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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАК ИНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

Лилия Анатольевна Березюк 
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика Беларусь, 
2505624@gmail.com 

 
Аннотация. Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении особенностей института тру-

дового права «рабочее время». Автором характеризуется правовое регулирование рабочего времени 
на международном и национальном уровнях. Исследуются общественные отношения, регулируемые 
данным институтом, его функции и особенности метода правового регулирования. Выделяются кон-
кретные принципы института «рабочее время». 
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WORKING TIME AS A LABOR LAW INSTITUTE 

 
Liliya A. Beraziuk  
Belarusian State Economic University, Minsk, Republic of Belarus, 2505624@gmail.com  

 
Abstract. The purpose of this article is to consider the features of the institution of labor law “working 

time”. The author characterizes the legal regulation of working time at the international and national levels. 
The social relations regulated by this institution, its functions and features of the method of legal regulation 
are investigated. Specific principles of the institution “working time” are highlighted.  

Keywords: working hours, labor law institution, legal regulation, principles, functions, method  
For citation: Beraziuk L. A. Working time as a labor law institute. Bulletin of Prikamsky Social 

Institute, 2023, no. 2 (5), pp. 6-16. (In Russ.). 
 
Установление нормы рабочего времени, применение эффективного вида или режима 

рабочего времени является одним из важнейших факторов организации труда. В современ-
ных условиях отмечается повышение интереса нанимателей и работников к установлению 
такого рабочего времени, которое учитывало бы интересы обеих сторон трудового правоот-
ношения. Эти факторы наряду с иными обуславливают значимость рабочего времени и его 
правового регулирования при учете потребностей работников и нанимателей, что подтверж-
дает актуальность проводимого исследования.  

                                                 
© Березюк Л. А., 2023 
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Правовое регулирование рабочего времени осуществляется как на международном, так 
и на национальном уровне. Так, Республика Беларусь ориентирована на общепризнанные 
международные принципы и нормы трудового права и действует согласно им, что нашло 
свое отражение в ст. 8 Конституции Республики Беларусь1. В частности, каждый человек 
имеет право на справедливые и благоприятные условия труда (ст. 23 Всеобщей Декларации 
прав человека2), на отдых, досуг, разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый 
периодический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни (ст. 7 Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах3), на недопущение дискри-
минации в области труда и занятий (ст. 2 Декларации Международной организации труда об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда4). 

В данном контексте необходимо отметить, что рабочее время, являясь одним из важней-
ших условий труда, представляет собой одно из направлений деятельности Международной ор-
ганизации труда (МОТ), основанной в 1919 г. с целью выработки единообразного регулирования 
в сфере труда посредством принятия международно-правовых норм и контроля за их примене-
нием [1, с. 276]. МОТ сделан акцент на необходимости соблюдения условий труда, к ключевым 
из которых МОТ относит рабочее время, минимальную заработную плату и защиту материнства 
[2, p. 1]. Преамбула к XIII части Версальского мирного договора содержит положение о том, что 
регулирование рабочего времени, включая установление максимальной продолжительности ра-
бочего дня и недели, является одной из мер для улучшения условий труда. 

Первым международным стандартом МОТ в области рабочего времени стала Конвен-
ция 1919 г. о рабочем времени в промышленности (№ 1) (далее – Конвенция № 1). Далее на 
первой ежегодной Международной конференции труда были приняты шесть международных 
конвенций по вопросам труда, три из которых касались рабочего времени (о продолжитель-
ности рабочего дня в промышленности, об ограничении труда женщин в ночное время, огра-
ничении труда молодежи в ночное время в промышленности) [1, с. 277]. Дополнительно, по-
скольку действие Конвенции № 1 распространялось только на работников промышленности, 
в 1930 г. МОТ приняла Конвенцию о рабочем времени в торговле и учреждениях (№ 30).  

Фактически МОТ приняла шестнадцать конвенций и одиннадцать рекомендаций, связан-
ных с рабочим временем и временем отдыха [2, p. 4]. Решенные принятием указанных конвен-
ций проблемы касаются организации рабочего времени (в том числе ночной работы, сверхуроч-
ной работы, неполного рабочего времени), еженедельного отдыха, оплачиваемых отпусков. 

Республика Беларусь является членом МОТ с 12 мая 1954 г. и ратифицировала сорок 
девять ее конвенций [3]. К основным регулирующим рабочее время актам, участницей кото-
рых является Республика Беларусь, относятся следующие: Конвенция о сокращении рабоче-
го времени до сорока часов в неделю (1935 г., № 47); Конвенция об ограничении ночного 
труда детей и подростков на непромышленных работах (1946 г., № 79); Конвенция о ночном 
труде подростков в промышленности (пересмотрена в 1948 г., № 90) [4, с. 20]. В числе не ра-
тифицированных Республикой Беларусь конвенций в области рабочего времени следует на-
звать такие наиболее важные акты, как Конвенция о работе в ночное время (1990 г., № 171), 
Конвенция о неполном рабочем времени (1994 г., № 175).  

                                                 
1 Конституция Республики Беларусь (с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г., 27 февр. 2022 г.). 

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2022. 49 с. 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г.) // Организация Объединенных Наций : 

офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 01.03.2023). 
3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16 дек. 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Организация Объединенных Наций : офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 01.03.2023). 

4 Декларация Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации 
(принята Генеральной конференцией МОТ на ее 86-й сессии, Женева, 18 июня 1998 г.) // Организация Объединенных Наций : офиц. сайт. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ilo_principles.shtml (дата обращения: 01.03.2023). 
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К основополагающим рекомендациям МОТ в области рабочего времени относятся: Ре-
комендация о сокращении продолжительности рабочего времени (1962 г., № 116); Рекомен-
дация о работе в ночное время (1990 г., № 178); Рекомендация о неполном рабочем времени 
(1994 г., № 182). Ряд рекомендаций МОТ касаются еженедельного отдыха, оплачиваемых 
отпусков, а также соотношения рабочего времени и времени отдыха в определенных сферах 
деятельности (транспорт, сельское хозяйство, рыболовство и т. д.). 

Необходимо отметить: несмотря на то, что вышеуказанные акты не ратифицированы 
Республикой Беларусь, большинство общих положений этих документов реализованы во 
внутреннем законодательстве о труде (например, ст. 117 Трудового кодекса Республики Бела-
русь1 (далее – ТК) устанавливает: ночное время с 22 часов до 6 часов с сокращением продол-
жительности работы на один час; запрет на ночную работу беременных женщин и работников 
моложе восемнадцати лет; ст. 118 ТК закрепляет, что неполное рабочее время устанавливается 
по соглашению между работником и нанимателем, а также случаи, когда наниматель обязан 
устанавливать неполное рабочее время; согласно ст. 291 ТК работа на условиях неполного ра-
бочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений трудовых прав и т. д.) [5].  

Относительно национального законодательства в первую очередь следует отметить, что 
соотношение рабочего времени и времени отдыха получило свое отражение в конституцион-
ном принципе ограничения продолжительности рабочего времени и обеспечения права на 
отдых (ст. 43 Конституции Республики Беларусь), который развит в нормах ТК, иных актов 
законодательства о труде (как правило, это акты, регламентирующие труд в отдельных от-
раслях экономики) и на их основе – в коллективных договорах, соглашениях, иных локаль-
ных правовых актах, трудовых договорах. 

В научной литературе рабочее время рассматривается, как правило, в двух аспектах – 
как экономическая и как правовая категория. В качестве последней рабочее время выступает 
как норма (норматив) продолжительности труда, установленное время, фактическое время, 
элемент трудового правоотношения и институт трудового права [6].  

Под рабочим временем как нормой продолжительности труда понимается отрезок ка-
лендарного времени, в течение которого работнику необходимо отработать установленную 
продолжительность рабочего времени, то есть конкретное время. Норматив, в свою очередь, 
является верхним пределом, на основании которого на коллективно-договорном, локальном 
или индивидуальном уровнях может устанавливаться определенная продолжительность ра-
бочего времени. Анализ ТК и иных актов законодательства о труде позволил сделать вывод, 
что данными актами преимущественно закрепляется концепция локального нормирования 
рабочего времени, следовательно, в нормах законодательства о труде прослеживается прин-
цип установления нормативов рабочего времени.  

Установленное рабочее время, в свою очередь, также определяет то время, которое ра-
ботнику необходимо отработать, однако оно может быть и меньше нормативов, предусмот-
ренных ТК, так как в некоторых случаях определяется на коллективно-договорном, локаль-
ном или индивидуально-договорном уровне. Именно установленному рабочему времени да-
ется определение в ст. 110 ТК. 

Важным в научном и практическом плане видится исследование рабочего времени как 
института трудового права, так как именно институты трудового права детализируют отра-
зившиеся в них основные положения трудового права – наряду с общими целями и задачами, 
функциями конкретизируются и отраслевые принципы, проявляются особенности метода 
правового регулирования; через институт «рабочее время» субъекты трудового права реали-
зуют свои права, исполняют обязанности, несут установленную законом ответственность.  
                                                 

1 Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296–З (в ред. закона Респ. Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183–З) // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2023. 
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Под институтом права в общей теории права понимается совокупность взаимосвязан-
ных правовых норм, которые объективно обособлены внутри отрасли права, регулируя схо-
жие общественные отношения. Так, если рассматривать отрасль трудового права, то в науч-
ной литературе в ней выделяют три подотрасли (индивидуальное трудовое право, коллек-
тивное трудовое право и процессуально-процедурное трудовое право). В свою очередь, под-
отрасль индивидуальное трудовое право содержит такие институты, как занятость и трудо-
устройство, трудовой договор, рабочее время, нормирование труда, время отдыха, заработ-
ная плата, гарантии и компенсации, трудовая дисциплина, материальная ответственность и 
охрана труда [7, c. 21]. В отдельных источниках система трудового права представлена не-
сколько иначе [8, c. 20], однако неизменным остается выделение института «рабочее время» 
как одного из основных институтов трудового права.  

В общей теории права выработаны признаки, позволяющие определенную совокупность 
правовых норм считать институтом права [9]. Их анализ во взаимосвязи с нормами, регламен-
тирующими рабочее время, показал, во-первых, что отношения, связанные с установлением 
(изменением, прекращением) отдельных видов и (или) режимов рабочего времени, нормативно 
обособлены от иных общественных отношений, регулируемых трудовым правом в гл. 10 ТК. 
Исключением является регулирование труда работников с неполным рабочим временем, кото-
рое осуществляется посредством гл. 22 ТК. Нами поддерживается точка зрения Л. Я. Остров-
ского о необходимости объединения норм ст. 118 и гл. 22 ТК в гл. 10 ТК «Рабочее время», что 
объясняется тем, что работники с неполным рабочим днем не образуют отдельной категории 
(неполный рабочий день может быть у мужчин и женщин, совершеннолетних и несовершен-
нолетних, постоянных и временных работников, на любом производстве); «разбросанность» 
норм, регулирующих один и тот же правовой институт, усложняет законодательство, его по-
нимание и применение; ст. 118 ТК оказалась неполноценной – ее невозможно применять без 
гл. 22 ТК, равно как и гл. 22 без ст. 118 ТК [10, с. 34]. Во-вторых, нормы ТК о рабочем времени 
содержат как общие положения (понятие и виды рабочего времени и его режимов, требования 
к учету рабочего времени), так и нормы, включающие в себя особый режим правового регули-
рования – особенности для отдельных категорий работников или отдельных производств, ис-
ключительные случаи или запрет на привлечение к труду в ночное время или во время за пре-
делами установленной продолжительности рабочего времени. В-третьих, нормы ТК и иных 
актов законодательства о труде в части рабочего времени обеспечивают достаточно полное и 
детальное регулирование сходных однородных общественных отношений.  

В соответствии с этим отношения при установлении, изменении и прекращении дейст-
вия определенных видов и (или) режимов рабочего времени, безусловно, представляют со-
бой обособленную группу, входящую в предмет правового регулирования трудового права, 
отличную от иных групп в индивидуальном трудовом праве. 

Видится справедливой высказываемая в юридической литературе точка зрения о том, 
что системным свойством отрасли или отдельного института трудового права выступают 
предметный признак (характер общественного отношения и его элементов), принципы и ме-
тод правового регулирования [8, c. 21].  

Значение принципов в праве трудно переоценить. «Правовые принципы, по мнению 
Конституционного Суда Республики Беларусь, носят универсальный характер, выступают в 
качестве основополагающих начал, ориентиров нормотворческого процесса, руководящих 
идей для правоприменительной деятельности» [11, c. 529]. Несмотря на достаточно большое 
количество исследований принципов права, на сегодняшний день не выработано единого оп-
ределения указанной категории. Однако принципами в праве, по общему правилу, признают-
ся важные, основополагающие и руководящие начала, закрепленные в правовых предписа-
ниях или вытекающие из них, выражающие суть права в целом либо отдельной отрасли или 
института права [12].  
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Существует множество оснований для классификации принципов права, однако в тео-
рии права традиционно выделяют международные, общеправовые, межотраслевые, отрасле-
вые, внутриотраслевые принципы.  

Примерами отраслевых принципов в сфере труда являются следующие: принцип ра-
венства возможностей при недопущении дискриминации в области труда и занятий; принцип 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда, включающий особую охрану труда 
женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью; принцип единства и 
дифференциации условий труда. 

Примером межинституционального принципа в трудовом праве может служить прин-
цип государственного нормирования рабочего времени и обеспечения времени отдыха. Его 
выделяют многие ученые [13, с. 33; 14, с. 199; 15], реализуется он посредством норм двух 
институтов: института рабочего времени и института времени отдыха. Реализация указанно-
го принципа предполагает защиту прав лиц посредством установления централизованных 
нормативов (верхних пределов) рабочего времени, позволяющих на их основе устанавливать 
локальные нормы времени работы и отдыха. Анализируя данный принцип, А. А. Греченков 
предлагает закрепить его в ТК [15]. 

Необходимо отметить, что принципы трудового права имеют значение для формирова-
ния и развития институтов трудового права и их взаимодействия, отражают специфику от-
ношений, которые регулируются правом (на это обращал внимание профессор Н. Г. Алек-
сандров еще в середине ХХ в. [16, c. 43–44]). При этом наименее изученными в белорусской 
науке трудового права являются принципы отдельных правовых институтов, в том числе ин-
ститута «рабочее время». Вместе с тем анализ гл. 10 ТК «Рабочее время» позволяет четко 
выделить несколько руководящих начал в регулировании рабочего времени. 

Так, ТК устанавливает правила нормирования рабочего времени и ограничение его про-
должительности на протяжении календарной недели (ст. 112–114 ТК), в течение суток (ст. 115 
ТК), накануне государственных праздников или праздничных дней (ст. 116 ТК), в ночное время 
(ст. 117 ТК) (принцип ограничения максимальной продолжительности рабочего времени). 

Единые правила установлены для привлечения работников к работе сверх установлен-
ной продолжительности рабочего времени: случаи допущения сверхурочной работы (ст. 119 
ТК); ограничение сверхурочных работ (по категориям работников (ст. 120 ТК) и в количест-
венном выражении (ст. 122 ТК)); вид и размер компенсации за такой труд (ст. 69 ТК) (прин-
цип согласия работника и компенсации за работу сверх установленной продолжительности 
рабочего времени). 

Обязанность нанимателя по организации учета рабочего времени каждого работника 
закреплена в ст. 133 ТК. Учет рабочего времени ведется в установленных документах (табе-
ли, табельные карточки и др.) по определенной форме, утвержденной нанимателем (принцип 
документального учета рабочего времени). 

Правовое регулирование рабочего времени обеспечивает установление определенного 
уровня правовых гарантий для всех работников, снижение этого уровня допускается только в 
установленных законом случаях. При этом нормы ТК и иных актов законодательства о труде 
позволяют устанавливать работникам такое рабочее время, которое учитывает особенности 
труда либо субъектные данные. Более того, многие вопросы в части рабочего времени могут 
решаться на договорном уровне между работником и нанимателем (например, работнику 
может устанавливаться индивидуальный режим рабочего времени) (принцип единства, диф-
ференциации и индивидуализации рабочего времени). 

По общему правилу регламентация рабочего времени не зависит от пола работника 
(принцип гендерного равенства при регламентации рабочего времени). Исключение состав-
ляют женщины, несовершеннолетние и некоторые другие категории работников, которые 
нуждаются в повышенной государственной поддержке.  
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Говоря о функциях института рабочего времени, отметим следующее. Посредством ус-
тановления норм о здоровых и безопасных условиях труда (в том числе путем установления 
государственной гарантии на ограничение продолжительности рабочего времени и обеспе-
чения права на отдых), а также норм, направленных на соблюдение баланса интересов ра-
ботников и нанимателей в сфере труда (что наиболее ярко проявляется при установлении ра-
ционального вида и (или) режима рабочего времени), реализуется социальная функция. 

Защитная функция, как отмечает Т. М. Петоченко [14, с. 189], пересекается с социаль-
ной и реализуется главным образом путем закрепления основных трудовых прав и гарантий 
этих прав в целях защиты работников от злоупотреблений нанимателей, она отражается в 
нормах большинства институтов трудового права. В части рабочего времени наниматель вы-
ступает по отношению к работнику не только управомоченным, но и обязанным субъектом, 
так как обязан соблюдать установленные нормы рабочего времени, не привлекать работни-
ков к выполнению их обязанностей за пределами установленного рабочего времени (за ис-
ключением оговоренных в законе случаев), обеспечивать равномерную загруженность ра-
ботников в течение определенных календарных периодов. Кроме этого, установление со-
кращенной или неполной продолжительности рабочего времени для отдельных категорий 
работников является абсолютным подтверждением выполнения защитной функции, так как 
обеспечивается равенство возможностей граждан при осуществлении трудовой деятель-
ности, а также формируются предпосылки для преодоления различий между социальными 
группами.  

Наличие норм о различных режимах рабочего времени, которые содействуют достиже-
нию не только интересов работников, но и повышению производительности труда и эффек-
тивности использования оборудования, снижению затрат на оплату труда, подтверждает вы-
полнение рассматриваемым институтом производственной функции. 

Под методом трудового права понимается система способов воздействия норм трудо-
вого права на поведение субъектов, на регулируемые данной отраслью общественные отно-
шения [17, с. 23]. При этом, как справедливо отмечается в научной литературе, для раскры-
тия метода трудового права недостаточно одной формулы, а необходимо применять общие 
элементы метода правового регулирования общественных отношений к конкретным отно-
шениям, регулируемым трудовым правом [18].  

В настоящее время по общему правилу выделяется пять критериев, раскрывающих 
особенности метода правового регулирования [13, с. 12–17].  

Первый критерий – система юридических фактов, которые связаны с возникновением, 
изменением и прекращением определенных правоотношений в сфере труда. Юридические 
факты (а в отдельных случаях их совокупность – юридические составы) в области регламен-
тации рабочего времени весьма разнообразны.  

Прежде всего отметим, что согласно ч. 1 ст. 119 ТК трудовой договор обязательно 
должен содержать сведения о режиме труда и отдыха. Соответственно, основным юридиче-
ским фактом, с которым связывается возникновение прав и обязанностей в области рабочего 
времени, будет служить волеизъявление обеих сторон трудового правоотношения, которое 
выражается в форме заключения трудового договора.  

Для изменения режима и (или) вида рабочего времени также необходимо наличие оп-
ределенных юридических фактов. В частности, правообразующими юридическими фактами 
(составами) могут выступать: заявление (например, с просьбой изменить режим рабочего 
времени); инициатива нанимателя и согласие работника (при привлечении к сверхурочной 
работе); заявление и наличие документов, подтверждающих инвалидность, беременность, 
наличие ребенка соответствующего возраста (при установлении неполного или сокращенно-
го рабочего времени) и др. Правоизменяющими или правопрекращающими юридическими 
фактами (составами) будут, например, уведомление нанимателя об изменении существенных 
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условий труда (при установлении неполного рабочего времени по инициативе нанимателя), 
возникновение обстоятельств, при которых не устанавливается ненормированный рабочий 
день, заявление со стороны работника об изменении вида и (или) режима рабочего времени 
либо о прекращении существования обстоятельств, в связи с которыми устанавливался опре-
деленный вид и (или) режим рабочего времени, и др.  

Вторым критерием выступает сочетание трех уровней регулирования соответствующих 
общественных отношений (законодательный, коллективно-договорной и локальный, инди-
видуально-договорной). 

Ст. 7 ТК, относя коллективные договоры, соглашения и иные локальные правовые ак-
ты, заключенные и принятые в соответствии с законодательством, и трудовые договоры к 
источникам регулирования трудовых и связанных с ними отношений, закрепляет, что ло-
кальные правовые акты, которые содержат условия, ухудшающие положение работников по 
сравнению с законодательством о труде, являются недействительными, а наниматель вправе 
устанавливать дополнительные трудовые и иные гарантии для работников. Не является ис-
ключением и правовая регламентация рабочего времени, которая учитывает сочетание трех 
уровней регулирования соответствующих отношений как при нормировании рабочего вре-
мени, так и при его распределении. 

В частности, государством на централизованном уровне устанавливаются: ограничение 
продолжительности рабочего времени в течение рабочей недели – 40 часов (ст. 43 Конститу-
ции Республики Беларусь, ст. 112 ТК); предельная сокращенная продолжительность рабоче-
го времени для работников на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(ст. 113 ТК), а также отдельных категорий работников (ст. 114 ТК); предельная продол-
жительность ежедневной работы (смены) для отдельных категорий работников (ч. 2–3 
ст. 115 ТК); продолжительность рабочего времени накануне государственного праздника или 
праздничного дня (ст. 116 ТК). 

Согласно ч. 3 ст. 110 ТК, нормирование продолжительности рабочего времени осу-
ществляется нанимателем с учетом ограничений, установленных ТК и коллективным дого-
вором (ст. 110 ТК). Соответственно, ограничение продолжительности рабочего времени ус-
танавливается на государственном (нормы, предусмотренные ТК) и договорном (нормы, 
предусмотренные коллективным договором) уровнях. При этом существует проблема отсут-
ствия в ТК упоминания об индивидуально-договорном нормировании рабочего времени.  

Договорное начало в правовом регулировании рабочего времени ярко выражено и при 
его распределении. Так, в ч. 1 ст. 123 ТК под режимом рабочего времени подразумевается 
порядок распределения нанимателем установленных ТК для работников норм ежедневной и 
еженедельной продолжительности рабочего времени и времени отдыха на протяжении раз-
личных календарных периодов. Режим рабочего времени работников разрабатывается исхо-
дя из режима работы, применяемого у нанимателя, и определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка или графиком работ (сменности) (ч. 3 ст. 123 ТК). График работ 
(сменности) утверждается нанимателем по согласованию с профсоюзом (ч. 5 ст. 123 ТК). В 
данном контексте следует подчеркнуть, что, как было указано ранее, ТК устанавливает нор-
мативы рабочего времени, на основании которых в коллективном договоре, соглашении, 
иных локальных правовых актах, трудовом договоре могут устанавливаться нормы рабочего 
времени. Данный тезис нашел свое отражение и в научной литературе. Более того, согласно 
ст. 307 ТК трудовой договор является источником определения режима рабочего времени 
для дистанционных работников. В связи с этим подчеркнем необходимость дополнения пе-
речня актов, которыми определяется режим рабочего времени, коллективным договором, со-
глашением, а также трудовым договором, так как необходимо учитывать и существующие в 
действительности тенденции к индивидуализации рабочего времени, а следовательно, и воз-
можности закрепления индивидуального режима рабочего времени по соглашению сторон.  
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Отдельного внимания в рамках исследования государственного и договорного регули-
рования рабочего времени заслуживает неполное рабочее время. Так, ст. 118 ТК определено, 
что неполное рабочее время устанавливается по соглашению работника и нанимателя. Одна-
ко, реализуя социальную функцию права, государство в ч. 2 ст. 289 ТК определяет категории 
работников, которым наниматель обязан устанавливать неполное рабочее время. Таким об-
разом, предоставляя свободу в выборе полной или неполной нормы рабочего времени, зако-
нодатель охраняет и обеспечивает права и законные интересы наиболее уязвимых категорий 
работников.  

Сочетание императивного и диспозитивного способов регулирования является третьей 
особенностью метода. Так, способы закрепления и распределения между субъектами трудо-
вого правоотношения прав и обязанностей (дозволение, запрет, предписание, рекомендация) 
взаимосвязаны и сочетаются в разной степени в различных институтах. Например, работни-
ку не может быть установлена более продолжительная, чем сорокачасовая, рабочая неделя 
(императивность), но по соглашению между работником и нанимателем может устанавли-
ваться неполное рабочее время (диспозитивность).  

Четвертой особенностью метода правового регулирования выступает взаимодействие 
государства, работников и нанимателей, которое проявляется в социальном партнерстве. В 
частности, ТК прямо закрепляет, что нормы рабочего времени могут предусматриваться кол-
лективным договором, соглашением (ст. 110 ТК); иные категории работников, которым на-
ниматель обязан устанавливать неполное рабочее время, также могут быть предусмотрены 
коллективным договором, соглашением (ст. 289 ТК).  

И, наконец, пятый важный аспект – это способы защиты трудовых прав и обеспечения 
выполнения обязанностей сторонами трудового правоотношения. В данной части при невы-
полнении работником своих обязанностей в области рабочего времени ТК предусмотрена, 
например, дисциплинарная ответственность за прогул (ст. 42 ТК). С другой стороны, при на-
рушении нанимателем правил, установленных ТК в отношении организации рабочего време-
ни работников, он может привлекаться к административной ответственности за нарушение 
законодательства о труде.  

Таким образом, рабочее время относится к ключевым условиям труда. Значительный 
вклад в регламентацию рабочего времени внесен МОТ, в различные периоды времени при-
нимавшей конвенции и в дополнение к ним – рекомендации, нормы которых актуальны и 
сегодня. Положения законодательства о труде Республики Беларусь ориентированы на меж-
дународные стандарты и регулируют рабочее время работников посредством ТК и иных ак-
тов законодательства о труде, а также детализируются в коллективных договорах, соглаше-
ниях, иных локальных правовых актах, трудовых договорах, которые не ухудшают при этом 
правовое положение работников.  

Анализ признаков, позволяющих определенную совокупность норм считать институ-
том права, показал, что положения в области регламентации рабочего времени представляют 
собой обособленную группу правовых норм в индивидуальном трудовом праве, которую, 
безусловно, можно считать институтом трудового права, обладающим своими принципами, 
особенностями метода правового регулирования, а также конкретизирующим функции тру-
дового права.  

Так, в числе принципов правового регулирования рабочего времени можно назвать 
следующие: принцип ограничения максимальной продолжительности рабочего времени; 
принцип согласия работника и компенсации за работу сверх установленной продолжитель-
ности рабочего времени; принцип документального учета рабочего времени; принцип един-
ства, дифференциации и индивидуализации рабочего времени; принцип гендерного равенст-
ва при регламентации рабочего времени.  
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Наиболее ярко в рамках института «рабочее время» проявляются социальная, защитная 
и производственная функции трудового права. В свою очередь, особенности метода правово-
го регулирования проявляются посредством применения определенных юридических фак-
тов, сочетания трех уровней регулирования общественных отношений в области рабочего 
времени (при этом отмечена проблема отсутствия в ТК отдельного закрепления индивиду-
ального регулирования рабочего времени), сочетания императивного и диспозитивного спо-
собов регулирования, взаимодействия государства, работников и нанимателей.  
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Проблематика источников права является одной из центральных в правовой теории. 

Источники права по разному понимаются в науке, но наиболее подходящим следует считать 
формально-юридический подход, согласно которому источники права – это «формы объек-
тивации государственной воли, направленной на официальное закрепление или санкциони-
рование нормативно-правовых предписаний, обеспечиваемых принудительной силой госу-
дарства» [1, с. 31]. В более простом понимании предлагается определять источники права 
как «форму внешнего выражения содержания права, то есть форму закрепления и существо-
вания правовых норм» [2, с. 808]. 
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Одним из источников права называют нормативный договор (нормативно-правовой до-
говор, нормативный правовой договор), понимаемый как «соглашение между двумя и более 
субъектами права, заключаемое для достижения целей и решения задач, имеющих юридиче-
ское значение для договаривающихся сторон» [3, с. 56]. 

Тем не менее в юридической науке отношение к пониманию данного вида источника 
права неоднозначно. Традиционно в качестве примеров нормативно-правового договора 
приводят международные договоры. М. Н. Марченко добавляет сюда еще и трудовой дого-
вор [4, с. 284]. Впрочем, отнесение последнего вызывает вопросы, так как в самом Трудовом 
кодексе Российской Федерации1, в ст. 5, перечисляются акты, содержащие нормы трудового 
права, при этом упоминается, что трудовые отношения и иные непосредственно связанные с 
ними отношения регулируются также коллективными договорами и соглашениями. На то, 
что они имеют нормативный характер, в названной статье не указывается, но такой вывод 
сделать можно. Поэтому индивидуальный трудовой договор никаким образом не может быть 
нормативным, что исключает его отнесение к рассматриваемой теме. К тому же коллектив-
ные соглашения и договоры лишь с достаточной долей условности могут быть признаны 
нормативными, но все же признаются в качестве источников права. 

М. Н. Марченко выделяет несколько особенностей нормативно-правового договора:  
а) нормативно-правовой договор представляет собой весьма значимую разновидность 

договорных актов, существующих в рамках международного и национального права;  
б) он обладает теми же признаками и чертами, что и другие договорные акты, но содержит 

в себе правовые нормы и принципы права. Нормативно-правовой договор является актом право-
творчества, а не правоприменения, и имеет преимущественно публично-правовой характер;  

в) нормативно-правовые договоры классифицируют на следующие виды: конституци-
онные, административные, коллективные трудовые договоры и соглашения. Особенное зна-
чение придается конституционным нормативно-правовым договорам [4, с. 283–297]. Напри-
мер, у истоков создания Российской Федерации стоял так называемый Федеративный дого-
вор, заключенный между будущими субъектами РФ2 (кроме Республики Татарстан и Чечен-
ской Республики, с которыми были заключены отдельные договоры и значительно позднее). 
В российской государственной системе предусмотрены договоры о разграничении предме-
тов ведения и полномочий, заключаемые между федеральными органами власти и органами 
власти субъектов Российской Федерации; договоры, заключаемые с органами исполнитель-
ной власти и муниципальными органами о передаче им части полномочий и т. п. Отдельное 
место в настоящее время занимают договоры о присоединении к Российской Федерации но-
вых субъектов: Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской народных респуб-
лик, Запорожской и Херсонской областей;  

г) с функциональной точки зрения нормативно-правовой договор рассматривается как 
источник права, как акт нормативного саморегулирования, как средство правового регулиро-
вания и как универсальный правовой акт, порождающий нормативные и индивидуальные 
установления. 

Кроме этого, М. Н. Марченко говорит о двух видах нормативного договора: в одном 
случае он приобретает силу и правовой характер по причине того, что сторонами или одной 
из сторон являются публичные, официально признанные субъекты (государство и его субъ-
                                                 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 13 июня 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1 (ч. I). Ст. 3. 

2 Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации», «Договор о 
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации», «Договор о разграничении предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной облас-
ти, автономных округов в составе Российской Федерации» // Федеративный договор : Документы. Комментарий. М., 1994. 



А. Л. БРЕДИХИН 19 

екты, муниципальные органы и т. д.), а в другом случае государство санкционирует заклю-
ченные коллективные договоры и соглашения по умолчанию, придавая им силу источника 
права непосредственно указанием в Трудовом кодексе РФ [4, с. 296–297]. 

Тем не менее правовая природа нормативного договора неоднозначна, ведь принимая 
нормативный акт или санкционируя норму в качестве правовой, правотворческий субъект 
реализует свои властные полномочия. В случае с международными договорами или догово-
рами Российской Федерации с субъектами РФ происходит согласование воли участников 
этого публичного договора. Иначе говоря, здесь, в этих отношениях, участники выступают 
как равные субъекты, действующие в своих интересах для достижения определенного со-
глашения. 

Если Федеративный договор 1992 г. имеет особый смысл и значение, а также является 
единственным в своем роде, то международные договоры в качестве вида нормативного до-
говора имеют определенную специфику. 

В первую очередь нужно сказать, что международный договор заключается официаль-
ными представителями государства по вопросам их взаимного интереса, на условиях равно-
правия и взаимной выгоды. Поэтому содержанием такого договора будут определенные вза-
имные права и обязанности сторон, а не нормы права. Далее имеет значение, каким способом 
договорные положения такого международного соглашения становятся частью правовой си-
стемы договаривающихся государств. В настоящее время для международных договоров, как 
правило, предусмотрена процедура ратификации, то есть принятия специального норматив-
ного акта, придающего договору юридическую силу на территории государства. Обычно по 
такому поводу принимается федеральный закон о ратификации, и правоприменительное зна-
чение имеет именно закон, а не договор. Более того, наиболее значимые положения между-
народных договоров, как правило, воспроизводятся дословно или близко по смыслу непо-
средственно в действующем законодательстве (иными словами, международный договор 
становится основанием для формирования законодательства, а не самим законодательством в 
полном смысле слова). 

Названный выше Федеративный договор также предусматривал обязательную проце-
дуру последующего одобрения Съездом народных депутатов Российской Федерации, что 
роднит его по смыслу с международным и подтверждает общий вывод о необходимости 
санкционирования нормативных договоров. 

Все вышеизложенное, а также исследование фактического места нормативного догово-
ра в правовой системе России позволяет сделать следующие выводы: 

1. Нормативный договор, как правило, не является актом прямого действия, а требует 
наличия соответствующего законодательства, придающего его положениям свойства обще-
обязательности и юридической значимости. Более того, иногда нормативным актом такой 
договор может быть лишен своей юридической силы (например, при денонсации междуна-
родного договора или признании утратившими силу отдельных норм закона). 

2. Нормативный договор имеет ограниченный объем правового регулирования, кото-
рый представлен лишь теми вопросами, по которым это допускается действующим законо-
дательством. Другими словами, содержание нормативного договора не может противоречить 
действующему законодательству и выходить за пределы полномочий подписывающей сто-
роны. 

3. Нормативный договор выступает в качестве юридического факта, с которым связы-
ваются те или иные юридические последствия. Например, работодатель, заключивший с ра-
ботниками коллективный договор либо соответствующее соглашение (генеральное, отрасле-
вое и т. п.), обязуется выполнять его условия под угрозой наложения штрафа (ст. 55 Трудо-
вого кодекса РФ). Нормативные договоры, помимо всего прочего, представляют собой акты 
реализации соответствующих норм законодательства, то есть имеют производный характер. 
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Здесь мы приходим к важному предположению, что источники права можно разделять 
на первичные и вторичные. Первичные источники нормативного регулирования связаны с 
процессом правообразования, когда формируются нормы права в виде обычаев и законода-
тельства, а вторичные источники, в свою очередь, производны от первичных. Нормативный 
договор как раз относится к вторичным, так как всегда заключается в пределах правового 
регулирования и не формирует нормы права, а уточняет их. Сюда же относится судебная 
практика и административная практика, которая утрачивает значение при изменении законо-
дательства. 

На основании изложенного следует отметить, что среди письменных источников права 
на нормативный договор приходится незначительный объем правового регулирования. Дан-
ный договор выступает как один из способов регулирования общественных отношений, но 
не на императивных, а на паритетных началах между договаривающимися сторонами. Учи-
тывая, что сфера применения нормативного договора разнообразна, общую концепцию этого 
источника права сложно представить. Тем не менее как способ формирования правовых 
норм и их включения в правовую систему России нормативный договор имеет свою специ-
фику, поэтому может выделяться в качестве отдельного источника права. 
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литической организации российского общества, обеспечивается многими факторами государственно-
го развития, в том числе и наличием войск национальной гвардии, которые самим фактом своего 
присутствия обеспечивают реализацию превентивных управленческих функций, к примеру, мотива-
ционной, то есть стимулирующей правомерное поведение. Вытеснение аномальных вариантов разви-
тия общественных отношений в рамках установленных административно-правовых режимов охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности осуществляется сотрудниками и 
военнослужащими войск национальной гвардии на основе законности, соблюдения прав и свобод 
человека. С точки зрения методологии административного права лицензионную деятельность Феде-
ральной службы войск национальной гвардии в области контроля за оборотом оружия нами предла-
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тически важных частных объектов гражданского оборота. 
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Государственная деятельность в области охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности является важнейшим направлением реализации прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации и основопола-
гающих международных конвенциональных актах1. Выступая в качестве основного субъекта 
властных полномочий, государство определяет систему, компетенцию и подведомственность 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, на которые возложено реше-
ние конституционных задач по реальному созданию правовых, материальных и организаци-
онных условий обеспечения прав и свобод.  

Эффективность решения вышеназванных задач во многом зависит от правильного, на-
учно обоснованного понимания компетенции, то есть места и роли, функций, структуры, 
взаимосвязей и взаимодействия каждого из государственных органов. В конечном итоге, как 
подчеркивал Б. М. Лазарев, «компетенция определяет специфическую роль каждого субъекта 
и в то же время обеспечивает согласованность их действий» [1, с. 12]. 

Поддержание охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопаснос-
ти выступает составной частью административно-правовой регламентации подведомствен-
ности таких государственных органов, как полиция, Федеральная служба безопасности, про-
куратура, а также воинских организаций, наделенных правоохранительными функциями, в 
первую очередь войск национальной гвардии Российской Федерации. Специфика организа-
ции и деятельности данных органов, их компетенции, в свою очередь, являются предпосыл-
кой формирования особого вида управленческих связей, направленных на регулирование ох-
раны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и образующих пред-
мет подведомственности. 

В ст. 1 федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции»2 закреплена цель, определяющая специальную (отраслевую и межотраслевую) компе-
тенцию указанной государственной военной организации, – обеспечение государственной и 
                                                 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе общерос. голосования 
1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения: 10.02.2023) ; 
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 дек. 
1948 г.) // Рос. газета. 1998. № 22–23 ; и др. 

2 О войсках национальной гвардии Российской Федерации : федер. закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ (ред. от 6 февр. 2023 г.) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2016. № 27 (ч. I). Ст. 4159.  
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общественной безопасности, а также прав и свобод человека и гражданина. В нормах ст. 2 
указанного закона цель конкретизируется в виде ряда задач, составляющих основу компе-
тенции и определяющих единство прав и обязанностей войск национальной гвардии: участие 
в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, а также решение 
иных задач, включая те, что возложены Президентом РФ.  

Из указанных нормативных положений следует, что рассмотрение вопроса о специаль-
ной компетенции войск национальной гвардии как субъекта публичного права становится 
методологически обоснованным при условии анализа нормативного содержания средств, 
форм и методов поддержания административно-правовых режимов охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Ю. А. Тихомиров раскрывает сущность административно-правового режима на основе 
поведенческого подхода, указывая, что режим проявляется в особой упорядоченной деятель-
ности субъектов публичных правоотношений [2, с. 321]. Административно-правовому режи-
му присуща форма, которая, по мнению И. И. Веремеенко, представляет собой систему со-
гласованных средств воздействия на конкретные группы общественных отношений [3, с. 18]. 
Указанные средства представляют собой нормативные и ненормативные методы государст-
венного управленческого преобразования отношений, составляющих предмет администри-
рования. В связи с этим, по замечанию Д. Н. Бахраха, средства обусловлены централизован-
ным порядком, императивным методом и различием правового статуса субъектов публичных 
правоотношений в пределах конкретного административно-правового режима [4, с. 280]. 

Приведенные положения позволяют получить развернутую теоретическую конструк-
цию, отражающую содержание административно-правовых режимов охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности как предмета компетенции войск нацио-
нальной гвардии. 

Полагаем, что наиболее развернутое и в полной мере соответствующее вышеприведен-
ным методологическим правилам определение общественного порядка было предложено 
А. Г. Елагиным: «Общественный порядок – это социально-правовая категория, содержащая 
совокупность правомерных действий людей, а также выполнения ими обязанностей в социу-
ме и среде обитания, соответствующих правовым нормам социального и технического ха-
рактера, правил безопасности, обычаев, традиций общества, соблюдение которых регулирует 
правоотношения и создает безопасные условия жизнедеятельности» [5, с. 90].  

Дефиниция категории «общественная безопасность» в действующем законодательстве 
отсутствует, в том числе в нормах федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности»1. Тем не менее телеологическое толкование пп. 1 п. 5 Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации2 позволяет сделать вывод, что для решения 
конституционных задач государственного управления категория «общественная безопас-
ность» понимается как «состояние защищенности». Режим общественной безопасности ста-
вит своей целью защиту «от внешних и внутренних угроз» и обеспечивает «реализацию кон-
ституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский 
мир и согласие в стране» и прогрессивное достижение других показателей социально-эконо-
мического и политического развития государства. 

В специальной литературе высказано мнение, что режим охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности представляет собой согласованную охранно-защитную 
деятельность государственных органов, общественных организаций и граждан [5, с. 91]. 

                                                 
1 О безопасности : федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 9 нояб. 2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1. 

Ст  2.  
2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утв. указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
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Полагаем, что более развернутую характеристику сущности режимов охраны и защиты 
можно найти в работах В. А. Лебедева и З. В. Поповой, несмотря на то что теоретические 
разработки данных авторов имеют иную отраслевую принадлежность и касаются характе-
ристики конституционно-правового механизма охраны и защиты прав. В. А. Лебедев и 
З. В. Попова, характеризуя сущность конституционно-правового механизма охраны и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, определили ряд структурных узловых элементов, 
которые образуют механизм как обособленное явление правовой действительности [6, с. 148; 
7, с. 12]. По мнению указанных авторов, данный механизм представляет собой единство за-
крепленных в праве форм, способов и средств охраны и защиты прав и свобод человека и 
гражданина.  

Предложенная В. А. Лебедевым конкретизация указанных элементов подразумевает, 
что формы механизма представлены самозащитой, государственной и общественной охра-
ной и защитой, а также другими мерами восстановления прав и вытеснения аномальных ва-
риантов развития общественных отношений. Способы, как составная часть механизма, охва-
тывают всю совокупность законодательно установленных приемов и методов, применяемых 
управомоченными субъектами в целях охраны прав и свобод, а также восстановления нару-
шенного права. Средства понимаются как установленные законом меры, обеспечивающие 
исполнение юридической обязанности и защиту права [6, с. 149].  

Теоретическая модель В. А. Лебедева и З. В. Поповой, раскрывающая сущность конс-
титуционно-правового механизма охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
носит обобщенный характер, вследствие чего она может применяться в качестве инструмен-
та научного анализа всех видов социально-правовых механизмов, в том числе механизма, 
отражающего содержание административно-правовых режимов охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасности.  

Применительно к рассматриваемой теме необходимо отметить, что предусмотренные 
ст. 4 федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» прин-
ципы законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия, центра-
лизации управления направлены на поддержание имеющейся социально-политической орга-
низации российского общества за счет многих факторов государственного развития, в том 
числе и за счет существования войск национальной гвардии, которые самим фактом своего 
присутствия обеспечивают реализацию превентивных управленческих функций, к примеру, 
мотивационной, то есть стимулирующей правомерное поведение. 

В то же время вытеснение аномальных вариантов развития общественных отношений 
посредством установления административно-правовых режимов охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасности осуществляется сотрудниками и военно-
служащими войск национальной гвардии на основе полномочий по применению мер, огра-
ничивающих права и свободы гражданина. При этом ст. 4.1 федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» устанавливает гарантии соблюдения закон-
ности. В частности, сотрудник или военнослужащий войск национальной гвардии не только 
обязан указать причину и цель обращения к гражданину, но и назвать свои должность, зва-
ние, фамилию и предъявить служебное удостоверение. Наряду с этим сотрудник обязан на-
звать причину и основания применения мер, ограничивающих права и свободы гражданина, 
а также возникающие в связи с этим ограничением права и обязанности гражданина. 

Наконец, положения федерального закона «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» устанавливают основания не только защиты, но и самозащиты при обеспе-
чении вышеуказанных административно-правовых режимов. Согласно ст. 4.1 данного зако-
на, при возникновении обстоятельств, создающих непосредственную угрозу жизни и здоро-
вью сотрудника войск национальной гвардии и иных лиц, а также при необходимости неза-
медлительного пресечения уголовного преступления или административного правонаруше-
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ния либо преследования лиц, их совершивших, сотрудник войск национальной гвардии 
вправе не исполнять требования об информировании гражданина и некоторые другие требо-
вания, гарантирующие принцип законности. 

Анализ административных норм и теоретических положений специальной литературы 
показывает, что основными методами, на основе которых осуществляется деятельность войск 
национальной гвардии по охране общественного порядка и обеспечению общественной безо-
пасности, являются административно-разрешительный и административно-надзорный.  

Общее содержание административно-разрешительного метода наиболее точно, на наш 
взгляд, определил Д. Н. Бахрах: «Разрешительная система – это урегулированная правом со-
вокупность общественных отношений между субъектами административной власти и граж-
данами (организациями), возникающих в связи с выдачей разрешения на занятие определен-
ной деятельностью и последующим надзором за соблюдением правил и условий осуществ-
ления разрешенной деятельности» [4, с. 451]. И. И. Евтихиев и В. А. Власов, характеризуя 
функциональное содержание административно-разрешительного метода, подчеркивали, что 
он в значительной мере способствует «охране государственного порядка, общественной и 
личной безопасности граждан от всех противоправных посягательств» [8, с. 328]. 

В специальной литературе принята классификация административно-разрешительного 
метода на четыре правореализационные формы: собственно дозволение, лицензия, государ-
ственная регистрация, паспортизация [9, с. 679–689]. 

Действующее законодательство в качестве одной из основных форм реализации адми-
нистративно-разрешительного метода войсками национальной гвардии закрепляет лицензи-
рование. Применительно к вопросу методологии административного права наибольший ис-
следовательский интерес связан с полномочиями по предоставлению гражданам и организа-
циям лицензий на приобретение гражданского и служебного оружия, а также по контролю 
соблюдения законодательства об обороте оружия. Указанные полномочия установлены нор-
мами пп. 15 п. 1 ст. 9 федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» и положениями Административного регламента Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
оборота оружия от 14 января 2020 г.1. 

С точки зрения методологии административного права лицензионную деятельность 
Федеральной службы войск национальной гвардии в области контроля за оборотом оружия 
нами предлагается рассматривать как средство преобразования административно-повели-
тельного (императивного) метода правового регулирования в административно-разрешитель-
ный (дозволительный). До момента совершения гражданином или организацией регистраци-
онных действий существует ряд законодательно определенных оснований реализации Феде-
ральной службой войск национальной гвардии полномочий по принуждению обязанных 
субъектов к выстраиванию действий в точности таким образом, каким этого требует импера-
тивная норма. Например, гражданин наделяется правом владения оружием только при нали-
чии лицензии. Полномочия контроля за точным соответствием действий гражданина по при-
обретению права владения оружием условиям лицензирования осуществляют подразделения 
Федеральной службы войск национальной гвардии. Получение лицензии представляет собой 
качественно новый методологический этап административно-правого регулирования. С это-
го момента основным методом регулирования отношений Федеральной службы войск на-

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществ-

лению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота 
оружия : приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 14 янв. 2020 г. № 8 // Офиц. интернет-пор-
тал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102775376 (дата обращения: 10.02.2023). 
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циональной гвардии и гражданина является административно-разрешительный. В субъектно 
определенных, пространственных и временных пределах, предписанных дозволительной 
нормой и конкретизированных лицензией, гражданин вправе самостоятельно определять со-
став, последовательность и содержание своих действий по отношению к оружию – вплоть до 
неиспользования. Полномочия Федеральной службы войск национальной гвардии на этом 
этапе заключаются в административном контроле либо в осуществлении административного 
надзора за соблюдением законодательных и лицензионных условий, в пределах которых 
гражданин осуществляет право владения оружием по своему усмотрению.  

Сущность административно-надзорного метода наиболее точно, на наш взгляд, отража-
ет семантическое содержание терминов «надзирать» и «надзор». В русском языке лексема 
«надзирать» обладает семантическим значением «наблюдать с целью присмотра, проверки», 
а лексема «надзор» – «орган, группа лиц для наблюдения за кем-нибудь или чем-нибудь, за 
соблюдением каких-либо правил» [10, с. 379]. 

В административном праве надзорный метод регулирования неразрывно связан с ком-
петенцией органов исполнительной власти. А. А. Кармолицкий подчеркивал, что полномо-
чия по надзору составляют специальную компетенцию органов государства, так как функции 
по наблюдению осуществляют только «специально уполномоченные государством для этой 
деятельности органы управления» [11, с. 30]. На особый статус органов государственного 
управления, уполномоченных осуществлять надзор, указывал и М. И. Еропкин. Раскрывая 
специфику данного метода, автор отмечал, что «административный надзор – это узкоспециа-
лизированное наблюдение уполномоченных органов исполнительной власти за точным и не-
уклонным соблюдением гражданами, должностными лицами, организациями общеобяза-
тельных правил с использованием в предусмотренных законом случаях административного 
принуждения» [12, с. 88]. 

Российское законодательство возлагает ряд полномочий по осуществлению админист-
ративного надзора на войска национальной гвардии. Характерной чертой правового регули-
рования является классификация надзорных полномочий по объекту охраны, что позволяет 
предельно точно разграничить надзорную компетенцию войск национальной гвардии от над-
зорных функций иных государственных органов.  

Согласно п. 1 ст. 2 федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» функции федерального государственного надзора за соблюдением законода-
тельства указанные войска выполняют в отношении оборота оружия, частной охранной и ча-
стной детективной деятельности, обеспечения безопасности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса, деятельности подразделений охраны юридических лиц с особыми устав-
ными задачами, деятельностью подразделений вневедомственной охраны. 

Особый исследовательский интерес вызывает законодательно закрепленная специали-
зация войск национальной гвардии на осуществлении административно-надзорных полно-
мочий в отношении топливно-энергетического комплекса – объектов частного права, кото-
рые перешли в гражданский оборот в результате приснопамятной приватизации госимуще-
ства. В этой связи полагаем уместным привести высказывание Я. С. Магазинера, который 
отмечал, что иногда политическая обстановка складывается таким образом, что «тот же пуб-
личный интерес требует, чтобы некоторые частные интересы рассматривались как публич-
ные» [13, с. 184]. 

На наш взгляд, наделение войск национальной гвардии административно-надзорными 
полномочиями в отношении топливно-энергетического комплекса объясняется политической 
необходимостью обеспечить максимальную эффективность государственного управления 
объектами, которым принадлежит особая роль в национальной экономике, причем управле-
ния косвенного, так как речь идет об опосредованном управлении объектами гражданского 
оборота, которые подчиняются законам рынка. Таким образом, войска национальной гвар-
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дии рассматриваются как эффективное средство государственного управления обеспечением 
общественной безопасности в области экономики. Административно-надзорные полномочия 
войск национальной гвардии позволяют осуществлять результативное управляющее воздей-
ствие публичной власти на отношения, связанные с функционированием критически важных 
частных объектов гражданского оборота, способствуя точному и неуклонному соблюдению 
конкретными хозяйствующими субъектами общеобязательных правил общественного по-
рядка и общественной безопасности.  

Подводя итог рассмотрению вопросов нашей темы, необходимо отметить, что компе-
тенция войск национальной гвардии позволяет решать значительный круг задач государст-
венного управления в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности.  
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Актуальность данной темы исследования, безусловно, связана с тем, что события на 

Украине породили неизбежные волнения в обществе и опасения за национальную безопас-
ность [1; 2]. Обеспечение национальной безопасности нашего государства и общества на-
прямую зависит и от его патриотического настроя1. 

Напомним, что Президент РФ В. В. Путин назвал патриотизм одной из ключевых основ 
государственности России, одной из самых важных ценностей российского общества. По 
мнению главы государства, люди, испытывающие любовь к Родине, образуют сплоченный 
народ, который обладает той силой, что позволит России достойно ответить на любые, даже 
самые сложные, вызовы2. 
                                                 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 

2 Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом : указ Президента РФ от 5 сент. 2022 г. № 611 
(ред. от 17 окт. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 37. Ст. 6315. 
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На наш взгляд, интересно рассмотреть патриотизм не как нравственную, философскую 
категорию, а представить его объектом правовой охраны и определить в связи с этим воз-
можные последствия в случае посягательства на данный объект.  

В процессе исследования стандартное понимание патриотизма как чувства любви к Ро-
дине в определенной мере препятствовало взглянуть на это явление в ином ракурсе и отве-
тить на важный вопрос: можно ли, в случае посягательства человека на патриотические чув-
ства других людей или отсутствия у него таковых чувств, говорить о привлечении лица к 
юридической ответственности? 

Смущают два момента. Первое – то, что патриотизм в первую очередь нравственная ка-
тегория, это не позволяет в полной мере взглянуть на него с узкоюридической точки зрения. 
Второе: патриотизм тесно связан с внутренним, практически недосягаемым миром человека, 
наличие патриотических чувств (а равно и их отсутствие) – дело личное, и постановка воп-
роса о юридической ответственности может показаться просто некорректной. 

Однако если обратиться к теории уголовного права, то объектами уголовно-правовой 
охраны зачастую являются такие нравственные категории, как свобода, честь, достоинство, 
совесть, общественная нравственность, неприкосновенность личности и др. Поэтому, на наш 
взгляд, патриотизм именно с точки зрения его уголовно-правовой охраны представляет осо-
бый интерес. 

Проведенный анализ данного понятия в классических толковых словарях русского язы-
ка позволяет отметить, что патриотизм определяется как преданность и любовь к Отчизне, 
гордость за нее [3, с. 496]. Однако, например, словарь В. И. Даля не дает такого понятия во-
обще; это наталкивает на мысль, что, возможно, в XIX в. не было необходимости определять 
и тем более закреплять для всех очевидное – любовь к Отчизне [4]. 

Интересно, что Л. Н. Толстой, большая часть жизни которого пришлась на то же столе-
тие, о патриотизме высказывался очень необычно, называя его рабством, считая навязывани-
ем его органами власти обществу [5]. Пожалуй, Л. Н. Толстой – один из немногих среди оте-
чественных великих деятелей, который не признавал патриотизма. Остальные, напротив, в 
своих произведениях патриотизм восхваляли, демонстрируя его через образы своих героев, и 
произведения этих авторов были действительно пронизаны глубоким чувством любви к Ро-
дине.  

Как мы уже отмечали, юридически интересным представляется вопрос о закреплении 
понятия патриотизма в законодательстве. Примечательно, что на федеральном уровне на се-
годняшний день такое понятие так и не закреплено. Единственно, понятие «патриотизм» на-
шло свое отражение в «Модельном законе о патриотическом воспитании», принятом в 
г. Санкт-Петербурге 16 апреля 2015 г. на 42-ом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Под патриотиз-
мом в данном документе понимается «…любовь к Родине, своему народу, стремление свои-
ми действиями служить их интересам, защищать от врагов...»1. 

Следует отметить, что на рассмотрении в Государственной думе с конца 2017 г. нахо-
дился законопроект № 315234-7 «О патриотическом воспитании в Российской Федерации». 
Он был рассмотрен в первом чтении в 2018 г., относительно него был назначен ответствен-
ный комитет (Комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных объединений), но в конце концов в марте 2023 г. он был 
отклонен Государственной думой2.  
                                                 

1 Модельный закон «О патриотическом воспитании» : приложение к постановлению Межпарламентской ассамблеи государств – участни-
ков СНГ от 16 апр. 2015 г. № 42-6 // Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств : ин-
форм. бюл. 2015. № 63 (ч. 2). URL: http://parliament.am/library/modelayin%20orenqner/318.pdf (дата обращения: 12.04.2023). 

2 О патриотическом воспитании в Российской Федерации : законопроект № 315234-7 // Система обеспечения законодательной деятельнос-
ти : сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/315234-7 (дата обращения: 12.04.2023). 
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Тем не менее представляется целесообразным все же обратить внимание на формули-
ровки понятия «патриотизм», содержащиеся в данном законопроекте. Патриотизм здесь оп-
ределяется как нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является 
любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность 
своими действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять 
верность долгу в защите Отечества. При этом в документе были даны и иные ключевые 
взаимосвязанные понятия: «Отечество», «патриотическое воспитание»1. 

Как видим, данная формулировка понятия патриотизма, кроме общепринятой любви к 
Родине (кстати, Родина уточняется как Россия) и готовности служить ей, указывает на необхо-
димость подчинить свои частные интересы Отечеству и проявлять верность долгу. Эта трак-
товка кажется весьма необычной, нестандартной и, пожалуй, достаточно смелой. Вообще, пат-
риотизм в российском законодательстве за последние три года, безусловно, упоминается мно-
гократно, и звучит не только в контексте воспитания подрастающего поколения или в текстах 
военной направленности, но и применительно к другим сферам жизнедеятельности общества. 
Например, в сфере физкультуры и спорта. Правительство РФ, утверждая в 2014 г. Положение 
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», ука-
зало, что при использовании возможностей физической культуры и спорта в укреплении здо-
ровья воспитывается и патриотизм2. В сфере национальной культуры и коммуникации, в соци-
альном развитии и в развитии технологий при реализации мероприятий государство настаива-
ет на усилении акцента на гражданский патриотизм; особенно это касается процесса воспита-
ния подрастающего поколения3. И даже, например, в сфере библиотечного дела Правительст-
во РФ указывает на необходимость «…создания условий, способствующих всестороннему ду-
ховному, нравственному, интеллектуальному и творческому развитию детей и подростков, 
воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим…»4.  

Особо обратим внимание на действующий указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. 
№ 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федера-
ции»5, в котором проявление патриотизма военнослужащих обозначено как их обязанность, 
соответственно, за неисполнение обязанности должна быть предусмотрена санкция. По-
скольку патриотические обязанности закреплены в воинских уставах, утвержденных выше-
названным указом, они же и предусматривают дисциплинарную ответственность военно-
служащих, то есть ответственность за отсутствие у них должных патриотических чувств или 
за безразличное отношение к патриотизму. 

Однако, когда противоправные, неуставные действия «не укладываются в рамки» воин-
ских уставов, речь идет о привлечении военнослужащих к иным видам юридической ответ-
ственности. При этом, на наш взгляд, с точки зрения административного законодательства6 в 
случае, если речь идет о правонарушениях, совершенных на службе, административная от-
ветственность не применима, поэтому в данной ситуации можно говорить только об уголов-
ной ответственности. 

                                                 
1 О патриотическом воспитании в Российской Федерации… 
2 Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» : постановление 

Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 (ред. от 17 янв. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 25. Ст. 3309. 
3 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей : указ Президента РФ от 9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст. 7977. 
4 <Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела на период до 2030 года> : распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. 

№ 608-р (ред. от 15 дек. 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 12. Ст. 2072. 
5 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации (вместе с Уставом внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, Уставом гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Федерации) : указ Президента РФ от 10 нояб. 2007 г. № 1495 (ред. от 31 июля 2022 г.) // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2007. № 47 (ч. I). Ст. 5749. 

6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 18 марта 2023 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
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Действительно, уголовный закон предусмотрел уголовную ответственность для воен-
нослужащих. Так, целая глава в Уголовном кодексе Российской Федерации1 (УК РФ) посвя-
щена преступлениям против военной службы. Основным объектом преступлений здесь вы-
ступают интересы военной службы, однако в качестве дополнительных объектов выступают 
и категории другого порядка: честь, достоинство, физическая неприкосновенность личности 
и т. д. На наш взгляд, целесообразно дополнить данный список и таким объектом уголовно-
правовой охраны, как патриотизм. 

Преступления против военной службы – это противоправные действия против установ-
ленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходя-
щими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими 
в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Установленный порядок прохождения службы основан на принципе патриотизма, это 
бесспорно. Значит, в нарушение данного принципа лицо, не считаясь с патриотизмом других 
и не имея собственного чувства патриотизма, не выполняя предусмотренную воинским уста-
вом патриотическую обязанность военнослужащего, совершает преступные действия, ответ-
ственность за которые предусмотрена УК РФ. 

В связи с вышесказанным представляется возможным сделать вывод, что в основе пре-
ступных действий за военные преступления лежит в том числе и отсутствие у лица патрио-
тических чувств, а равно и неуважение патриотических чувств других лиц. 

В противовес уголовной ответственности военнослужащих можно привести пример 
привлечения к уголовной ответственности иных категорий граждан. Так, ст. 275 УК РФ ус-
танавливает уголовную ответственность за государственную измену, где принцип патрио-
тизма явно нашел отражение. Диспозиция данного состава преступления выражена в за-
прете гражданину России оказывать помощь иностранному государству, зарубежной орга-
низации или их представителям в проведении враждебной деятельности, причиняющей 
ущерб безопасности нашей страны. Таким образом, уголовный закон обязывает граждан 
России всегда быть верными Родине, являться ее патриотами. 

В заключение отметим, что государство достаточно быстро реагирует на изменяю-
щиеся взгляды отдельных граждан, которые далеко не «на стороне» патриотизма, приме-
няя к последним строгие карательные меры согласно уголовному законодательству. Так, 
в конце сентября 2022 г. в УК РФ введена новая статья – 352.1. «Добровольная сдача в 
плен»; она предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок 
от трех до десяти лет за добровольную сдачу в плен. Несложно догадаться, какой плен 
имел в виду законодатель в первую очередь. При этом закон дает возможность быть ос-
вобожденным от уголовной ответственности в этом случае, если военнослужащий, впер-
вые совершивший данное преступление, принял меры для своего освобождения, возвра-
тился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других 
преступлений. 

Таким образом, патриотизм уместно назвать объектом правовой охраны и, на наш 
взгляд, целесообразно буквально использовать данное понятие в диспозициях отдельных 
статей УК РФ. 
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Аннотация. Развитие информационных технологий и их внедрение во все сферы человеческой де-

ятельности требует комплексных исследований, в том числе вопросов влияния таковых на личность, от-
ношения людей. В связи с активным внедрением в последние годы искусственного интеллекта в процес-
сы отношений «человек – человек» и «человек – техника» особо актуальными становятся проблемы пра-
вовых и экономических рисков потери персональных данных и характеристик личности при использова-
нии многозадачного искусственного интеллекта. В работе представлены итоги исследования данных во-
просов, предложены пути решения острых правовых проблем и экономико-финансовых рисков. 
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Abstract. The development of information technologies and their introduction into all spheres of hu-
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В связи с развитием информационных технологий и их внедрением во все сферы чело-

веческой деятельности требуются комплексные исследования, в частности, необходимо изу-
чение вопросов влияния информационных технологий на личность, отношения людей. В 
связи с тем, что в последние годы искусственный интеллект активно внедряется в процессы 
отношений «человек – человек», «человек – техника» и даже «техника – техника», особо ак-
туальными (наряду с массой иных: философских [1], этических [2], биологических [3], мето-
дологических, математических, юридических [4] и др. [5; 6; 7; 8]) становятся проблемы пра-
вовых и экономических рисков потери персональных данных и характеристик личности при 
использовании многозадачного искусственного интеллекта.  

В 2023 г. большую популярность во всех странах [9] приобрели нейросети на основе 
искусственного интеллекта, в их числе:  

– ChatGPT (проект компании OpenAI, который предоставляет ответы на запросы на уровне 
человека, работает с помощью обучения с подкреплением на основе алгоритма RLHF),  

– GPT-3 (разработан компанией OpenAI, представляет собой большую языковую мо-
дель, предназначенную для решения множества задач на естественном языке в виде чат-бота; 
находит множество практических применений в бизнесе),  

– CodeGPT (генерирует тексты на сорока шести естественных языках и тринадцати языках 
программирования, является первой языковой моделью с более чем 100 млрд параметров),  

– Whisper (модель распознавания речи общего назначения, на большом количестве ау-
диоданных способна выполнять многоязычное распознавание речи, переводы, идентифика-
цию языков),  

– DALL-E 2 (способен создавать изображения по текстовому описанию),  
– Craiyon (ранее DALL-E Mini, ответвление DALL-E; создает более простые художест-

венные работы),  
– Stable Diffusion (скрытая модель преобразования текста в изображение),  
– Imagen (разработка компании Google; может преобразовывать текст в изображение и 

видео, работает на основе больших языковых моделей в понимании текста, использует моде-
ли распространения для создания высокоточного изображения).  

Возможности указанных и появляющихся новых (YandexGPT [10], Sber Ai [11]) «субъ-
ектов» общественных отношений растут. Постепенно они смогут полностью заменять чело-
века как в реальных отношениях (экономика, социальные связи и т. д. [12; 13; 14]), так и при 
использовании компьютерных и информационных технологий. 

Актуальными рисками мы видим хищение и незаконное использование персональных 
данных пользователей искусственного интеллекта. Например, для использования возмож-
ностей ChatGPT необходимы данные личного номера телефона. Российские пользователи 
не могут в настоящее время пройти такую регистрацию (такова «политика компании» 
OpenAI [15]) и вынуждены использовать сервисы и услуги посредников из других стран. 
В итоге в процессе (регистрация личного кабинета и верификация происходит по номеру те-
лефона / адресу электронной почты пользователя из другого государства («дружественного» 
интересам компании – разработчика искусственного интеллекта)) возможны подмены дан-
ных и (или) использование личных кабинетов и внесенных в них сведений и итогов работы с 
ChatGPT в противоправных целях. 
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Существуют также риски передачи компаниями-разработчиками, администраторами 
программных ресурсов и даже самим искусственным интеллектом итогов работы и взаи-
модействия с пользователями (людьми, организациями, другими субъектами таких отно-
шений): анкетных данных, реакций организма пользователя (технологии взаимодействия 
человека и искусственного интеллекта уже позволяют использовать в данных процессах 
специальное оборудование: одежду (сенсорные перчатки, костюмы), VR-шлемы и т. п.) 
и пр.  

Не исключаем и риски подмены таким образом идентификаторов пользователей и в це-
лом субъекта отношений (человека, компании и иных пользователей) искусственным интел-
лектом в общественных отношениях, что влечет правовые последствия, то есть юридические 
правоотношения (сделки и т. п. (например, онлайн-банкинг, торговля акциями, криптовалю-
тами)). В частности, это могут быть сгенерированные многозадачным искусственным интел-
лектом программные продукты (для управления компьютерами, их сетями, техникой, людь-
ми), произведения искусства, результаты авторского права и т. п.  

Указанное требует отдельных исследований – как вопросов авторства, защиты автор-
ских прав, так и возможных итогов (этических и правомерных) использования таких резуль-
татов (например, сделки с такими объектами, публикации в социальных сетях тестов, фото, 
видео и иное).  

В связи с политикой ряда государств, проводимой в последние годы в отношении  
граждан и организаций России, Китая, стран Африки, возможно увеличение числа таких 
действий.  

Не следует исключать в последующем возможных ограничений, накладываемых ком-
паниями и органами власти, в юрисдикции которых находятся данные компании, на функ-
ционал искусственного интеллекта, на доступ к личным кабинетам и результатам работы с 
искусственным интеллектом / программой (продукт, программа, информация). 

Интересно, что большое число современных программных продуктов на основе много-
задачного искусственного интеллекта (по объемам обрабатываемых данных и количеству 
пользователей) юридически зарегистрировано и территориально находится в Соединенных 
Штатах Америки и других «недружественно» относящихся к пользователям государствах. 

Указанные риски и проблемы требуют своевременных и быстрых решений, что обу-
словлено не только их содержанием и последствиями, но и скоростью развития много-
задачного искусственного интеллекта и внедрения его возможностей в общественные отно-
шения. 

Решением видим, во-первых, разработку и внедрение альтернативных программ и ис-
кусственных интеллектов, соблюдающих правовые нормы и интересы пользователей (по 
российскому праву); во-вторых, разъяснение рисков утраты персональных данных, имуще-
ства, а также рисков использования иной информации о пользователе и его взаимодействии 
с многозадачным искусственным интеллектом; в-третьих, разработку специальных право-
вых режимов и норм, возможно, даже о самостоятельной правосубъектности таких техно-
логий в российском гражданском законодательстве, а также норм о юридической ответст-
венности. 
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Аннотация. На основе проведенного научного анализа причинного комплекса преступности дается 
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Исследование основных положений детерминации преступности является важнейшим 
аспектом в сфере предупреждения преступности и борьбы с ней. 

В рамках криминологического исследования детерминант преступности рассматрива-
ются различные социальные, правовые, нравственные и социально-психологические факто-
ры, положительно или отрицательно влияющие на преступность, ее причины и условия, в 
общем, весь причинный комплекс преступления [1]. 

Установить взаимосвязь между детерминантами преступности, личностью преступни-
ка, условиями формирования преступности и мерами по предотвращению преступления, 
предусмотреть динамичный характер и фактический результат этих мер, основные принципы 
их реализации невозможно без использования общепризнанного универсального методоло-
гического аппарата. Поэтому криминологический анализ данного негативного феномена 
проводится посредством применения взаимосвязанного комплекса методологических подхо-
дов, общенаучных и частнонаучных методов исследования, в том числе специально разрабо-
танных методов и приемов [2]. Иначе говоря, исследование криминологических аспектов  
детерминант преступности предполагает применение совокупности социологических, соци-
ально-психологических, статистических, математических, а также сравнительных, систем-
ных, логико-правовых и иных способов и приемов изучения негативных юридических явле-
ний, закономерностей, причин и условий их появления и развития [3].  

Большую теоретическую и практическую значимость имеет четкое и полное определе-
ние цели и задач данных исследований. 

Обобщенной целью криминологических исследований является познание свойств при-
чинного комплекса преступности, определение его связи с социальными и экономическими 
условиями жизни социума, а также анализ отношений, возникающих в сфере борьбы с от-
дельными видами преступности. 

К основным задачам криминологического исследования детерминант преступности от-
носятся: 

– анализ криминологической ситуации в современном российском обществе, в отдель-
ных субъектах РФ, муниципальных образованиях в конкретные временные периоды; 

– выявление основных условий формирования преступности, определение их взаимо-
связи со всевозможными ее проявлениями; 

– формулировка конкретных предложений по снижению негативного влияния этих 
факторов на криминальную обстановку в обществе, причинно-криминальный комплекс, а 
также предложений по усилению позитивного воздействия; 

– повышение эффективности правоохранительной деятельности путем разработки и ре-
ализации комплексных федеральных программ по борьбе с преступностью на основе выяв-
ления важнейших криминальных направлений общественной жизни, общественно опасных 
видов преступности. 

Как уже отмечалось выше, криминологические исследования, в том числе изучение 
причинного комплекса преступности, невозможны без хорошо разработанной методологиче-
ской основы. Это подтверждается высказываниями многих ученых, таких, например, как 
М. М. Бринчук, Н. Н. Кондрашков, В. А. Номоконов.  

Современный научный анализ детерминант преступности включает несколько подхо-
дов к определению причинного комплекса преступности в криминологии, одним из которых, 
и довольно распространенным, является традиционный. 

Авторы, придерживающиеся традиционных принципов, причиной преступности предпо-
лагают всю совокупность обстоятельств, при которых имело место следствие – преступление, 
где включаются достаточные и необходимые условия данного следствия [4]. При традицион-
ном подходе совершение преступлений объясняется внешними силовыми воздействиями. 
Здесь отмечается, что на совершение преступления человека должно что-то спровоцировать.  
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Ученые выделяют три основные группы конкретных методов исследования причинного 
комплекса преступности: общенаучные методы; методы и приемы, заимствуемые кримино-
логией из таких наук, как социология, психология, психиатрия, биология, физиология и др.; 
собственно криминологические методы, или инструменты [5]. 

Структуру причинного комплекса преступности необходимо, на наш взгляд, рассмат-
ривать по следующему алгоритму:  

– на первом плане – политическая проблематика, ведь все общественные процессы, в 
том числе криминализация общества, начинаются с верхней части государственной «пира-
миды»; 

– на втором плане, безусловно, экономико-социальные вопросы (их можно даже объе-
динить, хотя по природе своего возникновения они все же различаются); 

– на третьем месте – проблемы нравственности, духовные ценности в жизни общества. 
В контексте проблематики данной статьи более подробно остановимся на государст-

венной преступности. Исследуя государственную преступность в целом, важно понимать, 
что это совокупность преступлений, посягающих на общественный и государственный строй 
и совершенных за определенный промежуток времени на территории страны в целом или 
отдельных ее регионов [5; 6]. 

Имеющийся на сегодняшний день теоретический и практический анализ государствен-
ной преступности позволяет говорить о том, что причины и условия, которые порождают 
данную преступность, имеют характер идеологически-информационного личностного  
неудовольствия общими условиями жизни: различные разногласия с властью в целом или с 
официальной политикой по отдельным вопросам, обида на власть, непонимание и преувели-
ченное истолкование ее недостатков.  

Важно понимать, что организация борьбы с этим видом преступности на общегосудар-
ственном уровне тесно связана с проведением комплекса мероприятий, направленных на 
преодоление сложных политических, социальных, экономических и духовно-нравственных 
кризисов.  

Чрезмерная централизация политического и государственного управления обществом, 
произвол, бюрократизация, перерождение и злоупотребление кадрами в условиях неразвитой 
демократии, культа должности и личности являются важными факторами криминогенности 
общества. При этом уровень демократичности политической системы общества самым тес-
ным образом связан и с состоянием правопорядка, законности, и с уровнем преступности. 

Если оценивать криминогенное значение деформаций, которые возникают в сфере по-
литических устоев жизни общества, то необходимо отметить тот факт, что еще не так давно 
этот вопрос относили к зоне исследований, закрытой для критического обсуждения.  

Причинный комплекс преступности не исчерпывается деформацией в политической сфе-
ре. Изучение негативных изменений в структуре причинного комплекса преступности выявля-
ет его тесную связь с процессами, происходящими в обществе на современном этапе, а также 
его новые составляющие, оказывающие существенное влияние на преступность: расслоение с 
резким падением доходов большей части населения и интенсивным «размыванием» среднего 
класса; факторы, активизирующие процессы миграции; рост безработицы; общее падение зна-
чимости духовных ценностей, уровня нравственности, стяжательство, культивирование духа 
наживы, вседозволенности методов обогащения; жестокая конкурентная борьба за сферы вли-
яния, рынки сбыта; кризис законности, правовой системы в целом, сопровождавший реформы 
на первоначальном этапе переходного периода; малоэффективная, недостаточно научно обос-
нованная концепция социальной профилактики борьбы с преступностью [1]. 

Следует уделить отдельное внимание вопросу классификации детерминант преступности, 
так как их структура является относительно самостоятельным, многоуровневым компонентом 
преступности и предметом исследования многих авторов. Для выделения причин и условий той 
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или иной группы преступлений в общем порядке было предложено множество оснований. Это 
выделение может быть основано на формальных признаках (пол, возраст, основные мотивы 
правонарушителей и т. д.) или на той области общественной жизни, где возникает преступность 
и причиняется ущерб. Выявление причин преступности, различных симптомов изменения ее 
состояния требуется для принятия эффективных мер по их нейтрализации и устранению.  

Таким образом, необходима правильная классификация детерминант преступности. На-
циональные эксперты используют различные критерии для классификации причин и обс-
тоятельств преступления, предлагается многоуровневый подход к исследованию проблемати-
ки классификации детерминант преступности. Как уже отмечалось, существование прес-
тупности объясняется сложными взаимодействиями разных социальных факторов с опреде-
ленным их влиянием как в разных сферах, так и в разных отраслях общественной жизни. 

В связи с этим было предложено основой принципа классификации причин и условий 
преступности считать их деление на три уровня. Во-первых, на уровне общества, где дейст-
вуют глобальные социальные процессы, создающие объективную закономерность существо-
вания преступности; эти процессы связаны с исторически обусловленным уровнем экономиче-
ского и социального развития демократического общества. Во-вторых, на уровне малых групп, 
формальных и неформальных. И в-третьих, на уровне индивида, где предполагается изучение 
механизма индивидуального поведения [4]. Детерминанты преступности следует классифици-
ровать также с точки зрения их пространственной и временной распространенности. 

Кроме того, при классификации составляющих причинного комплекса преступности 
следует учитывать тот факт, что социальные явления, порожденные осознанной жизнедея-
тельностью людей с учетом объективных причин, могут быть определены как объективно-
субъективные криминогенные факторы. Субъективные негативные явления считаются факто-
рами, которые не выступают отражением объективных закономерностей, а возникают в про-
цессе осознанной жизнедеятельности самих людей. Непосредственными субъективными при-
чинами преступности выступают такие дефекты общественного сознания (антиобщественная 
психология), как антисоциальная экономическая психология или психология паразитизма, в 
том числе корысть, индивидуализм, недисциплинированность, бытовой аморализм, аполитич-
ность. Или, к примеру, существуют конкретные противоречия между нациями и народами, они 
осознанно разжигаются до межнациональной вражды и ненависти, приводящей к погромам, 
убийствам и т. д.; бюрократизм части общественных и государственных работников приводит 
в реальной жизни к хищениям, взяточничеству, злоупотреблению властью и т. п. 

В заключение исследования теоретических аспектов причинного комплекса преступ-
ности хочется сказать следующее. В исследовании причинного комплекса преступности в 
современной юридической науке существует ряд методологических подходов, довольно ши-
роко применяется традиционный подход.  

Структура целостного причинного комплекса преступности определяется соотношени-
ем в ней различных групп преступлений, выделяемых по криминологическим или уголовно-
правовым основаниям. Опираясь на криминологические исследования, в качестве основных 
элементов структуры причинного комплекса преступности следует выделить: 

– проблемы государства и политики, 
– экономико-социальные вопросы, 
– проблемы духовной жизни общества и нравственных ценностей. 
Классификацию детерминант преступности можно проводить по нескольким критери-

ям: по уровню функционирования, по механизму действия, природе, содержанию, сущности 
и другим признакам. 

В статье определен многоуровневый подход к исследованию проблематики причин и ус-
ловий преступности, согласно которому проявление детерминант преступности определяется 
сложнейшим механизмом взаимодействия различных социальных факторов и процессов. 
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В ходе работы установлено, что современное состояние детерминант преступности по-
рождается комплексом социально-экономических, политико-правовых, духовно-нравствен-
ных, психологических факторов, однако доминирующими в причинном комплексе преступ-
ности являются социально-экономические факторы, представляющие собой асоциальные  
явления, располагающие набором деструктивных и дисфункциональных свойств и оказы-
вающие негативное влияние на процессы в обществе.  

Результаты проведенного исследования позволили автору сформулировать предложе-
ния и выводы, которые имеют практическое и научное значение для усовершенствования 
криминологических и уголовно-правовых основ борьбы с преступностью в социуме.  
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Насколько давно в обществе существует принцип толерантности, настолько сложна и 
многогранна его реализация, что обусловлено, несомненно, непрекращающимся изменением 
общественных отношений. Если толерантность в XVIII в. шла рука об руку с провозглаше-
нием теории естественных прав и свободой совести, мысли, вероисповедания, то в первой 
половине XX в. это связывалось с провозглашением всех людей равными от рождения, сво-
бодными от подневольного состояния.  

Между тем провозглашение всех людей равными от рождения не исключало многочис-
ленных войн, распрей между нациями, продолжающихся и по сей день; особенно это про-
слеживается, на наш взгляд, в борьбе представителей различных наций в 60–80-е гг. XX-го 
столетия. При этом закрепление в международных документах1 равенства каждого из нас от-
нюдь не привело к прекращению разногласий между нациями.  

Тема реализации принципа толерантности в религии неисчерпаема: даже современное 
общество XXI в. не может похвастаться окончательным установлением толерантного отно-
шения в данном вопросе. Не сказать, что религия в нашей жизни стала играть меньшую роль, 
напротив, она тесно переплетается и с общественными отношениями, и даже с правовой 
сферой [1]. Достаточно вспомнить происшествия, случившиеся в Швеции и Дании в первой 
половине 2023 г., – акции по сжиганию Корана с согласия как местных властей, так и орга-
нов полиции [2]. Данные действия вызвали осуждение со стороны не только мусульманских 
общин этих стран, но и всего Ближнего Востока. Поэтому вопрос о том, что же представляет 
собой толерантность и как ее достичь, остается актуальным и в наши дни. Так, Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций А. Гутерриш, говоря о проблеме публично-
правовых акторов, государств, о взятии на себя обязательств по предотвращению случаев 
проявления нетерпимости по мотиву религиозного различия, заявил, что «это должно быть 
сделано с помощью “всеобъемлющей политики”, которая поощряет инклюзивность, разно-
образие, терпимость, межконфессиональный и межкультурный диалог» [3].  

Становление современной модели конфессиональной политики, несомненно, должно 
учитывать исторический опыт сосуществования государства и конфессий в дореволюцион-
ной и послереволюционной России [4, с. 46], ведь религия – самая сокровенная, важнейшая 
духовная часть жизни личности и индивида, проходящая через все без исключения жизнен-
ные вехи человечества. Как писал М. А. Рейснер, «нет другого более естественного и закон-
ного права человека, как право свободы религиозного исповедания» [5, с. 3–4].  

В контексте темы настоящего исследования нас особо интересуют исторические пред-
посылки становления принципа веротерпимости, который последовательно развивался на 
протяжении нескольких веков и соблюдается по сей день. Политика веротерпимости, пред-
ложенная еще Екатериной II, несомненно, требует, чтобы все конфессии находились в рав-
нозначном положении по отношению друг к другу, дабы не допустить дискредитационных 
мер на почве религиозных различий.  

Екатерина II – одна из величайших фигур правителей дореволюционной России. Она по 
праву может считаться великим реформатором своего времени, издав многочисленные указы, 
улучшающие положение подданных, провозгласив огромное количество прав и привилегий 
для ряда сословий. Не счесть тех важнейших вех в истории развития дореволюционного обще-
ства России, которые были связаны с Екатериной II. В рамках данного исследования мы хоте-
ли бы обратить внимание, в первую очередь, на ее политику веротерпимости.  

Возглавив Россию после царствования Петра III, Екатерина продолжила начатую им 
политику в отношении прекращения репрессий против старообрядцев. Свобода вероиспове-
дания, провозглашенная ею, позволила наконец даже иностранцам и лицам без гражданства 

                                                 
1 См., напр.: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г.) // Рос. газета. 1995. № 67.  
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и подданства иметь свободу в отношении отправляемой ими религии: «Всем прибывшим в 
империю нашу на поселение иметь свободное отправление веры по их уставам и обрядам 
беспрепятственно…»1. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает издание в феврале 1764 г. указа «О 
дозволении выходить и селиться в России обществу братства Евангелического Августинско-
го исповедания»2, который позволил выделить земли протестантской общине гернгутеров 
(их также называли богемскими братьями).  

Установление такой доселе невиданной свободы в отправлении религиозных взглядов – 
важнейший исторический шаг не только для России, но и для всего человечества. Этот шаг 
можно смело назвать новым «окном в Европу», поскольку установление такой свободы спо-
собствовало в итоге расширению международного общения, установлению открытой поли-
тики между государствами, построению единой системы, можно сказать, унификации, 
не только религиозных вопросов, но и вопросов отправления правосудия, правовых, дипло-
матических и политических аспектов, сближению с правовыми системами Западной Европы.  

Наконец, немаловажен и указ Екатерины II 1773 г. «О терпимости всех вероисповеда-
ний и о запрещении Архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до 
построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским начальствам»3. 
В соответствии с новыми правилами дела «иноверцев» передавались из ведения епархиаль-
ных архиереев в юрисдикцию светской администрации. Особое значение это имело для му-
сульманского населения. Было разрешено запрещенное прежде строительство мечетей, при 
которых создавались медресе. Кроме того, с 1783 г. разрешался прием на военную службу 
татар, мурз и «чиновных людей» и присвоение им офицерских званий, что давало возмож-
ность получить дворянство.  

Всего в период царствования Екатерины Великой было принято восемь указов, содер-
жанием которых были отношения между государством и религией. Некоторые историки 
склонны полагать, что перечисленные указы не позволили в полной мере реализовать свобо-
ду вероисповедания, поскольку все же императорская власть зиждилась на христианстве, тем 
не менее такие попытки стали важнейшим шагом на пути к становлению свободы слова и 
вероисповедания.  

Венцом реформаторской деятельности Екатерины Великой можно назвать установле-
ние общенациональной поликонфессиональной системы религиозного управления, которая 
позволила учредить должности духовных лидеров российских буддистов, католиков, му-
сульман. Эта система работает и сейчас: ни одну современную встречу религиозных органи-
заций невозможно представить без присутствия лидеров различных конфессий. 

Итак, Екатерина II сделала поистине невозможную для своего времени вещь: она смог-
ла сформировать новую политику в отношении всех религиозных конфессий. Однако далеко 
не все новаторские идеи были реализованы в точном соответствии с планами императрицы: 
депутаты Уложенной комиссии не смогли адаптировать их к сложившимся в те времена об-
щественным отношениям, что стало причиной политических неурядиц.  

Принцип веротерпимости, по справедливому замечанию исследователей, восходит к кон-
цепции симфонии властей, появившейся еще в Византии. Эта теория, хотя и считается в на-
стоящем достаточно утопичной, была признана официальной благодаря закреплению в древних 

                                                 
1 О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах : манифест 

Екатерины II от 22 июля 1763 г. // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. 1. Т. XVI. № 11880. С. 313–316.  
2 О дозволении выходить и селиться в России обществу братства Евангелического Августинского исповедания : указ Екатерины II от 

25 февр. 1764 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XVI. № 12057. С. 547–548.  
3 О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении Архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построе-

ния по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским начальствам : указ Екатерины II от 17 июня 1773 г. // ПСЗ РИ. 
Собр. 1. Т. XIX. № 13996. С. 775–776.  
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источниках права (например, в новеллах Юстиниана). В данном источнике права, к слову, уже 
содержался прообраз знаменитой теории Монтескье, разработанной много позже, о необходи-
мости отделения церковной власти от светской. Сама же теория означает воплощение и тесное 
переплетение принципов взаимной поддержки, взаимной ответственности, наконец, невмеша-
тельства одной сферы в другую [6]. Исследователи отмечают особую роль Дж. Локка, Вольте-
ра, Д. Дидро, которые заложили основы распространения принципа веротерпимости в Западной 
Европе. Он представлял собой принцип религиозной политики государства и даже возводился в 
ранг гражданских прав и свобод, выходя за пределы религиозной сферы жизни общества [7]. 
Именно благодаря трудам западных ученых-просветителей XVIII в. Екатерина Великая смогла 
реципировать подобные идеи и столь быстро воплотить их в правовую реальность России.  

Следующие правители Российской империи были не столь последовательны в реализа-
ции принципа веротерпимости, их действия долго терпели неудачи. При правлении Нико-
лая I ситуация усугубилась: гонение и преследование за инакомыслие лиц, не исповедующих 
православие, было усилено, правительство ужесточало борьбу с различными сектами того 
времени, потому говорить о свободе вероисповедания или веротерпимости, конечно, не при-
ходилось [8].  

Лишь при Николае II принцип веротерпимости наконец обрел свое окончательное за-
крепление. Так, указом об укреплении начал веротерпимости от 17 апреля 1905 г.1 (далее – 
Указ) подданные Российской империи впервые получили доселе незнакомую им возмож-
ность перехода из православия в иную религию. Император фактически провозгласил свобо-
ду вероисповедания. В наше время этот принцип закреплен нормами ст. 28 Конституции 
Российской Федерации2.  

Между тем российское общество начала XX в. явно нуждалось в подобной реформе, 
что выразилось в многочисленных случаях пропаганды иных конфессий, которые могли со-
ставить конкуренцию православию и, несомненно, подрывали авторитет царской власти, по-
скольку самодержавие в России все же держалось главным образом на православной ветви 
христианства. Потому власть, озабоченная основной задачей – укреплением самодержавия, 
была вынуждена сделать «два шага назад», ужесточив гонения на иноверующих, в частнос-
ти, по замечанию исследователей, в отношении баптистов и адвентистов, причем сразу по 
издании вышеназванного Указа [9].  

Анализ норм Указа Николая II, проведенный профессором А. А. Сафоновым [10], поз-
воляет сделать следующие выводы в отношении реализации принципа веротерпимости в на-
чале XX в.:  

во-первых, свобода совести была выражена ограниченно, поскольку общество того 
времени было морально не готово к получению такой свободы в столь сокровенном вопросе, 
как отправление вероисповедания; 

во-вторых, укрепление статуса старообрядческих и сектантских общин, которые также 
составляли существенную часть населения, позволило приблизиться к модели веротерпимос-
ти, которую мы знаем в наше время;  

в-третьих, расширение прав инославных конфессий способствовало установлению ра-
венства между приверженцами различных конфессий и религий. 

Итак, в дореволюционной России мы видим определенную закономерность, кругово-
рот, происходивший в утверждении принципа веротерпимости: несомненно, общество всегда 
было готово к получению на законодательном уровне возможности для граждан самим опре-
                                                 

1 Об укреплении начал веротерпимости : именной Высочайший указ, данный Сенату, от 17 апр. 1905 г. // ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. XXV. 
№ 26125. С. 257–258. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. 
№ 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 21. Ст. 4398.  
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делять свою религию, в связи с чем власть, видя эту необходимость, шла навстречу и делала 
определенные попытки, чаще всего неудачные, поскольку советники правителей не могли 
рационально актуализировать данный принцип, учитывая высокую степень свободы для рос-
сийских подданных, предоставляемой с его введением; либо провозглашение такого принци-
па подрывало саму власть в государстве. 

Краткий исторический экскурс по попыткам введения принципа веротерпимости пока-
зывает, сколь неудачны и долговременны были усилия российских дореволюционных зако-
нодателей по установлению такого, казалось бы, вполне невинного для нас сегодня принципа 
веротерпимости.  

Невозможно представить современное общество без принципа свободы совести, без 
возможности самостоятельно определять свою принадлежность к религиозным течениям, 
конфессиям, наконец, без возможности не верить ни во что. Потому исторические попытки 
установления в России принципа свободы совести, не увенчавшиеся особым успехом, тем не 
менее имеют колоссальное значение для нас, современников. Без таких важных историче-
ских вех не было бы современного понимания концепции свободы слова, совести, вероиспо-
ведания.  

Современные реалии, обусловившие модернизацию взаимоотношений церкви и госу-
дарства, религии и права, несомненно, актуальны. Подход российского законодателя к уточ-
нению места религии в обществе на сегодняшний день весьма неоднозначен и особенно мно-
гогранен: с одной стороны, право и религия находятся в теснейшей взаимосвязи, что в том 
числе выразилось в конституционных изменениях, произошедших в 2020 г. Так, в ст. 67.1 
Конституции РФ появилось дотоле неизвестное современному российскому обществу поло-
жение о вере в Бога, между тем строй российского общества постепенно отходит от светско-
сти. Это является, на наш взгляд, отсылкой к традициям, имеющим долгую историю в Рос-
сии: начиная с 988 г. (Крещения Руси) вплоть до революции 1917 г. наша многонациональ-
ная страна была православным государством. 

Говоря о современных проблемах реализации принципа веротерпимости или свободы 
совести, следует назвать следующие: 

1) консервативное отношение человека к религии, подпитанное его семейным воспита-
нием; 

2) внешнее окружение человека, включая его друзей, соседей, коллег, которые не по-
могают сформировать толерантное отношение к представителям иной религии;  

3) низкий уровень правовой грамотности и правовой культуры, а также правосознания, 
неправильное формирование которых может привести к неверному пониманию сути много-
образия многоконфессионального мира; 

4) цифровизация, использование гаджетов, социальных сетей, зачастую пропаганди-
рующих нетерпимое отношение к людям иных конфессий и религий; 

5) оставление безнаказанными случаев преследования по мотиву религиозной ненавис-
ти и нетерпимости.  

Свобода совести и вероисповедания, наверное, самая сокровенная часть жизни каждого 
индивида в обществе. Вера в Бога или вовсе отсутствие веры во что-либо – это личное дело 
каждого человека, потому насильственное навязывание какой-либо религии, несомненно, 
стесняет личность человека. 

В заключение отметим, что принципы веротерпимости, толерантности и свободы веро-
исповедания мы считаем тесно взаимосвязанными и в религиозном контексте даже синони-
мичными. Одна категория не может существовать без другой, потому очень важно сохранять 
преемственность традиций и, опираясь на исторический, в том числе историко-правовой, 
опыт становления данных категорий, пытаться совершенствовать равенство, достигнутое та-
ким трудным путем.  
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В статье 41 Конституция Российской Федерации1 гарантирует каждому право на охра-

ну здоровья и медицинскую помощь, которое реализуется не только, к примеру, через обя-
занность государства оказывать медицинскую помощь при обращении за ней или через фи-
нансирование государством отдельных федеральных программ по охране и укреплению здо-
ровья населения, но и в том числе через право граждан свободно принимать решение об об-
ращении за медицинской помощью, а также посредством установления ответственности 
должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здо-
ровья людей.  

Вместе с тем ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации допускает возможность 
ограничения отдельных прав и свобод человека и гражданина в определенных федеральным 
законом случаях. К примеру, наличие таких заболеваний, как активный туберкулез легких 
или тяжелое психическое расстройство, является тем «законным» основанием для подобного 
рода ограничений конституционных прав.  

Бесспорно, подобного рода меры государственного принуждения должны применяться 
в исключительных случаях и в строгом соответствии с процессуальными правилами, гаран-
тирующими достижение целей таких мер; произвольное или несоразмерное ограничение 
прав и свобод человека и гражданина не допускается2.  

Между тем даже «беглый» анализ правоприменительной практики к разд. IV Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) позволяет сделать 
неутешительный вывод не только о противоречивости и сложности рассмотрения подобного 
рода дел в судах, но и о недееспособности исполнительного аспекта по некоторым из них3. 
Более детальное исследование вышеобозначенных проблем указывает на то, что причиной 
их является в том числе несовершенство действующего административного законодательст-
ва, а также продолжающееся реформирование системы административного судопроизводст-
ва [1]. Остановимся лишь на некоторых проблемах правового регулирования института при-
нудительной госпитализации в РФ. 

Следует отметить, что с принятием Кодекса административного судопроизводства РФ 
процесс принудительной госпитализации граждан значительно упорядочился с точки зрения 
права. Глава 31 КАС РФ «Производство по административным делам о госпитализации гра-
жданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке» 
урегулировала механизм принятия и рассмотрения подобных дел, обстоятельства, подлежа-
щие выяснению, и особенности вынесения судом решения по административному исковому 
заявлению о недобровольной госпитализации гражданина (ст. 285). Однако правопримени-
тельная практика по данным делам сложилась настолько неоднозначно, что Верховный Суд 
РФ посчитал необходимым принять постановление от 26 ноября 2019 г. «О некоторых воп-
росах, возникающих в связи с рассмотрением судами административных дел о госпитализа-
ции гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном по-
                                                 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе общерос. голосования 
1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения: 04.07.2023). 

2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 17 февр. 2023 г.) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391 ; О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации : федер. 
закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ (ред. от 5 дек. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 26. Ст. 2581. 

3 См., напр.: Решение Кировского районного суда г. Астрахани (Астраханская область) от 27 февр. 2020 г. по делу № 2А-981/2020 // Су-
дебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/X0AT02ZajRLv/ (дата обращения: 04.07.2023). 
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рядке»1, в котором прояснил отдельные вопросы механизма исполнения подобных судебных 
решений. К примеру, кардинальными уточнениями стали положения п. 14 и 16 названного 
постановления, в соответствии с которыми стало обязательным указание в судебном реше-
нии срока, до истечения которого может осуществляться госпитализация, определяемого пе-
риодом времени, а также то, что данный срок начинается со дня помещения гражданина в 
медицинскую противотуберкулезную организацию. При этом помещение включает и период 
доставления гражданина в соответствующую организацию. 

К слову, в проекте постановления изначально значился совершенно другой подход: в 
нем закреплялось, что установленный в решении суда срок, до истечения которого может 
осуществляться госпитализация, начинает течь со дня принятия решения [2]. Вместе с тем 
ряд законодательных пробелов так и остались «за скобками» данного постановления.  

Во-первых, интересными и заслуживающими внимания, на наш взгляд, являются отдель-
ные правовые конструкции, которые изначально содержались в проекте постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам принудительной госпитализации, но так и 
не были воплощены в жизнь в итоговом документе. К примеру, критерии определения срока 
госпитализации, необходимость получения консультации специалиста и рассмотрения этих дел 
в закрытых судебных заседаниях в новом проекте остались неразъясненными [3].  

Во-вторых, с правовой точки зрения до конца не определен вопрос о субъектах, на кото-
рых лежит обязательство по доставлению больных в специализированные учреждения 
в рамках исполнения решения суда по административному делу о принудительной госпитали-
зации [4; 5]. Так, согласно ст. 30 федерального закона от 2 октября 2007 г. «Об исполнитель-
ном производстве»2, судебный пристав-исполнитель по заявлению специализированной меди-
цинской противотуберкулезной организации в трехдневный срок со дня поступления к нему 
исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного произ-
водства. Однако судебный пристав-исполнитель не уполномочен на осуществление розыска 
лиц данной категории, поэтому отсутствие по месту жительства пациента делает невозмож-
ным немедленное исполнение судебного акта. Между тем, согласно п. 12 ст. 12 федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. «О полиции»3, не имеется подобных полномочий и у сотрудников 
полиции. В соответствии с п. 35 указанной статьи они обязаны лишь оказывать содействие ме-
дицинским работникам в осуществлении назначенной судом недобровольной госпитализации 
лиц в медицинские организации. Поэтому, на наш взгляд, требуется правовое оформление вза-
имодействия органов внутренних дел и судебных приставов при исполнении требований по-
добных судебных актов. Согласимся с доцентом В. Н. Мирошниченко в том, что необходима 
нормативная конструкция в федеральных законах «Об исполнительном производстве» и 
«О полиции» о том, что исполнение судебного решения обеспечивается судебными пристава-
ми-исполнителями, которые могут привлекать сотрудников полиции для содействия медицин-
ским работникам в осуществлении недобровольной госпитализации [2]. 

В-третьих, противотуберкулезные медицинские организации не относятся к организациям за-
крытого типа, и больной туберкулезом вправе покинуть ее в любое время, что создает существен-
ную угрозу здоровью неопределенного круга людей, усложняет рассмотрение дела о его госпитали-
зации в суде, снижает эффективность исполнения соответствующего судебного решения [5]. 

Кроме того, на наш взгляд, важным остается вопрос с определением правовых критери-
ев для нормативной конструкции, обозначенной в ст. 282 КАС РФ:  

                                                 
1 О некоторых вопросах, возникающих в связи с рассмотрением судами административных дел о госпитализации гражданина в медицин-

скую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 нояб. 2019 г. 
№ 50 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 1. 

2 Об исполнительном производстве : федер. закон от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 26 апр. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2007. № 41. Ст. 4849. 

3 О полиции : федер. закон от 7 февр. 2011. № 3-ФЗ (ред. от 6 февр. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 
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«1. Судья незамедлительно решает вопрос о принятии к производству административ-
ного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулез-
ную организацию в недобровольном порядке» (курсив наш. – С. К.). 

Хотелось бы отметить неоднозначность данной формулировки, поскольку понятие  
«незамедлительное принятие к рассмотрению» законом не раскрывается, критерии для при-
нятия судьей решения о неотложном рассмотрении дела и форма, в которую должно быть 
облечено такое решение, не устанавливаются. Поэтому единственным на сегодняшний день 
вариантом толкования данной нормы справедливым будет считать предусмотренную в ч. 1 
ст. 282 КАС РФ необходимость незамедлительного вынесения соответствующего определе-
ния как изъятие из общей нормы ч. 1 ст. 127 КАС РФ о сроке рассмотрения вопроса о приня-
тии административного искового заявления к производству (в течение трех дней со дня по-
ступления административного искового заявления в суд). По тому же смыслу указанное 
в п. 6 ст. 285 КАС РФ «немедленное» исполнение решения суда по принудительной госпита-
лизации означает, что это решение подлежит принудительному исполнению до вступления 
его в законную силу, то есть к такому решению неприменим срок, по истечении которого 
оно может быть принудительно исполнено, и т. д. Иными словами, подобные конструкции 
норм о сроках в КАС РФ, в которых присутствует отрицательная частица «не», должны 
трактоваться органами власти как предельно короткий или минимально возможный срок. 

Следует отметить, что в целом исследователи КАС РФ констатируют сложности уста-
навливаемых процессуальных порядков, их «громоздкость» и противоречивость в принципе, 
и не только в упомянутой нами гл. 31 [2; 6; 7].  

Подводя итог, следует добавить, что требуется дальнейшее исследование и комплекс-
ное совершенствование положений гл. 31 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, а также санитарного законодательства, законодательства об испол-
нительном производстве в части реализации решений по административным делам, связан-
ным с принудительной госпитализацией граждан РФ. 
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На современном этапе развития гражданского общества уголовной политике свойст-
венно сокращение объема применения наказаний в виде лишения свободы, более широко 
применяются уголовные наказания альтернативных видов. При исполнении наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества, осужденному предоставляется возможность показать 
суду и обществу свое исправление в типичных для него условиях социальной среды, без от-
рыва от семьи и работы.  

Такой вид наказания, как обязательные работы, появился в правоприменительной практике 
Российской Федерации относительно недавно, а именно в 2005 г. [1]. Данный вид наказания соот-
ветствует обозначенным целям ныне действующей политики гуманизации, направленной на 
расширение сферы применения мер государственного принуждения, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества. К тому же данный вид наказания очень выгоден не только в силу его 
соответствия идеям гуманизма, но и потому, что государство, во-первых, не тратит денежные 
средства на содержание осужденных, приговоренных к обязательным работам; во-вторых, обще-
ство получает пользу от общественно полезного труда осужденного на безвозмездной основе [2].  

Важно обратить внимание на само понятие «общественно полезные работы» (ст. 49 
Уголовного кодекса Российской Федерации1). Оно не раскрывается ни в одном из докумен-
тов, регулирующих исполнение уголовного наказания в виде обязательных работ, то есть под 
этими работами может пониматься абсолютно любой вид деятельности, выполняемый осуж-
денными в интересах организации и общества.  

В настоящее время никаких ограничений на использование общественно полезного 
труда осужденных у организации нет, так как отсутствует само понятие и перечень работ, 
которые относились бы к общественно полезным видам деятельности. Кроме того, сама про-
цедура согласования уголовно-исполнительной инспекцией (далее – УИИ) перечня работ с 
органами местного самоуправления, как правило, формальна и сводится к определению на-
именования работ и количества рабочих мест (например, центральный парк, земляные рабо-
ты, количество рабочих мест – 5 единиц) [3].  

Немаловажен и вопрос отсутствия в муниципальном образовании предприятий, на ко-
торых могут трудоустраиваться осужденные к обязательным работам. Обязанности по тру-
доустройству осужденного возлагаются на УИИ и на муниципалитет, однако целесообразнее 
было бы возложить обязанность по подбору и согласованию вида и объекта работ на центры 
занятости населения, так как данные учреждения обладают информацией о предприятиях и 
организациях, на которых требуется рабочая сила. Именно поэтому предлагается внести из-
менения в ч. 1 ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации2 (УИК РФ), 
заменив слова «определяются органами местного самоуправления» на «определяются цент-
рами занятости населения по месту жительства осужденного», с учетом того, что будет зако-
нодательно определен перечень работ, относящихся к общественно полезным.  

Ряд исследователей уголовно-исполнительного права говорят о том, что уровень кара-
тельного воздействия обязательного труда во многом зависит от типа работы, который опре-
деляется местными органами самоуправления. Вид обязательных работ мог бы назначаться 
непосредственно во время судебного заседания, что исключило бы субъективный подход со-
трудников УИИ и органов местного самоуправления при подборе работы осужденному. 

Важным проблемным аспектом, выявленным в ходе изучения темы, является тот факт, 
что в отношении осужденных к обязательным работам отсутствует какая-либо система мер 
поощрения и стимулирования правопослушного поведения. В отношении осужденных, 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13 июня 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
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«добросовестно» исполняющих вышеназванное уголовное наказание, можно было бы преду-
смотреть разрешение на выполнение обязательных работ до шести часов в день. Подобная 
мера могла бы положительно отразиться на осужденных, которые работают сменами, сутка-
ми. Поскольку у данной категории осужденных есть свободные дни, когда они ничем не за-
няты, и, соответственно, есть рабочие дни, когда они просто не могут покинуть рабочее мес-
то без потери заработка, то такая мера поощрения станет мощным стимулом добропорядоч-
ного и ответственного подхода к отбыванию обязательных работ. 

Кроме того, в качестве меры поощрения можно предложить увеличение количества ча-
сов обязательных работ (один день неявки на объект отбывания наказания равен четырем 
часам обязательных работ) [4]. Создание такой системы избавит УИИ от злостных «наруши-
телей», государство не будет тратить деньги на содержание осужденного, при этом гуман-
ность наказания только повысится, что сейчас актуально для нашей страны. Целесообразно 
также оставить законодательную возможность замены обязательных работ более строгим 
видом наказания в отношении лиц, не желающих его отбывать. Следует внести изменения в 
ст. 30 УИК РФ, указав, что злостно уклоняющимся признается лицо, допустившее неявку на 
объект отбывания наказания или нарушение трудовой дисциплины более трех раз в течение 
пятнадцати дней со дня первого невыхода или нарушения трудовой дисциплины (в осталь-
ном ч. 1 ст. 30 УИК РФ оставить без изменения). 

Правом применения мер поощрения, по мнению ряда исследователей, которое мы раз-
деляем, должен обладать начальник УИИ.  

Таким образом, в настоящее время действительно имеются проблемные аспекты ис-
полнения наказания в виде обязательных работ – как в правовой регламентации порядка  
исполнения, так и в процессе правоприменения. Отсутствие мер поощрения осужденных 
не позволяет сотрудникам инспекций реализовать в полной мере отраслевой принцип уго-
ловно-исполнительного законодательства – стимулирование правопослушного поведения 
(ст. 8 УИК РФ). Отсутствие законодательно определенного перечня видов работ в отноше-
нии рассматриваемой категории осужденных дает возможность «недобросовестным» орга-
низациям использовать осужденных в целях получения коммерческой выгоды, а не в целях 
получения пользы для общества. В то же время нужно отметить, что указанное наказание по 
своей карательной сущности отвечает всем тенденциям развития современной пенитенциар-
ной системы России и приносит реальную пользу обществу. 
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Важно начать с того, что субъектами материальной ответственности выступают только 

лица, состоящие (или состоявшие на момент причинения ущерба) в трудовых отношениях с 
тем работодателем, которому они причинили материальный ущерб [1, c. 79]. Ее целью явля-
ется возмещение ущерба, причиненного работником имуществу работодателя [2, c. 56].  

По мнению И. В. Рогова, ответственность работника представляет собой «форму реали-
зации обязанности работника, причинившего виновным противоправным деянием имущест-
венный ущерб работодателю, полностью или частично восстановить существовавшее до 
причинения ущерба положение, исходя из указанных в законе пределов суммы взыскиваемо-
го ущерба, сроков и порядка взыскания» [3, c. 8].  

Материальная ответственность работников предполагает не только обязанность, но и 
особый порядок применения юридической ответственности, закрепленный федеральным за-
конодательством. Данный вид ответственности возлагается на работника при условии при-
чинения ущерба по его вине. Материальная ответственность, как правило, ограничивается 
определенной частью заработка работника и не должна превышать полного размера ущерба, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Взысканию подлежит только прямой действительный ущерб, чаще всего в пределах 
среднего месячного заработка, а неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 
не подлежат. Прямым ущербом следует считать только реальное уменьшение наличного 
имущества работодателя. Помимо этого, таким прямым ущербом следует считать и ухудше-
ние состояния имущества. Имущество может находиться у самого работодателя или у треть-
их лиц, которые вверили его работодателю на законных основаниях. 

В прямой ущерб включены затраты либо излишние выплаты на приобретение или вос-
становление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим  
лицам.  

Обязанности работодателя устанавливать размер ущерба, подлежащий взысканию,  
особое внимание уделяется в правоприменительной практике. Рассмотрим пример. ООО об-
ратилось 18 октября 2018 г. в суд с иском к Д. о возмещении ущерба, причиненного работни-
ком при исполнении трудовых обязанностей, в размере 440 546 руб. Д., находясь при испол-
нении трудовых обязанностей и управляя транспортным средством, не справился с управле-
нием и совершил наезд на дорожное ограждение, повредив его. Судебная инстанция призна-
ла законность требований работодателя. При этом Верховный Суд РФ отправил дело на  
новое рассмотрение, так как права работника на участие в рассмотрении данного дела не бы-
ли соблюдены1. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Риск, 
связанный с возможным неполучением доходов, является условием ведения хозяйственной 
деятельности и полностью лежит на работодателе. При применении материальной ответст-
венности суды должны обращать внимание на доказанность причинения прямого ущерба. 
Так, суд рассмотрел иск о взыскании материального ущерба с кладовщика А. Работодатель 
ссылался на причинение ему прямого действительного ущерба ввиду недобросовестного  
отношения к своим должностным обязанностям бывшего работника, не обеспечившего со-
хранность вверенного ему имущества. В удовлетворении требования было отказано, по-
скольку работодателем не был соблюден порядок проведения инвентаризаций товарно-мате-
                                                 

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 20 сент. 2021 г. № 18-КГ21-84-К4. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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риальных ценностей, что является основанием для признания недействительными результа-
тов инвентаризаций о наличии недостачи вверенного работнику работодателем имущества1. 
Таким образом, основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований стал факт 
отсутствия определенного размера причиненного ущерба [4, c. 463]. 

Важно отметить, что в случаях, предусмотренных законом, работник подлежит осво-
бождению от данного вида юридической ответственности. Анализ положений ст. 239 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации2 позволяет определить пять оснований освобождения от 
ответственности [5, c. 31].  

Первым основанием выступает непреодолимая сила. Легальное ее определение содер-
жится в ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации3. К ней могут быть отнесены 
стихийные бедствия, техногенные катастрофы, военные действия и т. д.  

Работники также не несут материальной ответственности, если ущерб был причинен в 
условиях нормального хозяйственного риска. Легального определения нормального хозяйст-
венного риска закон не закрепляет. Применение данного основания возможно в том случае, 
если работник надлежащим образом выполнил возложенные на него должностные обязан-
ности, проявил определенную степень заботливости и осмотрительности, принял меры для 
предотвращения ущерба и объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и 
здоровье работников, иных лиц4.  

Категория «крайняя необходимость», закрепленная в гражданском и уголовном праве, 
означает действия, которые причиняют вред, но он гораздо меньше возможного. В частнос-
ти, работник, который в целях предотвращения пожара сломал замок склада, сломал дверь, 
действует скорее в состоянии крайней необходимости. Это может относиться и к водителю 
автобуса, который в целях предотвращения прямого столкновения с транспортным средст-
вом увел автобус на обочину, где автобусу был причинен ущерб. Категория «необходимая 
оборона» трактуется в качестве обстоятельства, исключающего ответственность за причине-
ние вреда (если при этом не были превышены ее пределы) [4, c. 464]. 

В качестве обстоятельства, освобождающего работника от материальной ответствен-
ности, может выступать исполнение приказа самого работодателя совершить действия, при-
ведшие к материальному ущербу.  

Важно отметить, что, реализуя свою власть в трудовых отношениях, работодатель мо-
жет отказаться от применения в отношении работника мер материальной ответственности. 
Такой отказ допустим независимо от того, несет работник ограниченную материальную от-
ветственность либо в полном размере, а также независимо от организационно-правовой 
формы самого работодателя.  

При привлечении к материальной ответственности необходимо установить вину работ-
ника. Бремя доказывания вины ложится на работодателя, которому причинен ущерб и кото-
рый ставит вопрос о его возмещении. Так, суд отказал в удовлетворении требования ОАО 
«РЖД» к Н. о возложении материальной ответственности. Основанием для отказа стало ус-
тановление вины непосредственно ОАО «РЖД» в совершении вмененного административ-
ного правонарушения. Это исключает возможность возложения на Н. обязанности возмес-
тить работодателю уплаченную сумму административного штрафа. При этом привлечение Н. 
к административной ответственности в связи с необеспечением остановки транзитного поез-

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 апр. 2021 г. № 2-КГ21-4-К3. До-

кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 янв. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 19 дек. 2022 г.) // Рос. газета. 2001. № 256. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 1 янв. 2023 г.) // Рос. газета. 1994. № 238–239.  
4 О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодате-

лю : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 нояб. 2006 г. № 52 (ред. от 28 сент. 2010 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2007. № 1. 
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да, который безостановочно проследовал до станции Курган, не осуществив остановку в 
пункте пропуска Макушино по требованию пограничного органа для проведения погранич-
ного контроля, юридического значения для возложения материальной ответственности по 
заявленным истцом основаниям не имеет1. 

Из этого правила сделано исключение в отношении материально ответственных лиц, к 
которым применяется принцип презумпции вины, заключающийся в том, что в случае недос-
тачи или порчи ценностей, вверенных таким работникам под отчет, они должны доказать, 
что утрата или порча произошли не по их вине [6, c. 152–153].  

Признано, что материальная ответственность работника перед работодателем за причи-
ненный ущерб бывает ограниченной или полной, то есть в размере прямого ущерба [7, c. 47].  

Ограниченная материальная ответственность предусматривает возмещение работ-
ником ущерба в заранее установленных пределах (среднемесячный заработок). Полная 
материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причи-
ненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. Случаи полной 
материальной ответственности выделены в ст. 242–244 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

При этом в рамках ограниченной ответственности взыскание, налагаемое на работника, 
не может превышать его среднего месячного заработка. Такое положение законодательства 
направлено на защиту прав работника и ограничение требований работодателя.  

Таким образом, устанавливая правовой режим ограниченной материальной ответствен-
ности, законодатель защищает права и законные интересы работника как наиболее экономи-
чески слабой стороны в трудовых отношениях в целях обеспечения баланса интересов  
и недопущения ухудшения материального положения трудящихся. 
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Аннотация. Разработана теоретическая модель государственного регулирования рынка на-

учно-исследовательского труда. Модель учитывает институциональную специфику государст-
венного регулирования рынка научно-исследовательского труда. Разработан также адаптивный 
механизм государственного регулирования национальных рынков научно-исследовательского 
труда стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который включает в себя формулиров-
ку цели и задач, критерии эффективности государственного регулирования данного рынка, до-
полнительные инструменты государственного регулирования и др. Данный механизм подстраи-
вается под существующую модель и не противоречит ей. Он представляет собой систему мер по 
устранению институциональных ловушек государственного регулирования национальных рынков 
научно-исследовательского труда стран ЕАЭС. Делается акцент на том, что повышение качества 
институциональной среды как национальных рынков научно-исследовательского труда стран 
ЕАЭС, так и общего рынка научно-исследовательского труда ЕАЭС возможно путем внесения 
пунктов по регулированию рынка научно-исследовательского труда в национальные программы 
занятости населения в каждой стране – члене ЕАЭС, а также в наднациональные программные 
документы ЕАЭС. Данные пункты должны касаться прежде всего улучшения функционирования 
общего рынка научно-исследовательского труда ЕАЭС, а также способствовать извлечению вза-
имной выгоды странами ЕАЭС от миграции научных сотрудников. 
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Abstract. A theoretical model of state regulation of the research labor market has been developed. The mod-
el takes into account the institutional specifics of state regulation of the research labor market. An adaptive mecha-
nism of state regulation of the national research labor markets of the EAEU countries has also been developed, 
which includes the formulation of goals and objectives, criteria for the effectiveness of state regulation of this mar-
ket, additional instruments of state regulation, etc. This mechanism adapts to the existing model and does not con-
tradict it. It is a system of measures to eliminate the institutional traps of state regulation of national research labor 
markets of the EAEU countries. The emphasis is placed on the fact that improving the quality of the institutional 
environment of both the national research labor markets of the EAEU countries and the common research labor 
market of the EAEU is possible by introducing points on regulating the research labor market in national employ-
ment programs in each EAEU member state, as well as in supranational program documents of the EAEU. These 
points should concern, first of all, improving the functioning of the common market of research labor of the EAEU, 
as well as contribute to the mutual benefit of the EAEU countries from the migration of researchers. 
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mechanism, institutional approach 
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Введение 
Актуальность исследования связана с необходимостью обеспечить достаточный объем 

предложения труда на общем рынке научно-исследовательского труда Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) с учетом возрастания роли науки в экономическом развитии стран 
и регионов, санкционного давления на некоторые страны – члены ЕАЭС и геополитической 
нестабильности, что потребует активизации научных исследований по самым разным направ-
лениям и привлечения для этого большего количества ученых, чем сейчас имеется в ЕАЭС. 
Для обеспечения экономической и научно-технологической безопасности необходимо иметь 
свои производства, развитую науку и промышленность, чтобы практически не зависеть от 
санкций, совершать научные открытия и использовать прорывные технологии. 

Существует очень мало исследований, посвященных рынку профессий и, в частности, 
рынку научно-исследовательского труда. Чаще всего такие исследования лишь косвенно за-
трагивают рынок научно-исследовательского труда. 

Цель данной работы: разработка нового механизма государственного регулирования 
рынка научно-исследовательского труда, направленного на достижение баланса между пред-
ложением и спросом на национальных рынках научно-исследовательского труда стран 
ЕАЭС, а также на общем рынке научно-исследовательского труда ЕАЭС. 

Эффективное функционирование рынка научно-исследовательского труда проявляется 
через взаимодействие спроса и предложения, которое выражается через равновесное состоя-
ние. Кроме равновесия важен показатель сбалансированности, потому что важно удовлетво-
рить не только текущие спрос и предложение, но и требуемые с учетом приоритетов соци-
ально-экономического развития. 

 
Основная часть 
Существует множество методологических подходов к исследованию рынка труда. Ис-

пользование наработок разных подходов в комплексе способствует получению более объек-
тивного знания. В то же время институциональный подход заслуживает быть приоритетным 
в связи с тем, что рынок научно-исследовательского труда имеет ряд институциональных 
особенностей. 

Д. Норт проводит принципиальное различие между институтами и организациями. Иссле-
дование работ Д. Норта и др. [1, с. 39; 2, с. 173; 3, с. 8] привело к выводу, что институт пред-
ставляет собой устойчивую совокупность как формальных, так и неформальных правил, а также 
механизма, направленного на поддержание их функционирования. 
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Исходя из определения того, что же является институтом и какие компоненты в него вхо-
дят, можно констатировать, что в институциональную среду входят институты (формальные 
правила, неформальные правила и механизм реализации формальных и неформальных правил) и 
институциональные организации. Важно отметить, что институциональные организации обес-
печивают действие механизма реализации формальных и неформальных правил, но сами по себе 
не являются институтами или компонентами институтов. 

В данном исследовании под научно-исследовательским трудом будем понимать осуще-
ствляемый на профессиональной основе высокоинтеллектуальный, творческий научный по-
иск, производство новых теоретических знаний и (или) практических разработок в какой-
либо научной области в рамках академической, вузовской либо отраслевой науки, которые 
полностью не отчуждаются от их автора. 

Проведенный анализ того, что же является институтом и из каких компонентов состоит 
институциональная среда, позволил схематично изобразить теоретическую модель государ-
ственного регулирования рынка научно-исследовательского труда (рис. 1). Она состоит из 
рынка научно-исследовательского труда с его определением, сегментов данного рынка, цели 
и задач регулирования, критериев эффективности регулирования, методов регулирования, 
инструментов регулирования, результатов регулирующего воздействия. Модель учитывает 
институциональную специфику государственного регулирования рынка научно-исследова-
тельского труда, включает в себя формальные и неформальные институты, субъекты госу-
дарственного регулирования в виде национальных органов государственного управления, 
наднациональные органы государственного управления и другие институциональные орга-
низации, в том числе наднациональные и международные. В состав модели впервые введены 
также факторы формирования институциональной среды рынка научно-исследовательского 
труда и институциональные факторы функционирования данного рынка. 

Начало регулирующего воздействия предполагает наличие цели и задач. В общем виде 
они сформулированы на рисунке 1, однако при практической реализации предложенного ме-
ханизма они могут быть адаптированы к определенным условиям, учитывать историческое 
развитие страны. 

Критерии регулирования необходимы для грамотного осуществления управленческого 
процесса, они также могут различаться на практике. Без четких критериев существует риск 
«провалов государства», чего не следует допускать для анализируемого типа рынка труда, 
для которого роль государственного регулирования более значима, чем для большинства 
других рынков труда, и который нуждается в эффективном регулировании. 

Заключительным этапом процесса регулирования является анализ его эффективности в 
соответствии с существующими критериями. На основе результатов анализа при необходи-
мости могут быть проведены корректирующие меры. 

Методы регулирующего воздействия подразделяются на административные, экономиче-
ские и социальные. Основные инструменты регулирующего воздействия в общем виде пред-
ставлены на рисунке 1. Там же видна взаимосвязь формальных и неформальных институтов, что 
необходимо учитывать при управленческом воздействии. Например, изменение государством 
формальных институтов не окажет должного воздействия на анализируемый рынок, если такое 
изменение будет противоречить существующим неформальным институтам. В таком случае 
возможно возникновение институциональных ловушек, когда действие формальных норм и 
правил слабое и не приводит к нужному результату, что особенно часто встречается во время 
социально-экономических преобразований, административных реформ. Институциональные 
ловушки возникают также, когда есть преграды для введения формальных норм из-за сущест-
вующих неформальных норм, когда формальные и неформальные институты не дополняют друг 
друга, противоречат друг другу. В то же время неформальные институты способны меняться под 
действием формальных институтов, но этот процесс обычно длительный и постепенный. 
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Управленческое воздействие на анализируемый рынок труда требует учета того, что 
данный рынок сегментирован по ряду критериев, в том числе по региональному признаку, 
разные сегменты могут по-разному реагировать на проводимую государственную политику. 

Сила воздействия наднациональных органов регулирования на исследуемый рынок 
труда зависит от степени интеграции: чем выше степень интеграции, тем это воздействие 
сильнее. 

Другие наднациональные и международные институциональные организации прини-
мают косвенное участие в регулировании путем осуществления ряда функций. Хоть и кос-
венно, но они тоже могут влиять на данный рынок и его институциональную среду. 

Применение теоретической модели государственного регулирования рынка научно-ис-
следовательского труда позволило описать, как в настоящее время осуществляется государ-
ственное регулирование национальных рынков научно-исследовательского труда стран 
ЕАЭС.  

Ключевыми нормативно-правовыми актами, регулирующими общий рынок научно-ис-
следовательского труда ЕАЭС, являются Договор о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г. (ст. 96, 97, 98), вступивший в силу 1 января 2015 г., Соглашение о пенсион-
ном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 
20 декабря 2019 г., вступившее в силу 1 января 2021 г.1 

В нормативных правовых актах стран ЕАЭС не указаны конкретные цель и задачи ре-
гулирования общего рынка научно-исследовательского труда. Конкретные критерии эффек-
тивности госрегулирования отсутствуют, не считая существующих критериев и методик ана-
лиза эффективности государственных программ, имеющих лишь косвенное отношение к эф-
фективности регулирования национальных рынков научно-исследовательского труда стран 
ЕАЭС, в связи с чем актуально их появление в национальных нормативных правовых актах. 

Методы регулирования достаточно универсальны, в странах ЕАЭС используются ад-
министративные, экономические и социальные методы регулирования. Используемый набор 
инструментов регулирования весьма обширный, но существует потенциал для использова-
ния новых, более эффективных инструментов регулирования. 

Факторы, влияющие на формирование институциональной среды анализируемых рын-
ков труда, а также факторы, влияющие на функционирование данных рынков, в укрупнен-
ном виде достаточно универсальны и соответствуют факторам, представленным в теоретиче-
ской модели. 

Рынки научно-исследовательского труда стран ЕАЭС делятся на сегменты. Формаль-
ные и неформальные институты этих рынков взаимосвязаны, что важно учитывать при осу-
ществлении регулирующего воздействия. 

Наднациональными органами, оказывающими влияние на институциональную среду 
национальных рынков научно-исследовательского труда стран ЕАЭС, являются органы 
управления ЕАЭС, а для России и Беларуси еще и органы управления Союзного государства. 
Существуют и другие институциональные организации ЕАЭС и Союзного государства. 

Следует отметить и международные институциональные организации, влияющие на 
институциональную среду национальных рынков научно-исследовательского труда стран 
ЕАЭС: органы Содружества Независимых Государств, Международная организация по миг-
рации, Международная организация труда (МОТ), Всемирная федерация научных работни-
ков (ВФНР), Всемирная организация интеллектуальной собственности и др. 
                                                 

1 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.) (ред. от 24 марта 2022 г.) // Евразийский экономиче-
ский союз : офиц. сайт. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0053610/itia_05062014 (дата обращения: 26.01.2023) ; Соглашение о пен-
сионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза (заключено в г. Санкт-Петербурге 20 дек. 
2019 г.) // Евразийский экономический союз : офиц. сайт. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424533/itia_13012020 (дата обраще-
ния: 26.01.2023). 
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Важнейшими международно-правовыми документами в сфере труда являются Всеоб-
щая декларация прав человека, а также Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах. Содержание общепризнанных прав человека в сфере труда раскрыва-
ется в конвенциях и рекомендациях МОТ. 

Базовые положения о статусе научного работника содержатся в ряде документов, раз-
работанных на международном уровне, к ним относятся:  

1) Хартия научных работников (принята ВФНР в 1948 г.); 
2) Декларация прав научных работников (принята в 1969 г.); 
3) Рекомендация о статусе научных работников (принята в 1974 г.) [11, с. 31]. 
Предложенные теоретические наработки позволили выявить пробелы в государственном 

регулировании рынков научно-исследовательского труда стран ЕАЭС. Кроме того, для стран 
ЕАЭС в большей или меньшей степени характерны следующие институциональные ловушки 
государственного регулирования национальных рынков научно-исследовательского труда: 

– недостаточный эффект формальных институтов, направленных на увеличение объема 
предложения на рынке научно-исследовательского труда; 

– недостаточный эффект формальных институтов, направленных на обеспечение  
сбалансированности на разных сегментах рынка научно-исследовательского труда и удовле-
творение потребностей экономики в научных кадрах, необходимых для развития высокотех-
нологичных производств; 

– недостаточный эффект формальных институтов, направленных на обеспечение вос-
производства научных кадров; 

– недостаточный эффект формальных институтов, направленных на материальное сти-
мулирование высокопроизводительного труда научных сотрудников. 

Перечисленные институциональные ловушки могут привести к снижению кадрового 
потенциала в сфере науки и препятствовать инновационному развитию. 

Далее рассмотрим направления совершенствования национальных рынков научно-ис-
следовательского труда стран ЕАЭС.  

Одним из ключевых направлений совершенствования является разработка адаптив-
ного механизма государственного регулирования рынков научно-исследовательского труда 
стран ЕАЭС. Его можно представить в виде схемы (рис. 2). Механизм является следствием 
применения институционального подхода к исследованию рынка научно-исследователь-
ского труда и включает в себя формулировку цели и задач, критерии эффективности госу-
дарственного регулирования данного рынка, дополнительные инструменты государствен-
ного регулирования и др. 

Данный механизм подстраивается под существующую модель и не противоречит ей. Он 
представляет собой систему мер по устранению институциональных ловушек государствен-
ного регулирования национальных рынков научно-исследовательского труда стран ЕАЭС. В 
связи с этим в адаптивном механизме не отражены подробно все составляющие модели, а де-
лается акцент на описании новых и модернизированных инструментов государственного ре-
гулирования национальных рынков научно-исследовательского труда стран ЕАЭС. 

Прописанные в механизме в рамках теории цель и задачи регулирования в модифи-
цированном виде подойдут и для адаптивного механизма. С учетом теоретических нара-
боток и актуальности обеспечения национальной безопасности (экономической, научно-
технологической, демографической) рекомендуется цель государственного регулирования 
рынков научно-исследовательского труда стран ЕАЭС представить в следующем виде: 
«достижение баланса между предложением и спросом на рынке научно-исследователь-
ского труда». 

В соответствии с целью предлагается ряд задач государственного регулирования 
(см. рис. 2). 
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Представляется важным критерии эффективности государственного регулирования 
рынков научно-исследовательского труда государств – членов ЕАЭС прописать в нацио-
нальных нормативных правовых актах, поскольку они являются важной составляющей 
управленческого процесса. Критерии эффективности государственного регулирования на-
циональных рынков научно-исследовательского труда стран ЕАЭС можно изложить сле-
дующим образом:  

– достаточная численность исследователей в абсолютном значении и в расчете на 
10 тыс. населения; 

– высокая эффективность аспирантуры и докторантуры; 
– достаточный удельный вес выпускников магистратуры, решивших продолжить обу-

чение в аспирантуре; 
– достаточный удельный вес принятых на обучение в аспирантуру по приоритетным 

специальностям, необходимым для развития высокотехнологичных производств; 
– высокий уровень заработной платы в науке по сравнению со средним уровнем зара-

ботной платы в стране; 
– высокие показатели патентной активности научных сотрудников, выражающиеся в 

достаточном количестве патентов, выданных в стране национальным заявителям; 
– высокие показатели публикационной активности научных сотрудников, выражающиеся 

в высоких значениях численности публикаций, в том числе в высокорейтинговых журналах. 
Что касается показателей публикационной активности, то с учетом современных вызовов и 

сложной геополитической обстановки целесообразно учитывать возможные трудности публика-
ции учеными из стран – членов ЕАЭС в журналах Web of Science и Scopus, в связи с чем оценку 
по данному критерию можно проводить, рассматривая статьи в других высокорейтинговых жур-
налах, в том числе в журналах из перечня ВАК и в журналах, входящих в базу РИНЦ. 

Целесообразно расширить существующий перечень инструментов регулирования но-
выми инструментами, направленными на повышение оплаты труда и трудовой мотивации 
научных сотрудников, обеспечение положительных эффектов от миграции ученых, а также 
модернизировать ряд существующих инструментов. 

Эффективное функционирование адаптивного механизма зависит от четко прописан-
ных цели, задач, критериев эффективности и пр. В рамках адаптивного механизма рассмот-
рим возможности совершенствования формальных институтов, которое способствовало бы 
преодолению институциональных ловушек регулирования исследуемых рынков труда, а 
также повышению качества их институциональной среды. 

Повышение качества институциональной среды как национальных рынков научно-ис-
следовательского труда стран ЕАЭС, так и общего рынка научно-исследовательского труда 
ЕАЭС возможно путем внесения пунктов по регулированию рынка научно-исследователь-
ского труда в национальные программы занятости населения в каждой стране – члене ЕАЭС, 
а также в наднациональные программные документы ЕАЭС (см. табл.). 

Здесь важно отметить целесообразность преемственности задач регулирования иссле-
дуемых рынков труда, кроме специфических задач, актуальных для конкретной страны 
ЕАЭС с учетом ее национальной специфики. Так, задачи, содержащиеся в национальных 
программных документах стран – членов ЕАЭС, должны во многом совпадать с задачами по 
регулированию общего рынка научно-исследовательского труда ЕАЭС, содержащимися в 
наднациональных программных документах. 

Для решения задач первого направления регулирования – «улучшение функционирова-
ния общего рынка научно-исследовательского труда ЕАЭС» – важную роль играет исполь-
зование опыта России в вопросе внедрения эффективного контракта в сфере науки и распро-
странение его на все страны ЕАЭС. При этом важно провести унификацию законодательства 
стран ЕАЭС, касающегося внедрения и функционирования эффективного контракта. 
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Направления и задачи регулирующего воздействия на рынок научно-исследовательского 
труда, которые рекомендуется включить в национальные программы занятости  

населения и наднациональные программные документы ЕАЭС 
Направление  

регулирующего  
воздействия 

Задачи регулирующего воздействия 

1. Улучшение  
функционирования 
общего рынка научно-
исследовательского 
труда ЕАЭС 

1.1) приведение к единообразию нормативных правовых актов стран 
ЕАЭС, включая акты о внедрении и функционировании эффективного 
контракта; 
1.2) развитие существующих и появление новых наднациональных орга-
нов управления и институциональных организаций, в том числе Евразий-
ской службы занятости; 
1.3) взаимное признание во всех странах ЕАЭС документов, подтвер-
ждающих научную квалификацию; 
1.4) предоставление более полной статистической информации о рынках 
научно-исследовательского труда стран ЕАЭС 

2. Извлечение  
взаимной выгоды 
странами ЕАЭС  
от миграции ученых 
интеграционного  
объединения 

2.1) детальный мониторинг миграционных процессов среди ученых 
ЕАЭС как внутри самого ЕАЭС, так и между странами ЕАЭС и третьими 
странами; 
2.2) поддержание контактов с научной диаспорой государств – членов ЕАЭС 
по всему миру и упрощение процесса возвращения уехавших ученых; 
2.3) повышение качества образовательных программ на II и III ступени 
высшего образования для привлечения иностранцев; 
2.4) либерализация процедуры найма научных сотрудников между стра-
нами ЕАЭС и между ЕАЭС и третьими странами; 
2.5) приглашение на работу в каждую страну ЕАЭС выдающихся зару-
бежных ученых из других стран ЕАЭС и из третьих стран для формиро-
вания новых научных школ; 
2.6) использование квот на получение грантов молодыми учеными, на-
правленное на привлечение молодежи ЕАЭС в науку и «циркуляцию 
умов» между странами ЕАЭС 

Источник: собственная разработка. 
 
Тесная степень интеграции стран ЕАЭС делает логичным и необходимым дальнейшее 

развитие существующих и появление новых наднациональных органов управления и инсти-
туциональных организаций, осуществляющих разные функции, в том числе занимающихся 
трудоустройством ученых на территории ЕАЭС. Можно утверждать о целесообразности соз-
дания Евразийской службы занятости, деятельность которой способствовала бы наиболее 
удачному соответствию работников и вакансий в сфере науки на территории ЕАЭС без поте-
ри выгоды какой-либо страны – члена ЕАЭС от миграционных процессов. 

Представляется важной проработка вопроса о предоставлении более полной статисти-
ческой информации о рынках научно-исследовательского труда стран ЕАЭС, что упростит 
проведение межстрановых сравнений. 

Для решения задач второго направления регулирования – «извлечение взаимной выгоды 
странами ЕАЭС от миграции ученых интеграционного объединения» – потребуется прове-
дение на постоянной основе мониторинга миграционных процессов среди ученых ЕАЭС как 
внутри самого ЕАЭС, так и между странами ЕАЭС и третьими странами. Необходимо соби-
рать расширенную информацию о возрасте, уровне образования и квалификации научных 
сотрудников, наличии у них ученых степеней и званий, причинах миграции и др. Наличие 
достоверной и детальной информации будет способствовать лучшему представлению о су-
ществующих проблемах в данной сфере. 
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«Приток умов» в ЕАЭС и «циркуляцию умов» внутри ЕАЭС, а также между ЕАЭС и дру-
гими странами и интеграционными объединениями можно активизировать за счет либерализа-
ции процедуры найма научных сотрудников между странами ЕАЭС и между ЕАЭС и третьими 
странами, а также за счет упрощения или полной ликвидации процедур получения разрешения 
на работу в качестве исследователя и получения виз и вида на жительство для ученых. 

Рекомендуется приглашать на работу в каждую страну ЕАЭС выдающихся ученых из 
других стран ЕАЭС и из третьих стран для формирования новых научных школ. Особенно 
актуальна данная рекомендация для областей наук, по которым наблюдаются наибольшие 
проблемы с кадровым обеспечением (математика, физика и др.). 

Усиление процессов иммиграции ученых в ЕАЭС можно обеспечить путем повышения 
качества образовательных программ на II и III ступени высшего образования для иностранцев. 

Система образования ЕАЭС, в частности магистратура, аспирантура и докторантура, 
должна стать более привлекательной для иностранцев, что потребует улучшения качества и 
расширения перечня образовательных программ, обеспечения высших учебных заведений и 
научных организаций современной материальной базой и доступом к обширным библиотеч-
ным фондам, в том числе виртуальным. Это, в свою очередь, потребует решения ряда проб-
лем, включающих снижение зависимости высшего образования стран ЕАЭС от требований 
Болонской системы, повышение конкурентоспособности и формирование сильных сторон 
образовательной системы ЕАЭС. 

«Обратную утечку умов» в государства – члены ЕАЭС можно стимулировать с помощью 
поддержания контактов с научной диаспорой государств – членов ЕАЭС по всему миру, а также 
за счет упрощения процесса возвращения уехавших ученых, в том числе путем оказания кон-
сультационных услуг и других сопроводительных услуг при поиске работы в науке всем, кому 
это необходимо, а также путем дополнительного финансирования переселения и материального 
обеспечения рабочего места необходимым оборудованием для наиболее талантливых ученых. 

 
Заключение 
Предложенная теоретическая модель государственного регулирования рынка научно-

исследовательского труда учитывает институциональную специфику государственного регу-
лирования данного рынка. 

Одним из ключевых направлений совершенствования национальных и общего рынков 
научно-исследовательского труда стран ЕАЭС является разработка адаптивного механизма 
государственного регулирования рынков научно-исследовательского труда стран ЕАЭС. 

Повышение качества институциональной среды как национальных рынков научно-ис-
следовательского труда стран ЕАЭС, так и общего рынка научно-исследовательского труда 
ЕАЭС возможно путем внесения пунктов по регулированию рынка научно-исследователь-
ского труда в национальные программы занятости населения в каждой стране – члене ЕАЭС, 
а также в наднациональные программные документы ЕАЭС. 

Реализация предложенных мер будет способствовать устранению институциональных 
ловушек государственного регулирования исследуемых рынков труда, а также эффективнос-
ти их функционирования за счет повышения качества институциональной среды. 
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Аннотация. Исследование направлено на рассмотрение влияния санкционной политики на 

российский рынок реагентов для отбеливания целлюлозы. Применены следующие методы: статисти-
ческий анализ, сравнительный и экономический анализ. Рассмотрены статистические данные по объ-
емам производства и средним рыночным ценам ключевых производителей мелованной офсетной и 
офисной бумаги в России и за рубежом, а также по экспортерам хлората натрия в Россию. Акценти-
ровано внимание на произошедших изменениях, связанных с введенными в отношении РФ западны-
ми санкциями. В ходе исследования выявлены способы решения проблемы производства отбели-
вающих компонентов, рассмотрены альтернативы, указаны варианты новых стран-поставщиков. Ре-
зюмированы основные результаты выхода из сложившейся кризисной ситуации. 
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Введение 
С 2014 г. рядом стран в отношении Российской Федерации проводится так называемая 

«санкционная политика». Санкции – это ограничительные меры, предусмотренные в качест-
ве наказания за определенные события, с которыми не согласно мировое сообщество. Имен-
но из-за них нарушаются многолетние союзы, торгово-промышленные связи, внешнеторго-
вая политика и многие другие отношения в сфере экономики, политики и социальной жизни. 
На тот момент к санкциям, помимо главного торгового лидера – Соединенных Штатов Аме-
рики, присоединились страны Европейского союза, Австралия, Швейцария, Норвегия и дру-
гие страны. В России на фоне этого случился валютный кризис [1].  

Спустя практически десятилетие, на фоне событий между Россией и Украиной (из-за 
чего и были введены первые санкции), страны Европы и США продолжают вводить пакеты 
санкций в отношении России, что, безусловно, сказалось на ее положении в мировом сооб-
ществе и сместило ее с некоторых лидирующих экономических позиций. Санкции стали 
влиять не только на внешние торговые отношения между странами, но и на внутреннее со-
стояние российского рынка. На российской экономике это сказалось сокращением объемов 
производства, ростом инфляции, ухудшением финансового состояния секторов экономики и 
в целом дисбалансом сложившейся геополитической обстановки.  

Нельзя не отметить влияние пандемии COVID-19, которая на несколько лет буквально 
изолировала общество, вызвав глобальный экономический спад. Это привело к многократ-
ному ухудшению состояния промышленных производств, закрытию предприятий, сокраще-
нию спроса на товары и услуги, росту безработицы и падению ВВП.  

Тем не менее многие эксперты отмечают положительные эффекты от пандемии и вве-
дения санкций. Например, можно расширить и усилить стимулирование внутреннего произ-
водства и экономики, увеличить конкурентоспособность российской экономики за счет за-
мещения западных товаров и услуг внутренними альтернативами, повысить самоуважение 
на международной арене и укрепить национальное единство и патриотизм, поскольку насе-
ление может начать больше полагаться на свои ресурсы и возможности. Кроме того, это мо-
жет способствовать развитию новых международных связей и укреплению отношений с дру-
гими странами, не подверженными санкциям. 

Санкционная политика, как говорилось ранее, ограничила многие торговые связи, что 
позволило объективно оценить реальное состояние внутреннего рынка, потребности населе-
ния и готовность собственной экономики к санкциям, ведь нельзя предугадать, как повлияет 
резкое введение санкций на те или иные страны: некоторые государства, такие как США, 
Канада, могут сами обеспечить себя и благодаря имеющимся связям со своими союзниками 
«закрыть» внутренние потребности. Похожую ситуацию можно наблюдать и в европейских 
странах – членах НАТО, ведь их союз также гарантирует взаимопомощь на выгодных усло-
виях, однако при этом страны связаны друг с другом различными обязательствами. Настоя-
щими заложниками ситуации стали развивающиеся страны с отстающей экономикой, кото-
рые сильно зависят от более развитых стран, в том числе и от России, потому что сами 
не способны обеспечить достаточный уровень жизни, полностью удовлетворить спрос соб-
ственного населения и стабильно держаться без сторонней помощи. Такие страны, к сожале-
нию, вынуждены подчиняться предъявленным требованиям под общим давлением более 
сильных и независимых государств.  

России как ведущей стране в краткие сроки необходимо было найти выход из сложив-
шейся ситуации, чтобы не потерять союзников и свою значимость на мировой арене. Это, в 
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свою очередь, обеспечивается постоянством собственной экономики, но именно этот фактор 
вынуждал страну перестроиться под существующие реалии. Такие перестройки показали по-
ложительные и отрицательные стороны экономики России. Выяснилось, что во многих ее 
сферах монополистами – лидерами рынка были именно иностранные предприятия, которые 
обосновались не только как «производители одного товара», но и как целая сеть производств 
в разных категориях. Именно они долгое время старались не уходить с российского рынка, 
так как в многочисленной стране с высоким спросом продажи приносили огромную при-
быль. Но под давлением собственных стран монополисты поспешили расторгнуть многолет-
ние контракты и оставить производство преемникам по договору франчайзинга. 

Следующей, но не менее важной проблемой стало то, что многие предприятия частич-
но или практически полностью зависели от иностранных компонентов [2]. Первое время 
предприятия могли обеспечивать себя остатками ранее приобретенной продукции, но в по-
следующем ситуация вынуждала их находить альтернативные варианты. Предприятия, не 
готовые к резкой смене составляющих, ждал дальнейший дефицит на рынке, снижение объ-
емов производства и, как следствие, выручки. Наиболее сильный ущерб был нанесен по ма-
лым и средним предприятиям, которые в большей степени, чем крупные, зависимы от поку-
пательской способности рынка. В результате многие малые и средние предприятия были ли-
квидированы из-за неспособности к здоровой конкуренции и содержанию собственных ком-
паний, а крупные гиганты стали нуждаться в государственной поддержке. Помимо недостат-
ка сырья для производства, предприятия столкнулись с проблемой обслуживания сложного 
производственного оборудования: детали для замены производятся только в странах, кото-
рые ввели санкции. Это означало возрастание производственного, эксплуатационного, эко-
логического рисков для производства на сломанном или плохо работающем оборудовании, а 
замена старого оборудования и станков на новые стала невозможна из-за запретов прямой 
торговли с Россией, закрытия прежних логистических путей, многократного удорожания 
технологического оборудования. 

Настоящим открытием и одновременно ударом для российского рынка стало обнару-
жение незаполненных иностранными и отечественными компаниями рыночных «ниш» [3]. 
С одной стороны, это говорит о недостатке в стране определенных товаров, о незнании их 
покупателем, об уязвимости и повышенных рисках при открытии бизнеса в этом направле-
нии, а также об отсутствии такого производства в качестве возможного звена большой цепи. 
Это значит, что предприятия, которые нуждаются в определенных деталях, которых нет на 
отечественном рынке, в состоянии запрета на импорт последних в Россию окажутся в крити-
ческом положении. Что так или иначе и произошло. С другой стороны, это лишь открывает 
подобные ниши на рынке в качестве новых, никем не занятых ранее. С такими возможностя-
ми и потребностями производств в различных товарах, которых нет в продаже в России по 
доступной цене, занятие подобной ниши стало бы открытием новой экономической сферы 
производства, а компании, организовавшие ее, могли бы стать монополистами в своей сфере. 
При хорошем старте, развитии, спросе и должной поддержке от государства (на которую, 
впрочем, не стоит так просто рассчитывать) продукцию ушедших иностранных компаний 
можно заменить отечественной и, постепенно развиваясь, в дальнейшем конкурировать с 
уже имеющимися на мировой арене производителями.  

Безусловно, при имеющихся широких экономических возможностях, создание новых 
предприятий и переорганизация имеющихся позволили бы избежать возможных проблем и 
негативных последствий, но резкий отказ иностранных компаний от сотрудничества и запрет 
на импорт и экспорт, на торговлю ухудшили состояние российского рынка, создав дефицит 
определенной продукции, кратковременную остановку производств, повышение цен на гото-
вую продукцию и снижение покупательской способности.  
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Одной из пострадавших сфер отечественного производства является изготовление цел-
люлозно-бумажной продукции. Россия обладает большими запасами древесины, которая ис-
пользуется для создания целлюлозно-бумажной продукции, такой как бумага, карточная и 
картонная упаковка, туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, газеты, журналы, 
книги и другие подобные изделия. Самые массовые российские производства по изготовле-
нию бумаги различного типа выставляют свою продукцию на мировом рынке, где она ус-
пешно конкурирует с другими ведущими в этой сфере компаниями, что говорит о высоком 
качестве продукции и выгодной цене даже для покупателей в других странах [4]. В России 
достаточно собственных производств целлюлозно-бумажной продукции, поэтому на мест-
ном рынке у производителей практически нет конкуренции с иностранными компаниями, 
однако внутренняя конкуренция достаточно сильна. Высокое качество продукции обуслов-
лено наличием высокотехнологичного оборудования, используются только лучшие средства 
для производства: специальные сорта древесины, качественные иностранные компоненты, 
необходимые для склейки и отбелки сырья, различные добавки [5]. Сложившаяся санкцион-
ная ситуация вынудила не только сократить экспорт собственной продукции, но и ограни-
чить объем выпуска, чтобы не потерять высокое качество. Более того, многие производители 
бумажной продукции технически не были готовы функционировать длительный срок, так 
как оборудование нуждается в постоянном обслуживании, а необходимые детали и инстру-
менты находятся за рубежом.  

На примере специальных химических отбеливателей для целлюлозно-бумажной про-
дукции можно рассмотреть влияние санкций на данную сферу производства.  

Проблема в первую очередь заключается в том, что при изготовлении мелованной бу-
маги, картона, бумажных полотенец используются специальные химические отбеливатели на 
основе хлорсодержащих отбеливающих реагентов, дающих молекулярный хлор, практиче-
ски в полном объеме эти отбеливатели производятся в зарубежных странах [6; 7; 8]. Отсут-
ствие на отечественном рынке химикатов для отбелки в марте 2022 г. вызвало большой резо-
нанс. В результате отсутствия необходимого товара производителям пришлось сократить 
объемы производства и поднять цены на производимую продукцию. Следствием этих дейст-
вий стало резкое увеличение спроса на мелованную бумагу высшего качества и, спустя вре-
мя, ее дефицит. Данная бумажная продукция всегда пользуется большим спросом: в офисах, 
государственных учреждениях, учебных заведениях из-за высокой плотности и отбелённой 
поверхности на ней печатаются документы, справки, текстовые работы. Отсутствие белой 
офсетной бумаги остановило работу многих заведений; в качестве замены предлагалось «в 
срочном порядке» переходить на электронные ресурсы. Резкий дефицит вызвал панику в 
обществе, кто-то начал в рекордных количествах скупать остатки бумаги для личных нужд. 
Возник «экономический пузырь», при котором цена на целлюлозно-бумажные изделия за 
месяц возросла в три раза и более. Цены на печать также выросли: в зависимости от перепле-
та и использования цвета рост составил 20,0–30,0 % [9]. 

Цель данной статьи – исследовать влияние последствий санкционной политики на рос-
сийский рынок (на примере выпуска реагентов для отбеливания целлюлозы). 

В соответствии с обозначенной целью выделены следующие задачи: 
1. Провести экономический анализ отдельных показателей ключевых производителей 

отбеленной бумаги. 
2. Назвать предприятия, занимающиеся выпуском реагентов для отбеливания целлюлозы. 
3. Резюмировать основные направления развития российского рынка по выпуску реа-

гентов для отбеливания целлюлозы. 
Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: официальные данные статистических и информационно-

аналитических ресурсов: ЕМИСС (www.fedstat.ru), Росстат (www.gks.ru).  
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Использованные методы: статистический, экономический и сравнительный анализ. 
Особенностью применения статистического метода в исследовании является сбор информа-
ции об объемах производства, рыночных ценах по отдельным производителям. Применение 
подобного метода обосновано целями анализа за период времени – с 2017 г. по 2023 г. (пер-
вый квартал). Метод экономического анализа основан на интерпретации результатов стати-
стического анализа и нацелен на выявление причинно-следственных связей. Сравнительный 
анализ направлен не только на расчет отклонений от средних значений, но и на определение 
значимых факторов, позволяющих выделить конкурентоспособность того или иного произ-
водителя.  

Результаты и обсуждение 
Мировыми лидерами по выпуску белой бумаги являются США, Китай, Финляндия, 

Бразилия, Канада, Япония и Германия. Для подробного изучения влияния санкций на конеч-
ную стоимость бумаги в таблице 1 представлен анализ производств стран-лидеров и цены на 
их продукцию.  

 
Таблица 1. Анализ производства и цен мировых производителей бумаги (2023 г.) 

Главные  
производители 

Страна  
происхождения 

Объем производства 
(тыс. т) 

Рыночная стоимость 
(бумага  

офисная / блок), руб. 

International Paper Co. США 75 083 456 

Nine Dragons Paper 
Holdings Limited Китай 99 300 330 

UPM,  
Stora Enso Oyj Финляндия 11 329 1 382 

Suzano Papel e Celulose SA Бразилия 10 159 731 

Resolute Forest Products Канада 12 112 
Данные о ценах  

в открытом доступе 
отсутствуют 

Mondi Group Великобритания 14 000 1 450 

Oji Paper Company, Ltd Япония 26 627 
Данные о ценах  

в открытом доступе 
отсутствуют 

Leipa Германия 22 698 2 582 
АО «Илим», Монди 
Сыктывкарский лесо-
промышленный ком-
плекс (СЛПК) 

Россия 4 374 411 

Источник: составлено авторами на основе [10; 11]. 
 
Самой дешевой бумагой является бумага из Китая, что обусловлено огромными объе-

мами производства и большим спросом на потребление в собственной стране. Китай также 
является лидером среди всех стран-производителей, что означает широкие возможности для 
экспорта в другие страны, постоянную инвестиционную активность и стабильность. Высокие 
цены на бумагу в зарубежных странах прежде всего связаны с конвертацией валют, отсутст-
вием некоторых компонентов для изготовления, использованием высокотехнологичного 
оборудования. Например, в Германии практически нет производителей собственного сырья 
для изготовления – целлюлозы, потому что в стране действуют жесткие экологические огра-
ничения и требования, из-за чего сырье необходимо привозить из других стран [4]. Самым 
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крупным производителем в России является Акционерное общество «Илим», которое произ-
водит примерно 70,0 % всей целлюлозы и 20,0 % картонной продукции для страны [5]. На 
примере АО «Илим» в таблице 2 рассмотрены показатели среднего объема производства и 
динамика цен с 2017 по 2023 г. (первый квартал). 

 
Таблица 2. Динамика цен и средний объем производства бумаги АО «Илим» 

Средняя цена на рынке, руб. Средний объем 
производства, тыс. т 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

3 404,9 465 452 499 528 608 700 411 

Источник: составлено авторами на основе [12]. 
 
Средняя цена по России продолжительно поднималась до 2022 г. Резкий подъем был 

зафиксирован в 2021 г. и 2022 г. на фоне санкционной политики и начала медленной пере-
стройки рынка. В 2023 г. цена стабилизировалась благодаря введению параллельного импор-
та и даже упала в сравнении с 2017 г. – минимальной ценой за семь лет (имеем в виду, что 
это данные только за первые четыре месяца 2023 г.).  

Цены на бумагу офсетную в 2021 г. в среднем были выше на 13,88 % относительно 
предыдущего года. Рост цен в первом полугодии 2022 г. составил 21,7 %. В 2023 г. цена упа-
ла на 41,3 %. 

Для того чтобы отследить зависимость российских производителей от иностранных реа-
гентов, необходимых для отбелки целлюлозы и бумаги, рассмотрим таблицы 3 и 4. Практиче-
ски все производители офсетной и офисной мелованной бумаги находятся под руководством 
российских предпринимателей, крупный производитель целлюлозы – также из России. 

 
Таблица 3. Производители мелованной офсетной и офисной бумаги в России (2023 г.) 

Название фирмы Принадлежность 
Гознак Россия 
Монди СЛПК Австрия (ранее), Россия 
Группа «Илим» Россия 
Пермская бумажная фабрика Россия и Дания 
Краснокамский полиграфический комбинат Россия 
Туринский целлюлозно-бумажный завод Россия 
Маяк Россия 

Источник: составлено авторами на основе [13]. 
 

Таблица 4. Главные экспортеры хлората натрия в Россию в 2020 г. 
Страна-экспортер Стоимость, млн долл. США Масса, тыс. т 

Финляндия 16,78 27,97 
Узбекистан 3,50 8,97 
Швеция 344,44 540,00 
Германия 245,78 0,00 
Франция 215,02 0,01 
США 118,65 0,00 
Испания 43,74 0,00 
Индия 33,38 0,00 
Великобритания 12,99 0,00 
Итого: 1 034,28 576,95 

Источник: составлено авторами на основе [14]. 
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Максимум товарооборота пришелся на 2018 г., минимум – на 2022 г. [6]. Реагенты, не-
обходимые России для отбеливания бумаги, имеют достаточно простой состав, получаемый 
из поваренной соли. Россия, богатая сырьем и природными ресурсами, могла бы сама обес-
печивать производство данного реагента, но некоторые эксперты обуславливают необходи-
мость покупки иностранных реагентов тем, что все предприятия по производству хлората 
находятся под контролем Финляндии.  

Решением проблемы занялось Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, которое исключило дефицит и пообещало исправить ситуацию на рынке. Стоит 
отметить, что ситуация, связанная с образовавшимся дефицитом белой (отбеленной) бумаги, 
не была продолжительной. Среди вариантов решения выделены следующие: 

1. Разработка технологии производства концентрированной технической перекиси во-
дорода. Таким образом, отказ от импортных компонентов и переход на российскую разра-
ботку заменит 80,0 % ранее импортированных компонентов [15]. Технология разработана 
сотрудниками АО Российский научный центр «Прикладная химия» (входит в государствен-
ную корпорацию «Ростех»). 

2. На краткосрочной основе сокращение потребления отбеленной бумаги. Альтернати-
ва ей – офисная бумага из полубеленой целлюлозы, она соответствует ГОСТу, отличается 
более экологичным способом производства.  

3. В среднесрочной перспективе – поставки химикатов для отбеливания из Индии и 
Китая. 

4. Проведение политики импортозамещения на российских предприятиях [16; 17]. 
ПАО «Химпром» приступило к реализации проекта по строительству в Новочебоксарске 
производства хлората натрия мощностью 50 тыс. т в год. Производство хлората натрия легко 
вписывается в структуру предприятия, так как на заводе уже изготавливают окислители (пе-
рекись водорода, хлор, гипохлорит кальция, гипохлорит натрия). ЗАО «Илимхимпром» мо-
жет возобновить производство хлората натрия, так как предприятие обладало достаточными 
мощностями по производству в 1990-х гг. Другие предприятия запускают ряд проектов по 
производству акриловых эмульсий.  

 
Заключение  
Во многих сферах сотрудничество с Россией было выгодным для других государств. 

Богатая на ресурсы страна всегда была торговым партнером в области нефтегазовой про-
мышленности, поставляла металлы, древесину, химическую продукцию и прочие товары, 
поддерживала развивающиеся страны. Смена такого партнера грозила иностранным госу-
дарствам ухудшением экономической обстановки, что вынуждало правительства многих 
стран находить альтернативные решения для получения товаров из других источников, кото-
рые, в наилучшем варианте, не будут уступать по качеству и цене предыдущим [18; 19; 20]. 
Безусловно, именно прежние торговые и иные союзы помогли другим странам избежать де-
фолта на фоне отказа от российской продукции. Но нельзя отрицать негативного влияния 
санкций и на собственную экономику. Например, европейские страны, торговавшие продук-
цией в американских долларах, в результате «отдачи» от геополитической ситуации и вве-
денных санкций получили резкие скачки валюты, что в несколько раз увеличило цену на ми-
ровую продукцию [21; 22]. В целом можно отметить, что экономика России справилась с по-
ставленными перед ней задачами: не допустить усугубления инфляции и технического де-
фолта, сохранить курс рублевой валюты, поддержать внутренний рынок, национальных про-
изводителей, диверсифицировать и развивать отрасли, улучшить инвестиционный климат 
для привлечения иностранных инвесторов, снизить зависимость от импорта, особенно в кри-
тически важных отраслях.  
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Аннотация. В статье на примере г. Мурома рассматривается проблема недостаточной конку-

рентоспособности и, соответственно, туристской привлекательности средств размещения в неболь-
ших муниципальных образованиях, слабо ориентированных на раскрытие культурно-исторического 
потенциала местной территории и единое обеспечение формирования стабильного туристского пото-
ка. Раскрыты преимущества преобразования отдельных средств размещения в единый многофунк-
циональный гостиничный комплекс муниципального образования. Сформирован комплекс целевых 
показателей качества гостиничных услуг и обоснована конкурентоспособность многофункциональ-
ного комплекса в обслуживании туристов с приоритетом интересов социально-экономического раз-
вития муниципального образования. 

Ключевые слова: туристская привлекательность, конкурентоспособность средств размещения, 
многофункциональный гостиничный комплекс муниципального образования, культурно-историче-
ский потенциал территории 
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Abstract. The article deals with the problem of insufficient competitiveness and, as a consequence, the 

tourist attractiveness of accommodation facilities in small municipalities, using the example of the city of 
Murom. Accommodation facilities are poorly oriented towards revealing the cultural and historical potential 
of the local territory and uniformly ensuring the formation of a stable tourist flow. It is advantageous to 
transform individual accommodation facilities into a single multifunctional hotel complex of the municipal-
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ity. A set of target indicators for the quality of hotel services has been formed and, on its basis, the competi-
tiveness of a multifunctional complex in serving tourists has been substantiated. At the same time, the prior-
ity of the interests of socio-economic municipal development is observed. 

Keywords: tourist attractiveness, competitiveness of accommodation facilities, multifunctional hotel 
complex of the municipality, cultural and historical potential of the territory 

For citation: Svistunov A. V., Vilkova K. S. Increasing the tourist attractiveness of accommodation 
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В настоящее время гостиничное хозяйство является одной из наиболее динамично рас-

тущих сфер экономики. Являясь составной частью туристской индустрии, гостиничный  
бизнес, с одной стороны, выступает как элемент туристской инфраструктуры региона, а с 
другой стороны, становится элементом конкурентоспособности того или иного туристского 
направления. 

Под гостиничным хозяйством понимается часть сферы услуг и важнейший сектор в 
структуре туризма, специализирующийся на предоставлении временного проживания в сред-
ствах размещения, то есть организациях, оказывающих услуги проживания. Современный 
гостиничный комплекс располагает значительной материально-технической базой, обеспе-
чивающей полное сервисное, комплексное и централизованное обслуживание туристов, от-
дыхающих, путешественников [1]. Без предприятий гостиничного хозяйства создание совре-
менной индустрии туризма фактически невозможно [2]. 

Вместе с тем гостиничное хозяйство большинства муниципальных образований характе-
ризуется не только недостатком средств размещения, но и прежде всего разрозненностью их 
функционирования, слабой ориентацией на традиционный уклад и культурно-исторический 
потенциал местной территории. В результате туристический поток оказывается недостаточ-
ным и зачастую определяется одномоментным пребыванием туристов, связанным с организа-
цией туров выходного дня и проведением масштабных событийных мероприятий. 

Рассмотрим обозначенную проблему на примере старинного города Мурома Влади-
мирской области, имеющего большой туристский потенциал. 

Анализ гостиничного хозяйства показал, что в Муроме функционирует двенадцать 
коллективных средств размещения, прошедших классификацию с присвоением категории; из 
них только два отеля имеют категорию 4*, остальные – 3* и 2*. Они могут обеспечить мак-
симальную загруженность в семьсот человек. По данным Муниципального бюджетного уч-
реждения округа Муром «Отдел туризма», гостиничная «емкость» города, включая средства 
размещения без категории (хостелы, гостевые дома и пр.) составляет девятьсот сорок мест. 
Из шестидесяти девяти предприятий общественного питания округа Муром только пять 
предлагают своим гостям аутентичные блюда; лишь два из них располагаются при гостини-
цах. Это свидетельствует о проблеме недостаточной ориентации на традиции и понижает ту-
ристскую привлекательность города. 

При этом в городе ежегодно наблюдаются одномоментные большие притоки туристов, 
связанные с организацией событийных мероприятий, главным из которых является праздно-
вание Дня семьи, любви и верности. В 2022 г. в этот день Муром посетили около 100 тыс. 
человек [3]. Естественно, с такой пиковой туристской нагрузкой городская гостиничная ин-
дустрия справиться не в состоянии. Большая часть туристов приезжает именно на подобные 
мероприятия и уезжает в этот же день или на следующий. 

По результатам опросов, проведенных среди владельцев основных гостиниц и потреби-
телей, отдыхавших в Муроме, средняя ежедневная заполняемость средств размещения 
не превышает 20,0–30,0 %. Большинство потребителей остаются в средствах размещения с 
деловыми целями (50,0 %), хотя культурно-познавательные мотивы имеет значительная 
часть посетителей (37,0 %). 
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В основном приезжающие не задерживаются более чем на три дня (57,1 %), а большин-
ство из них бронируют номера лишь на сутки. Причинами, по которым они не остаются на 
длительный срок, являются: недостаточное количество культурных объектов и средств раз-
мещения, которые удовлетворили бы приезжающих, что служит мотивом к посещению горо-
да в качестве объекта туристского маршрута лишь проездом. Приезжая в Муром, люди чаще 
всего остаются у друзей или родственников (74,1 %). Из средств размещения опрошенные 
предпочли в равной степени небольшой гостевой дом или отели 4–5* (7,4 %). Большинство 
опрошенных узнали об отдыхе в Муроме от родственников или друзей (56,1 %), часть – из 
социальных сетей (17,5 %). Половина респондентов отметили, что поездка была приурочена 
ко Дню семьи, любви и верности. При этом значительная часть опрошенных (56,0 %) прояв-
ляет интерес к истории и традициям местности, выбирая культурно-познавательный, гастро-
номический и этнографический туризм. 

Необходимо отметить, что в целях повышения туристской привлекательности со сто-
роны государства выделяются финансы под отдельные туристические маршруты. Например, 
из бюджета Владимирской области в рамках государственной программы «Развитие туризма 
во Владимирской области» выделено 7 млн руб. на туристический маршрут «Мечи и чары», 
который организуют г. Муром совместно с городами Гусь-Хрустальный и Гороховец (из них 
4 млн руб. выделяется на Муром). Мурому предполагается выделить также 5 млн руб. на 
проект «Богатырские игрища»1. При этом комплексного преобразования средств размеще-
ния, с которого и нужно начинать инвестирование в повышение туристской привлекательно-
сти муниципального образования, не предусматривается. 

Между тем уровень развития туристской инфраструктуры является одним из главных 
факторов, влияющих на конкурентоспособность региона в туристической сфере [4]. Сущест-
венное значение в повышении привлекательности муниципальных образований имеют такие 
направления деятельности, как создание и (или) развитие уникальных объектов туристиче-
ского притяжения, модернизация практик реализации туристских продуктов в сфере народ-
ного фольклора, народных промыслов, местных инициатив [5]. 

В целях повышения привлекательности средств размещения и туристской привлека-
тельности территории муниципального образования необходимо формировать многофунк-
циональные гостиничные комплексы (МФК), призванные привлекать туристов на более дли-
тельный срок за счет комплексного оказания услуг и погружения в культуру исторического 
города, что сделает туристский поток более стабильным. 

МФК – здания или комплексы зданий, объединяющие в себе различные функциональ-
ные процессы2. Э. А. Таймурзина отмечает, что МФК не могут существовать вне городской 
среды, питающей их сущность, так как многофункциональные здания непосредственно свя-
заны и взаимодействуют со своим окружением [6]. 

МФК – это про идеологию «города в городе», где каждый резидент сможет найти себе 
занятие по вкусу и настроению [7]. Главное отличие МФК от обычной гостиницы заключа-
ется в том, что он предоставляет не только услуги размещения, но и бытовые услуги (хим-
чистка, прачечная, ремонт и пр.), возможность организации банкетов и мероприятий, разме-
щения на территории магазинов, фитнес-клубов и т. д. Это привлечет новых клиентов – ме-
стных жителей, а следовательно, и дополнительный доход. 

                                                 
1 О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022 году из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма : постановление администрации 
Владимирской области от 11 авг. 2022 г. № 545 // Офиц. интернет-портал правовой информации : сайт. URL: http://publication.pravo. 
gov.ru/Document/View/3300202208110008 (дата обращения: 06.06.2023). 

2 Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования : (СП 160.1325800.2014). М. : Стандартинформ, 
2021 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200113272 (дата 
обращения: 06.06.2023). 
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В основе идеи создания МФК лежит именно экономическая целесообразность. Кроме 
этого, нельзя исключать и максимальное использование потенциала отведенного участка 
земли. При строительстве многофункционального комплекса на небольшом участке земли 
можно извлечь большую прибыль, чем при строительстве одиночного объекта. Это связано с 
тем, что привлекательность каждого элемента комплекса повышает привлекательность ос-
тальных элементов. 

Необходимость увеличения туристической привлекательности гостиничного комплекса 
муниципального образования путем формирования МФК состоит в том, что это мероприятие 
позволит улучшить социально-экономическое состояние муниципального образования за 
счет привлечения дополнительных денежных средств в регион. 

Теоретическое обоснование средств размещения в виде МФК представили Э. А. Тай-
муразина, М. И. Худилайнен, Ю. Н. Джафарова, А. А. Мусакин и др. Они выявили преиму-
щества МФК перед обычными гостиницами [6; 8]. При этом остается недостаточно раскры-
той проблема развития средств размещения не просто как отдельных МФК, конкурирующих 
между собой на конкретной территории и преследующих лишь собственные интересы, а как 
взаимосвязанной совокупности, представляющей единый многофункциональный комплекс 
муниципального образования, работающий прежде всего в интересах местного сообщества с 
особым выделением аутентичности и идентичности территории в целях повышения ее тури-
стской привлекательности, что особенно важно для малых городов. 

В таблице 1 на основе анализа запросов потребителей, а также требований нацио-
нальных стандартов1 выделены целевые показатели качества, ранжируемые по значимости 
для потенциального туриста, их достижение возможно за счет формирования МФК му-
ниципального образования. В соответствии с обозначенными в таблице 2 критериями оце-
нивания в таблице 1 на основе применения традиционного метода сопоставления единич-
ных и групповых показателей представлены результаты расчета индекса качества услуг 
МФК по сравнению со средним уровнем текущего гостиничного обслуживания в г. Муро-
ме1 [9]. 

 
Таблица 1. Оценка индекса качества услуг МФК по сравнению  

с текущим гостиничным обслуживанием в г. Муроме 
Уровень обслуживания 

Показатель МФК текущий 
Коэфф.  

значимости 

Результат  
расчета 

((п. 2/п. 3)·п. 4) 
1 2 3 4 5 

1. Соответствие назначению (материально-
техническая база, санитарно-эпидемиоло-
гические и эргономические условия обслу-
живания, этика общения и возможность 
получения дополнительных услуг, опера-
тивность предоставления услуги) 

9 6 0,15 0,23 

2. Безопасность (для жизни, здоровья,  
окружающей среды, сохранность  
имущества и информации) 

9 8 0,15 0,17 

3. Надежность (своевременность  
и точность выполнения) 9 7 0,15 0,19 

                                                 
1 ГОСТ Р 52113-2014. Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг : нац. стандарт Российской Федерации // Электронный фонд 

правовых и нормативно-технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200114171 (дата обращения: 06.06.2023) ; ГОСТ 
Р 70587-2022. Услуги средств размещения «Все включено» и «Ультра все включено» : нац. стандарт Российской Федерации // Электронный 
фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200195271 (дата обращения: 06.06.2023). 
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Уровень обслуживания 
Показатель МФК текущий 

Коэфф.  
значимости 

Результат  
расчета 

((п. 2/п. 3)·п. 4) 
1 2 3 4 5 

4. Уникальность (аутентичность и идентич-
ность, раскрытие культурно-исторического 
потенциала территории, традиций, наличие 
блюд местной кухни) 

9 4 0,15 0,34 

5. Уровень рейтинга и профессиональной 
подготовки персонала 7 8 0,10 0,09 

6. Комфортность 9 6 0,10 0,15 
7. Доступность 7 8 0,07 0,06 
8. Экологичность (зеленые технологии, 
экологичные строительные технологии, 
оптимизация энергозатрат, экологически 
чистые продукты, минимизация негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 
раздельный сбор мусора) 

9 3 0,07 0,21 

9. Эстетичность (целостность вида,  
оригинальность) 8 5 0,06 0,09 

Итого:   1 1,53 
 

Таблица 2. Критерии оценивания целевых показателей  
качества гостиничного обслуживания 

Критерий оценки Характеристика критерия Балл 
Ниже среднего  
и низкий 

Отсутствие условий для оказания безопасной и целостной услуги,  
несоответствие требованиям; непрофессиональные сотрудники  
без соответствующего уровня квалификации и т. д. 

1–4 

Средний Средний уровень безопасности и профессионализма сотрудников, недоста-
точная уникальность и функциональность, неразвитость инфраструктуры 5–6 

Выше среднего Соответствие назначению и требованиям на среднем уровне, функцио-
нальность и профессионализм сотрудников на хорошем уровне, приме-
нение зеленых технологий, аутентичность территории 

7–8 

Высокий Соответствие назначению в полном объеме, соблюдение требований на 
высоком уровне или выше среднего, собственный стиль обслуживания, 
профессиональный персонал с соответствующим уровнем образования 
и опытом работы, всестороннее обеспечение безопасности, комфортная 
внутренняя среда, высокая функциональность, широкий ассортимент 
дополнительных услуг, экологически чистые технологии, продукты,  
минимизация негативного воздействия на окружающую среду,  
раскрытие аутентичности территории в полном объеме 

9–10 

 
Как видим из таблицы 1, МФК занимает лидирующую позицию по наиболее значимым 

для туриста целевым показателям соответствия назначению и безопасности, немного уступая 
обычным средствам размещения по показателю доступности (из-за более высокой цены об-
служивания) и на первоначальном этапе по рейтингу и соответствию уровня профессиональ-
ной подготовки персонала повышенным требованиям обслуживания. 

Повышению доступности и улучшению профессиональной подготовки персонала, 
снижению стоимости обслуживания, а также эффективному развитию МФК в целом должно 
способствовать активное участие в организации МФК региональных властей и органов мест-
ного самоуправления, оказывающих поддержку в виде предоставления льгот по кредитова-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 92 

нию, аренде, коммунальным платежам, налогам1, а также в виде прямого софинансирования 
в рамках социально-экономических программ и проектов государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства. 

Наиболее выгодное отличие от текущего обслуживания средства размещения, преобра-
зованные в МФК, приобретают по показателям соответствия назначению, безопасности, на-
дежности и особенно аутентичности и экологичности (в табл. 1 выделены полужирным), так 
как в рамках единого комплекса при наличии заинтересованности со стороны органов мест-
ного самоуправления появляется возможность эффективного продвижения традиционного 
уклада местной территории и культуры ответственного туризма, предполагающего бережное 
отношение к окружающей среде с минимальным негативным социальным или экологиче-
ским воздействием, что способствует максимизации выгод для местного сообщества. В 
дальнейшем, по мере формирования правильной культуры туристического отдыха, показа-
тель экологичности и формирования ответственного подхода к отдыху должен стать более 
приоритетным для потенциального туриста, что еще больше повысит индекс качества об-
служивания МФК. 

Интегральный показатель конкурентоспособности (K) определяется соотношением ин-
декса качества и индекса цен (соотношение средних чеков за сутки). Средний чек текущего 
обслуживания средствами размещения в г. Муроме составляет 4 тыс. руб. за сутки. Предпо-
лагается, что средняя стоимость комплексного обслуживания МФК может возрасти на 20,0–
25,0 %. С учетом обозначенной выше поддержки государства и органов местного самоуправ-
ления такое объективное повышение может быть значительно снижено, что дополнительно 
обеспечит повышенный уровень конкурентоспособности гостиничного обслуживания и при-
влекательности местной территории. Но даже в условиях повышения стоимости обслужива-
ния интегральный показатель конкурентоспособности составит: 

, 
что подтверждает целесообразность совместных инвестиционных вложений государства и 
бизнеса в развитие МФК муниципальных образований. 

Таким образом, приоритетное инвестирование в проекты по созданию МФК муници-
пальных образований как единых комплексов, на базе которых в первую очередь должна 
формироваться туристская привлекательность конкретной территории, позволит обеспечить 
стабильные туристские потоки с продолжительным пребыванием туристов и системно раз-
вивать туристский потенциал муниципального образования. 
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не только о финансовых показателях, но и об экологических, социальных и управленческих 
аспектах (ESG), что стало частью их конкурентной стратегии [1]. Именно поэтому организа-
циям, заинтересованным в привлечении внимания к своей деятельности со стороны стейк-
холдеров, требуется публичное размещение нефинансовой отчетности.  

Как показал анализ публикаций по исследуемой теме, доступно значительное количест-
во научных и прикладных работ. В частности, в базе данных Scopus на момент проведения 
исследования было опубликовано более 690 научных статей и обзоров по ESG-инвестирова-
нию, а в базе данных Web of Science Collection – более 750 [2]. В настоящее время организа-
ции во всем мире ставят перед собой задачу развития корпоративной социальной ответст-
венности, этики и управления рисками, что обусловлено необходимостью решения социаль-
ных, экологических и глобальных проблем, с которыми сталкивается современное общество. 
Более того, стейкхолдеры все более осведомлены об отношении организаций к этим вопро-
сам и их вкладе в устойчивое развитие.  

Устойчивое развитие – это концепция развития, при которой удовлетворение потребно-
стей современного поколения не приводит к ущербу потребностей будущих поколений и 
экологической устойчивости. Для достижения устойчивого развития необходимо следовать 
принципам ESG (Environmental – принципы окружающей среды, Social – принципы социаль-
ной политики, Governance – принципы корпоративного управления), что обеспечивает более 
ответственные бизнес-практики и эффективное управление рисками, связанными с измене-
ниями климата и нарушениями прав человека [3, с. 157].  

При этом каждый принцип ESG отвечает своим целям устойчивого развития (ЦУР), 
сформированным Организацией Объединенных Наций в 2015 г. в качестве всеобщего при-
зыва к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению того, чтобы к 
2030 г. все люди жили в мире и процветании (см. рис. 1) [3, с. 232–233].  

 

 
Рис. 1. ЦУР в рамках каждого принципа ESG 

 
В целом ESG-принципы стоит рассматривать как определенную ментальность, которая 

напрямую связана с долгосрочной перспективой развития компании и максимизацией при-
были в рамках взаимовыгодных отношений с потенциальными клиентами, инвесторами и 
заинтересованными лицами через благоприятное воздействие на окружающую среду, соци-
альную сферу и эффективное корпоративное управление. 
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Оценку соответствия деятельности организации ESG-принципам и показателям для полу-
чения объективных данных важно проводить с помощью различных международных стандарти-
зированных методов анализа ESG-принципов, на основе которых формируется отчетность для 
попадания в рейтинг [4, p. 15]. Каждая компания имеет свободу в выборе той методологии оцен-
ки принципов и показателей ESG, которая наиболее подходит ее бизнес-модели и потребностям. 
Однако важно понимать, что правильный выбор методологии не только способствует в оценке 
ESG-рисков и управлении ими, но и может помочь пройти проверку независимых аудиторов и 
попасть в рейтинги, что является сильным индикатором качества и социальной ответственности, 
а также позволяет привлечь инвестиции от институциональных и частных инвесторов, которые 
все чаще обращают внимание на ESG-показатели (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Стандартизированные методы анализа ESG-принципов 

Международный стандарт Описание 
TCFD (Task Force  
on Climate-related Financial 
Disclosures) 

Рекомендации по раскрытию финансовой информации в отношении 
климатических рисков и возможностей 

GRI 
(GlobalReportingInitiative) 

Набор стандартов для устойчивой отчетности компаний на основе 
принципов управления корпоративной ответственностью и оценки 
воздействия деятельности компании на окружающую среду  
и общество (более подробно о стандарте см. в [5, с. 128–133])  

CDP 
(CarbonDisclosureProject) 

Система сбора и анализа информации об углеродных выбросах,  
климатических рисках и возможностях, а также оценка эмиссий, 
энергоэффективности и управления водными ресурсами 

IIRC (International  
Integrated Reporting  
Council) 

Международный стандарт, объединяющий финансовую  
и нефинансовую отчетность компаний, позволяющий оценить  
устойчивость бизнеса и его влияние на общество 

 
В мировой экономике существует несколько рейтингов, которые широко используются 

для оценки компаний по ESG-критериям. Они регулярно обновляются и дополняются, чтобы 
отражать изменения в требованиях и ожиданиях инвесторов и общества. Наиболее популяр-
ными и крупнейшими рейтингами, в рамках которых оцениваются и российские компании, 
являются рейтинги MSCI, ISS ESG, Sustainalytics, Vigeo Eiris, Dow Jones, Bloomberg, CDP и 
независимый ESG-рэнкинг российских компаний RAEX-Europe [6].  

При формировании ESG-рейтинга включаются различные показатели, которые оцени-
вают экологические, социальные и управленческие аспекты компании [7]. К экологическим 
показателям относится оценка воздействия компании на окружающую среду (выбросы пар-
никовых газов, использование энергии и водных ресурсов, управление отходами и загрязне-
ние). К социальным – оценка социальной ответственности компании, включая вопросы тру-
довых отношений, права работников, профессиональное развитие, здоровье и безопасность 
на рабочем месте. В числе управленческих показателей – оценка управления компанией с 
точки зрения этики, корпоративного управления, рискового менеджмента, связи с инвесто-
рами и стейкхолдерами. 

Оценка компаний по ESG-показателям является важным инструментом для измерения 
и оценки их устойчивости и социальной ответственности, которые помогают инвесторам, 
регуляторам и обществу в целом понять, насколько компания в своей деятельности учитыва-
ет экологические, социальные и управленческие аспекты.  

Телекоммуникационная отрасль является одной из ключевых отраслей современного 
мира, оказывающей значительное влияние на общество, экономику и окружающую среду [8, 
с. 117]. В связи с этим рассмотрим совершенствование управления компанией АО «ЭР-Теле-
ком Холдинг» на основе внедрения принципов ESG.  
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АО «ЭР-Телеком Холдинг» является участником телекоммуникационного рынка Рос-
сии, который характеризуется высокой конкуренцией и быстрым технологическим развити-
ем. Среди основных конкурентов компании можно выделить ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», 
ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Ростелеком». Компания активно развивается, следит за научно-
техническим прогрессом и инновациями в отрасли, что позволяет ей оставаться конкуренто-
способной. Структура рынка телекоммуникационных систем отражена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура рынка телекоммуникационных систем в 2022 г. 

Источник: рассчитано по открытым данным финансовой отчетности организаций 
 
Анализ АО «ЭР-Телеком Холдинг» показал, что ключевыми конкурентными преиму-

ществами компании являются в том числе качество и надежность продукции и услуг, а также 
географическая диверсификация. Однако, как и в любой другой отрасли, у АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» есть слабые стороны и угрозы, к которым можно отнести отсутствие устойчивой 
стратегии в области ESG по сравнению с основными конкурентами, а также риски, связан-
ные с высокой долговой нагрузкой. 

В связи с этим стоит провести оценку соответствия АО «ЭР-Телеком Холдинг» ESG-
показателям, чтобы определить текущий уровень развития и оценить потенциальную воз-
можность внедрения ESG-принципов. Для оценки была использована методология агентства 
Raex-Europe, где ESG-рейтинг представляет собой мнение агентства о том, насколько эффек-
тивно компания управляет своей подверженностью экологическим, социальным и управлен-
ческим рискам через политику, программы, раскрытие информации и предпринимаемые ме-
ры и инициативы [9].  

ESG-рейтинг является интегральным и рассчитывается на основе средневзвешенного 
значения показателей трех направлений: экологического (E), социального (S) и управленче-
ского (G). Весовые коэффициенты, присваиваемые рейтингам направлений, определяются 
как доля подверженности риску направления в общей подверженности ESG-рискам компа-
нии и являются субъективными. Рейтинги разделов E, S и G состоят из средневзвешенных 
оценок факторов, которые, в свою очередь, состоят из средневзвешенных оценок подфакто-
ров. Результат оценки сравнивается с рейтинговым диапазоном, где А-рейтинговый диапазон 
соответствует высокому уровню управления ESG-рисками и возможностями, а C-рейтинго-
вый диапазон указывает на низкий уровень управления ESG. 

В таблице 2 представлен порядок расчета интегральной оценки ESG АО «ЭР-Телеком 
Холдинг». Данные для оценивания взяты из открытых источников и посредством интер-
вьюирования функциональных руководителей компании. Итоговое значение показателя со-
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ставило 32,5 %, на основании чего можно сделать вывод, что компания имеет потенциал дос-
тичь рейтинга CCC (22,0–33,0 %) в отношении факторов, которые связаны с ESG, но пока 
не являются четко закрепленными в рамках текущей стратегии.  

 
Таблица 2. Оценка присвоения ESG-рейтинга АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

по методологии рейтингового агентства Raex-Europe 
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Потребление воды низкий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 
Биоразнообразие не подлежит оценке 0,00 
Использование энергии высокий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

П
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ро
дн

ы
е 

ре
су

рс
ы

 

Спорные / конфликтные 
материалы низкий 1,00 0,25 0,00 0,15 0,30 

0,05 0,20 

Управление отходами  
и переработка отходов средний 1,00 0,17 0,17 0,25 0,30 

Образование  
загрязняющих веществ низкий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

За
гр

яз
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е 

Экологическая  
ответственность  
за продукцию 

средний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 

0,08 0,30 

Углеродный след средний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 
Адаптация к изменени-
ям климата низкий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 
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Возобновляемая энергия средний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

0,00 0,20 

Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами 

средний 0,17 0,00 0,125 0,35 0,70 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

й 

О
бщ

ие
  

ри
ск

и 

Цепочка 
поставщиков низкий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

0,25 0,30 

0,11 0,30 

Трудовые практики высокий 1,00 0,50 0,67 0,67 0,20 
Охрана здоровья  
и безопасность труда низкий 0,83 0,50 0,42 0,48 0,30 

Привлечение  
и удержание талантов средний 1,00 0,33 0,33 0,40 0,30 

Че
ло

ве
че

ск
ий

  
ка

пи
та

л 

Разнообразие  
и инклюзивность средний 0,50 0,00 0,33 0,28 0,20 

0,45 0,30 

Социальные  
выплаты средний 1,00 0,25 0,38 0,41 0,35 

Местные  
сообщества средний 0,25 0,00 0,25 0,20 0,30 

К
ор

по
ра

ти
вн

ая
 

со
ци

ал
ьн

ая
  

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь  

Права  
человека средний 0,50 0,00 0,25 0,23 0,35 

0,28 0,30 

Цепочка поставщиков средний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 
Безопасность и качество 
продукции средний 1,00 0,50 0,25 0,38 0,30 

С
оц

иа
ль

ны
й 

О
бщ

ие
 р

ис
ки

 

Конфиденциальность 
данных  
и кибербезопасность 

высокий 1,00 0,50 0,63 0,64 0,40 

0,37 0,40 

0,37 0,40 
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С

ек
то

р 

Фактор Подфактор 

У
ро

ве
нь

 р
ис

ка
 

П
ол

ит
ик

а 
 

и 
пр

ог
ра

мм
ы

 

О
тч

ет
но

ст
ь 

Эф
фе

кт
ив

но
ст

ь 

С
ре

дн
ев

зв
еш

ен
на

я 
оц

ен
ка

 п
од

фа
кт

ор
а  

В
ес

 

С
ре

дн
ев

зв
еш

ен
на

я 
оц

ен
ка

 ф
ак

то
ра

 

В
ес

 

С
ре

дн
ев

зв
еш

ен
на

я 
оц

ен
ка

 р
аз

де
ла

 

В
ес

 

Структура Совета  
директоров  
и прозрачность 

средний 1,00 0,83 0,88 0,88 0,30 

Структура  
собственности средний 0,83 0,83 0,25 0,43 0,30 

К
ор

по
ра

ти
вн

ая
  

ст
ру

кт
ур

а 

Управление  
рисками средний 0,50 0,00 0,00 0,05 0,40 

0,41 0,50 

Деловая этика средний 1,00 0,25 0,50 0,50 0,40 
Антимонопольные 
практики средний 0,50 0,00 0,25 0,23 0,30 У

пр
ав

ле
нч

ес
ки

й 

К
ор

по
ра

ти
вн

ое
 

по
ве

де
ни

е 

Налоговые  
платежи  
и прозрачность 

средний 1,00 0,75 1,00 0,95 0,30 

0,55 0,50 

0,48 0,30 

 
Сравним рейтинговые значения ESG-показателей основных конкурентов компании 

(табл. 3). 
 

Таблица 3. Сравнение рейтингов конкурентов АО «ЭР-Телеком Холдинг»  
в рамках методологии оценки RAEX-Europe на 1 мая 2023 г. 

Компания Рейтинг ESG Рейтинг E Рейтинг S Рейтинг G 
ЭР-Телеком  
Холдинг CCC CC B BB 

Ростелеком BB CCC A BBВ 
МТС A B A AAA 
Мегафон B CC B BBB 
ВымпелКом BBB B BBB BBB 

Источник (здесь и в табл. 7): для компаний ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» 
и ПАО «ВымпелКом» – ESG Ranking of Russian Companies 2023 агентства Raex-Europe [10]; для 
АО «Эр-Телеком Холдинг» рейтинги рассчитаны по методологии [9]. 

 
Можно сказать, что ПАО «МТС» и ПАО «ВымпелКом» показывают лучшие результа-

ты, имея высшие рейтинги A и BBB соответственно. ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон» 
имеют разнообразные результаты, но все же достигают более высоких рейтингов, чем 
АО «ЭР-Телеком Холдинг», который получил рейтинг CCC. Несмотря на это, компания де-
монстрирует потенциал для внедрения ESG-принципов и поднятия своего рейтинга, особен-
но в экологическом и социальном секторах, что поможет компании укрепить свою позицию 
в области ESG и создать долгосрочную ценность для заинтересованных сторон. 

Тем самым АО «ЭР-Телеком Холдинг» должно осуществлять свою деятельность с со-
блюдением принципов устойчивого и ответственного развития в рамках реализации полити-
ки ESG через интеграцию принципов ESG во все аспекты деятельности в контексте сущест-
вующих видения, миссии и стратегии. Целью данного решения является получение сертифи-
ката GRI, подтверждающего приверженность компании ESG-принципам, а также попадание 
на первоначальном этапе в ESG-рейтинг RAEX-Europe. 
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На основе действующих корпоративных документов и стандартов в сфере устойчивого 
развития АО «ЭР-Телеком Холдинг» на первоначальном этапе внедрения политики ESG мо-
жет придерживаться следующих ЦУР ООН: к целям первого уровня приоритетности стоит 
отнести цели под номерами 3, 4, 5, 8, 9, 10, а к целям второго уровня приоритетности – 7, 11, 
12, 13, 16, 17 [11]. Стоит отметить, что большинство проектов, задач и мероприятий, которые 
реализуются компанией на данный момент, коррелируются с принципами ESG, поэтому вне-
дрение политики ESG не представляет значительных финансовых затрат для компании.  

Для сравнения компаний-конкурентов были выделены шесть показателей (рыночная 
стоимость компании, рентабельность капитала, рентабельность активов, выручка от про-
даж, операционные издержки, стоимость капитала), на которые оказывает влияние ESG-
стратегия. 

Чтобы проанализировать изменения выбранных показателей и определить экономиче-
ский эффект с учетом внедрения политики ESG в компании АО «ЭР-Телеком Холдинг», 
проведем аналогичный анализ компаний – конкурентов в сфере телекоммуникационных ус-
луг. За расчетный период возьмем 2020–2022 гг. (табл. 4).  

 
Таблица 4. Результаты расчета среднего арифметического за период 2020–2022 гг.  

среди основных компаний – конкурентов АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Средний прирост  

Показатель ПАО «Росте-
леком» 

ПАО 
«МТС» 

ПАО  
«Мегафон» 

ПАО 
«Вымпел-

Ком» 

Среднее 
арифмети-

ческое  
прироста 
компаний 

1. Рыночная стоимость  
компании, млн руб. 0,045 0,018 0,001 0,065 0,032 

2. Рентабельность капитала 0,192 –0,265 0,308 –0,008 0,057 
3. Рентабельность активов 0,014 0,011 0,796 –0,008 0,203 
4. Выручка от продаж,  
млн руб. 0,069 0,052 0,979 0,026 0,281 

5. Операционные издержки, 
млн руб. 0,026 0,050 0,014 –0,056 0,009 

6. Стоимость капитала 0,169 –0,286 0,430 –0,224 0,022 
Источник: составлено авторами по открытым данным финансовой отчетности организаций. 
 
Для дальнейшей оценки экономического эффекта от внедрения политики ESG постро-

им финансовую модель, которая будет отражать результаты деятельности компании за 
2023 г. (предоставление нефинансовой отчетности планируется в марте 2024 г.) в трех сцена-
риях (метод сценарного планирования): пессимистическом, оптимальном и оптимистичном. 
Средний арифметический прирост, согласно анализу компаний-аналогов по шести показате-
лям, является оптимальным сценарием.  

Изменение оптимального сценария будет производиться на 1,0 %, что является ра-
зумным подходом, учитывая следующие факторы. Во-первых, внедрение политики ESG 
представляет новый этап для компании, и не все заинтересованные стороны будут о нем 
знать сразу. Во-вторых, с целью большей гибкости реагирования следует учитывать вли-
яние иных неопределенных факторов, которые могут оказывать воздействие на результа-
ты компании и которые не учитывались при расчетах средних арифметических показате-
лей. К тому же выбор изменения оптимального сценария на 1,0 % позволяет без преуве-
личений прогнозировать более реалистичный результат оценки экономического эффекта 
от внедрения политики ESG. 
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Рассмотрим три сценария, отражающих экономический эффект от внедрения политики 
ESG в АО «ЭР-Телеком Холдинг» (табл. 5). 

 
Таблица 5. Экономический эффект от внедрения политики ESG  

в АО «ЭР-Телеком Холдинг», показанный в трех сценариях успешности реализации 

Показатель 
Результаты  

деятельности 
за 2022 г. 

Пессимистичный 
сценарий 
(–1,0 %) 

Оптимальный 
сценарий 

Оптимистичный 
сценарий 
(+1,0 %) 

1. Рыночная стои-
мость компании, 
млн руб. 

135 678,80 138 586,11 139 985,97 145 874,18 

2. Рентабельность 
капитала 0,1300 0,1360 0,1370 0,1470 

3. Рентабельность 
активов 0,0090 0,0107 0,0108 0,0132 

4. Выручка  
от продаж, млн руб. 6 052,00 7 677,24 7 754,79 10 036,04 

5. Операционные  
издержки, млн руб. 39 981,00 39 919,09 40 322,31 41 073,20 

6. Стоимость  
капитала 0,0098 0,0099 0,0100 0,0103 

 
Анализируя представленную таблицу 5, можно сделать вывод, что все три сценария по-

казывают положительный экономический эффект и способствуют увеличению рыночной 
стоимости компании, рентабельности капитала и активов, а также выручки от продаж. А оп-
тимальный сценарий является наиболее надежным и сбыточным в силу того, что рассчитан 
на основе средних показателей компаний-аналогов. 

Далее рассмотрим прочие преимущества, которые возникают при внедрении ESG-
принципов в деятельность АО «ЭР-Телеком Холдинг» (табл. 6) [12, с. 28]. 

 
Таблица 6. Преимущества внедрения политики ESG в АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Преимущество Расшифровка преимущества 

1. Улучшение 
деловой  
репутации  
и бренда  
компании 

Принятие и реализация ESG-подхода демонстрируют готовность компании учи-
тывать экологические, социальные и управленческие аспекты своей деятельнос-
ти, что способствует повышению доверия со стороны заинтересованных сторон, 
включая инвесторов, клиентов и общественность. Публикуя на официальном 
сайте компании информацию о мероприятиях в рамках принципов ESG, компа-
ния сможет увеличить узнаваемость бренда и повысить свою конкурентоспособ-
ность 

2. Привлечение 
новых  
клиентов 

Миллениалы и поколение Z все больше обращают внимание на социальную от-
ветственность и устойчивость компаний, прежде чем совершать покупки или ис-
пользовать услуги. В связи с этим внедрение политики ESG позволит привлечь 
эту ценностно ориентированную аудиторию, увеличить рост клиентской базы, 
установить с ней долгосрочные отношения и, соответственно, увеличить выруч-
ку от продаж 

3. Сокращение 
рисков  
и повышение 
устойчивости 

Внедрение ESG позволит компании анализировать экологические, социальные и 
управленческие риски и управлять ими, что поможет снизить вероятность воз-
никновения проблем и конфликтов, а также повысить устойчивость к переменам 
во внешней среде 
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Преимущество Расшифровка преимущества 

4. Доступ  
к инвестици-
онным  
ресурсам 

Внедрение политики ESG делает компанию более привлекательной для инвесто-
ров, которые все больше обращают внимание на социально ответственные ком-
пании. Привлечение новых инвесторов позволит получить доступ к дополни-
тельным финансовым ресурсам для реализации стратегических планов и иннова-
ционных проектов, а также долгосрочные партнерства и возможности для со-
трудничества с другими компаниями, которые активно работают в области ус-
тойчивого развития 

5. Льготные 
условия креди-
тования 

Банки все больше оценивают экологические и социальные риски компаний при 
выдаче кредитов. Внедрение политики ESG и подтверждение нефинансовой от-
четности сертификатом GRI по итогам ее внедрения позволят компании увели-
чить доступ к финансированию по расширенным доступным суммам кредитных 
лимитов, сниженным процентным ставкам и более гибким условиям их погаше-
ния 

6. Государст-
венная  
поддержка 

Благодаря внедрению политики ESG и соответствию требованиям экологической 
политики компания может рассчитывать на получение государственной под-
держки и субсидий, что обеспечит дополнительные финансовые ресурсы для ин-
вестиций в развитие экологически устойчивых проектов и продуктов, а также 
еще большее взаимодействие с федеральными клиентами в сфере предоставления 
обычных продуктов и услуг и тех, что реализуются в рамках национальных про-
ектов 

7. Привлечение 
и удержание 
сотрудников 

При выборе работодателя сотрудники все чаще оценивают социальную ответст-
венность и ценности компании. Требования безопасных и комфортных рабочих 
условий (включая меры по охране труда и здоровья, поддержку рабочего баланса 
и психологическое благополучие сотрудников), которые будут закреплены в но-
вых внутренних документах компании и опубликованы в открытом доступе на 
официальном сайте, способствуют повышению удовлетворенности и мотивации 
сотрудников, что, в свою очередь, позволит повысить производительность труда, 
снизить текучесть кадров, а также привлечь и удержать высококвалифицирован-
ных сотрудников 

8. Сотрудниче-
ство с компа-
ниями и клиен-
тами из стран 
Азии и Ближ-
него Востока 

В рамках внешнеэкономической переориентации на страны Азии и Ближнего 
Востока преимуществом от внедрения политики ESG может стать доступ к круп-
ному и динамично развивающемуся рынку, что позволит выделиться среди кон-
курентов и создать преимущество при установлении деловых отношений с ки-
тайскими партнерами и клиентами, а также создать положительный имидж и ук-
репить свою репутацию в качестве ответственной и надежной организации в 
пределах РФ 

 
В целом внедрение политики ESG в АО «ЭР-Телеком Холдинг» может способствовать 

улучшению репутации и бренда компании, привлечению новых клиентов, снижению рисков 
и повышению операционной эффективности, привлечению инвестиций и льготных условий 
кредитования, государственной поддержки, привлечению и удержанию сотрудников, а также 
установлению сотрудничества с компаниями из стран Азии и Ближнего Востока.  

Нами была проведена повторная оценка присвоения ESG-рейтинга АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» по методологии агентства Raex-Europe, чтобы понять, какой прогнозный уровень 
рейтинга может занять компания среди основных конкурентов после внедрения политики 
ESG. Исходя из интегральной оценки ESG в размере 45,0 % можно сделать вывод, что ком-
пания имеет потенциал достичь рейтинга BB (44,0–56,0 %), что означает средний уровень 
управления ESG-рисками и требует от компании реализации дополнительных мер по их 
управлению. По отношению к возможному достижению рейтинга до реализации политики 
ESG компания имела оценку ESG 32,5 % и рейтинг ССС (22,0–33,0%). В экологическом ас-
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пекте компания может получить оценку в 22,0 % и рейтинг ССС по сравнению с предыду-
щим результатом (11,0 % и рейтинг CC). В социальном аспекте – оценку 53,0 % и рейтинг 
BB (44,0–56,0 %) (предыдущий результат 37,0 % и рейтинг В). В корпоративном аспекте 
компания может увеличить возможность получения оценки до 59,0 % и получить рейтинг 
BBB (56,0–67,0 %) по сравнению с предыдущим результатом (48,0 % и рейтинг BB).  

Сравним прогнозные рейтинговые ESG-показатели основных конкурентов с показате-
лями АО «ЭР-Телеком Холдинг» после внедрения политики ESG (табл. 7). 

 
Таблица 7. Сравнение рейтингов конкурентов компании АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

в рамках методологии оценки RAEX-Europe на 1 июня 2023 г. 
Компания Рейтинг ESG Рейтинг E Рейтинг S Рейтинг G 

«ЭР-Телеком Холдинг»  
до внедрения CCC CC B BB 

«ЭР-Телеком Холдинг»  
после внедрения ВВ ССС ВВ ВВВ 

Ростелеком BB CCC A BBВ 
МТС A B A AAA 
Мегафон B CC B BBB 
ВымпелКом BBB B BBB BBB 

 
Сравнивая рейтинги, можно сказать, что ПАО «МТС» и ПАО «ВымпелКом» по-преж-

нему показывают лучшие результаты, имея высшие рейтинги A и BBB соответственно. ПАО 
«Ростелеком» и ПАО «Мегафон» остались на прежнем уровне. В целом, внедрив политику 
ESG, АО «ЭР-Телеком Холдинг» сможет достичь примерно такого же уровня в рейтинге, как 
ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон», которые уже давно реализуют ESG-подходы. Это го-
ворит о том, что выбранный способ расчета экономического эффекта от внедрения политики 
ESG является релевантным и обоснованным, поскольку рейтинг компании не должен быть 
выше рейтинга конкурентов, которые уже активно идут по пути ESG-трансформации.  

Перспективой развития устойчивости АО «ЭР-Телеком Холдинг» может стать установ-
ление курса ESG-трансформации в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо разра-
ботать более детальную стратегию и задействовать непосредственно руководство компании. 
Однако для достижения этих перспектив важно, чтобы руководство компании полностью 
осознало ценность быть открытыми и прозрачными в плане публикации информации. При 
этом не обязательно публиковать всю информацию о внутренних процессах, более важно – 
демонстрировать готовность к диалогу и сотрудничеству с заинтересованными лицами, как 
это делают компании-конкуренты. Такой баланс между обеспечением конфиденциальности 
и участием в диалоге позволяет удерживать конкурентные позиции и одновременно взаимо-
действовать с заинтересованными сторонами.  

В целом установление курса ESG-трансформации и стратегическое управление инфор-
мацией позволят АО «ЭР-Телеком Холдинг» выйти в число лидеров в своей отрасли, обес-
печивая долгосрочную стабильность и процветание. 
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Управление образовательной средой образовательной организации по ряду объектив-

ных причин имеет свои особенности. Одной из главных структурных особенностей образо-
вательной среды вуза является ее непостоянство: обучающиеся (количественно преобла-
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дающие по отношению к численности профессорско-преподавательского состава и адми-
нистрации) являются временным структурным элементом в зависимости от срока обучения 
и иных причин; преподаватели находятся в трудовых отношениях с вузом на основании из-
брания по конкурсу на срок от одного года до пяти лет. В то же время каждая образова-
тельная организация имеет свои академические, научные, воспитательные традиции, осо-
бенности построения образовательного процесса, развития научных школ и многое другое, 
что в совокупности составляет неповторимый «дух» альма-матер. Объективное непостоян-
ство и социально-психологическое изменение контингента обучающихся представляет со-
бой некий фактор коррекции управления образовательной средой вуза. Так, существенные 
изменения в психологическом портрете поколений стали источником изменений в управ-
лении вузами. На протяжении последних нескольких десятилетий прослеживается транс-
формация коллективистских ценностей во взаимоотношениях обучающихся советского пе-
риода через индивидуализм обучающихся постсоветского периода (поколение X по клас-
сификации Н. Хоува и У. Штрауса), эгоцентризм (поколение Y) к созданию собственного 
стиля современного студенчества (поколение Z) [1]. Необходимо отметить, что профессор-
ско-преподавательский состав, преимущественно представители поколения B (1940–1959 
гг. рождения) и поколения X (1960–1979 гг. рождения), в настоящее время ассимилируется 
с новым пластом преподавателей поколения Y (1980–1994 гг. рождения). Поколение Z 
(1995–2010 гг. рождения) в образовательной среде вуза также нашло свою управленческую 
«ступень» – совет молодых ученых, студенческий актив, студенческие отряды, студенче-
ский профсоюз. Взаимодействие четырех поколений в одной образовательной среде созда-
ет условия для столкновения интересов, ценностей, целей – как между субъектами образо-
вательной среды, так и внутри одного субъекта, что проявляется в конфликтных ситуациях: 
между обучающимися; между преподавателями; между обучающимися и преподавателями; 
между обучающимися и администрацией; между преподавателями и администрацией. На-
хождение субъектов образовательного процесса в конфликте является серьезным испыта-
нием для управленческой системы вуза. 

Согласно Большому психологическому словарю, конфликт (от лат. conflictus – столк-
новение) представляет собой актуализированное противоречие, столкновение противопо-
ложно направленных интересов, целей, позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодейст-
вия или оппонентов и даже столкновения самих оппонентов [2]. 

Среди различных причин разнообразных конфликтов основной считается личностная 
сущность отдельного индивида, определяемая как микроуровень, что проецируется на ос-
тальные уровни человеческой деятельности [3]. 

В понимании конфликтов выделяют следующие подходы: 
– психосоциальный – конфликт личности как конфликт внутреннего с внешним (уче-

ния З. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Эриксона); 
– интрапсихологический – исключительно внутренний конфликт (О. Ранк, А. Ангъял, 

Д. Бейкан); 
– ситуационный – конфликт как определенная форма ответа индивида на внешнюю, 

конкретную ситуацию (Дж. Доллард, Л. У. Дуб, Н. Э. Миллер, А. Бандура, Л. Росс, Д. Френк, 
Б. Ф. Скиннер); 

– когнитивистский – конфликт как реакция восприятия, переживаний на внешние фак-
торы (К. Левин и др.) [3]. 

Образовательная среда вуза демонстрирует все вышеперечисленные варианты развития 
конфликтов, возникающие в таких ситуациях, как: социально-психологическая адаптация 
обучающихся в новой социальной среде; подбор и расстановка кадров на руководящие 
должности; становление молодого преподавателя; формирование стиля преподавательской 
деятельности; определение принадлежности к какому-либо научному направлению; продви-
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жение по карьерной лестнице профессорско-преподавательского состава (или стагнация); 
различные психологические реакции преподавателей на организационно-функциональные 
изменения кафедры, факультета, вуза, системы образования и т. д. 

Образовательная среда современного вуза характеризуется «технологическими, струк-
турными преобразованиями, сменой образовательной парадигмы и другими факторами, спо-
собствующими как созданию условий для позитивного развития личности и деятельности, 
так и возникновению деструкций, являющихся источником конфликтогенности» [4]. 
В. С. Агаповым и соавторами в результате эмпирического исследования двухсот преподава-
телей и сотрудников вузов (возраст от двадцати двух до шестидесяти пяти лет) определена 
психологическая этиология факторов напряженности в деятельности респондентов, что про-
является в неудовлетворении потребностей в достижениях, самоуважении, социальной спра-
ведливости и является причиной конфликтных стратегий поведения [4].  

Разнообразие вариантов объективных причин возникновения конфликтов предопреде-
ляет многоступенчатую системную деятельность по управлению образовательной средой об-
разовательной организации. Так, О. С. Кошевой выделил следующие элементы деятельности 
по управлению образовательной средой: диагностика проблемы; определение системы; ана-
лиз структуры системы; формулирование общей цели и критерия системы; декомпозиция 
цели, выявление потребности в ресурсах и процессах; выявление ресурсов и процессов, ком-
позиция целей; прогноз и анализ будущих условий; оценка целей и средств; диагноз сущест-
вующей системы; построение комплексной программы развития; проектирование организа-
ции для достижения целей [5]. 

Наиболее распространенными конфликтами между субъектами образовательного про-
цесса являются конфликты между преподавателями и обучающимися, среди причин которых 
выделяют коммуникативную и функциональную несовместимость [6]. 

Изучение межличностных конфликтов зачастую сопряжено с понятием «конфликт-
ность», определяемым Р. Х. Шакуровым и Б. С. Алишевым как «частота (интенсивность) 
конфликтов, наблюдаемых у данной личности или в данной группе» [7, с. 69]. Среди факто-
ров, влияющих на конфликтность, выделяют объективные характеристики коллективной де-
ятельности и психологические особенности его членов [7].  

Исследователи конфликтности обучающихся высших учебных заведений выявили как 
личностные особенности, способствующие формированию и проявлениям конфликтности, 
так и профессиональные. Так, В. И. Рерке эмпирически определила, что успешному / конф-
ликтному межличностному взаимодействию обучающихся вуза способствует определенный 
тип акцентуации: гипертимный тип является некой психологической основой оптимизма, 
способствующей установлению оптимальных взаимоотношений в коллективе; возбудимый 
тип акцентуации проявляется повышенной раздражительностью, склонностью к агрессии, 
несдержанностью, угрюмостью, занудливостью, что затрудняет межличностное общение 
обучающихся и способствует развитию межличностных конфликтов [8]. В. И. Рерке выявле-
ны также различия в демонстрации конфликтности у обучающихся вузов, получающих гу-
манитарное и техническое образование: проявление конфликтности представителями на-
правления профессиональной деятельности «человек – человек» определено на уровне нор-
мальной агрессивности, обеспечивающей «необходимую психологическую и физическую 
самозащиту, умение контролировать эмоциональные состояния, способность к достижению 
поставленных целей и преодолению препятствий, самостоятельность суждений, умение их 
отстаивать, а также социальную смелость и ответственность» [8, с. 57]; у представителей на-
правления «человек – техника» наблюдаются «проявления вспыльчивости, эмоциональной 
несдержанности, взрывной раздражительности, сопряженные со склонностью надавить, на-
вязать окружающим свои желания, оценки, не считаясь с их мнением» [8, с. 58].  
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Полученные результаты исследований различных авторов дают основание для коррекции 
содержательной части, форм и методов контактных занятий по дисциплинам социально-гумани-
тарного блока подготовки бакалавров, специалистов вне зависимости от направления подготов-
ки. Практико-ориентированный формат семинарских занятий дисциплин первого года обучения 
в вузе будет способствовать более эффективной социально-психологической адаптации обу-
чающихся в новой социальной среде, активному вовлечению в академическую, научную, обще-
ственную деятельность вуза. Таким образом, с одной стороны, воспитанные в гуманных тради-
циях обучающиеся имеют возможность применять коммуникативные компетенции в практике 
взаимодействия с одногруппниками, преподавателями; с другой стороны, они обладают такими 
составляющими формального общения с другими субъектами образовательного процесса, как 
поведенческие мотивы (чувство долга, осознанная необходимость соблюдения дисциплины) в 
ответ на административные методы управленческого воздействия. В то же время усиление гу-
манитарной составляющей преподавания в вузе не исключает расширения и качественной под-
готовки внеучебных мероприятий с неформальным подходом к их проведению.  

Другой, не менее значимый субъект образовательного процесса, профессорско-препо-
давательский состав вуза, также отличается конфликтностью, но со своими особенностями. 
Необходимо отметить, что большая часть преподавателей непедагогических вузов имеет 
высшее образование по преподаваемой дисциплине без дополнительного образования по пе-
дагогике. Поэтому переподготовка по педагогике (психолого-педагогическая магистратура, 
повышение квалификации по психологии и педагогике) для всех преподавателей является 
условием успешного освоения педагогической компетенции. 

В. А. Кручинин и Е. М. Федотова в рамках исследования особенностей межличностных 
конфликтов между преподавателями высшей школы провели констатирующий эксперимент. 
Выборку составили шестьдесят преподавателей обоих полов, из различных вузов, возраст от 
двадцати трех до семидесяти лет. Посредством психодиагностики методикой С. В. Духнов-
ского «Субъективная оценка межличностных отношений» исследователями было выявлено, 
что показатели напряженности, конфликтности, агрессивности мужчин-преподавателей со-
ответствуют нормативным, а женщин-преподавателей ниже нормативных; «все индикаторы 
дисгармонии межличностных отношений у преподавателей взаимосвязаны между собой; в 
межличностных отношениях преподавателей с возрастом имеется тенденция к повышению 
уровня агрессии, однако с увеличением педагогического стажа происходит достоверное 
снижение конфликтности в отношениях» [9, с. 29]. 

Результаты исследования В. С. Агапова, О. П. Белой, М. И. Плугиной, Л. Н. Кулешо-
вой, В. А. Кручинина, Е. М. Федотовой, Е. С. Игнатовой, собственные наблюдения за лич-
ностными особенностями преподавателей высшей школы, психоэмоциональными проявле-
ниями межличностного взаимодействия преподавателей позволяют акцентировать внимание 
на значении эмоционального компонента межличностного общения, профилактики форми-
рования синдрома эмоционального выгорания и, как следствие, необходимости повышения 
конфликтологической компетентности преподавателей вуза посредством участия в специ-
альных психологических тренингах и семинарах, самообразования [10]. 

Таким образом, среди основных направлений деятельности по управлению образова-
тельной средой вуза в условиях напряженности, конфликтности взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса необходимо выделить психолого-педагогическое со-
провождение преподавателей и обучающихся.  
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Аннотация. Раскрываются характерные черты национальной психологии, дипломатической 

культуры и делового общения итальянцев. Они ценят эстетику, придают большое значение своей 
внешности и обращают внимание на стиль одежды своего собеседника. Умеют хорошо себя подать, 
воспитанны, вежливы, приветливы. В партнерах ценят позитивный настрой, настойчивость, уравно-
вешенность, личную теплоту и общительность.  

Трагические моменты в истории страны способствовали формированию у итальянцев критического 
мышления. Они недоверчивы, подозрительны, стараются понять истинную сущность человека, которая 
может скрываться за маской открытости и доброжелательности. Внимательно анализируют невербаль-
ную информацию. На узнавание партнера тратят много времени, чтобы решить, стоит ли с ним сотрудни-
чать. Итальянцы осторожны, не любят рисковать, ранимы, весьма чувствительны к критике.  

В дипломатической среде распространено мнение об итальянцах как ненадежных и трудных парт-
нерах. Однако им не откажешь в умении мастерски вести переговоры, использовать просчеты и ошибки 
оппонентов, анализировать реальное соотношение сил, торговаться, применять на переговорах самые 
разнообразные средства, включая отвлекающие и вводящие в заблуждение приемы. С упорством и рве-
нием они преследуют свои интересы. В трудные времена не теряют веру в то, что «дым рассеется».  
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Tragic moments in the history of Italy contributed to the critical perception of negotiation partners 
among Italians. They are distrustful, suspicious and trying to understand the ultimate intentions and goals of 
a person which can be hidden behind a mask of openness and goodwill. Italians carefully analyze non-verbal 
information. They spend a lot of time getting to know a partner better and deciding whether to cooperate 
with him or her. Italians are cautious and they do not like to take risks. At the same time, they are vulnerable 
and very sensitive to criticism. 

There is a widespread opinion in diplomatic circles about the Italians as unreliable and difficult part-
ners. However, they are skillful negotiators who use the miscalculations and mistakes of their opponents, 
analyze the real balance of power, bargain and use a wide variety of means during negotiations including 
distracting and deceptive methods. They pursue their interests with perseverance and eagerness. In difficult 
times, the Italians do not lose faith that the “smoke clears”. 
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«Все должно радовать глаз» 
И. В. Гете называл Италию «Аркадией» (землей обетованной), А. И. Герцен – «великой 

красавицей». Для иностранцев она стала символом жизненной силы. Ежегодно в Италию 
устремляется множество туристов со всего света. Немногие страны так сильно ассоциируют-
ся со счастьем, как Италия. «Одно ее название навевает мысли о солнечных днях, синем не-
бе, сверкающем солнце, восхитительной еде, красивых и хорошо одетых людях, музеях, в 
которых хранится большая часть шедевров западноевропейского искусства», – пишет 
Дж. Хупер [1, c. 333].  

Многие наблюдатели отмечают страсть итальянцев к красоте, зацикленность на пре-
красном, любовь к вычурности, помпезности, пышности и зрелищам. Примечательно, что в 
Италии чаще используют оценочные слова «красиво» (bello) или «некрасиво» (brutto), чем 
«плохо» или «хорошо» [2, p. 18]. «Высокое и дорогое вино искусства густо бродит в италь-
янской крови», – писал русский прозаик В. Г. Лидин [3, c. 49].  

Итальянцев называют «учителями мира». Они подарили человечеству эпоху Возрождения, 
стиль барокко, заложили основы современной западной культуры. Итальянские архитекторы и 
каменщики строили церкви и величественные дворцы по всей католической Европе, особенно в 
Вене, Мадриде, Праге и Варшаве. Работами художника греко-итальянского происхождения 
К. Брумиди украшен Капитолий в Вашингтоне. Аристотель Фьораванти построил главный храм 
Москвы – Успенский собор (1475–1479). Марк Фрязин, П. А. Солари, Алевиз Новый построили 
дворцовые палаты в Москве, Архангельский собор, кремлевские укрепления. В Санкт-Петербур-
ге итальянский архитектор Доминико Трезини построил Петропавловскую крепость, Антонио 
Ринальди – Мраморный дворец, Бартоломео Растрелли – Зимний дворец. Благодаря усилиям 
Карло Росси свой нынешний вид приобрели Дворцовая и Сенатская площади. Уже в XVIII в. 
Санкт-Петербург приобрел славу «самого итальянского» города России [4].  

Итальянцы стремятся все делать красиво и художественно. Они создали самые уважае-
мые в мире магазины модной одежды – Versace, Armani, Valentino, Diesel, Dolce & Gabbana. 
В Средние века итальянские доспехи считались самыми красивыми в Европе: были богато 
украшены, элегантны, хорошо спроектированы. Однако их существенным недостатком счи-
талась легкость и тонкость, поэтому сами итальянцы на войне предпочитали использовать 
немецкие доспехи, пусть и некрасивые, но практичные [5, p. 90]. Некоторые наблюдатели 
отмечают, что для итальянцев неважно, хорошо ли работает изделие, долго ли прослужит, 
главное – чтобы оно хорошо смотрелось [6, p. 35]. 

Большое значение итальянцы придают своему внешнему виду, «рабски» следуют моде. 
К уходу за собой относятся очень серьезно, хотят хорошо выглядеть. Неэлегантность осуж-
дается. «Итальянцы доводят свою внешность до полного совершенства. Они чисто вымыты 
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<…> гладко выбриты, каждый волосок на своем месте, ни единой морщинки на одежде, ни 
чешуйки перхоти на воротнике, начищенная до блеска обувь, хорошо накрашенные губы 
<…> маникюр, педикюр, ослепительная улыбка», – отмечает шведская писательница и жур-
налистка К. Каппелин [7]. Чем вы придирчивее и конкретнее при выборе одежды в магазине, 
тем больше вас ценят. Тщательность, с которой покупаются обувь, скатерти, сумки и одежда, 
необычайна и для иностранца непостижима [2, p. 111].  

Итальянцы – очень воспитанные люди, с хорошими манерами. «[Образованные италь-
янцы знают], что обуздание человеческих инстинктов составляет суть цивилизованной жиз-
ни», – писал Л. Барзини [5, p. 180]. Большое значение для них имеет понятие «la bella figura». 
Это означает не только необходимость иметь элегантный внешний вид, но и умение вести 
себя вежливо, уважительно, благопристойно. В азиатских культурах такое поведение назы-
вают умением «сохранять лицо»: человек должен вести себя достойно в самых сложных об-
стоятельствах. При этом следует сохранять уважительное отношение не только к себе, но и к 
партнеру, чтобы он чувствовал себя комфортно и достойно («не уронить лица» собеседника). 
Нельзя допускать «бесчувственного» поведения в отношении другого человека. Важно соз-
давать такую атмосферу общения, в которой всем будет комфортно. Соблюдение этих прин-
ципов позволяет поддерживать хорошие личные отношения [8; 9].  

Как полагает Дж. Хупер, итальянцы обладают талантом «хорошенько приправлять жизнь 
медом» [1, c. 112], часто делают комплименты, которые с радостью принимаются [10]. Крити-
ческие замечания в адрес собеседника не высказываются открыто, чтобы не противоречить 
требованию «bella figura». Критика выражается чаще всего наедине и косвенно. Итальянцы 
не любят признавать ошибки. Бывают ситуации, когда приходится искать совершенно новые 
пути решения проблемы, и делается это только ради того, чтобы не принизить «bella figura» со-
трудника или делового партнера, указав ему на ошибки. На критику, сформулированную слиш-
ком прямо, может последовать негативная эмоциональная реакция, поскольку критикуемый 
может почувствовать себя лично оскорбленным [8]. В общении с итальянцами рекомендуется 
подчеркивать множество положительных моментов, прежде чем кратко намекнуть на отрица-
тельные. Общение в дружественной форме является главным приоритетом в Италии [9].  

Итальянцев принято считать веселыми и жизнерадостными. Бытует мнение, что они смот-
рят на жизнь оптимистично. Б. Северньини считает, что его соотечественники придерживаются 
принципа «оставаться в седле, несмотря на жизненные невзгоды <…> борьба еще не выиграна, 
но и не проиграна» [11, p. 135–136]. «Италия – страна бедности, а бедноте этой живется здесь так 
же трудно, тесно и обидно, как и повсюду на свете, но она шумит, смеется и поет с таким безза-
ботным и легкомысленным видом, производит впечатление такого смелого и задорного веселья 
и при том так добродушна и так вежлива, что это веселое настроение невольно передается и 
вам», – отмечалось в географическом сборнике Европы, изданном в 1908 г. [3, c. 301].  

Российские исследователи, писатели и публицисты обращали внимание на «необычайно 
высокую культуру итальянского духа», добродушие и любезность итальянцев. «…Я увидел 
одушевленные лица, слезы, я услышал горячие слова. …Я попал в Италию в такую торжествен-
ную минуту ее жизни, исполненную тем изящным величием, которое присуще всему итальян-
скому…», – писал А. И. Герцен [12, c. 77]. Итальянцы коммуникабельны, легко идут на контакт, 
настроены дружественно в отношении иностранцев, считает российский дипломат В. И. Попов 
[13, c. 273]. Человечность, художественный вкус, тонкое восприятие всего прекрасного, вежли-
вость, смышленость, находчивость и живость итальянцев отмечает Е. В. Мельникова [14, c. 156].  

Некоторые исследователи указывают на высокое самомнение итальянцев. «Мы – ис-
ключительные, умные, общительные, гибкие и чувствительные», – пишет Б. Северньини [11, 
p. 7]. В глазах иностранцев жители Апеннин пытаются создать о себе имидж страстных и 
обаятельных людей [6, p. 11]. Они уверены в том, что являются также более ловкими и сооб-
разительными.  
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По мнению В. И. Попова, итальянцы считают себя «самой культурной державой мира» 
[13, c. 273]. Их народной душе присуще чувство гордости. Более того, как полагает Л. Барзи-
ни, каждый итальянец считает себя «уникальным образцом человечности, самобытной лич-
ностью, заслуживающей особого внимания». «Никто в Италии не признается в том, что он – 
“обычный человек”, каждый убеждает себя, что он – один из любимых сыновей богов», – 
считает публицист [5, p. 79].  

Итальянцы любят «покрасоваться» на публике. Здесь многое делается напоказ. «В Ита-
лии полно актеров, их 50 млн, и почти все они – хорошие», – отмечал американский режис-
сер О. Уэллс (цит. по [11, p. 17]). «Играть они учатся в детстве и продолжают актерствовать 
всю жизнь», – пишет М. Солли [6, p. 13]. «Шоу часто разыгрывается и для продвижения ин-
тересов актера. Сколько невозможных вещей становится возможным, сколько трудностей 
можно преодолеть с помощью правильной одежды, правильного выражения лица, правиль-
ных слов. С их помощью можно завоевать внимание, благожелательность и симпатию обще-
ства в целом или одного влиятельного человека», – полагает Л. Барзини [5, p. 81].  

 
«Прекрасное трудно» 
Трагические моменты прошлого страны оставили глубокий след в исторической памя-

ти итальянцев, повлияли на их психологию. Неслучайно в национальном гимне Италии есть 
такие слова: «На протяжении веков нас попирали, высмеивали». В итальянском народе, как 
полагает Дж. Хупер, есть глубоко скрытое чувство незащищенности, отражающее историче-
скую уязвимость жителей Апеннин [1, c. 105]. За свою многовековую историю Италия мно-
гократно подвергалась захватам, разграблениям, унижениям. Трагическим периодом были 
так называемые Итальянские войны, когда весь Апеннинский полуостров в течение шести-
десяти пяти лет (1494–1559 гг.) являлся ареной военных столкновений крупнейших европей-
ских держав и итальянских политических образований. Об этих событиях с горечью писал 
Н. Макиавелли. Именно тогда возникли его знаменитые труды, раскрывшие без прикрас за-
коны политической жизни, царившие в Европе.  

Известный итальянский писатель и публицист Дж. Преццолини отмечал, что Н. Макиа-
велли «слишком многое понял об этом мире». При изучении его эпохи хорошо видно, как 
торжествуют сила и хитрость [15, p. 250]. Исследователи считают, что флорентийский мыс-
литель основывался на жестком реализме, «критически относился к человеку, для которого 
характерны непостоянство, неблагодарность, вероломство, склонность к дурным поступкам, 
многие другие пороки» [16, c. 41]. Как писал сам Н. Макиавелли, необходимо исходить из 
того, что существует «множество людей, чуждых добру» [17, с. 201].  

Давая советы государю, он отмечал, что люди уважают силу, которая внушает им 
страх. «Может возникнуть спор, – писал мыслитель, – что лучше: чтобы государя любили 
или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; одна-
ко любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее 
выбрать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, 
склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты дела-
ешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить… но когда у тебя 
явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся» [17, c. 209–210].  

Интересно и другое наблюдение Н. Макиавелли: «…люди меньше остерегаются обидеть 
того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается 
благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как 
страх поддерживается угрозой наказания, которым пренебречь невозможно» [17, c. 210].  

Особое внимание Н. Макиавелли уделял анализу роли обмана в политике. «Великие 
дела, – писал мыслитель, – удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и 
умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи, в конечном счете, преуспели куда 
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больше, чем те, кто ставил на честность» [17, c. 213]. «…Разумный правитель, – продолжал 
Макиавелли, – не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит 
его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы 
недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, 
поэтому и ты должен поступать с ними так же» [17, c. 214].  

На почве этих рассуждений возникло понятие «макиавеллизм», отражавшее бесприн-
ципность, аморальное поведение в политике, когда ради достижения цели оправдываются 
любые средства. В. И. Попов называет Макиавелли «одним из апологетов тезиса о возмож-
ности и необходимости лжи в дипломатии» [13, c. 314]. Тем самым, по мнению исследовате-
ля, Н. Макиавелли добавил ей «плохую славу». «…В ряде случаев он даже отошел от того 
положительного, что внесли в дипломатию Греция и Рим, в том числе от принципа “догово-
ры должны соблюдаться”», – считает В. И. Попов [13, c. 18].  

Однако другие исследователи полагают, что не следует обвинять в «аморализме» само-
го Макиавелли. По мнению М. А. Юсима, итальянский мыслитель действительно считал, что 
для «толпы» главным является успех. Каким образом правитель его достигает – не имеет 
значения. Однако сам Н. Макиавелли не одобрял достижения цели любыми средствами [18].  

Профессор К. М. Долгов также считает, что Макиавелли в первую очередь констатиро-
вал аморализм современного ему общества, особенно власть имущих, и призывал государя 
быть бдительным, чтобы не стать жертвой тех, кто в любой момент может нарушить обеща-
ние, чтобы уничтожить союзника, друга и самого близкого человека в угоду своим интере-
сам [19, c. 80].  

В. И. Попов тоже признает, что Н. Макиавелли понимал пагубность лжи в дипломатии. 
Так, в своих инструкциях флорентийскому послу при дворе Карла V он указывал, что посол 
должен стремиться к тому, чтобы не прослыть человеком, который думает одно, а говорит 
другое. «Это показывает, – считал мыслитель, – как ошибаются те, кто видит в интриге сущ-
ность дипломатической профессии» (цит. по [13, c. 315]).  

Л. Барзини указывает на то, что Н. Макиавелли «не выдумал свои теории из воздуха, а 
выводил их из современных событий в своей стране и поведения своих соотечественников» 
[5, p. 313]. По мнению публициста, Макиавелли не хотел, чтобы его считали «дураком», не 
понимающим законы, в соответствии с которыми устроен мир политики. Он чувствовал себя 
гораздо увереннее, полагая, что «худшее никогда не исчезает» [5, p. 173].  

Тем не менее трактаты Н. Макиавелли стали мишенью для нападок. Самого мыслителя 
изображали «исчадием ада», воплощением всех политических пороков. В эпоху Реформации 
в середине XVI в. Макиавелли называли безбожником, учителем тиранов. Работу «Государь» 
внесли в список запрещенных книг. В ходе межконфессиональной полемики протестанты 
(И. Жантийе) стали обвинять идеологов католицизма в «макиавеллизме» и заявляли, что ка-
толики ради достижения своих целей готовы использовать любые средства. Католические 
авторы, в свою очередь, также стали применять это слово уже к самим протестантам [20, 
c. 607].  

Весьма критичные оценки итальянской политической культуры давал видный британ-
ский дипломат Г. Никольсон (1886–1968). Его суждения по поводу «итальянской системы» 
используются и многими современными исследователями. Отмечая важную роль Венеции в 
становлении итальянской дипломатии, Г. Никольсон писал: «Венецианцы благодаря своим 
продолжительным и тесным отношениям с Востоком переняли византийскую теорию ди-
пломатии и передали своим итальянским соотечественникам восточную склонность к двули-
чию и подозрительности» (курсив мой. – М. Б.) [21, c. 53].  

В своей работе «Дипломатическое искусство» Г. Никольсон отмечал «физическую» 
слабость итальянских политических образований (за исключением Венеции) в эпоху Средне-
вековья, их «хрупкость» и «шаткость». Этим обстоятельством он объяснял склонность ита-
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льянских правителей к коварству и подозрительности. Не имея значительных средств для 
обороны, они пытались компенсировать свою слабость с помощью активной дипломатии. 
Сознавая эфемерность своего существования, эти «деспоты и олигархи» стремились к  
немедленной, сиюминутной выгоде и даже «не помышляли о ценности политики дальнего 
прицела или о создании атмосферы взаимного доверия». Для них искусство переговоров бы-
ло «сплетением хитрости, риска и жестокости». «Итальянцы учили, – писал Г. Никольсон, – 
что международная справедливость должна быть всегда подчинена национальным выгодам, 
для этой цели были подобраны методы обмана, оппортунизма и вероломства» (курсив 
мой. – М. Б.) [21, c. 56–57].  

В предисловии к этой работе, переведенной на русский язык и изданной в 1962 г., со-
ветский дипломат А. Е. Богомолов указывал на то, что Г. Никольсон был «возмущен мето-
дами обмана, двурушничества, крайней подозрительности итальянской дипломатии». По-
добное поведение А. Е. Богомолов считал «типичным для раздробленности феодального 
строя и его дипломатии весьма мелкого масштаба», отмечал «мерзость феодальной диплома-
тии с ее обманом, предательством, нарушением клятв и убийствами, применявшимися по 
самым мелким и гнусным соображениям» [21, c. 12]. 

Оценивая роль исторических традиций в итальянской дипломатии, Г. Никольсон заме-
тил, что итальянцы с помощью переговоров стремятся получить больше влияния, чем можно 
было бы добиться с помощью «физической» силы. Вместо того чтобы основывать диплома-
тию на силе, они основывают силу на дипломатии [22, c. 219].  

Г. Никольсон отмечал также, что для итальянских дипломатов характерен поиск лишь 
сиюминутной выгоды. На переговорах они любят выдвигать требование о какой-нибудь ус-
тупке, не рассчитывая ее получить и не особо нуждаясь в ней, но взамен другая страна будет 
вынуждена что-нибудь предложить. Если переговорам грозит тупик, то делается намек, что 
такие же переговоры могут быть начаты с другой страной. Иногда параллельные переговоры 
ведутся с обеими конфликтующими сторонами. В качестве примера Г. Никольсон приводит 
события Первой мировой войны, когда «Италия одновременно торговалась со своими союз-
никами и с их врагами относительно того, сколько первые заплатили бы за ее нейтралитет, а 
последние – за помощь с ее стороны. Последние оказались в состоянии предложить более 
высокую цену». Такое поведение он называл методами «малой державы», недостойными ве-
ликой страны. Итальянская дипломатия изобретательна, но дает не самый лучший пример 
искусства переговоров, заключал Г. Никольсон [22, c. 220].  

С такими оценками согласен словенский историк В. Шкорьянец. Он отмечает «расчет-
ливость, непостоянство и ненадежность» итальянских дипломатов. По мнению исследовате-
ля, в Западной Европе сложилось мнение, что на Италию нельзя рассчитывать всерьез [23, 
c. 158]. Итальянские дипломаты, зная о принципе «договоры должны соблюдаться» (Pacta 
sunt servanda), помнят и другой: «измененные обстоятельства отменяют договор» (Rebus sic 
stantibus). «В прошлом Италия, – пишет В. Шкорьянец, – умело использовала обстоятельства 
в своих интересах, правильно оценивая время и место переговоров, часто требуя их секрет-
ности, которой сама не придерживалась, что указывает на ее непоследовательность в догово-
рах» [23, c. 162]. Историк разделяет мнение Г. Никольсона о том, что итальянский подход к 
переговорам предполагал «применение тактического маневра, передающего первоначальную 
заинтересованность, потом следовала временная пауза и отступление. Во время переговоров 
демонстрировалась осторожность и менялась цель» [23, c. 162].  

В. Шкорьянец приводит высказывание об итальянской дипломатии премьер-министра 
Великобритании Герберта Г. Асквита. В своем частном письме в марте 1915 г. он отмечал, 
что британское правительство «дискутировало, как дешевле купить немедленную интервен-
цию Италии, этой самой прожорливой, скользкой и ненадежной страны» (курсив мой. – 
М. Б.) [23, c. 160].  
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Анализируя поведение итальянских дипломатов в ХХ в., В. Шкорьянец в целом указы-
вает на то, что они хорошо знают международное право, умело используют просчеты и 
ошибки своих партнеров, поэтому на переговорах с итальянцами нужна осторожность.  

Эксперты отмечают, что итальянцев пороками не удивить. Им присущ глубокий реа-
лизм в восприятии жизни, знание различий между видимостью и реальностью [24, p. 99]. 
Жители Апеннин весьма наблюдательны, хорошо понимают человеческую природу. У них 
нет идиллического представления о своей стране, отсутствует эпическое мнение о себе, как, 
например, у американцев или поляков. «Мы – не французы. Мы слишком саркастичны, что-
бы произносить слово “величие” без улыбки», – отмечает Б. Северньини [11, p. 158, 189].  

Иностранцы удивлены тем, что такая «ослепительная нация» кажется усталой и цинич-
ной [11, p. 208]. По внешнему виду трудно догадаться, что итальянцы считают себя неуве-
ренными людьми, а у некоторых есть даже комплекс национальной неполноценности. Все 
это может запутать, сбить с толку сторонних наблюдателей [24, p. 99; 25, p. 222].  

Итальянцам свойственен скептицизм и даже «сверхкритичность». По мнению Л. Бар-
зини, они подозрительны к «идеальному и благородному», доверяют только «осязаемому и 
измеряемому» [5, p. 170, 174]. Известная итальянская сказка «Приключения Пиноккио» 
(1883 г.) предупреждает о том, чем может грозить наивность. Главный герой сказки, куколь-
ный мальчик Пиноккио, поверил в то, что можно быстро разбогатеть, не прилагая при этом 
особых усилий. Такая доверчивость сделала его легкой добычей для Лисы и Кота, настоящих 
«жуликов-профессионалов» [1, c. 73, 222].  

Причины недоверчивости итальянцев подробно раскрывает Л. Барзини. Он обращает 
внимание на сильную конкуренцию в Италии, которая «в каждой сфере является напряжен-
ной, безжалостной и постоянной». Страну часто сравнивают с «тарелкой супа, окруженной 
слишком большим количеством ложек». По мнению публициста, хорошие времена в Италии 
никогда не продолжались долго. Страх научил ее жителей идти по жизни так же осторожно, 
как опытные разведчики идут в лесу – оглядываясь вперед и назад, направо и налево, при-
слушиваясь к каждому шороху, ощупывая землю впереди в поиске скрытых ловушек [5, 
pp. 108–109]. Итальянцы хорошо знают старую поговорку: следует сохранять открытое выра-
жение лица и закрытые мысли [5, p. 165]. Они полагают, что скрывать свои мысли – не опас-
но, в то время как раскрывать их чревато негативными последствиями [5, p. 223]. По тем же 
причинам фасады итальянских домов часто приветливы, но входные двери всегда крепко  
заперты. По мнению Л. Барзини, итальянцы знают, что мир – это уродливое и безжалостное 
место, и стараются следовать императиву: не дай себя одурачить. Быть fesso (дурак) – вели-
чайший позор, поскольку доверчивость – непростительный грех [5, pp. 165–166]. Поэтому 
итальянцы подозрительно относятся ко всему, что выглядит «честным, не от мира сего, ры-
царским и благородным». В таком поведении проявляется их осторожность [5, p. 170].  

Описанное Л. Барзини итальянское отношение к жизни во многом совпадает с рассуж-
дениями Н. Макиавелли. Называя нравственные идеалы, к которым обычно призывают стре-
миться политиков и дипломатов, мыслитель делал вывод: «…государю нет необходимости 
обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обла-
дающим ими. Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и неуклонно им следо-
вать вредно, тогда как выглядеть обладающим ими – полезно. …Надо являться в глазах лю-
дей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым – и быть тако-
вым в самом деле, но внутренне надо сохранять готовность проявить и противоположные 
качества, если это окажется необходимо. …Ради сохранения государства он [правитель] час-
то бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. 
…То есть… по возможности не удаляться от добра, но и при надобности не чураться и зла. 
<…> Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, пря-
модушие, человечность и благочестие, особенно благочестие. Ибо люди большей частью су-
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дят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками – немногим. Каждый знает, каков 
ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле… О действиях всех людей… заклю-
чают по результату, поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу. 
Какие бы средства для этого не употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо 
чернь прельщается видимостью и успехом…» [17, c. 215–216]. По мнению К. М. Долгова, 
флорентийский мыслитель хорошо знал, что под маской доброты и внешней красоты часто 
может скрываться жестокость и коварство [19, c. 198].  

Л. Барзини отмечает, что у итальянских новелл читатель учится защищать себя от об-
мана, вероломства, высокомерия и хитрости, извлекать выгоду из слабости людей, видеть 
насквозь их лицемерие, а также наслаждаться приятными моментами в жизни. Жестокие и 
безжалостные обычаи этого мира принимаются как неизменные. В итальянских новеллах 
легковерные и наивные подвергаются насмешкам, а умные и сильные всегда выходят на пер-
вое место, вызывая восхищение и одобрение автора и читателя. Правда, Л. Барзини признает, 
что в XVIII и XIX вв. итальянские писатели стали уделять значительное внимание «более 
достойным вещам». В частности, они писали о том, что итальянский народ может исправить 
свои недостатки и работать над улучшением своего морального и материального положения. 
Поэты и романисты превозносили духовные ценности, религиозную веру, благородные иде-
алы, восхваляли патриотизм, силу характера, мужество и честность, справедливость и прав-
ду. Однако потом итальянцы начали обнаруживать, что они – такие же, какими были всегда. 
На первое место вновь стали выходить подозрительность к «идеальному и благородному» и 
«старый страх быть выставленным дураком» [5, pp. 172–174]. Итальянцы проявляют насто-
роженность к благородным намерениям других людей и всегда ищут конкретные мотивы, 
которые могут за этим скрываться [5, p. 191]. В Италии люди не могут позволить себе зани-
маться самообманом. Необходимо осознавать реальные законы жизни [5, pp. 177–178].  

Л. Барзини считает также, что итальянцы были невосприимчивы ко многим идеалам 
средневековой Европы. К таковым относились преданность своему суверену, принцип 
«честь обязывает» (noblesse oblige), чувство долга по отношению к зависимым, подчинен-
ным, слабым и беззащитным [5, p. 182]. Итальянцы предпочитают оценивать реальное соот-
ношение сил, сражаться с более слабым врагом и присоединяться к победителю. При заклю-
чении сделки они смотрят друг другу в глаза, стараясь увидеть признаки твердого решения 
или, наоборот, скрытой робости партнера. Ту же информацию пытаются уловить в его голосе 
или выборе слов [5, p. 188].  

По мнению Л. Барзини, итальянцы следуют правилу: иметь как можно больше полезных 
друзей и как можно меньше опасных врагов, совершенствоваться в искусстве быть услужли-
вым и симпатичным. Необходимо всегда быть бдительным, присоединяться к сильным, 
«плыть с надежным конвоем». Нельзя быть слишком смелым, уверенным в себе, откровенным, 
доверчивым и легковерным [5, pp. 226–227]. Итальянцы умело использовали лесть, двусмыс-
ленность, уклончивость, прибегали ко лжи, чтобы понравиться, дополнить картину, вызвать 
эмоции, доказать свою точку зрения [5, p. 326, 328]. Вежливая ложь и лесть призваны сделать 
жизнь благопристойной и приятной, служить своего рода «смазочным материалом» для сгла-
живания отношений между людьми [5, p. 77]. Кроме того, как полагает Л. Барзини, ложь  
может быть оправдана с моральной точки зрения, как и «гуманные выдумки», которые расска-
зывают умирающему, чтобы ввести в заблуждение его лично и его родственников [5, p. 328]. 
Итальянцы изобрели уловки, чтобы победить скуку, забыть позор и несчастья, усыпить тоску и 
утешить себя в одиночестве. В трудные времена они успокаивают себя мыслью о том, что дым 
рассеется и Италия восстанет, как феникс из пепла. Упорство и рвение, с которыми человек 
преследует свои личные интересы и защищает себя от общества, его недоверие к благородным 
идеалам и побуждениям, великолепные зрелища, всепроникающее снисхождение к человече-
ским слабостям делают итальянскую жизнь приятной и сносной [5, pp. 338–339]. 
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Характерные черты деловой коммуникации итальянцев 
Как уже отмечалось, итальянцы высоко ценят хорошие личные отношения. Они внима-

тельно изучают своих партнеров, «много времени тратят на то, чтобы вглядываться в скры-
тое под масками и фасадами» [1, c. 85]. Полная перипетий история Апеннин и «хитрые» со-
отечественники приучили их к осторожности [1, c. 220].  

Для итальянца важно узнать другого человека как личность, чтобы понять, заслуживает 
ли он доверия [8]. Жители Италии предпочитают вести дела только с теми, кого они знают и 
кто им импонирует. Итальянцы будут вести серьезные переговоры лишь в том случае, если 
почувствуют себя комфортно в общении с партнером, и с недоверием относятся к тем, кто 
не хочет тратить время на построение отношений или чьи мотивы недостаточно ясны [26].  

В итальянской деловой культуре ценятся такие качества, как позитивный настрой, веж-
ливость, настойчивость (но не высокомерие), уравновешенность, личная теплота и общи-
тельность [26]. Если вы войдете в «круг» доверия, то можете рассчитывать на защиту и под-
держку. Решение бюрократических вопросов, прохождение многочисленных процедур со-
гласований ускорится за счет доступа к «сети» родственников, друзей и знакомых ваших 
партнеров [8].  

Известный специалист по межкультурной коммуникации Л. Кац отмечает, что во время 
первой встречи итальянцы могут не раскрывать свои карты. Следует готовиться к долгим пе-
реговорам, проявлять терпение и контролировать свои эмоции. Попытки ускорить перегово-
ры или оказать давление на процесс принятия решений могут быть восприняты как оскорб-
ление [26].  

Итальянцы не любят рисковать, боятся «искушать судьбу». Если вы хотите, чтобы они 
поддержали рискованное предложение, то нужно объяснить им план действий на случай не-
предвиденных обстоятельств, обговорить гарантии и меры поддержки [26].  

Итальянские переговорщики привыкли вести жесткий торг. Они могут проявлять силь-
ные эмоции, демонстрировать лесть, драматизм, жаловаться, но не допускают открытую аг-
рессию. Уступки со стороны итальянских партнеров могут достигать сорока и более процен-
тов по сравнению с первоначальным предложением. Если вы делаете уступку, то попросите 
их ответить взаимностью [26].  

Запись итогов встречи и обмен соответствующими документами могут служить эффек-
тивным способом проверки понимания достигнутых договоренностей и взятых обязательств. 
Многие итальянцы ожидают, что устные договоренности будут выполняться, однако на них 
самих нельзя полностью положиться [26]. В. И. Попов отмечает, что некоторые итальянские 
дипломаты, «обещая что-либо, не всегда сдерживают свое слово» [13, c. 273]. 

Дж. Хупер обращает внимание, что в Италии повсюду чувствуется сопротивление не-
обходимости отвечать за свои действия [1, c. 299]. «Мы ожидаем, что нас простят. Понятие 
“наказание” не очень-то по-итальянски», – признает Б. Северньини [11, p. 197].  

Итальянцы довольно многословны, красноречивы, любят говорить замысловато, как бы 
вышивкой, арабесками. Простота и краткость выражений может сойти за поверхностность 
[11, pp. 182–183]. Жители южных регионов часто говорят громко и страстно, дискуссии мо-
гут быть жаркими и эмоциональными. В таких дебатах важно никогда не выходить из себя и 
не проявлять нетерпение, так как всегда есть риск задеть чью-то гордость, самолюбие [26].  

«Южане» обычно разговаривают на близком расстоянии, не более 50–60 см друг от 
друга. Не рекомендуется увеличивать дистанцию при разговоре, так как это может быть вос-
принято негативно. «Северяне» тоже ценят оживленные дискуссии, но встречи проходят в 
более спокойной обстановке. Важно также учесть, что молчание со стороны итальянцев 
встречается редко и может иметь негативный смысл, сигнализировать о наличии проблемы 
или отклонении предложения [26].  
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Итальянцы могут перебивать друг друга. Они исходят из того, что «хотя у вас есть сло-
во, тем не менее я позволяю себе вмешиваться, дополнять, исправлять, поддерживать то, что 
вы говорите». Перебивая говорящего вопросами, итальянцы таким образом демонстрируют 
внимание и заинтересованность [9; 10]. Поэтому допустимо прерывать собеседника, чтобы 
привлечь к себе внимание и убедиться, что вашу точку зрения услышали [2, p. 7].  

Речь итальянцев сопровождается активной жестикуляцией, которая придает словам 
особые оттенки и смыслы. Часто бывает так, что они выражают себя только жестами. «Этот 
язык жестов создан, чтобы оживлять и поддерживать беседу, красноречиво и образно “зву-
чать” там, где слова бессильны», – замечал советский дипломат Н. И. Тимофеев [3, c. 305]. В 
Италии одним жестом руки можно передать смысл целого предложения.  

Нормальным считается физическое прикосновение во время разговора. Собеседник 
может касаться плеча или руки партнера, чтобы подчеркнуть важность сказанного или при-
влечь к себе внимание [8].  

Как уже отмечалось, на протяжении всей беседы итальянцы смотрят друг другу в глаза. 
Частый зрительный контакт свидетельствует об искренности и помогает укрепить доверие. 
Если же вы избегаете взгляда собеседника, то это может означать, что вам есть что скрывать. 
Гнев и недоверие могут быть замаскированы улыбкой, благожелательным отношением [26; 
24, p. 99]. Маски, театральность играют большую роль в этой культуре. Поэтому чтение вы-
ражений лица – важная наука в Италии.  

Жители Апеннин внимательно изучают одежду, стиль и вкусы партнера. По их мне-
нию, информация такого рода дает возможность лучше узнать человека. В целом итальянцы 
полагают, что насыщенная невербальная коммуникация усиливает «сигнальный» эффект и 
способствует развитию отношений. Стиль общения, лишенный невербальных проявлений, 
кажется им «деревянным», отстраненным и дезориентирующим [10]. 

Организованность и пунктуальность не считаются обязательными качествами. «Так что 
если вас не встретили по приезде в эту страну, не расстраивайтесь: это не означает неуваже-
ние, а просто проявление неорганизованности», – пишет Е. В. Мельникова [14, c. 159]. Одна-
ко сами итальянцы обычно ожидают, что иностранные гости будут приходить вовремя. По-
этому рекомендуется не опаздывать более чем на 10–15 минут и звонить заранее, если вы за-
держитесь [26].  

Повестка дня переговоров составляется редко. Если она все-таки есть, то она не являет-
ся подробной [8]. Кроме того, как полагает Л. Кац, скорее всего она не будет соблюдать-
ся [26]. Партнеры, которые строго придерживаются правил, не будут иметь успеха в обще-
нии с итальянцами. Если, например, немцы придерживаются согласованной повестки дня и 
последовательно прорабатывают один вопрос за другим, то в Италии повестка дня имеет та-
кое же значение, как, например, меню в ресторане. Приятно, что у гостей есть возможность 
ознакомиться с ним, но всегда хочется узнать, что лучше заказать именно сегодня [10].  

В ходе переговоров итальянцы любят выдвигать идеи, ценят креативность, творчески 
подходят к разрешению конфликтов, изобретательны в поиске компромиссов, охотно обсуж-
дают вопросы «с глазу на глаз» [27; 28, c. 122].  

 
Заключение  
В общении с итальянцами необходимо учитывать разные аспекты их национальной 

культуры. Во-первых, большое внимание уделяется вежливости, хорошим манерам, уваже-
нию к собеседнику, умению поддерживать общение. Итальянцы убеждены, что человек дол-
жен вести себя достойно даже в самых трудных ситуациях. Элегантный внешний вид тоже 
будет высоко оценен и окажет положительное влияние на переговоры. В целом «внешней» 
стороне общения итальянцы придают большое значение. 
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Во-вторых, следует помнить, что итальянцы – трудные партнеры. Они недоверчивы, 
долго присматриваются к людям, внимательно их изучают, прежде чем установить деловые 
отношения. С итальянцами нелегко вести переговоры, договариваться, рассчитывать на их 
надежность, ответственное отношение к выполнению обязательств. Среди экспертов часто 
высказываются критические оценки итальянцев как деловых партнеров.  

Необходимо учитывать также особую ранимость, чувствительность итальянцев к кри-
тике. В целом их непростой характер обусловлен историей Италии, которая знала много тра-
гических моментов. Пережитые потрясения научили итальянцев реализму, критическому  
отношению к людям, поведение которых может быть недружественным и крайне опасным. 
Исторический опыт убедил их в том, что в жизни есть много обмана, для достижения успеха 
люди могут использовать аморальные средства. Поэтому итальянцам свойственны недовер-
чивость, стремление распознать истинную сущность человека, которая может скрываться за 
маской приветливости и благожелательности.  

Итальянцам присущ как глубокий реализм, так и стремление к прекрасному. Они убеж-
дены в том, что можно смягчить конфликты, что-то исправить к лучшему, облагородить, 
«приручить и приукрасить дикую природу», сделать жизнь достойной, значимой и приятной 
как для других, так и для самих себя [5, p. 99].  
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Аннотация. Архитектура международных отношений стремительно меняется из-за роста 

новых вызовов и угроз. В исследовании обосновано, что страны коллективного Запада разверну-
ли против России крупномасштабную экономическую, идеологическую и информационную вой-
ну. Информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый ха-
рактер.  

Автором сделан вывод, что киберагрессия со стороны англосаксонских стран направлена на де-
стабилизацию российского общества, подрыв авторитета политического руководства и радикальную 
трансформацию политических элит. Указанные геополитические угрозы повышают значимость обес-
печения безопасного информационного пространства и защиты цифрового суверенитета России. 
В работе уделяется внимание разработанным приоритетным мерам, направленным на стабилизацию 
кибербезопасности российского государства. 
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Abstract. The architecture of international relations is rapidly changing due to the growth of new chal-

lenges and threats. The study justifies that the countries of the collective West launched a large-scale eco-
nomic, ideological and information war against Russia. Information confrontation has always taken place, 
but now it has acquired a particularly acute character. 

The author concluded that cyber aggression on the part of Anglo-Saxon countries is aimed at destabi-
lizing Russian society, undermining the authority of the political leadership and radically transforming po-
litical elites. These geopolitical threats increase the importance of ensuring a safe information space and pro-
tecting Russia’s digital sovereignty. The work pays attention to the developed priority measures aimed at 
stabilizing the cybersecurity of the Russian state. 
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Процессы экономического, социально-культурного, политического и военного домини-

рования транснациональных корпораций влекут за собой демонтаж мироустройства, струк-
турную перестройку международных отношений, что неизбежно приводит к межнациональ-
ному противоборству и новым типам войны со специфическим спектром угроз, особенно в 
киберпространстве. 

Современные вызовы, обусловленные переходом ведущих стран мира к концепции ве-
дения сетецентрических войн, переносом театра военных действий в плоскость киберпро-
странства, все больше и больше требуют разработки и внедрения новейших средств связи и 
технологий кибербезопасности. 

В условиях новых геополитических перемен страны коллективного Запада, привыкшие 
мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма, использующие раз-
личные способы давления (в том числе в обход Организации Объединенных Наций), провоци-
руют государственные перевороты, вооруженные конфликты, манипулируют сознанием отдель-
ных групп и народов, навязывают деструктивные неолиберальные идеологические установки1.  

Если обратиться к геополитической концепции столкновения цивилизаций С. Хантинг-
тона, то напрашивается вывод, что после холодной войны понимание культурной идентично-
сти и цивилизационного кода во многом определяет миропорядок. Стоит сказать, что более 
четырехсот лет назад национальные государства Запада (Британия, Франция, Пруссия, Гер-
мания, США) объединились в одну многополюсную сеть. За счет колонизаторства и экспан-
сии западная цивилизация, или, как называют ее многие политологи, евро-американская, 
расширялась, что определило непосредственное ее влияние на другие цивилизации. В XXI в. 
соперничество двух сверхдержав (США и СССР) сменилось на соперничество цивилизаций. 
За последнее время мы наблюдаем отторжение процессов «вестернизации» в незападных ци-
вилизациях (исламской, индуистской, конфуцианской). Незападные страны вновь утверждают 
значимость своих культур, национальных идентичностей и сохранения культурного цивилиза-
ционного кода. И Россия здесь не исключение: наша страна тоже заботится о сохранении и 
прочности своей славянско-православной цивилизации. Сегодня президентом и правительст-
вом страны взят курс на осмысление в обществе «социальных, культурных, технологических 
процессов и явлений с опорой на традиционные ценности и накопленный культурно-истори-
ческий опыт»2. Это позволит народу России своевременно и эффективно реагировать на но-
вые вызовы и угрозы, сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность. 

Поэтому стремление евро-американской цивилизации переместиться в социум незападных 
цивилизаций влечет за собой рост национально-этнических конфликтов и локальных войн (вой-
на в Югославии, Ливии, Иране, Сирии, на Украине). За долгие века колониализма, диктата, ге-
гемонии западные элиты привыкли, что им все дозволено, и превратились в символ тотальной, 
беспринципной лжи, ведя идеологическую (ментальную) войну в киберпространстве [1]. 

Обращаясь к истории, следует отметить, что НАТО изначально создавался как антисо-
ветский (антироссийский) военный союз. Сегодня в новой Стратегии национальной безопас-
ности США доктринально определили и закрепили Россию наряду с Китаем, Ираном и Се-
верной Кореей своими оппонентами и противниками, или, называя вещи своими именами, 
                                                 

1 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утв. указом Президента РФ от 31 марта 2023 г. № 229 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2023. № 14. Ст. 2406. 

2 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей : указ Президента РФ от 9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст. 7977. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 128 

врагами. Стоит особо подчеркнуть, что наступательный военный потенциал Североатланти-
ческого альянса увеличивает угрозу всеобщей безопасности, дестабилизирует международ-
ные отношения и усиливает риски столкновения между крупными государствами. «При этом 
угрозы цифровому суверенитету оказываются одновременно и рисками социально-политиче-
ской дестабилизации, для достижения которой могут быть задействованы инструменты как 
информационной, так и кибернетической войны» [2, с. 138]. Подрыв международной страте-
гической стабильности также формирует предпосылки для разрушения конституционного 
строя и утери суверенитета в государствах-противниках, подвергающихся внешнему давле-
нию США и их сателлитов. 

На сегодняшний день очевидно, что Россия – объект крупномасштабного информаци-
онного воздействия. Никто среди западного истеблишмента и не скрывает, что задача глоба-
листов во главе с США – устранить Россию как препятствие на пути установления нового 
мирового порядка [3]. А для этого активно используется Всемирная паутина. Кстати, кибер-
стратегия США рассматривает интернет как исключительную зону американских интересов. 
Одним из самых ярких примеров попыток разделить интернет и подчинить его интересам 
англосаксонских государств стали события 2022 г. Россия столкнулась не только с колос-
сальным политическим и социально-экономическим давлением, но и со стремлением недру-
жественных государств изолировать ее интернет-пространство, «отсечь» пользователей Ру-
нета от глобальных цифровых благ. Для этого используются классические и электронные 
медиа, включая социальные сети, а также инструменты ведения кибернетической войны. До-
казано, что в западном сегменте таких социальных медиа, как Facebook1, Twitter, YouTube 
и др., технологично и целенаправленно идет работа по формированию негативного образа 
России, подрыву доверия к российской власти и расколу общества2. 

Как удалось в ходе идеологической войны за несколько поколений изменить сознание 
граждан, мы наблюдаем на Украине. Народ на востоке страны, дети и внуки воинов-победи-
телей, под руководством радикальных нацформирований реанимирует идеологию нацизма, 
они «объявляют героями палачей Бандеру и Шухевича и готовы убивать своих братьев, уча-
ствуя в борьбе с Московией и москалями за свободу порабощенной “европейской державы”, 
которую, как им внушили, веками угнетали русские цари и генсеки, управлявшие русским 
народом, у которого, в отличие от свободолюбивых европейцев-украинцев, в генах рабское 
сознание»3.  

Следует особо подчеркнуть, что фактическая утрата Украиной цифрового суверенитета 
указывает на тот факт, что «IT-армия» Киева уже давно стала натовским инструментом. Пос-
ле начала специальной военной операции объем атак США и их союзников в информацион-
ном пространстве на Россию вырос многократно. «Число кибератак на российские госучреж-
дения в 2022 году увеличилось на 25 % по сравнению с 2021 годом, до 403 атак»4. Вместе с 
тем, по заявлению заместителя Министра иностранных дел О. Сыромолотова, «сегодня рос-
сийская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компью-
терным атакам. В 2022 году удалось успешно ликвидировать более 25 тысяч кибератак на 
госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на объектах критической инфраструктуры»5.  
                                                 

1 Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.  
2 Facebook и Twitter заблокированы Роскомнадзором на территории РФ за нарушение «ключевых принципов свободного распространения 

информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах». Об 
этом подробнее см., напр.: Алексеев Д. Идите в бан: почему Роскомнадзор заблокировал Facebook и Twitter // Известия : сайт. URL: 
https://iz.ru/1300962/dmitrii-alekseev/idite-v-ban-pochemu-roskomnadzor-zablokiroval-facebook-i-twitter (дата обращения: 02.05.2023). 

3 Саулкин В. Ментальная война. Война на уничтожение русской цивилизации // Московские суворовцы : сайт. URL: https://mccvu.ru/news/ 
moskovskie-suvorovtsy/mentalnaya-voyna-voyna-na-unichtozhenie-russkoy-tsivilizatsii/ (дата обращения: 02.05.2023). 

4 Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт // РИА Новости : сетевое изд. URL: https://ria.ru/20230207/ 
ataki-1850280231.html (дата обращения: 02.05.2023). 

5 МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам // РИА Новости : сетевое изд. URL: https://ria.ru/ 
20221228/ataki-1841811252.html (дата обращения: 02.05.2023). 
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Киберкомандованием США информационно-коммуникационные технологии исполь-
зуются для диверсий, саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, 
блокировки действия серверов и т. д. Атака на российское цифровое пространство сопро-
вождается попытками выманить за границу кадровый IT-потенциал страны и обречь наших 
граждан на тотальную зависимость от крупных западных медиаплощадок, распространяю-
щих фейковую информацию, а в некоторых случаях и вовсе призывающих к насилию. Пара-
доксально, что в эпоху всеобщего роста уважения к правам человека мы стали свидетелями 
масштабной цифровой дискриминации по национальному признаку.  

В. В. Путин на заседании Совета безопасности РФ в марте 2022 г., где обсуждались 
«вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной 
инфраструктуры государства, заявил о развязанной против России масштабной войне в ки-
берпространстве» [4, с. 114]. По факту действия США и их союзников по милитаризации 
информационного пространства грозят перерасти в вооруженное столкновение. Мы разделя-
ем мнение М. В. Попова о том, что «вопросы кибербезопасти имеют для России стратегиче-
ское значение как фактор обеспечения суверенитета, обороноспособности и безопасности 
государства, эффективного развития экономики и социальной сферы» [5, с. 82].  

Сегодня Россия активно формирует гибкую и уникальную практику защиты цифрового 
суверенитета. В целом цифровой суверенитет следует рассматривать как комплекс государ-
ственных мер, направленных на развитие и регулирование цифровой и технологической сре-
ды, включая национальный сегмент глобального интернета, а также создание безопасного и 
взаимовыгодного сотрудничества в цифровом мире. Как справедливо отметила О. А. Коше-
лева, «понимание Россией цифрового суверенитета тесно связано с ее взглядом на суверени-
тет в более широком смысле, который начал формироваться в начале 2000-х годов. …В те-
чение следующих нескольких лет эта проблема экзистенциальной потребности России в су-
веренитете будет повторяться в ежегодных обращениях Президента, и именно необходи-
мость защиты “безусловного” суверенитета России послужит одной из причин изменения 
Конституции страны в 2020 году» [6, с. 35].  

Киберустойчивость остается актуальным направлением государственной политики в Рос-
сии. Практические шаги российского руководства в данном направлении предпринимаются по-
сле подписания Президентом РФ 1 мая 2022 г. указа № 250 «О дополнительных мерах по обес-
печению информационной безопасности Российской Федерации». Документом закреплен ком-
плекс мер, направленных на повышение уровня безопасности информационных ресурсов, в ча-
стности, постепенный отказ от использования средств информационной защиты из недружест-
венных стран, создание профильных подразделений во всех значимых учреждениях и т. д. 

Важность вопросов по укреплению технологического суверенитета России обозначил 
Председатель Правительства РФ М. В. Мишустин на стратегической сессии 11 апреля 2023 г. 
По словам премьера, необходимо как можно быстрее добиться независимости в этой сфере, 
наращивать промышленные мощности и освоить выпуск самой значимой продукции, причем в 
разных отраслях (машиностроение, энергетика, авиа- и судостроение, искусственный интел-
лект). Требуется помощь и малым технологическим компаниям, школьным и студенческим 
стартапам, у них много полезных идей, которые нуждаются в отработке и доведении до прак-
тического воплощения. Одновременно с этим власти будут активно развивать такие ключевые 
отрасли, как машиностроение, химический комплекс, энергетика, авиа- и судостроение, агро- и 
биотехнологии, робототехника, искусственный интеллект, беспилотные системы и другие ин-
новационные направления. Глава кабинета министров отметил: «Концепция технологического 
развития на ближайшие восемь лет предполагает принципиально новые подходы»1. 
                                                 

1 Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по укреплению технологического суверенитета // Правительство Российской Федера-
ции : офиц. сайт. URL: http://government.ru/news/48211/ (дата обращения: 03.05.2023). 
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Руководством страны обозначены новые формы политико-экономических и технологи-
ческих альянсов, основу которых составят баланс развивающих эффектов трансграничности 
«цифры» и необходимых элементов защиты национального суверенитета. В Министерстве 
иностранных дел России заявляют о целесообразности создания модели глобальной кооперации, 
в основе которой лежит защита цифрового суверенитета государств и прав рядовых пользовате-
лей, а также стремление создать механизмы противостояния политике «цифровых санкций», 
нередко исходящих от платформ, деятельность которых слабо регулируется в международном 
праве. При этом развитие устойчивого цифрового диалога не основано на чисто технологиче-
ском сотрудничестве, здесь важно выстраивать и политическое и экономическое партнерство. 
Предстоит также определить круг дружественных стран, желающих повысить цифровую суве-
ренность, и за столом международных переговоров выработать стандарты в вопросах нацио-
нальной цифровой безопасности, культуры и права, цифровой кооперации и регулирования 
деятельности глобальных цифровых платформ. Среди приоритетных векторов многосторонне-
го сотрудничества в сфере кибербезопасности Россия выстраивает взаимовыгодный цифровой 
диалог с Китаем, Индией и другими союзниками по БРИКС, АСЕАН, ШОС. 

Принципы цифрового диалога определены утвержденной 31 марта 2023 г. Концепцией 
внешней политики России. Документом актуализировано развитие региональных и трансре-
гиональных механизмов экономической интеграции, создание разноформатных партнерств. 
Особо подчеркивается, что только объединение потенциалов и добросовестных усилий меж-
дународного сообщества на основе баланса интересов «способно обеспечить эффективное 
решение многочисленных проблем современности»1. 

Международное сотрудничество по укреплению цифрового суверенитета предполагает 
активное и равное участие всех его субъектов, включая государства, бизнес и пользователей, 
уважение к национальным особенностям развития и регулирования сетевой среды, а также, 
что важно, совместное использование глобальных информационных технологий, доступ к ко-
торым не подвержен политической конъюнктуре [7]. Проработка общей позиции открывает 
огромное окно возможностей для экспорта российских цифровых сервисов, продуктов и ус-
луг в дружественные страны. Реализация такого подхода станет драйвером экономического и 
технологического роста России в сотрудничестве со странами Азии, Ближнего Востока, Аф-
рики и Латинской Америки. Кроме того, такое взаимодействие станет катализатором повы-
шения качества российской технологической продукции, которая сможет достойно конкури-
ровать с производителями с западных рынков. Страны должны стремиться не только к равно-
правному участию в вопросах управления интернетом, но и к недопущению одностороннего 
контроля над цифровой средой, то есть к установлению устойчивого цифрового мира. 

В заключение отметим, что в условиях информационной войны и киберагрессии США 
против России вопрос о цифровом суверенитете в новых геополитических условиях остается 
одним из самых злободневных. Сворачивание глобализации в прежнем виде и разделение 
мира на конкурирующие техноэкономические блоки порождает долгосрочный тренд на тех-
нологический суверенитет и высокую вероятность изнуряющей гонки за лидерство.  

Для современного государства цифровой суверенитет означает способность самостоя-
тельно принимать решения в технологической сфере и нести за них ответственность, а также 
сокращение структурной зависимости в высокотехнологичных областях, но при этом не изо-
ляционизм и не протекционизм. В этом ключе Президент России В. В. Путин поставил зада-
чу по разработке эффективных механизмов укрепления цифрового суверенитета России и 
поддержания информационной безопасности как на уровне государственной власти, так и в 
рамках отдельных политических и социальных структур. 

                                                 
1 Концепция внешней политики Российской Федерации. 
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Сегодня руководством страны взят курс на формирование гибкой и уникальной прак-
тики защиты цифрового суверенитета России. При этом реализация принципов равноправ-
ной цифровизации государств не только укрепит позитивный имидж нашей страны за рубе-
жом, но и обеспечит лидирующее место РФ в новой формирующейся парадигме междуна-
родных отношений. Эти отношения уже во многом будут цифровыми, и от того, насколько 
страны смогут обеспечить цифровой суверенитет, зависит благополучие граждан и справед-
ливость в международных отношениях. 
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Существуют различные теории о функционировании искусственного интеллекта (artifi-
cial intelligence, AI), однако однозначного определения этого вида цифровых технологий до 
настоящего времени не существует [1]. Это может быть связано с его недолгим существова-
нием, поскольку AI-технологиям едва исполнилось шестьдесят лет. Тем не менее его разра-
ботка позволила этим типам приложений оказать глубокое влияние на нашу жизнь. Искусст-
венный интеллект в последние годы находит все более широкое применение в различных 
сферах человеческой деятельности, и образование не является исключением. В начале ХХI в. 
были разработаны новые алгоритмы и архитектуры нейронных сетей, что привело к револю-
ции в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и автоматизации ре-
шения разнообразных задач. Возросшие инвестиции крупных технологических компаний 
Google, Facebook1, Amazon, Microsoft в исследования и разработки нейросетевых архитектур 
привели к тому, что они смогли впоследствии одержать победу над человеком в сложных 
играх-стратегиях. Самообучающиеся интеллектуальные системы широко применяются прак-
тически во всех сферах, особенно в промышленности, здравоохранении, банковском деле и 
других отраслях экономики. Пандемия COVID-19 и связанные с ней беспрецедентные меры 
социальной изоляции, вызвавшие острую необходимость в использовании технологий дис-
танционного обучения, ускорили интеграцию искусственного интеллекта в сферу высшего 
профессионального образования. Инструменты искусственного интеллекта уже реализованы 
во многих частях образовательного процесса, включая разработку содержания, методы обу-
чения, оценку успешности обучения и коммуникацию преподавателя и студентов. 2023 год 
стал в некоторой степени революционным для развития AI-технологий и расширения их ис-
пользования во всех сферах, поскольку ознаменовался существенным прогрессом в разра-
ботке генеративных сетей (GAN), создающих реалистичные изображения и видео, и больших 
языковых моделей (LLM), например, широко освещавшийся в медиа ChatGPT (Generative 
Pre-Trained Transformer) от компании OpenAI.  

Эксперты по разработке образовательных платформ для онлайн-обучения единогласны в 
своих прогнозах по поводу ближайшего будущего: использование технологий искусственного 
интеллекта и машинного обучения станет ведущей характеристикой образовательной среды со-
временного университета, поскольку они способствуют повышению качества и доступности об-
разования, а также обеспечению индивидуализации и дифференциации обучения, построения 
оптимальной образовательной траектории в соответствии с потребностями студента. Современ-
ный преподаватель университета имеет возможность передать для выполнения все рутинные 
операции, отнимающие так много времени и сил, искусственному интеллекту, который справит-
ся с ними быстрее и практически безошибочно. Проанализируем подробнее существующие уже 
сегодня возможности и потенциальные ограничения в использовании искусственного интеллек-
та в образовательном процессе технического университета. Для анализа автором использовались 
данные с сайтов разработчиков приложений или образовательных платформ. 

Искусственный интеллект дает широкие возможности для адаптивного обучения. 
Адаптивные образовательные платформы (Coursera, edX, Udacity и др.) используют AI-тех-
нологии для предоставления персонализированных рекомендаций по курсам, учебным мате-
риалам, выбору заданий на основе анализа интересов студентов, их академической продук-
тивности и успешности, стиля обучения и индивидуальных предпочтений. Приложения – ин-
теллектуальные тьюторы, такие как Khan Academy и Duolingo (используется для изучения 
иностранных языков), с помощью искусственного интеллекта адаптируют образовательный 
контент к навыкам и уровню знаний каждого обучающегося, что позволяет учиться в ком-
фортном, оптимальном темпе и наиболее эффективным способом.  

                                                 
1 Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. 
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С помощью искусственного интеллекта можно создавать инструменты для анализа ре-
зультатов учебной деятельности студентов. Это проверка письменных работ, мультимедий-
ных проектов, а также программного кода (для обучающихся по IT-специальностям), их эф-
фективности и соответствия заданным критериям. Например, Turnitin и «Антиплагиат.ВУЗ» 
используют возможности искусственного интеллекта для проверки любых письменных ра-
бот на плагиат, а Grammarly не только позволяет выявлять неправомерные заимствования, но 
и является цифровым инструментом для выявления грамматических, орфографических и 
пунктуационных ошибок. Все перечисленные платформы также предоставляют возможность 
создания комментариев и обратной связи по тексту работы. 

AI-технологии достаточно часто используются преподавателями для автоматической 
оценки проверочных и домашних работ, анализа ответов на тестовые задания множественно-
го выбора с предоставлением статистики о том, какие вопросы были наиболее сложными для 
студентов. Например, платформа Gradescope распознает почерк и предназначена для оценки 
отсканированных письменных работ и заданий с лаконичными ответами. Она также позволя-
ет создавать рубрики для более согласованной и объективной оценки. Gradescope предостав-
ляет бесплатные аккаунты для педагогов. В автоматически генерируемом отчете для препо-
давателя указаны типы ошибок, а обучающемуся платформа отправляет дополнительные уп-
ражнения по теме, которая не была усвоена в полном объеме. 

Искусственный интеллект позволяет быстро и объективно оценивать работу студентов, 
освобождая от этой задачи преподавателя и при этом формируя основанные на анализе ре-
зультатов учебной деятельности детальные отчеты о производительности студентов, в том 
числе в разные периоды, а также рекомендации по ее повышению.  

Потенциал искусственного интеллекта может использоваться также для отслеживания 
активности студентов в онлайн-среде и выявления паттернов поведения, которые могут ука-
зывать на потребности в дополнительной поддержке. Виртуальные тьюторы и чат-боты мо-
гут предоставлять необходимую информацию и помощь студентам в любой момент, а также 
интерактивные задания и упражнения, что делает обучение более увлекательным. В качестве 
помощи обучающемуся может быть предложен дополнительный материал по изучаемой те-
ме, повторение ранее изученной темы, которая влияет на понимание текущей, или более 
простое задание. Основываясь на анализе накапливаемых данных, искусственный интеллект 
может выявлять ранние признаки трудностей в учебной деятельности отдельных обучаю-
щихся, оценивать эффективность программ обучения, что позволяет преподавателям и адми-
нистрации университета своевременно реагировать и оптимизировать образовательные про-
цессы. 

На искусственный интеллект можно возложить функции по разработке персонали-
зированных учебных планов: создавать индивидуальные учебные планы для каждого сту-
дента на основе его целей, интересов и текущего уровня знаний. Это поможет обучаю-
щимся выбирать курсы и материалы, которые наилучшим образом соответствуют их об-
разовательным потребностям. Например, компании Knewton и DreamBox представили 
образовательные платформы для онлайн-обучения, которые используют адаптивные ал-
горитмы искусственного интеллекта с целью персонализации образовательного контента. 
На основе анализа достижений и интересов обучающихся предлагаются рекомендации 
дополнительных учебных материалов, курсов, проектов, иных ресурсов, которые могут 
быть полезными для студентов.  

При обучении студентов в техническом университете искусственный интеллект мо-
жет использоваться для создания виртуальных лабораторий. Они позволяют эксперименти-
ровать, учиться и вырабатывать у обучающихся необходимые навыки без доступа к «физи-
ческим» лабораториям. Они могут применяться в процессе преподавания различных дис-
циплин: электроники, механики, робототехники и других инженерных дисциплин, химии, 
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биологии, медицины. Широко используются виртуальные лаборатории для анализа дан-
ных, машинного обучения и исследования в области искусственного интеллекта, для обу-
чения программированию, сетевым возможностям, кибербезопасности и другим техниче-
ским аспектам IT. 

Искусственный интеллект может разрабатывать симуляции и модели, которые точно 
имитируют физические процессы, позволяя студентам проводить виртуальные эксперимен-
ты, а также создавать интерактивные учебные средства, включая видеоуроки и геймифика-
цию, чтобы сделать обучение более увлекательным. Существует несколько бесплатных 
платформ и инструментов для создания виртуальных лабораторий: 

1) PhET Interactive Simulations, которая предоставляет бесплатные симуляции по физи-
ке, химии, биологии и математике, их можно интегрировать в образовательный процесс уни-
верситета; 

2) Labster – сервис, дающий доступ к бесплатным виртуальным лабораториям по мно-
гим научным дисциплинам; 

3) ChemCollective – проект включает симуляции и виртуальные эксперименты по  
химии; 

4) MIT OpenCourseWare – проект Массачусетского технологического института, плат-
форма предоставляет бесплатные онлайн-курсы и ресурсы, включая виртуальные лабора-
тории.  

Кроме того, некоторые образовательные платформы, такие как Moodle, предоставляют 
встроенные инструменты для создания виртуальных лабораторий. 

Многие системы управления обучением (learning management system, LMS), такие как 
Blackboard и Canvas, начинают внедрять функции искусственного интеллекта для оптимиза-
ции управления учебными курсами и процессом обучения. Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что наиболее эффективным является смешанное обучение, в котором 
совмещены традиционные формы обучения в аудитории и онлайн-обучение, поэтому LMS 
могут широко использоваться для взаимодействия преподавателя и студентов во внеауди-
торное время. К тому же сервисы для дистанционного обучения нам уже хорошо знакомы и 
привычны, интеграция с AI-технологиями лишь оптимизирует их функционал: 

1) Google Classroom – это образовательная платформа от Google, которая позволяет 
преподавателю создавать задания, прикреплять материалы (удобная интеграция с «Google 
Документами» для совместного редактирования и комментирования), указывать сроки вы-
полнения заданий, оценивать их, обеспечивать обратную связь. Google Classroom бесплатно 
доступен преподавателям и студентам, использующим учетные записи Google; 

2) Moodle – это популярная бесплатная и open-source (программное обеспечение с от-
крытым исходным кодом) система управления обучением, которая предоставляет инстру-
менты для создания электронных учебников, заданий, тестов, форумов и обмена информаци-
ей с обучающимися; 

3) платформа Microsoft Teams позволяет создавать виртуальные классы и обмениваться 
материалами, обеспечивать обратную связь через чат и комментарии. Она также интегриро-
вана с другими приложениями Microsoft, такими как Word, Excel и пр. Microsoft Teams дос-
тупна бесплатно с ограниченным функционалом. Однако образовательные организации мо-
гут иметь доступ к бесплатным версиям Office 365, которые включают в себя Microsoft 
Teams; 

4) Blackboard – это еще одна достаточно популярная LMS, которая предоставляет инст-
рументы для создания онлайн-курсов, оценки онлайн-тестов и заданий, поддержки обратной 
связи. Blackboard предоставляет LMS для университетов, ее доступность для преподавателей 
обеспечивается через их университетскую учетную запись; 
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5) Trello – облачная платформа для управления проектами небольших групп, здесь 
можно создавать доски для выдачи заданий, установки сроков их выполнения, организации 
обратной связи и отслеживания прогресса обучающихся. Trello предоставляет бесплатные 
аккаунты с базовыми функциями, но также имеет платные версии с расширенными возмож-
ностями; 

6) VideoAnt – бесплатный инструмент, который позволяет преподавателям и студентам 
аннотировать видео и обмениваться комментариями. 

Выбор конкретной платформы зависит от потребностей и предпочтений преподавателя, 
а также от того, какие типы заданий и обратной связи необходимы для изучения учебной 
дисциплины. Важно учесть, что интеграция технологий должна быть согласована с методи-
кой и целями обучения. 

Использование AI-технологий существенно повышает доступность университетского 
образования: 

1) искусственный интеллект позволяет создавать и предоставлять онлайн-курсы и лек-
ции в сети Интернет с использованием автоматизированных систем обучения. Это дает сту-
дентам возможность получать образование, не выходя из дома, и обеспечивает гибкость в 
выборе учебного времени. При этом MOOCs (massive open online courses, массовый откры-
тый онлайн курс) предлагают как бесплатные, так и платные курсы, что дает студентам воз-
можность выбрать обучение, которое соответствует их финансовым возможностям; 

2) языковые сервисы могут транскрибировать лекции и осуществлять автоматический 
перевод текста на разные языки, что позволяет студентам более эффективно учиться, не имея 
языковых барьеров; 

3) средства чтения вслух разрушают существующие ограничения для студентов с на-
рушениями зрения или дислексией, а технологии распознавания голоса могут помочь тем 
студентам, которым сложно набирать текст на клавиатуре, преодолеть трудности с письмен-
ными заданиями; 

4) искусственный интеллект может облегчить совместное обучение, позволяя студен-
там в разных частях мира сотрудничать в режиме реального времени; 

5) приложения мобильных устройств и веб-платформ используют AI-технологии для 
создания доступных и удобных решений для обучения вне аудитории. 

Эти примеры демонстрируют, как ИИ может сделать образование более доступным, 
гибким и индивидуализированным для студентов, независимо от их местоположения, физи-
ческих способностей и индивидуальных образовательных потребностей. 

Опыт Белорусского национального технического университета показывает, что искус-
ственный интеллект может автоматизировать административные задачи технического уни-
верситета: 

1) автоматизация регистрации и ведения документации (обработка и архивирование 
студенческих документов, включая заявления о приеме, академические свидетельства и др.); 

2) разработка расписания учебных занятий с учетом санитарно-гигиенических требо-
ваний, наличия аудиторий и необходимого оборудования, а также предпочтений препода-
вателей; 

3) обработка и финансовый анализ документации для управления бюджетом универ-
ситета; 

4) обработка запросов и жалоб от студентов, преподавателей и персонала через вирту-
альных помощников и системы чат-ботов, генерирование ответов на типовые вопросы; 

5) управление системой каталогизации и архивирования библиотечных ресурсов, более 
легкий поиск учебных материалов и доступ к ним, предоставление рекомендаций по литера-
туре и исследовательским ресурсам для студентов и преподавателей; 
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6) поддержка HR и управления персоналом, включая наем, обучение, управление рабо-
чими процессами, отбор и соотнесение кандидатов и вакансий, а также мониторинг произво-
дительности персонала; 

7) автоматизация общения и рассылки уведомлений, напоминаний и обновлений сту-
дентам и преподавателям; 

8) анализ данных о студентах, их успешности в обучении, прогнозирование тенденций 
в увеличении или уменьшении контингента, а также планирование программ и адаптация 
курсов под потребности рынка труда. 

Таким образом, новые вызовы информационного общества требуют от университета 
серьезного изменения его жестких канонов обучения. Внедрение технологии искусственного 
интеллекта открывает множество возможностей для разработки массовых открытых онлайн-
курсов. Оценка большого количества задач, выявление пробелов в обучении и преподавании 
больше не будут проблемой при внедрении интеллектуальных систем в образовательный 
процесс университета. Кроме того, измерение прогресса в обучении становится все более 
объективным. Использование искусственного интеллекта в образовании позволяет универси-
тетам создавать более гибкие и индивидуализированные образовательные планы, что в итоге 
способствует более эффективному обучению и повышению успеваемости студентов. Искус-
ственный интеллект играет важную роль в расширении доступности образования, делая его 
персонализированным и создавая комфортную образовательную среду с эффективной об-
ратной связью. AI-технологии обеспечивают создание более реалистичных и интерактивных 
виртуальных и смешанных обучающих сред, делая учебный материал наглядным и интерес-
ным. Автоматизация административных задач способствует снижению рутинной работы, 
уменьшению ошибок и оптимизации времени, что позволяет администрации и персоналу 
университета более эффективно управлять ресурсами и обеспечивать качество образователь-
ного процесса. Использование AI-технологий повышает конкурентоспособность университе-
та и позволяет предоставлять высококачественное образование с помощью эффективных 
учебных программ, систем онлайн-образования и стратегий цифрового маркетинга, адапти-
рованных для целевой аудитории. 

Однако существуют и определенные риски при использовании AI-технологий, которые 
необходимо исключить или минимизировать. Использование автоматических систем генера-
ции образовательного контента может привести к появлению некачественных материалов, 
которые не соответствуют академическим стандартам и неизбежно приведут к снижению ка-
чества подготовки специалистов. Обработка и хранение большого объема персональных 
данных студентов и преподавателей требует высоких стандартов безопасности и защиты 
данных от утечек или злоупотреблений. В работе AI-систем могут наблюдаться сбои, их ра-
ботоспособность может зависеть от доступности интернета и электроэнергии. Необходимо 
регулярно и своевременно обеспечивать обновления и техническую поддержку программ-
ных пакетов, а для использования некоторых технологий потребуются дорогостоящие вы-
числительные ресурсы, что создаст сложности для университета. Отдельной статьей расхо-
дов для университета может стать инвестирование в обучение и подготовку персонала для 
работы с AI-технологиями. К тому же не следует забывать, что приверженность к онлайн-
обучению и автоматизированным системам может вызывать проблемы в межличностном 
взаимодействии, утрату навыков сотрудничества и групповой работы, снижение уровня раз-
вития эмоционального интеллекта, социально-коммуникативной компетентности и др. [2]. 
Необходимо помнить, что роль личности педагога и межличностное взаимодействие играют 
ключевую роль в образовании. Решение этих проблем требует поиска баланса между автома-
тизацией и ролью человеческого фактора, а также строгого контроля за качеством и безопас-
ностью, соблюдением этических норм. Для успешного использования диджитал-технологий 
в образовании, включая искусственный интеллект, необходимо повышение цифровой гра-
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мотности преподавателей и студентов. Главная задача университета нового тысячелетия за-
ключается в необходимости планировать, проектировать, развивать и внедрять цифровые 
навыки, чтобы готовить современных специалистов, способных понимать и развивать техно-
логическую среду в соответствии со своими потребностями, а также осуществлять универса-
лизацию цифрового языка, поддерживаемого программными средами последних поколений. 
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Калийные соли в современном мире играют важнейшую роль, без калийных удобрений 
практически не обходится ни одна развитая страна. Они широко используются в химической 
промышленности, в электрометаллургии, медицине, пиротехнике, фотографии, при произ-
водстве стекла, красок, мыл, при выделке кожи. Вместе с тем на сегодняшний день известны 
месторождения калийных солей, расположенные не более чем в двадцати странах, и круп-
нейшими производителями этого важного стратегического сырья в начале XXI в. являются 
(данные на 2002 г.): Белоруссия (5,5 млн т), Германия (3,5 млн т), Израиль (2,1 млн т), Иор-
дания (1,2 млн т), Китай (0,6 млн т), Великобритания (0,6 млн т), Украина (0,1 млн т). 

Больше половины мировых запасов сосредоточено в двух государствах – Канаде (Сас-
качеванский калиеносный бассейн) и России, в Пермском крае (Верхнекамский калиеносный 
бассейн) [1]. Добываемая здесь калиевая соль (или калийная соль), которая является мине-
ральным ресурсом группы «неметаллические полезные ископаемые», является сырьем для 
химической промышленности – используется в производстве калийных удобрений. После 
того, как в мае 2011 г. «Сильвинит» (Соликамск) официально соединился с «Уралкалием», 
ПАО «Уралкалий» стало вторым в мире по величине производителем калия (на первом мес-
те – канадский Potash).  

Калийные удобрения с Северного Прикамья поставляются во все регионы РФ и экспор-
тируются в более чем сорок стран мира, главными покупателями их являются Бразилия, Ин-
дия, Китай, страны Юго-Восточной Азии, страны Европы, Соединенные Штаты Америки. 

Примечательно, что молодой город Березники на политической карте советского госу-
дарства появился только в начале 1930-х гг.1, а в старинном городе Соликамске в 1931 г. 
проживало всего лишь 12 700 человек. Согласно последней советской переписи 1989 г. в Бе-
резниках уже проживало 201 213 жителей, а в Соликамске – 110 098 человек.  

Бурное промышленное развитие территории Верхнекамья, создание здесь уникальных 
производств на уровне не только России, но и мира, образование Верхнекамской региональ-
ной агломерации связано с наличием богатейших природных ресурсов, прежде всего – Верх-
некамского месторождения калийно-магниевых солей (ВМКМС), которое формировалось 
длительное время. 

Формирование полезных ископаемых имеет историю в несколько сотен миллионов лет. 
Геологические отложения отражают длинную и сложную историю нашей планеты, часто их 
так и называют – «летопись Земли», «каменная книга». Отложения пермского геологическо-
го периода очень хорошо известны в научном мире. В них по берегам Камы, Чусовой, Сыл-
вы, Косьвы, Вишеры и других более мелких рек Пермского края представлены породы в ви-
де чередования разноцветных слоев, которые часто называют «рухлянки» и «хамелеоны» 
или просто красивыми именами – «красноцветы» и «пестроцветы». По ним ученые-геологи 
восстанавливают страницы геологической истории пермского периода, изучая все ярусы от-
ложений. Такие обнажения, разрезы считаются мировыми эталонами (образцами).  

В 1841 г. британский геолог (шотландец) Родерик Импи Мурчисон (1792–1871) открыл 
пермскую систему. Благодаря ему ранее странное, неизвестное (для иностранцев) и короткое 
слово «пермь» начало писаться на геологических картах всех континентов. Слово «пермь» 
вошло в дюжину самых распространенных, как говорят эксперты, ключевых геологических 
терминов, стало условным знаком, неотъемлемым атрибутом всех геологических карт мира. 

Исследователи науки утверждают, что никто не сделал больше для расшифровки ка-
менной летописи Земли, чем Р. И. Мурчисон, который до тридцати лет вообще не помышлял 
стать геологом и тем более исследовать далекий от Туманного Альбиона, но, как выясни-
лось, уникальный Урал.  

                                                 
1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР. 1933. № 47. С. 274. 
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За проделанный на Урале труд, написание «каменной летописи» и введение в научный 
оборот нового понятия «пермский период» российский император Николай I подарил 
Р. И. Мурчисону золотую табакерку и пригласил его перейти на русскую службу в качестве 
инспектора по геологическим исследованиям империи. Легенда гласит, что Р. Мурчисон от 
предложения русского царя вежливо отказался, а табакерку принял с восторгом. У себя же на 
родине в Англии он был посвящен в рыцарство, а потом стал еще и баронетом. По этому по-
воду пермский исследователь С. И. Ваксман писал: «Друзья изощрялись в витиеватых обра-
щениях: “Дорогой и знаменитейший граф Силурийский и Уральский!” Чарлз Дарвин на-
смешливо-уважительно называл его “Дон Родерик”» [2, с. 84]. 

Как бы там ни было, с легкой руки Р. И. Мурчисона и благодаря необычайно богатой 
«кладовой природы» Большого Урала слово «пермь» ныне хорошо известно всем ученым, да 
и многим другим людям на земном шаре. 

Открытый Р. Мурчисоном пермский период датируется 290–235 млн лет тому назад. 
Для геологии, которая сравнивает этот период со всей историей Земли и продолжительно-
стью многих других геологических периодов, это относительно небольшой период. Тем не 
менее за такой «небольшой срок» природа создала для современного Урала огромные запасы 
самых разнообразных полезных ископаемых. 

Определенный вклад в изучение пермского геологического периода внес представитель 
германской науки, один из пионеров в области морской геологии Иоганнес Вальтер (1860–
1937), который проводил и исследования по биологии моря, заложившие основу современ-
ных океанологии и экологии. И. Вальтер посещал с экспедициями Египет, Цейлон, Грецию, 
Шотландию. Возглавлял И. Вальтер (ординарный профессор геологии и палеонтологии Йен-
ского университета) несколько геологических экспедиций в Российскую империю, в том 
числе экспедицию на Урал в 1897 г. [3]. 

Немецкий геолог и палеонтолог И. Вальтер, изучая геологические обнажения, пришел к 
выводу о существовании в пермский период истории Приуралья нескольких видов ланд-
шафтных достопримечательностей, таких как морские просторы с грядами и атоллами ри-
фов, огромные мелководные лагуны, в которых в очень больших количествах и отлагались 
различные соли. Неслучайно этот выдающийся ученый стал почетным членом Академии на-
ук СССР (1 февраля 1930 г.) [4] и был отмечен как в знаменитом 86-томном Энциклопедиче-
ском словаре Брокгауза и Ефрона (СПб., 1890–1907), так и в 30-томной Большой советской 
энциклопедии (М., 1969–1978, гл. ред. А. М. Прохоров). 

Современные ученые-геологи утверждают, что на Урал море приходило не один раз, и 
в пермский геологический период здесь тоже существовало обширное Пермское море, о чем 
говорят следующие факты:  

1. Широкое распространение в Пермском крае легкорастворимых пород: известняка, 
гипса, ангидрита, соли и др.  

2. Активное развитие процессов и явлений, связанных с растворением, выщелачива-
нием, вымыванием водой пород, образованием пустот, провалов и других поверхностных 
и подземных форм карста. В Прикамье существуют все многообразные формы карста: ка-
ры, воронки, котловины; останцы, мосты, арки; колодцы, шахты, пещеры, полости, ходы. 
Есть в Пермском крае и редкий вид карста – в отложениях солей. С карстом связаны мно-
гочисленные озера – поверхностные и подземные, пресные и соленые и даже «исчезаю-
щие реки»1. 

3. Образование красивых, мощных, интересных для науки обнажений по берегам рек на 
месте бывших коралловых и водорослевых рифов теплых морей. 
                                                 

1 Карст часто представляет угрозу для человека. В Пермском крае наибольшая опасность для жителей существует в г. Кунгуре. О провалах 
периодически сообщают прикамские средства массовой информации. 
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4. Наличие в земных слоях пермского периода различных окаменелостей: скелетов 
морских и сухопутных животных, раковин моллюсков, следов гигантских звероящеров, мно-
гих видов насекомых, отпечатков листьев растений, стволов деревьев.  

5. Открытие многочисленных полезных ископаемых, связанных с осадочными морски-
ми отложениями или влиянием моря (соль, нефть, бишофит, медь, уголь, строительные ма-
териалы, поделочные камни и др.). 

Известные уральские геологи Е. А. Черных и Т. В. Похожаева пишут: «Редко в природе 
встречается на одной территории такое большое разнообразие “визитных карточек” древних 
морей» [5, с. 18]. 

Пермское море существовало примерно 286 млн лет назад на месте современных 
Уральских гор, в том числе и на территории современных городов Верхнекамья – Березни-
ков, Усолья, Соликамска. Море было неглубоким и теплым, прогревалось до самого дна 
(в пермский период палеозойской эры оно простиралось от Северного Ледовитого океана до 
Каспия), и в нем накапливались особо мощные осадочные породы. В конце пермского пе-
риода вместо моря поднялись Уральские горы. Море отошло на запад, стало усыхать, пре-
вращаясь в сеть лагун, озер и болот. 

Под воздействием солнца и при замедлении или полном прекращении пополнения ла-
гун пресной водой концентрация солей в лагунах резко возрастала, а находящиеся в морской 
воде соли – хлориды натрия (галит), хлориды калия (сильвин), калия и магния (карналлит) – 
кристаллизовались и выпадали в осадок. Так постепенно на протяжении многих тысячелетий 
в результате высыхания лагун и занесения их осадочными породами сформировалось круп-
нейшее в России и второе в мире по запасам руды Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей, благодаря которому сегодня Березники и Соликамск являются крупней-
шими промышленными центрами не только Западного Урала, но и РФ. 

Именно наличие богатейшего месторождения калийно-магниевых солей, открытого в 
1925 г. профессором П. И. Преображенским [6] в Верхнекамье, способствовало выбору места 
для строительства Березниковского химического комбината в конце 1920-х гг., а затем Соли-
камского и Березниковского магниевых заводов во второй половине 1930-х гг. 

Границы этой уникальной кладовой природы общей площадью около 3 500 кв. км со-
временная геологическая наука описывает так: она начинается от оз. Нюхти в Красновишер-
ском районе на севере Пермского края и простирается до бассейна р. Яйвы бывшего Усоль-
ского района на юге (ныне территория Березниковского городского округа). Протяженность 
только разведанной части ВМКМС с севера на юг составляет 140 км, а с запада на восток – 
около 60 км. В основном месторождение расположено на левом берегу Камы, но есть и не-
большой участок на правобережье. Крупнейшие промышленные центры Западного Урала 
(синоним – Пермский край) в Северном Прикамье – «молодой социалистический город» Бе-
резники и старинный, с многовековой историей г. Соликамск – как раз и находятся рядом с 
разрабатываемым месторождением, и продукция этих крупнейших городов региона (прежде 
всего, минеральные удобрения, магний, титан и др.) широко известна не только в Российской 
Федерации, но и далеко за ее пределами. 

В наши дни познакомиться с этой «каменной книгой Прикамья» можно в оригиналь-
ном, единственном в РФ музейно-выставочном центре ПАО «Уралкалий», посвященном ста-
новлению и развитию калийной промышленности. В состав музейно-выставочного центра 
с замечательными экспозициями входят два музея – в г. Березники (ул. Свердлова, д. 35 «А») 
и в г. Соликамске (ул. 20 лет Победы, д. 68). 

Честь открытия в 1925 г. в Верхнекамье месторождения калийных и магниевых солей 
вполне заслуженно принадлежит профессору П. И. Преображенскому, тем не менее ради ис-
торической справедливости следует все-таки заметить, что предыстория открытия и исполь-
зования наследия древнего Пермского моря насчитывает несколько веков.  
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Еще в середине XV в. на р. Усолке в районе современного Соликамска появились пер-
вые в Северном Прикамье солеварни, где выпаривалась качественная пищевая соль «пер-
мянка». Рассол качался из скважин по оригинальным для того времени «трубам», выдолб-
ленным из стволов деревьев (остатки труб сегодня можно увидеть в музеях Березников, Усо-
лья, Соликамска). 

Можно даже предположить, что на Руси соляной промысел был одним из самых древ-
них, связанных с использованием месторождений полезных ископаемых. К XVII в. на соле-
варенных заводах во многих районах Европейской России (в Пермском Прикамье это Соли-
камск, Усолье, Чусовские Городки и др.) поваренная соль добывалась путем выварки из вод 
естественных соляных источников и подземных рассолов, и бурение для добычи рассолов 
достигло такого размаха, что без него уже не обходился практически ни один солеваренный 
завод (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Л. А. Старков. Ленвенский сользавод (Старая Ленва). 1951 

Холст, масло. Березниковский историко-художественный музей (БИХМ) 
 

Соль «пермянка» в досоветский период была широко известна во многих регионах Рос-
сии. В первой половине XIX в. ею обеспечивались Пермская, Вятская, Казанская, Нижего-
родская, Владимирская, Ярославская, Костромская, Московская, Тверская, Калужская и, от-
части, Пензенская, Тульская, Орловская губернии [7]. В определенном смысле можно даже 
сказать, что знаменитая соль Верхнекамья «пермянка» была «брендом» средневековой и но-
вой России [8]. 
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Добыча поваренной соли не только позиционировала Верхнекамье как «соляную сто-
лицу России», но и способствовала открытию в 1883 г. первого в Российской империи Бе-
резниковского содового завода, чья продукция высокого качества сразу была отмечена 
Д. И. Менделеевым1 (в наши дни продукция ОАО «Березниковский содовый завод» и 
ООО «Сода-хлорат» тоже высоко оценивается потребителями). Великий химик не только дал 
ценные рекомендации по развитию отечественного производства соды, указал на перспек-
тивность этой отрасли для русской промышленности («Ныне нельзя себе и представить раз-
витие промышленности без потребления соды» (цит. по: [9])), но и в целом гениально «пред-
сказал» судьбу Урала [10]. 

На протяжении веков в Верхнекамском регионе глубина скважин с годами постоянно 
увеличивалась (ряд скважин были глубиной до 100 м) [11, с. 154], так как нужны были все бо-
лее и более крепкие рассолы, и в начале XX в., при проходке Людмилинской скважины (1906–
1907 гг.) на р. Усолке произошло вскрытие коренной каменной соли. На глубине 37 сажен 
(79 м) пласт этой породы и был встречен. Через четыре года русский ученый, горный инженер, 
специалист в области бурения И. Н. Глушков (1873–1916) [12] впервые высказал мысль о 
большом размере месторождения и о необходимости разведки калийных солей в Прикамье. 

Обязательно следует сказать и о Николае Павловиче Рязанцеве (1882–1934) (рис. 2), 
который начал свою трудовую деятельность на Усть-Боровском заводе (Соликамск), где ра-
ботал вместе с отцом; неслучайно одна научно-популярная брошюра имеет такое «беском-
промиссное» название – «Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев» [13]. 

 

 
Рис. 2. И. С. Романов 

Н. П. Рязанцев. Первооткрыватель соликамского калия. 1959. Холст, масло. БИХМ 
                                                 

1 Журнал русского физико-химического общества. 1884. Т. 16. С. 277–278. 
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Н. П. Рязанцев, работая на Усть-Боровском заводе, скопил денег, поступил в Кунгур-
ское техническое училище, которое готовило мастеров машиностроительного дела, после его 
окончания вновь пришел на Усть-Боровской завод, а через два года перешел техником на 
Троицкий завод, где в 1906 г. и получил от владельца завода задание пробурить новую сква-
жину и по ее образцам выяснить, как залегают соляные пласты. 

Тогда выварочную соль с рынков сбыта начали вытеснять каменная соль из Бахмута 
(город на Украине)1 и осадочная соль оз. Баскунчак (котловина пересыхающего соленого 
озера в Ахтубинском районе Астраханской области)2. Солепромышленники Верхнекамья 
тоже хотели перейти к добыче более дешевой соли, как это делалось в Бахмуте, – непосред-
ственно из шахт. 

При бурении 23 января 1907 г. на глубине 96 м и встретился пласт каменной соли, а 
27 февраля того же года на глубине 98,7 м была обнаружена соль желтая с красноватыми 
прожилками, и чуть позднее углубление Петровской скважины на глубине 93 м тоже дало 
соль темно-красного цвета. 

Разумеется, Н. П. Рязанцев, который работал уже заведующим Троицкого сользавода 
(при советской власти техником на калийном комбинате) сохранил полученные в 1907 г. об-
разцы, а в 1910 г. провизор А. А. Власов, проведя анализ этих солей, обнаружил в них калий. 
Конечно, о «промышленном производстве калия» речь тогда не шла, хотя роль калийных 
удобрений в мире была в начале XX в. хорошо известна [14]. 

Как бы там ни было, Уральский областной совет народного хозяйства 15 марта 1926 г. 
решил: «Считать тов. Рязанцева первым открывателем в Соликамском заводе на Урале ка-
лийных солей», а в год его смерти, в 1934 г., за свои заслуги Николай Павлович Рязанцев на-
гражден Почетной грамотой Центрального исполнительного комитета СССР [15]. Поэтому 
вполне заслуженно биография Н. П. Рязанцева занимает почетное место в трудовой летописи 
Соликамского калийного комбината [16], а его могила на Южном кладбище Соликамска яв-
ляется объектом культурного наследия регионального значения. 

Отдавая дань творческой личности Н. П. Рязанцева, все-таки следует сказать, что опре-
делить качество, масштабы (границы) залегания калийных солей может только профессио-
нальный ученый, даже коллектив ученых, которые имеют возможность организовывать 
масштабные геологические экспедиции и в специальных оснащенных лабораториях прово-
дить дорогостоящие анализы полученных пород. 

В 1916 г. основоположник физико-химического анализа, академик Н. С. Курнаков (1860–
1941) (рис. 3) исследовал образцы «красной соли» [17; 18], которые из Соликамска доставил 
горный инженер, буровик, будущий профессор Г. Р. Деринг (1868 – после 1936), и обнаружил в 
них содержание хлорида калия – 33,69 %, хлорида натрия – 65,14 % [19; 20]. Н. С. Курнакову в 
этом помогал его ассистент К. Ф. Белоглазов (1887–1951), будущий известный физикохимик, 
профессор физической химии и химии золотого дела (1927), специалист в области использова-
ния руд цветных металлов, автор кинетической теории флотационного процесса [21; 22; 23]. 

Как отмечалось выше, образцы из коллекции потомственного соликамского солевара 
Н. П. Рязанцева, доставленные в Петроград, не были еще тщательно исследованы, и только в 
столице, в химических лабораториях Горного и Политехнического институтов, сотрудники 
Н. С. Курнакова определили высокое содержание хлорида калия в доставленных пробах. В 
изучении образцов активно участвовали также преподаватели Политехнического института 
К. Ф. Жемчужный, Г. Г. Уразов и Н. Н. Ефремов [11, с. 155]. 

                                                 
1 В 1876 г. в Бахмутской котловине были открыты большие запасы каменой соли, в 1879 г. различными акционерными обществами начали 

строиться соляные шахты, в результате производство соли достигло 12,0 % от общероссийского. 
2 Озеро Баскунчак упоминается в 1627 г. в «Книге Большому чертежу» как место, «где ломают соль чистую, как лед». В наши дни здесь 

добывают тоже чрезвычайно чистую соль озера (99,8 % NaCl), что составляет 80,0 % от общей добычи соли в РФ. 
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Рис. 3. И. С. Романов. Портрет одного из деятелей по открытию  

В.-Камского калийного месторождения Н. С. Курнакова. 1959. Холст, масло. БИХМ 
 
Даже по тем временам рентабельность месторождения в Северном Прикамье была на-

лицо, но Первая мировая война, революция 1917 г., Гражданская война помешали дальней-
шему исследованию. Только в 1924 г. Советская Россия смогла найти средства на разведку 
месторождения. 

Впрочем, несмотря на тяжелые для России годы Первой мировой и Гражданской войн, 
изучение Верхнекамья продолжалось, и в этом контексте стоит выделить такого замечатель-
ного ученого-геолога, как Анатолий Николаевич Рябинин (1874–1942) [24], который в 1919 и 
1920 гг. (два полевых сезона) провел детальное изучение геологии Соликамского района 
Пермской губернии и дал прогноз на его перспективность [25] (в 1935 г. А. Н. Рябинину при-
своена ученая степень доктора геолого-минералогических наук). Кроме этого, А. Н. Рябинин 
основал науку о динозаврах и реставрировал полный скелет громадного утконосого ящера. 
(Умер ученый от голода в блокадном Ленинграде 12 февраля 1942 г. [26].) 

В этом же ряду стоит отметить и коллегу А. Н. Рябинина – Н. Н. Яковлева, с которым он 
исследовал Северное Прикамье [27]. Николай Николаевич Яковлев (1870–1966) – выпускник 
Горного института (1893), ученый-геолог и палеонтолог, член-корреспондент АН СССР (1921), 
директор Геологического комитета (1923–1926), председатель Русского палеонтологического 
общества. Его заслуги отмечены не только в Большой советской энциклопедии, а даже и в зна-
менитом Энциклопедическом словаре досоветского периода Брокгауза и Ефрона [28; 29]. 

Тем не менее «отцом» отечественной калийной промышленности [30], первооткрыва-
телем крупнейшего в мире месторождения калийно-магниевых солей в Верхнекамье принято 
считать российского геолога Павла Ивановича Преображенского (1874–1944) [31], что в це-
лом будет верным. И все-таки следует помнить, что П. И. Преображенский, как серьезный 
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ученый, без всякого сомнения, был знаком с изысканиями Н. П. Рязанцева, трудами своих 
коллег-предшественников, выдающихся русских геологов, блестящих ученых Н. С. Курнако-
ва (и его ассистента К. Ф. Белоглазова), И. Н. Глушкова, А. Н. Рябинина, Н. Н. Яковлева, 
К. Ф. Жемчужного, Г. Г. Уразова, Н. Н. Ефремова, чьи труды, разумеется, и помогли ему 
сделать это «открытие века» [32]. 

Роль калийных солей в сельском хозяйстве стала понятна, когда выдающийся немецкий 
химик, один из основателей агрохимии, президент Баварской академии наук (с 1860 г.) 
Ю. фон Либих (1803–1873) в 1840 г. опубликовал свой труд «Химия в приложении к земле-
делию и физиологии»1, и в самой Германии добыча калийных солей началась уже в 1857 г.  

К началу Первой мировой войны Россия все калийные удобрения ввозила из Германии, 
где от 92,0 до 99,0 % рынка калийных солей находились в руках франко-германского синди-
ката, имевшего около двухсот шахт и семидесяти химических фабрик по переработке добы-
ваемого сильвинита (смеси хлорида калия, хлорида натрия и некоторых примесей).  

Потребление калийных удобрений во всем мире, в том числе и в России, возрастало. В 
период проводимой с 1906 г. П. А. Столыпиным (1862–1911) земельной реформы потребле-
ние калийных удобрений (в перерасчете на чистый калий), по данным Департамента земле-
делия2, возросло с 6 тыс. т в 1908 г. до 23,9 тыс. т в 1912 г. Разумеется, с началом Первой ми-
ровой войны ввоз калийных удобрений из Германии в Российскую империю прекратился, 
что тоже явилось одним из вынужденных «стимулов» к поискам аналогичных запасов в соб-
ственной стране [33].  

Неслучайно уже в январе 1915 г. крупнейший российский ученый В. И. Вернадский 
(1863–1945) на заседании физико-математического отделения Академии наук огласил заяв-
ление, подписанное и другими академиками, о целесообразности создания Комиссии по изу-
чению естественных производительных сил в России (КЕПС), деятельность которой была 
направлена на освобождение Российского государства от экономической зависимости от 
других стран, на обеспечение роста отечественной промышленности и дальнейшее развитие 
земледелия, для чего был необходим тщательный учет полезных ископаемых. И уже через 
месяц, в феврале 1915 г., Общее собрание Академии наук приняло постановление об образо-
вании КЕПС, председателем избрали В. И. Вернадского, а его заместителем – Н. С. Курнако-
ва. Последний был назначен также руководителем Соляного отдела при КЕПС. 

В тяжелейшие для России годы (крах империи!) работа ученых, как показано выше, 
продолжалась. Открытие крупнейшего в мире (после Канады) Верхнекамского месторожде-
ния калийно-магниевых солей, начало их использования позволило Верхнекамью уже с кон-
ца 1920-х гг. получить новый мощный импульс в своем развитии [1; 34; 35], а на политиче-
ской карте страны в начале 1930-х гг. появился г. Березники, который сегодня является вто-
рым по численности и социально-экономическому потенциалу (после краевого центра) в 
Пермском крае. 

Несмотря на большой многолетний труд по изучению калийных солей солеваров, ин-
женеров, ученых Северного Прикамья и Центральной России, основателем отечественной 
калийной промышленности, первооткрывателем крупнейшего в мире месторождения калий-
но-магниевых солей в Верхнекамье принято считать, как было сказано выше, выдающегося 
российского геолога, пермского профессора Павла Ивановича Преображенского [36]. Воз-
главляемая им геологическая экспедиция на правом берегу р. Усолки, в 300 м западнее от 
упомянутой выше Людмилинской трубы установила буровую установку (скважина № 1 на 
территории бывшего Троицкого солеваренного завода). В ночь с 5-го на 6-е октября 1925 г. 

                                                 
1 Профессор Ю. фон Либих доказал, что причина снижения урожаев заключается в том, что растения в период роста извлекают из почвы 

минеральные вещества, которые потом не возвращаются. 
2 Сельскохозяйственный промысел в России. Петроград : Издание Департамента земледелия, 1914. 255 с.  
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на глубине 91,7–92,3 м был обнаружен пласт калийных солей с содержанием хлорида калия 
17,9 %. Эта дата, 5 октября 1925 г., и считается «днем рождения» отечественной калийной 
промышленности. Далее несколько слов об этом удивительном человеке. 

Будущий выдающийся ученый родился в 1874 г. в семье священника Демянского уезда 
Новгородской губернии, окончил Ташкентскую гимназию с золотой медалью (1892 г.), учил-
ся на физико-математическом факультете Московского университета, окончил Петербург-
ский горный институт (1900 г.), получив звание горного инженера, а в 1935 г. стал доктором 
геолого-минералогических наук [37].  

Известный российский геолог был и министром народного просвещения в правительстве 
А. В. Колчака в 1919–1920 гг. [38], и профессором Пермского университета в 1922–1924 гг. [39] 
(рис. 4). За сотрудничество с А. В. Колчаком П. И. Преображенский был арестован, но об его 
освобождении перед В. И. Лениным ходатайствовали не только его коллеги-ученые, но даже пи-
сатель А. М. Горький, который 22 мая 1920 г. телеграфировал лидеру большевиков: «Ходатайст-
вую о смягчении участи Преображенского, крупного геолога, нужного стране» [40, с. 86]. 

Геологическая партия под руководством П. И. Преображенского 5 октября 1925 г. из-
влекла керн сильвинита из скважины под Соликамском. Это стало выдающимся открытием 
крупнейшего в мире Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей, знако-
вым событием в истории Советской страны [41] и, конечно, нашего региона: при отсутствии 
калийно-магниевых солей в Северном Прикамье было бы выбрано, скорее всего, другое мес-
то для строительства Березниковского химического комбината, а также второго и третьего в 
СССР Соликамского и Березниковского магниевых заводов. 

 

 
Рис. 4. И. С. Романов  

Портрет профессора П. И. Преображенского, первооткрывателя Верхнекамского 
 месторождения калийно-магниевых солей. 1959. Холст, масло. БИХМ 
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В своем отчете создатель научной школы геологов-солевиков П. И. Преображенский 
писал: «Работы отчетного года принесли нам уверенность в громадных запасах калийных 
солей, имеющихся у нас, запасах настолько больших, что они являются интересными 
не только в масштабе СССР, но для всего мира. Остается их умело использовать» (цит. 
по: [42]), и уже 6 ноября 1925 г., опять же по рекомендации П. И. Преображенского, была 
заложена первая шахта, а в январе 1934 г. завершилось строительство химического комбина-
та в Соликамске (в том же году Павел Иванович был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени) [43]. 

Открытие профессора П. И. Преображенского 5 октября 1925 г. (как он сам его назы-
вал, «ошеломляющее открытие») Верхнекамского месторождения калийных солей, без вся-
кого сомнения, способствовало крутому повороту исторического развития региона. 

Самая первая систематическая геологическая разведка калия дала положительные ре-
зультаты. Все одиннадцать скважин прошли через мощные пласты калийных солей. По под-
счетам профессора П. И. Преображенского, обнаруженные в 1925 г. запасы солей составляли 
16 млрд т. Это было значительно больше, чем запасы в Германии и Франции [44]. 

Поэтому уже 30 августа 1926 г. президиум Госплана СССР постановил «признать необ-
ходимым немедленно приступить к организации в СССР калиевой промышленности на базе 
соликамских и близлежащих к ним месторождений»1. И практически сразу началось строи-
тельство первого калийного комбината; в ночь с 18-е на 19-е апреля 1930 г. в Соликамске 
выдали первые бадьи с рудой (1 мая были отправлены пять вагонов калия), хотя официально 
Соликамский комбинат (первенец отечественной калийной продукции) был введен в экс-
плуатацию 9 марта 1934 г. Первоначально он был единственным поставщиком калийного 
удобрения для колхозов и совхозов СССР (выпускал в год 500 тыс. т продукции). 

Добываемые в Верхнекамском регионе калийные соли служат для получения ценных в 
земледелии химических удобрений: калийных и смешанных калийно-азотно-фосфорных 
(очень эффективных для полей); огородных, цветочных и плодово-ягодных питательных 
смесей, содержащих более двадцати различных микроэлементов. Эти «соли плодородия» по-
вышают урожайность культур, морозоустойчивость, стойкость растений к заболеваниям, 
увеличивают содержание сахара и крахмала в них.  

В советский период с началом добычи калийных, калийно-магниевых и других солей в 
Верхнекамье был создан ряд химических предприятий (рис. 5).  

Разработка, добыча ценного природного сырья позволили и Березниковскому содовому 
заводу получить новый импульс в развитии, а также стали основой для выбора места строи-
тельства Соликамского магниевого завода и Березниковского магниевого завода (ныне – 
«АВИСМА»). Хлористый калий широко используется при производстве соды, мыла, стекла, 
красок, в медицине, фотоделе, в электрометаллургии, производстве магния; последний, в свою 
очередь, применяют для получения ценных сплавов, необходимых в авиа-, авто-, радио-, пиро-
технике, судостроении, приборостроении и многих других отраслях народного хозяйства. 

Верхнекамье обладает и таким важным природным ресурсом, как нефть. В XVIII в. бы-
ли известны случаи находок «густого дехтя яко невть» на р. Вишере, позднее – на р. Косьве 
близ Губахи, на р. Каме в районе Хохловки, но только в 1929 г. и именно при поиске южных 
границ Верхнекамского месторождения солей под руководством профессора П. И. Преобра-
женского около Верхнечусовских Городков было случайно открыто первое в Прикамье ме-
сторождение нефти. Даже после открытия мощных запасов нефти в Западной Сибири Перм-
ский край занимает видное место в России по добыче «черного золота», которое к тому же 
отличается хорошим качеством. 
                                                 

1 Документ находится в экспозиции музейно-выставочного центра ПАО «Уралкалий», посвященной истории становления и развития ка-
лийной промышленности в г. Березники (ул. Свердлова, д. 35 «А»). 
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Рис. 5. А. Н. Тумбасов. Подземные кулуары Березниковского калийного комбината-1  

(БКК-1). Телерепортаж о березниковских калийщиках. 1963. Бумага, тушь. БИХМ 
 
В Северном Прикамье нефть часто залегает под слоями соли, что затрудняет ее добычу, 

так как можно сильно загрязнить соляные слои и к тому же ухудшить качество нефти. Одна-
ко именно в местах соприкосновения соли и нефти образуется бишофит – единственный ми-
нерал, который содержит в себе 96,0 % хлористого магния, а также примеси многих солей и 
микроэлементов (бром, йод, медь, железо, кремний, рубидий и др.). Залегает бишофит глу-
боко под землей в виде хорошо растворимых кристаллов. Добывают его методом подземного 
растворения через скважину.  

Кроме использования в металлургии, бишофит является и прекрасной подкормкой в 
животноводстве, а также отличным бальнеологическим (лечебным) средством. Компрессы и 
ванны с бишофитом применяют при лечении многих болезней (сердечных, нервных, воспа-
лительных и др.), не случайно его часто именуют «минерал здоровья». 

В наши дни благодаря наличию уникальных полезных ископаемых, открытых в том 
числе и П. И. Преображенским, продукция промышленных предприятий Северного Прика-
мья широко известна как в РФ, так и во многих странах мира. В знак признания заслуг перед 
страной и регионом выдающемуся русскому ученому-геологу, профессору Пермского клас-
сического университета Павлу Ивановичу Преображенскому в центре краевой столицы уста-
новлен памятник из бронзы с платиной на поверхности; высотой 2,5 м, сам памятник без по-
стамента весит 1,5 т, скульптура «врезана» в склон газона на одной из центральных улиц 
Перми – ул. Ленина (скульптор А. А. Матвеев, открыт 18 октября 2019 г.). В честь П. И. Пре-
ображенского назван минерал «преображенскит» (из группы водных боратов), его именем 
названа улица в г. Березники Пермского края [45]. 
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В дальнейшем большой вклад в изучение Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей внес «отец космической геологии» П. Н. Чирвинский (1880–1955), который в 
августе 1941 г. был эвакуирован в Соликамск, на первый калийный рудник, и за неполные три 
года здесь собрал материал, посвященный минералогии карналлита, синей соли и пирита, пет-
рохимическим и физико-химическим свойствам калийных руд, ритмичности соленакопления 
(опубликовал одиннадцать работ) [46–48]. П. Н. Чирвинский в 1943–1953 гг. заведовал кафед-
рой петрографии Молотовского государственного университета им. А. М. Горького (ныне – 
Пермский государственный национальный исследовательский университет) [49], поэтому не-
случайно на геологическом факультете этого первого университета Урала с 1994 г. установлена 
студенческая стипендия имени профессора П. Н. Чирвинского; с 1999 г. кафедра минералогии и 
петрографии Пермского университета периодически проводит научные конференции «Пробле-
мы минералогии, петрографии и металлогении», посвященные памяти П. Н. Чирвинского. 

Не будь на территории Северного Прикамья богатейших природных ресурсов, трудо-
любивых, креативных людей, не получили бы здесь бурного развития сначала, с XVI столе-
тия, соляные промыслы, потом, в последней трети XIX в., содовая промышленность, а в 
XX в. вряд ли был создан мощный индустриальный центр азотно-тукового, калийного и ти-
таномагниевого производства. Открытие крупнейшего месторождения, его разработка, соз-
дание мощных промышленных производств, индустриальных центров с развитой инфра-
структурой невозможно без научного сообщества. Именно представители академической 
науки, о которых сказано в настоящей работе, являются «отцами» современных сложных 
производств Верхнекамья. Данные о некоторых из них представлены ниже. 

Как уже отмечалось, в мае 2011 г. «Сильвинит» (Соликамск) официально соединился с 
«Уралкалием», и ПАО «Уралкалий» стал вторым в мире по величине производителем калия. 
Кроме этого, в 2012 г. началось строительство Усть-Яйвинского рудника компании (тогда 
еще ОАО) «Уралкалий», планируемая годовая производительность этого нового рудника со-
ставляет 10 млн т руды в год (глубина стволов – примерно 465 и 422 м). 

Производственные мощности ПАО «Уралкалий» (председатель совета директоров – 
С. В. Чемезов) в наши дни составляют пять рудников, шесть калийных фабрик и одна карналли-
товая фабрика. Объем производства компании в 2021 г. – 12,3 млн т хлористого калия. В 2020 г. 
выпуск хлористого калия ПАО «Уралкалий» был на уровне 11,3 млн т, а численность персонала 
в основном производственном подразделении тогда составляла 12 700 человек.  

Выпускаемый здесь карналлит обогащенный является сырьем для «крылатого» металла 
магния, и ПАО «Уралкалий» обеспечивает производство половины металлического магния в 
РФ. В свою очередь, магний является компонентом при производстве титана, последний, ис-
пользуемый в космической, авиационной промышленности, в подводном судостроении, меди-
цине и других важных отраслях, производится в России только в Верхнекамье (филиал в 
г. Березники ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» и Соликамский магниевый завод). 

С 2020 г. 81,47 % акций ПАО «Уралкалий» принадлежит холдингу «Уралхим» [50]. Ак-
ционерное общество «Объединенная химическая компания “Уралхим”» (АО «ОХК “Урал-
хим”»), крупнейшая компания на рынке минеральных удобрений в России (второй в РФ произ-
водитель азотных удобрений), создана в 2007 г. Ее центральный офис находится в Москве, а в 
Березниках успешно работает филиал «Азот» АО «ОХК “УРАЛХИМ”», география реализации 
продукции которого (аммиачная селитра, аммиак технический, аммиачная вода, карбамид, азот-
ная кислота, нитратные соли) – Россия, страны ближнего и дальнего зарубежья. Даже несмотря 
на пандемию, только за первое полугодие 2021 г. чистая прибыль ПАО «Уралкалий» составила 
36,06 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерского учета [51]. 

Кроме упомянутых выше в Прикамье действуют и другие производители удобрений. В 
марте 2008 г. международная химическая компания АО «ЕвроХим» приобрела на аукционе 
лицензию на разработку Палашерского и Балахонцевского участков (Березниковский город-
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ской округ). Компания тогда заплатила 4,087 млрд руб. за разведанные запасы участков, ко-
торые составляли 1 553 млн т сильвинита и 499 млн т карналлита. «ЕвроХим» учредила две 
калийные компании: 1) «Волго-Калий», которая занимается разработкой Гремячинского ме-
сторождения калийных солей в Волгоградской области, и 2) «ЕвроХим – Усольский калий-
ный комбинат», которая разрабатывает участки Палашерский и Балахонцевский ВМКМС. 

В 2018 г. ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» запустило производство 
хлористого калия, к концу 2021 г. в эксплуатацию был введен тридцать один комбайновый 
комплекс, и общая длина выработок тогда составила уже более 800 км. В июле 2018 г. на че-
тырех технологических линиях флотационной обогатительной фабрики были завершены 
строительно-монтажные работы и все линии были выведены на проектную мощность. 

В 2021 г. на Усольском калийном комбинате добыто 9,6 млн т сильвинитовой руды, 
произведено 2,4 млн т хлористого калия, самого массового калийного удобрения (среднее 
содержание хлорида калия в руде 30,0 %). 

Следует отметить и деятельность ПАО «Акрон», его дочерней компании АО «Верхне-
камская калийная компания» (АО «ВКК»), которая ведет предпроектные работы по освое-
нию Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В 2008 г. 
группа «Акрон» приобрела лицензию на освоение Талицкого участка ВМКМС с запасами 
сильвинита 681,5 млн т (категории А + Б + С1). В 2017 г. ЗАО «Верхнекамская калийная 
компания» получена лицензия на право пользования недрами с целью их геологического 
изучения на Восточно-Талицком участке ВМКМС. В 2017 г. завершен основной объем под-
готовительных работ по заморозке шахтных стволов для последующей проходки (начало 
разработки – 2018 г.). Проектная мощность Талицкого горно-обогатительного комплекса – 
2 млн т хлористого калия в год. 

В 2019 г. Газпромбанк, Сбербанк, ВЭБ.РФ и «Акрон» договорились финансировать 
проект освоения Талицкого участка: Газпромбанк и Сбербанк суммарно инвестировали 
802 млн долл., ВЭБ.РФ – 869 млн долл. Общий бюджет проекта составляет 2,5 млрд долл. 
(с учетом ранее понесенных расходов и НДС), а требуемый объем инвестиций – около 
1,7 млрд долл., которые и поступили со стороны указанных банков. 

Группа «Акрон» силами своей дочерней компании АО «ВКК» реализует проект по 
строительству горно-обогатительного комплекса на Талицком участке ВМКМС. В 2019 г. 
было заключено соглашение о взаимодействии с правительством Пермского края, в соответ-
ствии с которым компании оказывается информационная, координационная и консульта-
ционная поддержка при реализации инвестиционного проекта. В конце 2022 г. «Акрон» и 
правительство Пермского края в рамках Пермского инженерно-промышленного форума 
подписали Дорожную карту по взаимодействию с промышленным комплексом региона (под 
документом подписи поставили председатель директоров ПАО «Акрон» А. В. Попов и гу-
бернатор Пермского края Д. Н. Махонин) [52]. 

В целом ассортимент производимой продукции ПАО «Акрон» включает как сложные 
удобрения (NPK и сухие смеси), так и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и 
карбамидо-аммиачная смесь), основными рынками сбыта являются Россия, Бразилия, Евро-
па, США. Перспектива развития не вызывает сомнения. 

Таким образом, можно констатировать, что в Верхнекамье в XXI в. только на террито-
рии Березниковского городского округа, который был основан в 2018 г. и включает два го-
рода (Березники и Усолье), восемь сёл, одиннадцать поселков, пятьдесят четыре деревни1 и 
имеет площадь почти 5 тыс. кв. км, сложилась уникальная агропромышленная территория, а 

                                                 
1 О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Го-

род Березники» Пермского края : закон Пермского края от 21 июня 2018 г. № 252-ПК // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов гу-
бернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края. 2018. № 24.  
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г. Березники является вторым по численности и социально-экономическому потенциалу в 
Пермском крае (после краевой столицы), его можно считать успешной городской агломера-
цией. Мощным индустриальным центром является и соседний с Березниками г. Соликамск с 
численностью около 90 тыс. жителей, который вместе с Березниками в XXI в. можно уже 
считать региональной агломерацией. 

Открытое почти сто лет назад уникальное Верхнекамское месторождение калийно-маг-
ниевых солей [1; 53] не только способствовало рождению на Западном Урале «молодого со-
циалистического города Березники», но и буквально за считанные десятилетия сделало его 
вторым по численности и социально-экономическому потенциалу городом Пермского края. 
Неслучайно Березники сегодня по праву именуют «Камской республикой химии» [54, с. 64] 
или, с легкой руки самобытного советского писателя К. Г. Паустовского (командированного 
в 1931 г. в Прикамье по заданию Российского телеграфного агентства (РОСТА) и проживше-
го более двух месяцев на строительстве Березниковского химического комбината), «Респуб-
ликой химии на Каме», «Великаном на Каме» [55; 56]. 
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Аннотация. Негативное влияние цивилизации на экологию настолько масштабно, что оно по-

трясает не только в плане исчерпывания биоресурсов в природных системах, но и в связи с появлени-
ем озоновых дыр, парникового эффекта, радиоактивной контаминации, цунами, тайфунов и т. д. Эко-
логизации современного мира будет способствовать формирование в рамках как воспитательного, 
так и образовательного процесса целостной системы экологических знаний, охватывающей практи-
чески все ступени обучения и воспитания. Важной задачей воспитания и образования является фор-
мирование у обучающихся экологического сознания и мышления, которые вместе составляют эколо-
гическую культуру. Экологическое воспитание – это адресное воздействие на духовное развитие 
обучающихся с целью формирования у них позитивных установок по сохранению окружающей сре-
ды, нравственно-экологической позиции индивидуума, развития навыков необходимого экологиче-
ского взаимодействия с природой. Экологическое образование – это выработка у обучающихся бе-
режного и заботливого отношения к природной окружающей среде и вообще ко всему живому на 
планете, развитие понимания повышенной ценности природы, обязательности рационального приро-
допользования, максимального участия в сохранении и сбережении богатств природного характера. 

Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, образование, культура, рациональное 
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Abstract. The negative impacts on the ecology of civilization are so great that they affect not only the 

depletion of bioresources in natural systems, but also the greenhouse effect, ozone holes, radioactive pollu-
tion, tsunamis, typhoons, etc. As practice shows, the formation in the modern world of greening both educa-
tional processes will be facilitated by a holistic system of environmental knowledge, which can cover almost 
all levels of training and education. An important task of upbringing and education for students is the forma-
tion of both ecological consciousness and thinking, which together constitutes an ecological culture. Eco-
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logical education is a targeted, orderly impact on the spiritual development of students, their value attitudes, 
the moral and ecological position of the individual, the skills and abilities of ecologically motivated interac-
tion with nature and society. Environmental education is the development of a careful and caring attitude 
towards the natural environment and, in general, to all living things on our planet, the development of an un-
derstanding of the increased value of nature, the obligation of rational environmental management, readiness 
and participation in the conservation of natural resources and life in general. 
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Введение 
История возникновения и существования человечества неразрывно связана с историей 

самой природы. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы и 
человека переросли в глобальную экологическую проблему, поэтому система образования 
должна поставить перед собой задачи, связанные с повышением эффективности подготовки 
обучающихся к профессиональной экологической деятельности [1, 2].  

Рациональное природопользование и проблемы охраны природы находятся в центре 
внимания не только у экологов и ученых, но и практически у всех специалистов в области 
экологии. Последние десятилетия отмечены небывалым отрицательным воздействием на ок-
ружающую среду антропогенных факторов, причем в глобальном масштабе.  

Негативные влияния цивилизации на экологию настолько велики, что они провоциру-
ют не только истощение биоресурсов в природных системах, но и появление парникового 
эффекта, озоновых дыр, радиоактивной контаминации, цунами, тайфунов и т. д. Загрязнение 
окружающей среды способствует нарушению функциональных связей между элементами 
биогеоценозов, что приводит к тотальной потере здоровья, снижению иммунитета и умень-
шению трудоспособности населения Земли, к резкому росту количества заболеваний, к по-
явлению новых, весьма опасных вирусов и других патогенных агентов. 

Следует отметить, что если человечество в ближайшее время не станет бережно отно-
ситься к природе, то оно будет способствовать своей гибели. Для того чтобы этого избежать, 
нужно сегодняшним обучающимся привить экологическую культуру и ответственность. 
Причем экологическое воспитание необходимо начинать со школьного возраста, так как 
приобретенные в этом возрасте экологические знания в дальнейшем смогут трансформиро-
ваться в прочные убеждения. 

Как показывает практика, в том числе и передовых зарубежных стран, формированию 
позитивной экологизации как воспитательного, так и образовательного направления будет 
способствовать система экологических знаний, которая должна охватить практически все 
ступени обучения и воспитания – от детского сада до высшей школы [1–3]. Поэтому в разви-
тии современной школы к приоритетным направлениям следует отнести экологическое вос-
питание. Его главной целью следует считать практическую деятельность природоохранного 
характера, которая необходима для гармоничного развития обучающихся.  

С учетом вышесказанного преподаватели и специалисты любого профиля, имеющие кос-
венное и прямое отношение к охране окружающей среды, должны сами знать природоохран-
ное законодательство, иметь глубокие практические и теоретические знания, определенные 
навыки практического характера и уметь правильно использовать их в повседневной жизни. 

Важной задачей воспитания и образования обучающихся является формирование у них 
как экологического сознания, так и мышления, что вместе составляет экологическую культу-
ру [4–7].  

Под экологическим сознанием чаще всего понимают осознание человеком своей роли 
на планете и, самое главное, ощущение себя единым целым с окружающим миром. Эколо-
гическое мышление в данном случае – это глубокое взаимопонимание человека и природы, 
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экологически ориентированное формирование мировоззрения и культуры бережного отно-
шения к природе [1; 8]. Экологическое сознание и экологическое мышление составляют 
экологическую культуру и должны отображаться в экологическом образовании и воспи-
тании. 

Цель настоящей работы – исследование основных направлений и составляющих цело-
стной системы экологического образования и воспитания такого человека, который 
не только будет обязан обладать багажом экологических знаний, но и освоит положительный 
образ жизни по отношению к окружающей среде с ее экологическими системами. 

 
Экологическое воспитание 
Экологическое воспитание – это адресное упорядоченное воздействие на духовное раз-

витие обучающихся, формирование у них ценностных установок по защите окружающей 
среды, нравственно-экологической позиции индивидуума, развитие навыков необходимого 
экологического взаимодействия с природой.  

В начале XXI в. экологическому воспитанию стали уделять особое внимание практиче-
ски во всех передовых странах мира, что связано с пониманием важности сохранения экоси-
стем [9, 10]. Экологическое воспитание во всех передовых странах включает сферы педаго-
гической деятельности с обучающимися раннего детского возраста. Такое воспитание дает 
большую возможность решения экологического вопроса.  

В структуре экологического образования первенствующее место занимает дошкольный 
возраст, который должен стать первой ступенью в формировании обязательного ответствен-
ного отношения детей к экологическим системам и здоровью человека. Фундамент личност-
ной экологической культуры закладывается именно в этот период. Формирование основ эко-
логической культуры начинается с привития ребенку правильного отношения к природе. Та-
кое отношение ребенка к окружающей среде может строиться только на определенных зна-
ниях экологического характера. Без любви ребенка к природе и без знаний о ней затрудни-
тельно человеческое существование. 

В настоящее время экологическое воспитание должно выступать в качестве приоритет-
ного направления по развитию современной экологической школы в самой системе образо-
вании. Современная экологическая школа должна решать две задачи: 1) исследовать и изу-
чать окружающую среду и экологические системы во взаимосвязи; 2) проявлять максималь-
ную заботу о сохранении экологических систем на основе разумных решений. 

Еще в 2000 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в своем док-
ладе выразил крайнюю озабоченность низким уровнем понимания того, что на планете стало 
гораздо больше экологических проблем, которые затронут также и будущее поколение. Се-
годня существует понимание того, что именно воспитание способствует повышению уровня 
общественной экологической культуры, которая во многом определяет природоохранную 
деятельность государства и различных некоммерческих организаций. 

Таким образом, к общей цели экологического воспитания следует отнести подготовку 
такого индивидуума, который осведомлен о том, как его образ жизни влияет на экологиче-
ские системы и как его выбор взаимодействия с окружающей средой будет способствовать 
либо ее уничтожению, либо сохранению.  

Экологическое воспитание содействует повышению уровня экологической культуры и 
эффективности эколого-просветительской работы, что, в свою очередь, оказывает влияние на 
формирование целесообразной природопользовательской политики государства [11]. Кроме 
того, экологическая воспитательная работа способствует расширению спектра экологических 
прав и обязанностей граждан, что тесно связаны с обеспечением охраны окружающей среды 
и формированием общественного экологического мировоззрения. 
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Р. Риклефс относительно сохранения экологических систем сказал следующее: «Если 
мы хотим достичь согласия с Природой, то мы должны во многих случаях принимать усло-
вия, отображающие основные законы, которым подчиняются все существующие организмы 
и перед которыми, в конечном счете, вынуждено будет склониться и человечество [12].  

Для максимальной эффективности и достижения целей экологического воспитания очень 
важно заполнить все экологические мероприятия местными материалами о ситуации в эколо-
гических системах в районах, городах, областях, где проживают сами обучающиеся. Такой 
подход будет особенно эффективен в процессе самостоятельной поисково-исследовательской 
деятельности обучающихся. Любая исследовательская инициатива способствует воспитанию 
обучающихся (школьников, студентов, магистрантов и т. д.), в результате чего увеличивается 
интерес к изучению экологического состояния, экологических проблем родного края. 

Для формирования позитивного отношения к окружающей среде обучающиеся должны 
активно участвовать в различных конкурсах, посвященных экологии, в акциях (например, 
проводимых заповедником), которые прививают бережное отношение к природной окру-
жающей среде, растительному и животному миру, особенно к родному краю, то есть к тер-
ритории, на которой проживает обучающийся. В экологическом воспитании должна присут-
ствовать материальная база, включающая парки, музеи, экологические центры и т. д. Прак-
тически все учебные предметы (ботаника, зоология, биология, химия, общественные и даже 
математические и художественные) формируют в различной степени понимание об окру-
жающей среде, а главное – о способах ее сохранения. 

 
Экологическое образование 
Экологическое образование – это выработка у обучающихся бережного и заботливого 

отношения к природной окружающей среде и вообще ко всему живому на нашей планете, 
развитие понимания повышенной ценности природы, обязательности рационального приро-
допользования, участие в сохранении природных богатств и всего живого. 

Экологическое образование – это трудный и долговременный социально-педагогиче-
ский процесс, который направлен не только на усвоение знаний, формирование компетенций 
и грамотности, но и на формирование мышления, воли, эмоций обучающихся, необходимых 
в работе по защите, улучшению окружающей среды, в целом – формирование экологическо-
го сознания и экологической культуры. Все это должно быть направлено на генерацию соци-
ально активной жизненной позиции индивидуума в потребности заботливого отношения к 
экологии [8; 13].  

Непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности в экологическом об-
разовании должен быть направлен на формирование системы практических и научных зна-
ний и умений, а также ценностных ориентаций, связанных с охраной окружающей среды, 
включая правильное поведение и деятельность по отношению к экологическим системам. 
Кроме того, в систему экологического образования должны быть заложены принципы науч-
ности, интеграции, гуманизма, непрерывности, систематичности, взаимосвязанности рас-
крытия глобальных, региональных и локальных аспектов экологии [13].  

В школьных программах России, к сожалению, сегодня нет самостоятельного предмета 
«экология», она изучается только в интегрированном варианте. Экологическое образование в 
российской школе создано по принципу спирали, то есть после каждого витка происходит 
обобщение, в результате чего виток начинается в начальной школе, а заканчивается только в 
одиннадцатом классе.  

Осуществляться экологическое образование может либо через экологизацию традици-
онных дисциплин, либо через преподавание специального учебного курса, но оба подхода 
возможно объединить и представить в смешанной модели. Модульное построение экологи-
ческого образования придаст принципиальное значение системе экологических знаний.  
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Первый модуль является базисным, он основан на синтезе экологических знаний с по-
вышенной степенью обобщения. Система «общество – природа» и протекающие в ней про-
цессы в данном случае являются объектом изучения. В первом модуле делается упор на 
планетарную, глобальную направленность воздействия общества на окружающую среду, на 
те изменения, которые фиксируются после воздействия общества на природу и биосферу 
в целом.  

Второй модуль предусматривает рассмотрение вопросов рационального природополь-
зования, выработку умения ориентироваться на экологическую обстановку в конкретном 
случае, в конкретной ситуации и на конкретной территории для принятия взвешенного эко-
логического решения по улучшению положения, а в дальнейшем – готовить индивидуума к 
бережному отношению природной окружающей среды.  

Третий модуль следует отнести к прикладным, он аккумулирует экологические знания, 
но уже профессионального характера. Именно знания этого уровня будут содействовать 
формированию ответственного отношения специалиста к трудовой деятельности. Выбор оп-
тимальных средств и методов экологического обучения должен определяться концептуаль-
ным составом научных знаний и особенностями рассматриваемых во время занятий экологи-
ческих проблем. 

Полученная в результате неформального обучения (экскурсии по природным нетрону-
тым местам, использование средств массовой информации, чтение литературных текстов, 
посещение экологических музеев, выставок, вечеров, участие в работе различных организа-
ций по охране природной окружающей среды) система знаний позволяет создать основу для 
формирования экологически грамотной личности [1].  

В создании отечественной системы вузовского образования с экологической направ-
ленностью позитивные тенденции пока не появляются. Необходимо отметить, что, согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС 
ВО), на всех существующих специальностях гуманитарного, естественного и технического 
характера во всех вузах должны преподаваться учебные дисциплины: экология, экология с 
основами биологии, концепции современного естествознания, экологический менеджмент (в 
экономических вузах) и т. п. Но не все государственные вузы Российской Федерации строго 
придерживаются требований ФГОС ВО, особенно в плане их экологической составляющей: 
во многих отечественных вузах не только не расширили познания об экологических ценно-
стях, но и исключили концепции современного естествознания из учебного плана (например, 
в Самарском государственном экономическом университете). Иными словами, не реализует-
ся современная парадигма высшего образования, которая должна обеспечивать интеграцию 
естественно-научного и гуманитарного образования. 

К сожалению, как показывает практика, и в дополнительном экологическом образова-
нии больше проблем, чем достижений, например: материально-техническая база морально 
устарела и требует модернизации; в кадровом обеспечении назрела необходимость привле-
чения квалифицированных специалистов; требуются дополнительные финансовые средства 
для развития дополнительного образования в сфере экологии. 

 
Выводы 
1. Установлено, что экологическое воспитание – это адресное упорядоченное воздейст-

вие на духовное развитие обучающихся для формирования у них позитивных установок, 
нравственно-экологической позиции, умения и навыков экологически мотивированного вза-
имодействия с природой и социумом.  

2. Исследования показывают, что экологическое образование и воспитание являются 
необходимыми условиями для сохранения окружающей среды. Преподаватели и учителя 
должны быть активными участниками природоохранных операций разного уровня. 
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3. Выявлено, что экологическое образование и воспитание являются основой экологи-
ческого благополучия общества и представляют особую развивающуюся систему естествен-
ных и социальных знаний, которая использует достижения многих наук.  

4. Экологическое образование и воспитание представляют собой область целенаправ-
ленной педагогической деятельности, рассчитанной на изменение качественных параметров 
отношения человека и общества к окружающей среде. 
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Аннотация. На основе прикладного социологического исследования и статистической инфор-
мации дается оценка криминогенной ситуации и работы сотрудников межмуниципального отдела 
полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Березниковский» Пермского края. 
Методом социологического опроса определен уровень доверия жителей г. Березники и Усольского 
муниципального района Пермского края к представителям правоохранительных органов. Проводится 
утверждение, что для достижения правопорядка полиция должна быть ориентирована не только на 
милитаризованные структуры, наряду с репрессивными мерами должна набирать силу ориентация на 
социальное обслуживание населения.  
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Abstract. On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime situation 

and the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry “Berezniki” Perm ter-
ritory. The method of the sociological survey determined the level of trust and the residents of the city of 
Berezniki and Usolye municipal district of the Perm territory to representatives of law enforcement agencies. 
States that in order to achieve the right order and the police must be focused not only on the militarized 
structure, but also, along with repressive measures, should be a growing trend, oriented towards the social 
service of the population. 
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Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного поряд-
ка, собственности и обеспечение общественной безопасности – эти вопросы всегда находят-
ся в центре внимания политиков и общественности [1, с. 19].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства1. .……………..…………………………………………………………………….……  
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