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EDITORIAL 

 

This is the third issue of the second volume of European Review of Social 

Sciences (ERSS) scheduled for August 2015.  

The aim of ERSS is to provide a platform that supports the transmission of new 

scholarly findings in the field of Social Sciences thus advancing our understanding about 

various fields of research. Capitalizing on this effort we invite new authors to submit 

their results supporting the international understanding of academics living in various 

countries.  

This issue is devoted to economics and criminal justice. The first paper deals 

with the regional advertising services market in Russia on the example of the Tyumen 

region. The main tendencies market for ads in this region include growth of advertising 

rate due to the development of new regional brands, specialization of advertising 

agencies, increased professional level of the regional advertising agencies.  The second 

paper focuses on the problems of management staff in Russia as the obstacle for the 

innovation economy and sustainable development. The author offers an interpretation of 

the modern succession management system aimed at management staff reproduction.  

The third paper studies the management of expenses as a basis for sustainable 

development. The article presents the approach to management of expenses and stresses 

the usage of political will when choosing the variants of expenditures depending short-

term profit considerations or in the perspective or lower profit while safety expenses are 

high. The forth paper explains development of financial mechanisms for social protection 

of unemployed people in Russian Federation and suggest the mechanisms for 

improvement.  

The fifth paper studies the features and problems of commercialization of 

technological innovations in Russia.  Besides the description of the problems of scientific 

commercialization in Russia the author proposes practical recommendations to enhance 

commercial potential of technological innovations. The sixth paper discusses the morel 

factors in the context of industrial policy in Russia. The author discusses the causes of 

morality disruption in Russia and the effects on lower economic development under the 

conditions of the last economic crisis.   

The sixth and seventh papers are devoted to criminological aspects of 

prevention of crime and the development of civil society institutes for the process of 

criminal justice.  

We trust that you will enjoy reading the present issue, and we look forward to 

presenting you our next in December 2015. 

 

Inna Čábelková 

Editor-in-Chief 

Wadim Strielkowski 

Editor 

Evgeniy Lisin 

Editor 
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Abstract 

 

The article contains an investigation of the Russian advertising market condition. The 

special features of the regional advertising services market functioning are distinguished 

with an example of the Tyumen region. It is established that the Russian advertising 

services market constantly decreases growth rate of advertising amount in dissemination 

media. A leading position of Internet-advertising and a decrease of amount of advertising 

in the printed mass media are noted. The regional market is presented by a number of 

representatives, including full-service agencies and companies dealing with advertising 

as their secondary service. Concerning the development of the regional advertising 

market, a number of tendencies is observed: a growth of advertising rate due to the 

regional brands appearance at the market, specialization of advertising agencies, 

increase of the regional advertising agencies professional level.  
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Аннотация 

В статье рассматривается состояние рынка рекламы в России. 

Выявлены особенности функционирования регионального рынка рекламных услуг 

на примере Тюменского региона. Установлено, что российский рынок рекламных 

услуг постепенно снижает темпы прироста объема рекламы в средствах 

распространения, отмечается лидерская позиция Интернет-рекламы и снижение 

объемов рекламы в печатных СМИ. Региональный рынок представлен 

множеством участников, в числе которых присутствуют рекламные агентства 

полного цикла и фирмы, занимающиеся рекламой как сопутствующей услугой. В 

отношении развития регионального рынка рекламы наблюдается ряд тенденций: 

рост рекламы за счет выхода на рынок региональных брендов, специализация 

рекламных агентств, повышение профессионального уровня региональных 

рекламных агентств. 

 

Ключевые слова: рынок рекламных услуг, рекламные агентства, 

региональная реклама, медиа, функции рекламы 

 

JEL классификация: M37, R11 

 

 

Введение 

Новейшему этапу существования российской рекламы немногим более 

20 лет. Его формирование совпало с рыночными реформами 1990-х годов, когда 

Россия стала активно вовлекаться в мировые экономические процессы, основной 

задачей которых выступает формирование глобальной экономической системы. 

Цель статьи состоит в исследовании современного состояния рынка 

рекламных услуг в России в целом, и в западносибирском регионе России, в 

частности. Мы предполагаем выявить характерные особенности и проблемы 

функционирования регионального рынка рекламы. Актуальность изучения данных 

вопросов обусловлена глубокой интегрированностью рекламы в жизнь 

современной России и её регионов; проблемами функционирования рекламы в 

условиях негативного восприятия рекламы и рекламного дела в целом. 

Исторически западносибирская реклама начала формироваться в XIX 

веке с ярмарок (ярмарочные «крики», вывески торговых лавок, афиши, балаганные 

зазывалы). Крупнейшими ярмарками, сохранившими образцы дореволюционной 

рекламы, были Ирбитская, Никольская и Обдорская. Большое значение в 

формировании дореволюционной западносибирской рекламы имели 

промышленные выставки, создавшие такие формы рекламной продукции, как 

каталоги, буклеты, альбомы, газеты, журналы. В настоящее время сегменты 

рекламного рынка в регионе представлены следующим образом: наиболее сильны 

позиции у рекламы в прессе, телерекламы, радиорекламы, наружной рекламы и 

рекламы в Интернет. Слабее представлена печатная реклама, реклама на 

транспорте, сувенирная реклама, авиа- и железнодорожная реклама. Среди видов 

рекламы в регионе преобладают коммерческая и информативная. Реже 
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встречаются, но существуют: социальная, детская, образовательная, за 

безопасность на дорогах, против наркотиков, экологическая реклама. 

Роль рынка рекламных услуг в экономической и общественной 

жизни 

Рынок рекламы представляет собой сферу товарного обмена, где в 

качестве товара выступают рекламные материалы и рекламные услуги. Он 

развивается в соответствии с экономическим законом спроса и предложения. По 

определению А.П. Кузякина и М.А. Семичева (2002), рынок рекламных услуг 

представляет собой совокупность потребителей рекламных услуг, представляемых 

рекламными агентствами и другими их производителями.  

Функции рынка рекламных услуг несколько шире функций самой 

рекламы и, на наш взгляд, заключаются в следующем: 

1.стимулирование оборота товаров и услуг, снижение расходов на их 

сбыт; 

2.финансирование средств массовой информации; 

3.увеличение знаний потребителей о качествах, характеристиках, 

способах применения товаров, развитии технологий и разработке новых товаров, 

что позволяет осуществлять свободный выбор; 

4.развитие промышленности; 

5.обеспечение занятости и стимулирования развития рынка труда; 

6.пополнение государственного бюджета, что позволяет осуществлять 

поддержку других сфер, например, образования и культуры; 

7.стимулирование развития межрегиональных и международных связей; 

8.формирование общественного мнения и поведения через социальную 

рекламу, пропагандирующую здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, 

другие общественные ценности. 

Веселов С.В. (2004) рассматривает рынок рекламы как «сферу действия 

рекламного бизнеса», ему вторит Антонов Л.В. (2010), который пишет, что «под 

рынком рекламы следует понимать целевой рынок маркетинговых коммуникаций 

с системой экономических связей между участниками рекламной деятельности и 

потребителями, находящийся в постоянном взаимодействии с товарным рынком». 

Т.К. Серегина и Л.М. Титкова (1996) дают следующее определение: «Под рынком 

рекламных услуг следует понимать совокупность специализированных рекламных 

агентств и рекламных служб, имеющихся в промышленности, торговле, средствах 

массовой информации, внешнеэкономическом комплексе страны». 

Рынок рекламы имеет свою специфическую инфраструктуру, которая 

включает различные виды рекламы, средства распространения рекламы, 

рекламодателей, рекламные агентства, а также ведомства и структуры, 

занимающиеся регулированием и саморегулированием рекламной деятельности. 

Структура рынка рекламы постоянно меняется под влиянием перемен на 

конкретных товарных рынках и тенденций общей конъюнктуры 

внутрихозяйственного рынка России. Причем структурные и количественные 

изменения могут распространяться как на участников рыночного процесса, на 
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виды и средства распространения рекламной информации, так и на систему 

организации и регулирования рекламной деятельности, отдельные элементы 

рекламного рынка. 

Чепцова Т.Н. (2010) выделяет несколько особенностей, характерных для 

рынка рекламных услуг: 

посредники (рекламные агентства, СМИ) предлагают услуги, которые 

должны в полной мере удовлетворить не только рекламодателя, но и ее 

потребителя, который непосредственно в заказе и оплате рекламной услуги не 

участвует; 

рынок не самодостаточен, так как приобретение рекламных услуг 

является не конечной, а лишь промежуточной целью рекламодателя; 

следствием эффективного воздействия рекламы является то, что 

потребители могут совершать действия, которые сводятся к тому, что они сами 

выступают покупателями рекламируемого товара у рекламодателя; 

существует зависимость рынка рекламных услуг от рынка рекламных 

воздействий, которая выражается в том, что если потребитель не готов 

воспринимать рекламу, не доверяет рекламе или СМИ, это скажется на рынке 

рекламных услуг.  

Важной проблемой регионального рынка рекламы является слабое 

развитие ее социально-культурных функций. Следует отметить монополизацию 

рынка рекламой западных производителей; низкий уровень профессионализма 

создателей рекламы и рекламодателей, а также неразвитость ценностных сторон 

рекламы и слабое развитие ряда видов рекламы – социальной, просветительской, 

образовательной, воспитательной, благотворительной, экологической и др. (Круть, 

2006). 

 

Российский рынок рекламы 

Согласно прогнозам агентства ZenithOptimedia Group Russia Россия в 

2016 году поднимется с 11-го на 9-е место в списке крупнейших рекламных 

держав мира (Табл.1). 

Таблица 1: Топ-10 рекламных рынков, млн. долл. 

2013 Расходы 

на 

рекламу 

2016 Расходы 

на 

рекламу 

1. США 166905 1. США 190269 

2. Япония 52838 2. Япония 56252 

3. Китай 40948 3. Китай 55356 

4. Германия 23184 4. Германия 24145 

5. Великобритания 20345 5. Великобритания 23955 

6. Бразилия 15859 6. Бразилия 18887 

7. Австралия 13072 7. Австралия 14264 

8. Франция 12145 8. Южная Корея 13795 

9. Канада 11589 9. Россия 13385 

10. Южная Корея 10612 10. Индонезия 13338 

Источник: ZenithOptimedia 
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Российский рекламный рынок в 2014 году увеличился на 4% по 

сравнению с 2013 годом (Табл.2) до 340,1 млрд. рублей (без НДС), самый крупный 

его сегмент – реклама на телевидении – увеличился на 2%, до 159,8 млрд. рублей. 

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем рекламы на 

эфирных каналах вырос на 2% (до 155,7 млрд. рублей), а рынок рекламы на 

кабельных и спутниковых каналах увеличился на 3%, до 4,1 млрд. рублей. 

 

Таблица 2: Темпы прироста объема рекламы в средствах ее распространения 

в России по отношению к предыдущему году 

 2011 2012 2013 2014 

Телевидение (в т.ч. кабельно-

спутниковое) 

19% 9% 9% 2% 

Печатные СМИ (газеты, 

журналы, рекламные издания) 

6% 2% -10% -9% 

Радио 15% 23% 13% 2% 

Наружная реклама 15% 10% 8% 0% 

Интернет (в т.ч. контекстная 

реклама) 

56% 35% 27% 18% 

Прочие носители (в т.ч. indoor и в 

кинотеатрах) 

32% 18% 16% -9% 

ИТОГО 21% 13% 10% 4% 

Источник: расчеты авторов по данным ZenithOptimedia 

Лидером рекламного рынка по темпам роста в 2014 году остался 

Интернет: объем Интернет-рекламы увеличился на 18%. При этом рынок 

медийной рекламы сократился на 5%, а объем контекстной рекламы вырос на 27%. 

Объем рекламы в печатных СМИ снижается, объем наружной рекламы 

остался на уровне 2013 года. Прочие сегменты рекламного рынка показали 

снижение на 9%. 

Суммарный объем региональных бюджетов (без учета московского 

регионального рекламного рынка), за вычетом НДС, превысил 58 млрд. рублей, 

оставшись фактически на уровне 2013 года. Суммарная доля региональных 

рекламных бюджетов от общих рекламных бюджетов в стране по четырем медиа-

сегментам (ТВ, радио, пресса и наружная реклама) равняется 23%, что 

соответствует показателям предыдущего года. Телереклама в регионах 

продемонстрировала рост в 2%, достигнув 25,8 млн. рублей. Радиореклама упала 

на 1%, печатные СМИ опустились еще ниже, на 6%, наружная реклама выросла на 

3%. 

 

Анализ регионального рынка рекламных услуг 

В настоящее время в Тюменском регионе  фирм, так или иначе связанных 

с оказанием услуг на рекламном рынке, насчитывается около шестисот.  В этом 

количестве - фирмы (агентства и типографии), занимающиеся рекламой как 
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сопутствующей услугой, а также фирмы, оказывающие маркетинговые услуги по 

анализу рынка. На рисунке 1 представлено соотношение между предприятиями с 

полным спектром рекламных услуг и фирмами с отдельными рекламными 

направлениями. 

 

Рис.1. Структура фирм, занимающихся рекламной деятельностью в 

г.Тюмени, %. 

Оценивая результаты, представленные на рисунке, можно сделать 

ложный вывод о том, что рекламные агентства полного цикла не пользуются 

широким спросом и могут быть нерентабельными.  Но у них есть неоспоримое 

преимущество - только в таких агентствах можно получить полный спектр 

рекламных услуг.  В ходе исследований рынка рекламных услуг в нашем регионе 

мы выделили наиболее востребованные виды рекламы (Рис.2).  
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Рис.2. Структурное соотношение количества запросов на отдельные виды 

рекламы через поисковые системы. 

В ходе исследования предоставляемых рекламными агентствами услуг 

мы  отметили, что фирмы, работающие в сегменте наружной рекламы, предлагают 

своим клиентам достаточно стандартный набор услуг. Для обеспечения более 

высокой конкурентной позиции, реламным агентствам необходимо расширять 

спектр возможностей в рамках такого востребованного вида рекламы и чётко 

определить целевую аудиторию, которая наиболее нуждается в рекламных 

услугах, с одной стороны, и является наиболее платежеспособной, с другой. 

В этой связи стоит проанализировать, какие сегменты потенциального 

рынка являются наиболее привлекательными для рекламных агентств (Рис.3).  

 

Рис.3. Отраслевая структура фирм, действующих на рынке г.Тюмени 
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Распределение средств массовой информации по видам в общем 

количестве в регионе по состоянию на 01.01.2014 выглядит следующим образом: 

480 - печатные СМИ, 179 - электронные СМИ и 22 - информационные агентства. 

За последние годы отмечается тенденция к сокращению количества печатных 

СМИ и увеличению электронных и сетевых СМИ, информационных агентств 

(Интернет-изданий). Из приведенных данных видно, что в количественном 

отношении наибольшая доля приходится на печатные издания (газеты и журналы), 

несмотря на то, что сохраняется общая тенденция в газетном и журнальном 

производстве - падение тиражей. 

Стремятся сохранить тираж и удовлетворить спрос, в первую очередь, 

газеты социально-экономической направленности. В последние годы хорошие 

темпы развития показывает журнальный рынок, появляются его новые 

особенности - это качественные «глянцевые» журналы, соответствующие 

мировым стандартам. Только за последние пять лет количество 

зарегистрированных журналов увеличилось в 2,5 раза (с 85 до 214). Совокупный 

разовый тираж по подписке на газеты в 1 полугодии 2014 года, по данным 

управления федеральной почтовой связи Тюменской области - филиала ФГУП 

«Почта России», составил: областных газет – 87,5 тыс. экземпляров; районных 

газет – 91,6 тыс. экземпляров; федеральных газет – 119,6 тыс. экземпляров. 

Динамично развивающимся сегментом медийного рынка в настоящее 

время являются электронные СМИ, в первую очередь, телевидение, радиовещание 

и Интернет-издания. По данным социологических исследований, телевидение 

является основным источником информации для 95% населения. На второе место 

по популярности среди СМИ вышел Интернет – им пользуются 60% респондентов. 

На третье место опрашиваемые жители области поставили радио -  55%, и на 

четвертое газеты - 33%, хотя теле- и радиопрограммы в общей сложности 

составляют только около 25 % зарегистрированных СМИ (в 2012 году – 24,2%). 

Активно в Тюменской области развивается районное радио и телевидение, в 

настоящее время свою деятельность осуществляют 19 редакций радиоканалов и 7 

редакций телеканалов.  

В том, что касается прогнозов развития регионального рынка рекламы, 

мы полагаем, что основными тенденциями будут следующие: рост рекламы за счет 

выхода на рынок множества региональных брендов; ужесточение тендера 

рекламных агентств в регионе; удорожание контакта с потребителем на всех 

рекламных носителях; специализация мелких и средних рекламных агентств; 

повышение профессионального уровня региональных рекламных агентств. 

 

Заключение 

Рынок рекламы в России очень своеобразен. Этот рынок постоянно 

расширяет свои границы в ходе появления новых организаций, предприятий, и 

новых клиентов соответственно. Реклама в России очень зависит от западных  

тенденций, но развивается всё равно по своему пути. Растет количество рекламных 

агентств, фирм, бюро, более качественными становятся предоставляемые ими 
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услуги. В условиях быстро растущей конкуренции агентства должны экстренно 

развиваться и создавать  всё новые виды рекламы и все более «работающие» 

способы продвижения. Наиболее перспективным и постоянно все более 

востребованным средством распространения рекламы является Интернет, но на 

региональном рынке приоритет принадлежит пока телевидению и наружной 

рекламе. 
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 В условиях нарастающих изменений в экономических реалиях страны 

все более становятся актуальными вопросы обеспечения российских организаций 

современными управленческими кадрами. Сегодня эти задачи ставятся на уровне 

первых лиц государства, законодательной власти, их осознают собственники и 

акционеры российских организаций разного типа. Цена ошибок кадров управления 

стремительно нарастает как в государстве, так и в бизнесе. 

Российским организациям, в том числе и крупнейшим корпорациям, 

несмотря на значительный накопленный опыт, так и не удается простроить  

целостную систему внутренней подготовки управленцев. Проблема заключается в 

том, что сегодня отсутствует четкое описание эффективного руководителя, 

способного решать  сложные задачи в условиях перехода отечественных 

организаций к инновационной экономике.  

Вместе с тем до сих пор можно наблюдать недостаток системного 

подхода к формированию и воспроизводству управленческих кадров всех уровней 

в российских организациях.  В рамках статьи автором развиваются следующие 

основные идеи: формирование управленческих кадров путем работы с кадровым 

резервом должно найти широкое применение в различных российских 

организациях; только системный и комплексный подход к работе с 

управленческим кадровым резервом обеспечит регулярное воспроизводство 
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кадров управления; для успешного функционирования системы кадрового резерва 

необходим высокий уровень управленческого профессионализма  и/или 

управленческого потенциала всех субъектов данного процесса, а также высокий 

уровень технологизации всех процессов. 

В рамках данной работы автор не рассматривает вопросы 

государственной политики в области высшего образования. Предметом 

исследования являются формы и методы формирования управленческих кадров 

внутри российских организаций. Цель статьи - выявить проблемы формирования 

управленческих кадров и предложить рекомендации по совершенствованию 

данной работы в российских организациях. 

Кадры управления -  в широком смысле, это работники организации, чья 

профессиональная деятельность состоит в процессе принятия и реализации 

решений.  Среди них могут быть как руководители, так и специалисты   

вспомогательный персонал. В узком смысле под кадрами управления понимаются 

только руководители или менеджеры. 

В современной литературе для обозначения лиц, осуществляющих 

руководство компанией, используются следующие понятия: руководитель, 

управленец (управляющий), менеджер. Одни исследователи считают эти понятия 

синонимичными, другие полагают, что между ними имеются существенные 

различия. Часто во многих современных словарях содержатся достаточно 

формальные определения термина руководитель, в которых перечисляются  права 

и обязанности с юридической точки зрения. Например,  Вишнякова С.М. 

утверждает, что «руководитель – это лицо, на которое официально возложены 

функции управления и организации деятельности определенной группы людей. 

Руководитель несет юридическую ответственность перед назначившей, избравшей 

его инстанцией и располагает нормативно определенными возможностями 

санкционирования – наказания и поощрения подчиненных, то есть, обладает 

формально регламентированными правами и обязанностями» (1999, p.287) 

 Т. В. Жилиной в определении руководителя дается попытка 

описать характер и содержание труда руководителя: «руководители – это 

должностные лица, наделенные особыми полномочиями, возглавляющие 

трудовые коллективы, направляющие и регулирующие их деятельность, 

принимающие управленческие» (2002, p. 15). 

В связи с развитием в России рыночной экономики, международного 

обмена опытом и глобализации информации в литературе и в практике закрепилась 

новая социальная группа управленцев-менеджеров, что нашло свое отражение в 

словарях: "менеджер" – (англ. manager) – управляющий, 1) профессиональный 

управляющий предприятием, наемный руководитель производства, обладающий 

ограниченной самостоятельностью в административно-хозяйственной сфере, 

администратор, специалист в области управления; 2) член руководящего состава 

компании, банка, финансового учреждения, их структурных подразделений" 

(Vishnyakova 1999, p.162). 
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«Менеджер — это член организации, осуществляющий управленческую 

деятельность и решающий управленческие задачи» (Vihanskiy and Naumov 2006, 

p.13). 

Как мы видим эти понятия имеют много общего с вышеперечисленными 

определениями руководителя. 

В работах Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина (2009, pp. 425-426) понятия 

руководитель и управленец рассматриваются в качестве роли менеджера, т.е. 

понятие менеджер включает в себя эти понятия: 

«Руководитель — одна из ролей менеджера в рамках системного подхода, 

связанная с ответственностью за расстановку кадров, правильное понимание и 

выполнение подчиненными поставленных задач.  

Управленец — одна из ролей менеджера в рамках системного подхода, 

связанная с ответственностью за разработку и реализацию программ 

функционирования и развития организации, достижение поставленных перед ней 

целей». 

Питер Друкер (2008, p. 12) также разделяет понятия руководитель и 

управляющий, называя "управляющими" работников интеллектуального труда, 

которые могут быть как руководителями, так и отдельными специалистами, 

«которые в силу своего положения или имеющихся знаний должны в ходе своей 

деятельности принимать решения, оказывающие значительное воздействие на 

результат работы всей организации» 

 По мнению автора понятия «руководитель « и « управленец» 

синонимичны. Значительно важнее сформировать оптимальную модель 

компетенций управленца. Именно они претерпевают значительные изменения при 

переходе к инновационной экономике. Общепризнанный специалист в области 

управления компетенциями для достижения максимальной эффективности Р. 

Бояцис разработал модель эффективной деятельности менеджеров корпораций, 

включающую влияние организационного окружения, требования к работе, 

компетенции менеджера, отражающиеся в эффективных действиях и поведении 

руководителей  (2008, p.17). 

 Как утверждает Р. Бояцис «эффективное выполнение обязанностей - это 

достижение …результатов, требуемых данной работой, посредством 

определенных действий, последовательно поддерживающих политики, процедуры 

и условия организационного окружения» (2008, p. 15). В рамках данной модели Р. 

Бояцис предлагает  6  кластеров компетенций эффективного менеджера: кластер 

управления целями и действиями, кластер лидерства, кластер управления 

человеческими ресурсами, кластер руководства подчиненными, кластер « фокус на 

других», кластер специализированных знаний. На основе вышеуказанных 

кластеров формируется «интегрированная модель компетенций, включающая 21 

характеристику руководителя (2008, p.33). 

Не менее важны для анализа управленческие компетенции, 

сформулированные С.Спенсером и М. Спенсером  (2010, pp. 54-67): 
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1. Развитие других. Для носителя этой компетенции характерно 

наличие намерения учить, тренировать или способствовать развитию одного или 

нескольких людей.  

2. Директивность, выражающаяся в желании заставить других 

действовать в угоду собственным интересам.  

3. Командная работа и сотрудничество – компетенция, 

определяющаяся намерением работать с другими и быть частью команды.  

4. Командное лидерство – компетенция, заключающаяся в 

желании взять на себя роль лидера, вести за собой других.  

Н.В. Шаповалова (2012) к управленческим (менеджерским) 

компетенциям относит следующие:  

• Стратегическое мышление – способность мыслить глобально; 

разрабатывать стратегические цели, корректировать текущие цели по отношению 

к стратегическим; анализировать потенциальные возможности и трудности. 

• Управление командой – умение спланировать и организовать 

деятельность команды, распределить ресурсы; умение четко ставить задачи перед 

командой и исполнителями, своевременно контролировать, а при необходимости 

вносить  необходимые коррективы в деятельность команды; умение нести 

ответственность за командный результат. 

• Анализ проблем – способность к комплексному анализу 

информации, четкому определению сути проблем. 

• Планирование и организация – способность целенаправленно 

планировать собственную деятельность, продуктивно ее организовывать, умение 

расставлять приоритеты в деятельности в порядке важности, логически отстраивая 

ее. 

А. П. Егоршиным были выделены следующие базовые компетенции 

современного успешного руководителя  (2001, p.32): 

– стратегическое видение; 

– мотивация на успех; 

– организационные навыки;  

– принятие решений;  

– влияние;  

– управление эффективностью;  

– мотивирование;  

– делегирование;   

– развитие подчиненных. 

Соглашаясь с вышеприведенными моделями, автор считает, что они 

могут несколько ограничивать представление об эффективном менеджере 

корпораций. На взгляд автора концептуальная модель перспективного типа 

управленческого работника, предложенная И. П. Марченко и И.В. Марченко, 

приближена к отечественным реалиям и дополняет описание организационного 

окружения, данное Р. Бояцисом.  В книге « Кадровый резерв. Формирование, 
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подготовка и использование» авторы предлагают 9 основных характеристик 

современного руководителя: 

«Первое. Это управленческий работник со значительно большим уровнем 

профессиональной компетентности…. 

Второе. Это специалист социального управления…. 

Третье. Менеджер новой формации - это обязательно результативный тип 

работника, отличающийся не формально-бюрократическим подходом к 

осуществлению должностных обязанностей…. 

Четвертое. Это широко эрудированный управленец…. 

Пятое. Это личность, отличающаяся цельностью характера…. 

Шестое. Новый руководитель- это человек, способный легко вживаться в 

разные социальные роли…. 

Седьмое. Его отличает развитая целеустремленность и управленческий 

талант, направленный на созидание…. 

Восьмое. Востребованный менеджер отличается высоким уровнем 

нравственной культуры…. 

Девятое. Управленец будущего - это человек с сильным типом нервной 

системы, способный решить любые проблемные ситуации….» (2011, pp. 35-38).  

Близка автору и позиция Т.Ю. Базарова, выделившего 3 основных кластера 

управленческих компетенций с учетом перехода к инновационной экономике: 

инновационность, диалогичность и лидерство (2013, p. 37). 

На взгляд автора, некоторые модели недостаточно четко структурируют 

кластеры компетенций, модели компетенций носят неоднородный характер. Но 

главное, что во всех этих подходах, кроме последних, не отражены требования, 

которые предъявляет к руководителям экономика инновационного развития: 

необходимость действий в условиях высочайшего уровня неопределенности, 

готовность к нововведениям и к риску, стремление к постоянному 

самосовершенствованию, креативность и инновационность, лидерство как 

готовность брать на себя и индивидуальную и командную ответственность, умение 

формировать и организовать работу команды в любых условиях при любом уровне 

ресурсов, нравственность и этичность.  Вышеуказанный перечень таких 

требований был сформирован автором по результатам проведенной серии 

интервью с руководителями высшего звена компаний топливно-энергетического 

комплекса в 2010-2013 гг.  Данный перечень коррелирует с современными 

представлениями о роли таланта в организации (Michaels,Hansfield-Jones,Akselrod 

2009, p. 32), о формировании «когнитивного» человека  (Gruzkov 2013, p.12)        и 

«инновационного» человека (Vidyakina and Dmitrieva 2014, pp.79-83).  

Таким образом, очевидной остается задача формирования адекватной 

инновационной экономике модели компетенций кадров управления, которую 

автор предполагает представить в следующих публикациях. 

Отсутствие релевантной модели компетенций, без сомнения, осложняет 

процесс выдвижения и продвижения управленческих кадров в организации. 

Однако не менее сложным остается вопрос осознанного выбора инструментов 
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формирования управленческих кадров.  К сожалению, на практике часто 

наблюдаются отдельные, паллиативные, разрозненные инициативы субъектов 

управления по формированию и воспроизводству высокопрофессиональных 

руководителей. На основе анализа теории и практики, а также исходя из 

собственного управленческого опыта, автор склонен утверждать, что эта задача 

решается только и исключительно системными методами и инструментами. К 

таким методам, в первую очередь, можно отнести комплексную систему обучения 

и развития действующих руководителей. Однако только система  управленческого 

кадрового резерва может обеспечить не только повышение профессионального и 

личностного уровня, но и регулярное воспроизводство кадров управления. 

На сегодняшний день, как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе отсутствует устоявшаяся трактовка кадрового резерва. А.Я. Кибанов 

считает, что кадровый резерв – это потенциально активная и подготовленная часть 

управленческого персонала, способная замещать вышестоящие должности, а 

также часть производственного и управленческого персонала, проходящая 

планомерную подготовку для занятия рабочих мест более высокой квалификации  

(2012). С точки зрения В. Р. Веснина, под резервом понимается специально 

отобранная целевая группа руководителей, специалистов (а на предприятиях – 

даже рабочих), достигших положительных результатов в профессиональной 

деятельности, проявляющих склонность и интерес к управлению и 

удовлетворяющих определенным требованиям (2010). 

По мнению М. А. Карговой «кадровый резерв, - это группа руководителей 

и специалистов, обладающих способностью к управленческой деятельности, 

отвечающих требованиям, предъявленным должностью того или иного ранга, 

подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 

квалификационную подготовку» (2007, p. 18). 

В свою очередь Т. Ю. Базаров  утверждает, что «кадровый резерв- это 

группа руководителей и специалистов, обладающих способностью к 

управленческой деятельности, отвечающих требованиям к должностям кадрового 

резерва» (2002, p.265).  

В результате авторы сужают понимание кадрового резерва только до уже 

работающих в организации сотрудников, способных, в первую очередь, к 

управленческой деятельности и готовящихся к замещению конкретных позиций. 

Автор статьи, в свою очередь, считает наиболее полной следующую 

формулировку: кадровый резерв – это, прежде всего, социальная группа 

работников (потенциальных работников), члены которой отобраны по известным 

всей организации критериям и взаимодействуют друг с другом для решения задач 

организации и своего развития в рамках рабочих групп и команд. (Oparina and 

Batovrina 2013, p.4). В свою очередь управленческий кадровый резерв – 

выделенная в результате формального отбора группа сотрудников организации, 

обладающих человеческим капиталом, необходимым для занятия в перспективе 

вакантных руководящих должностей (Oparina and Batovrina 2013, p.1). 
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Кадровый резерв - устоявшееся понятие в отечественной науке и 

практике управления персоналом еще с 30-х годов прошлого века. При 

рассмотрении данного вопроса нельзя не отметить значительный вклад советских 

теоретиков и практиков в создание эффективно работавших систем кадрового 

резерва. Однако рассмотрение кадрового резерва как исключительно российского 

управленческого феномена не вполне обосновано. Его составляющие – развитие 

талантов, управление карьерой, обеспечение преемственности системы 

управления – получили широкое распространение за рубежом, существенный 

вклад в развитие теории управления кадровым резервом внесли классики западной 

управленческой мысли. Так, например, П. Друкер (2007), сформулировав базовые 

принципы кадровой политики успешных организаций, обосновал необходимость 

формирования и управления кадровым резервом, ссылаясь на то, что нельзя 

назначать людей извне на ключевые должности, лучше подбирать из тех, чье 

поведение и привычки хорошо известны, кто пользуется в своей организации 

доверием и уважением, предпочтительнее заранее выявлять будущих 

руководителей и готовить к работе на высокой должности. В свою очередь, 

зарубежные авторы, в большей степени сосредоточены на проблемах 

преемственности, а не замещения должностей. Преемник- это сотрудник с 

высоким потенциалом (high potential employee или hi-po) – это сотрудник с 

выявленным потенциалом к развитию, способностью и желанием изменяться и 

совершенствоваться для последующего продвижения на лидерские позиции. 

(Rothwell, 2010). 

При этом прямые аналоги понятия «кадровый резерв» у зарубежных 

авторов отсутствуют, речь скорее идет о заместителях и преемниках. А 

зарубежные авторы разрабатывали и продолжают разрабатывать темы управления 

замещениями и управления преемственностью, что, по мнению автора, в  

наибольшей степени близко тематике управления  кадровым резервом. 

Несмотря на накопленный еще во времена СССР значительный опыт 

работы с управленческим кадровым резервом,  в постсоветском пространстве 

успешные проекты по построению системы управленческого кадрового резерва 

можно пересчитать по пальцам. Часто это связано с непониманием модели 

компетенций эффективного руководителя, отсутствием  планового целевого 

развития ключевых (не всех подряд) компетенций, необходимых конкретной 

компании, несоблюдением технологии формирования кадрового резерва, 

применением типовых моделей работы с кадровым резервом.  

 В российских организациях за последние три-пять лет наступило 

осознание необходимости как возврата к прошлому, так и учета современных 

тенденций при построении систем кадрового резерва. Однако на практике чаще 

всего реализуется типовая система управленческого кадрового резерва. 

Такая система может носить характер поэтапных действий при работе с 

кадровым резервом и состоять из  нескольких шагов: планирование кадрового 

резерва, формирование списков кадрового резерва, подготовка резервистов, 
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назначение резервиста, адаптация резервиста на должности.(Fokin 2014, pp. 27-86). 

Типовая система кадрового резерва  имеет, как правило, следующие недостатки: 

1. Отсутствие стратегии работы с кадровым резервом и 

разработанных концептуальных требований к системе. 

2. Отсутствие реального системного подхода к резервистам, 

работа может  

ограничиваться формальными списками резерва. 

3. Нарушение последовательности шагов при построении 

системы. 

4. Недостаточная мотивация к развитию резервистов. 

5. Ограничение финансовых ресурсов на отбор и подготовку 

резервистов. 

6. Нарушение цикличности и взаимосвязи процессов системы или 

применение функционального, а не процессного подхода. 

7. Отсутствие понимания принципов и механизма 

функционирования системы, выпадение из системы необходимых элементов 

механизма, несвоевременный запуск механизма. 

8. Недооценка необходимости мониторинга и измерения 

эффективности системы и ее регулярной корректировки. 

 Исходя из понимания недостатков и «белых пятен» типовой системы 

кадрового резерва автором была разработана современная система кадрового 

резерва. Ее основные отличия и достоинства: 

Система логично и ресурсно-обоснованно вытекает из стратегии 

компании, стратегии управления человеческими ресурсами и стратегии 

управления кадровым резервом и поддерживает их. 

Система предполагает наличие  взаимоувязанных  и взаимодополняющих 

компонентов: а) базовых элементов, которые являются основой и без которых 

невозможен запуск процессов системы; б) основных последовательно и частично 

параллельно реализуемых процессов системы; в) механизма функционирования 

системы.  

Система не предполагает собственного запуска без четкого понимания, 

какой резерв нам нужен, на какие должности или группы должностей, и с какими 

требованиями мы планируем его готовить, откуда мы планируем пополнять резерв, 

какими компетенциями должны обладать все акторы системы, как мы 

предполагаем продвигать резервистов. 

Система обеспечивает процессный алгоритмизированный подход к 

работе с управленческим кадровым резервом. 

Система сама запускает и постоянно поддерживает бесперебойный 

механизм собственного функционирования за счет утверждения нормативной 

базы, формирования структуры управления системой, внедрения планирования и 

отчетности, постоянного мониторинга и оценки эффективности системы. 

Система учитывает  и настраивает свои компоненты с учетом 

изменяющейся среды, стратегии, необходимых компетенций, наиболее 
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эффективных методов отбора и оценки, обучения и развития, наиболее 

эффективных инструментов мотивации и продвижения по результатам оценки 

эффективности. 

Рассмотрим структуру современной системы управленческого кадрового 

резерва более подробно. 

По мнению автора, исходя из категорий кадрового резерва, можно 

сформулировать для каждой категории основные стратегии управления кадровым 

резервом: 

Стратегический резерв 

1. Наилучшее развитие и применение личностного потенциала 

резервистов. 

2. Наилучшее развитие и использование профессионального  или 

управленческого потенциала резервистов. 

Оперативный резерв 

3. Проявление природных возможностей резервистов без создания 

особых условий для развития. 

4. Создание резерва замещения на  максимальное количество 

должностей. 

Для достижения стратегических целей компании, в особенности крупных 

компаний, наиболее эффективным является сочетание нескольких стратегий 

управления кадровым резервом. Например, стратегия наилучшего развития 

личностного потенциала сотрудника и стратегия замещения на максимальное 

количество позиций даст возможность, как обеспечить решение неотложных задач 

укомплектования кадрового состава, так и обеспечить разработку и реализацию 

долгосрочных целей талантливыми сотрудниками из стратегического резерва. 

Состав кадрового резерва обычно неоднороден. В нем, как правило, 

выделяют две группы. Одна состоит из преемников или дублеров – кандидатов на 

замещение определенных должностей, готовых приступить к работе немедленно 

или в ближайшем будущем – оперативный резерв. Другая группа – молодые 

сотрудники с лидерскими наклонностями, которые могут занимать эти должности 

в перспективе, то есть стратегический резерв. Соответственно источниками 

привлечения  в резерв могут быть как работающие сотрудники, так и молодые 

специалисты- выпускники вузов. Что касается должностей  или их групп, на 

которые готовится кадровый резерв- многое зависит от стратегии компании и ее 

финансовых возможностей. Модель компетенций также должна соответствовать 

стратегическим целям компании. Принципы и порядок продвижения кадров 

управления необходимо отразить в деревьях карьеры на типовые управленческие 

должности также в соответствии со стратегией компании и стратегией УЧР. 

Запуск процессов работы с кадровым резервом (определение потребности 

в резервистах, планирование резерва, отбор и формирование резерва, обучение и 

развитие резерва, оценка готовности резервистов, назначение и адаптация 

резервистов, мотивация участников системы кадрового резерва)  осуществляется 

только после вышеописанной предварительной подготовки. Процессы 
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запускаются последовательно и далее образуют полуторагодичные циклы работы 

с кадровым резервом. 

Механизм функционирования начинает прописываться также до 

внедрения системы, однако начинает реально работать вместе с запуском 

процессов. Нормативная база обеспечивает легитимность деятельности субъектов 

и объектов управления кадровым резервом, планирование и отчетность дают 

возможность эффективного операционного управления процессами, мониторинг и 

оценка эффективности предоставляют основания для совершенствования системы 

в стратегической перспективе. 

Схематически современная система управленческого кадрового резерва 

представлена  автором на рис.1. 

Современная система управленческого кадрового резерва была 

полностью реализована в  государственной компании энергетической отрасли, 

одного из лидеров инновационного развития. Результатами внедрения системы 

явились: 

Для первых лиц компании: 

• Понимание реального кадрового  и управленческого потенциала 

Общества, необходимого для решения инновационных задач; 

• Получение одного из инструментов реального управления 

персоналом  и удержания работников Общества и резервистов; 

• Возможность делегирования полномочий по управлению 

кадровым резервом за счет структурированности системы и уровней управления, 

простроенности и технологичности инструментов; 

• Возможность в любой момент времени иметь актуальную 

информацию о состоянии работы с кадровым резервом; 

• Повышение управленческой квалификации директоров 

филиалов; 

• Гарантия отсутствия срывов в бизнес- процессах при уходе, 

отсутствии или перемещении директоров филиалов; 

 

  



EUROPEAN REVIEW OF SOCIAL SCIENCES  VOL. 2, ISSUE 3, 2015 

25 
ISSN 2336-422X 

Sheme1. Modern succession management system  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема № 4.   

 

 

Для резервистов и сотрудников: 

• Понятность «правил игры» при  отборе и продвижении;  
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• Отсутствие «уравниловки», признание со стороны руководства, оценка 

результатов деятельности и инновационного потенциала; 

• Вовлечение работников в процесс принятия управленческих решений; 

• Независимость от мнения только  одного руководителя. 

В ближайшее время автором планируется проведение исследования 

результатов внедрения современной системы управленческого кадрового резерва 

в других компаниях отрасли. 

Таким образом, основной рекомендацией по формированию  и 

воспроизводству управленческих кадров для инновационной экономики в 

российских организациях является применение современной системы 

управленческого кадрового резерва. 

В данной статье автором представлено видение оптимальной системы 

управленческого кадрового резерва, ориентированной на требования 

инновационной экономики. Предлагаемый инструмент формирования 

управленческих кадров в российских организациях вобрал в себя  лучшее из 

отечественного наследия, западного опыта, современной практики и требований, 

предъявляемых инновационным развитием страны. 

 

Выводы 

Только системные методы и инструменты решения проблемы недостатка в 

квалифицированных управленческих кадрах дадут долговременный 

стратегический эффект. 

Для формирования и регулярного воспроизводства управленческих кадров 

необходимо внедрение современной системы управленческого кадрового резерва 

Система должна иметь свои особенности для управленческого кадрового 

резерва, такие как: гибкая модель компетенций, ранний отбор в стратегический 

резерв, непрерывное развитие резервистов, развитие самых сильных компетенций, 

апробация компетенций в реальной управленческой деятельности, делегирование 

полномочий, активное продвижение, участие в значимых проектах. 
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Abstract 

The issues connected with expenses management in the situation when there is a lack of 

theoretical findings in the field of economic theory raising the responcibility for the safety 

level and preservation of human and ecological potential of the planet are researched in 

this paper. For the solution of the problem it is offered to stress attention on the realisation 

of the strategy of sustainable safe development when working out new approaches to 

expenses management. Economic essence of the notion “security” of expenses is refined, 

it is offered to take into account the specificity of their prolonged effect for the 

improvement of cost estimation methodology and its management system. To enhance 

expenses management the authors offer new group classification criteria of expenses thus 

widening theoretical positions and possibilities for practical usage of new techniques in 

the system of strategic expenses management. The article represents the most recent 

approach to the expences management with an accent on the usage of political will when 

choosing the variants of their expenditures depending on the wish to get the profit in the 

short-term perspective or deffered profit while safety expenses are high and competitive 

advantages are strengthening. Constituent indicators for diagnostics and evaluation of 

strategically significant expenses considering alternative cost of additional expences on 

the maintenance of irrational unjustified expences by the example of the industrial 

enterprise are worked out and offered. For the evaluation of the alternative cost of lost 

profits and potential loses it is recommended to use the methods of investment evaluation 

based on the use of discounting methods subject to nominal and real cost of financial 

equivalents as well as expert evaluation methods. For the improvement of budget 

expenses management the authors of this paper offer to consider the possibility of 

contract assigning the conditions aimed to eliminate negative consequences from the own 

financial sources of the executor who caused them after the contract expiration. 

Realisation of the offered directions in the economic thought will inevitabely demand 

new achievements in the social sphere directed at the upbringing of cultural and moral 

background as an integral characteristic of society`s sustainable development.      
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИЗДЕРЖКАМИ НА ОСНОВЕ 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация 

В данной статье исследованы проблемы управления затратами в условиях 

отсутствия  новых теоретических разработок в области экономической теории, 

повышающих ответственность за  уровень безопасности и сохранение  

человеческого и экологического потенциала планеты. Для решения проблемы 

предложено при разработке новых подходов к управлению издержками 

ориентироваться на реализацию стратегии устойчивого безопасного развития. 

Уточнена экономическая сущность понятие «безопасности» издержек и 

предложено учитывать специфику их пролонгированного эффекта для 

совершенствования методики оценки затрат и системы управления ими. Для 

совершенствования управления затратами предложены новые группировочные 

признаки классификации издержек, расширяющие теоретические положения и 

возможности практического применения новых приемов в системе 

стратегического управления затратами. Представлен новый подход к управлению 

издержками, акцентирующий внимание на использование политической воли при 

выборе вариантов их расходования в зависимости от желания получения выгод  в 

краткосрочном периоде, или отложенной выгоды при повышенных расходах на 

безопасность и укрепление конкурентных преимуществ. Разработаны и 

предложены системообразующие показатели для диагностики и оценки 

стратегически значимых затрат, учитывающих альтернативную стоимость 

дополнительных расходов по обслуживанию нерациональных неоправданных   

издержек на примере производственного предприятия. Для оценки альтернативной 

стоимости упущенных выгод и потенциальных потерь предлагается использовать 

методы оценки инвестиций на основе применения методов дисконтирования с 

учетом номинальной и реальной стоимости финансовых эквивалентов и методы 

экспертных оценок. Для совершенствования управления бюджетными расходами 

в данной статье предлагается рассмотреть возможность закрепления в договоре 

условия ликвидации отрицательных последствий за счет собственных источников 

исполнителя, по вине которого они возникли, после окончания срока договора. 

Реализация предложенных направлений экономической мысли неизбежно 

потребует достижений в области социальных задач, направленных на воспитание 

культурно-нравственных устоев, как неотъемлемой характеристики устойчивого 

развития общества. 

 

Ключевые слова: cтратегические издержки, устойчивое развитие, безопасность, 

социальная эффективность. 
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EUROPEAN REVIEW OF SOCIAL SCIENCES  VOL. 2, ISSUE 3, 2015 

30 
ISSN 2336-422X 

Введение 

Данная статья содержит информацию о некоторых подходах к решению 

проблем, связанных с отсрочкой разработки теоретических положений, 

содержащих рекомендации и механизм реализации стратегии устойчивого 

развития. Во-первых, в статье представлен обзор научной литературы по теме 

исследования. Во-вторых, раскрыто экономическое содержание ключевых 

понятий, которые предлагается использовать для обеспечения «безопасности», 

издержек, ориентированных на достижение стратегии устойчивого развития. В-

третьих, разработана система показателей, рекомендуемых для диагностики и 

оценки потерь по обслуживанию нерациональных издержек для предприятий 

производственной сферы. В- четвертых, для совершенствования управления 

бюджетными расходами предложен механизм возврата к договорам при 

обнаружении отрицательных последствий по вине исполнителей после окончания 

срока их действия. В выводах особо подчеркивается, что реализация 

предложенных рекомендаций неизбежно потребует осуществления мероприятий 

по  воспитанию культурно-нравственных устоев, как неотъемлемой 

характеристики устойчивого развития общества. 

 

Обзор научной литературы 

 

Родоначальником учения об устойчивом развитии в российской науке  

считается В.И.Вернадский, разработавший теорию о ноосфере. Парадигма 

устойчивого развития России исследуется ведущими учеными экономистами, 

начиная с 90-х годов прошлого столетия (Урсул, Романович, 2001; Касимов, 

Мазуров, Тикунов, 2004). В развитии этой парадигмы в последнее время в научной 

литературе популярным направлением исследований являются методы решений 

социально-экономических проблем (Аганбегян, 2013, Шабанова, 2010), а также 

модели и парадигмы экономического роста и развития России (Зуев, 2013; 

Сенчагов, 2010; Ясин, Акиндинова, Якобсон, Яковлев, 2013). В конце 90- годов  

ХХ столетия были предложены новые подходы к управлению ресурсами с позиции 

гиперэкономики, то есть экономики, ориентированной на ценности всего 

человечества, а не отдельных коллективов и их представителей на земле (Прыкин, 

1998). Такое направление исследований затрагивает интересы не только людей, но 

и других обитателей планеты. По этой причине концепцию «устойчивого 

развития» некоторые современные ученые-экономисты рассматривают как 

неотъемлемый элемент теории гиперэкономики (Барлыбаев, 2006). Модели 

управления затратами в стратегическом аспекте были разработаны и подробно 

описаны ведущими учеными-экономистами представителями различных стран 

(Бочаров, 2000; Хорнгрен, Фостер, Датар 2005; Шарк, Говиндаранджан 1999, 

Николаева, Шебек 2004; Палий 2009). Так, фундаментальное ислледование 

поведения затрат одними из первых исследовали Хорнгрен, Фостер, Датар. Они, в 

частности, указали на то, что «истина» о  затратах зависит от способа их сбора и 

обработки информации, а также от креативности самого сборщика и его 

профессионализма как аналитика, Шарк и Говиндаранджан обосновали, что 

управление затратами должно базироваться на теории конкуренции и 

конкурентных преимуществ, Николаева и Шебек вскрыли недостатки 

теоретических подходов к управлению затратами и расширили представление о 

возможных способах их преодоления, превращения недостатков в достоинства и 

обосновали условия, когда те, или иные методы учета затрат могут быть 

«полезны», а когда, наоборот. 
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В основе любого производственного и социально-экономического 

процесса лежат затраты, влияющие на экологический потенциал планеты. Одной 

из сложных и важных задач, является создание новой теоретической системы 

постулатов, органично включающей в себя среду обитания людей, а также 

разработать многоуровневые ограничения экономической деятельности, 

нацеленные на повышение ответственности экономических агентов за ее 

сохранность.  

С каждым годом производство становится более восприимчивым к новым 

технологиям управления издержками. Следует отметить, что до сих пор 

отсутствует фундаментальная литература в области «управления стратегическими 

издержками». В основном ученые-экономисты посвящают свои исследования 

вопросам «стратегического управления издержками» в рамках «стратегического 

управленческого учета» (Хорнгрен, Фостер, Датар 2005; Шарк, Говиндаранджан 

1999), а также использованию модели «экономического роста» (Ясин, Акиндинова, 

Якобсон, Яковлев, 2014).  

Большая часть литературы по управлению издержками излагает 

различные способы моделирования внутренней динамики затрат, которые, по 

существу, обращены в прошлое (Палий, 2009). Аналитики стараются моделировать 

данные по первоначальным затратам (Бочаров, 2000). Однако, при этом, 

игнорируются факторы, влияющие на относительные значения затрат по 

сравнению с упущенными выгодами и будущими потерями. Такие, как эффект 

масштаба, кривая производственных возможностей, модели использования 

производственных мощностей, синергизм, возникающий от взаимодействия 

ресурсов, политическая воля руководства, а также географическое положение и 

интеллектуальный потенциал компании.  Более того, факторы часто 

взаимодействуют между собой. Поэтому трудно оценить влияние каждого фактора 

в отдельности. Ни один из них, в частности, эффекта масштаба или кривая 

производственных возможностей, никогда не является единственным  для 

определения положения места предприятия в лидерстве по затратам. 

Реализация новых направлений экономической мысли неизбежно 

потребует достижений и в области социального прогресса, воспитания культурно-

нравственных устоев, как неотъемлемой характеристики устойчивого развития 

общества. 

Существует множество определений понятия «устойчивое развитие». 

Наиболее часто цитируется определение, преложенное Комиссией Брундтлант 

(Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED), названной по 

имени председателя Г. Х. Брундтланд. Комиссия впервые использовала термин 

устойчивого развития, как развития способствующего «удовлетворению 

потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности». Сегодня эта концепция 

характеризует триединство экономической, социальной и экологической 

безопасности общества.  

Термин «безопасность», по нашему мнению, может быть использован  и 

для характеристики издержек, связанных с производством, потреблением и 

распределением благ. Запоздалые и дорогостоящие расходы, требуемые для 

ликвидации последствий затрат, связанных с разрушительным воздействием на 

окружающую среду и  на жизнь людей, заставляют оценивать их как 

«небезопасные». Под «небезопасными» здесь следует понимать не только 

неоправданные  и угрожающие жизни людей, но и нерациональные затраты, 
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которые следует избегать. Вероятность возникновения таких издержек лучше 

вовремя «переоценить», чем «недооценить». Поэтому возникает необходимость 

проведения предварительного анализа вариантов предстоящих расходов и оценки 

величины дополнительных затрат для достижения необходимого уровня 

безопасности в ближайшей и отдаленной перспективе. «Безопасность издержек» 

означает их «рациональность», «обоснованность по количеству и структуре», 

«точность по времени использования», «целесообразность с позиции будущих 

ожиданий», «полезность» для человека и окружающей среды.  

Подобно термину «конкурентоспособность», который предполагает 

наличие долговременных преимуществ и не может оцениваться на момент как, 

например, курс валют, понятие «безопасность», также предполагает 

долгосрочность ее удержания. Поэтому в свете концепции «устойчивого развития»  

безопасные издержки приобретают характер «стратегической значимости». Эта 

значимость проявляется в том, что при выборе конкретных расходов должен 

производиться учет, так называемого, «отложенного» эффекта, который  может 

означать одобрительную оценку результатов в будущем при проведении  

ретроспективного анализа. Безопасность стратегических издержек автоматически 

гарантирует их социально-экономическую эффективность. Такой подход 

соответствует принципу  «не навреди». Однако, чтобы его реализовать в реальной 

практике необходимо прежде всего изменить самого человека. Чтобы расходовать 

средства по принципу «семь раз отмерь, один – отрежь», нужно воспитывать 

людей в духе безопасного отношения к себе подобным и к окружающей среде. 

Безусловно данный процесс не является простым или беспрепятственным. Как 

известно, все худшее на земле зачастую делается с благими намерениями. Поэтому 

декларируемая экономическая стратегия в области расходования ресурсов  может 

остаться красивым лозунгом, тогда как принимаемые в конкретный момент 

решения будут зависеть от  выбора между краткосрочными выгодами с 

последующими потерями, или обеспечивать устойчивость в долгосрочной 

перспективе. Таким образом, характер издержек всегда зависит от политической 

воли конкретного человека, отвечающего за расходование ресурсов в конкретном 

месте и в конкретное время. Именно  этот человек потенциально предопределяет 

вектор их надежности и безопасности в длительной перспективе. 

Своеобразие современного этапа заключается в том, что от политической 

воли зависит возможность не прервать существование человечества на планете и 

защитить природную среду. Для этого потребуется кардинально изменить 

философию устойчивого развития сориентировав  ее на нравственные ценности и 

законы экономической жизни, систему потребностей и потребления, а также 

способы производства и распределения общественных и частных благ. 

В обычном понимании снижение издержек перестает восприниматься как 

разумеющийся факт, поскольку это есть комплексная проблема, тесно связанная с 

вопросами повышения эффективности используемых ресурсов, качества и 

совершенствования управления, планирования, учета, анализа, стимулирования, 

капитализации, стратегии развития. Однако, принцип «стратегической 

значимости» издержек зачастую несет в себе элемент проблематичности, потому 

что  ни один элемент исходных данных об издержках изначально не является 

внутри себя «стратегическим». Эти данные только тогда становятся 

«стратегическими», когда они подвергаются экспертной оценке относительно 

своей ценности или возникающей в будущем проблеме, связанной с 

необходимостью дополнительных вложений на исправление ошибок предыдущих 
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периодов. Часто эти ошибки на деле оказываются намерениями для извлечения 

личных выгод отдельных индивидов. 

В конце 90-х годов прошлого столетия ученые-экономисты, 

исследовавшие вопросы стратегического управления затратами пришли к выводу 

о том, что стратегические проблемы настолько важны, что они будут 

доминировать над проблемами совершенствования сбора и обработки информации 

в рамках управленческого процесса. Мировые интеграционные процессы, ставят 

перед учеными экономистами задачу совершенствования теории издержек и 

системы управления затратами. Такая система должна, по нашему мнению, 

базироваться на органическом сочетании снижения удельных затрат с 

достижением высокого качества; недопущении появления излишних затрат в 

будущем периоде из-за нерационального их расходования в нынешнем периоде; на 

широком внедрение наиболее эффективных методов и технологий управления 

затратами, ориентированных на повышение уровня их «безопасности» для 

человечества и окружающей среды; повышении заинтересованности работников в 

использовании стратегического подхода к управлению затратами с позиции 

обеспечения их экономической, социальной и экологической значимости. 

Диагностирование стратегически значимых показателей позволяет 

компаниям оценить реально свое положение по затратам по сравнению с другими 

компаниями в отрасли, и то в какой мере они могут быть одобрены экспертами в 

будущем проявлении. При этом следует помнить, что управлять затратами следует 

не ради самих затрат, а ради получения дополнительного устойчивого социально-

экономического эффекта в будущем периоде. 

В свете концепции «устойчивого развития» управление затратами 

приобретает особую значимость для повышения качества жизни. Новый подход в 

управлении издержками базируется на концепции «устойчивого развития», 

который предусматривает оценку «отложенного эффекта», определяющего вектор 

«качественного» влияния на обеспечение длительной безопасности понесенных 

затрат. Поскольку показатели затрат, расходов и издержек имеют стоимостной 

измеритель, то следует обратить внимание на его сущностные особенности, чтобы 

учесть их в процессе совершенствования технологий управления издержками.  Как 

известно, большое значение для управления затратами имеет их классификация по 

различным группировочным признакам. В экономической литературе существует 

до двух десятков подобных признаков Палий (2009). Однако, этот перечень, по 

нашему мнению, следует расширить. В частности, признак рационального 

наполнения затрат рационально-сбалансированными по периоду использования 

источниками финансирования позволит отразить в стратегическом аспекте 

возможные проблемы, связанные с недооценкой в теории стоимости настоящих 

или будущих  издержек.  

Любые затраты краткосрочного периода условно можно рассматривать 

как инвестиции в собственный капитал, поскольку они призваны увеличивать 

прибыль, а значит и собственный капитал. Вместе с тем, процесс получения 

прибыли всегда сопровождается движением денежных средств. «Номинальный» 

денежный эквивалент расходов тем ниже, чем отдаленнее срок их получения, 

выше темпы роста объемов продаж и норма доходности,  и  тем выше, чем 

отдаленнее срок платежей, выше разница темпов роста цен на готовую продукцию 

по сравнению с аналогичными темпами изменения цен на входные ресурсы. Кроме 

того «реальная стоимость» каждого поступления денежных средств меньше его 

номинала, а их расходования больше его номинала на величину инфляционного 

обесценения. Таким образом, в условиях инфляции увеличивается риск получения 
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фактического убытка вместо реальной и даже номинальной прибыли. Этот риск 

тем выше, чем больше удельный вес стоимости сырья в цене реализации готовой 

продукции и чем длительнее срок получения дохода от инвестированных средств 

(Родионова, Федотова, 1995). По данному признаку все затраты следует поделить 

на «бухгалтерские» (зафиксированные в первичных документах), «номинальные» 

(позволяющие оценить кассовый разрыв по фактически понесенным расходам) и 

«реальные» (отличающиеся от номинальных на величину инфляционного 

обесценения).  

Дополнительно предлагаем классифицировать  затраты по критерию 

политической воли,  который характеризует влияние «человеческого фактора» на 

выбор варианта из нескольких возможных по величине «отложенного» эффекта, 

который проявится в ближайшее время или в отдаленном будущем. По данному 

признаку, на наш взгляд, затраты следует поделить на «тактические» и 

«стратегические». «Тактические» затраты влияют на получение выгод в 

ближайшем периоде. Они нацелены на результативность вложения средств. 

«Стратегические» – совпадают с «тактическими» по времени их расходования, но 

оцениваются  экспертным путем на основе ретроспективного взгляда из будущего 

в настоящее. «Стратегические издержки» нацелены не только на результат, но и 

его экономическую и «социальную» эффективность, соответствующую принципу 

безопасности для человека и окружающей среды в долгосрочной перспективе.  

В идеале стратегические решения по затратам должны приниматься на 

основании оценки их воздействий на конкурентную борьбу и увеличения доли 

рынка за счет устойчивой прибыльности на протяжении длительного периода. 

Структура этих изменений будет в очень большой степени зависеть от 

эффективности использования ресурсов и ликвидности компании относительно 

конкурентов. 

Конкуренция детерминируется, превращается в потребность роста 

потребления. Одновременно она выступает катализатором развития будущих 

потребностей. Однако конечный результат конкурентной борьбы может нести вред 

природным ресурсам и духовности человека как экономического агента в 

нынешнем и будущем периоде времени. Считается, что международная торговля 

и конкуренция нацелены на повышение экономического благосостояния людей. 

Однако, в действительности международная конкуренция используется во всех 

странах для объяснения и оправдания провалов социальной политики, снижения 

уровня занятости и неумеренного внедрения технологий, подвергающих риску 

ухудшения состояния окружающей среды и здоровья человека».  

В последнее время все ярче проявляются новые интересные  инициативы 

в области ведения стратегического управленческого учета. Сложность и даже 

невозможность учета будущих потребностей в условиях нынешних рыночных цен 

заключается в том, что цены учитывают спрос большого числа реально 

существующих индивидов, что никак не связано, а зачастую противоречит 

интересам устойчивого безопасного развития. При управлении текущими 

затратами следует учитывать заимствования «экологического капитала» у 

будущих поколений, и затраты по его привлечению и обслуживанию. Особенность 

такого заимствования заключается в том, что будущее поколение не может 

повлиять на нынешние решения по издержкам, чтобы оспорить их на 

политическом и финансовом уровне, заставить платить по долгам, тогда как 

задним числом такой долг бывает просто невозможно вернуть. 

Профессор Барлыбаев (2006) отмечает «Цены не отражают полных 

издержек производства. Еще меньше цены отражают предполагаемую стоимость 
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истощения ресурсов и деградации окружающей среды. Эксплуатация окружающей 

среды приводит к тому, что цены вводят в «заблуждение» как производителей, так 

и потребителей, относительно действительной стоимости». Если бы природные 

ресурсы  были неограниченными, и не происходило их разрушение, то в затратах 

товаров не возникала бы их стоимостная доля, которая должна компенсировать 

«изношенный» их объем». Согласно постулатам экономической теории эту долю 

затрат называют «экстерналии». Ее необходимо направлять на восстановление 

ресурса или возмещение ущерба. Однако теория и практика здесь расходятся, 

поскольку подобные затраты, будучи включенными в цену товаров лишают их 

конкурентных преимуществ, перекладывая в большей степени заботу по 

«амортизации» опасных для общества издержек на плечи государства в лице его 

налогоплательщиков. Безусловно, кто «сорит» должен за собой «убирать». Но есть 

и второй вариант – «не сорить», чтобы не тратиться «на уборку». 

Следует отметить, что стратегические показатели редко раскрываются 

бухгалтерскими данными. Бухгалтерский учет делает акцент на прибыль 

отчетного периода. Однако, повышение конкурентоспособности часто 

обеспечивается за счет «реальной» прибыли, рассчитанной на основе реальных 

издержек, благодаря дополнительным затратам на «захват» лидерства в 

конкурентной борьбе. Увеличение прибыли может означать снижение 

конкурентоспособности в перспективе, если оно получено за счет сокращения 

затрат, обеспечивающих преимущества по безопасности и имеющих «отложенный 

эффект» (например, НИОКР, повышение квалификации работников, 

международный обмен опытом, наставничество, страхование рисков, тарифное 

регулирования, сдерживающая финансовая политика). Поэтому, с точки зрения 

стратегии устойчивого развития прибыль должна рассматриваться не как 

определяемая в основном внутренней эффективностью компании в краткосрочном 

периоде, а как следствие «завидного»  положения компании относительно 

будущих преимуществ в глобальном проявлении. Такая трактовка характеризует 

систему  управления стратегическими издержками, как фокусирующую свое 

внимание на важности относительных затрат, цен, объема спроса и финансового 

благополучия  по отношению к конкурентам.  

При этом важной характеристикой стратегических преимуществ 

становится оценка альтернативной стоимости и упущенных возможностей исходя 

из специальных методов оценки настоящей и будущей стоимости и уровня 

безопасности воздействий на человека и окружающую среду. 

Количественный рост прибыли может приводить к исчезновению 

ресурсов неподлежащих восстановлению или возрождению в принципе. С этой 

позиции следует говорить о размере, структуре и продолжительности ожидаемого 

спроса и оценивать наилучшие из имеющихся прогнозов стратегических 

альтернатив. Это обстоятельство подтверждает целесообразность использования 

нового подхода к управлению затратами с позиции их стратегического видения. 

Данное представление об управлении «стратегически значимыми» 

затратами  не противоречит тому, которое предлагается в экономической 

литературе. Все стратегические управленческие решения в ней рассматриваются 

как «инвестиции»  и должны оцениваться на основании их чистой текущей 

стоимости, скорректированной на риск. Этот акцент на показателе прибыльности 

инвестиций неуловимо преобразуется в укоренившуюся уверенность в том, что 

прибыль появляется от самих инвестиций, которые часто воспринимаются как 

материальные активы.  Однако экономическая реальность характеризует такой 

подход как односторонний, так как надежные прибыли, как правило, получаются 
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из выгодного стратегического положения. Вместе с тем новые инвестиции в 

расширение продаж влияют лишь на рост, а не на устойчивость развития. Поэтому, 

необходима специально организованная экспертная оценка, учитывающая влияние 

«человеческого фактора» на выбор варианта вложения затрат исходя из стратегии 

безопасного устойчивого развития. Эта оценка должна проводиться одновременно 

по трем направлениям: экономической выгоды, социального прогресса и 

ответственного использования природных и людских ресурсов, их безопасность и 

неуклонное повышение качества жизни. Оценка должна проводиться по 

оригинальным методикам, разрабатываемым специалистами в области 

экономического моделирования и управления ресурсами в условиях 

неопределенности. 

Предлагаемый подход к управлению стратегическими издержками на 

основе концепции устойчивого роста может принести пользу, если будет 

разработан механизм для ее внедрения. Необходимо внести в отчетность компаний 

показатели, которые будут не «информировать», а «оказывать влияние» и 

усиливать акцент на предпочтении социально-ориентированных методов 

управления. Центральным принципом, который должен лежать в основе 

управления социально-ориентированных затрат, является то, что они должны 

подчиняться стратегии устойчивого развития, которая устанавливает высокие 

надбавки за качество, своевременность и рациональность затрат, отсутствие 

дополнительных расходов по обслуживанию непроизводительных затрат. Под эти 

критерии можно разработать целый комплекс показателей для каждого субъекта 

хозяйствования с учетом специфики его деятельности. Так,  федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов федерации и 

органы местного самоуправления могут разработать подобные оценочные 

показатели для заключения любых договоров, предусматривающих расходование 

бюджетных средств.  Целесообразность подобного нововведения объясняется 

необходимостью повышения ответственности исполнителей за эффективное и 

рациональное использование бюджетных средств. Для предприятий 

производственной сферы подобные показатели следует закрепить за 

ответственными лицами и разработать систему стимулирования  с высокими 

надбавками в случае получения гарантированных результатов по тем из них, 

которые влияют на положительный «отложенный» эффект. Если учетная система 

измеряет только затраты, то все мотивы руководителей и работников будут 

фокусироваться исключительно на затратах, в ущерб заботам по преодолению  

стратегических проблем. Ясно, что в задачи исследования проблем сбыта входит 

обеспечение компании информацией о том, как посторонние оценивают компанию 

и ее продукцию относительно конкурентов. 

Управление стратегическими издержками на предприятиях придает 

новую значимость отчетности по показателям эффективности, относящимся к 

внутренним факторам как к нововведениям и вложениям в производственный 

процесс, которые очень важны для достижения безопасности и экологичности 

производства. Можно выделить десять самых важных показателей, с учетом 

степени их влияния на уровень потенциальных преимуществ и вклада в 

достижение стратегии устойчивого развития: 

1. Потери от альтернативных издержек в случаях нарушения 

корпоративной дисциплины; 

2. Потери от альтернативных издержек на обслуживание 

«заимствованного у будущих поколений экологического капитала».  
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3. Потери от альтернативных издержек при нанесения ущерба 

жизни и здоровью людей. 

4. Потери от штрафных санкций за нарушение условий договоров. 

5. Альтернативные потери от использования экологически 

вредных ресурсов и технологий. 

6. Альтернативные потери от снижения конкурентоспособности 

продукции по зависящим от работников причинам. 

7. Альтернативные потери от снижения производительности. 

8. Альтернативные потери от непроизводительных затрат 

времени. 

9. Упущенная выгода по конкретным случаям принятых 

управленческих решений, выявленных экспертным путем, не соответствующих 

требованиям «безопасности». 

10. Неоправданный перерасход или нерациональная экономия 

используемых ресурсов. Перечень предлагаемых показателей имеет 

рекомендательный характер и может быть доработан с учетом профессиональных 

особенностей специалистов и их участия в цепочке создания стоимости компании.  

Все показатели, так или иначе, сфокусированы на  экономическую 

целесообразность, социально-ориентированную безопасность и  ответственность 

за состояние окружающей среды. Вместе с тем следует отметить, что в последние 

годы стратегические ценности могут измениться в сторону достижения наиболее 

оптимального соотношения  «цена - качество» и «нововведения - доля рынка», что 

подтверждает логическую обоснованность выбора наиболее значимых 

показателей эффективности деятельности в стратегическом видении.  

Благодаря разработке моделей крупноформатных электронных таблиц 

необходимо задавать целые серии вопросов типа «что, если», связанных с 

относительными изменениями стратегических издержек компании и ее 

конкурентов. В частности, вероятность ряда сценариев может быть оценена путем 

моделирования взаимосвязей спроса, долей рынка, уровней инвестиций, 

ликвидности, возможности мобилизации ресурсов для получения отложенного 

положительного эффекта от рационального расходования ресурсов. В этом плане 

большое значение имеет уровень инвестиций компании в профессиональную 

подготовку специалистов экономических и финансовых служб, так как 

«нематериальные активы» и творческий подход к учету «стратегической 

значимости» текущих издержек приобретают с каждым годом растущее значение. 

Академик Д. Лихачев пропагандировал идею воспитания молодого 

поколения в духе необходимости видеть в малом «большое», ответственно 

подходить к собственным поступкам, оценивать их последствия с позиции их 

нравственности. Трудно считать соответствующими такому подходу решения, 

которые трактуют вложения только исходя из личных эгоистических соображений, 

что нарушает принцип их безопасности и требуют дополнительных затрат на 

ликвидацию их негативных последствий.  

Россия нуждается в реальном претворении в жизнь практически-

организационных, пропагандистско-разъяснительных, образовательных мер по 

внедрению парадигмы устойчивого развития, воспитательных мер по 

формированию разумных будущих потребностей. Образовательные меры 

необходимы еще и потому, что именно сознание подталкивает людей 

осуществлять действия потребительского отношения к жизни, а иногда и 

сознательного уничтожения себе подобных. Переход к устойчивому развитию 

невозможен без пропаганды нравственных ценностей. Коммерческие секреты 
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компаний, фирм и  предпринимателей зачастую бывают связаны с сокрытием 

сведений об источниках сверхприбыли, которая извлекается за счет  

использования экологически вредных сырьевых и материальных ресурсов и 

реализации запрещенных товаров и услуг. Это противоречит общечеловеческой 

ценности заботы о будущем поколении, как о собственных детях. Материальным 

содержанием данной ценности должно стать стремление тратить ресурсы 

«стратегично», чтобы обеспечить материальные условия жизни последующих 

поколений не ниже нынешнего уровня, ориентируясь на устойчивое повышение 

качества жизни без ущерба для окружающей среды.  

На государственном уровне необходимо разработать механизм 

управления бюджетными средствами, который бы нацеливал всех участников 

сторон, отчитываться за понесенные расходы не только в оперативном, текущем и 

итоговом периоде, но и спустя определенный срок. В этом случае участники, 

использующие бюджетные средства будут возмещать  альтернативные потери по 

обслуживанию нерационально потраченных средств из собственного кармана, что 

заставит их мыслить стратегически на всем протяжении срока исполнения 

договора и оценивать заблаговременно риск возникновения потерь в форме 

«отложенного отрицательного эффекта». Как отмечает профессор Барлыбаев 

(2006), главным преимуществом государственного управления является наличие 

организованной, многоуровневой и многоотраслевой  управленческой машины для 

реализации социально-ориентированных прав в интересах большинства.  Поэтому 

при формировании бюджетных расходов используется принцип их экономности. 

Однако, то, что выгодно с точки зрения краткосрочного периода, может оказаться 

невыгодным в долгосрочной перспективе. Достижение результата не означает, что 

затраты вложены эффективно, так как эффективность следует рассматривать во 

временном аспекте. Например, можно построить дорогу сэкономив средства и 

ремонтировать ее часто, а можно построить дорогу дороже, а ремонтировать ее 

реже. При этом качество дорожного полотна будет примерно одинаковым, а 

уровень безопасности будет различным.  

Подобно тому, как эффективность инвестиций оценивается с помощью 

механизма дисконтирования, путем приведения денежных потоков из будущего 

периода к текущему моменту, любые издержки  следует предварительно оценивать 

взглядом из будущего в настоящее. Это позволит относиться к ним как 

стратегическим, чтобы не тратиться на их исправление. Принцип «не сорить 

сейчас, чтобы не убирать за собой, или, что хуже, чтобы не вынуждать это делать 

кого-то» должен стать главенствующим при управлении издержками, чтобы 

свести к минимуму риск их нерационального расходования. 

Следует подчеркнуть, что ни одна учетная система не может 

удовлетворить все потребности стратегического управления. Специалисты в 

области стратегического управления должны постоянно совершенствовать знания 

об этих потребностях  вместе с навыками разработки соответствующих систем.  

Реализация предложенных рекомендаций неизбежно потребует 

осуществления мероприятий по  воспитанию культурно-нравственных устоев, как 

неотъемлемой характеристики устойчивого развития общества. 
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               Финансовый механизм социальной защиты безработных 

выражается в том, что имеет осонову в виде структуры законодательно 

закрепленных механизмов и способов организации и систематического 

применения финансовых средств в целях еализации социальной защиты 

беззаботных граждан, которая заключается в их финансовом обеспечении и 

содействии занятости.  

Подобного рода структура должна гарантировать целевое формирование 

и применение определенного размера денежного ресурса, который весь должен 

реализовываться как форма материальной поддержки граждан, потерявших 

работу, способствовать помощи гражданину в поиске места трудоустройства и 

предотвращать социальные конфликты. Элементный состав данной структуры 

можно охарактеризовать как имеющий в своем составе определенные звенья. 

Фундаментальной основой финансового механизма социальной защиты 

безработных России можно назвать модель социальной помощи. Модель 

социального страхования в России только начинает формироваться, и пока 

представляет собой лишь нечетко прописанный законодательно договор о 

социальном страховании граждан от потери работы. 
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В России как стране с социально ориентированной рыночной экономикой 

граждане, потерявшие работу, обеспечиваются определенными механизмами 

материальной поддержки. Она включает следующие меры: 

 предоставление компенсаций работникам, высвобожденным с 

предприятий, организаций; 

 выплата стипендий в период профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации; 

 выплата пособия по безработице; 

 возможность участия в общественных работах; 

 компенсация затрат в связи с добровольным переездом в другую 

местность по предложению службы занятости. 

Организация социальных выплат безработным гражданам (пособия по 

безработице, материальная помощь, стипендии и т. д.) по-прежнему относится к 

полномочиям Российской Федерации, однако это полномочие передано для 

реализации регионам с компенсацией их расходов за счет субвенций из 

федерального бюджета. Собственно начисление пособий по безработице 

представляет собой основной финансовый механизм пассивной социальной 

защиты граждан без работы. В Евросоюзе размер такого пособия может очень 

сильно разниться. Однако в нашей стране данный механизм подразумевает расчет 

% по отношению к среднему заработку безработного гражданина за последние три 

месяца его предыдущей работы (согласно справке 2-НДФЛ), если гражданин в 

предшествующий безработице период работал на оплачиваемой должности не 

менее 26 календарных недель. 

Если же гражданин работал менее указанного срока, ищет работу 

впервые, или хочет возобновить рабочую активность после длительного перерыва 

длиной более 1 года, то ему выплачивается единовременное пособие в размере 

МРОТ. Если у гражданина, ищущего работу, есть иждивенцы, то за каждого из них 

он получает 10% от исчисленного единовременного пособия. В России 

выплачивание пособия по безработице не может длиться более года, в суммарном 

исчислении более 1,5 лет, и если гражданин за это время не получит официальную 

работу, то он может претендовать на повтор единовременной выплаты пособия в 

размере МРОТ. 

Постоянное пособие принято выплачивать 2 раза в месяц, если 

безработный вовремя проходит процедуру перерегистрации в те сроки, которые 

ему укажут в центре занятости, однако местные власти могут указать и другие 

временные рамки выплат, если они выплачиваются из средств местных бюджетов. 

Порядок исчисления и выплат пособий по безработице может разниться, 

однако существует ряд незыблемых принципов: 

размер пособия не может быть ниже МРОТ, но не должен быть выше 

уровня средней зарплаты субъекта Российской Федерации; 

если гражданин ищет работу впервые, не имеет квалификации или ищет 

место после длительного перерыва, то он может претендовать на пособие. 

Российское законодательство может регламентировать сокращение и прекращение 

данных выплат в случаях: 

 устройства гражданина на новое место работы; 

 обучения за счет центра занятости на курсах подготовки и 

переквалификации; 

 неявки более 1 месяца в службу занятости без уважительной 

причины; 
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 переезд гражданина в другой субъект РФ; 

 получение пособия незаконным путем; 

 осуждение и помещение гражданина под стражу; 

 получение пенсии по возрасту. 

Также выплаты могут приостанавливаться, если гражданин устроился на 

временную работу, работу по договору подряда, с плавающим и неполным 

рабочим графиком, а также, если он нарушил правила регистрации в центре 

занятости. Учитывание количества безработных может проходить с помощью 

разных механизмов – начиная от официальной статистики центров занятости по 

зарегистрированным безработным и выплачиваемым пособиям, заканчивая 

подведением итогов статистики по обследованию домашних хозяйств и учету 

активности пользователей порталов по поиску работы.  

В свою очередь, социальное страхование – это такая модель социальной 

защиты граждан, благодаря которой работающий гражданин может гарантировать 

подписанием договора о страховании от риска увольнения и потери дохода путем 

финансового участия в страховом фонде.  

Финансовые механизмы социального обеспечения безработных и 

гарантии их работы и выполнения обязательств в первую очередь базируются на 

том, что непосредственно сами субъекты социального страхования будут 

принимать участие в своем защите. 

Социальное страхование по безработице можно охарактеризовать как 

систему определенных финансовых взаимоотношений между субъектом и 

объектом социального страхования, систему, которая имеет специфический 

финансовый механизм, позволяющий сформировать фонд финансовых средств, 

которые будут расходоваться непосредственно на выполнение своей основной 

цели – то есть обеспечение компенсации безработица и минимизации риска ее 

наступления, а также компенсации безработным потери основного дохода при 

наступлении безработицы. 

При этом стоит отметить, что социальное страхование в сфере 

безработицы стоит рассматривать в первую очередь не как механизм компенсации 

потери дохода, но в первую очередь как инструмент адаптации безработного к 

конкурентной среде рынка труда – этот механизм должен быть направлен на 

переквалификацию или повышение квалификации специалиста в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

Сейчас в качестве компенсации основного дохода безработному 

предлагается к выплате пособие, размер которого зависит от его основного дохода 

на предыдущем месте работы, от стажа работы, от уплаты страховых взносов в ПФ 

РФ работодателем, а те, кто не имеет достаточное количество стажа или 

минимальный доход, претендуют на бюджетное обеспечение.  

Однако размер бюджетного обеспечения и система выплата пособий по 

безработице в современной России такова, что чем дольше специалист ищет 

работу, тем ниже пособие – таким образом у нас в стране пресекается мотив 

обогащения за счет социальных механизмов защиты и проводится профилактика 

безработицы.  

Однако эта ситуация не обеспечивает в полной мере как гарантии 

трудоустройства, а не иждивения на государственном счету, так и существования 

специалиста в поисках работы, поэтому в настоящий момент целесообразно 

проводить реформирование системы социальной защиты безработных в сторону 

увеличения их собственной активности в поиске работы. 
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Эта тенденция может включать в себя: проведение тренингов, курсов 

повышения квалификации и переквалификации и профилактических мероприятий 

в тех сферах, где прогнозируется сокращение рабочих мест, также привлечение 

работающего населения к бесплатным программам по получению дополнительной 

профессии, материальная стимуляция безработных к переквалификации или 

повышению квалификации – выдача стипендий на курсах при центрах занятости и 

т.п. меры. 

Основной негативный момент в этом заключается в том, что безработица 

в принципе достаточно сложно поддается прогнозу, так как экономические 

кризисы, дефолты в тех или иных областях экономики, банкроты предприятий – 

явление слабо прогнозируемое, поэтому сложно правильно составить схему 

финансовых дотаций в сфере занятости. 

Специалисты говорят о том, что в  Закон о занятости населения РФ 

требуется внести ряд корректировок, которые могут способствовать как раз 

рационалиации распределения денежных средств. Это: ужесточение требований к 

претендентам на пособие по безработице, уточнение дефиниции терминологии в 

сфере занятости, в частности, более точное определение термина «подходящей 

работы», также расширение взаимосвязей центров занятости и коммерческих 

предприятий, расширение понятия занятости. К примеру, сельские жители могут 

считаться самозанятыми, если их личное подсобное хозяйство приносит  им доход 

не ниже МРОТ. 

Однако такое решение требует предварительной оценки совокупного 

дохода человека, включая и те пособия, которые он получает по другим 

социальным направлениям, что поможет как скорректировать понимание 

необходимости выплаты пособия для данного человека, так и его размер. 

Сейчас, к сожалению, ужесточение законодательства в сфере 

индивидуального предпринимательства и его поддержки, а также резкого 

увеличения налога на ИП, спровоцировало резкий упадок самозанятости, в то 

время как малое предпринимательство – одна из неотъемлемых частей 

экономического развития любого региона. Поэтому целесообразно отделить 

гранты и фонды поддержки предпринимательства, а также поддержки создания за 

их счет новых рабочих мест от общей сферы занятости, и создать отдельную 

службу по работе с будущими предпринимателями, поскольку им требуется 

особенный подход и подготовка к этому виду деятельности. При этом важно также 

создать адекватную службу аттестации бизнес-планов, обеспечить льготный 

период налогообложения для начинающих предпринимателей, обеспечить им 

поддержку при создании новых рабочих мест, при этом дифференцируя помощь и 

поддержку в зависимости от сферы действия нового предприятия, согласно 

последним тенденциям в сфере развития рынка труда и отраслей экономики. 

Центры занятости, помимо осуществления субсидирования предпринимателей на 

создание новых рабочих мест также могут взять на себя функции по обеспечению 

предпринимателя соответствующими специалистами, при необходимости – их 

обучение. Соответственно, так можно решить сразу две задачи – повышение 

занятости и экономическое развитие региона.  

Важность и необходимость создания единой внебюджетной системы 

социальной защиты от безработицы неоспорима. При внедрении такого механизма 

в равной степени за занятость населения будут отвечать как структуры, 

отвечающие за экономическое развитие региона, так и центры занятости, что 

позволит в перспективе добиться сочетания ответственности государственных и 
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негосударственных структур по эффективному трудоустройству и обеспечению 

самозанятости. 

На наш взгляд, было бы эффективно внедрение модели накопительных 

взносов социального страхования от безработицы по аналогии с пенсионными 

взносами, однако такую систему, на наш взгляд, стоит оставить исключительно 

добровольной и неприкосновенной, в отличие от тех же пенсионных накоплений – 

то есть инициатива работника по обеспечению себе гарантий дополнительной 

социальной защиты при наступлении безработицы в первую очередь должна 

исходит от него самого. 

При наступлении безработицы специалист в таком случае будет 

понимать, что его обеспечение зависит от него самого, и не является бесконечной 

величиной. Все это станет дополнительным и немаловажным стимулом к 

сокращению длительности своей безработицы. Часть таких средств работник 

сможет по своему желанию пустить на те курсы допквалификации, которые он сам 

пожелает пройти, и которых не может на бюджетной основе предоставить ему 

центр занятости. Таким образом, страхование занятости и, соответственно, 

накопление может стать источником инвестиций в человеческий капитал 

работника.  

Предложенные рекомендации должны способствовать повышению 

эффективности функционирования социальной защиты безработных граждан в 

нашей стране и укреплению ее финансовой базы.  

 

 

Literature  

 

 

 The budget system of Russia: Textbook for universities / ed. prof. GB Pole. M.: 

UNITY-DANA, 2003. 

 Vorob'ev, V.,V. (2003), Financial and economic support for defense and security of 

Russia: Problems and Solutions, Saint-Petersburg: Publishing House of the GUJeF 

 Namitulina, A., Z. (2013), Methodological bases of evaluation of the effectiveness 

of military expenditure, Vestnik of SSU, №10, p. 210 

 Namitulina, A., Z. (2012), Prospects of development of Russia refinancing at the 

present stage, National interests priorities and safety, Number 22, p. 79 

 Namitulina, A., Z. (2011), Features of the financial support of the enterprises in the 

transition to a market economy, National interests priorities and safety, № 11, p. 119 

 Namitulina, A., Z. (2014), Formation and optimization of financial flows to the 

defense industry, Vector TSU, № 3, p. 120 

 Namitulina, A., Z. (2014), Targeted programs as an element of sustainable 

development of enterprises OPK, Hugo Bulletin, number 3, p. 80 

 Namituina, A., Z. (2015), The Innovative Business Model Canvas in the System of 

Effective Budgeting, Asian Social Science, Vol. 11, No. 7 

 Namitulina, A., Z. (2015), The conditions to optimize financial support of the defense 

industry,Things entrepreneur, Issue 25, Moscow 

 Namitulina, A., Z. (2015), Features to ensure the effectiveness of budget spending in 

the defense sector, Academy of Scientific notes of the Russian Entrepreneurship, Issue 

42, Moscow 

 

  



EUROPEAN REVIEW OF SOCIAL SCIENCES  VOL. 2, ISSUE 3, 2015 

45 
ISSN 2336-422X 

Information about the authors: 
 

Anzhela Namitulina (n-anjela@rambler.ru) is Phd, Financial University under the 

Government of the Russian Federation, 101000, Moscow, MalyZlatoustinsky Lane, 7, 

Russian Federation 

 

Mariya Belyaeva (marchen@list.ru) is senior Lecturer, Financial University under the 

Government of the Russian Federation, 101000, Moscow, MalyZlatoustinsky Lane, 7, 

Russian Federation 

  

mailto:n-anjela@rambler.ru
mailto:marchen@list.ru


EUROPEAN REVIEW OF SOCIAL SCIENCES  VOL. 2, ISSUE 3, 2015 

46 
ISSN 2336-422X 

Article history: submitted April 2014; last revision May 2015; accepted June 2015 

THE MAIN FEATURES AND PROBLEMS OF COMMERCIALIZATION THE 

INNOVATIVE SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN 

RUSSIA 

 

 

Olga Tcukanova 

ITMO University, Saint-Petersburg, Russia   

 

 

Abstract  

 

In connection with active development of the market the scientific-technical 

products, the actual problem was becoming to find rational commercialization ways of 

scientific developments, including those that were originally created as a nonprofit 

products. In the article the author develops a mechanism, which offers to involve 

innovative science-technology products in commercial use, highlights the features of 

each stage the process of commercialization, forms the practical recommendations 

aimed to increase the efficiency of commercial use the scientific-technical developments. 

Also in the article the author describes the basic problems, which developers and owners 

of innovative scientific-technological developments faced in the way to commercial use 

this products and science results in the long term.  The possible solutions of this problems 

are put. The purpose of this article is to develop a methodological aspects and give 

practical recommendations to enhance the effectiveness and efficiency of the commercial 

use the innovative scientific-technological developments. 
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Аннотация 

 

В связи с активным развитием рынка научно-технической продукции 

актуальной проблемой становится изыскание рациональных  способов 

коммерциализации результатов научных разработок, в том числе и тех, которые 

изначально создавались как некоммерческие продукты. В статье автор 

разрабатывает механизм вывода на рынок инновационной научно-технической 

разработки  с целью коммерческого использования, выделяет особенности 

каждого этапа процесса коммерциализации, формирует практические 

рекомендаций, направленные на повышение результативности коммерческого 

использования научно-технической разработки. Также в статье сформулированы 

основные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики и владельцы 

инновационных научно-технических разработок при их выводе и продвижении на 

рынок с целью коммерческого использования в долгосрочной перспективе, и   

направления их решения. Цель статьи заключается в разработке методических 

аспектов и  практических рекомендаций для повышения результативности 

коммерческого использования инновационных научно-технических разработок.  

 

 

Ключевые слова: коммерциализация, научно-технические разработки, 

инновации, коммерческое использование, венчурные предприятия. 

 

 JEL-classification: D 21, O 30, O 31, O 32  

 

Введение  

В современных рыночных условиях экономика страны может считаться 

эффективной при условии осуществления постоянной инновационной 

деятельности по приоритетным направлениям научно-технического развития. 

Использование результатов научной деятельности в различных отраслях является 

основой мировой экономики и ее динамичного развития. Затраты на 

технологические инновации организаций по видам инновационной деятельности   

представлены на рис. 1 (Official statistics. Science and innovation).    
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Рис. 1. Затраты на  технологические инновации организаций по видам 

инновационной деятельности в Российской Федерации за период 2010 – 2013 гг., 

тыс. руб  

Исходя из данных диаграммы, представленной на рис. 1, можно сделать 

вывод о том, что рынок технологических инноваций, в том числе и инновационных 

научно-технических разработок стабильно развивается. При этом в России 

наблюдается снижение с середины 90-х годов общего количества предприятий, 

выполняющих исследования и разработки (рис. 2), (Official statistics. Science and 

innovation).   

Несмотря на финансовые кризисы и сложный переходный период к 

рыночной экономике в 90-х годах XX века к настоящему времени Россия 

сохранила свой высокий научно-технический потенциал. 

В  настоящее время актуальной проблемой для значительного количества 

хозяйствующих субъектов становится поиск путей эффективной  

коммерциализации  этой инновационной продукции. В российской практике 

существует множество примеров того, как в научных организациях 

осуществлялись научно-технические разработки, которые не были внедрены на 

рынок, следовательно, не принесли коммерческого результата. Поэтому 

становится актуальной проблема разработки грамотного комплекса мер по 

коммерциализации результатов научно-технических разработок и опытно-

конструкторских работ.   
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Рис. 2. Динамика числа организаций, выполнявших исследования и 

разработки в Российской Федерации за период 1996 – 2012 гг., % от 1995 года   

 

Особенности коммерциализации инновационных научно-технических 

разработок в России  

 

В научной и правовой литературе понятие «коммерциализация» 

определяется как: 

 деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) 

научно-технических результатов (Muhopad, V.I. (2010)); 

 процесс превращения объекта собственности (инновации) в прибыль 

средствами торговли (Monastyrnyy, Ye. A., Grik, Ya. N. (2004)); 

 получение дохода от продажи инновации или использования в 

собственном производстве (Kozmetskiy, Dzh. (1999)); 

 процесс, с помощью которого результаты научных исследований и 

опытно конструкторских разработок (НИОКР) своевременно 

трансформируются в продукты и услуги на рынке (Antonets, V. L., 

Nechaeva,  N. V.,  Khomkin,  K. A., Shvedova,  V. V. (2009)); 

 форма технологического трансфера, при котором потребитель 

приобретает права на использование знаний и выплачивает их владельцу 

(разработчику технологий) в той или иной форме вознаграждение в 

рамках, определяемых условиями лицензионного договора между ними 

(Federal Low from  23 August 1996 N 127- ФЗ "About science and state 

scientific and technical policy"). 

Таким образом, коммерциализация представляет собой процесс  разработки 

и реализации ряда мероприятий, с помощью которых результаты научных 

исследований и опытно-конструкторских разработок можно предложить на 

рынках товаров и услуг с коммерческими целями (Tsukanova, O. A., Shashkova, Ye. 

V. (2013)). 
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Традиционно инновационный проект проходит следующие этапы развития: 

 этап «Исследования»;  

 этап «Опытная разработка»; 

 этап «Start up»; 

 этап «Эксплуатация» (Yanovskiy, A. (2006)). 

Значительное число научно-технических разработок, финансируемых из 

средств государства на этапе «исследования» так и не появляются на рынке и 

остаются лишь теоретическими моделями. Тогда как любая разработка должна 

приносить экономический, финансовый, социальный эффект в течение 

длительного периода времени. Следовательно, актуальность коммерциализации 

инновационных научно-технических разработок очевидна.  

Последовательность процесса коммерциализации результатов 

инновационных научно-технических разработок представлена на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Последовательность процесса коммерциализации 

 

На первом этапе проводятся маркетинговые исследования рынка, 

выявляются сегменты потенциальных потребителей результата научно-

технической разработки, оценивается емкость рынка и величина спроса. Основной 

проблемой на данном этапе может стать завышенный или, наоборот, заниженный 

показатель потенциального спроса на инновационный продукт, недостаточный 

учет и анализ продуктов-аналогов и продуктов-заменителей. На данном этапе 

следует проанализировать различные способы и направления использования 

технологии, выявить скрытый спрос, максимально адаптировать и доделать 

продукт под требования потребителей.  

На втором этапе осуществляется стадия «опытная разработка», когда 

создается опытный образец разработки, запускается пилотное производство, 

доказывающее его осуществимость. На основании полученных результатов 

принимается или отклоняется решение о коммерциализации разработки. В 

зависимости от выбранной, наиболее подходящей формы коммерциализации 

зависит дальнейший процесс и специфика мер по эффективному процессу 

продвижения результатов НИОКР на рынок.  
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В настоящее время существует несколько основных форм, в рамках 

которых реализуются проекты  коммерциализации инновационных технологий:  

1. Проведение НИОКР по заказу производственных компаний, в 

рамках которых ученые и исследователи помогают заказчику решить возникшие 

проблемы или предложить более результативные способы ведения хозяйственной 

деятельности, отдельных бизнес-процессов с использованием как продуктовых, 

так и процессных инноваций.  

2. Проведение новых научных исследований, финансируемых за 

счет государственных или международных программ, грантов в приоритетных 

областях экономики. В качестве заказчика НИОКР выступает государство, 

которое предполагает получить от этих исследований в перспективе эффект, 

оказывающий положительное влияние на конкурентоспособность отдельных 

отраслей экономики.  

3. Создание новых высокотехнологичных компаний (бизнесов). Эта 

форма коммерциализации заключается  в том, что для производства продукта - 

результата НИКОР создается новая компания.  

4. Продажа лицензии (прав на использование результатов 

НИОКР). В этом случае научная организация сможет получать плату за 

эксплуатацию третьими лицами (компаниями) знаний/технологий, которые она 

разработала и является их собственником (юридически право собственности 

должно быть защищено, например, патентом), (Yanovskiy, A. (2006)).  

Перечисленные формы коммерциализации результатов научно-

технических разработок имеют как свои преимущества, так и недостатки. 

Дальнейший процесс коммерческого использования продукта зависит от 

изначальной формы коммерциализации, и схемы получения коммерческого 

эффекта от использования научно-технической разработки на рынке, принципов 

распределения доходов и прибылей от использования объекта-разработки.  

При проведении НИОКР по заказу производственных компаний объект-

разработка становится собственностью предприятия-заказчика, и в дальнейшем ее 

авторы лишены возможности получать коммерческий эффект. При этом 

преимуществом такой формы для разработчиков является гарантированность 

финансирования работ по прикладным научным исследованиям и опытно-

конструкторским работам.  

При проведение новых научных исследований, финансируемых за счет 

государственных или международных программ, грантов в приоритетных 

областях экономики финансирование научныо-технических разработок 

происходит из средств государства, и при этом разработчики инновационных 

научно-технических продуктов напрямую не заинтересованы в их дальнейшей 

коммерциализации, адаптации продуктов-разработок под требования рынка. При 

этом разработчики в большинстве случаев не являются специалистами в области 

маркетинга и продвижения инноваций на рынке.  

 Создание новых высокотехнологичных компаний для производства 

научно-технической разработки и ее продвижения на рынок возможно в различных 

формах взаимодействия с предприятием, осуществляющим  НИОКР. При создании 

малого инновационного предприятия (МИП) с участием научно-

исследовательской организации обязательным учредителем такого 

хозяйствующего субъекта является научно-образовательный хозяйствующий 

субъект, авторы разработки, а также  привлеченные инвесторы. Согласно 

Федеральному закону № 217-ФЗ бюджетные научные учреждения и автономные 

научные учреждения имеют право без согласия соответствующих собственников 
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их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической 

деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) 

хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат 

данным научным учреждениям (в том числе совместно с другими лицами).  

Бюджетные научные учреждения и автономные научные учреждения в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный 

капитал хозяйственного партнерства вносят право использования результатов 

интеллектуальной деятельности. Денежная оценка права, вносимого в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал 

хозяйственного партнерства по лицензионному договору, утверждается решением 

единственного учредителя или общего собрания учредителей хозяйственного 

общества либо участников хозяйственного партнерства, принимаемым всеми 

учредителями хозяйственного общества или участниками хозяйственного 

партнерства единогласно (Federal Low from  23 August 1996 N 127- ФЗ "About 

science and state scientific and technical policy").  

Одним из основных преимуществ создания малого инновационного 

предприятия является то, что часть финансовых и материально-технических 

обязательств на себя берет научно-исследовательская организация, и, таким 

образом, риск хозяйственной деятельности МИП будет значительно ниже, чем при 

создании отдельного предприятия.  

Для производства и коммерческого использования  научно-технической 

разработки также возможно создание отдельного предприятия без участия 

научно-исследовательской организации. Недостатком данной формы 

коммерциализации является то, что все затраты и риски по проекту возложены на 

самих разработчиков. Также при реализации данного способа у разработчиков 

могут возникнуть существенные сложности, связанные с привлечением 

дополнительных денежных средств. 

Если планируется организация серийного производства продукции на 

базе использования инновационной научно-технической разработки, то в данном 

случае целесообразно создание совместного предприятия. При таком решении 

между хозяйствующими субъектами заключается соглашение о производственной 

кооперации, в рамках которых предполагается объединение усилий и знаний 

партнеров для достижения общих целей (например, научно-исследовательский 

хозяйствующий субъект и производственное предприятие).  

Продажа патентов на разработку осуществляется путем заключения 

договора об отчуждении исключительного права на разработку, по которому одна 

сторона передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное 

право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном 

объеме другой. Практика показывает, что продажа патента целесообразна, если он 

используется при массовых продажах и составлен так, что обойти его невозможно 

(Butryumova, N., Vinogradov, V. (2012)).  

Третий этап предусматривает разработку бизнес-плана проекта по 

коммерциализации научно-технической разработки, в том числе определяется 

сумма финансовых и материальных средств необходимая для продолжения 

внедрения научно-технической разработки на рынок.  

http://base.garant.ru/70392898/#block_1001
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На четвертом этапе производится поиск  финансовых источников для 

осуществления бизнес-проекта.  Источники привлечения средств зависят от  форм, 

в рамках которых реализуются проекты  коммерциализации инновационных 

технологий и этапа разработки.  

На стадии «Опытная разработка» финансирование может быть получено 

из:  

 государственного и корпоративного секторов экономики;  

 фондов, специализирующиеся на оказании прямой финансовой 

и информационной помощи разработчикам (Фонд Бортника, РОСНАНО, Сколково 

и другие);   

 венчурный капитал в случае, если предприятие нуждается в 

дополнительном финансировании для реализации конкретного проекта. 

Стадия «start up»  – это этап, когда на основе уже проведенных 

исследований и тестирования создана инновационная компания и требуются 

инвестиции для ее развития, которые могут быть получены из следующих 

источников:  

 бизнес ангелы (небольшие инновационные проекты, когда 

рассматриваемый проект не находится в сфере высоких технологий);  

 венчурный капитал;  

 государственный сектор: может выделять гранты или другое 

безвозмездное финансирование для покрытия стартовых и капитальных расходов. 

Государственные венчурные фонды могут быть готовыми к финансированию 

тогда, когда решаются общественно-полезные задачи;  

 корпоративное финансирование от средних и крупных 

производителей. При этом такие хозяйствующие субъекты  являются 

потенциальными покупателями новой компании (Yanovskiy, A. (2006)). 

Четвертый этап предусматривает выбор рациональной формы 

коммерциализации, которая зависит от исходных форм финансирования 

инновационных проектов, выбранных и доступных источников финансирования 

дальнейших исследований по коммерциализации результатов научно-технических 

разработок.  

 

Основные проблемы коммерциализации в России  

Среди проблем коммерциализации, с которыми могут столкнуться 

разработчики и потенциальные инвесторы результатов научно-технических 

разработок, следует отметить следующие:  

1. незавершенность значительной части научных разработок с точки 

зрения их дальнейшей реализации на рынке.  После завершения этапа 

«Исследования» существует лишь базовый вариант товара-разработки с 

рядом функциональных характеристик, которые необходимо доделывать, 

чтобы придать разработке все необходимые свойства товара с точки зрения 

маркетинга. При этом не ясно, какую нишу займет прибор на рынке и будет 

ли он конкурентоспособным. Достаточно часто научно-технические 

разработки не конкурентоспособны по ценовым параметрам по сравнению с 

существующими на рынке товарами-аналогами и товарами-заменителями.  

2. низкий уровень использования маркетинговых инструментов для 

анализа и оценки результатов коммерциализации научных разработок. 

Решением проблемы может стать проведение рыночных исследований, 

направленных на определение спроса на разрабатываемые инновации, 
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выявление основных свойств разработки, которые интересны для 

потенциальных покупателей подобной продукции, доработка прибора в 

соответствии с выявленным потенциальным спросом и предоставление 

инновации рынку по цене, укладывающейся в платежеспособный спрос.  

3. проблема поиска необходимых финансовых средств для доведения 

разработки до рынка и придания ей необходимых характеристик, 

диктуемых выбранным сегментом потенциальных покупателей, а также 

поиск инвесторов, которые будут готовы взять на себя все риски, связанные с 

этим процессом. Каждый источник финансирования имеет как свои 

преимущества, так и недостатки.  

Финансирование, предоставляемое государственными программами и 

фондами для проектов по коммерциализации технологий, как правило, выделяется 

в виде грантов, не несет обязательств по возврату денежных средств, оно позволяет 

профинансировать этап «Исследования» и получить стартовый капитал для 

создания нового предприятия. Среди недостатков данного источника 

финансирования проектов следует отметить то, что: гранты выделяются на 

конкурсной основе, и вероятность их получения не высока;  государственные 

программы поддержки исследований не всегда имеют в качестве обязательного 

условия продолжение этих научных исследований и создание прототипа продукта 

для его последующей реализации на рынке, то есть не предусматривают 

коммерциализацию продукции.  

При реализации дорогостоящих проектов целесообразно использования 

венчурного финансирования. При этом венчурный капитал обеспечивает 

финансовую поддержку компании в форме участия в ее уставном (акционерном) 

капитале или в виде возможности конвертирования займа в акционерный капитал.  

Недостатки венчурного финансирования заключаются в том, что решения по 

проектам принимаются достаточно долго, предпочтения отдаются инновационным 

индустриям с высоким потенциалом роста.  

Мотивы финансирования инновационных разработок «бизнес-ангелами» 

могут быть различны. Обычно «бизнес-ангелы» инвестируют локально в тот или 

иной сектор бизнеса, в котором они имеют некоторый опыт. По отдельности 

суммы их инвестиции могут быть довольно малы, но решения по финансированию 

принимаются достаточно быстро.  

1. отсутствие механизма адекватной оценки коммерческой 

привлекательности технологии  спектральной  ОКМ.  Проблема 

связана с тем, что разработчики могут заниматься поисками 

потенциальных покупателей и инвесторов самостоятельно, 

сталкиваясь при этом с нежеланием потребителей в ряде случаев 

приобретать инновационную продукцию или вкладывать средства в 

ее доработку до вида, который будет им интересен. Для решения 

данной проблемы необходимо правильно  определить,  в первую 

очередь,  потенциальные рынки и способы выхода на них, то есть 

выявить наличие барьеров для вхождения на тот или иной рынок 

(например, наличие лицензии для выхода на рынок медицины). Если 

в дальнейшем планируется организация собственного производства 

(например, создание спин-офф компании), то необходимо составить 

подробный бизнес – план.  

Следует отметить, что необходимо уделять значительное внимание 

составлению бизнес-плана и проведению  маркетинговых исследований, так как  
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грамотные и обоснованные предварительные расчеты помогут избежать многих 

рисков в перспективе.  

2. недостаток знаний в области грамотной юридической защиты 

объектов интеллектуальной собственности и их рыночного 

использования. У разработчиков могут возникнуть трудности с 

подтверждением их авторства  в таких случаях, когда 

государственная  регистрация не требуется  (например,  в отношении 

секретов производства,  объектов авторского права),  и когда 

оформление исключительного  права связано с прохождением 

процедуры  государственной регистрации (патентование).   

Следует отметить, что патентование является способом защиты 

интеллектуальной собственности, для которого установлены правила регистрации. 

Данный способ является одной из наиболее сложных проблем в процессе 

коммерциализации (Butryumova, N., Vinogradov, V. (2012)), Принимая решения о 

патентовании данной разработки, необходимо учесть следующие моменты: 

• патентная защита действует только на территории страны, в 

патентное ведомство которой подана заявка, или на территории стран, 

объединенных в региональную патентную конвенцию;  

• через 18 месяцев после подачи заявки ее материалы могут быть 

опубликованы, что не безопасно для заявителя; 

• зарубежное патентование – достаточно дорогостоящий процесс. 

Как правило, при передаче технологий за рубеж, патентованием разработки 

занимается зарубежная фирма с правом включения в коллектив авторов 

разработки. В таком случае разработчики получат только авторское 

вознаграждение. Решением данной проблемы могло бы быть целевое 

финансирование в рамках государственных фондов и грантов международного 

патентования (Dyachenko, O.G., Karev, S.A. (2007)). 

Практика показывает, что продажа патента целесообразна, если он 

используется при массовых продажах и составлен так, что обойти его невозможно. 

Для устранения вышеперечисленных проблем разработчикам 

рекомендуется обращаться к специалистам в области интеллектуальной 

собственности уже на самом раннем этапе, когда разработка технологии только  

планируется. Это позволит значительно сократить временные и материальные  

издержки при последующем оформлении  интеллектуальной собственности  и 

устранить возможные риски.  Но даже если права на интеллектуальную  

собственность не будут оформлены, это не помешает создателю ею пользоваться. 

Однако в этом случае любое другое лицо будет иметь возможность использовать  

эту интеллектуальную собственность  без согласия разработчика. В результате 

чего создатель может не получить должного вознаграждения (Dyachenko, O.G., 

Karev, S.A. (2007)).  

Таким образом, в статье уточнены методические аспекты 

коммерциализации инновационных научно-технических разработок, даны 

практические рекомендации по рационализации процесса коммерциализации, 

выделены основные проблемы, связанные с коммерциализацией в России и 

предложены направления их решения.  
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Absrtact 

The crisis unfolding so rapidly that most of the world's population feelings of 

helplessness and hopelessness, and our country - is no exception. Just a few months 

in Russia confidence in economic recovery replaced the expectation of economic 

collapse. There is no justification for the rapid destruction of the country's economic 

potential. For the destruction of the capacity makes it inevitable phenomenon in the 

next crisis. It is immoral both in relation to living today and to future generations. 

This article discusses the causes of the destruction of morality and manifestations in 

loss of stability and economic development. To overcome the crisis and create the 

conditions for a new wave of economic growth and modernization of the economy, 

we all need to change - to do something that did not make an early hour, above. 

Unable to work and live in the old way, if we want to provide a normal life for their 

children. We have to solve a very important but also very complex long-term goal - 

to create an innovative moder-ized economy. Constant updating of enterprises, 

technologies and materials, and people are becoming the dominant activity. The crisis 

is most striking immoral economy, because it is immoral conduct business, 

government and citizens actually generates crises. Russia needs a moral and 

modernized breakthrough, and cook it should be now, and today, for tomorrow may 

be too late. We may be faced with irreversible consequences disintegration of society, 

the loss of statehood. 

Key words: state, morality, industry, safety-ness, society, power, management, 

innovation.         
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НРАВСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ  И  ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИИ 

Блинов Андрей Олегович 

д.э.н., профессор 

Финансовый  университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

Аннотация. 

Кризис развертывается настолько быстро, что большинство  населения мира 

ощущают свою беспомощность и обреченность, и наша страна – не исключение. 

Всего за несколько месяцев  в России уверенность в экономическом подъеме 

сменилась ожиданием экономического коллапса. Нет никакого оправдания 

стремительному разрушению экономического потенциала страны. Ибо 

разрушение потенциала делает неизбежным появление следующих кризисов. Оно 

безнравственно как по отношению к живущим сегодня, так и по отношению к 

будущим поколениям.  В статье рассматриваются  причины проявления  

разрушение нравственности и потери устойчивости экономического развития. 

Чтобы выйти из кризиса  и создать условия для новой волны экономического роста 

и модернизации экономики, мы все должны измениться – сделать то, что не 

сделали раньше. Невозможно работать и жить по-старому, если мы хотим 

обеспечить нормальную жизнь своим детям. Нам предстоит решить очень важную, 

но и очень сложную долгосрочную задачу  - создать инновационную 

модернизированную  экономику. Постоянное обновление предприятий, 

технологий и людей становится доминирующей активностью. Кризис более всего 

поражает безнравственные экономики, потому что именно безнравственное 

поведение бизнеса, властей и граждан на самом деле порождает кризисы. России 

нужен нравственный и модернизированной прорыв, и готовить его нужно сейчас и  

сегодня, ибо завтра может быть уже поздно. Мы можем столкнуться с 

необратимыми последствиями распада социума, потери государственности. 

Ключевые слова: государство, нравственность, промышленность, безопасность, 

социум, власть, менеджмент, инновации.  

 УДК.: 330.33.012 

 

 

Сегодня самой актуальной, самой обсуждаемой во всех странах 

проблемой является будущее Российской экономики  и диагностика  мирового 

экономического кризиса. Кризисные явления вызывают у  большинства   населения 

мира ощущение своей  беспомощности и обреченности, и наша страна – не 

исключение. Еще несколько лет назад  одним из любимых занятий  российской 

политической и экономической элиты было обсуждение на различных  «тусовках»  

перспектив развития страны до 2020 года. Какое место по ВВП займет к этому 

времени Россия в мире - пятое или шестое? Принят бюджет развития страны на 

три года. 

Последствия российского экономического кризиса 90-х гг. В 90-е гг. 

происходило стремительное разрушение российского экономического потенциала. 

А экономический потенциал страны – это основа ее устойчивого развития. Многие 

виды производственной деятельности либо перестали функционировать, либо 
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перестали существовать, либо не подлежат восстановлению. Основные фонды 

устарели, степень их износа составила 46,3% к началу 2007 г. Причем одними из 

самых изношенных были производственные фонды в наиболее рентабельной 

сфере - добыче полезных ископаемых - 53,3%. Степень обновления фондов в 

промышленности все последние годы не превышала 2% в год. На ряде 

продовольственных рынков угроза национальной безопасности, вызванная 

высокой зависимостью от импорта, сохраняется по сей день. В последние годы 

стремительно нарастает зависимость крупнейших российских корпораций от 

притока иностранных инвестиций, высока вероятность того, что многие компании 

не смогут расплатиться по долгам без помощи государства. Резко ухудшилась 

демографическая ситуация и качество рабочей силы. Согласно статистическим 

данным, ежегодно российская экономика теряет около 1 млн. трудоспособных  

граждан в связи с выходом на пенсию. Теряется и квалификация кадров.  

В российском образовании отсутствует система прогнозов о 

потребностях рынка в разрезе специальностей. Необходимо восстановить научные 

школы, потерянные в годы кризиса, создать формат обучения «студент-

исследователь». Патриарх  Кирилл, выступая  на открытии XVII Рождественских 

чтений, отметил, что «мы  должны ясно и с полной ответственностью понимать, 

что у нашего народа вообще нет будущего, если наука и образование не станут 

национальными приоритетами». 

Нет никакого оправдания стремительному разрушению экономического 

потенциала страны. Ибо разрушение потенциала делает неизбежным появление 

следующих кризисов. Оно безнравственно как по отношению к живущим сегодня, 

так и по отношению к будущим поколениям.                   

Безнравственно стремительное обогащение немногих при обнищании 

огромного числа их сограждан. В период кризиса 90-х гг. немногочисленные 

представители приближённого к власти бизнеса неоправданно получали огромные 

доходы, а реальные доходы большинства жителей страны снижались.  

Проблема нравственности притягивала к себе лучшие умы человечества 

на разных этапах его развития. В результате можно говорить о самых 

разнообразных, порой противоречивых, трактовках нравственности. Ж.М. Гюйо 

характеризовал нравственность как необходимость, обеспечивающую равновесие 

жизненных сил. И. Кант основывался на самоочевидном, исходящем из 

внутренних убеждений моральном законе. Г. Гегель рассматривал нравственность 

как высшую ступень объективного духа. У Лао-Цзы - основателя даосизма - идеал 

нравственности также связан с единым верховным существом. С самосохранением 

связывают нравственность представители натурализма. Так, английский механик 

и астроном Д. Фергюсон законы нравственности выводит из законов 

самосохранения. Д. Дидро отождествляет нравственность с добродетелью. 

Несколько необычно трактует нравственность учитель Адама Смита Френсис 

Хатчесон. Он связывал "моральное чувство" с предопределяющей способностью 

нашего духа воспринимать приятные или неприятные идеи действия. Тем самым 

развивает идеи эпикуреизма, философская сторона которого "отличается крайней 

простотой и грубостью - оно соединяется обыкновенно с... материализмом, с 

отрицанием всяких субъективных начал жизни и всякого бытия помимо 

чувственного. Carpe diem (пользуйся днем настоящим, меньше всего доверяй 

будущему) - не упускай никаких приятных ощущений какого бы то ни было сорта, 

- такова имморальная мораль эпикуреизма". Хатчесон подчеркнуто связывает 

моральное чувство с приятным. По сути это утилитаризм - направление в этике, 

которое считает пользу основой нравственности и критерием человеческих 
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поступков. К примеру, И. Бентам видит конечное назначение морали в том, чтобы 

способствовать стремлению людей испытывать наслаждение и избегать 

страданий. Перекликается с данным подходом, как ее оценил Г.В. Плеханов, 

первая грандиозная попытка французских материалистов XVIII в. К.А. Гельвеция, 

П. Гольбаха объяснить общественную жизнь с помощью интереса. Интересы 

людей они противопоставили как божественному предопределению, так и 

случайным обстоятельствам исторического процесса. И именно в интересах 

названные мыслители усмотрели реальное основание нравственности. Среди 

экономистов проблемы нравственности волновали А. Смита, написавшего в свое 

время "Теорию нравственных чувств". Однако здесь имеет место определенная 

двойственность: допуская в "Теории нравственных чувств" краткосрочное, 

социально и пространственно ограниченное существование общества корыстного 

обмена, в "Исследовании о причинах и природе богатства народов" А. Смит 

советует в первую очередь учитывать эгоистические интересы участников 

торговых операций. 

Анализируя развитие нравственной философии, Й.А. Шумпетер 

приходит к следующему выводу: "Хотя нравственная философия фигурирует в 

университетских расписаниях даже в первой половине XIX века, уже к концу XVIII 

века она быстро теряла свой старый смысл и значение. Как только усвоение нового 

материала произошло, мы теряем след этого течения в экономической науке. Это 

случилось между 1776 и 1848 гг. " .Я  не могу не  согласиться с выводом данного 

исследователя об "уходе" нравственности из экономической науки. Предметом 

изучения экономической теории являются экономические отношения. В свою 

очередь, экономические отношения как отношения между людьми - это часть 

общественных отношений. Одним из регуляторов общественных отношений 

выступает мораль, нравственность. 

Энциклопедические издания определяют нравственность в широком 

смысле как особую форму общественного сознания и общественных отношений. 

Нравственность в узком смысле как совокупность принципов и норм поведения 

людей по отношению друг к другу и к обществу. Если рассматривать 

нравственность как общественно необходимый способ регулирования действий 

человека во всех сферах жизни, то требований нравственности нельзя не учитывать 

в том числе и при анализе отношений, складывающихся между людьми по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления произведенного 

общественного продукта. 

Стремясь, в отличие от западноевропейского подхода, сохранить 

нравственные основы экономической науки, в Уставе Московского 

императорского университета 5(18) ноября 1804 г. было записано: "Политическая 

экономия и философия хозяйства со своими предметом и методами исследования 

хозяйственной жизни могут развиваться только в составе нравственных наук" [4]. 

Неслучайно подобное нежелание русской экономической мысли отказаться от ее 

нравственных основ. Возможно, это связано с отмечаемым исследователями 

"исканием абсолютного добра" как нравственной доминанты в характере русского 

народа. 

На внедрение модели рационально мыслящего homo economicus 

отечественная экономическая мысль в XIX - начале XX в. в лице А.И. Бутовского, 

Д.И. Пихно, И.И. Янжула и др. ответила учением о нравственном капитале. Так, 

И.И. Янжул называл честность забытым фактором производства; Д.И. Пихно 

считал нравы, обычаи, мораль - предметом политической экономии. А. Бутовский 

в своем трехтомнике "Опыт о народном богатстве или о началах политической 
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экономии", вышедшем в 1847 г., мнимой называет политическую экономию, 

ниспровергающую правила нравственности и порядок государственный. 

Серьезный отпор "уходу" нравственности из политической экономии дал 

С.Н. Булгаков. В 1906 г. был опубликован "Краткий очерк политической 

экономии", где в разделе "Введение" он рассмотрел задачи политической экономии 

в их христианском понимании: впервые в отечественной научной экономической 

литературе четко поставил и сформулировал вопрос о христианской 

политэкономии, рассматривающей вопросы экономической жизни в свете 

христианского учения. С.Н. Булгаков дал определение христианской 

политической экономии как науки социальной любви и прикладной этики, которая 

ищет осуществления Царствия Божия, свободы.  Можно констатировать, что 

сегодня проблемы нравственности также привлекают большое число 

исследователей, среди которых хотелось бы назвать соотечественников - О.А. 

Платонова, В.Т. Рязанова, Ю.М. Осипова, В.А. Виноградова, Б.А. Райзберга, Р.В. 

Рывкину, Н.А. Макашеву, а также зарубежных - Ф. Карренберга, А. Риха, П. 

Ульриха, К. Хоманна, Ф. Бломе-Дреза. Рост интереса к вопросам формирования 

нравственных основ экономики предопределен рядом причин. Среди них следует 

назвать естественные, материальные, научные, экономические, 

мировоззренческие. 

Естественные предпосылки становления нравственной экономики 

связаны с рассмотрением земли как открытой системы, все живущее на которой 

представляет собой составную часть космического пространства. Отсюда 

возникает закономерный вопрос: какую пользу может принести экономическая 

деятельность людей как для самой земли, так и для вселенной в целом? Несколько 

перефразируя, можно сказать: почему природа создала человека и зачем он ей? Из 

данной посылки вытекают два следствия: во-первых, производственную 

деятельность можно признать нравственной, если в результате нее происходит 

преобразование земли в сторону улучшения и обогащения данного фактора 

производства, в то же время исключено злоупотребление, истощение и разрушение 

земли. Во-вторых, производственную деятельность можно признать нравственной, 

если результатом ее является расширенное воспроизводство рабочей силы 

человека в противоположность суженному, связанному с разрушением и 

истощением носителя рабочей силы. 

Оценка XX в. с точки зрения нравственных принципов, следования 

идеалам добра достаточно проблематична. Получает распространение и 

практическое воплощение идеология homo economicus - стремящегося к 

удовлетворению своих эгоистических интересов экономического субъекта. 

Подобный эгоизм при принятии хозяйственных решений не учитывает действия 

законов живой природы. Понятия добра и зла не исчезают, но рассматриваемые в 

отрыве от требований окружающей среды, они не могут выступать в качестве 

критерия нравственности, и потому поведение людей может быть 

охарактеризовано как квазинравственное. 

Говоря о научных предпосылках становления нравственной экономики, 

хотелось бы вспомнить трактат "Об уме" (1758) французского философа-

материалиста XVIII в. Гельвеция, который связывал методологию общественных 

наук с состоянием физической науки: речь идет об открытии Ньютоном закона 

всемирного тяготения и появившихся впоследствии разработках модели 

эгоистически мыслящего homo economicus.  

Рассмотренные мной предпосылки способствуют актуализации 

формирования нравственной экономики, становления нового типа экономического 
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субъекта. Какое место займет Россия в мировой экономической системе XXI века? 

Станет она оплотом нравственной, прогрессивной экономики или же будет 

способствовать расширенному воспроизводству безнравственных социально-

экономических отношений, ведущих страну к экономическому краху? Ответ на 

этот вопрос зависит как от проводимой социально-экономической политики на 

макроуровне, так и от состояния производственных отношений, складывающихся 

между людьми на отдельно взятом предприятии. 

В кризисе 90-х годов произошло не  нравственное обновление, а 

разрушение нравственности экономической системы, потеряны моральные и 

нравственные ориентиры. В результате российская экономика стала развиваться не 

в интересах большинства населения, а в интересах немногих. Такое развитие в 

принципе не может быть устойчивым.  

В чем проявляется разрушение нравственности и потеря устойчивости 

экономического развития? Поговорим о признаках, которые как-то не принято 

активно обсуждать, и которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к 

экономике. 

Чего мы  россияне ждем? И почему? 

Россияне курят больше всех из цивилизованных стран (в расчете на душу 

населения). На экранах телевизоров любимые герои любимых российских 

фильмов курят каждые 5 мин., курят смачно, красиво. Это показывают крупным 

планом. В фильмах курят все, всегда и везде. Курить в России стало модным, 

престижным. И на экранах телевизоров мы также не увидим ни одного ролика, ни 

одной передачи, ни одного действия в фильме или передаче, которые были бы 

направлены против курения. 

Чего мы ждем? Почему? 

Стремительно растет потребление наркотиков. Правительство говорит 

много, но мало делаем в борьбе с нарастающей волной наркотиков. Два примера. 

Телевидение ведет себя в отношении наркомании точно так же, как в 

отношении алкоголизма и курения. Никакой социальной рекламы, хотя в развитых 

странах социальная реклама занимает 60% рынка рекламы. У нас что, нет денег на 

социальную рекламу? Мы не умеем ее делать? Боимся наркомафии? 

Чего мы ждем? 

Почему?

  

Все, о чем я говорю, наряду с другими факторами, формирует российское 

социальное самочувствие, от которого напрямую зависит наше поведение на 

работе, и наше отношение к тому, что происходит в стране.  

Если половину времени, которое продолжается телевизионный фильм, 

его герои страдают, плачут, ругаются последними словами, бьют или убивают друг 

друга, если с экрана льется в души людей злоба и ненависть, если в фильме 

преуспевают негодяи, а положительные герои напоминают схемы и не могут двух 

слов связать, то… как жить? К чему стремиться? Если говорится одно, а делается 

другое, во что верить? 

Все, о чем я  говорил выше, это последствия разрушительного 

экономического и нравственного кризиса 90-х гг. Россиянам все еще не удалось от 

них избавиться, именно поэтому новый экономический кризис в России может 

быть более глубоким и продолжительным, чем в других странах. Чтобы выйти из 

кризиса  и создать условия для новой волны экономического роста и модернизации 

экономики, мы все должны измениться – сделать то, что не сделали раньше. 
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Невозможно работать и жить по-старому, если мы хотим обеспечить нормальную 

жизнь своим детям. 

Нам предстоит решить очень важную, но и очень сложную долгосрочную 

задачу  - создать инновационную модернизированную  экономику. Постоянное 

обновление предприятий, технологий и людей становится доминирующей 

активностью. 

Во всех развитых странах решается задача диверсификации источников 

энергии. Некоторые эксперты прогнозируют, что цены на традиционные 

энергоносители уже никогда не будут высокими. В этом сценарии развития 

мировой экономики у России единственный шанс выйти из кризиса – это 

инновационно-технологическое возрождение.   

Чтобы проиллюстрировать сегодняшнее место России в мировом научно-

технологическом пространстве, можно воспользоваться двумя наборами 

показателей: наукоёмкость  и наукоотдача.  

Место России по показателям  наукоёмкости: 

 по доле расходов на НИОКР в ВВП Россия находится на уровне 

Китая и Италии;  

 по абсолютной численности научных работников Россия 

традиционно удерживала первенство. Сегодня Россия находится на третьей 

позиции после США и Японии. К России вплотную приблизился Китай;  

 по удельному параметру численности научных работников на 

десять тысяч занятых Россия в 7 раз опережает Китай, в 2,6 раза – Италию, на треть 

– Великобританию и на 20% - Германию.  

Место России по показателям наукоотдачи:  

 по показателю ВВП на одного занятого, характеризующего 

национальную экономику, Россия примерно в 4 раза уступает США и в 3 раза 

Европе;  

 по доле высокотехнологичного экспорта в товарном экспорте 

Россия находится на уровне Индии, уступая более чем в 5 раз Китаю и в 4 раза 

Италии.  

Предстоит кардинально повысить конкурентоспособность и 

модернизировать  российскую экономику в создании и использовании новых 

технологий. На Западе современная экономика,   при всех ее очевидных пороках, 

производит конкурентные  товары и услуги. Мы – нет. Россия еще не прошла свой 

отрезок пути. 

Я убежден в том, что сегодняшний общественный климат, 

сформировавшиеся нравственные нормы не позволят создать в России 

инновационную экономику ни к 2020-му, ни к 2050-му году.  А если в России не 

удастся создать интеллектуальный, технологической и финансовый капитал, 

соответствующий мировому уровню, страна будет находится в состоянии 

перманентного кризиса.  Новая стратегическая парадигма требует 

соответствующих ей нравственных норм. Так происходило всегда и во всех 

странах. 

Очень тревожит то, что за восемь благополучных лет выросло поколение 

политиков и топ-менеджеров, привыкших  «управлять ростом благосостояния» в 

тепличных условиях, когда  растут все рынки, когда нет конкуренции с более 

сильными соперниками из-за рубежа и не нужны крупные инвестиции в новые 

технологии, когда население не интересуется политикой. У такой элиты нет опыта 

антикризисного управления, необходимых умений, они не заряжены на нелегкую 
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постоянную борьбу. Даже если владельцы и топ-менеджеры российских компаний 

создали сильные бренды, а их компании имеют сильные позиции на рынке, как 

только конкуренция со стороны более мощных игроков усиливается, необходимы 

новые технологии и масштабные инвестиции, они прекращают борьбу, продавая 

свои компании более сильным иностранным конкурентам. Новая экономическая 

стратегия требует создания умной и нравственной экономики.  

Я полагаю, что кризис более всего поражает безнравственные экономики, 

потому что именно безнравственное поведение бизнеса, властей и граждан на 

самом деле порождает кризисы. Все знали, что не следует  делать, но кто-то это 

делал, полагая, что хорошо заработает на этом, а кризис их не коснется. Глубокий 

кризис – неизбежный этап экономического и нравственного выздоровления 

общества. [1, с.34 ].   

Что такое нравственная экономика? Подчеркну, вслед за А. Миняйло, что 

она является новым типом хозяйствования одухотворенного человека и общества, 

живущего по духовным законам. Исследования в области нравственной  

экономики в России  еще только зарождаются. Их результаты освещены в работах 

В.М. Симчеры, Д.С. Львова, А.М. Миняйло, С.Ю. Глазьева и др. 

Нравственная экономика - это вызов доминирующей в настоящее время 

неолиберальной экономической теории.  Реализованная в соответствии с этой 

теорией аморальная политика «шоковой терапии» привела к глубоким 

экономическим и нравственным провалам в ряде стран.  Речь идет не о пересмотре 

предметного содержания экономической науки, а, напротив, о возращении на 

новом этапе к утраченным ею нравственным позициям. Экономическая наука  

первоначально, на стадии своего формирования,  рассматривалась как 

нравственная категория.  Для  русской философии хозяйствования идеал 

нравственной экономики носил нормативный характер [2 с. 67].      

Выделю основные моменты, характеризующие, на мой взгляд, переход к 

нравственной и модернизированной экономике [3, с. 9]. 

Во-первых, экономика всегда является средством в духовном 

возрастании человека. И все разговоры о том, что вначале необходимо решить 

экономические проблемы, и лишь затем духовные - неправомерны, если 

выразиться строже - пагубны. Экономика как определенный способ 

хозяйствования является не целью, а средством развития человека на основе 

социальной практики, в процессе его воспроизводства и жизнедеятельности. Она 

взаимодействует с другими факторами, являющимися не менее важными, чем 

экономика, – религией, культурой, этикой и т.д.   

Во-вторых, социально-экономические процессы конца XX - начала XXI 

века в странах мирового сообщества показали, что без радикального изменения 

типа хозяйствования нравственную  экономику в преобладающем большинстве 

стран мира не удастся создать. Как отмечалось на последних экономических 

конференциях под эгидой ООН, преодоление все увеличивающегося разрыва 

между бедными и богатыми, обеспечение социальной защищенности малоимущих 

возможно только при условии создания нравственной экономики. На «Саммите 

развития тысячелетия» борьба с бедностью была провозглашена первоочередной 

глобальной целью, для реализации которой главы стран-членов ООН обязались до 

2015 года снизить на 50% долю людей, которые живут в нищете и голодают.  Что 

актуально и для России, в которой на протяжении 90х гг. резко увеличилось 

количество населения с низким уровнем жизни.  Я прекрано понимаю, что 

бедность преодолеть полностью нельзя. И я не призываю возвращаться в прошлое, 
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где сторублевая зарплата большинства населения уравнивала общество в бедности. 

Но коренным образом изменить ситуацию необходимо. 

В-третьих, для перехода к нравственной и модернизированной мировой 

экономике необходимо мобилизовать все имеющиеся мировые ресурсы - 

природные, финансовые, людские, интеллектуальные, информационные и 

духовные. Эти ресурсы находятся в руках представителей ведущих экономик. [5, 

с. 23].   

В четвертых, для создания нравственной и модернизированной 

экономики требуются новые люди, одухотворенные, как сказал А.М. Миняйло. 

Уже сейчас необходимо взращивать таких людей, и эта задача и государства (в 

первую очередь,  системы образования), и общественных организаций, и церкви.  

В-пятых, возникает необходимость пересмотра ряда базовых 

экономических категорий, описывающих рыночную экономику.  

Посмотрим, что происходит каждый раз во время экономических 

кризисов? Государство, как представитель интересов всех социальных групп, 

берет на себя риски решения возникших проблем и находит дополнительные 

ресурсы для их решения. Серьезную трансформацию претерпевает «святая 

святых» социально-экономической системы - отношения собственности. 

Национализация во время кризиса осуществляется, как правило, тремя путями: 

выкуп долгов отдельных фирм, рекапитализация в обмен на акции, взятие на себя 

всех пассивов финансовых учреждений. С помощью государства сглаживаются 

различия в доходах между богатыми и бедными, пострадавшие от кризиса 

получают помощь, прилагаются энергичные усилия для восстановления доверия 

между различными социальными группами. 

Если моему мнению, правительству не удастся увидеть по-новому 

базовые экономические категории, то мы, вслед известным американским 

бизнесменом, будем полагать, что надуваемые раз за разом «пузыри» на различных 

рынках обеспечивают экономический рост, тогда как пружиной экономического 

развития являются совсем другие процессы. 

Органам власти всех стран предстоит взглянуть с нравственных позиций 

на будущее развитие своих экономик с учетом их исторических, религиозных и 

культурных традиций.  

Свой путь должны пройти все институты общества в тесном 

взаимодействии: общественные организации, бизнес, органы власти, церковь и 

другие духовные организации. Общественные организации должны помочь 

сформировать способность граждан решать возникающие экономические и 

нравственные проблемы в своем ТСЖ, своем квартале и в своем районе - в 

соответствии с интересами своих членов и базовыми ценностями общества[4, с. 

23]. 

Властям всех уровней предстоит законодательно закрепить новые нормы 

поведения и создать условия для их неукоснительного соблюдения, а 

гражданскому обществу предстоит научиться контролировать власть. 

В этих условиях роль Церкви и вновь избранного Патриарха  резко 

возрастает.  По словам Патриарха Кирилла, сегодня, когда мир оказался в новой 

для себя ситуации, столкнулся со многими вызовами - международным 

терроризмом, экономическим и экологическим кризисами, нравственной 

деградацией миллионов людей, - необходима консолидация благонамеренных сил 

общества. Именно Церковь может стать институтом, обеспечивающим 

незыбленность общественных духовных ценностей.  
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Свою роль в формировании умной и нравственной и модернизированной 

экономики, духовном возрождении общества предстоит сыграть средствам 

массовой информации в силу их мощного воздействия на общественное сознание. 

Недооценивать их влияние было бы серьезной ошибкой. Следует день за днем 

формировать и развивать новые образцы поведения – красиво и ярко, находя эти 

образцы в реальной деятельности людей и способствуя их распространению. СМИ 

должны развивать у людей уверенность в себе, в свои способности и возможности. 

Стимулировать творческую активность, желание развивать себя, желание 

помогать друг другу, создавая социальные сети. 

России нужен нравственный и модернизированной прорыв, и готовить 

его нужно сейчас и  сегодня, ибо завтра может быть уже поздно. Мы можем 

столкнуться с необратимыми последствиями распада социума, потери 

государственности. И это длительный процесс. 

Только нравственная и модернизированная экономика может быть самой 

эффективной, потому что только увлеченные и счастливые люди могут работать с 

полной отдачей. Пока же мы- россияне, незаметно для многих, движемся в 

обратном направлении. 

На самом деле, мир уже движется к нравственной и модернизированной 

экономике, меняясь после каждого кризиса, но не вполне осознавая это. Такое 

движение подобно поиску выхода из лабиринта, когда на пути нередко 

встречаются тупики или происходит движение в обратную сторону. Тогда 

приходится изобретать что-то новое. И очередная волна технологических 

открытий ускорит развитие тех стран, которые сумеют «оседлать» эту волну, 

опираясь на духовные ценности. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу роли гражданского общества в уголовном 

судопроизводстве. В основу выводов автором положены результаты проведенного 

автором анкетирования 144 судей, 246 прокуроров, 418 следователей и 

дознавателей, 180 адвокатов, а также 2124 граждан на территории 18 субъектов 

РФ. Автор доказывает, что гражданское общество возникает только там и тогда, где и 

когда для этого имеются предпосылки политического, экономического, культурного и 

социального характера; иными словами – в социальном государстве, которое помимо 

доступности социальной поддержки всем членам общества, принципа контроля и 

регулирования социальных процессов, социальных прав личности, социальной 

ответственности государства, систем социальной защиты, характеризуется также наличием 

в нем развитых элементов гражданского общества. При этом, именно право является 

основой, фундаментом для формирования и развития гражданского общества.  

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, гражданское общество, 

борьба с преступностью, адвокатура, участие граждан в отправлении правосудия, 

Общественная палата, омбудсмен. 

 

JEL classification: K14. 

 

Введение 

Статья написана следующим образом: сначала раскрывается 

необходимость анализа дефиниции «гражданское общество», далее предлагается 

система его элементов, проявляющихся в уголовном судопроизводстве, в 

заключении представлены выводы и оценка каждому из рассмотренных элементов 

гражданского общества.  

В настоящее время, независимо от избранной темы разговора, дискуссии 

или исследования, стало крайне популярным употребление понятия гражданского 

общества: при анализе места личности в современном обществе, изучении его прав 

и обязанностей, исследовании легитимности власти, ее морально-нравственных 

начал и т.п. 

Вместе с тем, несмотря на исключительную популярность этой темы, есть 

вопросы, которые вопреки своей несомненной актуальности не нашли должного 

освещения в научной литературе. Речь в данном случае идет о поиске ответа на 

вопрос о том, в чем именно могут быть обнаружены проявления гражданского 

общества в сфере уголовного судопроизводства, насколько они эффективны, 

достаточно ли нынешнее правовое регулирование для их развития и должной 

реализации и, наконец, какова их аксиологическая сущность, а также способность 

воздействовать (регулировать) ценностную составляющую уголовного процесса. 

Ранее не случайно подчеркивалось, что уголовное судопроизводство – 

регулируемая и самоуправляемая система с соответствующими 

(само)регуляторами, к которым, безусловно, относятся некоторые элементы 

гражданского общества.  
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Возникнув еще во времена античности [8], идея гражданского общества 

нашла свое логическое развитие в либерально-демократическом принципе «не 

человек для общества, а общество для человека» [25, с.42-46].  

В настоящее время гражданское общество понимают как определенный 

тип, состояние, характер общества, его социально-экономическую, политическую 

и правовую природу, степень его развитости и завершенности, область на стыке 

экономики, государства и сферы частной жизни [30, с.16]; рассматривают в 

совокупности трех таких составляющих, как единство, разделение и 

субсидиарность [36, с.7], а также в неразрывной связи с правовым государством, в 

совокупности не опосредованных государством взаимоотношений свободных и 

равноправных индивидов [28, с.196]; усматривают в основании гражданского 

общества поддержание жизнедеятельности человека на уровне его 

физиологических потребностей [7, с.118]; отождествляют гражданское общество с 

«волей подданных», в то время, как государство выступает индикатором «воли 

властителей» [9, с.42]. 

Суть гражданского общества может быть выявлена только через 

определение основных его признаков-принципов. Однако по этому вопросу также 

нет единства мнений. Так, И.М. Гафаров в гражданском обществе усматривает 

совокупность самоорганизуемых и самоуправляемых структур с собственными 

корпоративными интересами [3, с.7]. По мнению В.А. Голованова гражданское 

общество – это та часть государства, которая включает в себя негосударственные 

институты и неполитические отношения людей и социальных групп [6, с. 29].  

В свою очередь, Н.Н. Неретин в качестве неотъемлемых атрибутов 

гражданского общества выделяет, например, права личности и правовое 

государство [21].  В развитие идеи неотъемлемости личности и гражданского 

общества Л.И. Глухарева полагает, что последнее немыслимо не только без прав 

личности, но, в не меньшей степени, обязанностей человека и гражданина [5, с.25-

27].   

По мнению А.Г. Кучерены гражданское общество образуется 

совокупностью следующих элементов: добровольно, спонтанно 

сформировавшиеся первичные самоуправляющиеся общности людей; 

совокупность негосударственных (неполитических) экономических, социальных, 

духовных, нравственных и других общественных отношений; производственная и 

частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы; сфера самоуправления 

свободных индивидов и их организаций, огражденная законом от прямого 

вмешательства в не со стороны государственной власти и политики [16, с.102].  

Ряд авторов предлагает свою систему наиболее общих идей, 

характеризующих гражданское общество. К таковым, в частности, относятся: 

– экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные 

отношения; 

– признание и защита естественных прав и свобод человека и гражданина; 

– легитимность и демократический характер власти; 
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– равенство всех перед законом и судом, надежная юридическая 

защищенность личности; 

– правовое государство, основанное на идее разделения и взаимодействия 

властей; 

– политический и идеологический плюрализм; 

– свобода слова и печати, независимость средств массовой информации; 

– невмешательство государства в частную жизнь граждан, взаимные 

права и ответственности;  

– партнерство и национальное согласие; 

– эффективная социальная политика, гарантирующая достойный уровень 

жизни [13, с.204].  

За пределами национального государственного устройства, В.В. Ралько 

усматривает возможность достижения всеобщего правового гражданского 

общества в неразрывной связи с процессом взаимодействия и сближения 

национальной правовой системы с нормами международного права [29, с.4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать несколько выводов, 

имеющих определенное значение для нашего дальнейшего исследования. 

Во-первых, многообразие существующих подходов к определению 

сущности гражданского общества говорит о том, что его природа окончательно не 

изучена. Тем не менее, ключевым моментом в любом определении выступает 

указание на особую организацию общества, наиболее благоприятную для каждого 

его члена.  

Во-вторых, гражданское общество возникает только там и тогда, где и 

когда для этого имеются предпосылки политического, экономического, 

культурного и социального характера, иными словами – в социальном государстве, 

которое помимо доступности социальной поддержки всем членам общества, 

принципа контроля и регулирования социальных процессов, социальных прав 

личности, социальной ответственности государства, систем социальной защиты, 

характеризуется также наличием в нем развитых элементов гражданского 

общества [12, с.103].  

В-третьих, движущей силой гражданского общества выступает категория 

интереса, который не может быть отождествлен с государственным интересом, но 

и не является антагонистическим по отношению к нему. Так, С.В. Калашников 

справедливо отмечает, что государственная политика только тогда рациональна, 

когда опирается на приоритетное значение не индивидуальных, а общественных 

интересов [12, с.72] (вот он великое начало публичности!). 

Наконец, гражданское общество немыслимо вне права и правовых 

категорий. Именно об этом, в частности, говорит О.В. Орлова, утверждая, что 

гражданское общество в обязательном порядке предполагает подчинение 

личности и ее свободы нормам права [23]. Более того, связь гражданского 

общества и права носит взаимообусловленный характер. Так, именно право 

является основой, фундаментом для формирования и развития гражданского 

общества. И, напротив, право, каким бы совершенным оно ни было, приобретает 
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должное значение только в условиях правоприменения в развитом гражданском 

обществе. Однако особенности назначения институтов гражданского общества в 

современном российском обществе говорят о том, что гражданское общество 

более близко праву естественному, нежели позитивному праву [34, с.10]. И это 

правильно. 

Данное утверждение приобретает особую актуальность в сфере 

уголовного судопроизводства, где вопросы борьбы различных групп интересов 

носят наиболее острый характер. Однако требуется ответить на вопрос о том, в чем 

видится развитие элементов гражданского общества в России, и каким образом 

такие тенденции способны воздействовать на уголовное судопроизводство и его 

аксиологическую составляющую.  

Как уже отмечалось ранее, диапазон тех элементов, которые 

рассматривают как составляющие гражданского общества, крайне широк. Среди 

таковых выступают СМИ [19; 35], религиозные организации [24], адвокатура [1] и 

т.п. 

Есть ли в России в настоящее время гражданское общество? Если 

следовать официальной позиции, согласно которой развитие полноценного 

гражданского общества видится в деятельности политических партий, 

профессиональных союзов и других общественных организаций [33], то следует 

признать, что формально гражданское общество в России успешно 

функционирует. Вместе с тем, «государство появляется как 

институционализированная политико-правовая машина …, отделенная от 

гражданского общества» [17, с.30] (выделено мной – И.С.). Следовательно, 

институты гражданского общества должны быть отличными от государственных 

институтов. 

Среди таковых, имеющих непосредственное отношение к уголовному 

судопроизводству, на наш взгляд, можно упомянуть следующие: 

1. Институт народного участия в отправлении правосудия. 

2. Общественная палата РФ. 

3. Адвокатура. 

4. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. 

5. НПО, правозащитные организации. 

Степень осведомленности граждан о деятельности некоторых элементов 

гражданского общества может быть проиллюстрирована следующими 

статистическими данными: Об общественной палате при Президенте РФ 

осведомлены 63,1% граждан; об адвокатских образованиях – 64,4%; об 

Уполномоченном по правам человека в РФ – 65%; о деятельности общественных 

правозащитных организаций – 53,1%. При этом в целом положительно оценили 

Уполномоченного по правам человека в РФ 51,1% опрошенных; Общественную 

палату при Президенте РФ – 45,9% лиц; общественные организации – 43,8 % 

граждан; адвокатские образования – 55,8% проинтервьюированных лиц. 

Особенности развития российского общества на современном этапе 

обусловливают необходимость отступления от либеральной или англосаксонской 
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моделей гражданского общества. Прав А.С. Федотов, настаивающий на 

возвращении концепции гражданского общества ее изначальной 

феноменологической и аксиологической значимости в рамках Гегелевского 

понимания гражданского общества, в основе которого лежит не свобода индивида, 

а целостный корпоративный этатический мир. 

В свое время Г.В.Ф. Гегель при описании гражданского общества 

выделял три его составляющих. Во-первых, это опосредование потребности и 

удовлетворение единичного посредством труда и удовлетворения потребностей 

всех остальных. Во-вторых, забота о предотвращении случайности и внимание к 

общему интересу с помощью полиции и корпораций. Наконец, Г.В.Ф. Гегель 

выделял действительность свободы и защиту посредством правосудия [4, с.263].  

Таким образом, в сфере правосудия, которое само по себе является 

достойной составляющей гражданского общества, особое значение приобретает 

право гражданина участвовать в его отправлении.  

«Гражданское общество не может быть сформировано по инициативе 

власти, а тем более по плану ее представителей», – отмечается в специальной 

литературе [31, с.11]. С этим утверждением трудно поспорить. Однако следует 

оценить положительно действие с 2005 года Федерального закона «Об 

общественной палате Российской федерации». Один из членов Общественной 

палаты РФ В.В. Гриба, комментируя ее значение и роль в современном российском 

обществе, подчеркивает, что Общественная палата не является органом 

государственной власти. Собственно говоря, по этой причине закон не наделил 

палату какими-либо властными полномочиями. Как отмечает В.В. Гриба, ее 

основная задача – обеспечить согласование общественно значимых интересов 

российских граждан, хозяйствующих субъектов, общественных объединений, 

органов государственной власти, местного самоуправления путем выработки 

рекомендаций для органов власти по наиболее важным вопросам [20]. В этой связи 

нельзя согласиться с позицией Е.А. Злобиной и А.А. Батяева, по мнению которых 

Общественная палата является молодым институтом власти [11]. Если обратиться 

к анализу закона, регулирующего деятельность Общественной палаты, то 

нетрудно заметить, что все решения палаты (заключения, предложения, 

обращения) не имеют обязательной силы, носят рекомендательный характер (ст.17 

Закона).  

Такие урезанные полномочия обусловили формирование особого 

отношения к этому гражданскому институту. В частности, А.Г. Кучерена пишет: 

«… развитие российского общества пошло по пути так называемой управляемой 

демократии, выразившейся в искусственном насаждении элементов гражданского 

общества посредством упоминания их в отраслевых законах об адвокатуре, 

нотариате и др., созыва по инициативе власти гражданского форума и пр. Не 

является исключением и государственное учреждение «Аппарат Общественной 

палаты Российской Федерации», … созданное не по инициативе граждан и их 

объединений, а при активной поддержке, в том числе финансовой, со стороны 

органов государственной власти» [14]. Однако, несмотря на некоторые 
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объективные предпосылки для такого мнения, анализ деятельности Общественной 

палаты РФ позволяет утверждать, что таковая не всегда носит формальный 

характер.  

 При этом необходимо помнить, что состав Общественной палаты 

согласно ст.6 Закона жестко регламентирован (по 42 представителя 

общероссийских общественных объединений и межрегиональных и региональных 

общественных объединений гражданина, а также 42 гражданина, утверждаемого 

Президентом РФ), задачи же, регламентированные в ст.2 Закона, носят достаточно 

широкий характер.  

В свете затронутых вопросов нельзя несколько слов сказать и об 

адвокатуре, статус которой как необходимого элемента гражданского общества ни 

у кого не вызывает сомнений [2, с.161;18; 26]. Кучерена А.Г, ссылаясь на ныне 

действующий Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

Российской Федерации» подчеркивал, что адвокатура – это профессиональное 

сообщество адвокатов, институт гражданского общества, который не входит в 

систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, но 

возложенные на нее задачи имеют государственное значение, т.к. отражают 

публичный общественный интерес [15]. При наличии некоторого процента 

опрошенных граждан, полагающих, что роль адвокатов в уголовном процессе 

бесполезна (6,2% лиц), подавляющее большинство проинтервьюированных 

(70,4%) отметило невозможность защиты прав без участия представителя 

адвокатского сообщества в деле.  

Основные положения о роли адвокатов 1990 года гласят, что 

профессиональные ассоциации адвокатов играют важную роль в поддержании 

профессиональных стандартов и этических норм, защищают своих членов от 

преступлений и необоснованных ограничений и посягательств, обеспечивают 

юридическую помощь для всех, кто нуждается в ней, и кооперируются с 

Правительством и другими инстанциями для достижения целей правосудия и 

общественного интереса. 

В рамках этого исследования нет необходимости останавливаться на 

описании и характеристике основных исторических этапов и направлений 

развития адвокатуры в России. С позиции ее значимости как немаловажного 

института гражданского общества следует подчеркнуть: служение общественным 

интересам предполагает постановку адекватных задач и корреспондирующих им 

средств для достижения таковых.  

Итак, изменение функционального назначения деятельности адвокатуры 

следует оценить  только положительно. Если согласно ранее действовавшему 

Положению об адвокатуре РСФСР в задачи последней входило содействие 

осуществлению правосудия, соблюдению и укреплению законности (ч.2 ст.1), то 

ныне действующий закон назначение адвокатуры видит в защите прав, свобод и 

интересов физических и юридических лиц и обеспечению им доступа к 

правосудию (ч.1 ст.1). Таким образом, государство подчеркивает, что адвокатура 
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как элемент гражданского общества не может служить государству и его 

интересам, но только интересам общественным и частным. 

В отношении средств обеспечения надлежащей деятельности адвокатуры 

можно также выделить позитивные тенденции, проявившиеся во многом 

благодаря системе сдержек и противовесов ветвей государственной власти.   

В уголовном процессе реализация адвокатом своих полномочий 

гарантируется принципом обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на 

защиту. Традиционно право на защиту включает в себя три основных аспекта. Во-

первых, подозреваемые и обвиняемые вправе самостоятельно защищать свои 

законные интересы. Во-вторых, подозреваемый и обвиняемый вправе 

воспользоваться помощью защитника. В-третьих, должностные лица, ведущие 

производство по уголовному делу, обязаны оказывать содействие подозреваемому 

и обвиняемому в осуществлении процессуальных прав.  

Еще одним элементом гражданского общества является 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Конечно, не имея 

властных полномочий, его возможности являются достаточно ограниченными. 

Так, «после выяснения обстоятельств нарушения прав и законных интересов 

граждан им дается квалифицированная консультация о возможных правовых 

механизмах защиты или восстановления нарушенных прав. Одновременно 

направляется соответствующая информация руководству прокуратуры или 

силовых структур для принятия мер в соответствии с законом. Разрешение вопроса 

берется на контроль. Однако совершенно очевидно, что бороться с такими 

негативными проявлениями, носящими системный характер, необходимо 

последовательно, комплексно и целенаправленно» [22]. Нам же представляется, 

что общество вправе требовать этого от органов государственной власти и 

управления.  

Думается, что настоящее время характеризуется кризисом легитимности 

государственной власти. Более того, из всех возможных средств ее стабилизации 

и повышения государство предпочитает насильственно-принудительные методы. 

Вместе с тем, гражданское общество, как представляется, также следует 

рассматривать как источник легитимности политических сил. Следовательно, 

обращение власти к возможностям гражданского общества является эффективным 

инструментом обеспечения обратной связи граждан и государства, повышения их 

доверия к последнему.  

Однако, абсолютизация идеи гражданского общества, в свою очередь, 

может привести к чрезмерному развитию плюралистических начал, снятию 

многих моральных табу и т.п. Значит аксиологический характер отношений 

противостояния между гражданским обществом и государством предполагает 

необходимость взаимного контроля в интересах общества в целом и отдельных его 

граждан.  

Таким образом, пока преждевременно говорить о том, что идея 

гражданского общества уже стала парадигмой, определяющей направление 

развития общественных реформ. Но, вместе с тем, именно потенциальные 
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возможности, имеющиеся у общества могут стать важным стимулирующим 

началом для реализации уголовным судопроизводством как воспитательной, так и 

стимулирующей функций, и, следовательно, способствовать повышению его 

социальной ценности. 
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Аннотация 

В приведенной статье рассмотрены проблемы предупреждения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, совершаемых несовершеннолетними. Также описаны 

возрастные особенности несовершеннолетних.   

  

Ключевые слова: Несовершеннолетние; предупреждение преступлений; 

уголовная ответственность; преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ;  аспект, предупреждение 
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Введение 

Согласно федеральному закону от 08 января 1998 года №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании - 

совокупность тех мероприятий политического, экономического, правового, 

социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-

спортивного и иного характера, которые направлены  на предупреждение 

возникновения и распространения наркомании.4 Однако, нельзя не отметить, что 

профилактика наркомании среди несовершеннолетних является значимым 

криминологическим аспектом предупреждения преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. Так как злоупотребление 

наркотическими средствами и их незаконный оборот приобрели в настоящее время 

глобальный масштаб и самым серьезным образом сказываются на социально-

психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияя на экономику, 

политику и правопорядок. 

Увеличилось внимание к России со стороны международного 

наркобизнеса, что определяется особенностями ее геополитического положения, 

несовершенством действующего законодательства, значительными сложностями в 

организации таможенного и пограничного контроля.  

Однако, современная социальная ситуация ознаменована значительными 

переменами в общественной жизнедеятельности и формированием новых 

глобальных тенденций. Возникающие в результате этого сложные задачи 

социального развития создают, с одной стороны, новые возможности, а с другой 

стороны, новые опасности и социальные риски. Употребление наркотических 

средств и психотропных веществ является одной из важнейших социальных 

проблем в современной России, которая является угрозой для здоровья населения 

страны и национальной безопасности. Масштабы и темпы роста уровня 

употребления наркотиков сегодня таковы, что ставят под вопрос физическое и 

моральное здоровье и само будущее значительной части российского населения.  

Число потребителей наркотиков среди несовершеннолетних, принимающих их 

периодически и еще не добравшихся до стадии наркотической зависимости,  

неизбежно растет. Прогнозы, приведенные во всемирном докладе управления по 

наркотикам и преступности организации объединенных наций за 2014 год 

обещают очередной скачок – двукратное увеличение потребления наркотиков в 

ближайшие 2-3 года. Все эти факторы напрямую связаны с социальной 

нестабильностью общества в целом.  

 

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних – 

криминологический аспект предупреждения преступлений 

                                                           
4 About drugs and psychotropic substances of January 08, 1998 № 3-FZ//Sobr. 

legislations of the Russian Federation, - 1996. - N 3. - Art. 148. 
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Состояние наркотизма в стране определяется абсолютным увеличением 

числа потребителей наркотических средств. Наркотизм - это вид социального 

отклонения, сущность которого выражается в уходе индивидов от социальной 

действительности и активной общественно полезной деятельности в мир 

ирреальности в результате потребления одурманивающих средств.5 Состояние и 

динамика распространения наркотизма в стране позволяют его классифицировать 

как негативное социальное явление, которое характеризуется устойчивостью, 

массовостью, зависимостью от социальных условий формирования и 

функционирования. 

При этом отмечен ежегодный прирост доли лиц, страдающих 

заболеваниями наркоманией.  

В соответствии с федеральным законом от 08 января 1998 года №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» наркомания - заболевание, 

обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного 

вещества. То есть это заболевание, которое возникает при систематическом 

немедицинском потреблении наркотических средств и психотропных веществ.6 

Традиционно наркоманию определяли, как заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, вызывающих в 

малых дозах эйфорию, а в больших дозах одурманивание – наркотический сон. Как 

правило, подчеркивая, что наркомания характеризуется влечением к приему 

наркотиков, увеличением принимаемых доз, формированию психической 

(психологической) и физической зависимости от наркотика. 

Однако с расширением научных исследований в этой области и с 

накоплением практического опыта работы с наркоманами в медицинском, 

педагогическом и правовом плане становится все более очевидным, что 

наркомания – это не болезнь в обычном смысле этого слова. И вред, наносимый 

организму человека наркотиками, нас интересует не с физиологической точки 

зрения, а как предпосылка деформации личности и искажения ее социального 

поведения, превращения поведения человека в девиантное, отклоняющееся от 

нравственных и правовых норм, бытующих в обществе. Например, эйфория - то 

самое состоянии блаженной отреченности от серьезных проблем текущей жизни, 

чувство, когда человек находится в болезненно повышенном, беспричинно-

радостном настроении, ради которого многие, преимущественно юные, в 

рассматриваемом аспекте несовершеннолетние решаются попробовать наркотик 

«один только раз».7  При этом эйфория приводит к сексуальной неразборчивости в 

выборе партнера, места, времени общения. Иногда сексуальная активность 

становится агрессивной, желания партнера игнорируются, и тогда происходит 

насилие, нередко групповое. К сожалению, такие факты нередки. А иногда 

                                                           
5 Gabiani, A. A. (2011) Narkotizm   
6 About drugs and psychotropic substances of January 08, 1998 № 3-FZ//Sobr. 

legislations of the Russian Federation, - 1996. - N 3. - Art. 148. 
7 Kolomeets, A.A. (2006) About the etiologicheskikh drug addiction factors. 
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эйфория может выражаться в замедленности психических процессов, в вялости, 

пассивности, эмоциональной и интеллектуальной притупленности, в отсутствии 

побуждений. В интернете время от времени появляются видео и фотографии 

молодых людей с потухшими глазами, абсолютно безвыразительными лицами, 

сидячими или лежащими в окружении таких же. В этом случае наркоман сам легко 

становится жертвой насилия, внушения и может оказаться соучастником деяний, о 

которых в нормальном состоянии и не подумал бы, таких как хулиганство, разбой 

и ряда других преступлений.  

По мере привыкания наркотики становятся необходимыми уже не для 

получения удовольствия, а для борьбы с мучительными симптомами абстиненции. 

В таком состоянии наркоман представляет большую опасность, так как 

потребность организма в наркотиках настолько сильна, что они могут совершить 

любой поступок, в том числе и тяжкое преступление, только для того, чтобы 

добыть необходимые средства для приобретения наркотика. 

Среди потребителей наркотиков имеет место увеличение доли 

несовершеннолетних, ведь на сегодняшний день не удалось стабилизировать 

неблагоприятные тенденции в развитии наркотизма в стране. Если исходить из 

расчета латентности потребления наркотических средств, становится очевидно, 

что общество имеет довольно относительное представление о масштабах 

наркотизации населения. 

Итак, одна из серьезных проблем трансформирующегося общества 

связана с наркотизацией подрастающего поколения. Распространение наркотиков  

среди несовершеннолетних вносит свой негативный вклад в социально-

экономическую нестабильность, подрывает основы общественного устройства, а 

также создает серьезную угрозу для социальной безопасности общества. Риск 

наркотизации по-разному проявляется в тех или иных социальных группах. 

Однако особенность группы несовреннолетних состоит в том, что они 

оказываются более чувствительны к подобной девиации. Девиантность 

несовершеннолетних объясняется не только кризисом идентичности, но и 

повышенной активностью, желанием самоутвердиться при недостаточной 

социальной и нравственной зрелости, недостаточном жизненном и 

профессиональном опыте, что обуславливает появление в среде 

несовершеннолетних антисоциальных практик, которые безусловно выступают 

катализатором усиления социальной напряженности в обществе, потери 

социальной устойчивости.8 

Наркомания постепенно становится атрибутом особой субкультуры со 

своими девиантными проявлениями, в которой допустимо употребление 

наркотиков. Например, «идея полного освобождения», ритуальные действия, 

стиль жизни, манера общения, привычки, ценностные ориентациями – идея о том, 

что некоторые виды наркотиков вдохновляют, прибавляют энергию, способствуют 

повышению экспрессии. Поэтому сегодня можно констатировать тот факт, что 

                                                           
8 Kolomeets, A.A. (2006) About the etiologicheskikh drug addiction factors   
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наркомания среди несовершеннолетних приобретает характер национального 

бедствия. Многие наркоманы не доживают до 30 лет. Несовершеннолетних, 

употребляющих наркотики, можно встретить практически в любой молодежной 

компании. 

Последствия принятия наркотиков носят не только медицинский, но и 

асоциальный характер - шесть из десяти имущественных преступлений 

совершаются наркоманами. Удельный вес лиц в возрасте 14-29 лет среди 

совершивших преступления, связанные с наркотиками, составляет около 70%. 

Слабость формально-правовых способов социальной защиты 

несовершеннолетних, отсутствие институциональных средств и условий 

противодействия этому явлению - важный фактор нарушения социализации 

современного подрастающего поколения. Необходимо признать, что на 

сегодняшний день в обществе отсутствует конструктивная и содержательная 

стратегия в отношении профилактики наркомании среди молодых граждан.  

Стратегия борьбы за наркобезопасность должна органично включать 

антинаркотическую пропаганду, воспитательные меры, профилактические и 

социально-силовые способы и средства – в комплексе, системно. 

Важным условием эффективной борьбы с наркоманией и профилактики 

наркомании в подростковой среде может стать социальное регулирование, то есть 

создание указанной стратегии, которая способна не только изменить отношение к 

самому феномену употребления наркотиков, но также обеспечить для 

несовершеннолетних законные пути для личностного самовыражения и роста. Эта 

стратегия должна строиться на принципах   единодушного подчеркивания 

важности, а также усиления эффективности работы по предупреждению 

злоупотребления наркотиками, необходимости создания систем профилактики 

наркомании, а главное - создания условий для свободного от наркотиков образа 

жизни. 

Снижение вероятности наркотизации среди несовершеннолетних 

предполагает разработку широких профилактических мер в рамках 

функционирования целостной системы социального управления. Особое место 

при этом отводится механизмам контроля за группами риска зависимых и 

реализации мероприятий по обеспечению требуемой надежности в работе данной 

системы. 

Решение этих задач требует углубленного изучения ряда проблем, 

связанных с обоснованием необходимости и возможности управления процессом 

противодействия наркотизации среди несовершеннолетних. Нелегкая задача – 

освоить множество проблем, связанных с проникновением наркотиков в среду 

несовершеннолетних с противодействием их распространению, а главное с 

предупреждением этой беды.  

Рассмотрим указанную проблему роста употребления наркотиков 

несовершеннолетними, а также необходимости профилактики наркомании, как 

важного криминологического аспекта предупреждения преступлений, на примере 

синтетических наркотиков, то есть психотропных веществ синтетического 
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происхождения, которые за небольшой период времени настигли каждый субъект 

Российской Федерации. Так популярный среди несовершеннолетних от 12 до 18 

лет «спайс» снижает познавательные способности человека. Даже при небольших 

дозах курительной смеси, которая, каждый раз разная по своему химическому 

составу, а значит, воздействие на организм каждый раз неодинаково, может 

ухудшаться память, особенно так называемая быстрая (оперативная) память, столь 

важная для учебного процесса. У курильщиков «спайса» отмечаются 

разрушительные функции понимания целей и задач, ослабевают внимание и 

способность сосредоточения. Начинают исчезать желания, коммуникации. Они 

чувствуют себя изолированными от общества, более уязвимыми (ранимыми, 

восприимчивыми) – «как будто их не видно».  

При этом коварство «спайса» заключается в том, что он поначалу создает 

некий психологический комфорт, хоть и иллюзорный: наркоман испытывает 

легкость, удовольствие (никто еще не смог объяснить, что именно вызывает 

чувство удовольствия), безопасность. И отказаться от этого психологического 

комфорта крайне тяжело. Особенности различных групп наркотиков важно знать 

и учитывать не столько с точки зрения оказания необходимой помощи, сколько в 

целях предупреждения потребления наркотических средств и их дальнейшего 

распространения среди молодых людей. 

Если указывать на конкретные возрастные категории 

несовершеннолетних, то возраст первого потребления легкодоступного сейчас «на 

рынке» синтетического наркотика составляет примерно 13-14 лет. Начиная, 

примерно, с 8 класса, школьники сталкиваются с этим, и для многих это имеет 

весьма печальный конец.  

Чтобы конкретизировать представление о наркоситуации среди учащихся 

несовершеннолетних, обратимся к данным социологических исследований, 

проводимых некоммерческой огранизацией благотворительным фондом «Город 

без наркотиков», зарегистрированным в городе Екатеринбурге в девяти регионах 

России, таких как: Амурская, Курганская, Новосибирская, Омская, Саратовская, 

Свердловская, Томская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. 

В общей сложности опросами было охвачено более 10 тысяч человек. 

Опросы проводились как среди жителей больших городов, так и среди 

проживающих в поселках городского типа и селах. Целями исследования были 

изучение состояния наркомании среди несовершеннолетних на современном этапе 

и анализ общественного мнения по проблемам наркомании. Конкретными 

задачами были выявление степени распространенности наркомании; анализ 

побудительных мотивов потребления наркотических средств, раскрытие динамики 

изменений, происходящих в сознании определенных категорий граждан по этим 

вопросам. Особе внимание уделялось выявлению мнения о действенности усилий 

государственных и общественных институтов в борьбе с наркоманией. При этом 

было установлено, что каждый из учащихся знает, что такое синтетические 

наркотики. Кому-то их уже предлагали, кто-то пробовал и все это с учетом того, 



EUROPEAN REVIEW OF SOCIAL SCIENCES  VOL. 2, ISSUE 3, 2015 

84 
ISSN 2336-422X 

что не каждый способен ответить честно на подобные вопросы, даже при 

проведении опроса анонимно. Что же вызывает подобное желание у подростков? 

Отвечая на поставленный вопрос, нужно принимать во внимание, психологические 

особенности данной возрастной категории – юношеский инфантилизм, 

эгоцентризм, желание скорей повзрослеть, «покрасоваться» перед сверстниками. 

Рассмотрев нормы, изложенные в федеральном законе от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо в уставе конкретной школы, 

можно прийти к выводу, что условия и порядок, в которых пребывает современный 

подросток в школе, достаточно требовательны и формализованы.9 Конечно же, она 

направлены на то, чтобы школьники стремились к хорошей учебе. Также не 

опаздывали, посещали все уроки, определялись с выбором будущей профессии. В 

случае нарушения условий, принимаются меры, классный руководитель звонит 

родителям, и все нарушения устраняются или пресекаются. Таким образом, 

процесс воспитания несовершеннолетнего всецело строится на принципах 

гиперопеки (гипер – греч. Hyper – над, сверх; увеличение, превышение нормы). То 

есть случаи когда ребенка с самого детства опекают и контролируют, следят за 

каждым его шагом. Конечно, любой из них хочет почувствовать хоть долю 

свободы, чтобы самоутвердится. Поэтому выходя за порог школы, окунается с 

головой в неизвестность, стремясь, стать взрослее, самостоятельней и свободней 

от всестороннего контроля. Но это всего лишь одна из сторон медали. Так как 

нельзя забывать и о других обстоятельствах, которые могут вовлечь в 

употребление наркотиков несовершеннолетнего, а это непонимание родителей, 

сверстников, напряженная обстановка дома, первая любовь, влияние друзей, либо 

неблагополучная семья и т.п. Нередко единственным способом избавления от 

ежедневных скандалов, обид, унижений для  несовершеннолетнего становится 

уход в одурманивание. Все эти причины является своего рода «преддивиантным 

синдромом» и служат основанием в формировании девиантного поведения 

несовершеннолетнего, которое впоследствии в классификации, выделяемой Ф. 

Патаки, трансформируются в стойкую форму девиантного поведения, становятся 

«ядром», в этом же «ядре» выделяется наркомания и преступность.10 

 

Заключение 

По мере развития человеческой цивилизации всё более укреплялось 

осознание того, что именно предупреждение преступлений – есть наиболее 

перспективный способ борьбы с этим явлением. Монтескье в XVIII веке 

сформулировал положение о том, что хороший законодатель должен заботится о 

предупреждении преступлений.11 Предупреждение преступлений – 

                                                           
9 About education in the Russian Federation" of 29.12.2012  №273-FZ//Sobr. 

legislations of the Russian Federation, - 2012. - N 53. - Art. 7598. 
10 Poisons, V. A. (2012) About establishment of the facts in concrete and 
sociological researches.   
11 Taras, A.E. (2010) Prevention of drug addiction, toxicomanias of minors. 
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многоуровневая система мер и осуществляющих их субъектов. Профилактика 

наркомании в исследуемой проблеме – одна их таких мер, важный 

криминологический аспект предупреждения преступлений.  

Профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также наркомании на территории Российской Федерации 

осуществляют, в соответствии с федеральным законом от 08 января 1998 года №3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»: 

1. федеральные органы исполнительной власти; 

2. органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

3. органы местного самоуправления; 

4. организации независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности.  

При этом граждане могут принимать участие в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, которые проводятся в установленном порядке 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. К полномочиям федеральных органов исполнительной 

власти в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании относятся разработка и реализация 

государственной политики в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, научно-

методическое обеспечение в области профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. А также ведение 

пропаганды здорового образа жизни и нетерпимого отношения к незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

выявление причин и условий незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и принятие мер по устранению таких причин 

и условий. При этом установлено, что  раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Как же предотвратить вызванный уже интерес к употреблению наркотиков. 

Однозначно, не стоит уповать на логику и разум, типа «сам должен понимать», это 

не решит поставленной проблемы. 

В соответствии со статьей 12 федерального закона от 21.11.2011 года №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

профилактике в сфере охраны здоровья обеспечивается приоритет. Этот приоритет 

выражается путем: 

- разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в том 

числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 
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борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

- осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и 

борьбе с ними; 

- проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в 

процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.12 

Существуют различные классификации предупреждения преступлений, 

выделяемые криминологами. Но, с учетом изложенного, целесообразно различать 

следующие стадии профилактики наркомании, среди несовершеннолетних, 

которые способствуют предупреждению преступлений, а также преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

- ранняя профилактика, когда удается выявить источники антиобщественного 

влияния на лицо до того, как это влияние устойчиво сказалось на его поведении. 

Задача здесь – пресечь действия источника негативного влияния и разъяснить 

профилактируемуму лицу опасность таких контактов. Также здесь выясняется, в 

силу каких жизненных обстоятельств для профилактируемого лица эти контакты 

оказались привлекательными, с тем чтобы воздействовать и на соответствующие 

жизненные обстоятельства.  

- непосредственная профилактика, когда поведение лица свидетельствует о 

развитии у него негативных интересов, привычек, стереотипов (разрыв с 

позитивной микросредой, контакты с криминальной средой и носителями 

привычек к пьянству, потреблению наркотиков, бытовым дебошам и т.д.). здесь 

задачи состоят в удерживании лица от дальнейшего сползания на преступный путь, 

а затем корректирующем воспитательном воздействии с одновременным 

оздоровлением среды. 

- профилактика на этапе преступного поведения, то есть в условиях далеко 

зашедшего процесса криминализации личности. В этих случаях неотложная задача 

состоит в удержании от преступления путем демонстративных мер контроля и 

жестких разъяснений правовых последствий преступлений. 

- профилактика рецидива, специфика которой связана со специальным объектом 

воздействия – лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, или вернувшимся из мест лишения свободы, а также широким 

                                                           
12 About bases of protection of public health in the Russian Federation from 

21.11.2011goda № 323-FZ//Sobr. Legislations of the Russian Federation, - 

2011. - N 48. - Art. 6724. 
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применением мер правового воздействия. Задачи же профилактического 

воздействия на этом этапе идентичны предыдущим в зависимости от характера 

поведения профилактируемого лица. 

Следовательно, на любом этапе профилактики обязательно достоверное 

установление фактических и правовых оснований для профилактического 

воздействия, устанавливающих криминализирующее влияние условий жизни и 

среды, а также правонарушающее или иное антиобщественное поведение 

несовершеннолетнего.  
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 Благодарности (Acknowledgements) должны быть как можно более 

краткими. Должны быть указаны все гранты, требующие своих правилах 

упоминания в благодарностях (Acknowledgements). Названия финансирующих 

организаций должны быть написаны в полном объеме  

 Мы принимаем статьи только в формате MS Word: 

o   Набирайте уравнения в программах Equation Editor или Math 

Type четко, с одним пробелом перед и после знака математической 

функции, за исключением верхнего и нижнего индексов. Набирайте 

основные компоненты, знак равенства, и знак дроби на основной линии 

печати. 

 Политика данных: Авторы должны предоставить все материалы, 

необходимые для обеспечения того, чтобы их результаты могли быть 

реплицированы. В особенности это касается массивов данных (или инструкций как 

получить доступ к сторонним массивам данных, сопровожденным надлежащим 

описанием способа, примененного при написании статьи), компьютерных 

программ (иногда достаточно подробного описания кода), технических 

приложений, дополнительных таблиц, доказательств и т.д. Данные должны 

сопровождаться сообщением (файлом "readme") объясняющим их структуру. В 

частности, сообщение должно объяснять какие какие переменный и наблюдения 

приводятся, сколько их, как данные организованы, и какие источники 

использовались.  

 В тексте, а также в сносках, ссылки должны быть приводиться как Автор-

Год (пример: Schneider et al. (2006) или Persson and Tabellini (2000)). В случае, если 

автор приводит ссылки в скобках, год в скобках не указывается (пример: «(Source: 

Schneider et al. 2006, Persson and Tabellini 2000)»). Все сcылки должны быть 

перечислены в алфавитном порядке в списке литературы (References) 

 Литература должна быть написана латинскими буквами (названия книг 

должны быть переведены на английский язык) 

 Список литературы (References) должен включать только те работы, 

которые цитируются в тексте и которые были опубликованы или приняты к 
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публикации. Результаты персональной коммуникации автора должны 

бытьупомянуты только в тексте. Статьи, опублшикованные в интернете и не 

прошедшие на печать, должны быть цитированы с использованием цифрового 

идентификатора объекта (Digital Object Identifier (DOI)). При наличии, значение 

DOI также может быть добавлено и к опубликованным материалам из списка 

литературы. 

o   Журналы: фамилии и инициалы всех авторов; год в круглых 

скобках; полное название цитированной работы; краткое название 

журнала; номер тома; номер выпуска в круглых скобках; первый и 

последний номера страниц; DOI, если это применимо.  

Пример: 

Lau, L. (1996), Duality and the structure of utility functions, Journal of 

Economic Theory, 1(2), pp. 374–396. 

o   Книги: фамилии и инициалы всех авторов; год; полное 

название; издание; место издания; издательство.  

Пример: 

Fudenberg, D. and Tirole, J. (1991), Game Theory. Cambridge, MIT Press. 

o   Глава в книге.  

Пример: 

Obstfeld, M. (1990). Discussion: Confidence Crises and Public Debt 

Management. In Dornbusch, R. and Draghi, M. (eds.), Public Debt 

Management: Theory and History. Cambridge, Cambridge University Press, 

146–152. 

 

Вычитка и корректура 

 

Авторы должны произвести вычитку и сделать корректуру на предпечатном файле 

формата pdf, с помощью специально предлагаемых онлайн-инструментов. 

Необходимо проверить полноту текста и наличие всех прилагаемых графиков, 

таблиц, иллюстраций и т.п. Автор имеет право только к формальные правки. 

Существенные изменения в содержании, такие как новые результаты, 

скорректированные значения, название и авторство, не допускаются без согласия 

ответственного редактора. После онлайн-публикации, дальнейшие изменения 

могут быть сделаны только в виде Исправления к статье (Erratum), которое будет 

приведено в виде гиперссылки в статье. 

Редакция оставляет за собой право на возвращение авторам любой рукописи, 

если, по их мнению она не подходит для публикации, без объяснения причин. 

Ни при каких обстоятельствах личность рецензентов и референтов по 

отдельным статьям не может быть раскрыта для авторов, или любой другой 

третьей стороне. 
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Этика издательства и злоупотребление доверием 

 Все авторы должны объявить, что они прочли и согласны с содержанием 

представленной рукописи. Рукописи могут быть отклонены редакцией, она 

посчитает, что работа была выполнена с нарушением этических рамкок. 

 Конфликт интересов 

 Авторы должны декларировать все уместные, возможные и разумно понимаемые 

конфликты интересов, включающие лиц или организации. Примеры конфликтов 

интересов включают в себя, но не ограничены финансовыми, профессиональными 

и личными интересами следующего характера:  

1.       Исследовательские гранты (из любого, открытого или закрытого источника) 

2.       Отношения (денежные или иные) с организациями и органами, включая 

финансирование неправительственными организациями, научно-

исследовательскими институтами или благотворительными структурами 

3.       Участие в лоббировании или пропагандистских организациях 

4.       Личные отношения (такие как: друг, супруг(а), член семьи, действующий или 

бывший научный руководитель, противник) с персонами, участвующими в 

процессе принятия и оценки статьи, такими как авторы, рецензенты, редакторы, 

или члены редколлегии журнала. 

5.       Личные убеждения (политические, религиозные, идеологические и иные) 

связанные с темой статьи, которые могут помешать непредвзятому процессу 

публикации (на этапе авторства, рецензирования, редакционной работы или 

публикации) 

Плагиат  

 Плагиат в любой форме представляет собой серьезное нарушение одного из 

самых основных принципов науки и не может быть приемлем.  

Примеры плагиата включают: 

1.       Копирование слово в слово частей чужой работы, без заключения 

скопированного отрывка в кавычки, и признания источник в соответствии с 

правилами научного цитирования. 
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2.       Использование особо уникального термина или понятия, найденного при 

чтении литературы, без признания автора или источника. 

3.       Перефразирование или сокращенная переформулировка чужой идей, без 

признания того, что текст другого человека был основой для перефразирования. 

4.       Ложное цитирование: материал не должен быть отнесен к источнику, из 

которого он не был получен. 

5.       Ложные данные: данные, которые были сфабрикованы или изменены в 

лаборатории или в процессе эксперимента, хотя и не являются буквально 

плагиатом, тем не менее, представляют собой это явную форму академического 

мошенничества. 

6.       Многократная подача неподтвержденного материала для различных целей, 

без предварительного согласования сторон. 

7.       Неподтвержденное соавторство или сотрудничество: вклад каждого автора 

или соавтора должен быть совершенно определенным.  

8.       Само-плагиат/вторичная публикация: представление одной и той же или 

похожей, до степени сродства, статьи для двух или более публикаций 

одновременно. 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 13, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ, МАКСИМУМ 40 СЛОВ (НЕ 

УПОМИНАТЬ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ) 

2 пустые строки, Times New Roman, 12 пт 

 

Wadim Strielkowski 

Charles University in Prague 

1 пустая строка, Times New Roman, 12 пт 

Inna Čábelková 

Charles University in Prague 

1 пустая строка, Times New Roman, 12 пт 

Evgeny Lisin 

Moscow Power Engineering Institute 

2 пустые строки, Times New Roman, 12 пт 

 

Abstract (Аннотация) 

1 пустая строка, Times New Roman, 12 пт 

Аннотация должна содержать не более 300 слов и представлять основную идею 

статьи (Вы можете начать аннотацию со слов „This paper focuses on…“, „This 

paper aims at explaining…“, „Our paper is concerned with…“, пр.). 

В аннотации очень кратко должна быть представлена суть работы, 

применяемые подходы и методы исследования, а также основные выводы. В 

аннотации должен быть представлен минимум необходимой информации, а 

основные результаты работы необходимо полностью описать в заключении 

статьи. 

1 пустая строка, Times New Roman, 12 пт 

Keywords (Ключевые слова): от 3 до 8 

1 пустая строка, Times New Roman, 12 пт 

JEL classification:  соответствующие индексы (Journal of Economic Literature 

Classification system available at: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php)    

2 пустые строки, Times New Roman, 12 пт 

 

Introduction (Введение, просьба не нумеровать разделы статьи) 

1 пустая строка, Times New Roman, 12 пт 

Во введении необходимо представить основную идею работы, описать те 

исследования, которые были проведены, и дать понять читателю, о чем пойдет 

речь в основном тексте статьи. Можете использовать следующие шаблоны:   

“This paper is organized as follows: First, the overview of the research literature on the 

subject of our research will be presented. Second, the data and the theoretical model will 

be described. Third, the model will be run and the results duly presented and commented 

on. Forth, policy implications will be outlined and discussed in detail. Finally, in the 

conclusions the main outcomes of our research will be clearly stated”. 

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php
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Основной шрифт текста Times New Roman, 12 пт, одинарный интервал. Просьба 

не использовать сноски и гиперссылки по тексту статьи, все источники должны 

быть представлены в списке литературы. Просьба не представлять графики и 

диаграммы в виде файлов таких программ, как Word Visio, Corel, Adobe Photoshop, 

пр. Необходимо предоставление графиков и диаграмм в форматах JPEG или PNG 

разрешением не ниже 200 точек на дюйм также в виде отдельных файлов.  

1 пустая строка, Times New Roman, 12 пт 

Overview of the research literature (Обзор научной литературы) 

1 пустая строка, Times New Roman, 12 пт 

Should you use sub-chapters, please do so in the following way (Если в работе 

присутствуют подразделы, просьба оформлять их следующим образом) 

1 пустая строка, Times New Roman, 12 пт 

Требования к названиям подразделов: шрифт Time New Roman, 12 пт, жирный, 

курсив.  

 

Table 1 (Таблица 1): Название таблицы (Times New Roman, 12 пт) 

Times New Roman, 10 пт, жирный Times New Roman, 10 пт, жирный 

Times New Roman, 10 пт, одинарный 

интервал 

Times New Roman, 10 пт, одинарный 

интервал 

  

  

  

Source (источник): Необходимо указывать источник таблицы (в противном 

случае Вы являетесь автором таблицы, что необходимо также отметить, например, 

„Own research“, „Own results“ or „Own calculation“), шрифт Times New Roman, 12 

пт. 

 

Результаты статистического анализа (регрессионного, корреляционного) должны 

быть представлены следующим образом:  

 

Table 2: Results of the regression analysis (Результаты регрессионного анализа) 

 Inflows            Std. errors 

(принятые)  (стд. 

отклон.) 

Outflows                    Std. 

errors (выбывшие)  (стд. 

отклонение) 

Corr. average salary -.277***        .177        .784***        .155 

Employment structure 787.763*** 230.180 -284.543**   150.472 

Constant -7728.39** 4064.399 -4579.145* 2656.964 

 Коэффициент 

детерминации      

0.378 0.305 

Скорелированный 

коэффициент 

детерминации 

0.370 0.296 

Число наблюдений 150 
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Note (сноска): * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1% 

(значимый на уровень 1%) 

Source: Own results 

 

Результаты оценки более сложной модели могут быть представлены в следующем 

виде: 

 

Table 3: Results of the multinominal logistic regression (Результаты многочленного 

логистического регрессионного анализа) 

Note: * Significant on the 10% level;** Significant on the 5% level; *** Significant on 

the 1% level; RRR and standard errors in parentheses 

Source: Sanderson and Strielkowski (2012) 

 

Literature (Литература) 

 

 Primary vs. 

construction 

Secondary 

vs. 

construction 

Tertiary vs. 

construction 

Personal characteristics    

    

Age in years 1.1257         .9829514             .9066195**                

 (.3180)      (.0355) (.0432) 

Human capital    

    

Education 8.0592         1.9138                     1.9239                   

 (18.1196) (1.2674) (1.6957) 

Occupation at home country    

    

Worked in primary sector 1.02e+16      1.9055              .1.5575                 

 (3.81e+19) (2.9398) (2.9725) 

Worked in secondary sector 1.15e-14    41.0246***                19.5973**         

 (8.88e-11) (37.3043) (26.4752) 

Worked in the tertiary sector 2.35e+07                   12.75148***        40.3404***             

 (7.57e+10) (12.2918) (47.6213) 

    

Pseudo R2 0.49 

Pseudo LL -74.033 

Wald 141.06 

Number of migrants 141 
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В список литературы необходимо включать только опубликованные или 

готовящиеся к публикации работы. В основном тексте статьи ссылки на источники 

необходимо оформлять следующим образом:  

In their paper Davenport and Prusak (1998) say… or: Results follow (see Davenport and 

Prusak, 1998).  

Список литературы должен быть представлен в конце работы в следующем 

формате: 

 Автор, (год издания), Название книги, Издательство. 

 Автор, (год издания), Название статьи, в: Название журнала, 

Издательство, стр.   

 Автор, (год издания), Название статьи, Название процесса, 

Издательство, Место проведения, стр.  

Пример: 

 Davenport, Thomas D., Prusak, L. (1998), Working knowledge: How 

Organizations Manage What They Know, Harvard Buisiness School Press   

 Barringer, B.R., Harrison, J.S. (2000), Walking a Tightrope – Creating Value 

trough Interorganizational Relationships, Journal of Management, Vol. 26, 

No. 3, pp. 367 – 403. 

 Bauer, A., Haltom, N., Peterman, W. (2004), Examining Contributions to 

Core Consumer Inflation Measures, Federal Bank of Atlanta, Working Paper 

27, 36 p. 

Источники литературы на русском языке должны быть представлены в 

транслитерации, а названия книг или статей также необходимо перевести на 

английский. Придерживайтесь следующего формата: 

 Bystritskiy, S., V. Zausayev, and Ledenev, M. (1998), Rynochnyye 

preobrazovaniya na Dal'nem Vostoke (Market Transformations in the Far 

East), Voprosy ekonomiki, 9, pp. 19-58 

 Rosstat (Federal’naya Sluzhba Gosudarstvennoy Statistiki) 

(2010), Statisticheskoye obozreniye (Statistical Survey), Moscow, Russia: 

Rosstat, 215 p. 

 

Авторам настоятельно рекомендуется проверить статью на возможные отклонения 

от предъявляемых редацией журнала требований, а также на наличие всех 

необходимых таблиц, графиков и диаграмм.  

 

Information about the authors (Информация об авторах):  

 

В конце статьи необходимо представить сведения об авторах в следующей форме: 
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