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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается актуальность событийного туризма как пер-
спективного направления развития региональной экономики. Представлен событий-
ный календарь Самарского региона. Определены проблемы организации событийных 
мероприятий в Самарской области и пути их решения. 
Ключевые слова: внутренний туризм, региональная экономика, инвестиции, собы-
тийный туризм, спортивно-событийный туризм. 

 
В настоящее время сфера внутреннего туризма является перспективным 

направлением развития экономики России. Согласно ФЗ № 132-ФЗ от 4 октября 
1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» внутренний 
туризм – это туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно 
проживающих в Российской Федерации [5]. Регионы страны предлагают огромный 
диапазон аттрактивных туристских объектов, набирающих все большую популярность 
у российских и иностранных туристов. 

Развитие внутреннего туризма имеет большое значение для региональной эко-
номики. Сфера туризма вносит существенный вклад в региональную экономику путем 
расширения смежных отраслей народного хозяйства. Активизация сферы туризма 
способствует диверсификации экономики и повышению конкурентоспособности реги-
онов. Имеющийся в настоящее время региональный туристский потенциал в России 
позволяет развивать широкий спектр внутреннего туризма. 

Одним из наиболее актуальных направлений развития национальной экономики 
в области рынка туристских услуг является стимулирование событийного туризма в 
регионах. Опыт зарубежных стран демонстрирует значительную эффективность при-
менения событийного маркетинга как инструмента повышения туристической привле-
кательности территории. Событийный маркетинг в туризме – это использование дей-
ствующего события, для популяризации определенной территории и привлечения по-
требителей, которые не находят туристическое место достаточно привлекательным, 
чтобы посетить его без повода [1, С. 138]. Организация крупных мероприятий способ-
ствует повышению привлекательности туристской территории, формированию ее 
культурного, туристского бренда. 

mailto:galaktionova_l@mail.ru


Экономика и общество: перспективы развития. Выпуск 6 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~7~ 

Особенностями событийного туризма являются: точная согласованность плани-
рования путешествия с мероприятием, проходящем в определенном месте в конкрет-
ное время; уникальность и своеобразие мероприятия; возможность участия туриста в 
событии [3, С. 75]. Эксклюзивные туры, соединяющие в себе привычный отдых и уча-
стие в зрелищных мероприятиях приобретают все большую популярность. Событий-
ный туризм отличается праздничной атмосферой, специальными условиями отдыха 
и неизгладимыми впечатлениями. 

Событийный туризм – это одно из наиболее активно развивающихся туристских 
направлений Самарской области. Чемпионат мира 2018 года по футболу стал мощ-
ным толчком для развития инфраструктуры, поднятия престижа и туристкой привле-
кательности, притока инвестиций в экономику Самарского региона. Чемпионат мира 
принес городу Самара и региону в целом новые спортивные объекты, транспортные 
развязки, гостиницы, актуализированные общественные пространства. Город Самара 
посетили более 500 тысяч болельщиков из 140 стран [2]. Уникальное наследие миро-
вого события способствует дальнейшему развитию сферы туризма в регионе. 

Самарский регион отличается выгодным географическим расположением, разно-
образным рельефом, комфортным климатом, уникальным культурно-историческим 
наследием, развитой транспортной инфраструктурой. Однако наблюдается достаточно 
высокая конкуренция с соседними регионами в сфере развития внутреннего туризма, 
что стимулирует к формированию новых конкурентоспособных туристских продуктов. 

Событийный календарь территории региона разнообразен и насыщен разно-
уровневыми мероприятиями. Представлены практически все возможные виды собы-
тийных туров. Круглый год в регионе проходят фестивали, конкурсы, спортивные ме-
роприятия. 

Самарская область широко представлена в фестивальном движении. Самый по-
пулярный и старейший Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия 
Грушина проводится с 1968 года и собирает более 20 тысяч человек в первые выход-
ные июля, также проводится «Зимний Грушинский» на концертных площадках города 
Самары. Привлекли свою широкую аудиторию такие музыкальные дфестивали, как 
«Метафест», «Барабаны мира», «Тремоло» («Классика над Волгой»). 

Среди гастрономических ежегодных фестивалей Самарской области наиболее 
популярны: «Сызранский помидор» (город Сызрань), проводимый вместе с фестива-
лем духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»; «Жигулевская вишня» (село 
Ширяево городского округа Жигулевск); «Рыба моя» (город Тольятти). 

С 2016 года в Самаре проводится межрегиональный мультиформатный фести-
валь набережных «ВолгаФест», выделяющийся обширной культурной программой. 
«Ширяевская биеннале современного искусства» проводится с 1999 года по нечетным 
годам и является одним из брендов современного искусства в России. 

Этнокультурные фестивали также стали визитной карточкой Самарской области: 
этно-военно-исторический фестиваль «Битва Тимура с Тохтамышем», этнокультур-
ный фестиваль обрядовых действий «Злат венец», этнический фестиваль «Протока», 
этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». 

В Самарской области проводится большое количество театральных фестивалей 
и конкурсов разного уровня. Среди них Всероссийский фестиваль «Волжские теат-
ральные сезоны», Всероссийский фестиваль – лаборатория театров для детей «Зо-
лотая Репка», межрегиональный мультиформатный фестиваль моды «Поволжские 
сезоны Александра Васильева», фестиваль классического балета имени Аллы Ше-
лест включён в Европейскую фестивальную ассоциацию, фестиваль уличного театра 
и современного искусства «Пластилиновый дождь». 

Поэтому Самарская область стала площадкой для самых разнообразных фести-
валей, получивших известность за пределами России, и неоднократно подтверждала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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свое лидерство в этом направлении, получив награды во многих профессиональных 
премиях. 

В 2020-2021 годах некоторые ежегодные фестивали были отменены или перене-
сены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но несмотря на существовавшие 
ограничения, в 2021 году было организовано много популярных для туристов собы-
тийных мероприятий, в том числе за счет изменения формата проведения. Например, 
фестиваль «Волгафест» был преобразован из трехдневного в двухнедельный. Со-
гласно данным, полученным с помощью технологии Big data, в период с 7 по 20 июня 
фестиваль набережных посетило более 515 тысяч человек. Столько же длился меж-
дународный фестиваль искусств «Шостакович XX век». Это позволило гостям сплани-
ровать наиболее удобный график посещения мероприятий и ознакомиться с Самар-
ской областью, не привязываясь к одному лишь уикенду. Изменение формата прости-
мулировало увеличение дополнительного турпотока и значительно поддержало пред-
приятия отрасли [2]. 

Ежегодные спортивные мероприятия в Самарской области также способствуют 
формированию конкурентоспособного комплексного туристского продукта. Возраста-
ние роли спорта в жизни людей является положительной тенденцией к развитию спор-
тивно-событийного туризма. Самое известное ежегодное спортивное мероприятие Са-
марской области – «Жигулевская кругосветка», организуется в виде прохождения вод-
ного туристского маршрута по рекам Волга и Уса вокруг Самарской Луки на ялах и бай-
дарках. В мероприятии участвуют туристы из разных стран и регионов России. Наби-
рает популярность и массовость ежегодный туристический слёт памяти Юрия Захарова 
и его товарищей («Захаровский слет») в Жигулевских горах Самарской области. 

Развитию событийного направления туризма уделено приоритетное внимание в 
государственной программе Самарской области «Развитие туристско-рекреационного 
кластера в Самарской области» на 2015-2025 годы» [4]. В целях продвижения собы-
тийного туризма сформирован туристско-рекреационный кластер «Событийная агло-
мерация», ориентированный на организацию мероприятий международного уровня. 

Проблемы развития туристской отрасли Самарской области определяются нега-
тивными политическими и экономическими изменениями в обществе, сложной эпиде-
миологической ситуацией. Ограничивающим фактором увеличения притока туристов 
в регион является также недостаточная информированность о туристских продуктах 
и услугах. 

Таким образом, Самарская область представлена огромным многообразием со-
бытийных мероприятий, имеющих инвестиционную привлекательность, что является 
значительным конкурентным преимуществом перед другими регионами. Событийный 
туризм – одно из самых перспективных и востребованных направлений развития ре-
гиональной экономики. Развитие данного направления в Самарской области требует 
комплексного подхода, полноценного развития туристской инфраструктуры, эффек-
тивного информационного сопровождения. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ, МЕТОДАХ И ПРИНЦИПАХ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в данной статье исследуется понятие, методология, основополагающие 
принципы государственной финансовой деятельности. В том числе, анализируются 
основные функции финансовой деятельности, осуществляемые посредством государ-
ственных органов. Данная работа включает в себя анализ полномочий, осуществляе-
мых Президентом РФ, играющих важную роль в развитии экономики и стабильности 
финансовой системы. Рассматривается процесс планирования и прогнозирования 
экономической ситуации в стране. 
Ключевые слова: финансы, государство, финансовая деятельность, государствен-
ные органы, экономика. 

 
Понятие «финансы», как экономическая категория, активно используется как гос-

ударством, так и органами местного самоуправления при осуществлении процесса 
управления обществом. Данное понятие занимает центральное место в науке финан-
сового права и в первую очередь рассматривается в государственно-финансовой де-
ятельности. 

В качестве особенностей экономического аспекта возможно выделить тот факт, 
что финансы могут рассматриваться в качестве экономических отношений, которые 
возникают по поводу трех основных процессов с использованием денежных фондов 
для выполнения важнейших задач государства, а также его территориальных подраз-
делений и организаций по достижению наиболее высокого уровня социально-эконо-
мического развития. 

Содержание финансовой деятельности государства способно выражаться в 
списке многочисленных функций в сфере трёх основных этапов движения денежных 
фондов государства, среди которых возможно выделить денежные средства бюджет-
ных и кредитных ресурсов, а также государственных предприятий, финансовые сред-
ства отрасли народного хозяйства и страховых денежных фондов. 

Основные задачи и функции финансовой деятельности уполномочены выпол-
нять такие органы государственного управления Российской Федерации и многочис-
ленных субъектов, как государственные комитеты, департаменты и министерства. 
Важно подчеркнуть, что осуществление таких функций должно выполняться в рамках 
компетенции отрасли и сферы управления. 

mailto:yana.kamaeva99@gmail.ru
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Осуществляемая финансовая деятельность государственных органов основыва-
ется на предопределенных принципах, а именно фундаментальных правилах и требо-
ваниях, которые выражают основополагающие характеристики и целенаправленность. 

Законность, гласность, плановость, федерализм, равенство есть основные такие 
принципы, закрепляющиеся Конституцией Российской Федерации. 

Принципом федерализма принято называть признак установления разграниче-
ний компетенций Российской Федерации и ее субъектов в области осуществляемой 
финансовой деятельности [5, С. 430].Так, в статье 71 Конституции РФ зарегистриро-
вано, что в ведении Российской Федерации находятся осуществление кредитного уре-
гулирования, денежной эмиссии, финансовое и валютное регулирование государства, 
а также все операции, осуществляемые с федеральным бюджетом, налогами и сбо-
рами и т. д. Согласно статьей 72 к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов относят защиту прав и свобод человека и гражданина, защиту государ-
ственной собственности, действия, связанные с контролем и развитием сферы науки 
и образования, культуры и т. д. [1] 

Под принципом законности понимается, что процесс движения фондов денежных 
средств наиболее детальным образом должен регламентироваться нормами финан-
сового права, которые соблюдаются с возможностью применения мер государствен-
ного принуждения. 

В процессе осуществления деятельности в области финансов процедура дове-
дения до сведения граждан с помощью СМИ, регистрации различных проектов фи-
нансово-правовых актов, а также принятых результатов проверок и отчетов, принято 
называть принципом гласности. 

Принципом плановости призвано считать тот факт, что в основе финансовой де-
ятельности государства лежит целостная система финансово-плановых актов. Их по-
рядок составления, утверждения, исполнения, а также их структура закреплены в нор-
мативно-правовых актах [3]. 

Необходимо подчеркнуть и то, что деятельности в области финансов может осу-
ществляться многочисленными методами, среди которых методы собирания фондов 
денежных средств, а также методы распределения и использования фондов. 

С целью осуществления финансовой деятельности в качестве основополагаю-
щей функции были сформированы специальные органы управления на государствен-
ном уровне. Среди них Министерство финансов, Федеральное казначейство, Феде-
ральная налоговая служба, Банк России. 

В соответствии с Конституцией РФ, полномочия Государственной думы распро-
страняются на обсуждение и принятие федеральных законов по вопросам федераль-
ного бюджета, федеральных налогов и сборов, а также урегулирование процессов та-
моженных органов, денежные эмиссии и т. д. 

Президент России в качестве главы государства в области финансов должен 
обеспечить наиболее согласованное взаимодействие и функционирование государ-
ственных органов власти, а также определить основополагающие направления внеш-
ней и внутренней политики федерации, в соответствии с которыми должна строиться 
финансовая политика. Также в полномочия Президента Российской Федерации входит 
разработка указов по вопросу особенностей денежно-кредитной политики. 

Закрепленные российской Конституцией полномочия Президента включают в 
себя и финансово-бюджетное управление в области существующих финансово-бюд-
жетных проблем. Данная деятельность распространена на области государственных 
финансов, налоговой политики, особенностей процесса ценообразования, характери-
стик кредитных отношений и денежного обращения [1]. 

В главном законе государства закреплены функции и Правительства в данной 
области. Так, его основные задачи в этой отрасли отражают обеспечение проведения 
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единой кредитной, денежной и финансовой политики, разработку федерального бюд-
жета, предоставление его Государственной думе, а также обеспечение его исполне-
ния. И это далеко не все полномочия данного государственного органа, которые за-
фиксированы в федеральном конституционном законе 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ 
«О правительстве Российской Федерации» [2]. 

Таким образом государственные органы управления Российской Федерации и ее 
субъектов выполняют основополагающие цели в сфере финансовой деятельности. 

Финансовой деятельностью федерации является особый вид деятельности по 
осуществлению государственной власти и управления финансами на высшем уровне. 
Данная деятельность должна регулироваться нормами административного права и 
направлена на наиболее четкий процесс распределения средств между Российской 
Федерации, субъектами, муниципальными образованиями, а также отраслями соци-
ально-культурной и экономической сферы. 

Финансовая деятельность значима еще и благодаря функциям, среди которых 
возможно выделить образование государственных муниципальных денежных форм, 
распределение и использование государственных ресурсов, контроль за движением 
денежных фондов, а также эмиссия финансовых ресурсов. 

Органами государственной власти и государственного управления деятельности 
в сфере государственных финансов осуществляется финансовая деятельность с по-
мощью различных способов практического достижения целей и теоретического иссле-
дования. Такие способы имеют название «методы». 

К методам собирания принято относить такие методы, как налоговый, метод доб-
ровольных взносов, который способен выражаться в покупке ценных бумаг, диревати-
вов, открытии вкладов в банках и т. д. 

В процессе распределения и использования государственных финансовых ре-
сурсов должна применяться такие основные методы, как метод финансирования, кре-
дитование и др. 

Метод финансирования обычно выражается в безвозмездном и безвозвратном 
процессе предоставления денежных знаков. Он характеризуется применением в отно-
шении организаций государства [4]. 

В свою очередь, под кредитованием понимается представление финансовых ре-
сурсов на условиях возвратности, однако применяется он и в отношении частных ор-
ганизаций, в отличии от метода финансирования. 

Особая структура и организация органов власти, которая установлена в федера-
ции, получила название «форма». 

Среди форм принято выделять правовую и неправовую. 
Правовой формой принято считать установление правовыми нормами внешнее 

выражение активных действий органов государственной власти и органов на уровне 
местного самоуправления, распоряжающиеся финансовыми ресурсами в пределах 
своих полномочий и на определенной уровне [4]. 

К неправовым формам следует отнести те, которые имеют локальный характер 
и обеспечивают тем самым реализацию отдельных финансовых процедур, среди ко-
торых выделяют процесс инструктирования финансовой службы организации, разъ-
яснения финансового законодательства и т. д. Такие формы создают предпосылки для 
осуществления правовых норм, ведь именно в них проявляется государственно-власт-
ный характер функционирования органов государственной власти в финансовой 
среде. 

Как и любое многоступенчатое строение, финансовая деятельность призвана об-
ладать особенными принципами, среди которых защита всех существующих прав соб-
ственности, принцип соблюдение финансовой дисциплины, принцип целенаправлен-
ности распределения финансовых ресурсов, принцип гласности, принцип планирован-
ности и др. 
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Принципы тесно связаны с такой структурой, как средства. Среди средств фи-
нансовой деятельности возможно выделить правовые, бухгалтерские, коммуникаци-
онно-технические, операционные нормы. 

Нормы бухгалтерского учета особо важны, так как отношения в области финан-
сов носят денежный характер и требуют контроля со стороны фискальных органов. 

Операционные средства также носят значимый характер и включают разные до-
кументы бухгалтерской финансовой отчетности. 

А правовые нормы занимают особое место в данной системе, так как считаются 
одним из важнейших средств осуществляемой деятельности в области финансов, 
ведь денежные отношения обладают признаком обусловленности фактом существо-
вания государства и проявляются именно в государственных формах. 

Итак, в данной структуре важное место занимает методы финансовой деятель-
ности, а именно конкретные способы осуществления государством процессов форми-
рования, распределения, организации и использования финансовых фондов. 

Среди методов формирования возможно выделить такие, как безвозвратное и 
возвратное изъятие денег, привлечение денежных знаков на основании реализации 
государственных услуг, полученный доход от использования имущества государства, 
а также эмиссия денежных знаков. 

Методы распределения характеризуются процессом финансирования, кредитова-
ния, и, соответственно, выполнением государством своих обязательств в данной сфере. 

К методам организации относят процесс планирования и прогнозирования их ис-
пользования, а также осуществление необходимого особо значимого этапа – контроля 
за использованием денежных фондов. 

В настоящее время быстро внедряемые элементы структуры валютного кон-
троля с целью сохранения прочной стабильности российской финансовой системы, 
среди которых внедрение ограничений на обмен, снятие валюты со вкладов, необхо-
димо оставить на неопределенный срок. К началу 2022 года запас суммы капитала 
российских банков с учетом накопленных буферов и макронадбавок возрос до 7 трлн 
рублей, а это даже больше, чем половина от всеобщего объема суммы капитала. И 
данной величины считается вполне достаточной для покрытия 10% потерь по креди-
там, что в 2–3 раза превысило уровень годовых потерь в прошлые кризисы в истории 
российской финансовой системы. 

Именно поэтому на современном этапе развития российской экономики финан-
совая деятельность занимает первостепенное место в государственной и обществен-
ной жизни страны. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА СБЫТОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: в статье авторы рассматривают методику оценки степени и качества 
приверженности покупателей целевого рынка к торговому предприятию. Приведены 
результаты оценки приверженности покупателей к торговым предприятиям различ-
ного уровня специализации. Для определения степени приверженности покупателей 
использованы такие показатели, как регулярность посещения покупателями предпри-
ятия и степень повторности покупок. Рассмотрена матрица определения привержен-
ности покупателей и степени удовлетворенности их спроса в торговых предприятиях 
различного уровня специализации. 
Ключевые слова: покупатели, целевой рынок, приверженность покупателей, марке-
тинговая ориентация предприятий, товар, сбыт. 

 
В условиях усиления маркетинговой ориентации предприятий предпосылкой эф-

фективной сбытовой деятельности выступает не только идентификация целевого 
рынка предприятия, но и его детальное изучение на основе выявления связей между 
различными характеристиками потребителей, их отношением к предприятию и осо-
бенностями поведения. Это обусловливает необходимость использования психогра-
фических критериев сегментации, одним из которых является приверженность поку-
пателей к предприятию и его товарам [1, С. 123]. Использование для определения 
степени приверженности покупателей таких показателей, как регулярность посеще-
ния покупателями предприятия и степень повторности покупок, позволяет определить 
поле приверженности предприятия, которое состоит из числа покупателей, регулярно 
посещающих предприятие и покупателей, осуществляющих повторную покупку, из 
числа непостоянных покупателей и имеющих статус потенциальных сторонников. От-
ношение количества покупателей поля приверженности к общему числу покупателей 
и дает возможность определить степень приверженности покупателей к конкретному 
предприятию в данный период времени [2]. Чем ближе полученный показатель к 1, 
тем выше степень приверженности покупателей. 

Оценивая степень приверженности покупателей, очень важно определить тип 
приверженности, потому что от него будет зависеть маркетинговая тактика предприя-
тия. Существуют 4 типа приверженности покупателей к предприятию: эмоциональная, 
приверженность ради самоутверждения, приверженность в силу нерентабельности 
перехода к другому продавцу, приверженность в силу выгоды [3, С. 204] (таблица 1). 
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Таблица 1 – Типы приверженности покупателей к предприятию и их 
характеристика 

 
Типы приверженности Характерные особенности 

Эмоциональная приверженность. Уникальные события, создающие длительную 
эмоциональную связь с торговым предприятием.  

Приверженность ради самоутверждения. Приобретение товара в данном предприятии для 
самовыражения и повышения самооценки, а также 
с целью произвести впечатление. 

Приверженности в силу нерентабельности пе-
рехода к другому продавцу. 

Приверженность объясняется неэффективностью 
поиска альтернативы и адаптации к ней.  

Приверженность в силу выгоды. Привязанность основана на выгоде покупки (пред-
приятие расположено вблизи от дома, по дороге 
домой и т. д.). 

 
Типы приверженности имеют не одинаковую степень значимости для предприя-

тий разного уровня специализации [4]. Для определения весовых коэффициентов ти-
пов привязанности на предприятиях, нами был проведен опрос специалистов, кото-
рые занимаются сбытом. Обобщенные результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Значимость типов привязанности для предприятий различного 

уровня специализации (коэффициенты) 
 

Типы  
приверженности 

Типы предприятий 

Универсаль-
ные 

Смешан-
ные 

Комбиниро- 
ванные 

Специализированные 

Эмоциональная при-
верженность 

0,2 0,2 0,1 0,3 

Приверженность ради 
самоутверждения 

0,2 0,1 0,4 0,4 

Приверженность в 
силу нерентабельно-
сти перехода к дру-
гому продавцу 

0,3 0,3 0,4 0,2 

Приверженность в 
силу выгоды 

0,3 0,4 0,1 0,1 

Итого: 1 1 1 1 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что для специализированных пред-

приятий особый интерес представляют покупатели, которые имеют приверженность 
ради самоутверждения и эмоциональную привязанность. Поэтому предприятия стре-
мятся создать долгосрочную эмоциональную связь с покупателями. Небольшое зна-
чение для этих предприятий имеет приверженность в силу выгоды. Смешанные же 
предприятия с данным типом приверженности уделяют особое внимание покупате-
лям, так как для этих предприятий слишком важно привлечь как можно больше поку-
пателей, проживающих или работающих недалеко от них. Наряду с приверженностью 
в силу выгоды, приверженность в силу нерентабельности перехода к другому про-
давцу для универсальных предприятий имеет несколько большее значение, чем два 
других типа приверженности, хотя ярко обнаруженного значения для этих предприя-
тий не имеет никакой из типов приверженности. Для комбинированных предприятий 
особый интерес вызывают покупатели с типом приверженности ради самоутвержде-
ния и в силу нерентабельности перехода к другому продавцу. 

Ранжирование покупателей поля приверженности по типам приверженности (на 
основе обобщенных данных анкетного опроса) и взвешенная оценка их количества 
позволяют определить качество приверженности покупателей предприятия по следу-
ющей методике (1) [5, С. 245]: 
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n=4 
Ʃ Pi*di, 

K=
𝑖=1

Ʃ 𝑑𝑖
,       (1) 

где: 
K – качество привязанности; 
Pi – число покупателей; 
i – тип привязанности; 
di – весовой коэффициент соответствующего типа привязанности. 

В таблице 3 приведены обобщенные данные и расчетные показатели оценки сте-
пени и качества приверженности покупателей к предприятиям, которые исследовались. 

 
Таблица 3 – Оценка степени и качества приверженности покупателей предприя-

тий разного уровня специализации 
 

Показатели Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Типы предприятий 

Универ-
саль-
ные 

Смешанные Комбиниро-
ванные 

Специализи-
рованные 

Число опрошенных поку-
пателей  

Чел. 360 240 240 360 

Число покупателей, ко-
торые регулярно посе-
щают предприятие 

Чел. 82 164 89 103 

% 22,8 68,3 37 28,6 

Число покупателей, ко-
торые совершают по-
вторную покупку, в том 
числе: 

     

– из числа постоянных 
покупателей 

Чел 67 53 40 52 

% 18,6 22,1 16,7 14,6 

– из числа непостоянных 
покупателей. 

Чел 33 40 19 30 

% 34 13 21 22 

Общее число покупате-
лей поля приверженно-
сти, в том числе: 

Чел. 116 177 110 125 

1-го типа приверженно-
сти, (P 1) 

Чел. 10 6 8 11 

% 8,6 3,4 7,3 8,8 

2-го типа приверженно-
сти, (P 2) 

Чел. 37 7 39 56 

% 32 4 35,5 44,8 

3 -го типа приверженно-
сти, (P 3) 

Чел. 39 63 36 35 

% 33,6 35,6 32,7 28 

4-го типа приверженно-
сти, (P 4) 

Чел. 30 101 27 23 

% 25,8 57 24,5 18,4 

Степень приверженности  0,32 0,73 0,46 0,34 

Качество приверженно-
сти 

 30,1 61,2 33,5 35,0 

 
Смешанные предприятия большая часть покупателей (57%) посещает ради вы-

годы, а поскольку это – наиболее значимый тип приверженности для предприятий та-
кого типа, то они имеют высшее качество приверженности. 

В универсальных магазинах превалирует приверженность в силу нерентабель-
ности перехода к другому продавцу (33,6%). Качество приверженности на предприя-
тиях этого типа ниже, чем у других предприятий. 

Для повышения степени и качества приверженности покупателей предприятиям, 
целесообразно учесть следующие предложения: 
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– универсальным предприятиям усилить стимулирующее влияние на потенци-
альных сторонников, а также разрабатывать маркетинговые мероприятия, направлен-
ные на увеличение числа покупателей, имеющих приверженность в силу выгоды; 

– стратегической возможностью повышения качества приверженности для ком-
бинированных предприятий может быть увеличение числа покупателей, имеющих 
приверженность в силу нерентабельности перехода к другому продавцу за счет пред-
ложения дифференцированных по качеству и цене товаров для четко определенных 
целевых сегментов [6, С. 34]; 

– повысить качество приверженности к специализированным предприятиям це-
лесообразно за счет увеличения числа покупателей, имеющих эмоциональную при-
верженность. Для этого необходимо наряду с поддержанием высокого имиджа пред-
приятия повышать имидж товаров, реализуемых с помощью паблисити. 

Для торговых предприятий в современных условиях важным является анализ со-
стояния спроса, который целесообразно проводить с учетом степени приверженности 
покупателей. В таблице 4 приведена матрица приверженности и удовлетворенности 
спроса покупателей разного уровня специализации. 

 
Таблица 4 – Матрица приверженности покупателей и уровня удовлетворенности 

их спроса в торговых предприятиях различного уровня специализации (%) 
 

Типы покупателей по сте-
пени привязанности 

Текущее состояние спроса 

реализованный нереализованный  
Ʃ явный скрытый 

Универсальные:  

– основной состав благо-
склонных покупателей 

8 2 13 23 

-потенциальные сторон-
ники 

2 3 5 10 

– прочие 21 34 12 67 

Итого: 31 39 30 100 

Смешанные: 

– основной состав благо-
склонных покупателей 

22 18 28 68 

-потенциальные сторон-
ники 

1 4,5 0,5 6 

– прочие 9 6,5 10,5 26 

Итого 32 29 39 100 

Комбинированные: 

-основной состав благо-
склонных покупателей 

22 4 11 37 

-потенциальные сторон-
ники 

4 3 2 2 

– прочие 16 11 27 54 

Итого 42 18 40 100 

Специализированные: 

-основной состав благо-
склонных покупателей 

8 3 18 29 

-потенциальные сторон-
ники 

5 0,5 0,5 15 

– прочие 38 14,5 12,5 65 

Итого 51 18 31 100 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что наивысшая степень удовлетворен-

ности спроса наблюдается у самых благосклонных покупателей в комбинированных 
предприятиях и у потенциальных сторонников специализированных предприятий. Од-
нако важным сигналом о стратегической проблеме снижения объема сбыта для этих 



Экономика и общество: перспективы развития. Выпуск 6 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~17~ 

предприятий выступает ситуация, при которой основная часть самых приверженных 
покупателей приобрела товары, которые не в полной мере отвечают их представле-
ниям (в данном случае имеет место нереализованный скрытый спрос). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет предприятиям прослеживать из-
менения спроса различных сегментов целевого рынка, выявлять стратегические про-
блемы в области сбыта, однако и требует последующей диагностики для определения 
причин, обусловливающих эти проблемы. Приверженность покупателей к предприя-
тию или его товарам существенно влияет на покупательскую активность, а, следова-
тельно, и на формирование поведения покупателей и выступает фактором, от кото-
рого зависит длительный успех сбытовой деятельности торгового предприятия в 
условиях маркетинговой ориентации. 
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Аннотация: в статье автор утверждает, что переход к формированию благоприят-
ной экономической среды невозможен без сокращения налогового прессинга. В ста-
тье дается обоснование необходимости уточнения понятия прибыли, подлежащей 
налогообложению, что позволит создать основу для налогообложения и остановить 
спад производства путем оставления у субъекта необходимых средств. 
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Развитие непроизводственной сферы обусловливают необходимость разра-
ботки и внедрения таких элементов регулирования экономических процессов, кото-
рые обеспечивают решение следующих задач: 

– стимулирование развития предприятий непроизводственной сферы, исходя 
из потребностей региона и государства в целом; 

– способствование повышению уровня занятости; 
– создание условий для нормального функционирования социальной инфра-

структуры. 
Решение этих задач требует аккумуляции и разделения инвестиционных ресур-

сов и местного бюджета [1, С. 34]. В связи с этим приоритетными направлениями 
финансово – кредитного и налогового регулирования являются: 

– усиление стимулирующей роли финансовых регуляторов путем пересмотра 
концепции формирования финансово – кредитной и налоговой политики, что позво-
ляет предприятиям оживить производство, обеспечить развитие и обновление до-
ходной части местного бюджета; 

– совершенствование организации налогового регулирования развития непро-
изводственной сферы с целью существенного сокращения масштабов теневой эко-
номики. 

Переход к формированию благоприятной экономической среды невозможен без 
сокращения налогового прессинга, что приводит к расширению базы налогообложе-
ния и увеличению реальных поступлений в бюджет [2]. Однако сам по себе переход 
от существующей острой фискальной налоговой политики, к более либеральной яв-
ляется чрезвычайно сложным моментом для формирования государственного бюд-
жета, поскольку в процессе адаптации субъектов ведения хозяйства к новым усло-
виям финансового регулирования экономических процессов, наблюдается спад по-
ступлений в бюджет. Поэтому следует проанализировать состояние доходов и рас-
ходов бюджета в существующем виде, чтобы прогнозировать тактику поведения в 
переходном периоде. Осуществление реформы финансово – кредитной и налоговой 
систем требует перевода формирования бюджета на режим переходного периода 
продолжительностью в один год. После достижения определенной стабилизации 
бюджетных поступлений появится возможность приступить к реальному сокращению 
налогообложения фонда заработной платы. 

Не менее важным вопросом является вопрос перераспределения средств 
между бюджетами разного уровня [3]. Основные мероприятия, связанные с социаль-
ной защитой и обслуживанием населения – медицина, образование, культура, посо-
бия. Следует предусмотреть необходимость оставления в местном бюджете не ме-
нее 50% всех поступлений. Только те области (населенные пункты), которые не мо-
гут за счет 50% отчислений налогов самостоятельно обеспечить расходы на эти ста-
тьи бюджета, при отсутствии перерасхода по различным статьям, могут претендо-
вать на дотации за счет государства. 

Развитие непроизводственной сферы, как основного фактора экономического 
роста и повышения жизненного уровня населения, нуждается в реформировании та-
кого важного направления формирования финансовых ресурсов предприятий, кото-
рым является начисление себестоимости продукции. 

Одним из ведущих факторов, способствующих демонстрации фиктивной при-
были предприятий является используемая система начисления себестоимости, ко-
торая влияет, как на государственный, так и на негосударственный секторы эконо-
мики. На данный момент к составляющим себестоимости продукции (затраты на про-
изводство отгруженной продукции, прирост незавершенного производства, прирост 
запасов готовой продукции) производственные запасы не включаются. Однако этот 
фактор является чрезвычайно весомый, особенно в условиях инфляции. Во многих 
мировых системах экономического учета, как правило, используется показатель 
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Inventory valiation adjusment (ИVA) – поправка на подорожание запасов, что вычисля-
ется достаточно просто: на основании физических измерителей необходимых запа-
сов в пересчете на реальные цены текущего момента, необходимые для их приоб-
ретения [4, С. 233]. Без введения этого показателя невозможно вообще применять 
общепринятые системы начислений. 

Выручка предприятия от реализованной (отгруженной) продукции успевает 
обесцениться и при возвращении на предприятие не покрывает затрат на производ-
ство в предыдущем объеме в условиях, когда цены на производственные нужды уже 
выросли. Необходимо либо привлекать средства извне, либо сокращать производ-
ство, к чему и прибегает большая часть предприятий независимо от форм собствен-
ности, практически исчерпав все резервы снижения себестоимости продукции. В то 
же время государственные предприятия прибегают к привлечению средств извне че-
рез льготные кредиты, бюджетное финансирование, другие источники правитель-
ственного происхождения, таким способом возвращая часть необходимых средств, 
которые предварительно у них изъяты. 

Необходимо введение четкой системы отчетности по факту реализации, что 
позволит прекратить маневры, направленные на укрытие выручки и избежание воз-
вращения ее в денежном измерении на предприятие, что стало распространенной 
формой реакции на чрезмерные изъятия из выручки без учета растущей себестои-
мости в условиях инфляции. Для этого необходимо определиться относительно са-
мого предмета себестоимости, который не должен быть предметом каких – либо пря-
мых или скрытых в цене косвенных изъятий и налогов (акциз, НДС и т. д.). То есть 
просто необходимо корректно определить при налогообложении ту сумму, которая 
фактически необходима для продолжения производства на прежнем уровне. Только 
с превышением этой суммы может осуществляться изъятие налогов в тех или иных 
нормах. Только в условиях, когда предметом налогообложения становится именно 
эта часть выручки, можно одновременно ввести систему отчетности «по начисле-
ниям», то есть не по кассовой выручке от реализации, а по факту отгрузки товара, 
предоставлять услуги без риска спровоцировать взрыв роста реализации прибыли – 
налога. 

Очевидно, что без уменьшения налоговой нагрузки в целом, проведение такого 
мероприятия, как внедрение расчета себестоимости по факту реализации, будет не-
возможно. Однако следует учитывать, что при продолжении практики налогообложе-
ния прибыли от кассовой выручки субъекта, а не по реализации, как таковой, и умень-
шении налогового давления, возникает риск закрепления тенденции субъекта к вы-
пуску продукции, которая по объективным причинам не находит спроса у потреби-
теля. Поэтому в порядке реализации законодательных актов первичным должно 
быть снижение налогового прессинга и непосредственно за ним или одновременно в 
пакете введение новой нормативной базы исчисления реализации по мировой си-
стеме начислений. 

Таким образом, понятие прибыли, подлежащей налогообложению, следует 
определить как разницу между продажной стоимостью отгруженной субъектом про-
дукции (услуги) и себестоимостью, определенной по текущим затратам на производ-
ство отгруженной продукции с учетом прироста запасов готовой продукции, незавер-
шенного производства и поправкой на удорожание запасов. Такая основа для нало-
гообложения позволит остановить спад производства путем оставления у субъекта 
средств, необходимых для его продолжения хотя бы на существующем уровне. 
Предложенные подходы к проблемам налоговой, бюджетной политики и местного 
самоуправления дадут возможность значительно уменьшить налоговое давление и, 
соответственно, активизировать экономику в целом и способствовать развитию хо-
зяйственной жизни регионов и населенных пунктов. 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые составляющие проблемы стаби-
лизации производства, его социализации, формирования условий для свободного 
творческого труда. Сделан вывод о том, что свободная индивидуальность, творческая 
личность может формироваться и реализовывать себя лишь при вполне определен-
ных условиях. Реализация этих условий предполагает активизацию инвестиционной 
деятельности, использование прогрессивных технологий, как на микроэкономиче-
ском, так и на институциональном уровне. 
Ключевые слова: социально-трудовая деятельность, общественное развитие, труд, 
рабочая сила, средства производства, человек. 

 
Проблема качественных и количественных изменений социально-экономических 

явлений всегда связана с человеком. Критерий прогрессивности социально – эконо-
мической системы определяется положением человека в обществе, как высшей цен-
ности, как центральной фигуры общественного развития. Человек существо обще-
ственное и в этом качестве он оказался, как полагают ученые последних двух веков, 
прежде всего, благодаря труду. Именно труд, как осознанная целенаправленная дея-
тельность, выделил человека из животного мира, наделил его сознанием и определил 
общественный характер его бытия. Как человек экономический, он имеет три каче-
ства: носитель рабочей силы, субъект производственных отношений, гражданин. Ха-
рактеристики, которые должна иметь рабочая сила в каждый данный момент, дикту-
ются состоянием применяемых средств производства. Исходная позиция такова, что 
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новая техника и технологии появляются на свет не сами по себе, их создает человек. 
Но когда новые средства труда приобретают распространение в производстве, про-
исходят изменения общего состояния рабочей силы [1]. Ручные орудия труда преду-
сматривали один тип работника, машина – второй, а достижения современной НТР – 
третий. 

Долгий путь эволюции человека в экономике обусловил соответствующие этапы 
развития его, как производительной силы: человек универсальный; человек специа-
лизированный; возврат к универсальному человеку, но на новом духовном уровне. 
Объективность универсализации человека, как производительной силы, была обу-
словлена использованием примитивных орудий труда, которые не требуют специаль-
ных знаний и подготовки. Специализация означала, что универсальный человек фи-
зического труда был заменен человеком – специалистом. В этом качестве он был пас-
сивным придатком машины: каждое машинное орудие выполняло отдельные опера-
ции, а его обслуживал узкоспециализированный рабочий. Вследствие этого возросла 
производительность труда, но для человека сузилось его рабочее пространство. Оно 
зависело не только от природы, но и от других людей с другими специальностями. 
Узкая специализация к тому же духовно обкрадывает человека. 

Специализированный труд стал результатом развития и становления машинного 
производства. Последнее вызвано тем, что человек является одновременно и произ-
водителем, и потребителем экономических благ. В каждый данный момент он высту-
пает либо в одном, либо в другом качестве. Как производитель он связан с условиями 
производства, как потребитель – с его результатами. Иными словами, с позиций про-
изводства как такового человек – не только его субъект, а и его конечная цель. Пройдя 
через распределение и обмен, общественный продукт завершает свой путь в потреб-
лении. Следовательно, удовлетворение потребностей человека, его развитие явля-
ется естественным конечным назначением общественного производства. 

Вместе с тем все более высокие потребности предусматривают все больший 
объем производства. Возможности производства в каждый данный момент ограни-
чены. Увеличение объема производимой продукции может быть обеспечено ростом 
производительности труда. Производительность труда является результатом исполь-
зования машин. Поэтому создание машин было обусловлено необходимостью реше-
ния извечного противоречия между потребностями человека и возможностями их удо-
влетворения. 

Создание, совершенствование и тиражирование новых типов машин требует все 
больше теоретических знаний, которые усиливают непосредственное значение ин-
формации. Вследствие этого изменяется основной производственный ресурс обще-
ства. Если в доиндустриальном и индустриальном обществе таковым было сырье и 
энергия соответственно, то в постиндустриальном обществе основной производ-
ственный ресурс – информация [2, С. 378]. 

Изменяется и характер производственной деятельности, который классифици-
руется сегодня как обработка в противоположность добыче и изготовлению. На смену 
трудоемким и капиталоемким технологиям приходят наукоемкие. Машинное произ-
водство, а далее научно-техническая и технологическая революция, автоматизация 
производства кардинально меняют положение человека в производстве. Человек все 
больше устраняется от прямого участия в технологическом процессе и становится его 
регулировщиком, контролером. К тому же он несет ответственность за исправное дей-
ствие самых сложных и очень дорогих автоматизированных систем (роботокомплек-
сов, обрабатывающих центров и др.). 

Центр тяжести в труде перемещается с физических затрат человека на умствен-
ные. Интеллектуализация труда выражается в увеличении творческого потенциала 
работников, расширении практической отдачи от приобретенных научных знаний, в 
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умении обновлять сложные технологические процессы и добиваться высоких конеч-
ных результатов производства. Труд в общем смысле превращается в творчество, а 
человек становится личностью, а не придатком к машине. Таким образом, можно ска-
зать, что, будучи творением человека, новые средства труда, в свою очередь, изме-
няют труд, придавая ему соответствующие новому уровню профессионально-квали-
фикационные, творческие качества. 

Все эти изменения обусловили эволюцию трудовой деятельности человека в со-
циально-трудовую, изменение самого социального лица. Происходит перенос центра 
тяжести в общественном производстве на создание нематериальных благ, накопле-
ние невещественных форм богатства, которые воплощаются, в конечном итоге, в че-
ловеке – в образовании, квалификации, культуре, интеллекте. Создаются предпо-
сылки самореализации человека, как личности. Они проявляются, во-первых, в том, 
что высокий уровень развития производства и производительности труда снимает с 
человека проблему поиска материальных благ; во-вторых, человек на базе научно – 
технического прогресса выводится из сферы собственно производства в процесс; в-
третьих, увеличивается свободное время. Самореализация человека означает воз-
вращение человеку возможности быть личностью [3]. 

Понятие «человек» обобщает всех, уравнивает в биологическом, природном 
предназначении: продолжать род, беспокоиться о семье. Понятие «личность» диф-
ференцирует всех в духовной, интеллектуальной универсальности как таких, которые 
осознанно творят, приращивают накопленное независимо от конкретного характера 
деятельности. Самореализация человека осуществляется не иначе, как через овла-
дение культурой в широком смысле слова: культурой правовой, экономической, поли-
тической, бытовой, через разнообразие собственности (как экономической основы не-
зависимости и свободы). Отношением к человеку в обществе как к высшей ценности, 
как к центральной фигуре его развития определяет прогрессивность социально-эко-
номической системы. 

Вхождение в русло нормального, цивилизованного развития должно строиться 
на изменении приоритетов, потому что в расстановке их, как и раньше, преобладает 
старая схема: на первом месте – политические, затем – экономические и – социаль-
ные вопросы. В следствии чего человек разрушается, оказавшись в ситуации резкого 
обострения основного противоречия современного общественного производства: 
между необходимостью расширения материального производства и необходимостью 
развития духовного производства. 

В контексте изложенного свободная индивидуальность, творческая личность, со-
гласно новейшим тенденциям мирового развития, может формироваться и реализо-
вать себя лишь при наличии вполне определенных условий. Главными условиями яв-
ляются: преодоление материальной нужды, обеспечение экономической и социаль-
ной безопасности человека, создание основ благосостояния всего населения. 

Важность проблемы новейших технологий и их использования объяснять не при-
ходится: между процессами, которые ускоряют развитие производительных сил, и ди-
намикой производительности труда существует безусловная зависимость. В устояв-
шихся представлениях быстрый и решительный переход к рынку обеспечивал успех и 
по производительности труда. Однако практика показала, что необходима трезвая 
опора на экономические реальности и объективные тенденции. А это предполагает воз-
вращение к проблеме производительности труда как синтетической и ключевой. Как 
писал классик менеджмента Г. Эмерсон, без производительности все мертвое [4, С. 36]. 

В связи показатель производительности труда должен стать одним из важней-
ших при заключении трудовых соглашений работодателей и наемных работников [5]. 
С целью повышения престижа и ценности продуктивного труда целесообразным было 
бы использование этого показателя как экономического инструмента государствен-
ного регулирования доходов предприятий и заработной платы работников. 



Экономика и общество: перспективы развития. Выпуск 6 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~23~ 

Никому не надо доказывать, что без новых технологий не выработать и конку-
рентоспособную продукцию. Сама возможность перехода на использование прогрес-
сивных технологий в производстве зависит, прежде всего, от инвестиций. Определя-
ющим условием притока сбережений населения в инвестиционную сферу является 
преодоление недоверия населения к финансовым институтам общества. B этом от-
ношении был бы приемлем опыт страхования государством вкладов населения в ком-
мерческие финансовые институты. Существенным резервом для активизации инве-
стиционной деятельности предприятий является придание инвестиционной направ-
ленности процессу приватизации. Безусловно, инвестиционная направленность при-
ватизации невозможна без единого методического подхода, прозрачности процессов 
приватизации. В каждом конкретном случае к ним должны привлекаться независимые 
аудиторские фирмы с целью подтверждения законности происхождения инвестици-
онных ресурсов и гарантии их внесения. 

Проблемы изменения направленности приватизационных процессов, примене-
ние прогрессивных технологий в производстве – не конечная цель, а лишь инстру-
менты ее достижения. Как было отмечено ранее, все это позволяет дать простор ини-
циативе и энергии человека, обеспечить его достойное существование, создать воз-
можности самореализации как личности, как владельца интеллектуального капитала. 
Именно последнее будет определять стоимость развитых организационных форм хо-
зяйствования, 

Таким образом, свободная индивидуальность, творческая личность, с которой 
связаны самые новые тенденции мирового развития, может формироваться и реали-
зовывать себя лишь при вполне определенных условиях. Главными, приоритетными 
среди них являются: социальное развитие экономики, создание условий для самовы-
ражения человека в сфере трудовой деятельности. Реализация этих условий предпо-
лагает активизацию инвестиционной деятельности, использования прогрессивных 
технологий, как на микроэкономическом, так и на институциональном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ 

 
Аннотация: цифровые технологии становятся основным направлением стратегии 
развития туризма. В статье проанализированы возможности технологий дополненной 
и виртуальной реальности для продвижения туристских дестинаций. Представлен 
опыт реализации инновационных проектов интерактивных аудиогидов по Самарской 
области. 
Ключевые слова: технологии дополненной и виртуальной реальности, мобильные 
приложения, аудиогид, интерактивный контент, туристские дестинации. 

 
Приоритетным направлением стратегии развития туризма в России является со-

вершенствование цифровых технологий. Среди «важнейших цифровых решений» 
правительство выделило обеспечение возможности ознакомления с культурными и 
природными достопримечательностями, экспозициями музеев, туристскими маршру-
тами в онлайн-режиме с использованием технологий визуализации, виртуальных экс-
курсий, технологий дополненной и виртуальной реальности. 

В последнее время туристская индустрия в России и в мире формировалась под 
воздействием факторов, обусловленных развитием цифровых технологий. Это тре-
бует от участников туристского рынка понимания новых тенденций и течений, транс-
формирующих бизнес путем изменения способа общения, сотрудничества, обмена 
информацией. Цифровые технологии радикально изменили образ жизни, досуг, от-
дых, мобильность и туризм во всех его формах [1, С. 15]. 

Повсеместное применение информационных технологий в динамично изменяю-
щемся мире стало необходимым условием участия индивида в экономической и со-
циально-культурной деятельности. Благодаря широкому распространению интернета 
в сфере туризма произошло частичное смещение потребителя с «реального» рынка 
в виртуальный. Изменяется алгоритм потребительского поведения туристов, которые 
все активнее самостоятельно формируют собственный турпродукт. Появление и ши-
рокое использование информационно-телекоммуникационных и интернет-технологий 
обусловило развитие виртуального туризма. Виртуальный туризм, который можно 
трактовать как деятельность индивида, позволяющую ему при помощи современной 
компьютерной техники и коммуникационных сетей получать максимально реалистич-
ную информацию о туристском направлении, фактически не перемещаясь в него. Од-
ним из важных формирующихся культурных трендов является массовое внедрение в 
социум разнообразных программ и проектов, основанных на технологии дополненной 
реальности [2]. 

На наш взгляд, продвижение туристских дестинаций и экскурсионное обслужива-
ние являются наиболее перспективными направлениями для развития технологий до-
полненной и виртуальной реальности в сфере туризма. 

Виртуальный туризм является эффективным средством продвижения той или 
иной дестинации, так как предоставляет возможность потенциальному туристу озна-
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комиться с культурными, историческими, рекреационными возможностями мест посе-
щения и выбрать для себя наиболее интересные объекты и занятия. Виртуальный 
туризм обостряет желание посетить туристические объекты, тем самым информирует 
и стимулирует к реальному путешествию. 

Возможности виртуального посещения любого экскурсионного объекта Земного 
шара будут активно расширяться. Развитие неогеографии повышает качество демон-
страции в трехмерном изображении любого пространственного объекта в самых мел-
ких деталях, ориентируясь на единую систему координат планеты. Инновационные 
принципы представления геоинформации способствуют тому, что экскурсант, гото-
вясь к путешествию, сможет получить полнейшее представление о территории посе-
щения и специфике нахождения в ней, что, безусловно, скажется на особенностях ор-
ганизации туристско-экскурсионной деятельности [3]. 

Внедрение мультимедийного и интерактивного контента может способствовать 
повышению туристской привлекательности территории. В области продвижения ту-
ристских дестинаций наиболее перспективным представляется разработка приложе-
ний, позволяющих туристу с помощью камеры своего мобильного телефона получить 
всю информацию о местности и построить маршрут до интересующего объекта. Мо-
бильные гиды должны сочетать в себе интерактивность, доступность, информатив-
ность и профессиональный контент. 

Востребованным направлением на рынке приложений для туристов являются 
аудиогиды для смартфонов – удобный вариант для самостоятельного изучения мест-
ных достопримечательностей. Интерактивные путеводители имеют возможность гео-
локации и построения оптимальных маршрутов, интеграции с социальными сетями, 
виртуальными галереями, использования приложения в оффлайн режиме, интерак-
тивное меню, включая видео, анимированную графику, 3D, аудиокомментарии, круго-
вые панорамы [4]. 

Для формирования региональной конкурентноспособной туристской индустрии 
применение современных информационных технологий необходимо. Рекреационно-
туристический сервис является одним из приоритетных направлений устойчивого раз-
вития Самарской области как современного развивающегося центра. Целью регио-
нальной политики в сфере туризма является создание конкурентоспособного турист-
ско-рекреационного кластера, обеспечивающего привлекательность и узнаваемость 
Самарской области на российском и международном рынках туристских услуг. В Са-
марской области выгодно сочетаются благоприятное географическое положение, 
природный потенциал и богатое культурно-историческое наследие. Это исключитель-
ное соединение историко-культурных и природных условий обеспечивают прекрасную 
основу и перспективу для развития современных форм туризма. Для создания ими-
джа Самарской области, как интересного и привлекательного туристского региона, ре-
ализуется государственная программа «Развитие туристско-рекреационного кластера 
в Самарской области» на 2015–2025 годы (с изменениями на 23 апреля 2021 года) [5]. 

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре был 
запущен инновационный туристический проект – интерактивный гид «Виртуальная 
прогулка по Самаре», являющийся на данный момент одним из самых полных вирту-
альных путеводителей по городу. Рядом с городскими достопримечательностями 
было установлено более 60 пюпитров с информацией о каждом объекте и ссылкой на 
аудиогид на двух языках. Каждый пюпитр содержит краткое описание достопримеча-
тельности на русском и английском языках и QR-код, позволяющий посмотреть фото-
галерею и прослушать аудиогид о памятных местах, событиях и людях из истории 
Самары, с помощью смартфона или планшета. Все рассказы для аудиогидов «Вирту-
альной прогулки» составил и озвучил самарский телеведущий и краевед Михаил Ана-
тольевич Перепелкин. Фотографии исторических зданий, памятников и живописных 
мест предоставили для проекта известные самарские фотографы, блогеры и обычные 
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горожане. Ежегодно среди самарцев проводятся конкурсы фотографий городских до-
стопримечательностей. 

Пилотный этап проекта был запущен в декабре 2017 года. Его организатором при 
поддержке областного правительства и городской администрации выступила компа-
ния «МТС». Первые информационные пюпитры появились на площади Революции, 
Хлебной площади, рядом с Самарским театром драмы имени Горького, лютеранской 
кирхой святого Георга, Самарской областной филармонией, бункером Сталина и на 
площади имени Куйбышева. За первые полгода аудиогиды «Виртуальной прогулки» 
прослушали более пяти тысяч раз. Самой востребованной точкой интерактивной экс-
курсии стала площадь Куйбышева. 

В настоящее время «Виртуальная прогулка по Самаре» насчитывает уже более 
80 объектов. В 2020 году самыми популярными объектами «Виртуальной прогулки», 
по статистике компании «МТС», стали бункер Сталина, Дом со слонами (дача Кон-
стантина Головкина), костел на улице Фрунзе, скульптура «Кошка на батарее» и пло-
щадь Славы. В июле 2021 года при поддержке департамента туризма министерства 
культуры Самарской области и Администрации городского округа Самара компанией 
«МТС» с целью расширения онлайн-путеводителя было проведено онлайн-голосова-
ние по выбору достопримечательностей и архитектурных памятников. В перечень но-
вых объектов «Виртуальной прогулки» вошли достопримечательности, расположен-
ные в историческом центре Самары. В составлении списка объектов приняли участие 
эксперты департамента туризма министерства культуры и краеведы интернет-жур-
нала «Другой город» [6]. 

Аналогичные проекты «Виртуальная прогулка» реализуются компанией «МТС» 
также по городам Тольятти и Сызрань Самарской области. Весь контент интерактив-
ных путеводителей размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel. 

В 2020 году в Самарской области был запущен экологический проект – аудиогид 
«Место силы. Самарская Лука» по главным природным достопримечательностям ре-
гиона. Проект направлен на поддержку национальных парков и заповедников, разви-
тие внутреннего туризма, экологического просвещения и создание современных сер-
висов с уникальным контентом. Проект воплощает компания «МТС» в сотрудничестве 
с национальным парком «Самарская Лука» и областным туристским информацион-
ным центром. Стартовым этапом проекта стало создание аудиогида по наиболее зна-
чимым точкам Самарской Луки – Молодецкому кургану, Каменной чаше, селу Ширя-
ево и другим. Аудиогид «Место силы. Самарская Лука» также размещен на туристи-
ческой платформе Izi.Travel. Вторым этапом реализации проекта планируется созда-
ние видео-экоуроков для детей и взрослых, которые будут размещены на официаль-
ных ресурсах национального парка, в социальных сетях и на самых популярных ви-
деоплатформах. Отдельным направлением проекта станет создание интерактивной 
книги о Самарской Луке для школьников. 

Проведенный компанией «МТС» анализ прослушивания аудиогидов по турист-
ским объектам Самарской области летом 2021 года, опубликованных на платформе 
izi.Travel, выявил наибольшую популярность следующих локаций: скульптуры и па-
мятники самарской набережной, Спасская башня Сызранского кремля, а также досто-
примечательности национального парка «Самарская Лука». В отличие от предыдущих 
лет, 60% виртуальных туристов по Самаре и Сызрани летом 2021 года составили 
москвичи. В предыдущие годы, чаще всего, это были жители Татарстана, Башкорто-
стана и Нижегородской области [7]. Результаты проведенного исследования показали 
эффективность внедрения интерактивного контента и перспективность цифровых тех-
нологий для продвижения туристских дестинаций Самарского региона. 

Таким образом, для развития регионального туризма в России следует внедрять 
туристические продукты в цифровом пространстве, раскрывающие потенциал и воз-
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можности дестинаций. Использование технологий дополненной и виртуальной реаль-
ности в продвижении туристских дестинаций региона позволяет увеличить внутрен-
ний и въездной турпоток и расширить возможности экскурсионного обслуживания. 
Цифровые технологии становятся одним из основных направлений развития туризма. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрено текущее состояние киберпреступно-
сти, а также проблематика работы с данным элементом уголовной юриспруденции. 
Помимо этого, будут выдвинуты вероятные варианты решения проблем с учетом по-
тенциального развития института киберпреступности в эпоху цифровизации и техно-
логического уровня правоохранительных органов, их возможностей. 
Ключевые слова: киберпреступность, юриспруденция, цифровизация, цифровые 

технологии, информационное право. 
 
Цифровизация и технологии, несомненно, делают человеческую жизнь удобнее 

и разнообразнее. Но при таких обстоятельствах имеются как преимущества, так и не-
достатки. Самым заметным недостатком стало развитие киберпреступности, которая 
начала набирать обороты с увеличением количества пользователей сети Интернет, 
различных соцсетей и т. д. Множество транзакций и денежных операций выполняется 
онлайн с использованием банковских приложений, электронных кошельков и прочего 
программного обеспечения, что привлекает внимание сетевых мошенников. 

Но пользование уязвимостями ПО и интернет-мошенничество – лишь часть про-
блемы. В «закромах» Интернета, где киберпреступники чувствуют себя уверенно и 
думают, что их никто не накажет, развиты целые сети и цепочки криминального биз-
неса, к которому можно отнести незаконную торговлю оружием, наркотиками и прочие 
направления преступной деятельности, которая при менее скрытном варианте рас-
пространения сразу же может быть обнаружена. 

В данном направлении государственные службы и правоохранительные органы 
всегда оказываются в роли «догоняющих», так как киберпреступники постоянно со-
вершенствуют технологии сокрытия информации о себе и своей деятельности. При 
попытке развития в этом направлении, государство все равно сталкивается с много-
численными проблемами. Но перед тем, как касаться проблематики этой темы, необ-
ходимо понять, с какими масштабами киберпреступности государству приходится 
сталкиваться. В 2016 году, по данным Ильи Сачкова (основателя компании Group-IB, 
занимающейся расследованием киберпреступлений), ущерб от киберпреступлений в 
РФ составил около 123 млрд. рублей [1]. Другие лица оценили ущерб примерно в этом 
же диапазоне – от 1 до 1.5 млрд. долларов. При этом ущерб наносится самым разным 
экономическим объектам – банкам, корпорациям, обычным гражданам. 

Спектр киберпреступлений крайне обширен – это хищение денежных средств, 
кража баз данных, взломы систем компаний, распространение вирусов, зараженного 
программного обеспечения, создание преступных сетей посредством «DarkNet» и 
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многое другое. Проще говоря, все что есть в сети Интернет и может встречаться в 
качестве обычных преступлений, входит в перечень киберпреступлений. Текущая си-
туация сложна тем, что каждый год ущерб увеличивается в силу некоторых причин. 

Во-первых, стать киберпреступником не так уж и сложно. В определенных источ-
никах можно найти множество информации о том, как пользоваться программами-вы-
могателями, как осуществлять процессы хищений денежных средств, через какие ка-
налы и сети можно заниматься распространением запрещенных товаров и т. п. 

Во-вторых, немалое количеств обычных экономических преступников, желая 
снизить риск быть пойманными, переходят в Интернет и ведут свои действия не 
напрямую, как раньше, а дистанционно. В большой степени это касается хищений де-
нежных средств, ведь похитить то, что есть на банковском счете, практичнее, чем осу-
ществлять подобное преступление вживую. 

В-третьих, ежегодно киберпреступники развивают методики, позволяющие им 
наносить больший ущерб объектам экономики в целом. Их становится труднее пой-
мать, к тому же расширяются их возможности за счет нового инструментария. 

В качестве примера можно привести некоторое ПО, посредством которого осу-
ществляются киберпреступления. Для проведения DDoS атак нередко используют 
следующие программы: LOIC, HOIC, XOIC, UDP Flooder, RUDY. С их помощью можно 
организовывать атаки на сайты как посредством отправки большого количества за-
просов по сетевым протоколам, так и создать нагрузку на веб-сервера, после чего они 
перестают контролироваться владельцами ресурса. Также популярны и ботнет сети, 
представляющие собой десятки, сотни или даже тысячи машин-хостов, зараженных 
определенными программами, автоматически выполняющие различные действия. 
Это может быть как простое получение адресов электронных почт с целью рассылки 
спама, так и кража данных банковских счетов или попытка завладения. Среди извест-
ных платформ для создания ботнетов стоит выделить SpyEye, ZeuS, Citadel и Carberp. 
На данных платформах люди покупали комплекты ПО и затем использовали их для 
осуществления кибератак. Однако ботнеты имеют более широкий функционал и могут 
распространять другие инструменты киберпреступников для совершения их злодея-
ний – программы-вымогатели. Из известных можно назвать WannaCry, Locky, BadRab-
bit, Petya и многие другие. Проблема выявления и устранения подобного ПО заключа-
ется и в том, что чаще всего оно распространяется через DarkNet и специальные ин-
тернет-узлы, проходящие множественные этапы шифровки. Некоторые из программ-
вредителей правительства стран все-таки отключают, но их количество несоразмерно 
увеличивается, появляются все новые способы получения подобного ПО. 

В подтверждение всего вышесказанного можно привести официальную стати-
стику МВД РФ за 2021 год, где указано, что небольшой рост общего количества заре-
гистрированных преступлений (по всем сферам) в размере 1,6% наблюдается за счет 
явного повышения количества преступлений, совершенных с применением 
IT-технологий. Так, например, в отчетном периоде их зарегистрировано на 25,7% 
больше, чем год назад, в том числе совершенных при помощи сети Интернет – на 
48,4%, с использованием компьютерной техники – на 40,1% [2]. То есть уже сейчас 
можно увидеть, как киберпреступления влияют на общую статистику, что говорит о 
масштабе этого направления и важности работы в нём. 

На данный момент законодательно можно отталкиваться от нескольких источни-
ков – Конституции РФ, Уголовного кодекса, а также Указов Президента РФ, Федераль-
ных законов и Постановления Правительства. Конституция в пункте 2 статьи 23 де-
кларирует, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, а в пункте 1 статьи 24 указано, что сбор, 
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются [3]. 
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Более точные формулировки и нормы права можно найти в Уголовном кодексе, 
где наиболее ярко выделяется Глава 28 – преступления в сфере компьютерной ин-
формации. Она включает в себя 4 статьи, в которых законодатель делает основной 
упор на незаконное использование информации, распространение вредоносных про-
грамм, а также воздействие на информационную инфраструктуру РФ [4]. Но в УК есть 
и другие статьи, которые можно смело добавить к 28 главе. Это статья 137 (наруше-
ние неприкосновенности частной жизни), статья 138 (нарушение тайны переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений) и статья 138.1 
(незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации). 

Указы Президента РФ отражают перспективные цели и задачи, которые плани-
руется поставить и решить в будущем. К таким нормативно-правовым актам можно 
отнести Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 [5], который утверждает Доктрину 
информационной безопасности Российской Федерации. В ней основной упор дела-
ется на национальные интересы государства и текущее состояние информационной 
безопасности, а также ее основы и направления. 

Не менее обширный характер имеет Постановление Правительства РФ от 
19.08.2017 № 983, которое содержит представление Президенту Российской Федера-
ции предложения о подписании Соглашения о сотрудничестве государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере ин-
формационных технологий [6]. Этот нормативно-правовой акт интересен тем, что под-
нимает еще одну проблему противодействия киберпреступности – отсутствие долж-
ного международного сотрудничества в сфере информационной безопасности. Зача-
стую киберпреступники могут действовать с территорий других стран, что заметно 
усложняет поиск преступника и сильно сужает инструментарий правоохранительных 
органов в плане противодействия преступным мерам. В данной ситуации важно не 
только расширять собственную законодательную базу, но и устанавливать ее с дру-
гими государствами посредством международного права. 

Это лишь подтверждает то, что киберпреступления, появление которых логично 
связано с развитием цифровизации, затрагивают наиболее полный спектр жизни че-
ловека и государства. В этом случае необходимо обеспечить прозрачность данных и 
информации не только в рамках одной страны (что труднодостижимо, учитывая защи-
щенность персональных данных, а также отношения государства и владельцев раз-
личных объектов преступного посягательства – мессенджеров, соцсетей, банков 
и т. д.), но и ряда стран, что в данный момент кажется практически неосуществимым 
в силу собственных интересов каждого государства. 

Но для правильного противодействия киберпреступлениям необходимо не 
только иметь определенную правовую базу (которую нужно постоянно дорабатывать 
в силу новизны данного явления), но и разработать актуальную методику. Она должна 
включать в себя создание техническо-материального комплекса. Его можно разде-
лить на три главных направления: 

 подготовка кадров; 

 совершенствование программного обеспечения (ПО); 

 совершенствование рабочего оборудования. 
Что касается подготовки кадров, то для работы в этом направлении, по моему 

мнению, государству следует активно сотрудничать с частными компаниями, грамот-
ные специалисты которых смогут обучить сотрудников правоохранительных органов. 
В данный момент правоохранительные органы сотрудничают с «Лабораторией Кас-
перского», Group-IB, «Инфосистемами Джет». Также необходимо расширить и сде-
лать постоянной подготовку соответствующих кадров в ВУЗах МВД. Причем в данном 
случае важно продвигаться в экстенсивном направлении. Количество специалистов, 
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их уровень подготовки и территориальное расположение по стране должны быть та-
кими, чтобы в случае возникновения киберпреступления всегда был человек, знаю-
щий сущность этого явления. На данный момент мероприятия по противодействию 
киберпреступлениям проводятся, но как следует из анализа этих мероприятий, они 
носят теоретический характер [7]. 

Определенные меры в направлении подготовки уже принимаются. На данный 
момент есть соответствующий отдел по борьбе с киберпреступностью в Государ-
ственной прокуратуре, созданный в 2015 году. Что касается профильных ВУЗов, то 
есть специальные учебные направления в Воронежском институте МВД и Санкт-Пе-
тербургском университете МВД. Также глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, 
что работа по созданию в структуре министерства специального подразделения, ко-
торое будет координировать противодействие преступлениям в сфере IT, уже активно 
ведется [8]. Но важно не только создать структуру, но и оптимизировать ее работу, 
чтобы государственный механизм мог систематически бороться с киберпреступлени-
ями самых разных масштабов. И в этом плане стоит обратить внимание на оператив-
ность получения, обработки и обмена информации. 

Первым этапом является рассмотрение того, как часто пострадавшая от кибер-
преступления сторона обращается в правоохранительные органы. Лишь около 20% 
людей, ставших жертвами киберпреступлений, обращаются в органы согласно меж-
дународным исследованиям частного сектора [9]. Таким образом, правоохранитель-
ные органы просто не в курсе всех преступлений, начиная от мелких, заканчивая 
весьма крупными. 

Второй этап – кооперация с владельцами мессенджеров, банковских систем и про-
чих лиц с целью получения необходимой информации. Чтобы пресечь преступную де-
ятельность в Интернет-среде, нужна прозрачность данных, их надлежащий объем. В 
этой ситуации также имеется ряд проблем. Если говорить про мессенджеры, то налицо 
столкновение с конституционными положениями, а именно с 23 статьей, которая про-
возглашает неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и т. д. Если же ситуа-
ция касается банков, то это также нарушает соглашения о персональных данных кли-
ентов, совершенных ими операций. Поэтому государству весьма непросто «доставать» 
данные из этих мест, ведь речь идет о конфликте интересов. Правоохранительные ор-
ганы хотят получить информацию для увеличения возможностей по поиску и поимке 
преступников, а мессенджеры и банки хотят сохранить деловую репутацию. 

Но есть не менее важное ответвление этой проблемы – оперативность получе-
ния и обработки информации. Если представить, что правоохранительные органы 
все-таки получат данные, то возникнет вопрос по поводу того, в каких сроки они смогут 
их изучить. Ведь все мы знаем, что преступника лучше ловить по «горячим» следам. 
Стоит сказать, что определенные шаг в эту сторону сделан – была создана единая 
система электронного документооборота для правоохранительных ведомств, с помо-
щью которой доступ к материалам уголовных дел и их изучение становятся на поря-
док проще. Эта система называется ГАС ПС (государственная автоматизированная 
система правовой статистики), в которую включена деятельность девяти ведомств – 
МВД РФ, ФСБ РФ, Следственного Комитета РФ, МЧС, Федеральной таможенной 
службы, Генкпрокуратуры, Судебного департамента при Верховном суде РФ, Феде-
ральной службы судебных приставов, а также Федеральной службы исполнения нака-
заний [10]. То есть можно говорить о появлении единой базы электронного докумен-
тооборота, что поспособствует более быстрому получению информации, ее изучению 
и применению. 

Но если подобная единая база с точки зрения работы структур имеется, то все 
равно необходимо прикладывать усилия по созданию единой базы данных с обменом 
информации от банков, мессенджеров, различных сайтов. Именно это направление 
должно стать одним из самых важных на пути борьбы с киберпреступностью. 
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Второй обширный блок – совершенствование программного обеспечения (ПО), 
то есть создание определенного инструментария. Необходимость создания собствен-
ной экосистемы в сфере информационных технологий появилась достаточно давно, 
но определенные заявления были сделаны только недавно. Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме, состоявшегося 7 апреля 
2022 года, заявил, что в России есть предпосылки и возможности для создания такой 
экосистемы [11]. Именно в рамках такой стратегии возможна разработка различного 
ПО, с помощью которого можно будет противостоять киберпреступлениям. В стране 
есть кадры и специалисты, создание для них соответствующих условий – задача гос-
ударства, дабы обеспечить информационную безопасность граждан и предприятий. 

Но в сфере разработки ПО можно использовать опыт и других государств. Ярким 
примером может стать Индия, где IT-сфера на данный момент настолько широка, что 
в нее готовы вкладывать инвестиции самые крупные мировые компании. Сейчас от-
ношения России и Индии находятся в благоприятных условиях, в начале 2022 года 
главы МИД двух стран обсуждали двустороннее сотрудничество. К тому же, Индия 
держит нейтралитет в плане антироссийских санкций и расположена к взаимовыгод-
ным соглашениям [12]. Именно в рамках таких соглашений и сотрудничества в целом 
можно предпринять попытки организовать обмен опытом в различных отраслях. 
Можно пытаться развивать все собственными силами, но при помощи другого госу-
дарства, где эта отрасль развита очень сильно, прогресс станет намного ощутимее. 

Третий блок связан с развитием рабочего оборудования, или же более простым 
языком «компьютерного железа». В этой стезе все обстоит сложнее, чем с ПО, так как 
процесс создания материальной базы требует намного больше усилий, чем подго-
товка программного обеспечения. Оборудование в таком плане является основой, а 
ПО – этапом работы, частичным инструментом. Существенная проблема связана с 
санкциями, которые были наложены на РФ в начале марта. Они затронули сферу 
электроники, в частности – поставку различных компонентов, которыми пользуются 
отечественные научно-технические центры [13]. 

На данный момент большинство готовых продуктов является результатом ра-
боты многих компаний из самых разных стран, поэтому речи о создании на 100% оте-
чественного продукта идти не может. Но те продукты, которые сейчас производятся 
российскими компаниями, отстают от технологий мировых «гигантов» на 15-20 лет. И 
это может играть важную роль в борьбе с киберпреступностью, так как у киберпре-
ступника, зачастую, нет каких-либо ограничений в выборе оборудования. Для госсек-
тора создать технологическую базу сложнее, потому что в таком случае идеальным 
вариантом будет иметь собственное оборудование, а это в силу сложности процесса 
либо невозможно, либо займет крайне много времени даже с точки зрения технологи-
ческого прогресса. И здесь можно предположить действия сразу по трем путям. 

Первый – активные инвестиции в собственное производство с потенциалом в бу-
дущее. Такие попытки начали предприниматься несколько лет назад, но к крайне ак-
тивным действиям стали приступать только недавно [14]. В текущих условиях давать 
какие-либо прогнозы невозможно, поэтому нужно поступательно создавать условия 
для производителей, на что может уйти достаточно много времени и средств. Но раз-
работка собственного оборудования – кропотливая работа сейчас со взглядами на 
будущее. Сейчас же есть два других направления – международное сотрудничество 
и обход санкций для осуществления поставок. В политическом плане у РФ есть мощ-
ный партнер в виде Китая, где существует крайне обширный рынок всего, в том числе 
и технологий. Можно использовать это направление, так как у китайских компаний 
есть собственный опыт создания различного компьютерного оборудования. На дан-
ный момент сотрудничество РФ и КНР затрагивает много сторон политического и эко-
номического плана, и ситуация с микротехнологиями, стоящая на повестке, может 
стать одной из них. Определенные шаги к этому были сделаны в сентябре 2021-го на 
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25-м заседании Российско-Китайской подкомиссии по научно-техническому сотрудни-
честву. В рамках заседания произошло обсуждение различных совместных научно-
исследовательских проектов, сотрудничество в научной сфере, а также рассмотрение 
перспектив инноваций [15]. 

Можно идти и по третьему пути, который позволит заиметь техническо-матери-
альную базу прямо сейчас – обход санкционных ограничений и поставка в страну ныне 
актуального оборудования, которое отвечает современным требованиям. Но этот 
процесс является «неофициальным», поэтому его использование должно также со-
провождаться различными договоренностями с соседними государствами или круп-
ными коммерческими компаниями, которые будут заинтересованы в поставке обору-
дования. В идеальном варианте можно сочетать все три пути – на данный момент 
пользоваться технологиями «в обход» санкций, налаживать международное сотруд-
ничество с партнерами и перенимать что-то у них, чтобы в последующем использо-
вать опыт в создании своей технологической базы, тем самым постепенно снижая за-
висимость от поставок из других стран. 

Естественно, отечественный госсектор уже пользуется ПО и оборудованием соб-
ственного производства, но его уровень отстает от того, который пользуется кибер-
преступниками. Самая важная часть борьбы с ними – не постоянно догонять, а хотя 
бы сравниться. Определенные предпосылки и статистические показатели показывают 
такую перспективу [16], поэтому работу в этом направлении нужно продолжать вместе 
с внедрением различных технологий, настраивая их на собственное производство. 
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Аннотация: в рамках настоящего исследования мы рассмотрим некоторые способы 
и методы правового регулирования налоговых правоотношений на современном 
этапе, которые позволяют повысить эффективность и работоспособность субъектов 
налоговых правоотношений. 
Ключевые слова: налоговое правоотношение, страховые взносы, способы, методы, 
эффективность правового регулирования. 

 
Конец XX века, ознаменовался распадом великой державы, именуемой Совет-

ский Союз Социалистических Республик и образованием новой страны России, явля-
ющейся его правопреемницей. Становление государства (Российская Федерация) 
связанно с новой экономической формацией, т. е. с непосредственным переходом на 
рельсы рыночной экономики, что, в свою очередь, определило перед государством 
новые цели и решения поставленных задач, которые напрямую связаны с трансфор-
мацией правового регулирования сфер общественных отношений. Без внимания не 
осталась сфера налоговых правоотношений, которая претерпела внушительное ко-
личество изменений за последние несколько лет. Чего только стоит принятие нового 
кодификационного налогового законодательства в виде двух частей Налогового ко-
декса РФ. 
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Как уже ранее отмечалось, переход к федеративному устройству обозначил но-
вую веху развития практически во всех отраслях российского права, что в целом обу-
словило возникновение новых механизмов государственно-правового регулирования 
различных сфер общественных отношений. Возникновение института местного само-
управления, приход к федеративному устройству заставил законодателя пересмот-
реть вопрос о «конструкции» налоговой системы. 

Основное место в данном вопросе отводится прежде всего бюджетной системе 
нашего государства, основным источником пополнения которой являются налоги и 
сборы. 

Тем самым прослеживается тесная взаимосвязь, генерация правового регулиро-
вания налогообложения с бюджетным распределением финансовых средств. Дискус-
сии среди теоретиков и практиков в сферах финансово-экономических и правовых 
наук, всё больше указывают в своих публикациях на неразвитость налоговой системы 
[1]. В итоге это приводит к очередной проблеме, а именно: блокировке денежных при-
токов в бюджет государства, что в целом приводит к деградации и стагнации эконо-
мики государства. 

В целом научные исследования в вышеупомянутых сферах, подтверждают нали-
чие значительного количества проблем бюджетно-правового регулирования в России. 
Государство находится вне плоскости установленных законодателем способов и прие-
мов оказания финансовой помощи субъектам Российской Федерации. Таким образом, 
неизбежность использования правовых механизмов бюджетно-правового выравнива-
ния детерминирует принципиальной недостижимостью эффекта «идеального» и «про-
зрачного» финансово-экономического регулирования. Причинами этому являются: 

– несовершенство налогового законодательства; 
– устойчивый рост экономической преступности; 
– недостаточно высокий уровень квалификации специалистов в области бюджет-

ного и налогового регулирования; 
– высокая степень бюрократизации бюджетно-налоговых процессов; 
– излишняя нагрузка на административный аппарат налоговых учреждений, обу-

словленная низкими темпами «цифровой» трансформации [2]. 
Названные причины обуславливают крайне низкую эффективность способов и 

методов государственно-правового регулирования налоговых правоотношений на се-
годняшний день [1]. 

Отечественные исследователи справедливо отмечают, что система налогового 
регулирования на сегодняшний день представляет собой достаточно сложный техно-
логический процесс, который включает в себя комплекс способов и приемов, при по-
мощи которых реализуются задачи налогообложения. Одной из проблем, современ-
ной налоговой системы, исследователи называют, отсутствие вектора развития. Пра-
вильнее будет сказать, что формально он существует, однако четкой конкретизации 
методов достижения поставленных задач перед государством нет. Соответственно, 
это приводит к тому, что перечень приемов и способов, которые заложены в налого-
вое законодательство не позволяют реализовать поставленные задачи, связанные с 
положительной динамикой роста экономики и укреплением «бюджетной политики». 

Для решения названных проблем необходимо уделить внимание вопросам нало-
гового регулирования и их механизмам, а также дать соответствующую экономико-
правовую оценку. 

Государственная налоговая политика реализуется через налоговые механизмы. 
Под налоговыми механизмами понимается установленная налоговым законода-

тельством совокупность правил и способов осуществления налоговых правоотноше-
ний, которые в свою очередь обеспечивают реализацию целей отечественной нало-
говой политики. 
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Принимая во внимание современные исследования в области финансово-эконо-
мических и правовых наук отмечается, что внутреннее содержание отечественной 
налоговой политики достаточно активно отражает свою динамику через призму пра-
вового режима федеральной законодательной базы, с учётом правовой природы 
налогов и сборов, с паритетом двух основных их функций: регулирующей и фискаль-
ной. Их (функций) синтез направлен на равновесие между государственными и обще-
ственными интересами. 

Приоритет фискального действия над регулирующим на современном этапе раз-
вития налогового права неоспорим. 

Идеальным представляется сценарий, определяющий регулирующую функцию 
налога как ведущую, приоритетную в неопределенном будущем развития государства 
как базиса и его надстройки, т. е. его правовой системы. 

Ключевым элементом налоговых механизмов являются следующие экономико-
правовые категории: 

– контроль; 
– планирование; 
– регулированиe [3]. 
Рассмотрим каждую из них более подробно. Налоговое планирование представ-

ляет собой финансово-экономически обоснованную систему прогнозов налоговых по-
ступлений, которая основывается на токующей социально-экономической ситуации в 
государстве. Так, в зависимости от периода дифференцируют следующие виды пла-
нирования: 

– стратегическое; 
– долгосрочное; 
– текущее; 
– оперативное. 
Важнейшей задачей налогового планирования является прежде всего обеспече-

ние количественных и качественных показателей проектов и программ экономико-со-
циального развития государства на базе текущих налоговых поступлений. 

На более высоком уровне налоговое планирование выступает в качестве некого 
комплексного анализа всех поступлений, определении факторов и тенденций разви-
тия налоговой базы Российской Федерации с последующим прогнозированием в эко-
номическом и правовом смыслах. 

Анализ понятия налогового регулирования позволяет определить комплекс фи-
нансово-экономических мер, определенных отечественной законодательной базой, 
выражающихся в методах и средствах оперативного государственного вмешатель-
ства в налоговые процессы. 

Ключевой задачей налогового регулирования является создание благоприятного 
финансово-экономического климата во внутренней и внешней деятельности субъек-
тов налоговых правоотношений, который призван прежде всего обеспечить префе-
ренциальные налоговые условия, способствующие экономическому росту в целом. В 
связи с вышеизложенным положением особенно хотелось бы отметить о тенденциях 
расширения предмета регулирования в налоговом праве, веденные в 2017 г., связан-
ные с администрированием со стороны налоговых органов страховых взносов (п. 3 
ст. 8 НК РФ). В перечень понятий, определяющих обязательные платежи налогового 
права были внесены и страховые взносы. 

Целевое предназначение страховых взносов – это финансовое обеспечение 
прав застрахованных лиц на получение страхового возмещения по соответствующему 
виду обязательного социального страхования. 

Однако, необходимо указать на то обстоятельство, что уплачиваются они в том 
же порядке, как и налоги без целевого использования по назначению. 
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Возможно такое распределение поступающих денежных средств от страховых 
взносов во многом искажает картину действительной востребованности в них в сфе-
рах социального и медицинского страхования. 

По сути получается, что обязательные социальные страховые взносы не персо-
нифицированы. Гражданин, выработавший положенный законом трудовой стаж для 
получения пенсии по старости, будет получать её не со своего персонального счёта в 
банке, а из бюджета государства, куда и стекаются все фискальные платежи, сборы и 
страховые взносы налогоплательщиков. Таким образом, на момент получения данной 
пенсии денежные средства поступают уже от новых, т. е. других трудоспособных граж-
дан РФ, являющихся на этот момент действующими налогоплательщиками. Ещё в 
2001 году в особом мнении судьи Конституционного Суда РФ А. Л. Кононова к Поста-
новлению КС РФ от 30 января 2001 г. № 2-П отмечено, что «заявленные в тексте За-
кона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (утратил силу) 
специальные цели введения налога с продаж, а именно направление платежей на со-
циальные нужды малообеспеченных групп населения, являются заведомо деклара-
тивными и невыполнимыми, поскольку при этом не предусматриваются соответству-
ющие целевые фонды, суммы платежей поступают в общие бюджеты регионов и в 
дальнейшем контроль за их целевым расходованием представляется невозможным». 
Этот вопрос также неоднократно освещался в юридической литературе. Так, В. М. За-
рипов писал: «право застрахованного лица на получение страховой части трудовой 
пенсии обеспечивается не страховыми взносами, которые поступили в ПФ РФ в пе-
риод его трудовой деятельности, а страховыми взносами, которые будут поступать в 
этот фонд после выхода лица на пенсию. Собственно, в этом и состоит перераспре-
делительный принцип социальной солидарности поколений – «молодое поколение 
обязано заботиться о пожилых людях» [5]. 

Взаимосвязь уплаты страховых взносов в ПФ РФ с реализацией принципа соци-
альной солидарности поколений также упомянута, например, в Определениях ВС РФ 
от 7 сентября 2018 г. № 309-КГ18-5069 (процитировано в Обзоре судебной практики 
ВС РФ № 4 (2018), утв. Президиумом ВС РФ 26 декабря 2018 г.), от 1 ноября 2018 г. 
№ 310-КГ18-10562. 

Ключевыми инструментами налогового регулирования являются способы и ме-
тоды ее реализации, которые выражаются в: 

– санкциях; 
– льготах; 
– рассрочках; 
– кредитах; 
– отсрочках и др [6]. 
При помощи названных средств государство осуществляет налоговое регулиро-

вание, тем самым добиваясь создания эффективной налоговой системы. 
Еще одним важнейшим понятием, входящим в налоговую систему, является 

налоговая ставка, которая определяет процент налоговой базы. Налоговые ставки 
позволяют, не изменяя весь массив нормативно-правовой базы корректировать уро-
вень налоговых поступлений в бюджет. 

Наконец, налоговый контроль, который представляет собой комплекс мероприя-
тий по анализу условий и причин отклонения от установленной величины получаемых 
налоговых средств. Последствием выявления такого рода нарушения является воз-
буждение юридических (уголовных или административных) дел с последующим при-
влечением к ответственности. 

Обобщая и резюмируя проблематику выбранной темы необходимо указать на 
ряд моментов: многообразие форм и методов осуществления налоговых правоотно-
шений определяется с учетом положений отечественной законодательной базы, ко-
торая прописана в федеральных, региональных и местных правовых актах. Несмотря 
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на это, основные показатели эффективности реализации субъектами налоговых пра-
воотношений предусмотренных законодательством способов и приемов, всё же 
имеют небольшие темпы роста положительной динамики налоговой политики госу-
дарства. Особо хотелось бы отметить на правовые последствия, которые возникают 
в результате совершения налоговых правонарушений и преступлений. Исследовате-
лями в области правовых наук отмечается, что текущее законодательство в области 
обеспечения охраны налоговых правоотношений не является совершенным, в каче-
стве примера можно привести положения отечественного уголовного закона, который 
нуждается в частичной пенализации отдельных статей, устанавливающих ответствен-
ность за налоговые преступления. Мы разделяем названную точку зрения, поскольку 
зачастую физическим лицам «выгодно» совершать налоговые преступления, при 
определенных условиях ввиду недостаточно жесткой в применении судом санкции. 

Но при этом, особенно полезными как для интересов государства, так и преступ-
ника, явились новшества в уголовном законодательстве, связанные с возможностью 
освобождения от уголовной ответственности по двум основаниям, применяемым в их 
совокупности: 

– совершение преступления впервые; 
– перечисление в бюджет денег в сумме ущерба или повышенном размере. 
Верховный Суд РФ прокомментировал каждое из этих оснований: «Так, счита-

ется, что лицо совершило преступление впервые, если у него нет неснятой или непо-
гашенной судимости по статье, по которой он освобождается от ответственности. 

Что касается возмещения ущерба, то, во-первых, это сделать может и кто-то дру-
гой, в том числе организация. Во-вторых, перечисление средств в бюджет нужно под-
твердить документами, например платежным поручением. При этом обещания и раз-
ные обязательства уплатить в будущем значения не имеют» [7]. 

Говоря о методах и способах реализации налоговой политики в контексте права. 
Хотелось бы обратить внимание законодателя на необходимость четкой нормативно-
правовой регламентации способов и средств, при постановке задач на долгосрочные 
перспективы. Принимая во внимание, что налоговая политика является ядром, стиму-
лирующим рост налоговых поступлений, которые в свою очередь направлены на уве-
личение бюджетов различных уровней, необходимо отметить, что постановка эконо-
мических задач, может достигаться исключительно при нормативно-правовом закреп-
лении способов ее реализации. 

В данном случае, мы хотим подчеркнуть, что перечень универсальных способов 
и средств, отраженных в нормативно-правовой базе, подчас может оказаться неэф-
фективным для концептуально новых социально-экономических задач, поставленных 
на охрану интересов и государства, и её граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРАВА 
 

Аннотация: в статье раскрываются понятия принципов права как фундаментальных 
начал, предопределяющих и воздействующих на правоприменительную деятель-
ность и особенности правового регулирования. Обосновывается важность примене-
ния принципов права для формирования правовой культуры, рационализации пове-
дения членов общества и обеспечения прозрачности правовой деятельности и т. д. 
Выделяются проблемы, которые возникают в контексте действий правоприменителя 
при оперировании принципами права. Предлагаются способы нейтрализации отме-
ченных проблем. 
Ключевые слова: принципы права, правоприменительная деятельность, законода-
тель, правоприменитель, частное и публичное, принцип гуманизма и справедливости, 
нормативно-правовой акт, правовая культура. 

 
Принципы права, представляя собой руководящие, основополагающие начала 

права, способствуют по своему назначению обеспечению содержания и специфики 
правового регулирования. В этом смысле принципы права направлены на предопре-
деление и достижение следующих аспектов, обуславливающих последующее опти-
мальное функционирование компонентов системы права: 

 аккумулируется и систематизируется идеологическая парадигма права; 

 обеспечивается верховенство права и неприкосновенность его исполнения 
всем обществом; 

 достигается справедливость, прозрачность и легитимность структур правовой 
деятельности, реализуемой на всех уровнях общества и государства; 

 рационализируется государственное управление; 

 объясняется специфика применения правовых норм в ходе правопримени-
тельной деятельности; 

 балансируются инструменты действия норм права; 

 совершенствуется правовое пространство, в котором реализуется деятель-
ность различных субъектов права; 

 создаются стимулы для правомерного поведения в структуре различных сфер 
жизнедеятельности; 

 формируется правовая культура населения [5, с. 87–88]. 
Фундаментальные принципы права не только играют значение в самом создании 

и формулировании правовых норм, но и в последующем их практическом воплощении 
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и воздействии на правоприменительные процессы. В данном случае значимость прин-
ципов прав объясняется в их способности: 

1. корректировать, уточнять и объяснять позицию законодателя в дискуссионно 
приведенных положениях системы нормативно-правовых актов; 

2. решать коллизионные вопросы в части представления и дальнейшего приме-
нения правовых норм, обеспечения тожественности в структуре законодательства; 

3. нивелировать законотворческие ошибки, которые могут наблюдаться при фор-
мулировании дефиниций, их оперировании и т. д. [3, с. 65]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что принципы 
права позволяют не только институтам публичной власти соотносить и сопоставлять 
свои действия с тем руководящим началом, упомянутым в системе действующих 
принципов, но и предопределяют деятельность иных членов общества при вступле-
нии в соответствующие правоотношения. 

Вместе с тем, как отмечают представители научной общественности, само поня-
тие «принципы» большинством практиков, представителей правоохранительных 
структур воспринимается в качестве теоретического элемента, не имеющего сопря-
женного к практике значения. По замечанию Афзалетдиновой Г.Х., только Конститу-
ционный Суд РФ при рассмотрении и разрешении дел руководствуется и опирается 
на незыблемость правовых принципов; деятельность иных федеральных судов и су-
дов субъектов РФ в большей мере основывается на нормы материального права [1, 
с. 370]. Такая ситуация видится необоснованной, в некотором смысле дискуссионной, 
однако вместе с тем стоит объяснить ее существование как уровнем правовой куль-
туры правоприменителя, так и самими особенностями развития системы права. 

Так, среди ключевых проблем, возникающих в данной сфере, фигурирует отсут-
ствие законодательного закрепления ряда принципов права. К примеру, не находят 
формального отражения такие фундаментальные принципы как: 

 сочетание частно-правового и публично-правового начала в регулировании 
общественных отношений; 

 сочетание убеждения и принуждения; 

 сочетание прав и обязанностей; 

 достижение взаимной ответственности личности и государства; 

 соотношение позитивного законодательства естественным правам человека. 
Тем самым правоприменитель, применяя тот или иной нормативно-правовой акт, 

должен логично выводить причинно-следственные связи в порой неявных формули-
ровках буквы закона, уметь сопоставлять предписания, установленные для общеобя-
зательного исполнения, а также делать логические выводы, не нарушающие как права 
и интересы сторон, вступающих в правоотношения, так и смысловое содержание ис-
точников права. 

Следующая проблема связана с нечеткостью, спорностью ряда формулировок 
принципов права, провоцирующих необходимость уточнения, конкретизации тех или 
иных положений [4, с. 88]. Более того принципы, декларируемые в ряде отраслевых 
законодательных актов, нередко дискутируют с основополагающими конституцион-
ными началами. Сказанное приводит к двойной интерпретации принципов права, их 
индивидуальному, а не унифицированному толкованию разными субъектами права. 
Речь идет о таких принципах как законность, гуманизма, справедливости, обеспече-
ние равенства всех граждан перед законом и т. д. 

Также требуется упомянуть про наблюдающееся несоответствие между принци-
пами права и требованиями, систематизированными в законодательстве государства, 
что продуцирует пробелы в праве и в самой правоприменительной деятельности. 

Для решения указанных трудностей требуется предпринять комплекс мер, в не-
которой степени способных снизить остроту влияния указанных коллизий. В первую 
очередь требуется систематизация и приоритетизация базовых правовых начал, 
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предопределяющих действие принципов права, способных выстроить и повысить эф-
фективность правоприменительной деятельности в целом [2, с. 12]. Также требуется 
унификация, приведение к единому пониманию принципов права тем положениям и 
детерминантам, упомянутых в нормативно-правовых актах. Наконец, важным будет 
подчеркнуть необходимость повышения общего уровня правовой культуры, которая 
позволит правоприменителю не только грамотно выявлять смысловое содержание 
правового положения в сопоставлении с принципами права, но и соотносить совер-
шаемые им действия в области системы права с теми руководящими началами, кото-
рые упомянуты в принципах права. 
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Аннотация: в представленной статье рассмотрено понятие налоговых вычетов, при-
меняемых при налогообложении физических лиц, приведены их сущностные характе-
ристики. Авторами проанализированы особенности классификации налоговых выче-
тов, применяемых при налогообложении физических лиц в Российской Федерации. На 
основе последних изменений в действующем законодательстве относительно осо-
бенностей регулирования рассматриваемого вопроса приведена характеристика пра-
вового регулирования системы налоговых вычетов, применяемых при налогообложе-
нии физических лиц. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, физические лица, налоговые вычеты, 
налогообложение физических лиц. 
 

Налоговый вычет-возврат ранее уплаченного налога (13%-НДФЛ); в некоторых 
случаях расчет заключается в уменьшении налоговой базы. Если лицо является ре-
зидентом Российской Федерации, то есть проживает в России более 183 дней в году, 
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а также платит 13% НДФЛ со своего дохода – оно можете претендовать на налоговую 
льготу. 

Начиная с 2021 года с действующее налоговое законодательство внесли изме-
нения, связанные с доходом, который может быть начислен до удержания. Если до 
2021 года резиденты имели право получать подоходный налог с любого дохода, об-
лагаемого по ставке 13%, то теперь только по трудовым договорам, аренде, продаже 
или дарению имущества (кроме ценных бумаг), договору пенсионного страхования, 
социальному подоходному налогу трудовые договоры, ДПН, зарплате, аренде, 
аренде, имуществу (кроме ценных бумаг), договорам пенсионного страхования, стра-
ховых выплат по пенсионному обеспечению. 

Для инвестиций, которые вычитают из взносов, учитывается только доход, свя-
занный с основной налоговой базой, это доходы по трудовым договорам, договорам 
ГПХ, платежам за услуги, аренду недвижимости и некоторые другие доходы. И более 
важное условие: нельзя вернуть больше налогов, чем резидент заплатил за год. При-
мер: в течение года с зарплаты Иванова было израсходовано 120 000 рублей в каче-
стве подоходного налога. Например, Иванов оформил скидку на недвижимость и не 
может вернуть более 120 000 рублей в год. 

Налоговые вычеты по налогу на имущество делятся на две категории: налоговые 
вычеты при покупке и продаже недвижимости. Это означает, что вы можете вернуть 
часть потраченных денег. Закон позволяет сохранить налоги при покупке квартир, 
комнат, квартир, помещений и земельных участков под строительство. То есть все, 
что связано с жильем, жилыми домами, жилой недвижимостью и так далее. Отметим, 
что согласно действующего законодательства, что при покупке земельного участка 
нельзя получить право на налоговый вычет до появления жилого дома на данном 
участке. И, например, при покупке апартаментов право на получение налогового вы-
чета отсутствует, поскольку этот вид недвижимости не отнесен к категории жилая не-
движимость, соответственно регистрация там невозможна. 

Размер сумм к возврату следующий: 

 до 260 000 рублей. За приобретение/строительство жилья за свой счет (по за-
кону максимальный базовый имущественный вычет ограничен 2 миллионами рублей, 
то есть вернуть можно только 13 процентов от этой суммы). 

 до 390 000 рублей. За приобретения/строительства жилья за счет заемных 
(ипотечных) средств (согласно закону, максимальное снижение налога на проценты 
по ипотеке составляет 3 миллиона рублей, то есть вернуть можно до 13 процентов от 
этой суммы). 

При расчете вычета за ипотеку могут учитываться только фактически уплачен-
ные проценты, эта налоговая льгота может быть суммирована. Если лицо не покупает 
квартиру с ипотекой, оно может подать заявление на получение основного налогового 
вычета и процентов. Пример: Савельев за свой счет приобрел комнату за 900 000 
рублей. Ему может понадобиться полная сумма скидки и возврат 117 000 рублей 
(900 000*13%). Орлова купила трехкомнатную квартиру с ипотекой на 50 000 рублей. 
Он уже заплатил по ипотеке 540 000 рублей. Орлова может подать заявление на ос-
новную налоговую льготу и получить 260 000 рублей, а также получить процентный 
налог от источника, а также дополнительный налог 70 200 (540 000*13%). 

Согласно законодательства, если супруги официально женаты, то все приобре-
тенное имущество приобретается вместе (если, конечно, нет брачного контракта, 
определяющего иной порядок владения имуществом между супругами). Если имуще-
ство является общим, то стоимость общая. Если супруги являются резидентами Рос-
сийской Федерации и имеют официальный доход, то оба супруга могут подать заяв-
ление на удержание налога или доли. 

Если продается какая-либо недвижимость (квартира, дом, гараж, автомобиль), 
юридически это считается доходом, при этом каждое лицо обязано декларировать 
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свои доходы и платить НДФЛ с 13%, далее рассмотрим, как налоговые вычеты помо-
гают при продаже недвижимости, и когда можно не платить налоги за это имущество. 
Если недвижимость находится в собственности дольше, чем максимальный мини-
мальный срок владения, налог не нужно платить. Минимальный срок владения недви-
жимостью составляет 3 года, если недвижимость приобретена одним из следующих 
способов: 

 по договору дарения; имущество унаследовано от близких родственников или 
членов семьи (родители, дети, сестры, братья, бабушки, дедушки, внуки). 

 в результате приватизации оно перешло в собственность 

 имущество приобретено в результате передачи имущества иждивенцем по до-
говору пожизненного содержания 

 недвижимость приобретена любым способом до 01.01.2017 

 единственная недвижимость на продажу. То есть в момент совершения 
сделки лицо не является владельцем другой квартиры. Или продает свою первую 
квартиру в течение 90 дней после покупки второй квартиры. 

Если есть один пункт из этих условий, минимальный срок владения составляет 
три года, когда продается недвижимость после трех лет владения, тогда не нужно 
платить налоги. Если покупается недвижимость любым другим способом, то мини-
мальный срок владения составляет 5 лет. Пример: Анна Иванова подарила сыну квар-
тиру в январе 2017 года, тот продал ее в августе 2020 года. А Иванов налог не платил, 
потому что в январе 2020 года прошло три года (квартира находится по договору да-
рения от близких родственников). Кстати, для другой недвижимости, такой как авто-
мобили, мотоциклы, яхты, минимальный срок владения составляет 3 года, незави-
симо от того, как была приобретена данная недвижимость. 1 000 000 рублей – это 
максимальный налоговый вычет, на который можно снизить доходы при продаже до-
мов, квартир, комнат, в том числе приватизированного жилья, садов или долей в соб-
ственности. 

В дополнение к налоговым вычетам, есть еще один вариант, который можно ис-
пользовать, чтобы уменьшить налогооблагаемый доход – фактически сократить 
предыдущие расходы. То есть, если приобрели ранее проданную недвижимость и за-
регистрировали ее, можно платить налоги с разницы в доходах и расходах. 

Существует такой вид налогового вычета, как социальный, касающийся таких 
сфер, как: 

 обучение 

 лечение, 

 пенсия, 

 благотворительность, 

 страхование. 
К 2021 году все подоходные налоги, кроме дивидендов, будут облагаться по 

ставке 13%. С 2021 года доходы физических лиц будут распределяться на основе 
налоговой базы – нерациональных и базовых налогов. Налоговая база регулируется 
п. 2.1 и ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации, включает перечисление 
доходов в соответствии с подпунктом. 2.2. например, это прибыль от продажи ценных 
бумаг или лотерея. Основной налоговой базой является остаточный доход, который 
облагается по ставке 13 или 15%. Например, взносы, зарплата или проценты. 

При расчете неосновной налоговой базы дохода можно использовать три вычета: 

 вычет на долгосрочные ценные бумаги. Если акция или облигация принадле-
жат инвестору более трех лет, он не платит НДФЛ с дохода от ее продажи. 

 резиденты освобождаются от налога на прибыль при покупке и продаже цен-
ных бумаг. 
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 вычет при переносе убытков на следующий период. Если инвестор ранее по-
лучил доход от торговли ценными бумагами и производными финансовыми инстру-
ментами на своем брокерском счете, этот доход используется. 

Однако эти нововведения будут действовать в отношении дохода, который был 
в 2021 году, то есть в начале 2022 года. До этого времени отчитываются о подоходном 
налоге на 2020 год по старой процедуре – только по доходу, который облагается по 
ставке 13%. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье раскрываются понятия налоговых правонарушений и уточня-
ется дефиниция налоговой ответственности в сопоставлении с особенностью совер-
шения противоправных деяний, связанных с нарушением норм законодательства об 
уплате законно установленных налогов и сборов. Систематизируется перечень про-
блем, возникающих в контексте привлечения лица к ответственности за налоговые 
правонарушения, среди которых указываются спорность процедуры привлечения к 
налоговой ответственности, отсутствие единообразия в части исчисления сроков ис-
ковой давности, отождествление налоговой ответственности с финансово-правовой 
и т. д. Приведены уточняющие формулировки действующей редакции НК РФ для 
устранения указанных коллизий и проблем, возникающих в контексте применения мер 
принуждения за совершение налоговых правонарушений. 
Ключевые слова: юридическая ответственность, налоговые правоотношения, нало-
говые правонарушения, налоговый орган, срок исковой давности, порядок привлече-
ния к ответственности, меры принуждения, налоговая ответственность. 

 
Значимость реализации налоговых правоотношений обусловлена тем, что ос-

новной закон государства – Констиутция РФ в ст. 57 предопределяет в качестве одной 
из ключевых обязанностей всех граждан РФ уплату законно установленных налогов и 
сборов [2]. Тем самым подчеркивается не только ключевая важность поступления 
налогов в бюджеты бюджетной системы РФ, выступающих основными источниками 
доходной части, но и их значимость с точки зрения реализации социально-экономи-
ческих реформ, обуславливающих нормальное функционирование всего государства 
и общества. 

Говоря об актуальности и целесообразности вступления субъектами права в 
налоговые правоотношения в силу упомянутых конституционных положений, стоит па-
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раллельно осветить дефиницию налоговых правонарушений, приведенную законода-
телем в ст. 106 НК РФ [5]. Так, в структуре НК РФ уточняется, что под данным видом 
противоправных деяний можно понимать виновное действие или бездействие со сто-
роны налогового агента, налогоплательщика или плательщика страховых взносов, 
нарушающее положения налогового законодательства и за которое вменяется ответ-
ственность, предусмотренная соответствующими нормативно-правовыми актами РФ. 
Вместе с тем до сих пор в научных кругах не существует единого мнения на предмет 
того, что из себя представляет в данном случае налоговая ответственность. К при-
меру, Медведева Д.Р. трактует ее как разновидность финансово-правовой ответ-
ственности, наступающей за совершение любого вида правонарушений в финансовой 
сфере [4, с. 114]. В то же время Козлова А.М. возражает против такого отождествле-
ния, полагая, что налоговые меры принуждения носят карательный характер и, тем 
самым, в большей мере сводятся к институту административной ответственности [1, 
с. 203]. С такой трактовкой соглашается Нугуманов А.Р., который подразумевает нало-
говую ответственность в качестве составного компонента административной ответ-
ственности [6, с. 165]. 

На суверенный характер института налоговой ответственности указывает анализ 
ст. 10 НК РФ, устанавливающей, что производство по делам о нарушениях законода-
тельства о налогах и сборах опирается, с одной стороны, на нормы непосредственно 
НК РФ, а с другой, КоАП РФ и УПК РФ в зависимости от того, о налоговых проступках 
или преступлениях идет речь. В то же время, несмотря на такую, казалось бы, одно-
значность трактовки положений Налогового кодекса, до сих пор в правоприменитель-
ной практике вопрос применения соответствующих санкций за налоговые правонару-
шения вызывает ряд трудностей, неоднократно освещаемых в трудах представителей 
научной общественности. Так, к примеру, указывалось на следующий ряд проблем, 
возникающих в этой сфере: 

1) необходимость объединения всех норм, регламентирующих налоговую от-
ветственность, в единую систему (сводный нормативно-правовой акт), особенно в ча-
сти реализации ответственности в соответствии с КоАП РФ, предусмотренной за 
налоговые проступки; 

2) отсутствие единообразия в контексте исчисления сроков давности привлече-
ния к ответственности за реализуемые налоговые противоправные деяния, а также 
оценки последействий, провоцируемых подобным спорным исчислением; 

3) сложности в правовой квалификации совершаемых налоговых правонарушений; 
4) наличие двояких интерпретаций в положениях отечественного законодатель-

ства, продуцирующих дискуссии при применении санкций за налоговые правонарушения. 
В отношении срока исковой давности стоит пояснить возникающие коллизии. 

Так, ст. 113 НК РФ декларирует, что, к примеру, в отношении таких правонарушений 
как неуплата налогов и сборов, неправильное исчисление суммы доходов и расходов 
для уплаты налогов и т. д., – исчисление срока давности начинается со следующего 
дня после окончания налогового периода. В то же время п. 1.1 ст. 113 НК РФ детер-
минирует, что срок давности можно приостановить в случае, если правонарушитель 
активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки и это высту-
пило причиной невозможности в определении суммы налога, подлежащей перечисле-
нию в бюджет бюджетной системы РФ. Сказанное побуждает говорить о том, что суды 
вследствие существования данного уточнения вправе не только приостанавливать те-
чение срока давности, но и признавать уважительным факт пропуска налоговым ор-
ганов срока давности и последующее применение им в отношении лица, нарушившего 
налоговое законодательство, соответствующих санкций. Об этом же говорится в По-
становлении Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П [7]. 
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Вместе с тем правоведы не согласны с подобной интерпретацией, считая, что 
отсутствие законодательно регламентированного порядка применения срока давно-
сти привлечения к налоговой ответственности может провоцировать ошибки в части 
применения мер принуждения к правонарушителю и ущемление его прав и интересов. 
К тому же, как вытекает из данного Постановления, судьи компетентны на восстанов-
ление срока давности, а это с точки зрения НК РФ является противоречащим право-
вым нормам. 

Также в контексте рассматриваемой темы стоит особо обратиться к проблеме 
отсутствия законодательно закрепленной дефиниции налоговой ответственности в 
структуре правового пространства РФ, что может привести к нарушению такого прин-
ципа юридической ответственности как запрет повторного применения в отношении 
лица соответствующих санкций за одно и то же правонарушение. Вместе с тем на 
практике могут наблюдаться случаи, в контексте которых правонарушитель – ИП или 
юридическое лицо, с одной стороны, приговаривается судом по статьей 198 УК РФ, 
регламентирующей меры принуждения за уклонение от уплаты налогов и сборов, а с 
другой стороны, с опорой на положения налогового законодательства вменяется обя-
зательства по уплате штрафа и пеней. Таким образом, подобный факт свидетель-
ствует о явном нарушении принципов юридической ответственности, что, как отмеча-
лось ранее, связано с отсутствием закрепления и последующего раскрытия понятия 
налоговой ответственности в законодательстве РФ [3, с. 122]. 

Наконец, в заключении стоит отметить такую проблему, как возможность участия 
свидетеля, дающего показания в разрезе рассмотрения дела о совершении налого-
вого правонарушения [8, с. 202]. Так, раскрывая категорию лиц, которые могут и не 
могут выступить в статусе свидетеля, законодатель вместе с тем не уточняет право-
вой статус данного лица, а именно какой совокупностью прав и обязанностей распо-
лагает свидетель. Данный факт провоцирует опасность злоупотребления должност-
ным лицом, привлекающим свидетеля в качестве участника производства по делу о 
налоговом правонарушении, своими полномочиями в части самостоятельного опре-
деления перечнем прав и обязанностей, которыми может располагать свидетель. 
Таким образом, настоятельного уточнения требует действующая редакция НК РФ в 
части более полного и четкого разграничения понятий между налоговой ответствен-
ностью и сопряжённой с ней административной и уголовной. Требуется введение по-
нятия налоговой ответственности, раскрытия порядка привлечения к ней с точки зре-
ния как налоговых органов, так и непосредственно суда. Необходима регламентация 
порядка истечения срока исковой давности в части привлечения лица к налоговой от-
ветственности с тем, чтобы всесторонне обеспечивались его права, свободы и закон-
ные интересы. И, наконец, особой регламентации заслуживает правовой статус сви-
детеля в разрезе установления его прав и обязанности при даче показаний по делу о 
налоговых правонарушениях. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОГОВОРА ДИСТАНЦИОННОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу практико-правового регулирования 
дистанционного договора купли-продажи с учетом современных условий развития 
гражданского законодательства. Учитываются существенные условия данного дого-
вора. Целью исследования является анализ спорных вопросов правового регулиро-
вания дистанционных продаж и разработка предложений по усовершенствованию за-
конодательства в данной области. 
Ключевые слова: купля-продажа, дистанционный договор купли-продажи, граждан-
ское право, условия договора купли-продажи, дистанционная торговля. 

 
В эпоху цифровой экономики огромную популярность набирает дистанционная 

торговля. Цифровизация активно внедряется и преобразовывает ранее устоявшиеся 
механизмы гражданско-правовых отношений. Так как право во многом определяет та-
кое взаимодействие, ему также пришлось адаптироваться. Между тем правовое регу-
лирование электронного оборота существенно отстает от практического его исполь-
зования, что как следствие, порождает наряду с теоретическими, и практическими 
проблемами, которым необходимо серьезное и глубокое научное изучение. 

В современном мире, в частности, большее значение, на мой взгляд, приобре-
тает дистанционный договор купли-продажи. 

С позиции Я. Тиме дистанционной торговлей является «любая форма розничной 
торговли продукцией для конечного потребления, при которой покупатель не забирает 
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приобретенный товар у продавца, а товар доставляется ему на дом или по месту ра-
боты» [1]. 

Дистанционной является любая торговля, не предполагающая прямого контакта 
между покупателем и продавцом: 

 торговля через интернет(онлайн-магазин). 

 торговля по почте. Почтовые услуги доступны практически по всей стране, даже 
в небольших городах есть возможность получить и отправить письмо, посылку или бан-
дероль. Компании каталожной торговли, пользующиеся услугами Почты России, вы-
страивают своеобразный аналог распределительной сети, когда каждое почтовое от-
деление выступает в роли узла, через который можно общаться с потребителем. 

 торговля по телефону. Операторам дистанционной торговли в первую оче-
редь интересны те населенные пункты, где плотность розничной торговли не самая 
высокая и куда еще не пришли крупные поставщики. И действительно, если покупа-
тель может приобрести товар в магазине, расположенном недалеко от дома, то у него 
гораздо меньше оснований рассматривать товар на фотографии, догадываться о его 
свойствах, не иметь возможности его примерить, а затем ждать покупки еще не-
сколько недель. 

Данный способ продаж набирает популярность, поскольку временные затраты 
на поиск необходимого товара в глобальной сети не могут сравниться с аналогичными 
затратами покупателя при личном посещении ряда торговых точек, а ценовая поли-
тика интернет магазинов позволяет сэкономить населению немалые суммы. Для про-
давцов дистанционная торговля удобна тем, что не нужно увеличивать штат сотруд-
ников, содержать торговый зал, что позволяет сократить постоянные расходы. 

В России дистанционная торговля с каждым годом набирает все большие обо-
роты. Стремительное развитие современных технологий в РФ за последние 20 лет, 
привело к видоизменению рынка товаров за счет увеличения доли онлайн продаж. В 
2021 году объем интернет-торговли в России вырос на 13% и составил 3,6 трлн руб. 
На трансграничные продажи пришлось около 478,6 млрд руб., что на 9% больше, чем 
в 2020 году. Всего по итогам года доля электронной коммерции составила 9,2% в об-
щем объеме розничных продаж [2]. Следовательно, возникает необходимость зако-
нодательного регулирования договора онлайн купли-продажи. 

Покупки в интернет-магазинах имеют свои недостатки. Многие люди сталкива-
ются с доставкой некачественного товара, необходимостью покупателя защищать 
свои права в суде. 

Продавцы игнорируют претензии покупателей и избегают получения направляе-
мых им судебных извещений. В ходе разбирательств выясняется, что по заявленному 
месту нахождения магазин на самом деле находится не по указанному адресу, опуб-
ликованные контакты оказываются ложными. 

Особенно рискованным является платеж, произведенный покупателем банков-
ским переводом со своей банковской карты на карту продавца или его представителя. 
Такой способ оплаты товара позволяет продавцу скрывать свой реальный доход, 
чтобы уменьшить налоговые платежи. Обращение в банк не приведет к возврату пе-
реведенных денежных средств, поскольку все операции подтверждаются держате-
лями карт в момент осуществления перевода. Если продавец уклоняется от передачи 
покупателю вещи после ее оплаты, игнорирует все его обращения, пострадавшей сто-
роне следует обратиться в полицию для розыска правонарушителя, после чего пере-
дать в суд иск с требованием о расторжении договора купли-продажи, компенсации 
морального вреда, взыскании неустойки за неисполнение обязательств в обусловлен-
ный срок и штрафа за невыполнение законных требований покупателя в досудебном 
порядке. 

Судебная практика показывает, что причиной правонарушений со стороны про-
давца зачастую является отсутствие у должностных лиц необходимых юридических 
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знаний. Приведу пример из судебной практики, Постановление № 2-479/2017 
2-479/2017~М-446/2017 М-446/2017 от 20 июня 2017 г. по делу № 2-479/2017. 

Обращение Войдакова И.В. в суд с иском к ОАО «Мегафон Ритейл» о защите 
прав потребителей. Он указал, что товар был приобретен дистанционно в интернет-
магазине МегаФон. 

На момент приобретения товара в салоне «МегаФон» смартфон не проверялся 
и не осматривался истцом. При ближайшем ознакомлении с товаром, после его пол-
ной оплаты, им дома был вскрыт и осмотрен сам товар. В последствии в связи с тем, 
что ему как потребителю не подошли некоторые технические характеристики товара, 
которые невозможно было определить при дистанционной электронной продаже, ист-
цом было принято решение отказаться от покупки. 

Учитывая изложенное, представитель ответчика ОАО «МегаФон Ритейл» в от-
зыве на иск считает требования Войдакова И. В. незаконным, необоснованным и не-
удовлетворительным. 

Затем истец обратился к адвокату. Последний на основании правил дистанцион-
ной продажи товаров и статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» в течение 7 дней с момента покупки, 
подготовил и передал претензию в ОАО «Мегафон Ритейл», в которой просил рас-
торгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную за товар надлежащего каче-
ства сумму в течение десяти дней, предусмотренных законодательством. 

В результате суд решил, что необходимо расторгнуть договор между Войдако-
вым И.В. и ОАО «МегаФон Ритейл» и взыскать стоимость телефона, неустойку, 
штраф и компенсацию морального вреда. 

Игнорируя обращение потребителя, продавцы рассчитывают, что заявители не 
предпримут дальнейших действий, поскольку многие граждане опасаются, что незна-
ние особенностей гражданско-процессуального права, нежелание тратить время и 
деньги, а также отсутствие необходимого уровня юридической грамотности, станут 
препятствиями для развития последующих событий. 

Момент заключения договора дистанционной купли-продажи имеет специфиче-
скую черту, так как использование электронных документов, которые могут подтвер-
дить приобретение товара, весьма усложняют этот процесс. Исходя из практики, до-
говор считается заключенным с момента получения электронного документа, заве-
ренного электронной подписью продавца, автоматического подтверждения без элек-
тронной подписи, простого электронного документа «Подтверждения». Такой договор 
на основании ст. 497 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается испол-
ненным с момента доставки товара в место, указанное в таком договоре, а если место 
передачи товара таким договором не определено, с момента доставки товара по ме-
сту жительства покупателя-гражданина или месту нахождения покупателя – юридиче-
ского лица [3]. 

Специфичен в дистанционной купле-продаже механизм возврата денег покупа-
телю. Срок такого возврата четко определен в обязательной норме. В обязанности про-
давца входит возвратить покупателю уплаченную сумму не позднее, чем через 10 дней 
с момента предъявления покупателем соответствующего требования [4]. Наиболее 
распространенной практикой является включение стоимости доставки в цену товара. 
Тогда затраты на оплату почтовых услуг включаются в расходы на продажу. Если поч-
товая доставка не включена в покупную цену, но оплачивается покупателем отдельно 
от товара, то средняя стоимость доставки часто взимается покупателем. Также путем 
перевода денег на банковский или другой счет, указанный покупателем. 

Как отмечает Л.Ю. Киселева, в большинстве случаев продавец отказывается 
возвращать деньги за товар, настаивая на том, что товар сложно технический или не-
продовольственный надлежащего качества, то есть товар, который не подлежит воз-
врату ни при каких условиях [5]. 
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Основываясь на проведенном анализе судебной практики и законодательства, 
можно выделить следующие проблемы правового регулирования договора купли-про-
дажи дистанционным способом: 

– проблемы идентификации пользователя, связанные с особенностями заключе-
ния договора в электронном виде; 

– проблема безопасности онлайн-платежей; 
– проблема юрисдикции в контексте обсуждения возможности применения наци-

онального законодательства о защите прав потребителей или отдельных его положе-
ний к отношениям, связанным с дистанционной торговлей с контрагентами из-за ру-
бежа; 

– проблема отсутствия отзывов; 
– проблемное международно-правовое регулирование электронной коммерции, 

поскольку международные организации регулируют определенные частные вопросы 
в своей деятельности, а не электронную торговлю в целом; 

– наиболее уязвимым местом при дистанционных продажах является не столько 
товар как таковой, сколько недостаточная, недостоверная или ложная информация о 
продавце товара, потребительских свойствах и качестве товара. При этом следует 
исходить из того, что 80 % реального товарооборота при дистанционной торговле при-
ходится на анонимных продавцов. 

Многие вопросы, связанные с особенностью договора дистанционной купли-про-
дажи товаров не регулируются законодательством, что вызывает спорные ситуации в 
правоприменительной практике. На наш взгляд, положение в данной сфере, улуч-
шили бы следующие меры: 

– систематизация законодательства в области дистанционной купли-продажи – 
необходимо разработать и внедрить единые правила для всех участников этого процесса; 

– законодательное определение субъектного состава рассматриваемых отноше-
ний, так как он не попадает под круг тех лиц, участвующих в потребительских отноше-
ниях, который предусмотрен преамбулой Закона РФ «О защите прав потребителей» [4]. 

– законодательное закрепление коммерческого сайта (его юридическая реги-
страция, закрепление за продавцом и т. д.). 

– введение ответственности информационных посредников за предоставление 
ложной информации. 

Таким образом, необходимо усиление контрольных мероприятий, проводимых в 
торговых точках, осуществляющих дистанционную торговлю, например, путем за-
проса учредительных документов у предпринимателей с последующей проверкой. Ак-
каунты, предлагающие в социальных сетях торговлю, должны подвергаться, по край-
ней мере, строгому контролю со стороны регулирующих органов, чем обычные роз-
ничные магазины, которые не продают товары удаленно. 

 

Литература/источники 

1. Тиме Я. Дистанционная торговля. М.: Вершина, 2018. [Электронный ресурс]. 
URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002888867 / (Дата обращения: 05.05.2022) 

2. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).2021. [Электронный ресурс]. 
URL:https://new-retail.ru/novosti/retail/akit_obem_onlayn_torgovli_vyros_na_ 
13_v_2021_godu5114/ (Дата обращения: 05.05.2022) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный за-
кон от 26 июня 1996 г. № 15-ФЗ: принят государственной думой 22 декабря 1995 года 
[ред. от 01.07.2021 г., с изм. от 08.07.2021 г.] // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 29.01.1996 г. № 5. ст. 410 

4. Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите 
прав потребителей»// Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 140. 

5. Киселева Л. Ю. Интернет-торговля и особенности ее правового регулирования 
// Научные записки молодых исследователей. 2021. Т. 9. № 3. С. 22-32. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002888867
https://new-retail.ru/novosti/retail/akit_obem_onlayn_torgovli_vyros_na_%2013_v_2021_godu5114/
https://new-retail.ru/novosti/retail/akit_obem_onlayn_torgovli_vyros_na_%2013_v_2021_godu5114/


Экономика и общество: перспективы развития. Выпуск 6 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~51~ 

DOI: 10.52376/978-5-907623-01-9_051               Лесовских А. А. 
магистрант 1 курса ФГАОУ ВО «СГЭУ», 

Самара, 
Карев Д. А. 

канд. юрид. наук, доцент кафедры теории права и философии 
ФГАОУ ВО «СГЭУ», 

Самара 
kdmitry07@mail.ru 

 
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ И МЕСТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 
 
Аннотация: в статье исследуется значение органов местного самоуправления в фи-
нансовой системе РФ. В том числе, анализируется правовой статус местных органов 
власти – в нормативно-правовых актах. Анализируются нормативно-правовая база 
функционирования муниципальных органов власти, отвечающих за финансовые от-
ношения в г. о. Самара. Рассматриваются основные задачи, которые стоят перед 
ними в рамках муниципальных образований, а также изучаются главные полномочия. 
Ключевые слова: бюджетные отношения, бюджет, органы местного самоуправле-
ния, финансовая система, финансы, муниципальное образование, финансовые отно-
шения, полномочия, местный бюджет. 

 
Органы местного самоуправления играют огромную роль в рамках построения 

государственности. Статус органов местного самоуправления закреплен в Конститу-
ции Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 12 Конституции РФ, органы местного самоуправления 
имеют ряд полномочий и полную самостоятельность в их осуществлении. Кроме того, 
они не входят в систему органов государственной власти – это особенность, которая 
закрепляет их специфичный статус [1]. 

Также гл. 8 Конституции РФ (ст. 130-133) закрепляет факт того, что именно мест-
ное самоуправление дает некие полномочия населению на местах для решения опре-
деленного круга вопросов и проблем – в том числе, право распоряжаться муниципаль-
ной собственностью (ст. 130 Конституции РФ). Ст. 131 Конституции РФ устанавливает 
право народа на избрание органов местного самоуправления. Территории соответ-
ствующих муниципальных образований определены с учетом истории и традиций, при 
этом, изменение границ возможно только с согласия населения данного муниципаль-
ного образования [1]. 

Именно ст. 132 Конституции РФ [1] закрепляет роль органов местного самоуправ-
ления в финансовой системе РФ. Там говорится о том, что соответствующие струк-
туры имеют право [1]: 

 самостоятельно управлять муниципальной собственностью; 

 формировать и исполнять местный бюджет; 

 вводить местные налоги и т. д. 
Также существует еще один законодательный акт Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации№. В рамках данного нормативного акта за-
крепляются следующие положения [3]: 

 общие положения, которые касаются непосредственно понятия и правовой ос-
новы местного самоуправления; 

 вопросы, которые могут решаться на местном уровне; 

 полномочия органов местного самоуправления; 

mailto:kdmitry07@mail.ru
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 формы осуществления населением соответствующего территориального об-
разования особых полномочий; 

 экономическая основа местного самоуправления; 

 взаимодействие между отдельными муниципалитетами и т. д. 
Далее целесообразно рассмотреть особенности формирования местных бюдже-

тов, в том числе, расходы и доходы, а также субсидии, дотации и иные трансферы. 
Именно эти понятия позволяют выявить роль органов местного самоуправления в 
рамках финансовой системы всей страны в целом. 

Муниципальное образование имеет разветленную структуру. Каждое из них 
включает в себя сельские и городские поселения, а последние, в свою очередь, вклю-
чают внутригородские районы. Каждый элемент структуры имеет свой бюджет. Вме-
сте они образуют консолидированный бюджет муниципального района или же город-
ского поселения – в зависимости от уровня. 

Важной особенностью является то, что органы местного самоуправления само-
стоятельно составляют, утверждают и исполняют бюджет соответствующего муници-
пального образования – в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 
Кроме того, они же осуществляют контроль за исполнением бюджета. Все основные 
полномочия органов местного самоуправления, относительно местного бюджета, за-
креплены в Бюджетном кодексе РФ [2]. 

Что касается назначения главы местного финансового органа, то в процессе 
утверждения его кандидатуры принимает непосредственное участие финансовый ор-
ган вышестоящего уровня – субъекта Российской Федерации. Кандидатом может 
стать лишь то лицо, которое соответствует всем необходимым квалифицированным 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти [2]. 

Еще одним важным моментом является тот факт, что все этапы составления 
местного бюджета, в том числе, его формирование, решение об утверждении, а также 
все стадии его исполнения (как правило, это поквартальные отчеты) – должны быть 
официально опубликованы на соответствующем информационном ресурсе. Именно 
так, с этими документами может ознакомиться население, что, в свою очередь, соот-
ветствует принципу прозрачности в исполнении принятого бюджета [2]. 

Что касается расходов местного бюджета, то здесь необходимо отметить следу-
ющее. Органы местного самоуправления имеют соответствующие полномочия по 
установлению и исполнению расходных обязательств муниципальных образований – 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Расходы формируются именно в соответ-
ствии с данными расходными обязательствами. Исполняются расходные обязатель-
ства также за счет ресурсов местного бюджета [2]. 

Целесообразно рассмотреть особенности и роль формирования финансовых от-
ношений на территории г. о. Самара как части субъекта РФ – Самарской области. 

В рамках г.о. Самара основным финансовым органом, осуществляющим соот-
ветствующие функции реализации финансовых отношений муниципалитета, явля-
ется Администрация г.о. Самара, а именно – Департамент финансов Администрации 
г.о. Самара. Данное структурное подразделение занимается осуществлением финан-
совой, налоговой, а также бюджетной политики г. о. Самара – строго в рамках своих 
полномочий [5]. 

Глава Департамента финансов Администрации г. о. Самара назначается и осво-
бождается от должности Главы г.о. Самара. Глава Департамент в своих функциональ-
ных обязанностях подчиняется Главе г.о. Самара и является его Заместителем [5]. 

Полномочия Главы Департамента финансов Администрации г.о. Самара следу-
ющие [5]: 

 осуществляет руководство данным структурным подразделением, в том 
числе, занимается принятием наиболее важных для Департамента решений; 
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 формирует структуру и штатное расписание Департамента, а также представ-
ляет их Главе городского округа; 

 несет полную ответственность, в том числе, персональную за выполнение за-
дач, которые стоят перед Департаментом финансов Администрации г.о. Самара; 

 выполняет иные задачи, предусмотренные федеральным, региональным и 
местным законодательством. 

Кроме организации работы в рамках данного Департамента, его руководитель от-
ветственен за защиту государственной тайны внутри структурного подразделения [5]. 

Основные задачи Департамента финансов Администрации г.о. Самара заключа-
ются в следующем [5]: 

 реализация бюджетно-налоговой и финансовой политики в рамках территори-
альных границ г.о. Самара; 

 организация бюджетного процесса в г.о. Самара, а также контроль за его реа-
лизацией; 

 осуществление внутреннего финансового контроля; 

 реализация функции контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг – для 
муниципальных нужд городского округа; 

 планирование и реализация соответствующих мероприятий в рамках город-
ского округа, которые, так или иначе, способствуют повышению финансового потен-
циала данного муниципального образования; 

 централизованная закупка товаров, работ и услуг – за счет бюджетов внутри-
городских районов городского округа и т. д. 

 Для того, чтобы реализовывать поставленные задачи, Департамент финансов 
Администрации г.о. Самара имеет ряд особых полномочий, среди которых [5]: 

 составление бюджета г.о. Самара, в том числе, соответствующие изменения 
в нем; 

 представление составленного бюджета – в Администрацию г.о. Самара; 

 запрос необходимой информации у участников бюджетного процесса – в том 
числе, статистические данные, данные бухгалтерского учета и т. д.; 

 организация исполнения бюджета г.о. Самара; 

 формирует порядок составления отчетности, касающейся контроля над ис-
полнением бюджета; 

 ведение специального реестра источников доходов местного бюджета; 

 реализует кассовое обслуживание исполнения бюджета г.о. Самара; 

 осуществляет различные заимствования – на основании Бюджетного кодекса РФ; 

 участвует в оптимизации расходов на функционирование административных 
единиц; 

 выступает в качестве организатора конкурса / аукциона; 

 занимается составлением необходимой бюджетной отчетности г.о. Самара; 

 взаимодействует с федеральными и региональными органами власти – од-
нако строго в пределах установленных полномочий Департамента финансов Админи-
страции г.о. Самара; 

 занимается разработкой нормативных актов по определенному кругу вопросов 
и т. д. 

В целом, необходимо отметить, что круг полномочий данного финансового ор-
гана крайне обширен. Это говорит о том, что даже на муниципальном уровне главным 
финансовым органам отдается много свободы для действий и принятия важных ре-
шений. На мой взгляд, это главная отличительная особенность и, в то же время, ос-
новной маркер роли органов местного самоуправления в финансовой системе РФ. 
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Аннотация: авторы статьи попытались определить и проанализировать проблемные 
вопросы, возникающие при квалификации налоговых преступлений, провести сравни-
тельный анализ и выявить отличительные признаки налогового правонарушения и нало-
гового преступления, указав на причины, неизбежно влияющие на правоприменительную 
практику судов в соответствии с действующим налоговым законодательством. 
Ключевые слова: налоговое правонарушение, налоговое преступление, оценочные 
критерии, правоприменительные судебные акты. 

 

«Если за что-то ответственность не установлена, она отсутствует. 

Таков классический подход публичного права» [1]. 
 

Налоговые правоотношения – это соотношение двух сторон: государства (в лице 
его представителей, налоговых органов), которое определяет виды налогов и сборов 
и порядок их уплаты, и налогоплательщика, в обязанность которого входит уплата со-
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ответствующих налогов и сборов. Нарушение прописанного в законе порядка налого-
обложения, либо установленных государством запретов в этой сфере деятельности, 
влечёт к привлечению к ответственности. Законодательство РФ предопределяет сте-
пень тяжести ответственности, в зависимости от размера причиненного государству 
вреда. 

Так, если налогоплательщик нарушает нормы Налогового кодекса РФ, т. е. со-
вершает налоговое правонарушение, то привлечение возможно как к налоговой от-
ветственности (по правилам гл.14 и 15 НК РФ), так и к административной ответствен-
ности (если она не предусмотрена непосредственно в самом НК РФ) в соответствии 
со статьями, прописанными в КоАП РФ (гл.15 КоАП РФ), так и к уголовной ответствен-
ности в случае причинения государству крупного или особо крупного размера вреда с 
наличием прямого умыла на такое причинение вреда. 

В настоящее время наблюдается расширение применения казуистического ме-
тода установления предписаний и запретов со стороны государства, в лице его фис-
кальных органов, позволяющее усомниться в их наличии, тем самым и их нарушении. 
Толкование компетентными органами налогового законодательства на предмет при-
сутствия в нормах различных форм изъятий, в виде исключений, льгот и пр., позво-
ляют уравновесить социально-экономическое положение налогоплательщиков, но до 
определенного «статус-кво». Превышая свои полномочия в расширенном толковании 
закона, подкрепленное решениями судебных органов, фискальные органы тем самым 
нарушают предписанный налоговым (публичным) правом принцип «обязательно 
лишь то, что прямо предписано». Существо проблемы заключается в том, что налого-
плательщик становиться нарушителем порядка налогообложения по случаю наступ-
ления налоговой обязанности, которая не совсем или совсем не прописана в законе. 

В данной ситуации решающую роль для привлечения к вышеперечисленным ви-
дам ответственности реально возможно, но с учётом таких особенностей, как: во-пер-
вых, наступление ответственности на будущий период. В английском языке есть такое 
время Future Continuous, которое используется для описания действий, которые будут 
происходить в конкретный, точно известный момент времени или некоторый проме-
жуток времени в будущем. Парадокс настоящей действительности в том, что отсут-
ствие некой логики и разумности со стороны государства при осуществлении порядка 
налогообложения, подрывает честность и доверие во взаимоотношениях со стороны 
налогоплательщика, порой подталкивая его на совершение противозаконных деяний. 

Во-вторых, привлечение к налоговой ответственности применимо с учётом двух 
форм вины правонарушителя: неосторожности и умысла. К уголовной ответственно-
сти за злостные нарушения налогового законодательства возможно только при нали-
чии прямого умысла преступника. 

Таким образом, проблемные вопросы, возникающие при квалификации налого-
вых преступлений, неизбежно взаимосвязаны с существующими пробелами и несо-
вершенством норм применяемого налогового законодательства. 

С позиции объекта преступления исследуемых составов предполагается, что со-
мнения в определении непосредственного объекта преступления носят скорее теоре-
тический, чем прикладной характер – чего нельзя сказать о квалификации уклонения 
от уплаты налогов и сборов в части объективной стороны преступления. 

Как уже было ранее отмечено, в вопросах уголовной ответственности за уклоне-
ние от уплаты налогов и сборов существенную сложность порождает многообразие 
способов, с помощью которых недобросовестные налогоплательщики пытаются уйти 
от исполнения налоговой обязанности в целом или же частично. Именно для квали-
фикации деяний по признаку объективной стороны приобретают большое значение 
категории налогового планирования, налоговой оптимизации и минимизации налогов, 
проявления которых, как уже было выяснено, могут быть как правомерными, так и не-
правомерными. 
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Однако, необходимо учесть, что из анализа судебной правоприменительной 
практики возникают предположения, что суды расценивают некоторые из обозначен-
ных понятий исключительно как неправомерные. Так, например, в рамках уголовного 
дела № 1–2/2017 (1–545/2016), рассмотренного Промышленным районным судом г. 
Самары, было сформулировано следующее: целью совершения данных операций со 
стороны подсудимого являлась минимизация налогов, т. е. получение необоснован-
ной налоговой выгоды [2]. 

Обнаружение и выявление схем налоговой оптимизации, являющихся неправо-
мерными, посильно лишь квалифицированному специалисту в области ведения бух-
галтерского учета и аудита, а также разбирающегося в вопросах применения налого-
вого законодательства. В условиях, когда действующие формулировки ст. ст. 198–199 
УК РФ не конкретизируют способы, которыми могут быть осуществлены действия по 
неуплате налогов, доказывание факта несоответствия мероприятий по налоговой оп-
тимизации соответствующим нормам права превращается в сложный процесс. 

Ситуация осложняется и тем, что в отличие от рассмотрения дел о налоговых 
правонарушениях в арбитражных судах, практика судов общей юрисдикции по уголов-
ным делам не связана с применением, например, доктрины деловой цели, позволяю-
щей обосновать несоответствие включаемых в объективную сторону преступления 
действий соображениям экономической целесообразности, когда налогоплательщик 
изначально не имел прямого умысла на совершение преступления. 

Объективная сторона неуплаты налогов и сборов, отражаемая в акте налоговой 
проверки, нередко выступает общей и по отношению к уголовному, и по отношению к 
арбитражному делу. В связи с этим, акт как доказательство наличия признаков объек-
тивной стороны становится основой для материалов дела, и в случае, если дело, рас-
смотренное в арбитражном суде, проходит процедуру пересмотра и обжалования с 
рассмотрением его в вышестоящих судебных инстанциях, то следователь вынужден 
ожидать вступления в законную силу решения арбитражного суда, прежде чем фор-
мировать доказательственную базу в рамках уголовного дела и осуществлять процесс 
предварительного расследования. 

В части установления объективной стороны уклонения от уплаты налогов и сбо-
ров практика Самарской области показывает, что суды не выходят за пределы при-
знаков объективной стороны, сформулированных в ст. 199 УК РФ. Так, в рамках уго-
ловного дела № 1-224/2017, рассмотренного Советским районным судом г. Самары, 
в ответ на доводы защитника о том, что умысел подсудимого не доказан по причине 
отсутствия доказанности наличия у него возможности распорядиться средствами, вы-
веденными из состава налогооблагаемой базы, суд указал, что установление иных 
последствий деяния, помимо неуплаты налогов в крупном и особо крупном размере и 
непоступления их в бюджет государства, не требуется. То же касается и установления 
последствий в виде получения налогоплательщиком выведенных из состава налого-
облагаемой базы денежных средств [3]. 

Совершенно верно об этом отмечает Л. И. Александрова, указав в своей научной 
работе на существенное обстоятельство в части определения субъективной стороны 
состава налогового преступления, характеризующееся особой сложностью при его 
квалификации, в части установления в действиях налогоплательщика наличия пря-
мого умысла [4.С.103]. 

Обобщая значительный объем судебной практики по данной категории дел, ав-
тор отмечает, что нередки случаи, когда колоссальный по своему объему процесс рас-
следования заканчивается прекращением производства по уголовному делу в связи 
с недоказанностью наличия у виновного лица умысла в совершении налогового пре-
ступления (например, в злостном уклонении в неуплате налоговых недоимок). 
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Так, суд при рассмотрении дел о привлечении к ответственности по ст. ст. 198–
199 УК РФ формулирует необходимость в доказывании факта осведомленности об-
виняемого лица о действующих требованиях налогового законодательства и правил 
бухгалтерского учета и аудита, и сознательного нарушения таковых. Помимо этого, 
должно быть определенно и зафиксировано следователем доказательство того, что 
обвиняемое лицо не действовало в тот момент в состоянии крайней необходимости и 
не было введено в заблуждение. 

В судебной практике Приволжского федерального округа имеются уголовные 
дела, подтверждающие вышеописанные случаи. Рассмотрим один из них: в рамках 
уголовного дела, рассмотренного Самарским районным судом г. Самары, было уста-
новлено, что обвиняемое по ч. 2 ст. 199 УК РФ лицо предоставляло налоговые декла-
рации несамостоятельно, а посредством управомоченных лиц (налоговых агентов). 
Фактическое нахождение обвиняемой в должности главного бухгалтера организации 
и осуществление ею в числе вменяемых ей должностных обязанностей подтвержде-
ние достоверности сведений, указанных в декларации, не было принято судом. Не 
послужило таже доводом для суда и то, что обвиняемая гражданка подписывала до-
кументы по причине наличия в их форме обязательных реквизитов, связанных с про-
ставлением подписи главным бухгалтером, коей она и была. Также было признано 
установленным, что главный бухгалтер не могла знать о действительной рыночной 
стоимости имущества, подлежащего налогообложению, что, в свою очередь, послу-
жило исключением в части заведомого знания лица о недостоверности включаемых в 
декларацию сведений. В итоге в отношении обвиняемой был вынесен оправдатель-
ный приговор [2]. 

Ещё одним вопросом, порождающим сложности для правильной квалификации 
деяний, предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ, является отсутствие единообразия 
подходов к определению момента, с которого исчисляется срок давности по уплате 
налогов и сборов в связи с уклонением от этой обязанности. По существу, применяе-
мых в соответствии со ст. 5 НК РФ правил действия актов законодательства о налогах 
и сборах во времени, акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня их официального опубликования, за исключением 
случаев, предусмотренных этой же статьёй НК РФ. 

К тому же необходимо принять во внимание тезис Верховного Суда РФ, цитиру-
емой нормы, а именно, п. 2 ст. 5 НК РФ во взаимосвязи со ст. 57 Конституции РФ: 
«акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги, сборы, 
страховые взносы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, тарифы страхо-
вых взносов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным об-
разом ухудшающие положение налогоплательщиков, плательщиков сборов, платель-
щиков страховых взносов, а также иных участников этих отношений, обратной силы 
не имеют». Вместе с этим возникают сложности и в определении момента начала 
уклонения, и это зачастую отражено в судебных актах в виде формулировок «точное 
время и дата неизвестны» [5]. По мнению автора необходимо ориентироваться и при-
держиваться официального разъяснения, данного Верховным Судом РФ в п. 4 Поста-
новления Пленума № 48 «О практике применения судами законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности», закрепившим позицию, 
«согласно которой исходя из того, что в соответствии с положениями законодатель-
ства о налогах и сборах срок представления налоговой декларации (расчета) и сроки 
уплаты налога, сбора, страхового взноса могут не совпадать, моментом окончания 
преступления, предусмотренного ст. 198 или ст. 199 УК РФ, следует считать фактиче-
скую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законода-
тельством о налогах и сборах» [6]. 



Экономика и общество: перспективы развития. Выпуск 6 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~58~ 

В целом, обобщая и анализируя исследуемый материал, хотелось бы отметить 
тот факт, что совершенству нет предела, поэтому для законодателя есть направление 
куда стремиться, а судам указывать этот путь. 
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ИНТЕРНЕТ-БУЛЛИНГ КАК ОСОБЫЙ ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
Аннотация: на сегодняшний день в условиях глобальной информатизации 

всего общества проблема интернет-буллинга имеет внушительные масштабы. Интер-
нет-буллинг является новой, но крайне опасной угрозой для стабильности эмоцио-
нального состояния подростка. Риск для здоровья жертвы кибер-буллинга напрямую 
зависит от знаний подростка в правовой сфере, умения защитить себя с помощью 
права. В данной статье рассматривается вопрос об интернет-буллинге как особом 
виде правонарушении и его законодательном определении. 

Ключевые слова: интернет-буллинга, троллинг, травля, административная от-
ветственность. 

 

В первую очередь нужно отметить, что буллинг – это иностранное слово, переводи-
мое у нас как травля. Это социальный феномен, который сейчас активно изучается. Суть 
этого феномена – поиск любого человека в группе, сообществе, которого затем коллек-
тивно подвергают преследованиям, издевательствам, пугают, притесняют. 
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Любая группа стремится иметь определенную структуру, в которой есть актив-
ные дети, которые пробиваются в лидеры, и есть дети, которым комфортно быть в 
коллективе незаметными, спокойными, ведомыми. Эта структура не формируется в 
коллективе раз и навсегда, а может меняться. За счет травли так же происходит струк-
турирование группы. Те, кто издеваются, становятся на время лидерами, а жертвы 
травли быстро теряют свой статус в сообществе: их перестают замечать, уважать, 
начинают игнорировать. 

Буллинг заканчивается при вмешательстве со стороны взрослых, которые транс-
лируют ценности недопустимости унижения и преследования. Также травля может за-
кончиться, если в группе сверстников поменяется лидер сообщества, который засту-
пится за жертву и сам начнет транслировать ценности уважения каждого человека в 
коллективе. 

Интернет-буллинг имеет особенности, отличающие его от травли в школе, кото-
рая существовала и до широкого распространения Интернета. Интернет-простран-
ство отличается тем, что связи между людьми в нем более горизонтальные, чем в 
реальности. Интернет-пользователи вне зависимости от их возраста и социального 
статуса могут безнаказанно обсуждать директора школы, власть имущих, популярных 
людей. В Интернете может быть написано то, что человек никогда не отважился бы 
сказать другому в реальности. Можно сказать, что интернет растормаживает агрес-
сию, позволяет проявлять ее в разнообразных формах, позволяет человеку не стал-
киваться с последствиями собственной агрессии. 

Также происходит и разделение ответственности, ведь буллинг – процесс кол-
лективный, и трудно иногда разобраться кто начал, а кто продолжил. От этого возни-
кает чувство вседозволенности и потери ответственности за происходящее. В том 
числе, иногда сама жертва кибербуллинга начинает отвечать агрессивно – а это 
только на руку тем, кто начал и запустил травлю. После ответного выпада обидчика 
они могут начинать переворачивать все с ног на голову и делать жертву в глазах об-
щественности виноватым. Но бываю и случаи, когда жертва травли не может отве-
тить, замыкается в себе. 

На данный момент в Российской Федерации закон о борьбе с преследованием в 
интернете находится на рассмотрении. Однако, поскольку кибербуллинг достаточно 
разнообразен по своему проявлению, то можно попробовать привлечь обидчиков по 
другим статьям Кодекса об административных правонарушениях или Уголовного Ко-
декса РФ. 

На сегоднишний день существует судебная практика наказания кибербуллеров 
в административном и уголовном порядке за клевету (ст. ст. 128.1, 298.1 УК РФ), 
оскорбление (ст.130 УК РФ), доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ) и развратные 
действия сексуального характера (ст. 135 УК РФ). 

Для несовершеннолетних правонарушителей, совершающих подобные действия 
в отношении своих товарищей, существует гражданско-правовая, административная 
и уголовная ответственность. 

Согласно ч. 1 ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений [1]. 

Несовершеннолетние нарушители в возрасте до 14 лет не несут ответственность 
в соответствии требованиями ГК РФ, однако за их действия отвечают их родители и 
законные представители. С 14 лет несовершеннолетний может быть привлечен к 
гражданско-правовой ответственности, а в случае недостаточности денежных 
средств – совместно опять же с родителями. 

Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нрав-
ственности форме, согласно ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ может повлечь наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей [2]. 
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Аналогичное нарушение, совершенное публично с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или в отношении не-
скольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, грозит наложением 
штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Самое суровое наказание в соответствии со ст. 110 УК РФ установлено за дове-
дение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жесто-
кого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потер-
певшего. Такое деяние, если совершено в отношении несовершеннолетнего, или в 
информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») наказыва-
ется лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет [3]. 

Уголовной ответственности за совершение такого деяния подлежит уже шестна-
дцатилетний злоумышленник. Также будут нести отственность родителей, за ненад-
лежащее воспитание своих несовершеннолетних детей. Так, в силу ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ нерадивый родитель может понести наказание в виде штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей. 

Как уже было сказано, на сегодняшний день нет законодательного определения 
кибербуллинга, однако, этот термин входит в судебную практику. В частности, в Лесо-
заводском районном суде Приморского края рассматривалось дело об администра-
тивном правонарушении Тушинского Михаила Игоревича, хх.хх.хххх года рождения, 
уроженца хххххххххххххх, гражданина РФ, проживающего по адресу: ххххххх, не ра-
ботающего, по ст.20.3.1 КоАП РФ. 

Суд установил, что Лесозаводской межрайонной прокуратурой проведены про-
верочные мероприятия по факту размещения комментария опубликованного в группе 
«Бесит!!! Лесозаводск» начинающийся со слов «Бесят эти....», размещенного 
03.03.2017 в интернет-приложении (социальной сети) «В Контакте». Установлено, что 
20.12.2018 в период времени с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. сотрудником УФСБ 
России по Приморскому краю в присутствии понятых исследовано интернет-приложе-
ние (социальная сеть) «В Контакте» аккаунт «vk.com/id268445282» и обнаружено, что 
неустановленным лицом в группе «Бесит !!! Лесозаводск» в комментариях к теме от 
03.03.2017, размещена публикация с признаками «унижения человеческого достоин-
ства» по национальному признаку представителей народов Кавказа и Средней Азии. 

Суд постановил Тушинского Михаила Игоревича признать виновным в соверше-
нии административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ и под-
вергнуть административному наказанию в виде обязательных работ на срок 40 часов. 

Таким образом, негативные, провоцирующие агрессию и разжигающие нена-
висть комментарии в сети Интернет вполне могут стать предметом судебного разби-
рательства и юридической ответственности. Это накладывает дополнительную ответ-
ственность на родителей, учителей, воспитателей по проведению разъяснительных 
бесед и правовому воспитанию подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ И ЗАПРЕТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК 

 
Аннотация: статья посвящена особенностям проведения налогового контроля в 
виде проведения выездных налоговых проверок и соблюдению требований Налого-
вого кодекса Российской Федерации по формированию доказательной базы долж-
ностными лицами налоговых органов при проведении выездных налоговых проверок 
и принятия решений по проведенным выездным налоговым проверкам. 
Авторы дают оценку соблюдения норм Налогового кодекса Российской Федерации 
при формировании доказательной базы по проводимым мероприятиям должност-
ными лицами, с целью соблюдения ими законодательства, нормативно-правовых ак-
тов при проведении выездных налоговых проверок и вынесении решений по ним. 
Ключевые слова: выездные налоговые проверки, статья, Налоговый кодекс РФ, об-
стоятельства, ФНС России, проблемы применения статьи, уточненная декларация по 
НДС, разрывы в цепочке. 

 
Налоговый контроль сформировался в процессе сборов налогов, необходимых 

для финансового благополучия государства: контроль за сборщиками доходов, мест-
ными казначеями, осуществляющими доходно-расходные операции. 

Особенностью налогового контроля является то, что он проводится ежедневно 
налоговыми органами в различных формах и видах. 

Налоговый контроль проводится посредством проведения налоговых проверок, 
проверки данных учета и отчетности налогоплательщиков, осмотров территорий 
налогоплательщиков, используемых в деятельности для извлечения прибыли. 

Одним из основных видов контроля являются камеральные и выездные налого-
вые проверки, проведение которых регламентировано статьей 89 Налогового кодекса 
РФ [1]. 

Существующая концепция планирования выездных налоговых проверок направ-
лена на соблюдение норм Налогового кодекса РФ и защиту интересов налогоплатель-
щиков. Ее основания, эффективность и цели подтверждаются существующей практи-
кой проведенных выездных проверок. 

В отличие от камеральных проверок, которые проводятся по решению налого-
вого инспектора, выездные проверки проводятся на основании решения руководителя 
налогового органа или его заместителя. 

Особенностью выездной проверки является то, что она проводится по месту 
нахождения организации, но в отдельных случаях может проводится по месту нахож-
дения налогового органа, в котором зарегистрирован налогоплательщик. 

Целью выездной проверки является обеспечение максимального контроля за со-
блюдением налогового законодательства налогоплательщиком при исчислении нало-
гов, и их уплаты в бюджет. 

Сроки проведения выездной проверки определены как 2 месяца, но в исключи-
тельных случаях может быть продлен до шести месяцев и исчисляется с даты выне-
сения решения по дату составления справки о проведенной выездной проверке. 
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При проведении выездной проверки налоговым органов в первую очередь про-
веряется наличие учредительных документов, постановка налогоплательщика на 
учет в налоговом органе, осуществляется проверка деклараций и соответствие их 
данных данным налоговых регистров. 

При проведении выездной проверки определяются действительные налоговые 
обязательства налогоплательщика. 

При проведении выездной проверки могут быть применены сплошной или выбо-
рочный способ проверки документов. В основном при проведении выездных проверок 
из-за большого количества документов, подлежащих исследованию, сплошной метод 
не применяется. Проверка проводится выборочным методом [2]. 

При этом возникает возможность пропусков отдельных хозяйственных операций 
проведенных налогоплательщиком, которые могут оказать существенное влияние на 
исчисление налогов, как на доначисление, так и на уменьшение обязательств по 
уплате налогов в бюджет. 

В основном налоговым органом обращается внимание на те хозяйственно-фи-
нансовые операции, которые влекут к доначислению налогов и всеми правдами и не-
правдами налоговый орган старается доказать вину налогоплательщика. 

При этом при обжаловании решений налогового органа в вышестоящий орган, 
вышестоящим органом выносятся решения в основном в пользу нижестоящего нало-
гового органа. При этом в качестве основного аргумента отказа налогоплательщику в 
жалобе, вышестоящим органом приводится аргумент, что в связи с выборочной про-
веркой многие документы налоговым органом не были исследованы. 

Статья 89 Налогового кодекса предусматривает вид ограничений при проведе-
нии выездных проверок: ограничение периода проверки, запрет на проведение двух 
и более выездных налоговых проверок за один и тот же период по одним и тем же 
налогам, запрет на проведение выездных проверок в том периоде, в котором прово-
дится налоговый мониторинг. 

При представлении уточненной декларации, проверяется тот период, за который 
была сдана уточненная декларация. 

Однако можно сказать, что данные ограничения налоговым органом редко со-
блюдаются, что в отдельных случаях поддерживается судебной практикой. 

Так, в Определении Верховного суда от 29.08.2019г. № 305-ЭС19-13947 указано, 
что затягивание инспекцией сроков вынесения решения по выездной налоговой про-
верке не влечет недействительности этого решения и не нарушает права налогопла-
тельщика. 

Вынесенная в Определении Верховного суда формулировка породила массовую 
волокиту при проведении налоговым органом выездных проверок и создание многочис-
ленных дел в судах по затягиванию сроков вынесения решений по проведенным вы-
ездным проверка, которые, к сожалению, решаются не в пользу налогоплательщиков. 

А ведь затягивание сроков вынесения решений ущемляет права налогоплатель-
щиков в части незаконного увеличения сумм пеней по доначисленным налогам на 
продолжительный период до вынесения решений по выездным проверкам. 

Во многих случаях при проведении выездных проверок предпочтительность от-
дается сверке налоговых деклараций с данными налоговых регистров. При расхожде-
нии данных деклараций с данными налоговых регистров налоговым органом произво-
дится доначисление налогов по данным декларации, то есть фактические обязатель-
ства налогоплательщика не определяются. 

Например, при выявлении расхождений данных книг продаж с данными о вы-
ручке декларации по налогу на прибыль, налоговым органом, осуществляющим вы-
ездную проверку, не принимались во внимание данные налоговых регистров по 
налогу на прибыль, в которых сумма выручки соответствовала выручке, указанной в 
книгах продаж, налоговым органом делался вывод об умышленном искажении данных 
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о выручке в налоговой декларации по НДС, завышении расходной части по налогу на 
прибыль, ведущей к умышленному занижению налоговой базы по налогу на прибыль. 

В данном случае налоговым органом увеличиваются доначисления налогов, без 
корректировки расходной части по налогу на прибыль, что ведет к неправомерному 
доначислению налогов, спорным ситуациям и судебным разбирательствам. 

В процессе проведения выездной проверки, согласно требованиям налогового 
законодательства, проверке подлежит период, указанный в решении о проведении 
выездной проверки. 

В то же время данное требование во многих случаях налоговым органом не со-
блюдается, что ведет к бесчисленным налоговым спорам и судебным разбиратель-
ствам. 

Налоговым законодательство определено, что при проведении выездной про-
верки могут быть использованы документы и информация, полученные ранее при про-
ведении выездных проверок. 

Однако и этот порядок во многих случаях нарушается: в ходе проверок произво-
дится не использование материалов предыдущих проверок, а осуществляется само-
стоятельная выездная проверка за проверенный период. 

Причем налоговым органом запросы документов и информации могут произво-
диться в пределах пятилетнего срока – срока хранения документов налогоплательщи-
ком. Данный факт подтвержден на законодательном уровне. 

Однако и в этих случаях налоговым органом не соблюдаются указанные требо-
вания: производятся запросы документов, уже имеющихся в распоряжении налого-
вого органа– представлены копии ранее при проведении выездных проверок, что вле-
чет к спорам по обоснованности произведения запросов документов, отвлечение 
налогоплательщика от вопросов по текущей деятельности. 

Кроме того, могут быть использованы протоколы осмотра территории налогопла-
тельщика произведенные до даты назначения выездной проверки, осмотр которых 
произведен без участия представителя организации, что не предусмотрено налого-
вым законодательством. 

Осмотры производятся с целью выяснения обстоятельств, имеющих значение 
для проведения выездной проверки. 

Так, пунктом 3 статьи 92 Налогового кодекса РФ предусмотрено участие налого-
плательщиков в осмотре его территорий лично или через представителя, и налоговый 
орган обязан это обеспечить налогоплательщику: уведомить налогоплательщика о 
времени и месте осмотра. 

Данное право налогоплательщика в основном нарушается, что может вести к су-
дебным разбирательствам (постановление АС Уральского округа от 13.08.2015 
№ Ф09-5158/15 по делу № А60-41279/2014 [4]; постановление ФАС Московского 
округа от 19.08.2009 № КА-А41/8084-09 [5]). 

Указанные запросы можно отнести к проведению самостоятельной повторной 
выездной проверки, что запрещено налоговым законодательством, определяющим 
случаи проведения повторной выездной проверки. 

Повторная выездная налоговая проверка может быть проведена в случаях: в по-
рядке контроля за нижестоящим налоговым органом, либо в случае представления 
налогоплательщиком уточненной декларации за уже проверенный выездной налого-
вой проверкой налоговый период. 

В процессе проведения выездной налоговой проверки налоговым органом могут 
быть проведены осмотры территории проверяемого налогоплательщика: складских и 
торговых помещений, офиса и других. 

Если в ходе проведения выездной проверки у лиц, осуществляющих выездную 
проверку, возникнут подозрения о том, что некоторые документы могут быть сокрыты, 
заменены или уничтожены, то ими может проведена выемка этих документов. 
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При проведении выездной проверки налоговым органом могут привлекаться экс-
перты, специалисты, проводиться допросы свидетелей, осуществляться осмотры тер-
риторий налогоплательщиков, проводится инвентаризации и другие мероприятия. 

Если налогоплательщик представил уточненную налоговую декларацию в ходе 
проведения выездной налоговой проверки, то в ходе выездной налоговой проверки 
проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация, 
либо проверка уточненной декларации может быть перенесена на другой период про-
верки. В этом случае проверка может быть проведена в трехлетний период, исчисле-
ние которого производится от даты подачи уточненной декларации в налоговый орган. 

Основными этапами проведения выездной налоговой проверки являются подго-
товка к проверке, проведение выездной налоговой проверки, составление акта про-
верки, вручение акта проверки налогоплательщику, рассмотрение материалов про-
верки и вынесение решения по проведенной налоговой проверке. 

В настоящее время особое внимание уделяется планированию и выбору объекта 
выездной налоговой проверки на основе проведения предварительного анализа фи-
нансовых показателей налогоплательщика. 

С целью урегулирования спорных вопросов по срокам проведения выездной про-
верки вынесения решения по ней, использовании документов и информации по 
предыдущим выездным проверкам в ходе текущей выездной проверки, следует кон-
кретизировать сроки ее проведения, а так использовании материалов предыдущих 
выездных проверок в Налоговом кодексе РФ. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 

 
Аннотация: статья посвящена ключевым факторам эффективности системы управ-
ления знаниями. Авторы раскрывают суть управления знаниями как системы, обосно-
вывает роль и функции лидерства в ней, а также принцип управления, основанный на 
командной работе, как базовые условия управления не только информацией, но и 
знаниями в современных российских компаниях. 
Ключевые слова: знания, лидерство, компания, менеджмент, успех. 

 
В условиях ужесточения экономического соревнования компании стремятся со-

здать и развить свои корневые компетенции посредством расширения продуктовой 
линейки, интеллектуальной собственности в виде патентов, ноу-хау, брендов – всего 
того, что определяет наличие конкурентных преимуществ перед другими компаниями. 
В экономике знаний ключевым источником конкурентных преимуществ являются зна-
ния, однако сами по себе они не создают выгод – для этого компания должна обрести 
способность управлять ими. Именно управление знаниями является основным фак-
тором долгосрочного успеха и инновационного развития. 

Большинство организаций предпринимают те или иные попытки наладить си-
стему управления знаниями, однако далеко не все достигают в этом успеха. Причин 
тому много, у каждой компании они свои, но основная и типичная, на взгляд автора, 
заключается в непонимании феномена знания и уповании преимущественно на ин-
формационные технологии, а также в отсутствии у руководства высшего звена готов-
ности признать необходимость изменить идеологию управления, включая принципы и 
подходы к управлению человеческими ресурсами, для построения эффективной си-
стемы управления знаниями [4]. 

Управление знаниями не является синонимом управления информацией, оно 
требует особых компетенций от менеджмента и другого персонала. Система управле-
ния информацией – только составная часть системы управления знаниями. Важным 
фактором успеха управления знаниями является инновационная организационная 
культура, «воспроизводящая» лояльных сотрудников и атмосферу вовлеченности, 
стимулирующая непрерывное обучение и развитие персонала. Создание и эффектив-
ное применение новых знаний – результат интеллектуальной деятельности не одного 
человека, а коллектива единомышленников. 

На сегодняшний день многие рядовые сотрудники и даже руководители россий-
ских компаний отождествляют понятия «знание» и «информация» в силу того, что по-
следние тесно связаны. 

mailto:anna1basova@mail.ru
mailto:olehkasgeu@mail.ru
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Однако, в контексте управления знаниями между ними существуют принципиаль-
ные отличия: информация состоит из данных, организованных так, чтобы охарактери-
зовать определенную ситуацию, условия или явление, а знание состоит из фактов, 
ожиданий и концепций, ментальных моделей, истин и убеждений, ожиданий и ноу-хау 
[3]. Информация используется для определения содержания ситуации, ее получают в 
результате применения знаний к описанию и объяснению конкретных явлений, а зна-
ние является ключом к оценке ситуации и принятию решений, планированию и дей-
ствию, поэтому управлять знаниями гораздо сложнее, чем информацией. 

Упрощенное представление о знании как о синониме информации приводит 
большинство менеджеров к ущербному алгоритму, к управлению знаниями как базой 
данных, в то время как передовые компании в лице своих лидеров рассматривают 
знание как формализованную и неформализованную информацию, управление кото-
рой требует различных и более совершенных технологий. Так, И. Нонака, описывая 
японский подход к управлению знаниями и инновациями, подчеркивает: «Создание 
нового знания не ограничивается механистической переработкой объективной инфор-
мации. Скорее, оно зависит от скрытых воззрений, ощущений и смутных догадок каж-
дого сотрудника. Кроме того, для создания нового знания необходимо иметь возмож-
ность проверить и использовать субъективные взгляды, до– гадки и озарения работ-
ников всей компании. 

Ключ к данному процессу – личная приверженность, чувство сопричастности со-
трудников компании к ее инициативам и миссии» [2, С. 35]. Именно данный подход 
позволил осуществить прорывные инновации компаниям Honda, Canon, NEC, Sharp, 
Kao, Matsushita. Без лидерских технологий наладить управление знаниями невоз-
можно. Только лидеры обладают компетенциями в тонкой сфере индивидуального и 
коллективного сознания, поэтому встраивание лидерских технологий в систему управ-
ления информацией позволяет компаниям управлять знаниями. 

Создание системы управления знаниями – это ответ менеджмента на вызовы со-
временной бизнес-среды, такие как постоянное усложнение задач, стоящих перед 
персоналом, и увеличение объема информации. Система управления знаниями при-
звана помочь компании развивать корневые компетенции, создавать новые продукты 
и услуги на уровне мировых стандартов, реализовывать инновационные стратегии в 
целом и с оптимизмом реагировать на вызовы среды. Важными элементами системы 
управления знаниями являются люди, процессы и технологии (рис. 1). 

 
Рис. 1. Элементы системы управления знаниями в компании 

 

Самым важным элементом в системе управления знаниями является работа с 
персоналом, в первую очередь с носителями критически важных для компании и ее 
стратегии знаний. В связи с этим система управления должна быть нацелена на ре-
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шение совокупности задач по выявлению носителей таких знаний, оценку рисков по-
тери последних, составление концептуальных карт знаний и компетенций, кодифика-
цию знаний и их передачу преемникам. 

Неотъемлемым элементом системы управления знаниями является управление 
процессами их создания и распространения. Характеристика процесса управления 
знаниями, его зрелости, регламентации, наличия и взаимосвязи его необходимых эта-
пов (например, экспертной оценки нового знания) во многом определяет эффектив-
ность системы. Процесс управления знаниями предполагает внедрение передовых 
информационных технологий для управления информационными потоками и интегри-
рованного доступа к электронным ресурсам, корпоративным знаниям, для разработки 
и функционирования корпоративных порталов и сервисов, а также корпоративного 
центра управления знаниями. 

В систему управления знаниями также входят применяемые в компании техно-
логии управления знаниями: 

– технологии управления по компетенциям; 
– технологии культивирования ценности инноваций, развития и командной ра-

боты; 
– мотивационные технологии; 
– технологии непрерывного обучения и развития, научающей организации; 
– технологии и инструменты создания и обмена знаниями; 
– прикладные технологии и инструменты (для построения концептуальных карт 

знаний, научного наставничества и т. д.). 
Важными факторами эффективного управления знаниями в компании являются: 
– интеллектуальный потенциал персонала компании; 
– высокоразвитая организационная культура; 
– свободный обмен знаниями и мотивация персонала для сохранения и пере-

дачи знаний; 
– открытость компании и вовлеченность персонала в деятельность профессио-

нальных сообществ; 
– сетевое взаимодействие с потребителями и контрагентами. 
Система управления знаниями является составным элементом системы управ-

ления, тесно связанным с идеологией компании и нацеленным на реализацию ее 
стратегии (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема управления знаниями и инновациями в компании 

 
Основными целями системы управления знаниями являются: 
– концентрация специализированных знаний в практике решения стоящих перед 

компанией задач; 
– создание и накопление знаний, обмен знаниями внутри и вне компании; 
– обучение персонала; 
– формирование экспертных групп и экспертная оценка знаний; 
– коммуникации и трансляция знаний для максимально полезного их использо-

вания всеми сотрудниками компании. 
Лидерство как условие управления знаниями 
Лидерство является решающей силой, способной создать действенную систему 

управления знаниями в компании, поскольку оно формирует особые отношения 
между лидером и последователями, в рамках которых возможна общность целей и 
высокая мотивация на совместную деятельность по их достижению. «Лидерство – это 
сила, которая создает способность группы людей делать что-либо на более высоком 
уровне или добиваться лучших результатов. По сути, лидерство является агентом из-
менений, увлекая людей сделать больше, чем они делали» [4]. 

Для эффективного управления знаниями в компании необходимо создать соот-
ветствующую культуру, которая будет поддерживать ценность знаний, творчества и 
инноваций, непрерывного обучения, открытости, сотрудничества и командной ра-
боты. В этом вопросе без лидерства обойтись невозможно, поскольку основное его 
предназначение – формирование культуры, т. е. совокупность правил, норм и тради-
ций, которые жестко и мягко регламентируют поведение сотрудников, ориентируя их 
на обмен знаниями, инициативу, совершенствование, новаторство, помощь и под-
держку друг друга. 
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Другое важное предназначение лидерства – решение неструктурированных про-
блем при отсутствии ясного алгоритма действий в условиях дефицита информации. 
Лидерство обладает энергией и механизмом для мобилизации людей на поиск необ-
ходимого знания с целью творческого решения проблемы, но если лидеры не разде-
ляют ценности экономики знаний, то они непроизвольно формируют организационную 
культуру, которая служит преградой для управления знаниями в компании В этом слу-
чае последнее сталкивается со скрытым и явным сопротивлением. Сотрудники могут 
проявлять равнодушие к инициативам компании в области развития знаний, скрывать 
знания, уклоняться от взаимообмена ими и обучения. 

Зачастую проблемы в управлении знаниями спровоцированы недальновидными 
руководителями и авторитарным стилем их управления, убивающим мотивацию лю-
дей к трудовой активности и атмосферу сотрудничества и развития. 

В этом случае коммуникативная система управления будет обеспечивать инфор-
мационные вертикальные потоки, но не свободное движение знаний в компании. 
Именно поэтому оценка лидерского потенциала сотрудников и непрерывное развитие 
лидеров является приоритетом компании и неотъемлемым элементом системы 
управления знаниями. Так, Т. Ринго, руководитель подразделения Human Capital 
Management (служба IBM Global Business Services), отметил, что в условиях совре-
менного бизнеса каждая организация должна иметь «конвейер» по подготовке буду-
щих лидеров, которые смогут обеспечить выполнение текущих обязательств, эффек-
тивное руководство персоналом и преобразование своих предприятий, а также зало-
жить основу для дальнейшего роста. Эффективный лидер не только руководит пер-
соналом в условиях «турбулентного» бизнеса, но и создает благоприятные условия 
для привлечения и удержания высокопродуктивных сотрудников, недостаток которых 
будет все сильнее ощущаться в будущем [1, С 102]. 

Лидерские компетенции руководителей являются одним из важнейших факторов 
успешного внедрения системы управления знаниями. Индивидуальная работа руко-
водителей с персоналом на стадии как пилотных проектов, так и практического внед-
рения методов управления знаниями позволяет оптимально использовать возможно-
сти системы. Лидерство также обладает инструментом создания команд, а система 
управления знаниями – механизмом формирования междисциплинарных команд, ко-
торые способны генерировать и находить ранее неизвестные знания, необходимые 
для получения прорывных технологий. 

Итак, управление знаниями значительно отличается от управления информа-
цией. Без лидерства и командной работы компания не может создать идеологию зна-
ния и инноваций, а также использовать специальные инструменты управления знани-
ями. Лидерство и командная работа должны быть представлены на всех уровнях 
управления компанией, а ценность знания должна стать приоритетом для большин-
ства сотрудников. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация: в современном мире биометрические системы идентификации получили 
широкое распространение. В статье рассматривается классификация, функциониро-
вание биометрических систем идентификации личности, их достоинства и недостатки, 
а также внедрение и эксплуатация на различных предприятиях. 
Ключевые слова: биометрическая система, идентификация личности, биометрия, 
верифицирование, верификация, уникальность, сравнение, биометрические пас-
порта. 
 

В связи с техническим прогрессом проблема защиты информации при иденти-
фикации личности нуждается в детальном рассмотрении. Одно из решений – это при-
менение биометрических методов защиты информации. Касательно сферы информа-
ционной безопасности под биометрией понимаются методы автоматической иденти-
фикации и подтверждения личности человека, используя врожденные и поведенче-
ские особенности. Явный пример использования биометрических технологий в мире 
– это использование биометрических паспортов, в которых может использоваться та-
кие особенности человека, как например рисунок радужной оболочки глаза или отпе-
чатков пальцев. 

Для классификации биометрических технологий выделяют две группы биомет-
рических систем по типу используемых признаков в этих системах. К первой группе 
систем относят статические биометрические признаки. К ним относят [1, С. 21]: 

 Отпечатки пальцев; 

 Изображение лица; 

 ДНК; 

 Радужная оболочка глаза. 
Во второй группе же используются динамические биометрические признаки. Из 

названия следует, что с течением времени они могут изменяться, а также как и в про-
шлой группе все зависит от индивидуальных особенностей. Перечислим, что же отно-
сится ко второй группе [1, С. 23]: 

 Рукописный почерк (подпись); 

 Голос; 

 Манера работать на клавиатуре. 
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Естественно, у описанных выше групп есть как достоинства, так и недостатки. 
Достоинства групп заключаются в независимости от психофизического состояния лич-
ности, малые затраты на реализацию биометрических систем, а также возможность 
реализации биометрической идентификации больших потоков людей [1, С. 22]. 
Неспроста, наибольшую распространенность получила именно первая группа, кото-
рая целиком и полностью включает в себя все достоинства, перечисленные выше. 
Исходя из названия «статической» группы можно сразу найти ее недостаток. Из-за 
статичности или фиксированности может появиться соблазн их подделки или под-
мены [1, С. 24]. Также второй недостаток статической группы – это необходимость 
наличия специального оборудования для проверки личности. 

В отличие от первой группы вторая группа более удобна тем, что всегда можно 
сменить подпись или парольную фразу. Еще одно достоинство динамической 
группы – это легкость реализации программным путем, с использованием стандарт-
ных периферийных устройств компьютера. Это делает эту группу наиболее распро-
страненной, но и у нее есть свой недостаток. В результате стоимость динамических 
систем определяется стоимостью разработки программного обеспечения. Вторая 
группа зависит от психофизического состояния человека (усталость, испуг, некоторые 
болезни, воздействия лекарственных препаратов) [1, С. 35]. 

Естественно, биометрические системы делятся не только на представленные 
выше группы. Их можно также разделить на другие, которые будут включать свойства, 
не входящие в статические и динамические системы, но они также важны с точки зре-
ния идентификации личности. Перечислим пять свойств, которые были описаны аме-
риканским деятелем Р. Кларком [2, С. 51]: 

 Всеобщность: каждый человек имеет биометрические характеристики. 

 Уникальность: нет двух людей с одинаковыми биометрическими характеристи-
ками. 

 Постоянство – это свойство не подходит для динамических систем, так как ука-
зано выше их можно изменить. 

 Измеримость: необходимы специальные устройства, которые способны счи-
тывать биометрические характеристики. 

 Приемлемость: общество или конкретный человек должны быть не против из-
мерения или сбора биометрических свойств. 

Нужно знать о том, что системы не могут удовлетворять все требования и свой-
ства одновременно. Несомненно, выбор какой-либо системы это результат многих 
компромиссов. 

Рассмотрим функционирование биометрических систем. В нем лежит цепочка 
следующих действий: 

1. Запись. Осуществляется с помощью сканера биометрических данных. 
2. Выделение. Из биометрических данных выделяется уникальная информация, 

которая и будет представлять биометрический «образ». 
3. Сравнение. Производится сравнение полученных данных с эталонными, кото-

рые хранятся в базе данных. 
4. Принятие решения. Система сравнивает полученные данные с данными нахо-

дящимися в базе с биометрическими характеристиками и выносит решение. 
На 2 и 3 этапе используются биометрические шаблоны, под которыми понима-

ются наборы данных, содержащиеся в закодированном формате. Для единого пред-
ставления биометрических данных существует международный стандарт CBEFF 
(Common Biometric Exchange File Format). 

Есть два режима работы биометрических систем [2, С. 59]: 

 Верификация («сравнение одного с одним»). В этом режиме пользователь 
предъявляет системе свою биометрику, тем самым объявляя системе «кто он такой». 
Система проверяет полученные данные с шаблоном. 
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 Идентификация («сравнение одного с многим») Системе также предоставляют 
биометрику, и она определяет принадлежит ли пользователь к числу известных и если 
принадлежит, то кто он? 

Отметим, что сегодня во всех странах стало обязательным использование циф-
рового изображения лица для паспортно-визовых документов нового поколения (био-
метрических паспортов). Другие биометрические характеристики (отпечатки пальцев, 
изображение радужной оболочки глаза) являются дополнительными данными, государ-
ства сами решают необходимость или необязательность по своему усмотрению. Пред-
ложение использовать для хранения и обработки трехмерного цифрового изображения 
лица, чтобы было можно автоматически распознавать личность, было выдвинуто 
именно по инициативе России, а в последствии данная инициатива была принята в ка-
честве поправки к международному стандарту в области биометрии (ISO/IEC 19794-5). 

Применяют такие системы в наши дни уже во многих областях. Многие извест-
ные банки России (например, Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и др.) используют биометри-
ческие системы для идентификации личности. Они используют такие характеристики, 
как голос и фотографии людей. 

Несмотря на всё удобство применения есть и противники этой технологии. Рас-
смотрим собранную статистику 2020 года. Примерно половина россиян не поддер-
жала создание биометрической системы. Недоверие вызывается неуверенностью в 
защите их данных, а также у них возникли подозрения о том, что за ними будет слежка. 
Треть опрошенных не могут даже объяснить почему же они не доверяют системе. Со-
гласно собранным данным, чаще всего не против загрузить свои биометрические дан-
ные в базу люди 18–24 лет, а меньше всего люди старше 60 лет. Внедрение биомет-
рических систем может быть проблематичным из-за людей, настроенных против таких 
систем. 

Кроме того, исследование проводила и французская компания Idemia, мировой 
лидер в области идентификации в видеонаблюдении, организовала независимый 
международный опрос, в котором приняли участие 2800 респондентов, с целью опре-
делить, как настроено население к биометрии в целом. Согласно их исследованиям 
74% населения положительно относится к биометрическим технологиям, а из них 63% 
привлекает непосредственно сканирование отпечатков пальцев. 

Недоверие к биометрическим технологиям происходит чаще всего из-за неуве-
ренности в защите их данных в целом. Необходимо развеивать многочисленные 
мифы, просвещать в некоторые детали биометрических систем, а также говорить о 
том насколько использование таких технологий удобно. К сожалению, в России, даже 
если говорить о плюсах использования биометрии возрастное население с большим 
опасением относится к данным технологиям. Это связано с недоверием к новым тех-
нологиям, а также неверные представления работы биометрических технологий, по-
лученные из СМИ. Плюс ко всему они уверенны, что их биометрические данные будут 
использоваться против их самих же. Поэтому мероприятия, проводимые организаци-
ями в которых применяются биометрические технологии, СМИ по разъяснению насе-
лению безопасности использования данных технологий остаются актуальными. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЦЕСС ЛОКАЛИЗАЦИИ  

И ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье подробно рассмотрены взгляды на процесс глобализа-
ции и локализации образования. Выделены положительные и отрицательные воздей-
ствия глобализации на развитие отдельных сообществ и целых наций в области раз-
вития образования. Описан процесс развития формирования локального знания в 
процессе глобализации, учитывающий достижения в области информационных тех-
нологий электронных сетей. 
Ключевые слова: знания, человеческий потенциал, образование, локализация, гло-
бализация. 

 

Стремительная глобализация является одним из наиболее важных аспектов но-
вого тысячелетия. Одной из основных причин этого является быстрое развитие ин-
формационных технологий за последние два десятилетия Различные исследователи 
указывают на разные типы глобализации, даже несмотря на то, что основное внима-
ние направлено на сферу экономики, технологии и культуры. 

Следует выделить ряд различных видов глобализации, включая технологиче-
скую, экономическую, социальную, политическую, культурную, а в новом тысячеле-
тии – еще и образовательную [3, С. 17]. 

В наше время для разработчиков образовательной политики неизбежным стал во-
прос о том, как должно реагировать образование на современные тенденции и трудно-
сти, связанные с глобализацией. К тому же в результате возрастающих требований к 
различным формам развития местных сообществ и их членов в новом столетии, а 
также для максимизации поддержки и эффективности образования в происходящих об-
разовательных реформах приобретает важность не только глобализация, но также ло-
кализация, необходимая для интернационального понимания, сотрудничества, согла-
сованности и признания культурных различий между странами и регионами. 

Многим странам глобализация кажется неизбежной, и ими были проявлены мно-
гочисленные инициативы и приложены значительные усилия к тому, чтобы приспосо-
биться к ней и использовать заложенные в ней возможности для развития общества и 
отдельных индивидов. Однако, несмотря на это, в последнее время часть мирового 
сообщества выражает все больше и больше опасений по поводу возможности нега-
тивного воздействия глобализации на развитие отдельных сообществ и целых наций. 
Были созданы различные общественные движения, направленные против угроз гло-
бализации, особенно в развивающихся странах. По их мнению, негативные воздей-
ствия глобализации могут проявляться в виде различных форм политической, эконо-
мической и культурной колонизации, подавляющего влияния развитых стран на раз-
вивающиеся, а также быстро увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными 
областями в различных частях света. В частности, к негативным потенциальным воз-
действиям глобализации относятся [1]: 

– увеличение технологического разрыва и «цифрового барьера» между разви-
тыми и развивающимися странами, нарушающих принцип равных возможностей для 

mailto:volynzeva1@mail.ru
mailto:olehkasgeu@mail.ru
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справедливого совместного использования знаний, навыков и интеллектуальных ре-
сурсов в мировом масштабе; 

– создание для небольшой группы развитых стран легитимных возможностей с 
целью проведения экономической и политической колонизации остальных стран; 

– эксплуатация местных ресурсов и уничтожение коренных культур развиваю-
щихся стран во имя выгоды небольшой группы развитых государств нарастание разли-
чий и конфликтов между регионами и культурами; 

– насаждение господствующих в развитых регионах культур и ценностей, а также 
растущие масштабы культурных заимствований развивающихся регионов у развитых. 

Очевидно, что управление и контроль воздействия глобализации связаны со 
сложными вопросами макроэкономики и международных отношений, которые могут вы-
ходить далеко за рамки данной статьи. Тем не менее, одним из локальных ключевых 
факторов, который можно использовать для превращения некоторых отрицательных 
воздействий глобализации в положительные, многие люди считают образование. 

Анализ локального и глобального знания в условиях глобализации свиде-
тельствует, что локальным называется накопленное местным сообществом или от-
дельными людьми знание, которое практически проверено временем и имеет цен-
ность в местной обстановке. Для различных местных сообществ существующий соци-
альный контекст, культурное наследие и историческое происхождение могут быть аб-
солютно разными, поэтому знания и мудрость, которые они накопили в течение про-
шедших лет, считая их полезными для себя, могут различаться. Как показано на рис. 
1, локальная система знаний сообщества A может отличаться от аналогичных систем 
сообществ B, C, D, E, F и многих других [4, С. 61]. 

 

 
 

Рис. 1. Локальная и глобальная система знаний 
 
Глобальное знание представляет собой расплывчатое понятие, и различные уче-

ные и исследователи определяют его по-разному. Некоторые считают глобальным 
практически всякое знание, являющееся ценным и общеупотребимым в большинстве 
или даже просто во многих странах и регионах мира. Из данного определения следует, 
что некоторые части локального знания могут входить в фонд глобального знания, 
если они имеют ценность во многих странах. Другие части локального знания могут 
не входить в состав глобального знания, потому что они обладают ценностью только 
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в местном контексте, но не за его пределами. Из рис. 1 видно, некоторые части ло-
кального знания системы A становятся частью глобального знания, но другая часть но-
сит уникальный характер и обладает ценностью только в данном сообществе. 

Благодаря стремительной глобализации, ускоренной достижениями в области 
информационных технологий, широким распространением международных электрон-
ных сетей, обменом информацией, взаимодействием и конкуренцией, влияние неко-
торых систем знания (особенно созданных в развитых странах) быстро распростра-
няется по всему миру. Интересным вопросом реформы образования будет являться 
то, каким образом местные сообщества и их члены смогут черпать знания из глобаль-
ной системы, чтобы поощрять локальное знание и развитие человеческого потенци-
ала и поддерживать местное развитие в процессе глобализации. Как показано на 
рис. 2 и рис. 3, существует два типа взаимодействий между развитием локального 
знания и распространением глобального знания в процессе глобализации: 

– рост локального знания; 
– исчезновение локального знания. Как явствует из рис. 2, если в процессе гло-

бализации удается поощрять локалное знание, то его вклад в локальное развитие бу-
дет расти, и, соответственно, будет повышаться его вклад в глобальное знание и гло-
бальное развитие (если растущее локальное знание обладает ценностью для других 
сообществ). 

 
 

Рис. 2. Развитие локального знания в процессе глобализации 

 
На рис. 3 видно, что если в процессе глобализации локальное знание подавля-

ется или даже вытесняется внешним знанием, то местная система знаний не сможет 
прогрессировать и постепенно исчезнет. В свою очередь, распространение локального 
знания будет затруднено как результат его несоответствия внешнему знанию и недо-
статочного уровня приспособленности локального знания к развитию локального об-
щества [2, С. 41]. 
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Рис. 3. Исчезновение локального знания в процессе глобализации 

 
Отметим, что локальную систему знаний как изнутри, так и снаружи, процесс по-

ощрения локального знания должен опираться на местные ценности и традиции, но в 
то же время использовать адекватные и полезные внешние ресурсы, являющиеся ча-
стью глобальной системы знаний. Следовательно, для поощрения локального знания 
в глобальной системе образования необходимо наличие местного своеобразия и 
культурных корней, а разработка учебных планов должна основываться на местных 
ценностях и культурном наследии, но в то же время включать в себя подходящие эле-
менты глобального знания и технологии. Только таким образом можно обеспечить 
развитие местного сообщества и его членов как граждан. Таким образом, отбор гло-
бальных знаний, включаемых в учебные планы, будет зависеть, в основном, не от 
популярности во внешнем мире, а от потребностей местного сообщества и культур-
ных предпочтений. Цель перехода к глобальной системе образования состоит в фор-
мировании глобализованного мировоззрения представителей местных сообществ, ко-
торые будут действовать на локальном уровне и одновременно учиться мыслить гло-
бальными категориями. 

Преимущество данной теории состоит в том, что местное сообщество может со-
хранять и даже приумножать свои традиционные ценности по мере роста и взаимо-
действия с внешними ресурсами, поступающими в процессе накопления локального 
знания. Поскольку данный процесс основан, главным образом, на культурных корнях, 
то он будет носить стабильный и постепенный характер. До определенной степени 
успешное развитие местного сообщества и его системы знаний будет способствовать 
развитию мирового сообщества и глобальной системы знаний (см. рис. 2). 

Но если культурное наследие местного сообщества является скудным и ограни-
ченным, то его собственное развитие равно как и развитие его членов, натолкнется на 
существенные препятствия и застопорится. Превращение глобального знания в ло-
кальное может носить избирательный характер и ограничиваться культурными 
предубеждениями. Поэтому понятно, что без каких-либо культурных изменений раз-
витие местного сообщества и его членов может свестись в основном к краткосрочным 
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технологическим нововведениям, а накапливаемые знания будут носить лишь техни-
ческий характер. 

Таким образом, видим, что поощрение локального знания и развития человече-
ского потенциала в условиях глобальной внешней среды фактически представляет 
собой процесс локализации глобального знания для местного развития. В свою оче-
редь, прогресс локального знания и развития человеческого потенциала также может 
внести вклад в фонд глобального знания и оказать воздействие на другие страны, т. 
е. данный процесс становится частью глобализации локального знания. Это означает, 
что существует динамичная взаимосвязь между локализацией и глобализацией. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация: в статье показано, что управление знаниями может стать существенным 
стратегическим преимуществом для современных строительных компаний. Реализа-
ция стратегии управления знаниями путем разработки и применения соответствую-
щего инструмента уменьшает объем знаний, утерянных на этапах проектирования и 
строительства, и позволит повторно использовать накопленный опыт для увеличения 
эффективности и повышения производительности бизнеса. 
Ключевые слова: строительство, явные и неявные знания, экстернализация, интер-
нализация, социализация. 

 
Управление знаниями в строительстве важно для увеличения эффективности 

бизнеса и создания конкурентного преимущества организаций [3]. Основная выгода 
управления знаниями в строительстве – интеграция процесса реализации проекта и 
создание базы знаний, которая может использоваться в будущих проектах [1, С. 7]. 

Различными исследователями были разработаны различные модели и инстру-
менты, позволяющие внедрять стратегию управления знаниями в строительные про-
екты [4]. Рассмотрим четыре недавно представленных модели управления знаниями, 
которые были созданы согласно концептуальной модели, показанной на рис. 1. 
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Рис. 1. Способы передачи знания 

 
Отметим, что знание можно считать продуктом обучения и рассматривать его с 

разных точек и в разных контекстах, например, как личное или организационное [5]. 
Основа современного управления знанием была заложена в конце 1960-х гг. в рабо-
тах Майкла Полани, который разделил его на две основные категории: неявное и яв-
ное [3]. Неявное знание является очень личным и специфичным для конкретного окру-
жения. Оно находится в сознании человека, его нельзя просто зафиксировать или за-
кодировать. Наоборот, явное знание может кодироваться в словах и числах, его 
можно легко фиксировать в учебниках и распространять среди людей. Основываясь 
на этой классификации, И. Нонака и Х. Такеучи определили четыре пути отражения и 
передачи знания (рис. 1) [2]. Социализация обозначает преобразование неявного зна-
ния в новое неявное знание через общий опыт, например через личные встречи. Экс-
тернализация – это преобразование неявного знания в явное с помощью формальных 
или неформальных способов (например, совещания команды управления проектом). 
Комбинация отмечается в том случае, когда явные знания объединяются и внедря-
ются в более сложной форме в результате командной работы участников проекта 
(например, схемы интегрируют, чтобы создать детальные чертежи). Наконец, в про-
цессе интернализации явные знания сохраняются и распространяются в организации, 
а затем преобразуются в неявное знание (например, использование результатов мо-
делирования для перепроектирования структурных элементов здания). 

Модель Нонаки и Такеучи была раскритикована: она противоречит мнению По-
лани о том, что неявное знание не может быть формализовано и преобразовано, по-
скольку оно глубоко субъективно. Однако эта модель широко использовалась в сооб-
ществе управления знаниями и сформировала основу для развития моделей управ-
ления знаниями, особенно в строительстве. 

Рассмотрим ключевые особенности концептуальной модели (рис.1). 
В основе первой модели управления знаниями лежит концептуальная структура 

(ProFIK), которая определяет карту процесса передачи знания внутри и между строи-
тельными проектами [5]. 

Она фокусируется на источнике (например, строительные организации) и полу-
чателе знания (например, команда инженеров) и покрывает все организационные 
уровни от отдельного сотрудника до команды. Вторая модель объединяет управление 
знаниями и оптимизацию стоимости в рамках одной системы (система управления 
знаниями и оптимизации стоимости – VE-KMS) для совершенствования подхода к ре-
шению проблем, внедряемого командой управления проектом [6]. В такой системе 
знание приходит из существующих или новых проектов, а также от команд управления 
проектами и анализируется, чтобы: 

– определить образцы; 
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– разработать новые методы решения проблем; 
– структурировать все типы знаний, явные (например, документы, проектные от-

четы) и неявные (например, проблемы, характерные для предметной области, и пред-
лагаемые решения). 

Третья модель – сетевой прототип (CAPRI. NET) для «живого» сохранения и по-
вторного использования проектных знаний [5]. В ней содержатся знания групп, отдель-
ных людей или проектные документы, но только те, которые были утверждены ответ-
ственным сотрудником – менеджером по знаниям. CAPRI.NET кодирует знание 
(например, через ключевые слова), чтобы информацию можно было отслеживать, и 
определяет ряд стандартных процессов обмена знаниями и их распространения 
(например, электронные письма, автоматически посылаемые пользователям). По-
следняя модель – сетевая система (платформа знаний для подрядчиков – KPfC), 
формализующая процесс сохранения знаний в строительной компании [3]. Эта мо-
дель дифференцирует внешнее и внутреннее знание и создает банк знаний ценной 
информации, которая может использоваться многократно. В системе сохраняется как 
неявное, так и явное знание после подтверждения со стороны ответственного лица 
(менеджера по знанию). 

На рисунке 2 представлена качественная сравнительная оценка вышеупомяну-
тых моделей. В ходе сравнения анализу было подвергнуто то, какие исследователь-
ские вопросы решала каждая из них, для определения разницы и/или сходства между 
ними относительно идей управления знаниями. Результаты анализа были использо-
ваны для определения основных особенностей предлагаемой системы: 

– определение источника, типа и степени отслеживаемости знаний (например, 
утверждение); 

– сохранение ценного знания для восполнения недостатка информации (напри-
мер, законодательство). 

 
Рис. 2. Исследовательские вопросы моделей управления знаниями 

 
В ходе разработки платформы управления знаниями действовали в соответ-

ствии со структурированным подходом, как показано на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Схема методологического подхода 
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Этот процесс включает шесть шагов и начинается с определения требований к 
знаниям. В данном случае это знания, созданные на уровне проекта, источники кото-
рых могут быть как внешними (например, органы государственной власти), так и внут-
ренними (например, строительные команды). После определения типа требуемого 
знания были исследованы различные варианты реализации платформы управления 
знаниями. 

На основе анализа, было решено разрабатывать систему управления базой дан-
ных. Были определены функциональные требования относительно ввода, редактиро-
вания и обновления данных для управления знаниями. 

Главными характеристиками предложенного инструмента стали простота в ис-
пользовании и применение специальных шаблонов для фиксации проектной инфор-
мации, касающейся главных участников проекта (владелец, менеджер проектов, про-
ектировщик, консультант), знаний по проекту (тип, категория) и требований законода-
тельства (документы, политика, процедуры). 

Разработка платформы управления знаниями 
1. Дизайн системы 
Технические требования предполагают создание системы управления базой 

данных, которая содержала бы знания о строительном проекте по трем основным 
направлениям: проект, строительство и консалтинг или управление проектом. На каж-
дый проект назначают одного или нескольких проектировщиков. Точно так же за стро-
ительный проект отвечает один инженер-супервайзер, а менеджер проектов осу-
ществлял консалтинг или управление проектом. Пользователь получает четыре ос-
новных возможности: 

– регистрировать новые проекты и вводить новые знания; 
– искать проекты с помощью специально разработанного индекса; 
– делать запросы, определяя критерии или параметры поиска; 
– создавать отчеты по проектам / знаниям, сотрудникам и т. д. 
Чтобы ввести новый проект в систему, нужно определить его название и тип 

(например, проектирование, строительство, управление проектом). Кроме того, для 
новых проектов строительства и реконструкции необходим точный адрес. Дополни-
тельные данные включают даты начала и завершения, общий бюджет и затраты, а 
также гиперссылку на файл проекта, содержавший такую информацию, как письма по 
проекту, строительные чертежи, отчеты о выполнении проекта и т. д. В системе со-
держится информация о всех сотрудниках проекта и их личные данные (имя / фами-
лия и т. д.), сведения о профессии и контактная информация (домашний адрес, мо-
бильный / стационарный телефон, электронная почта). Нужно отметить, что весь пер-
сонал был зарегистрирован в центральной базе данных и мог быть назначен на раз-
личные роли в зависимости от проекта. Другими словами, сотрудник, который работал 
менеджером на одном проекте, мог быть зарегистрирован как член команды на другом 
проекте, и т. д. Таким образом, система позволяет сохранять целостность храня-
щейся информации и эффективно отвечать на запросы пользователей. 

2. Ввод данных 
Вводимое знание связано с определенным проектом. Пользователь открывает 

тему, которая лучше всего отражала существующую проблему. Категория знаний вы-
бираются из готового списка, где было представлено три варианта: наблюдения, про-
блемы и задержки. Аналогично знания подразделяются на типы: административное, 
юридическое, техническое или другое. Источник знаний определяется как внешний 
или внутренний по отношению к проекту. Ключевое слово позволяет группировать за-
писи по общим характеристикам. Затем менеджер по знанию вводил краткое описание 
знания, отображает действия, которые были предприняты для разрешения возникшей 
ситуации, и результаты предложенных действий. Фиксируются неявные (ноу-хау, ин-
новации, проблемы / решения) и явные знания (технические требования, чертежи и 
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отчеты). Наконец, предусмотрена гиперссылка на связанные файлы, которые могут 
помочь в понимании зафиксированного знания. После завершения ввода пользова-
тель может добавлять новые знания, видеть информацию, добавленную другими чле-
нами команды, или обновлять имевшуюся. Обновление было очень важным момен-
том, т.к. знания устаревают и могут быть найдены новые методы или способы реше-
ния существующих проблем. 

3. Оценка 
Выявлено важные выгоды успешного внедрения системы, которые можно свести 

к следующим: 
– систематическое сохранение и повторное использование знания; 
– сокращение затрат и времени управления данными; 
– сокращение пространства, необходимого для архивного хранения; 
– быстрое и эффективное решение задач. 
Однако, отметим, что проблемой является нехватка экспертных ноу-хау в разра-

ботке систем управления знаниями для строительных компаний: поскольку данное 
направление все еще является развивающимся, оно начало быстро расти только в 
последнее десятилетие, особенно в секторах IT и E-бизнеса. 

Таким образом, разработанный инструмент управления знаниями включает клю-
чевые особенности подобных действующих моделей и в то же время стремится к от-
ражению особенностей строительной отрасли. В системе фиксируются как неявное, 
так и явное знания, которыми могут пользоваться участники проекта. Оценка предло-
женной платформы в строительной компании определяет основные факторы успеха: 
продуманная структура системы, позволяющая отражать потребности пользователей, 
и четкое обязательство организации, внедряющей систему, развивать и совершен-
ствовать ее в дальнейшем. Воспринимаемая выгода данной работы – это создание в 
организации культуры сохранения знаний, что найдет отражение в непрерывном со-
вершенствовании оказываемых услуг и повышении профессионально-технических 
навыков сотрудников компании. Однако в ходе реализации стратегии управления зна-
ниями необходимо учитывать текущее состояние организации как с технической 
(например, затраты, совместимость с существующими системами управления), так и 
с культурной точки зрения (например, готовность к изменениям). В любом случае 
внедрение скоординированной стратегии управления знаниями, соответствующей ос-
новным целям и стратегиям организации, считается эффективным способом управ-
ления активами знаний и поддержания конкурентоспособности в мире бизнеса. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ КАДРОВОЙ РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ИСКУССТВА 

 

Аннотация: в статье обоснована необходимость кадровой реформы в области до-
полнительного образованию в сфере искусства. Показана роль государства и HR-ме-
неджмента в этом процессе. HR-менеджмент должен помочь педагогам в развитии их 
комплекса неспециализированных, важных для профессиональной деятельности 
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное освоение современ-
ных технологий, высокую производительность и являются сквозными. 
Ключевые слова: дополнительное образование в сфере искусства, кадровая ре-
форма, кадровый потенциал детской музыкальной школы, HR-менеджмент. 

 

Двадцать первый век приучил нас жить в режиме непрекращающихся перемен. 
Для нас стало нормой, что законы, стандарты, правила и даже условия работы меня-
ются с непредсказуемой частотой. Вносятся изменения в законы, меняются структуры 
организаций, внедряются новые должности, а у существующих должностей меняются 
обязанности. 

Всё это не может проходить бесследно для человека, прежде всего для его пси-
хики. Наверно поэтому психологи уже давно изучают проблему стрессоустойчивости 
работников, возможности человеческого капитала и, как следствие, возникновение 
науки конфликтологии. Вместе с тем, эволюция невозможна без «ломки» сложив-
шейся системы. Хотя для сферы культуры и искусства, в частности музыкального об-
разования, она должна проходить не так болезненно, понимая всю «хрупкость» дан-
ной профессии. А ведь люди данной профессии способствуют укреплению базовых 
ценностных ориентиров личности, культурной составляющей человеческого капитала 
[1, с. 201], и соответственно, формированию гармонично развитой личности [2, с. 184] 
с устоявшимися культурными и нравственными ценностями [3, c. 195]. 

Рассмотрим непосредственно на практике, что беспокоит преподавателей совре-
менных музыкальных школ и их руководителей. 

Краеугольным камнем современного музыкального образования стало разделе-
ние системы обучения на общеразвивающие программы и по федеральным государ-
ственным требованиям. Предпрофессиональные программы – это уникальная отече-
ственная система музыкального образования, складывавшаяся не одним десятиле-
тием. Это та система, которая воспитала Дениса Мацуева, Дмитрия Хворостовского, 
Владимира Спивакова, Вадима Репина и ещё много известных музыкантов. Сохра-
нить эту классическую систему, которая позволяет отбирать, готовить и выпускать та-
лантливых музыкантов, – обязанность не только всего прогрессивного общества, но и 
профильных министерств. 

Другое явление – общеразвивающие программы. В чём их принципиальное от-
личие? В сроках обучения и требованиях к учащимся. Поколение XX века ещё помнит, 
что раньше в детских музыкальных школах (далее – ДМШ) нужно было учиться по 
крайней мере 5–7 лет. А кто определялся, что хочет продолжать обучение, доучи-
вался до поступления в музыкальное училище. Конечно, в большей массе дети меч-
тали получить свидетельство об окончании школы для удовлетворения амбиций их 
родителей, убеждая мам и пап в бесполезности этого документа. Но получив его, до 
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сих пор хранят его в семейном архиве и демонстрируют при случае перед друзьями. 
И именно та масса выпускников, сложившая свои свидетельства об окончании ДМШ 
в дальний ящик, сегодня приводят своих детей в музыкальную школу, чтобы приоб-
щить их к классической музыке. 

Да, теперь учиться в музыкальной школе стало легче, в первую очередь, благо-
даря общеразвивающим программам продолжительностью 3–4 года (в зависимости 
от образовательного учреждения). Если за это время ребёнок не проявил большого 
желания к обучению, не почувствовал потребности в дальнейшем профессиональном 
росте, он заканчивает школу. По сути, получив «недообразование», эти учащиеся с 
полным правом считают себя полноценными выпускниками, поистине не узнав все 
возможности инструмента и сопутствующих дисциплин. Ребёнок не успевает привык-
нуть к правильной посадке или постановке рук, как уже готовит выпускную программу. 
Как результат, исполнительское мастерство превращается в профанацию, не говоря 
уже о музыкальном развитии и эрудиции. 

В современных условиях возрастает и роль государства. Правительство активно 
проявляет интерес к дополнительному образованию в сфере искусства. Министер-
ство культуры считает актуальным вопросом многоступенчатую подготовку специали-
стов в сфере искусства. И это верно, так как нынешние выдающиеся педагоги и ис-
полнители воспитаны именно этой апробированной десятилетиями системой обуче-
ния. Именно педагоги «старой закалки» обеспечивают гарантированную стабильность 
в лауреатах на крупнейших мировых конкурсах. 

Не менее остро в данный момент стоит задача по укреплению кадрового потен-
циала ДМШ. Определённо можно констатировать нехватку педагогов в Самарском ре-
гионе, особенно в малых городах и сельской местности. Молодые педагоги не хотят, 
а порой и не имеют возможности работать в сёлах. Это происходит из-за недостаточ-
ного уровня заработной платы и квалификации выпускников среднего и высшего про-
фессионального образования. Ни для кого не секрет, что часто в сельской школе, 
имея квалификацию по одной специальности, преподавать приходится по другой. 
Хотя внедряющиеся профстандарты направлены на решение этой проблемы. Боль-
шая бумажная работа осложняет адаптацию к новым условиям труда не только моло-
дых преподавателей, но и педагогов с большим опытом работы. Можно предполо-
жить, что современное профессиональное образование не соответствует современ-
ным требованиям дополнительного образования, так как педагоги тяжело внедряют в 
свою работу современные технологии. Для многих работа в новых условиях труда 
становится стрессовой и некомфортной. Этот довод не снимает вопроса о кадровом 
кризисе, а переводит его в плоскость межотраслевого взаимодействия сферы куль-
туры и образования. 

Таким образом, логика рассуждений приводит к следующему: в существующей 
системе музыкального образования назрел кризис, связанный с неготовностью педа-
гогов работать в новых условиях работы, увеличению методической работы и умень-
шению качества предоставляемых ими услуг. Можно с достаточной определённостью 
сказать, что кадровая реформа неизбежна. 

Кадровая реформа – это крупномасштабное кадровое нововведение, направлен-
ное на радикальное изменение или обновление кадрового потенциала в соответствии 
с качественно новым целями и задачами развития системы [4]. Относительно сферы 
культуры и искусства эти изменения должны коснуться, в первую очередь, освоения 
педагогами современных технологий. 

Одним из направлений кадровой реформы может быть внедрение в систему до-
полнительного образования опыта HR-менеджмента. HR – это сфера деятельности, 
направленная на гармонизацию динамических отношений между стратегией, людьми, 
технологией и процессами в рамках организации. HR – это сокращение от английского 
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Human Resource (человеческие ресурсы) [5]. Данное направление могло бы отслежи-
вать, контролировать и координировать соответствие педагогов новым требованиям 
в профессии. При этом деятельность HR-менеджмента принципиально не должна 
сводится к контролю или проверке. Он должен помочь педагогам в развитии их ком-
плекса неспециализированных, важных для профессиональной деятельности надпро-
фессиональных навыков, которые отвечают за успешное освоение современных тех-
нологий, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с 
конкретной предметной областью. 

В заключении можно с полной уверенностью утверждать, что современный пе-
дагог дополнительного образования в сфере культуры и искусства – это уже не узкий 
специалист, а обладатель гибких навыков, соответствующих потребностям общества. 
Это специалист, способный работать в быстро меняющихся условиях труда незави-
симо от его бэкграунда. Вместе с тем надо понимать, что для этого необходимо нала-
дить систему профессиональных взаимоотношений между специалистом по профес-
сиональному росту и педагогом, которая выражалась бы в поддержке и сопровожде-
нии педагога школы до получения им необходимого результата. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОВИННОСТЕЙ 
РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. (НА ПРИМЕРЕ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 
Аннотация: в статье проводиться анализ системы налогообложения населения Сим-
бирской губернии в период проведения крестьянской реформы во второй половине 
XIX века. Проводиться классификация повинностей, взимаемых с различных сосло-
вий населения. Статистические данные, приводимые в исследовании, позволяют вы-
явить основные проблемы, влиявшие на эффективность процесса. Разработка во-
проса о местных финансах дает возможность познакомиться с деятельностью финан-
сового ведомства и уяснить суть проводимой впоследствии налоговой реформы. 
Ключевые слова: вещный кредит, ссудо-сберегательные товарищества, мелкопро-
мышленный кредит, земства, Министерство земледелия. 

 
Все повинности земского периода в России подразделялись на денежные (по-

дати, гильдейские пошлины, земские сборы, сбор в капитал продовольствия, косвен-
ный налог на вино) и натуральные (квартирная, дорожная, подводная, постоянная, на 
содержание земских почт и рекрутский набор). 

Подушной податью обкладывались мещане (городские и сельские) и крестьяне. 
До 1862 г. размер на устройство путей сообщения составлял с человека 95 коп. се-
ребром с помещичьих и государственных крестьян. Последние, сверх подушной по-
дати, платили еще по 2 р. 86 к. оброчных с души, мещане и посадские платили 2 р. 
38 к. серебром. В Симбирской губернии в 1863 г. подушная подать для горожан была 
заменена налогом на недвижимую собственность и за право заниматься ремеслами. 
За три года (1859, 1860 и 1861 гг.) планировалось пополнить губернский бюджет на 
сумму порядка 614 тыс. руб., а по факту удалось ‒ 596 тыс. [3, с. 454] 

Почетные граждане и купеческое сословие платили гильдейскую пошлину, со-
ставлявшую 4 % от объявленного капитала и добавочную на устройство путей сооб-
щения в размере 10 % относительно гильдейской пошлины. При купеческих капиталах 
учитывалось то число душ, из которых состояло семейство. Подчас приписано было 
при одном капитале до 30 и более членов семьи. Дело в том, что купцы старались 
избегать раздела капиталов, так как при дележе и переходе капитала взимался зна-
чительный для них процент. 

Помимо гильдейской пошлины вносимой, как правило, за полгода вперед, бра-
лась еще и добавочная гильдейская повинность с торгующих по высшим разрядам, 
казенных подрядчиков (не приписанным к гильдии). За 1861 г. по Симбирской губер-
нии собрали всего около 27 тыс. рублей серебром (далее р. сер.) [1, с. 534]. 

Классифицировать земские сборы можно на общий государственный (государ-
ственная повинность), губернский (губернская повинность) и частный земский. 

Общий государственный земский сбор изменялся сообразно с потребностями 
края. При этом ¼ часть распределялась на нужды губернии, а ¾ отчислялся в общие 
доходы государственного казначейства. Собирался с податной души в размере 
68 коп. серебром и с капиталов из рассчета на каждый рубль гильдейской пошлины. 
По Симбирской губернии плата менялась в сторону уменьшения с 53 копеек серебром 
(далее коп. сер.), в 1859 г. до 49 коп. сер. в 1861 г. 
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Губернский земский сбор назначался на обыкновенные и особенные расходы. К 
первым относили, например: содержание комиссии по народному продовольствию, на 
содержание 28-ми внутренних этапных станций, на устройство и поддержание мостов, 
принятых на счет земского сбора, на отопление дома губернатора и на многие другие 
важные и не столь статьи. К вторым в Симбирской губернии – содержание при гимна-
зии таксаторских классов1, содержание земской конюшни и др. статей требующих не-
отложного вмешательства. Сбор взимался с души и с земли, его размер составлял с 
души податного сословия по 3 коп. сер., с десятины ненасеянной по ½ коп. сер., кроме 
того по 2 коп. сер. с валового дохода по оброчным статьям. 

Частный земский сбор взимался только по имениям помещиков и расходовался 
на предметы дворянского управления такие как дворянская опека, на канцелярию дво-
рянского предводителя, отопление и освещение дома дворянского собрания и др. 
Сбор повинности производился с каждой ревизской души помещичьих крестьян и дво-
ровых по 3 коп. сер. в 1958 г. С 1862 г. весь частный сбор по дворянским имениям был 
переложен на землю. Кроме того, существовали и еще различные частные сборы на 
необходимые предметы по общественному управлению и устройству такие как наем 
заездных изб, отбывание наймом некоторых натуральных повинностей и др. Размер 
их различался от селения к селению и приблизительно составлял от 20 коп. сер. до 
1 руб. сер. в год с души [2, с. 121]. 

Частные сборы по удельным имениям в пределах Симбирской губернии были 
несколько значительнее по сравнению с помещичьими, их размеры отличались от 
уезда к уезду. Так, например, в Алатырском с души составили 1 р.11 коп. сер., по Сим-
бирскому 91 коп. сер., по Сызранскому 1 р. 23 коп. сер. 

Общая сумма всех земских сборов по отчетам за 1861 г. составила: 
 

 по донесениям  
губернатора 

по делам контрольного  
отделения казенной палаты 

государственная повинность 603 213 р. сер. 540 267 р. сер. 
губернский сбор 57 730 р. сер. 38 380 р. сер. 
частный сбор 17 262 р. сер. 17 447 р. сер. 

 
Разница в цифрах наблюдается из-за того, что в отчете губернатора к показате-

лям текущего года приплюсовывались остатки с предыдущего и некоторые другие пе-
речисления. По губернскому и частному сборам в ведомостях казенной палаты не по-
казаны эти позаимствования и удержания. 

Что касается сбора в капитал продовольствия определено было производить 
ежегодно сбор с каждой ревизской души: с мещан по 5 коп. сер. в течении двадцати 
лет [4, ст. 512], а с других сословий по 3 коп. сер. по достижении 48 коп. сер. на каждую 
душу [4, ст. 314]. По Симбирской губернии этот сбор взимался вместе с подушной по-
датью с 1835 г. Позже в 1850 г. перестали взыскивать с однородцев, свободных хле-
бопашцев и государственных крестьян, в 1855 г. ‒ с мещан и помещичьих крестьян, 
при этом раньше всех с лашман2 в 1838 г. [4, ст. 166]. С крестьян удельных имений 
сбор в капитал продовольствия не производился совсем, так как они сами находились 
на довольствии удельных контор, вполне обеспеченных огромными запасными хлеб-
ными магазинами, общественными запашками и общественными капиталами. 

Одной из важнейших статей дохода государственного хозяйства являлся косвен-
ный налог с продажи вина, так как капитал затрачиваемый народом на потребление 
вина превышал в общей сложности все государственные подати и повинности. До 
1863 г. продажа вина сдавалась на откуп частным лицам, объединенным в акцизно-
откупные коммисионерства. С 1864 г. введена вольная продажа, а для надзора за 

                                                
1  Двух годичные курсы при уездных училищах и классических гимназиях по обучению способных 
"съемщиков" (землемеров) и таксаторов (Брокгауз Ф.А. Ефрон И.А. Энциклопедический словарь). 
2  Лашманы ‒ бывшие служилые татары (в основной своей массе), участвующие в заготовке 
корабельного леса для постройки флота России. 



Экономика и общество: перспективы развития. Выпуск 6 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~87~ 

доброкачественностью вина на заводах и в продаже, было учреждено государствен-
ное акцизное управление. По Симбирской губернии размер акциза с 1859 по 1862 гг. 
составил 582 200 р. сер. – сумма не вполне отвечающая реальному обороту по данной 
статье, поэтому откупная система признавалась не совсем удачным экспериментом 
по получению дохода. Причиной малой рентабельности для бюджета губернии и Рос-
сии в целом состояла в том что число заведений в городах составляла почти ¼ части 
всех заведений, при этом городское население составляло только 1

15⁄  всего населе-

ния, т. е. число питейных заведений в городах было распространено в четыре раза 
более, чем в селениях. В помещичьих селениях и того меньше потому что помещики 
не позволяли у себя в имениях их строить. 

Натуральные повинности, такие как рекрутский набор, составляли самые тяже-
лые, беспокойные и неуравнительные обязанности для крестьян. Квартирные и по-
стойные повинности были неудобны как для крестьян, так и для солдат. Замена их 
денежным сбором периодически рассматривалась правительством, особенно по от-
ношению к дорожной и подводной повинностям, как самым трудозатратным. Лошадей 
и людей привлекали как для перевозки войск и арестантов, для исправления дорог, 
мостовых и гатей, для отвоза чиновников и рассыльных земской полиции. 

В отчетах губернатора за 1861 г. отражены следующие данные: 
 

год для исправления 
дорог, мостовых  

и гатей 

для  
препровождения 

проходящих войск 
и арестантов 

для отвоза  
чиновников  

и рассыльных  
земской полиции 

Всего 

 людей лошадей людей лошадей людей лошадей людей лоша-
дей 

1861 18210 68395 9198 14192 14519 619728 41927 702315 

 
Таблица наглядно показывает огромный размер дорожной и подводной повинно-

сти особенно расход лошадей на отвоз чиновников земской полиции. Число людей 
подавали в отчеты вообще уменьшенно, т. к. при отбывании подводной повинности 
зачастую не считались погоньщики. Между крестьян такая неравномерность порож-
дала различные денежные сделки, особенно в отдаленных деревнях, как например в 
Сенгилеевском уезде. В связи с этим развитие получил ямской промысел в населен-
ных пунктах, прилегающих к торговым дорогам. 

Из-за недостатка средств у различных слоев населения нередко случались недо-
имки. По Симбирской губернии они считались незначительными среди мещан и вре-
менно-обязанных крестьян до 1860 г. По статистическим данным резкое увеличение 
произошло в 1861 г. по последней категории населения из-за дворовых, за которых по 
большей части ранее уплачивали тягловые крестьяне. По мещанам к 1862 г. недоимки 
составили в среднем по 1 р. сер. на человека. 

Данные задолженности, по мнению современников того периода, не оказывали 
существенного влияния на развитие богатства и состоятельности края в целом, эко-
номическую основу, которого составляли хлебопашество, а также развитие в ней мно-
жества сельских промыслов и выгодное положение губернии по вывозу местных про-
изведений. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены элементы формирования положительного ими-
джа организации социально-культурной сферы. Обосновано, что формирование внут-
реннего имиджа организации социально-культурной сферы начинается с формирова-
ния имиджа руководителя. В исследовании рассмотрены функции имиджа управ-
ленца и особенности руководителя, которые влияют на формирование положитель-
ного имиджа организации. Показано значение фирменного стиля для формирования 
положительного имиджа организации. 
Ключевые слова: имидж, положительный имидж, имидж организации социально-
культурной сферы, имидж руководителя социокультурной организации. 

 
Имидж организации не является постоянной константой и меняется со време-

нем, и также зависит от внешних и внутренних факторов, которые сильно влияют на 
образ учреждения в глазах партнёров, конкурентов, общества в целом. Формирование 
позитивного имиджа – это вполне целенаправленный и контролируемый процесс. Од-
нако многие часто пускают этот важный процесс «на самотек». Результаты этого, как 
правило, не очень оптимистичны – формируется, как правило, негативный имидж. Вы-
деляют следующие элементы формирования позитивного имиджа социокультурного 
учреждения [1]: 

1. Имидж оказываемой образовательной услуги. 
2. Имидж потребителей услуг. 
3.Имидж руководителя социокультурной организации. 
4. Внутренний имидж организации. 
5. Социальный имидж организации. 
6. Имидж персонала. 
7. Визуальный имидж организации. 
8. Бизнес – имидж организации. 
Все вышеперечисленные элементы формирования позитивного имиджа приме-

нимы почти к любой социокультурной организации. 
Формирование внутреннего имиджа организации социально-культурной сферы 

определенно начинается с руководителя, лидера, менеджера. Для более четкого осо-
знания, для чего именно нужен имидж управленца, необходимо рассмотреть его важ-
ные функции [2, с. 57]: 

1. Действия руководителя должны соответствовать ожиданиям его работников. 
2. Мотивация. Позитивный имидж руководителя должен являться определенным 

стимулом для положительного развития его работников и должен вызывать подсозна-
тельное желание соответствовать лидеру. 

3. Нормативная функция. 
Выделяют следующие особенности руководителя – лидера, которые влияют на 

формирование положительного имиджа социокультурной организации: 
– природные качества; 
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– коммуникативные; 
– харизматичность, красноречивость; 
– личностные качества; 
– нравственные, эмоционально-волевые ценности; 
– здоровье психики; 
– надежность; 
– профессиональные качества, знания, умения, навыки; 
– нестандартное мышление; 
– стрессоустойчивость; 
– визуальные качества, голос, осанка, цветовая гамма одежды, вербальные эф-

фекты; 
– поведение; 
– лидерские качества; 
– самооценка; 
– следование нормам деловой этики и др. [3, с. 68]. 
Коллектив организации социально-культурной сферы также является важной ча-

стью формирования положительного имиджа учреждения. Необходимо выделить три 
главных детали, которые составляют имидж работника организации: внешний облик, 
использование вербалики и невербалики в общении, внутреннее соответствие про-
фессионального образа со своим внутренним «Я». 

При формировании имиджа необходимо обращать внимание не только на фор-
мирование внутренней имиджевой среды организации социально-культурной сферы, 
но и на факторы, влияющие на внешний имидж. 

Социальный имидж учреждения – это первый важный фактор, который влияет 
на формирование положительного имиджа во внешней среде организации социально-
культурной сферы. Определение данного понятия подразумевает под собой сформи-
рованные представления общественности о социальной деятельности, целях и роли 
учреждения в различных сферах общественной жизни. Общественный имидж форми-
руется с помощью информирования общественных групп о социальных факторах де-
ятельности организации, а именно, спонсорская деятельность, меценатская, поддер-
живание общественных движений и участие в решении экологических проблем, про-
блем занятости и так далее. 

Цели «общественного имиджа» представлены ниже [2]: 
1. Потребители. 
2. Поставщики. 
3. Администрация города, региона и так далее. 
4. Формирование благоприятной внутренней среды учреждения. 
5. Формирование корпоративной культуры учреждения. 
6. Повышение имиджа, репутации штата. 
7. Развитие конкурентоспособных качеств учреждения. 
8. Увеличение спроса на социокультурные услуги организации. 
Имидж услуги – это следующая составляющая имиджа организации социально-

культурной сферы, это устойчивое представление об отличительных либо исключи-
тельных характеристиках услуги, придающих ей особое своеобразие и выделяющих 
её из ряда аналогичных продуктов. К главному из элементов имиджа, который помо-
жет объективно оценить потенциальное качество услуги, относится фирменный стиль 
учреждения, включающий в себя [2]: 

1. Стиль взаимоотношений между участниками организации социально-культур-
ной сферы. 

2. Грамотное оформление документации. 
3. Традиции организации социально-культурной сферы. 
4. Стиль оформления помещений, интерьер, дизайн. 
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5. Форма обучающихся. 
6. Внешний стиль работников организации. 
7. Стиль общения, общение по телефону. 
8. Стиль деятельности. 
9. Символика организации социально-культурной сферы. 
10. Наличие грамотно составленного названия организации социально-культур-

ной сферы, который будет соответствовать статусу. 
11. Наличие «оформленных» традиций. 
Все вышеперечисленное однозначно может оказать эффективное воздействие 

на спрос деятельности организации, а именно на образовательные услуги. 
И наконец, необходимо формирование и бизнес-имиджа организации соци-

ально-культурной сферы. Основные детерминанты бизнес-имиджа организации – де-
ловая репутация и деловая активность учреждения. Их индикаторами являются 
объем продаж, доля рынка, инновационность применяемых технологий, степень их 
освоения и др. [4, с. 43]. 

Таким образом, такие факторы, как социальное партнерство, качество образова-
ния, открытость системы и диалог участников образования формируют как внешний, 
так и внутренний позитивный имидж организации социально-культурной сферы при 
условии грамотного проектирования стратегии развития ее имиджа [5, с. 69]. 

Не существует единых определенных строгих правил по построению положи-
тельного имиджа, но можно сформировать собственные, на основе выше приведен-
ных позиций: 

1. Образ учреждения должен быть основан на реальных ее достоинствах. 
2. Имидж должен иметь точный адрес, свою целевую аудиторию. 
3. Имидж должен иметь существенные отличия от образов других организаций. 
4. Имидж должен быть легко узнаваем. 
5. Имидж должен быть прост, легко и доступно пониматься. 
6. Имидж должен уметь реагировать на изменения во внешней среде, под воз-

действием потребителей. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация: показана актуальность миграционных процессов в условиях современ-
ной глобализации. В статье проанализированы особенности миграции в РФ и основ-
ные факторы, обуславливающие интенсификацию миграционных процессов, акценти-
ровано внимание на основных проблемах в этой сфере. Рассмотрены вопросы влия-
ния миграционных потоков на основные показатели развития регионов Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: миграционный процесс, национальная безопасность, демографи-
ческие процессы. 

 
С начала 21 века под воздействием глобализации миграционные процессы уве-

личивают свое воздействие на политическую и социально-экономическую сферы 
жизни общества. За последнее десятилетие почти все страны, включая Россию, 
начали испытывать серьезное миграционное давление. Россия находится в первой 
пятерке стран, привлекающих мигрантов, наряду с такими странами, как США и Ка-
нада. Современная наука по данной теме не дает однозначного ответа на вопрос о 
том, как и почему происходит миграция в современном обществе. Ряд исследовате-
лей обращает особое внимание на то, что в настоящее время нет единого мнения о 
причинах массовой миграции. 

Другие считают миграцию «локомотивом роста», третьи – вызовом для развитых 
стран» [3]. А член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной 
адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям А. В. Носкова считает, что: «С одной стороны, миграционные процессы 
выполняют важную роль перераспределения мира: компенсируют недостаток трудо-
вых ресурсов в одних регионах (которые слабые по демографическому фактору, но 
сильных экономически) и снижают в других (демографически сильных, но экономиче-
ски слабых). С другой стороны, в настоящее время этническая миграция – это новый 
тип колонизации, захват территорий и ресурсов. Отсюда вытекают неотвратимость 

роста социальной напряженности, этнических конфликтов» [6]. Рассматривая мигра-
ционные процессы в контексте РФ, акцентируем внимание на нерешенных задачах в 
этой сфере. 

Одна из таких проблем – проблема занятости местного населения и свободных 
рабочих мест на территории Российской Федерации. К сожалению, по мнению ряда 
исследователей, в нашей стране миграция создала конкуренцию на рынке трудовых 
ресурсов не в пользу коренных жителей России [1]. 

Миграция населения многопланово воздействует на социально-экономические 
условия общества. Причем четко прослеживается взаимосвязь региональных пере-
мещений людей и изменений социальных условий. Миграция населения затрагивает 
определенные стороны жизни общества, создавая новые факторы трансформации 
экономической и социальной сфер, не связанных напрямую. 
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Представление о характере миграционных процессов РФ можно получить только 
с учетом анализа различий социально-экономических условий в 85 субъектах РФ. По-
этому миграция населения происходит и в зависимости от региональных различий. 
Существуют так называемые донорские регионы. Донорские регионы– это регионы, в 
которых по истечении нескольких лет снижается густонаселенность территории. Бла-
гоприятные районы – это районы с высоким приростом населения (в основном это 
районы с высоким уровнем жизни, привлекающие мигрантов). Районы «транспортной 
базы» – это районы с умеренным темпом миграционной активности, в таких районах 
миграционный прирост практически не изменяется, а это означает, что количество вы-
бывших примерно равно количеству прибывших. Также значительны различия между 
регионами Центральной России в типажах и интенсивности миграций. В последние 
годы, до пандемии, на каждые 100 кв. км Москва ежегодно прибавляла 3,7 тыс. чело-
век из других регионов России и более 500 международных мигрантов [2]. 

В Россию как правило едут на работу люди без образования, без знания русского 
языка и т. д. Такой тренд на привлечение дешевых рабочих рук наблюдался с начала 
2000-х годов, т. е. прирост малоквалифицированных рабочих из стран ближнего или 
дальнего зарубежья. 

Систематизация различных воззрений на основные факторы, влияющие на про-
цесс миграции людей, позволяет выделить следующие группы факторов: социально-
экономические, демографические, природно-климатические, этнические, политиче-
ские, прочие [3]. 

Такая дифференциация мотивационных факторов миграционного процесса дает 
возможность их эффективного применения как на уровне страны, так и для отдельных 
ее регионов. В течение последних десятилетий, миграционные потоки тесно связаны 
с уровнем экономической активности, занятости и безработицы населения. В регио-
нах проживания мигрантов привлекают возможность трудоустройства, характер ра-
боты и содержание труда, более высокий уровень дохода, перспективы получения об-
разования, возможность приобретения жилья. Например, в первой половине 90-х гг. 
миграция на территории России во многом определялась исключительно размерами 
жилищного строительства. 

Климатические факторы миграции населения отражают влияние природной 
среды. В их состав входят такие компоненты, как климат, ландшафт и изменения в 
экологической системе окружающей среды. В последние годы данная причина мигра-
ции населения явно набирает силу (техногенные катастрофы, например, аварии на 
АЭС Фукусима и Чернобыльской АЭС). 

Трудовая миграция населения часто следует за учебной. Этот вид мобильности 
при продолжающейся урбанизации способствует усилению контрастов на внутри– и 
межрегиональном уровнях. Наиболее активно мигрирует молодежь после окончания 
школы, а затем – получив среднее профессиональное или высшее образование. Ми-
грация населения России и мира – процесс, уходящий корнями вглубь истории, при ко-
тором территориальная миграция людей в собственном смысле является орудием ко-
лонизации новых земель, способом решения различных жизненных проблем, в ответ 
на политику местных органов власти, в целом является положительным фактором, 
формирующим социально-экономическую ситуацию в различных ее проявлениях. 

Одним из актуальных вопросов миграции и мобильности населения, оказываю-
щих большое влияние на социальную ситуацию, является национальная безопас-
ность, являющаяся основой существования любой страны. С точки зрения националь-
ной безопасности ситуация в России складывается таким образом, что при неблаго-
приятной демографической ситуации и огромной территории, имеющихся ресурсов 
объективно предполагают потенциальное вторжение из-за рубежа. В условиях, когда 
многие страны уже обладают ядерным оружием и другими средствами массового по-



Экономика и общество: перспективы развития. Выпуск 6 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~93~ 

ражения, одним из наиболее эффективных инструментов решения стратегических за-
дач является увеличение численности населения, в том числе и за счет миграционных 
факторов. 

Миграционная преступность, особенно проблема нелегальной миграции стоит 
очень остро, что является дополнительным источником криминальных инцидентов. 
Для минимизации таких негативных тенденций перед госорганами стоит задача сфор-
мировать единую систему сбора и учета информации о мигрантах как в центре, так и 
на региональном уровне. Более того, в феврале 2022 г. была создана комиссия Сов-
беза РФ по миграционной политике. 

Адекватный ответ на вызовы современной действительности, связанные с углуб-
лением демографического кризиса в Российской Федерации все более становится не-
обходимым и непременным условием эффективного развития страны и обеспечения 
ее безопасности на геополитической карте мира. Изучение данной проблематики яв-
ляется наиболее значимым исследовательским проектом для отечественных ученых, 
которые должны внести свою лепту в укрепление национальной безопасности. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается социально-культурная деятельность в сфере 
государственной молодежной политики. Определены приоритетные направления и 
виды социально-культурных технологий, применяемых в современной молодежной 
политике. 
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, социально-культурная деятель-
ность, социально-культурные технологии. 
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Молодежь является одним из основных субъектов общественного воспроизвод-
ства, поскольку именно в молодежных возрастных группах сконцентрирован репро-
дуктивный и трудовой потенциал населения. Культурное и социально-нравственное 
развитие молодежи имеет важнейшее значение для будущего страны. Молодежь Рос-
сии – основной демографический, экономический, интеллектуальный и культурный 
общественный ресурс. 

В российском законодательстве молодежная политика определяется как 
«направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему 
мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленче-
ского, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуе-
мых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 
межведомственного взаимодействия», направленных воспитание и всестороннее 
развитие молодежи, оказание содействия развитию возможностей молодежи, само-
реализации [6]. Государственная молодежная политика выражает стратегическую ли-
нию, направленную на обеспечение социально-экономического, политического и куль-
турного развития России. 

Важность применения социально-культурных технологий в молодежной поли-
тике обусловлена тем, что они являются инструментом, с помощью которого осу-
ществляется социализация молодежи, формирование ценностного мира, жизненных 
установок, профессиональных и творческих интересов [2]. 

Направления социально-культурных технологий  в молодежной политике 
определяются исходя из целей и задач, отраженных в нормативно-правовых актах, 
регулирующих культурную политику на федеральном и региональном уровнях. Соци-
ально-культурная деятельность с молодежью опирается на законодательство о куль-
туре. В «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» обозначены следующие направления для применения соци-
ально-культурных технологий: 

 обеспечение доступности для молодежи объектов культурного наследия (в 
том числе путем вовлечения молодежи в сохранение культурного богатства и куль-
турно наследия); 

 системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование 
активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения различным этносам; 

 повышение доступности молодежного туризма; 

 организация досуга молодежи; 

 поддержка молодежных проектов в различных сферах [6]. 
Приоритетными целями социально-культурной деятельности с молодежью в 

настоящее время являются: 

 профориентация молодежи; 

 волонтерская деятельность; 

 формирование семейных ценностей, работа с молодыми с семьями; 

 развитие творчества молодежи; 

 вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и научно-техническое 
творчество; 

 патриотическое воспитание молодёжи; 

 приобщение к спорту, формирование здорового образа жизни; 

 профилактика экстремизма в молодежной среде; 

 формирование межкультурного взаимодействия молодежи; 

 социализация отдельных категорий молодежи; 

 развитие молодежного самоуправления, молодежных движений, организаций, 
форумов и т. п. [3, с.151]. 
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Реализация государственной молодежной политики в Самарской области пре-
имущественно обеспечивается в рамках госпрограммы «Развитие образования и по-
вышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 
2015-2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области 
от 21.01.2015 № 6. Целью программы является совершенствование условий для граж-
данско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, расширения 
возможностей для ее эффективной самореализации и содействия успешной интегра-
ции в общество. В регионе действует более 50 основных муниципальных программ, 
направленных непосредственно на решение задач, поставленных в Федеральном за-
коне от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» [4]. 

Поле молодежной политики представлено следующими направлениями дея-
тельности, где реализуются социально-культурные технологии: музейная, библиотеч-
ная, театральная, реставрационная, экскурсионная, краеведческая, досуговая и др. 
Социально-культурные технологии ориентируются на возраст молодёжи, статус (уча-
щиеся, работающие, молодые семьи с детьми, молодые люди с ограниченными воз-
можностями здоровья), территорию проживания (крупная городская агломерация, не-
большой город, село и т. п.). 

В молодежной политике особенностью социально-культурных технологий явля-
ется возможность их обособленного или комплексного характера применения. На ос-
нове комплексного применения социально-культурных технологий разрабатываются 
программы и проекты в области молодежной политики. Вместе с тем социально-куль-
турная технология может быть воплощена не только в программе или проекте, но и 
отдельном мероприятии для молодежи. 

Рассмотрим основные виды социально-культупных технологий, применяемые в 
современной молодежной политике. 

Культуротворческие технологии – ориентированы на социализацию молодежи, 
формирование общекультурных знаний, умений и навыков. К культуротворческим тех-
нологиям относятся технологии художественно-творческой деятельности. Особенно-
стью применения данной группы технологий является развитие авторского творче-
ства молодежи, включения молодежи в театральные самодеятельные и любитель-
ские театры, музыкальные студии, ансамбли, группы различной музыкальной направ-
ленности. 

Культуроохранные технологии представляют собой совокупность средств, форм 
и методов сохранения и изучения культурно-исторического наследия, возрождения и 
развития традиционных форм народной художественной культуры, организации исто-
рико-краеведческой и туристско-экскурсионной работы, охранно-реставрационных 
мероприятий [1]. Культуроохранные технологии направлены: на популяризацию ин-
формации о культурно-исторической среде в молодежной аудитории; на формирова-
ние у молодых людей ответственного отношения к сохранившимся объектам и памят-
никам культуры, ремеслам; на вовлечение молодых людей в волонтерскую работу, 
работу по социальному проектированию, направленную на сохранение культурных 
объектов и культурно-исторической среды. 

Рекреативные (восстановительные) и спортивно-оздоровительные технологии 
применятся в молодежной политике для поддержания, обеспечения и сохранения 
жизнеспособности молодежи; для разработки социально-культурных проектов и про-
грамм, ориентированных на повышение качества уровня жизни молодежи, оздоров-
ления, формирования здорового образа жизни. Например, реализуются проекты по 
возрождению дворовых футбольных молодежных команд, проведению зарядок на от-
крытом воздухе по микрорайонам; проведение дискуссий о здоровом питании; спор-
тивные массовые тренировки с приглашением известных спортсменов, врачей. 
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Важное место занимают профилактические технологии, с помощью которых про-
водятся игры, встречи, беседы, конференции по профилактике употребления нарко-
тиков, насилия в молодежной среде, буллинга. Формируются молодежные социаль-
ные театры, которые осуществляет постановку спектаклей на острые социальные 
темы (наркомания, проблема дружбы и доверия в среде молодых людей, ценности 
жизни и профилактики суицида в молодежной среде). 

Культурно-досуговая деятельность, в основу которой входит анимационная тех-
нология. Анимационная технология ориентирована на обеспечение досуга и развития 
молодежи в структуре повседневных отношений. Еще одной составляющей куль-
турно-досуговой деятельности является игровая технология. Возможности данной 
стратегии широки, так как они применимы для работы с любой молодежной аудито-
рией, то есть она обладает определенной универсальностью. Например, для моло-
дых лиц из числа мигрантов может быть проведена игра-путеводитель «Я в новой 
действительности», где молодые люди могут познакомиться в игровой форме с зако-
нами России, традициями, особенностями территории проживания. Для молодежи, тя-
готеющей к экологической деятельности – деловая игра «Преобразование городской 
среды». Молодым людям, сосредотачивающим свое внимание на развитии интел-
лекта – интеллектуальные викторины состязания команд, турниры по настольным иг-
рам, квесты. Данные технологии важны для профилактики девиантного поведения в 
молодежной среде, в том числе среди представителей различных субкультур [5]. 

Таким образом, молодежная политика является важным направлением государ-
ственной стратегии и реализуется с помощью использования различных социально-
культурных технологий. Социально-культурные технологии в молодежной политике 
представляют собой средства и алгоритмы действий, направленные на качественное 
изменение молодежи. Выбор социально-культурных технологий осуществляется на 
основе действующих норм законодательства, реализуемых направлений работы с мо-
лодежью, специфики запросов и актуальных проблем молодежной аудитории. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы управления проектами в мультикультур-
ной среде. Обосновано, что посредством применения мультикультурных проектных 
технологий достигаются глобальные стратегические цели организаций социальной и 
культурной направленности. Определены этапы процесса мультикультурного управ-
ления проектом. Обоснована необходимость наличия в модели компетенций управ-
ляющего проектами компетенций, связанных с формированием корпоративной куль-
туры, ценностей, стратегии и миссии. 
Ключевые слова: управление проектами, мультикультурная среда, модель компе-
тенций руководителя проекта, культура, корпоративная культура, ценности. 

 
Актуальность рассмотренного вопроса в данной статье обуславливается совре-

менным подходом к проектированию социально-культурного пространства, разработ-
кой различных инструментов, систем и механизмами управления проектами. 

Управление проектами – это методология организации, планирования, коорди-
нации, на всех этапах предполагающая вложение материальных и человеческих ре-
сурсов, и, в конечном итоге, направлено на эффективное достижение истинных целей 
проекта посредством менеджмента на всех этапах от идеи до реализации [1]. Данная 
тенденция четко прослеживается при более глубоком изучении научной литературы, 
посвященной проблемным исследованиям и анализу проектирования социокультур-
ной среды в контексте глобализации, оставляющей последствия на экономической, 
социальной, политической и культурной составляющей жизни социума. 

Сама по себе глобализация – это процесс, ведущий к формированию принципи-
ально нового состояния и совершенствования современного мирового общества, 
трансформации его в единую глобальную структуру путем религиозной, экономиче-
ской, политической и социальной интеграции; единства социальных и культурных 
принципов, действующих в отдельно рассматриваемых государствах [2]. По сути, это 
процесс смешения культур. 

В практике проектного управления социально-культурной средой за более чем 
тридцать лет усиления многообразия человеческого общества, большинство органи-
заций начали строить мультикультурную организационную культуру для работы над 
проектами и различными программами, для того чтобы укрепить свои позиции в ми-
ровой экономике и ее конкурентной среде. 

Так, Марлен Гейл Файн, профессор коммуникационных исследований в колле-
дже Эмерсона в Бостоне, в своих многочисленных статьях и научно-профессиональ-
ных журналах, определяет мультикультурную организационную культуру как культуру, 
«в которой все сотрудники чувствуют себя свободно, а в организации преобладает 
фундаментальное уважение ко всем людям и нациям [3, с.167]. И завершает свою 
мысль о создании мультикультурной организационной культуры таким высказыва-
нием, «… она возможна лишь тогда, когда каждый отдельный человек должен быть 
сосредоточен на оценке поведенческих сходств, а не различий» [3, с. 183]. 
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Изучив отечественную и зарубежную научную литературу, можно сделать вывод, 
что в реальной действительности построить мультикультурный процесс управления 
проектной средой в организации – достаточно трудоемкая и сложная задача. Посред-
ством применения мультикультурных проектных технологий достигаются не только 
повышение степени успешности проектов и программ, но и глобальные стратегиче-
ские цели организаций социальной и культурной направленности, требующие огром-
ных как временных, так и человеческих ресурсов [4, c. 77]. 

Путь развития процесса мультикультурного управления проектом, в свою оче-
редь, распределяется на семь последовательных этапов: 

1. Этап оценки мультикультурной компетенции организации. 
2. Оценка уровня мультикультурной компетентности менеджеров проекта. 
3. Этап разработки культурного плана организации по управлению мультикуль-

турным проектом. 
4. Оценка существующего процесса управления проектами. 
5. Создание программы по улучшению освоения современных мультикультурных 

практик с учетом предполагаемых поэтапных корректировок. 
6. Разработка детального плана по процессу внедрения мультикультурной прак-

тики на основе опыта международных и отечественных организаций. 
7. Заключительный этап, связанный с анализом изменений качественных харак-

теристик проекта, с внедрением технологий мультикультурного взгляда на проектиро-
вание и реализацию принципиально нового мультикультурного продукта [5, с. 239]. 

Проблемы управления проектами обсуждаются на конгрессах, конференциях 
Международной ассоциации управления проектами (IPMA). И в стандартах данной ас-
социации IPMA заложена сфера компетентности «Контекст», которая отражает уме-
ние руководителя работать с окружением проекта и включает в себя пять групп ком-
петенций, в том числе связанные с культурой, корпоративной культурой, ценностями 
и стратегией организации: 

– Руководство, структуры, процессы. 
– Власть, интересы. 
– Стратегия. 
– Соответствие требованиям, стандарты, правила. 
– Культура, ценности [6, c. 43]. 
АНО «Центр оценки и развития проектного управления», созданный в России в 

2014 году, проводит сертификацию специалистов в области проектного управления. 
Модель компетенций АНО «Центр оценки и развития проектного управления» вклю-
чает следующие группы компетенций: 

К1 – Технические компетенции управления проектами. 
К2 – Компетенции управления сложными проектами. 
К3 – Лидерские компетенции. 
К4 – Компетенции в области стратегии и бизнес-процессов [7]. 
Но в этой модели, на наш взгляд, не хватает компетенций, связанных с форми-

рованием корпоративной культуры, ценностей, стратегии и миссии. Данные компетен-
ции важны с точки зрения управления проектами в мультикультурной среде. 

В заключение можно сказать, что определение сущности понятия мультикультур-
ной организации управления проектами в социально-культурной среде состоит не 
только в реорганизации этапов уже укоренившегося в сознании стандартного проект-
ного менеджмента. Оно требует и изменения коллективного сознания проектной 
группы, организационной практики, этического подхода к осмыслению истинных целей 
проекта и формирования корпоративной культуры. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме информационной грамотности и 
правовой культуры в нашей стране в современной правовой системе, которая непо-
средственно связана с использованием сети интернет. Целью исследования является 
глубокий анализ правовой культуры молодежи нашей страны, а также изучение про-
блем правовой грамотности населения. 
Ключевые слова: право, правовое воспитание, информационная грамотность, пра-
вовой нигилизм, сеть интернет, правовая культура. 

 
Информационная грамотность населения современного государства является 

одним из наиболее важных факторов развития как государства и общества, так и его 
правовой системы. Последнее время происходит усиление таких направлений, как ин-
формационно-коммуникативное и телекоммуникационное. В этом и есть актуальность 
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моей темы. Это связано с процессами глобализации общественных отношений и по-
литической власти в сети Интернет. 

Необходимо обратить внимание на то, что информационную грамотность невоз-
можно представить без сопоставления его с культурой, которая проявляется в право-
вом воспитании граждан, особенно это касается молодежи нашей страны, так как 
именно среди данного слоя населения встречаются такие виды деформированного 
правосознания как правовой инфантилизм, для которого характерны правовая не-
осведомлённость, так и правовой негативизм, заключающийся в сознательном игно-
рировании закона и его требований. 

Но наиболее серьёзными формами деформации общественного правосознания 
граждан являются нигилизм и идеализм. Данные явления питаются одними корнями – 
юридическим невежеством, незрелым правосознанием и дефицитом политико-право-
вой культуры. Суть правового идеализма заключается в переоценке роли права и его 
возможностей, то есть человек убеждён, что с помощью законов можно решить все 
социальные проблемы. Он является прямой противоположностью правового ниги-
лизма, который в свою очередь представляет собой отрицание права как социального 
института и системы правил поведения, как элемента успешного регулирования вза-
имоотношений между людьми. С одной стороны, правовой нигилизм и негативизм 
очень похожи, но при этом данные понятия отличаются. Отличие заключается в том, 
что первый вид связан с отрицанием социальной ценности права как таковой, а второй 
в свою очередь связан с осознанием человеком ценности правового регулирования 
для общества, но в силу ряда причин он не соблюдает те или иные правовые предпи-
сания [1]. 

Правовое воспитание наравне с правовой культурой является важным аспектом 
в информационной грамотности. В юридической литературе правовое воспитание 
рассматривается как: 

1) целенаправленная систематическая деятельность государства, его органов и 
служащих по формированию и повышению правового сознания, правовой культуры и 
дисциплинированного отношения к службе 

2) способ трансляции правовой культуры, передачи правового опыта, норм пра-
вовой деятельности, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в об-
ществе 

3) организованное, систематическое, целенаправленное воздействие на лич-
ность, формирующее правовое сознание, правовые установки, навыки и привычки ак-
тивного законопослушного поведения 

4) целенаправленное воздействие, направленное на формирование системы 
нравственно-правовых ценностей личности, обеспечивающей высокий уровень пра-
вовой культур [2] 

В рамках своего научного исследовании я провел социологический опрос среди 
школьников девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также среди студентов, по-
лучающих среднее профессиональное и высшее образование. Данный опрос помог 
мне определить заинтересованность молодежи в праве и узнать их представление о 
праве в России. Мной было опрошено 85 респондентов, из них 40 человек (47,1%) – 
это студенты получающие высшее образование, 20 человек (23,5 %) – это студенты, 
обучающиеся по программам среднего профессионального образования, а оставши-
еся 25 человек (29,4 %) это учащиеся школы. 

Необходимо обратить внимание на широкое распространение информационных 
технологий, создание сетевых систем правовых знаний, внедрение технологических 
инноваций правовых процессов. Проведенный опрос позволяет это подтвердить, что 
большинство респондентов, а именно 78,8 % для изучения нормативно-правовых ак-
тов предпочитают использовать сеть Интернет, в свою очередь печатные источники 
используют 11,8 % опрошенных, остальные 9,4 % не интересуются правом. 
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У данного аспекта есть две стороны: положительная и отрицательная. Плюсом 
использования Интернета в данном случае является прежде всего скорость поиска 
нужного материала, универсальность и естественность доступа к информации с по-
мощью навигаторов, а также множество различных мнений и трактовок, которые нахо-
дятся в открытом доступе. Последнее можно рассмотреть, как с положительной, так и 
отрицательной стороны, так как эти мнения и трактовки не всегда являются правиль-
ными, также они могут ввести в заблуждение, что в последующем может изменить 
правосознание человека. Еще одним важным недостатком является недостоверность 
информации. 

Правовое воспитание играет и немаловажную роль в развитии социально-пра-
вовой активности личности, в результате чего у гражданина формируются правовые 
потребности, интересы, установки, ценностные ориентации, что в значительной мере 
предопределяет выбор соответствующих действий и поступков. 

Среди респондентов 55,3 % согласились бы участвовать в политико–правовых 
мероприятиях (видеоконференции и встречи, патрулирование улиц с сотрудниками 
полиции и другое), которые могли бы помочь им развивать свои правовые знания. Из 
этого можно сделать вывод о том, что половина респондентов не согласны разви-
ваться в данной сфере и из-за этого у них может пройти деформация правосознания. 

Важно еще со школы начинать вовлекать молодежь в данную сферу, так как 
обычных уроков обществознания в школе мало и им не интересно заниматься тео-
рией, нужно проводить больше практических заданий, где они могли бы столкнуться 
с реальными проблемами и тем самым больше погрузиться правовую систему нашей 
страны. В тоже время студентов можно было бы приглашать на эти мероприятия, 
чтобы они делились опытом и сами проводили такие практические занятия. 

Согласно статистике проведенного опроса 4,7 % респондентов считают, что 
право не нужно по ряду причин. Это свидетельствует о деформированном правосо-
знании этой части опрошенных, а именно о правовом нигилизме. Также на вопрос о 
роли права в нашей стране 42,4 % ответили, что «право должно защищать интересы 
государства», а остальные 52,9 % посчитали, что «право должно защищать интересы 
граждан». Из этого можно сделать вывод о том, что процент людей, у которых присут-
ствует деформация правосознания не такой большой. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что феномены правовой культуры 
и информационной грамотности представляют собой взаимодействующую систему от-
ношений к правовым знаниям и правовой информации. Она отражает современные 
тенденции развития общественных отношений и степень их влияния на правосознание. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности планирования социально-культур-
ной деятельности. Рассмотрены различные виды планирования, инструменты плани-
рования, необходимые элементы планирования: люди, практика и контекст, опреде-
ленные как элементы проектного управления Международной ассоциацией управле-
ния проектами. Планирование должно ориентироваться и учитывать все элементы 
практики управления и включать в себя все составляющие деятельности организации 
социально-культурной сферы – от составления общего плана-концепции до планиро-
вания организационного, информационного, ресурсного обеспечения деятельности и 
планирования качества услуги, рисков и т. д. 
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, планирование социально-
культурной деятельности, составляющие планирования. 
 

Сфера культуры в нашей стране нуждается в грамотных технологиях планиро-
вания социально-культурной деятельности ввиду развития рыночных отношений и не-
стабильности внешней среды. Планирование при этом представляет собой совокуп-
ность мер, которые предпринимаются для достижения необходимых результатов де-
ятельности в учреждениях социально-культурной сферы. 

В системе менеджмента планированию отведена одна из центральных ролей, 
потому что оно определяет содержание и направление культурной деятельности. 

Руководство организации социально-культурной сферы определяет цели и за-
дачи деятельности, сроки и способы их достижения, планирует привлечение ресурсов 
и резервов, принимает решения о задействовании ответственных лиц и исполните-
лей. В этом и заключается сущность планирования. 

У каждой организации социально-культурной сферы задачи и функции свои. По-
этому в процессе планирования формируется план, который представлен в виде до-
кумента. Это необходимый элемент работы организации, по которому можно отсле-
живать эффективность деятельности. В плане представлены целевые показатели и 
способы их достижения. 

Виды планирования весьма разнообразны. По масштабу реализации управлен-
ческих решений можно выделить оперативное (определяющее повседневную дея-
тельность сотрудников), тактическое (тактические цели организации разрабатыва-
ются для достижения их филиалами и структурными подразделениями) и стратегиче-
ское планирование, оно определяет стратегические цели организации, в основе кото-
рых лежат видение компании и ее миссия. 

По сроку планирования можно выделить планирование краткосрочное (детали-
зирующее тактические планы, которые составляются на срок не более 1 года), сред-
несрочное (тактическое, на срок от 1 до 5 лет) и долгосрочное (стратегическое, рас-
считанное на срок более 5 лет, это план действий, который приведет организацию к 
достижению конечной стратегической цели). 
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В этой связи следует упомянуть о модели проектного управления Министерства 
экономического развития РФ, представленной в Методических рекомендаций по внед-
рению проектного управления в органах исполнительной власти, в которой представ-
лены следующие уровни управления: 

– операционный с горизонтом планирования до месяца; 
– оперативный с горизонтом планирования от месяца до года; 
– тактический с горизонтом планирования от 1 до 3 лет; 
– стратегический с горизонтом планирования от 5 лет [1]. 
При это можно выделить инструменты управления: 
– на операционном и оперативном уровнях – проектные документы; 
– на тактическом уровне – внутренний план деятельности; 
– на стратегическом уровне – план деятельности организации, государственные 

программы [1]. 
Государственные программы, в свою очередь, направлены на инновационное 

развитие социально-культурной сферы, которое должно базироваться на высококва-
лифицированной рабочей силе, притоке большого объема инвестиций и присоедине-
нии к ряду крупных федеральных проектов в данной сфере деятельности [2, с. 208]. 

По функциям планирование делится на маркетинговое (связанное с рекламой и 
продажами), финансовое (планирование доходов, расходов и налоговое планирова-
ние), производственное (связанное с использованием оборудования, развитием 
структурных подразделений и т. п.) и планирование трудовых ресурсов (их обеспечен-
ности и развития). 

По объекту планирования выделяют планирование программ, действий, средств, 
целей и исполнителей. 

По координации во времени планирование бывает последовательным и одно-
временным, в зависимости от охвата – частичное и общее; по глубине – детальное и 
агрегированное. 

По обязательности выполнения плановых заданий выделяют индикативное и ди-
рективное планирование. 

Существует планирование гибкое, жесткое, жестко-гибкое (в зависимости от об-
стоятельств деятельности и ее временных рамок). Также можно выделить планиро-
вание упорядоченное, скользящее и внеочередное. 

Результатом планирования является план, документ, определяющий направле-
ния развития организации, конечные и промежуточные цели ее деятельности, меха-
низмы распределения ресурсов и варианты действий на случай непредвиденных об-
стоятельств. 

Основными типами планов можно назвать планы для неповторяющихся дей-
ствий (применяются в случае непредвиденных ситуаций), для повторяющихся дей-
ствий (сроки и порядок действий в штатном режиме) и планы – цели (они описывают 
конечную цель деятельности организации в условиях серьезной неопределенности). 

Планирование предполагает рациональное распределение ресурсов и сил для 
достижения поставленных целей. Для этого применяются технологии планирования: 
анализ, т. е. оценка возможностей, рисков, внутренних, внешних факторов и возмож-
ностей; разработка плана (определение целей деятельности, ее этапов и действий, 
необходимых для ее осуществления); распределение времени и ресурсов на реали-
зацию плана; фиксация – преобразования плана в документ, и, наконец, его утвер-
ждение в соответственных инстанциях. 

При планировании обязательно необходимо учитывать следующие элементы, 
которые входят в компетентности управляющих: 

– люди (определяют личностные качества, знания, умения и навыки межличност-
ного взаимодействия); 
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– практика (определяют общие методы и средства, владение которыми необхо-
димо в дальнейшем для управления проектами); 

– контекст (эти элементы служат навигаторами для профессионалов в работе с 
окружением, в котором реализуется проект) [3, c. 41]. 

Планирование должно ориентироваться и учитывать все элементы практики 
управления и включать в себя: 

– составление общего плана (Концепции); 
– определение требований и целей; 
– определение содержание деятельности; 
– планирование сроков; 
– планирование организации и информации; 
– планирование качества услуги; 
– планирование финансового обеспечения деятельности организации; 
– планирование ресурсного обеспечения деятельности организации; 
– планирование закупочной деятельности; 
– определение возможных рисков4 
– определение заинтересованных сторон; 
– изменения и преобразования [3, c. 104]. 
Анализ используется для определения миссии и целей организации, для обес-

печения эффективной ее деятельности в динамичной и неопределенной внешней 
среде. 

Учреждение культуры может определять свои цели, учитывая функциональное 
значение организации, например, культуро-творческая функция, развивающая, ин-
формационно-просветительная функция. 

При планировании организации социально-культурной сферы берут за основу 
свои целевые установки, направления своей деятельности, группы посетителей, на 
которые она направлена и другие. 

Следующий этап технологии планирования социально-культурной деятельности 
предполагает распределение задач, трудовых и материальных ресурсов и времени. 
Он имеет несколько уровней: организационно-подготовительный, разработка и фор-
мирование проекта плана. 

Годовой план работы – это основа деятельности любой организации социально-
культурной сферы. Оно должно самостоятельно определять, сколько в нем будет раз-
делов и каких. 

По результатам окончательного составленного плана происходит его утвержде-
ние и пропаганда, а также в дальнейшем организация контроля исполнения плана. 

На этапе утверждения плана происходит согласование и утверждение плана со 
всеми инстанциями. После чего проводится доведение всех пунктов плана до его ис-
полнителей. Для этого проводят планерки, семинары и совещания. Виды контроля 
учреждение социально-культурной сферы определяет самостоятельно. 

Таким образом, планирование – это процесс определения нормативов и целей 
деятельности организации социально-культурной сферы, постановка задач, монито-
ринг ресурсов, которые могут быть использованы для их решения. Эти ресурсы и силы 
должны быть использованы рационально, поэтому использование технологии плани-
рования является непременным условием успешной деятельности учреждения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Аннотация: в статье акцентировано внимание на роли знаний в современном ин-
формационном обществе, использование которых позволяет грамотно и обоснованно 
принимать управленческие решения и увеличивать рост результативности хозяй-
ственной деятельности. Разработана стратегия управления знаниями и подробно рас-
смотрены этапы ее создания, позволяющие добиться максимального эффекта от ис-
пользования нематериалых активов. 
Ключевые слова: знания, интеллектуальный потенциал, информационное обще-
ство, нематериальные активы. 

 
На современном этапе развития бизнеса интеллектуальный потенциал, информа-

ционные ресурсы и база знаний являются одними из ценных позиций в общем перечне 
ресурсов компании. Сущность функционирования любого предприятия сводится к опти-
мизации финансовых затрат и извлечению максимально возможной прибыли. 

Одним из способов достижения этих целей является развитие и эффективное 
применение ресурсов, в том числе ресурсов знаний организации. Для этого в послед-
нее время в крупных российских компаниях и корпорациях применяется новая для 
нашей страны стратегия – управление знаниями 

Человеку по природе своей свойственно стремление управлять – автомобилем, 
самолетом, космическим кораблем, своим временем (свободным, рабочим) и досу-
гом, эмоциями и чувствами. 

Аналогичный процесс происходит и внутри компаний и корпораций, где топ-ме-
неджмент должен контролировать все уровни разработки и выполнения проектов, а 
также процессы принятия решений. Стремление разобраться в постоянно возрастаю-
щем потоке информации, грозящем захлестнуть компанию, как океанская волна, при-
водит к необходимости использовать некие «навигационные приборы», чтобы как ми-
нимум «не утонуть» и «выплыть», а как максимум – опередить конкурентов с наимень-
шими затратами и наибольшей прибылью. 

Если ранее компании в основном считали своими активами три главных фак-
тора – финансовые возможности, время и человеческие ресурсы, то на современном 
этапе развития бизнеса перечень активов значительно расширился (рисунок 1) [4, 
С. 117]. Приведем лишь краткий список основных ресурсов: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27319374
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27319374
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332785
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332785
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332785&selid=27319374
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– финансовые ресурсы – денежные средства, предназначенные для финансиро-
вания предприятия в предстоящем периоде; 

– материальные активы – фактическая собственность предприятия (земли, за-
воды, автомобили и т. д.); 

– временной ресурс – предполагаемое время на выполнение того или иного про-
екта (заключение договора, проведение промо-акции, реализацию продукции); 
 

 
Рис. 1. Активы компании 

 

 интеллектуальный капитал – все, что имеет ценность для организации и за-
ключено в работающих в ней сотрудниках (интеллектуальная собственность, инфра-
структурные и человеческие активы); 

 связи компании – необходимы для эффективного развития и продвижения 
бизнеса (формальные: отношения с партнерами, клиентами; неформальные: личные 
дружеские контакты руководителей и сотрудников, группа поддержки – лоббисты, от-
стаивающие интересы компании на всех уровнях); 

 GR (Government Relations) – взаимодействие представителей фирмы с орга-
нами государственной власти; 

 известность, популярность, репутация, лояльность сотрудников; 

 личностные качества лидера компании (харизматичность, обаяние, коммуни-
кабельность); 

 командный ресурс – умение работать слаженно, не тратя силы на «подковер-
ную борьбу»; 

 рейтинги, индекс цитирования, партнеры и клиенты; 

 «ноу-хау», инновации и IT, применяемые компанией; 

 торговая марка, бренд, аутобренд (от греч. autos – «сам» в значении «свой»; 
именной, личный, персональный бренд, часто идентифицируется с конкретной лично-
стью); 

 архивы, базы данных, сертификаты, лицензии, награды, премии, программное 
обеспечение и др. 

Максимального эффекта предприятию удается достигнуть, когда все активы ис-
пользуются для ускорения инновационного процесса и создания уникального рыноч-
ного продукта (услуги), который позволит компании установить более высокую цену и 
получить дополнительную прибыль. 
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Знания, наряду со временем, становятся одним из главных нематериальных ак-
тивов компании. Тем более важной представляется задача оптимизации процесса 
управления растущим активом знаний компании – ведь путь к оптимизации деятель-
ности компании в основном лежит через детализацию знаний. В современном бизнесе 
не просто используется больший объем знаний – они становятся все более специфич-
ными, что усложняет процесс оптимизации интеллектуальных ресурсов [2, С. 30]. 

Кто добивается успеха? Тот, кто своевременно получает необходимую инфор-
мацию. Тот, кто способен быстро оценить ситуацию и сделать верные выводы. Тот, 
кто точно знает конкретный путь к решению проблемы – вплоть до того, кому из со-
трудников поручить разрешить ту или иную ситуацию, осуществить тот или иной про-
ект. Все это – тоже часть системы управления знаниями, позволяющей оптимизиро-
вать кадровую структуру (сократить число «ненужных» сотрудников), избежать утечки 
информации (каждый знает то, что ему необходимо) и добиться эффекта опережения 
конкурентов (знать то, чего они еще не знают – постоянно «держать руку на пульсе»). 

Что же, как правило, происходит в большинстве компаний? Руководство еже-
годно (или ежеквартально) ставит перед сотрудниками определенные задачи, кото-
рые должны быть решены в установленный срок. Однако, придя на работу, сотрудник 
в основном занимается решением текущих (сиюминутных) проблем, в результате чего 
поставленные цели не всегда достигаются. При этом сотрудников едва ли можно 
упрекнуть в непрофессионализме или халатности. Возникает резонный вопрос: «По-
чему компания не смогла применить все свои ресурсы для выполнения поставленных 
задач?» 

Объяснить это можно путем анализа тех объективных условий деятельности, ко-
торые существуют на данном предприятии, разбора и структуризации его проблем-
ного поля, после чего можно осуществлять контроллинг постановки и выполнения кон-
кретных задач. 

Это значит, что руководство компании должно понять, какими ресурсами и по-
тенциалом обладает предприятие, проанализировать их вариабельность, доступ-
ность и эффективность и только на основании конкретных целей и результатов ана-
лиза ресурсной базы ставить задачи перед коллективом. 

Очевидно, что смысл функционирования любого предприятия сводится к опти-
мизации финансовых затрат и извлечению максимально возможной прибыли. Одним 
из способов достижения этих целей является развитие и эффективное применение 
вышеперечисленных ресурсов. 

Для этого в последнее время в российских крупных компаниях и корпорациях по-
является новая для нашей страны стратегия – управление знаниями. На многих пред-
приятиях существуют ERP-службы, стремящиеся к эффективному планированию ис-
пользования ресурсов, однако конфликт «дерева проблем» и «дерева целей» по-
прежнему остается неразрешенным. 

Управление знаниями внутри компании включает в себя работу с информацией: 
– накопление, приобретение и хранение; 
– обработку, подразумевающую формализацию и структурирование (разделение 

на блоки, упорядочение) полученной информации, а также ее доступность и конфи-
денциальность; 

–  обмен и приращение, синергию информационных и интеллектуальных ресур-
сов (взаимообмен и взаимообогащение); 

– распространение и использование. 
Очевидно, что вместо слова «информация» в данном контексте можно без изме-

нения смысла использовать термин «знания». Соответственно, указанные позиции 
будут рассматриваться как этапы осуществления стратегии управления знаниями на 
предприятии. Рассмотрим их подробнее. 
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Первый этап – приобретение и накопление знаний – проходит для каждого по-
разному: одни привыкли черпать знания из книг, другие отслеживают последнюю про-
фессиональную информацию в СМИ, а кому-то (преимущественно руководителям 
корпораций) достаточно общения с «достоверными источниками», чтобы быть в курсе 
всех наиболее важных событий, связанных с деятельностью предприятия. Можно 
предположить, что наиболее эффективным способом приобретения и накопления ин-
формации является сочетание всех трех методов. На самом деле неважно, откуда 
получать информацию, главное – уметь оперативно ее найти и вовремя применить. 

Обработку получаемой информации каждый понимает и оценивает по-своему. 
Некоторым достаточно прочитать заметку или услышать высказывание, чтобы навсе-
гда запомнить и в дальнейшем активно применять полученные сведения. Другие (та-
ких большинство) ведут нечто похожее на архив, в который в структурированном виде 
(так, чтобы можно было легко найти) «складывается» профессиональная информа-
ция. В условиях корпорации данный этап должен осуществляться с учетом внутрен-
ней базы данных, в которую участники проекта смогут отправлять накопленную ин-
формацию (знания). 

Обмен знаниями в рамках проекта должен быть рассмотрен в условиях корпора-
тивных взаимоотношений. Безусловно, каждый сотрудник предпочитает использовать 
свои знания самостоятельно и получать за это деньги, и такое желание понятно. С 
другой стороны, данную сложность руководителям программы можно и нужно преодо-
левать. Для этого в условиях управления знаниями существует специальный проект – 
обмен знаниями (Knowledge Sharing). На практике эта теория может существовать 
только в условиях доверия и взаимопонимания сотрудников в коллективе. 

Созданию климата доверия между сотрудниками на первом этапе способствует 
профессиональный подбор персонала и сопровождение принятых работников в пе-
риод адаптации, а затем и неформальное общение, сближающее людей (хотя, каза-
лось бы, именно для этого и нужны корпоративные вечеринки). Однако помимо созда-
ния климата доверия важно, чтобы сотрудники сами осознавали необходимость об-
мена знаниями. Показательным может быть пример, касающийся обучения в высших 
учебных заведениях. Далеко не каждый студент постоянно выполняет все задания 
«занудных» преподавателей по «неинтересным и ненужным» предметам, вследствие 
чего ему приходится списывать у друзей. Ситуацию следует оценивать в перспек-
тиве – один раз вы помогли другу, а в следующий раз он, без сомнений, поможет вам. 
В результате и вы, и ваш друг оказываетесь «в плюсе», а ваша цель будет достигнута. 
При аналогичном подходе, используемом в компании, наградой сотрудникам будет 
уже не отличная оценка, а солидное денежное вознаграждение. 

Следует уточнить, что обмен знаниям бывает двух видов – формализованный и 
неформализованный. 

Формализованный обмен знаниями подразумевает наличие внутри предприятия 
базы данных, в которой сотрудники оставляют определенную накопленную информа-
цию, которая может поступать в виде аналитических записок, текстов озвученных до-
кладов, писем к руководству. В свою очередь, задача администратора базы данных – 
четко структурировать получаемые сведения. 

Неформализованный обмен знаниями предполагает вербальное общение в кол-
лективе – обсуждение последних новостей, историй и т. д. Происходит словесный кон-
такт, в результате которого помимо последних сведений из мира спорта и свежих слу-
хов можно получить и профессиональную информацию. Здесь важно помнить: каж-
дый человек оценивает информацию, в первую очередь, в зависимости от своего пер-
сонального отношения к ней. Поэтому важно учитывать, кто и что говорит. Словесное 
общение может происходить, где угодно – на совещаниях, по дороге на работу, во 
время перерывов и т. д. 
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В рамках обмена знаниями следует сказать и о необходимой мотивации сотруд-
ников, которая способствует форсированию этого процесса. Главное, чтобы сами 
люди поняли всю необходимость обмена знаниями. Для подобных случаев в компа-
нии должны быть предусмотрены материальные и нематериальные способы возна-
граждения наиболее полезных в данной сфере работников. Безусловно, материаль-
ный фактор является очень важным. Каждый сотрудник хочет самостоятельно поль-
зоваться имеющейся у него информацией, однако если обнародование этих полезных 
сведений будет ему периодически оплачиваться, то для него нет смысла утаивать их. 
С другой стороны, деньги не всегда могут решить возможные проблемы. Существуют 
и такие понятия, как признание в коллективе и авторитет. Здесь можно предпринять 
следующий шаг: по итогам работы сотрудников с существующей базой данных в конце 
месяца публично поощрять того, чьи материалы в течение месяца пользовались 
наибольшим спросом в коллективе (были наиболее полезны). Таким образом сотруд-
ник получит признание своих заслуг среди коллег в сочетании с материальным возна-
граждением. Подобный подход выглядит вполне рациональным. Добавим, что в неко-
торых фирмах существует специальная корпоративная культура, в которую посте-
пенно «вводят» новых сотрудников. В соответствии с этой культурой персонал само-
стоятельно вносит накопленную информацию в базу данных. 

Следующим шагом управление знаниями является распространение и исполь-
зование информации. Использование информации включает в себя применение в 
проектах как полученных при вербальном общении данных, так и сведений, найден-
ных в общей информационной базе. Подобный вид нахождения информации должен 
в значительной степени сократить временные затраты компании. 

Что касается распространения информации, то в любой организации данные 
«перемещаются» вертикально и горизонтально. Горизонтальное информирование 
подразумевает «циркуляцию» профессиональных сведений между отделами, в ре-
зультате чего происходит обмен знаниями между примерно равными по статусу со-
трудниками [1, С. 8]. 

Горизонтальное информирование означает «спуск» информации сверху вниз, от 
начальника к подчиненному. Вертикальный обмен знаниями распространен в гораздо 
меньшей степени, чем горизонтальный. Это объясняется тем, что начальство предпо-
читает «выдавать» подчиненным лишь информацию, необходимую для ведения и ре-
ализации проекта. 

Такой подход со стороны начальства не лишен логики – ведь основной смысл 
программы управления знаниями направлен именно на руководящий состав предпри-
ятия: главу компании, директорат, топ-менеджмент. Как показывает практика, основ-
ной опыт и наработки, которые позволяют предприятию двигаться вперед, – это 
навыки высшего руководящего состава. Поэтому основная задача программы – обра-
ботка и систематизация знаний, накопленных именно руководящим звеном компании. 
Вероятно, все согласятся с утверждением, что высший руководящий состав в боль-
шей степени заинтересован в развитии предприятия. Работая на благо фирмы, про-
водя регулярные встречи с партнерами, клиентами, конкурентами, руководство посто-
янно приобретает новую полезную информацию, которая может быть необходима при 
реализации большинства проектов компании. Однако все полученные данные запом-
нить и применить вовремя невозможно, именно поэтому информацию (формальную 
и неформальную) для высшего руководящего состава предприятия желательно 
накапливать, структурировать и, главное, вовремя и по назначению использовать. Од-
ним словом, программа призвана помочь модифицировать знания руководства ком-
пании в понятную модель, что облегчит процесс принятия решений. 



Экономика и общество: перспективы развития. Выпуск 6 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~110~ 

Стратегия управления знаниями неразрывно связана с управлением времен-
ными ресурсами предприятия (Time Management), что способствует сокращению вре-
менных затрат на поиск и обработку необходимой информации, более эффективному 
распределению рабочего времени. 

Стоит заметить, что, несмотря на ощутимые преимущества программы управле-
ния знаниями, далеко не все предприятия готовы к ее внедрению. Однако к этой ин-
новации можно и нужно активно присматриваться, тем более что она уже доказала 
свою эффективность в западных странах и завоевывает все большую популярность 
в России. В любом случае введение четкой системы управления знаниями на пред-
приятии должно способствовать оптимизации ресурсов компании, помогать ее руко-
водству в принятии решений [3]. 

Таким образом, отметим, что в ситуации все нарастающего «информационного 
бума», перехода к использованию цифровых технологий, увеличения скорости измене-
ний в бизнес-среде и обострения конкуренции система знаний становится действи-
тельно жизненно необходимым «навигационным прибором», позволяющим вывести 
компанию на качественно новый уровень развития – с прибылью, оптимизацией биз-
нес-процесса, уменьшением нагрузки на руководителя, повышением скорости приня-
тия выверенных решений и, как следствие, к серьезному конкурентному преимуществу. 
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