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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

УДК 130.2 

 

О.Н. Белоусов 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕННТИЧНОСТЬ (НА 

ПРИМЕРЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ) 
 

Белоусов Олег Николаевич – аспирант Ростовского государственного 

экономического университета РГЭУ (РИНХ) подготовки направления 5.7.8. «Философская 

антропология, философия культуры», belooleg@list.ru, +79185502326 

 

В данной исследовании рассматривается влияние географического детерминизма на 

формирование культурной и антропологической идентичности японской нации. Данное 

исследование охватывает ключевые аспекты, такие как природные условия, исторические 

события и их взаимодействие с развитием японской национальной культуры. Географические 

особенности Японских островов, включая их объективно обособленное расположение, их 

ограниченные сельскохозяйственные возможности, обусловленные густым горным рельефом 

и климатическими условиями, которые играли значительную роль в формировании 

уникальных культурных традиций, также способствовали формированию кооперативных 

сообществ и особой социальной структуры. Изолированность Японии от континентальной 

Азии способствовала развитию самобытной культуры, в то время как доступ к морю 

открыл возможности для торговли и обмена с другими культурами. Это разнообразие 

влияний стало основой для формирования самобытности японского этноса. Данное 

исследование также подчеркивает важность учета географического контекста в 

культурных исследованиях. Важно отметить, что географический детерминизм 

предоставляет ценную перспективу для понимания того, как физические и исторические 

условия влияли на формирование культурной идентичности Японии, открывая новые 

горизонты для дальнейших исследований в области философской антропологии и 

культурологии 

Ключевые слова: географический детерминизм, культурная идентичность, 

философская антропология, геодетерминизм, японский этнос. 

 

O.N. Belousov 

 

GEOGRAPHICAL DETERMINISM AND NATIONAL CULTURAL AND 

ANTHROPOLOGICAL IDENTITY (USING THE EXAMPLE OF JAPANESE 

CULTURE) 
 

Belousov Oleg Nikolaevich - a postgraduate student of the Rostov State University of 

Economics (RINH) in the field of 5.7.8. "Philosophical Anthropology, philosophy of Culture", 

belooleg@list.ru , +79185502326 

 

This study examines the influence of geographical determinism on the formation of the 

cultural and anthropological identity of the Japanese nation. This study covers key aspects such as 

natural conditions, historical events and their interaction with the development of Japanese national 

culture. The geographical features of the Japanese islands, including their objectively isolated 

location, their limited agricultural opportunities due to the dense mountainous terrain and climatic 
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conditions, which played a significant role in the formation of unique cultural traditions, also 

contributed to the formation of cooperative communities and a special social structure. Japan's 

isolation from mainland Asia contributed to the development of a distinctive culture, while access to 

the sea opened up opportunities for trade and exchange with other cultures. This diversity of 

influences became the basis for the formation of the identity of the Japanese ethnic group. This study 

also highlights the importance of taking geographical context into account in cultural research. It is 

important to note that geographical determinism provides a valuable perspective for understanding 

how physical and historical conditions influenced the formation of Japan's cultural identity, opening 

up new horizons for further research in the field of philosophical anthropology and cultural studies. 

Keywords: geographical determinism, identity, cultural identity, philosophical anthropology, 

geodeterminism, Japanese ethnicity.  

 

Введение. Говоря о национальной культурно-антропологической 

идентичности японского этноса, нельзя не отметить, что изучение данного 

объекта невозможно рассматривать без учёта такого понятия как географический 

детерминизм, поскольку Япония, будучи островным государством, находившись 

продолжительный период своего существования под мировой изоляции, что в 

свою очередь дало отличительные характеристики в национальном характере 

японцев от жителей западных стран. 

Актуальность и новизна исследования. В данном исследовании 

утверждается положение о том, что сущность национального характера и 

национальной идентичности японского этноса была обусловлена особенностями 

географии японских островов. Современные тенденции, такие как глобализация 

и влияние западной культуры, также затрагиваются в статье. Обсуждаются 

вопросы культурного самоопределения японцев в условиях международного 

взаимодействия. Как исторические корни и природные условия продолжают 

оказывать влияние на современные культурные практики, так и возникают 

новые формы выражения японской идентичности. 

Цель исследования. В этой работе мы сочли необходимым детально 

рассмотреть определения для такого понятия как географический детерминизм, а 

также проанализировать влияние данной концепции на формирование 

культурно-антропологической идентичности японской нации. 

Методы исследования. Во время исследования были применены 

следующие методы: компаративный метод, метод лингвистического анализа 

текстологического материала, аналитический и общелогические методы: 

индукция, обобщение, аналогия. 

Результаты исследования. В данном исследовании под термином 

национальная культурно-антропологическая идентичность понимается 

образование, являющееся синтезом таких понятий как национальное сознание, 

национальное самосознание, национальный менталитет и национальный 

характер. Отходя от определений к приведённым понятиям, отметим, что 

понятие «менталитет» глобально фигурирует в общественных науках. Такие 

исследователи как Д. Майсулд и П. Энхжаргал, связывают понятие менталитет с 

географическим детерминизмом. Географическое положение и особенности 

климата формируют традиционный быт жителей определённого региона. 

Исследователи отмечают, что хозяйственно-материальная деятельность в 
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большей степень повлияла на становление и проявление самобытности 

национально культурно-антропологической идентичности народной общности. 

Д. Майсулд и П. Энхжаргал рассматривают географический детерминзм 

как концепцию, где природные условия и географические характеристики 

определенного региона играют роль катализатора формирования национального 

характера и ценностных ориентиров его жителей. В своей статье исследователи 

ссылаются на работу французского ученого Жана Бодена «Шесть книг о 

государстве», где обсуждается аспект географического детерминизма. [4]. Идеи, 

изложенные Жаном Боденом по мнению исследователей, подчеркивают влияние 

окружающей среды на развитие человеческой культуры и поведения. 

Географические условия могут формировать не только физические, но и 

психологические характеристики жителей регионов. Например, суровые 

климатические условия северных территорий могут способствовать развитию 

стойкости, дисциплины и стратегического мышления, что, возможно, объясняет, 

почему на севере рождаются великие военачальники. В то же время более 

мягкий климат южных регионов создает условия для творчества и 

интеллектуальной деятельности, что, по Бодену, приводит к появлению деятелей 

искусств и философов. Опираясь на выводы, сделанные Д. Майсулдом и П. 

Энхжаргалом, можно подчеркнуть различные подходы к пониманию влияния 

окружающей среды на формирование культуры и ценностей народов, 

подчеркивая, что такие факторы, как климат, рельеф и доступ к природным 

ресурсам, могут оказывать значительное влияние на социальное развитие. Это 

открывает новые горизонты для исследования междисциплинарных связей 

между географией, культурологией и социологией, что позволяет более глубоко 

понять причины и следствия формирования национального характера. 

Исследователь Вересова А.А. определяет географический детерминизм как 

синтез человеческой жизнедеятельности деятельности и окружающего мира, 

детерминирующий развитие человека в историческом аспекте. Данное понятие 

воспринимается как комплексная информационная база, содержащая в своём 

составе естественнонаучные и социально-философские основания научной 

области, ориентированная на изучения синтеза детерминантов эволюции 

человеческого общества. Важно отметить, что Вересова А.А. приводит в своей 

работе две сформировавшиеся тенденции во взаимодействии с природой 

обществом: сохранительная (экофильная) и разрушительная (экофобная). 

Сохранительная тенденция, как уже очевидно из-за своего названия, 

предполагает гармоничное взаимодействие и сосуществование человека и 

природы, в то время как разрешительная в своей сущности проявляется в 

пагубном воздействии человеческой деятельности на окружающую среду, 

которая в последствии перерастает в экологическую катастрофу.  

Вересовой А.А. было также обозначено, что географический детерминизм 

рассматривался в контексте, в котором были произведены дефиниции понятий 

географическое пространство и географическая среда; а также в связи с 

постановкой вопроса о проблематике гидрографических центров цивилизации. 

Поскольку в данной работе научный интерес представляют японские острова, то 

закономерно будет задаваться вопросом, являются ли такие географические 
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особенности как расположение, рельеф, климат, численность населения 

главными в условиях развития общества в рамках государства? Вересова А.А. 

убеждена в том, что ответ на этот вопрос заключается в культурной 

деятельности проживающего в государстве народа.  

Возвращаясь к определению географического детерминизма, Вересова 

А.А. определяет это понятие как коллективно осознанная адаптация общности к 

окружающей среде и её дальнейшая ассимиляция, что с философской точки 

зрения, прежде всего воспринимается как свободный выбор человеком 

географического пространства [1]. 

В дополнении к поставленному вопросу выше, следует также отметить 

вывод, к которому пришли исследователи Хараишвили К.В. и Ягодкина Е.А., 

согласно которому, географические факторы являются главным фактором 

развития и формирования этнической общества только на начальном этапе его 

эволюции, и спустя определённый период, данные факторы становятся 

второстепенными. «Природно-климатические условия и сейчас определяют базу 

для социокультурного развития территории и формируют характерные черты 

мышления людей, но в меньшей степени, чем ранее. С прогрессирующим 

развитием человечества, его «взрослением» в социокультурном плане природно-

климатические особенности стали менее значимыми». По мнению 

исследователей, данная тенденция детерминирована актуализации и 

приоритизации культурных традиций, исторического опыта, политического и 

экономического прогресса человеческой общности. Другими словами, даже если 

представить ситуацию, в котором разные этнические общности проживают в 

одинаковых географических условиях, нет гарантий того, что у этих обществ 

может быть совсем отличные друг от друга отличительные характеристики в 

культурном и социально-культурном контексте. Из этого утверждения, можно 

сделать противоречивый вывод: географический детерминизм является не 

единственным фактором формирующие культурные особенности определённого 

этноса. [9]. 

Исследователь Колотухин Д.В. трактует географический детерминизм как 

социально- философское учение о процессе эмерджентности различных сфер 

жизни человека детерминированным окружающей средой (по этой причине 

исследователь называет географический детерминизм природным). 

Исследователем было также подчёркнуто, что лишь в период позднего 

средневековья и в новое данное понятие стало изучаться глубже. 

Колотухин Д.В. также отмечает, что человек с развитием экономики и 

сельского хозяйства смог удовлетворять свои базовые потребности, таким 

образом позволив ему выделиться на фоне окружающей его природы: «Чем 

богаче окружающая человека материальная среда, чем разнообразнее 

ландшафты территории, на которой ведется его хозяйственно-экономическая 

деятельность, тем больше возможностей для развития экономики. Окружающая 

нас материальная среда создает возможности для развития тех или иных форм 

общественно- экономических отношений. Но то, насколько эти возможности 

будут реализованы человеком на практике, во многом зависит от самого 

человеческого общества». Изучение географического детерминизма в рамках 
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определённой национальной группы в условиях современных реалий по мнению 

Колотухина Д.В. невозможно рассматривать без учёта материального 

производства, которое в большей степени зависит от природно-географических 

факторов на территории, где проживает национальная группа. Следовательно, с 

повышением объёма материального производства, объём затрат (природных) 

ресурсов будет расти.  

В своем исследовании Колотухин Д.В. приходит к выводу о глубокой 

взаимосвязи между природой и человеческим обществом. Однако осмысление 

этой связи вызывает трудности, когда её рассматривают через призму 

материально-производственной деятельности, которая немыслима без 

непосредственного взаимодействия человека с природой. Географический 

детерминизм, являясь глобальным явлением, иллюстрирует, как синтез природы 

и человеческой деятельности в различных аспектах выявляет уникальные черты. 

Это утверждение подтверждает наш тезис о самобытной национальной 

культурно-антропологической идентичности японского народа. Япония, являясь 

островным государством с преимущественно гористым ландшафтом, благодаря 

своим географическим особенностям оказала закономерное влияние на развитие 

социальной жизни японцев, осмысленной в контексте их хозяйственно-

экономической деятельности. «На фоне развития экономической жизни, роста 

технических, а равным образом и технологических способностей социума роль 

человеческой деятельности начинает проявлять себя с возрастающей силой. Сам 

же процесс взаимодействия человека с окружающей материальной средой через 

посредство его хозяйственной активности образует сложную систему причинно-

следственных связей, в которой немаловажную роль играет как фактор 

сознательной деятельности самого человека, так и объективные законы 

экономики и материального природного мира, действующие помимо воли и 

сознания индивидов» [3]. Следовательно, можно утверждать, данный фактор 

способствовал формированию коллективистских традиций, где общественные 

интересы стоят выше индивидуальных. Такой подход усиливает чувство 

общности и взаимопомощи, что является неотъемлемой частью японской 

идентичности. 

Возвращаясь к исследованию Д. Майсулда и П. Энхжаргала,, в котором 

было рассмотрено влияние японского менталитета на национальную культуру, 

важно отметить, что стихийные бедствия и катастрофы оказали большое влияние 

на национальную идентичность японского народа, проявляющиеся в его 

ценностно-нормативном компоненте. Ярчайший пример в подтверждении 

данного тезиса, можно отметить тот факт, что стихийные бедствия повлияли на 

способ мышление и рождения ментальной концепции «しょうがない» (яп. shou 

ga nai – «ничего не поделать»), проявляющейся в различных аспектах их жизни, 

как взаимодействии с людьми в первую очередь. Японцам не свойственно 

противиться внешним обстоятельствам, что характеризует их как фаталистов из-

за наличия данной концепции в рамках национального менталитета.  

Исследователи также отмечают, что национальная религия синтоизм, которой 

свойственен анимизм, обусловило тенденцию связывать стихийные бедствия с 
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действиями какой-то скрытой силы природы. По этой причине, японцы во всем, 

что существует в природе, есть дух и бог, и ко всему относятся осторожно [4]. 

Исследователи Маругина Н.И. и Ламинская Д.А. отмечают, что человек 

воспринимает природу как силу, обладающую способностью создавать и 

изменять окружающую реальность, наделяя её различными качествами. Это 

сближает природу с живыми существами. Согласно Новейшему философскому 

словарю, такое восприятие природы было характерно для античной эпохи, когда 

природные явления оказывали значительное влияние на человека. Это 

объясняет, почему в те времена погодные события подвергались 

персонификации [5]. 

С течением времени научный и технический прогресс сделал людей менее 

зависимыми от таких внешних факторов, как погода или природные явления, что 

позволило найти для них научные объяснения. Тем не менее, верования предков 

остались глубоко укорененными в сознании людей. В соответствии с 

синтоизмом, коренной религией японцев, существует множество богов-

природных духов. Древние японцы верили, что стихийные бедствия возникали 

из-за гнева этих духов и проводили ритуалы, чтобы умилостивить их, проявляя 

уважение к природе [5]. 

Эти особенности проявляются в традициях, образе жизни и 

мировосприятии японцев, которые за века взаимодействия с природной средой 

сформировали уникальный культурный код. Например, глубокая связь с 

природой прослеживается в японском искусстве, литературе и философии, где 

каждое изменение времени года и природные явления получают глубокое 

символическое значение. 

Орлянская Т.Г. в своей статье посвящённой истокам специфики японской 

культуры, обращается к тезисам японского исследователя Т. Сакайя, описанные 

в книге его же авторства «Что такое Япония?»: «В сущности, большинство 

японцев на каждом уровне сознают свою принадлежность к определенной 

группе, отвергая посторонних». Японовед Т.М. Гуревич в монографии «Человек 

в японском лингвокультурном пространстве» отмечает, что «все социальные 

отношения в Японии – между человеком и группой, между людьми, между 

группами строятся исходя из оппозиции “свой–чужой”». По мнению В.М. 

Алпатова, «признак «свой–чужой» в целом для адрессива оказывается более 

значимым, чем признак "высший–низший”» [6]. 

Орлянская Т.Г. тоже единолична в тезисе о влиянии географического 

детерминизма на менталитет: «природные условия и сыграли значительную роль 

в формировании менталитета и национального характера японцев, способ 

производства явился не менее важным фактором. В окруженной Тихим океаном 

и морями стране с влажным климатом и большим количеством осадков рыбный 

промысел и возделывание риса в залитых водой наделах были естественны и 

закономерны. Кроме того, леса не были богаты крупными животными, и 

проникший в Японию из Индии через Корею и Китай в VI в. буддизм наложил 

запрет на истребление животных и употребление их мяса. Возделывание риса в 

непростых природных условиях с большим количеством осадков требовало 

коллективных усилий для регулирования водного режима почвы рисовых полей 



11 

и как следствие вырабатывало у японского народа такие характерные черты, как 

коллективизм, трудолюбие, стремление к согласованным действиям в группе и 

дисциплинированность.  

Считается, что именно многовековой опыт коллективного выращивания 

риса как способ производства является одним из определяющих факторов 

принадлежности японской культуры к коллективистскому типу. «Духовной 

основой японского общества, которому свойственен реалистический подход к 

проблемам, другими словами, основой “японского характера” можно, видимо, 

считать коллективизм». Для воспитанных в духе коллективизма японцев с 

обязательной установкой на сохранение солидарности и гармоничных 

отношений внутри группы любой ценой наибольшим наказанием считалось и 

продолжает оставаться изгнание из коллектива. Игнорирование интересов 

группы и несоответствие общепринятым нормам поведения могли привести к 

остракизму, изгнанию и как следствие к возможной смерти» [6].  

Согласно Черникову Э.М. и Тушковой А.А., глобализация, будучи 

своеобразной «угрозой» уничтожения культурной самобытности страны, 

замотивировала японцев создать в противовес стратегию развития страны как 

глокализация, которая в своей сущности позволяет консолидировать 

демократические ценности и национальный колорит. Глокализация, как 

отмечают исследователи не несёт в себе противоречия в рамках своей 

концепции, ввиду того что Япония, страна, ассимилировавшая конфуцианского 

учение в менталитете народа, опирается на западные достижения (что было 

обосновано исторически). Это по мнению исследователя послужило 

своеобразным щитом от европеизации [8]. 

Выводы. География Японии, с её ограниченными сельскохозяйственными 

угодьями из-за гористого рельефа, способствовала формированию 

кооперативных сообществ и особой социальной структуры. Это влияло на 

ценности совместной работы и взаимопомощи, что стало основой японской 

социальной идентичности. С усилением глобализации японская культура 

сталкивается с внешними влияниями, что порождает вопросы идентичности. 

Японцы активно адаптируют западные тренды, одновременно сохраняя свои 

традиционные культурные ценности 
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Наличие доверия является существенным компонентом всех устойчивых 

общественных отношений. По выражению Талейрана, «штыками можно сделать 

все, что угодно, но сидеть на них нельзя» [5].   Насилие и власть сами по себе не 

способны обеспечить поддержание порядка в обществе на долгое время. 

Доверие служит основой социального единства, сотрудничества и стабильности. 

Потребность в доверии проистекает из принципиальной 

непредсказуемости, неопределенности и неконтролируемости социальных 

взаимодействий. Доверие укрепляет социальные связи в обществе, что 

способствует его развитию. Философы всегда подчеркивали важность доверия 

для стабильности общества и размышляли над основаниями для его создания.  

Доверие имеет глубокие культурные корни и формы и механизмы его 

проявления и распространения обусловлены культурно-историческим и 

социально-экономическим контекстом.  

Н. Луман отмечал, что «в архаических обществах ожидания помощи и 

благодарности имели непосредственное отношение к структуре общества, 

конституировали саму ткань общественной жизни… В современном обществе 

все обстоит иначе» [3]. В архаичном обществе доверие было нормой 

взаимоотношений, оно задавалось самим образом жизни родовой общины и 

являлось условием ее выживания. Никто из ее членов не выделялся из социума и 

не противопоставлял себя ему.  Это единство поддерживалось и 

мифологическим мировосприятием, культурными нормами и ценностями, 

регулирующими социальное поведение.  

Фактором, влияющим на уровень доверия, является «чувство общности 

судьбы», то есть существует корреляция между социальный неравенством и 

уровнем доверия. Социальное расслоение мешает обществу ощущать себя 

единым организмом с общей судьбой [6, с. 101-121], поэтому в социально 

дифференцированном обществе вопрос о доверии обостряется: утрачиваются 

кровно-родственные связи, интересы перестают быть общими, а будущее – 

разным и непредсказуемым. 

В традиционных обществах, построенных на социальной иерархии,  

отношения строятся по модели семьи или клана и делят его на «своих» и 

«чужих». Доверять можно только «своим», а «чужаков» следует опасаться. 

Доверительные отношения внутри семьи поддерживаются традицией и 

воспитанием, а вассальные – между покровителем и слугой – постоянно 

проверяются на прочность и нуждаются в клятвенных заверениях на 

безусловную верность патрону. Не случайно, честь отождествляется с 

преданностью и освящается религией и культурой той эпохи как важнейшая 

добродетель. В целом, традиционные механизмы социальной регуляции 

препятствуют распространению индивидуалистических стратегий, не 

считающихся с интересами какой-либо социальной группы. 

Проблема доверия актуализируется с развитием индустриализма в 

современных обществах, где социальный статус индивида меняется. Если 

раньше он был частью определенной социальной единицы – семьи, местной 

общины, прихода, то теперь индивид становится самостоятельным социальным 

субъектом. Он является полноценным обладателем прав и свобод – 
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гражданином. Современное общество опирается на признание каждого индивида 

равноценным другому и самоценным. 

Другим фундаментом современного общества является закон: право 

собственности, контрактное право, легальные формы защиты от насилия и 

принуждения к исполнению контрактов. Доверие и договор ограничивают 

применение силы, между ними есть отношения дополнительности. Доверие 

устно и внутренне по отношению к индивиду, закон имеет письменную и 

внешнюю природу. Доверие нужно тогда, когда не хватает закона. Контракт 

нужен тогда, когда не хватает доверия. Если кто-то обманул ваше доверие, вам 

остается рассчитывать на закон.  

С упразднением связей, основанных на родстве, дружбе, обычае и т.д., 

должны были утвердиться новые формы генерализированного доверия. 

Установление оснований для доверия стало предметом размышлений 

философов. Дюркгейм, например, считал, что что основа морального сообщества 

взаимного доверия покоится на общей вере в личную совесть: «Поскольку в 

каждом из нас есть доля человечности, совесть каждого индивида содержит 

нечто божественное, и значит, знает, что должна быть чистой и нерушимой 

перед другими. На этом зиждется весь индивидуализм; и это делает его 

необходимой доктриной». Согласно Н. Луману, доверие становится 

необходимым условием общественного развития в силу нарастания 

неуверенности людей в будущем, связанного с увеличением сложности и 

непрозрачности современных обществ [3]. П. Штомпка также отмечает, что 

проблема доверия появляется в случае неопределенности и неконтролируемости 

будущего. Доверие необходимо, когда нет уверенности в полном контроле над 

будущими событиями, зависящими от человеческих действий. 

Доверяя определенному человеку, мы ожидаем, что он поступит 

ответственно, справедливо, честно. П. Штомпка выделяет три типа ориентации 

индивида в отношении действий других людей. Первая – надежда и 

разочарование, вторая – вера и сомнение, третья – доверие. Для первых двух 

характерны пассивность, дистанцированность, отсутствие обязательств. Доверие 

отличается от них активностью, действием, несмотря на неопределенность и 

риск. П. Штомпка определяет доверие как ставку в отношении будущих 

непредвиденных действий других [7].  Поэтому доверие предполагает два 

основных компонента: 1) особые ожидания в отношении того, как поведет себя 

другой в будущей ситуации и 2) убежденность, уверенность в действии (ставка). 

Ученый выделяет   вертикальную и горизонтальную формы доверия. 

Вертикальное доверие характеризует систему отношений между партнерами, 

находящимися на разных уровнях социальной иерархии, например, доверие 

граждан власти, контролирующей действия людей. Но, с другой стороны, власть 

должна оправдать доверие к себе. Достигается это с помощью избирательной 

системы, через подтверждение срока полномочий со стороны граждан. 

По мнению Ф. Фукуямы, «национальное благосостояние обусловлено 

такой единой всеохватывающей характеристикой как уровень доверия, 

присущий обществу» [6]. Доверие Фукуяма определяет как возникающее внутри 

сообщества ожидание постоянного, честного, ориентированного на совместно 
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разделяемые ценности поведения со стороны других членов этого сообщества [6, 

с. 26]. Преобладание доверия в обществе порождает, в свою очередь, 

социальный капитал, который создается и передается через религию, традицию 

или историческую привычку. Важным компонентом социального капитала 

является спонтанная общительность – способность создавать гражданские 

ассоциации. Эти сообщества отличаются как от семьи, так и от 

правительственный учреждений, образованных на основе формальных правил. 

Доверие, спонтанная общительность, социальный капитал базируются на 

принятых группой общих нормах и ценностях и потому относятся к социальным, 

а не индивидуальным добродетелям. 

Фукуяма объясняет разницу в эффективности капиталистического 

предпринимательства в разных странах разным уровнем доверия. Чтобы бизнес 

вышел за пределы семейного предприятия, разные семьи и предприятия должны 

доверять друг другу. Во всех современных обществах есть семья (структуры 

родства) и есть государство (структура господства). Все, что находится между 

ними, различно в разных обществах. Именно организации среднего уровня 

определяют различия обществ больше, чем структуры семьи и государства. 

Доверие и есть способность людей объединяться за пределами семьи и без 

помощи государства. 

В отечественном дискурсе проблема доверия еще ждет своего анализа. 

Недостаточно исследованной остается социокультурная обусловленность 

данного феномена, его культурная связь с архетипами менталитета. 

Доверие – важный социальный ресурс, который облегчает взаимодействие 

людей и положительной влияет на динамику общественного развития. 
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В современном публичном дискурсе понятия «традиция» и «традиционные 

ценности» стали одними из самых популярных.  Они рассматриваются как 

важнейшие условие развития личности, основа культуры, компонент 

безопасности нации [5]. Несмотря на широкое распространение, какого-либо 

отчетливого определения понятия «традиция» нет. То же самое относится и к 

традиционным ценностям. Как отмечает С.С. Хоружий, «Сегодня дискурс 

традиционных ценностей господствует повсеместно в России, причем их 

содержание раскрывается весьма декларативно такими реалиями, как «семья», 

«мораль», «общественные устои»…[8, с. 105]. 

В научной литературе можно встретить множество подходов в 

интерпретации традиции, но обобщающих исследований мало. Традиция 

понимается каждым по-своему, что, по выражению А. Гофмана, и является 

причиной популярности термина.  Понятие «традиция» неопределимо, а его 

востребованность объясняется именно его неясностью [2].  

В обыденном сознании традиции также понимаются по-разному: широко – 

как прошлое, практический и духовный опыт, сохранившийся от предков, и 

более узко – как ритуалы и обряды, связанные с определенными праздниками.   

В широком философском смысле традиция – особый социально 

организованный коллективный опыт, образующий устойчивое ядро культуры, 

механизм сохранения и трансляции важнейших ценностных ориентаций и 

установок деятельности, оказывающих существенное влияние на характер и 

направление социальной и культурной динамики.  Содержательно культурная 

традиция представляет собой совокупность преемственно транслируемых 

ценностей и смыслов [9].  

В европейской культуре термин «традиция» до Нового времени устойчиво 

связывался с прошлым культуры и означал застой, отсутствие новизны. 

Появление традиции ассоциировалось с ранними периодами становления 

человеческого общества. Родовая община вырабатывала обычаи и ритуалы, 

верования, знания и ценности, выражавшие социальный опыт людей. Традиция 

являлась механизмом сохранения и передачи этой информации последующим 

поколениям. 

В эпоху Просвещения традиция отождествлялась с религиозностью и 

церковью и стала пониматься фактически как синоним отсталости. 

С развитием индустриализма традиция как социальный ориентир 

сменяется установкой на рациональность. М. Вебер впервые противопоставил 
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традиционный и рациональный способы социальной организации. По М. Веберу, 

традиция – антипод новизне, это устаревшие привычки, с необходимостью 

вытесняемые рациональностью. 

В социальной философии традиция связывается с определенным этапом 

общественного развития – доиндустриальным и распространяется на все типы 

общества, занятые натуральным хозяйством (архаические, рабовладельческие, 

аграрные), которые воспроизводятся благодаря традиции, т.е. повторения опыта 

предков. Отсюда и общее название этих обществ – традиционные. Традиция в 

данном случае есть постоянно воспроизводимая социокультурная форма, 

«структура обыденной социальной жизни» [3, с.18]. В таком понимании 

традиция и традиционное близки по смыслу к консервативному, неизменному, 

стабильному – понятиям, характеризующим сущностные черты образа жизни и 

культуры аграрного строя. 

Существует и понимание традиции как связи поколений, их внутренне 

духовное единство. О. Конт трактовал ее в духе сохранения единства 

общественной жизни, преемственности поколений. Гадамер также считал 

традицию связующим звеном с прошлым, которое обеспечивает стабильность 

культуры. «Там, где царит традиция, старое и новое всегда срастаются в живое 

единство, причем ни то, ни другое вообще не отделяется друг от друга с полной 

определенностью»» [1, с. 362–363]. В такой интерпретации   главная функция 

традиции – перевести культурные ценности прошлого в настоящее и будущее. 

Глубокий анализ идейных течений традиционализма представлен С.С. 

Хоружим. Он выделяет несколько подходов в понимании традиции как идеи в 

российском дискурсе. Первый – византизм, исходящий из слияния в русском 

консервативном сознании религиозной традиции православия и светской 

традиции монархизма, второй – евразийство, признающее наличие некой 

первозданной, прото- традиции для всех мировых религий, культур и 

цивилизаций в качестве их истока. Это скрытое тайное сакральное знание, 

лежащее в основании социального порядка как такового.  По мнению С.С. 

Хоружего, эти парадигмы вненаучны и крайне разнообразны: от признания 

архетипической общей традиции для всех народов Европы А.С. Панарина до 

тотального традиционализма А.Г. Дугина. Оба подхода характеризуются 

инструментальным характером, т.е. относятся к традиции как к средству 

достижения внешних целей. С.С. Хоружий считает, что и византизм, и 

евразийство представляют собой наукообразные спекуляции на традиции с 

уклоном в историософию или геополитику [8, с.110]. 

Достаточно распространено толкование традиции, отождествляющее ее с 

культурой конкретных народов, национальной культурой. М.П. Меняева 

трактует традицию как источник культурной идентичности. В традиции 

сохраняются базовые ценности культуры того или иного народа, благодаря чему 

она становится опорой человека в текучем мире [6]. По мнению С.С. Апажевой, 

стремление к возрождению традиционной культуры – это реакция на зияющую 

пустоту духовного мира современности, восполнение утраченного за счет 

возвращения к истокам [7]. 
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Традиция – продукт исторического развития общества, квинтэссенция 

накопленного опыта и знаний, передаваемых из поколения в поколение. Они 

определяют уникальность и идентичность жизни конкретных народов, 

выражают оригинальность их национального характера. 

Природа традиции антиномична: с одной стороны, будучи условием 

преемственности, она выступает консервирующим и устойчивым компонентом, 

с другой стороны, она способна к развитию, содержит возможность изменения 

элементов социокультурного опыта [6, с. 48]. Именно эту особенность традиции 

подчеркивает В. А. Кутырев, говоря, что «философская суть понятия традиции – 

не изменение само по себе, и не сохранение как таковое, а нечто постоянное 

внутри перемен, константное в развитии, абсолютное в относительном, вечное 

во временном» [4].  
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Научную фантастику вполне заслуженно называют зеркалом грядущего, 

ведь человек всегда мечтал узнать, каким будет будущее, как в этом будущем 

будет жить человек и будет ли он вообще жить в этом будущем. И возникшая в 

эпоху романтизма научная фантастика с удовольствием (иногда с ужасом) 

пыталась дать ответ на этот запрос, придумывая разные варианты будущего 

социального устройства, возможные контакты с иным разумом, занятия человека 

будущего, мир окружающих его вещей и многое другое. В том числе – 

искусственного (механического) помощника для человека и машину, способную 

принимать решения, облегчающие жизнь людей. Так в НФ вошла тема роботов и 

искусственного интеллекта. 

Слово «робот» было придумано в 1920 годы Карелом Чапеком в его 

сатирической пьесе «RUR» [10], но идея искусственного создания, способного 

помогать (заменить) человека, появилась гораздо раньше. Прообразами роботов 

стали Франкенштейн Мэри Шелли (1818 г.)  [9] и Голем из древнееврейских 

легенд, ставший широко известным после выхода книги Густава Майринка (1915 

г.) [7]. Только Франкенштейн был существом из плоти и крови, а Голем – 

глиняным истуканом. После этого идея механического подобия человека 

активно развивается самыми разными авторами [4], но до глубин философского 

осмысления темы поднялся только Айзек Азимов, написавший Книгу «Я, робот» 
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[2]  (1950 г.),  а затем еще целый ряд романов и рассказов на эту тему. Ведь 

интересны не сами роботы, а их отношения с человеком. Если брать глубже – 

отношения человека и его творения, способного обрести разум, а значит, и 

восстать против своего творца. Причем человек создавал роботов по своему 

образу и подобию, поэтому в НФ мы видим только роботов-андроидов, похожих  

на человека, проецируя тем самым свои отношения с Творцом. По сути дела, 

центральной становится проблема взаимоотношения Создателя и его творения. 

НФ начала с бунта машин, ведь в большинстве ранних произведений 

создания человеческих рук и разума, осознав себя, убивали своих творцов. 

Поэтому этапными стали произведения А. Азимова, в которых он придумал три 

своих знаменитых закона робототехники. Сегодня они знакомы любому 

любителю фантастики. И ведь, по сути, эти законы отражают принципы 

большинства этических систем, существующих в человеческом обществе. 

Каждый должен любить своих ближних, защищать их (это первый закон). 

Каждый должен подчиняться требованиям общества, своим руководителям, но 

помнить о существовании преступных приказов (это второй закон). И каждый 

должен заботиться о себе, своем самосохранении, пока это не противоречит 

первым двум императивам (это третий закон).  Позже, в последних книгах цикла 

«Академия» [1] Азимов сформулировал еще один закон, который он назвал 

нулевым – прежде всего нужно заботиться о благе человеческой цивилизации в 

судьбе человечества в целом, а все прочие законы выполнять, пока они не 

противоречат главному требованию. Более того, именно роботы Даниэль и 

Жискар становятся настоящими хранителями человечества и всей его 

галактической цивилизации. Так творение человека фактически становится 

богом, считающим своим долгом заботиться о своем создателе. При этом именно 

робот Жискар, обладающий способностью к ментальному внушению, принял 

решение позволить уничтожить Землю, чтобы человечество расселилось по всей 

Галактике. То есть для Азимова они становятся идеальными людьми, и, как и 

люди, постоянно оказываются в ситуации этических дилемм, из которых 

выходят с  разной степенью успешности. Так, за принятое решение робот 

Жискар заплатил своей гибелью из-за конфликта нулевого и первого законов. И, 

конечно, во весь рост встает вопрос – неужели человечество не справится само 

со своими проблемами, ведь зависеть от своего творения не очень приятно. 

Несколько иначе НФ развивала тему искусственного интеллекта, разумной 

машины. Если роботы были списаны с человека и представить себе 

искусственное человекоподобное существо было не так уж и сложно, то сама 

идея Машины как помощнике человека появилась только в конце XVIII века, в 

эпоху Промышленной революции. И по большей части к машинам относились 

как к чему-то бездушному, уничтожающему человека. Ярче всего это отношение 

было представлено луддитами, разбивавшими любые машины. И НФ в 

большинстве произведений отражала это отношение. Сюжеты с Машиной-

Диктатором, порабощающим, а затем и уничтожающим человечество 

встречаются достаточно часто. Так, еще в 1926 году Фрицем Лангом был снят 

фильм «Метрополис» по одноименной книге его жены. Ну а цикл фильмов 

Джеймса Кэмерона «Терминатор»  хорошо знаком и нам.  
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Идея же интеллектуальной машины в НФ появляется в середине XX века 

после рождения кибернетики и появления первых ЭВМ. И с их появлением 

писатели-фантасты стали не просто описывать гигантские наборы ящиков с 

лампочками и стрелками, которыми тогда были компьютеры, но предсказывать, 

что они смогут учиться, развиваться и в результате обрести разум. При этом 

писатели попытались описать суперкомпьютеры на жидких средах, 

микроорганизмах, даже на нейтронных звездах. Так что сегодняшние усилия по 

созданию нанокомпьютеров были предсказаны еще тогда. Безусловно, для 

писателей было важно не просто описать такой суперкомпьютер, но придумать, 

что он сможет делать. Хранить знания, быть стратегом и диктатором. И опять 

превалировал страх, что Машина может стать богом (рассказ Ф. Брауна «Ответ» 

[3]) и уничтожить своих создателей (цикл «Терминатор», в котором роботы это 

лишь эффекторы разумного суперкомпьютера).  

Но какую бы Машину не придумали писатели, вывод можно сделать 

только один – любые возможные беды от искусственного разума станут 

следствием человеческой беспечности. Нельзя возлагать на машину бремя 

принятия решений, нельзя целиком полагаться на творение своих рук. Об этом 

много размышлял Станислав Лем в целом ряде своих произведений – «Сумма 

технологии» [6], «Кибериада» [5] и множестве статей.  

Конечно, есть и другие произведения, в которых искусственный разум 

выступает в качестве верного и полезного помощника человека. Именно такую 

Машину мы найдем в трилогии Сергея Снегова «Люди как боги» [8]. Ее  герои 

постоянно находятся на связи с Большой Машиной, Охранительницей, которая и 

подскажет ответ на почти любой вопрос, и даст сигнал бедствия при 

необходимости, и обеспечит связь с любым человеком и разумным, входящим в 

Содружество. 

При этом фантасты не смогли предсказать тот путь, по которому реально 

стала развиваться робототехника и искусственный интеллект. По крайней мере, 

на сегодняшний день. Но очевидно, что их развитие до недавнего времени 

сдерживалось лишь мощностью компьютеров. И сегодня мы видим, как активно 

внедряются цифровые технологии в самые разные сферы нашей жизни. Поэтому 

нельзя отвергать возможность появления и абсолютно человекоподобных 

роботов-андроидов, и гигантского суперкомпьютера, который сможет 

эволюционировать и привести к появлению машинного разума. 
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В статье исследуется концепция постмодернизма как философского и культурного 

явления, бросающего вызов традиционным представлениям о мировом порядке. 

Рассматриваются ключевые аспекты постмодернистской мысли, включая отказ от 

универсальных истин, деконструкция метанарративов и критика устоявшихся социальных и 

политических структур. Особое внимание уделяется становлению постмодернизма через 

труды ведущих философов, таких как Жан-Франсуа Лиотар, Мишель Фуко и другие, чьи идеи 

способствовали переосмыслению власти, знания и идентичности. Статья анализирует, как 

постмодернизм трансформирует глобальные процессы, предлагая альтернативные подходы 

к пониманию современного мира. 

Ключевые слова: постмодернизм, метанарративы, глобализация, деконструкция, 

философ. 
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This article explores the concept of postmodernism as a philosophical and cultural 

phenomenon that challenges traditional notions of the world order. Key aspects of postmodernist 

thought are considered, including the rejection of universal truths, the deconstruction of 

metanarratives, and the critique of established social and political structures. Particular attention is 

paid to the development of postmodernism through the works of leading philosophers such as Jean-

François Lyotard, Michel Foucault and others, whose ideas contributed to the rethinking of power, 

knowledge and identity. The article analyzes how postmodernism transforms global processes, 

offering alternative approaches to understanding the modern world. 
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Постмодернизм - понятие, отражающее структурно сходные явления в 

мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века и начала 

XXI века; часто интерпретируется как «то, что пришло на смену модернизму».  

Постмодернизм бросает вызов традиционным основам мирового порядка, 

как в культурной, так и в политической, социальной и философской сферах. Его 

сущность заключается в радикальном пересмотре устоявшихся представлений о 

реальности, истине, власти и идентичности, что делает его не просто 

культурным феноменом, но и мощным инструментом переосмысления 

глобальных процессов. Постмодернизм отвергает метанарративы — 

универсальные объяснительные схемы, которые доминировали в эпоху модерна, 

такие как идеи прогресса, рациональности, объективной истины и линейного 

исторического развития. Вместо этого он утверждает относительность всех 

знаний и ценностей, подчеркивая их зависимость от контекста, языка и власти.  

В контексте мирового порядка постмодернизм ставит под сомнение 

легитимность традиционных структур власти, включая национальные 

государства, международные организации и глобальные экономические 

системы. Он акцентирует внимание на том, что эти структуры основаны на 

искусственно созданных дискурсах, которые служат интересам определенных 

групп, маскируя их под универсальные истины. Например, постмодернистская 

критика глобализации указывает на то, что она не является нейтральным 

процессом, а представляет собой форму культурной и экономической гегемонии, 

навязываемой Западом остальному миру. Таким образом, постмодернизм не 

только деконструирует существующие системы, но и выявляет их внутренние 

противоречия, что создает основу для новых форм сопротивления и 

альтернативных моделей взаимодействия.  
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Одним из ключевых аспектов постмодернистского вызова мировому 

порядку является его отказ от универсализма. В отличие от модернистского 

подхода, который стремился к созданию единой системы ценностей и норм, 

постмодернизм утверждает плюрализм и фрагментацию. Это проявляется в 

признании множества локальных и культурных идентичностей, которые не 

могут быть сведены к единой модели. Такой подход подрывает традиционные 

основания международных отношений, основанных на идее суверенитета и 

универсальных прав человека, и открывает пространство для новых форм 

политической и культурной автономии. 

Впервые постмодернизм проявился в искусстве и архитектуре в 1950-х 

годах в США. Он характеризовался ироничностью, отказом от строгих правил и 

смешением элитарного и массового искусства. Например, в архитектуре это 

проявилось в отказе от строгих модернистских форм в пользу более свободных и 

разнообразных решений. 

В 1960–1970-х годах постмодернизм начал формироваться как 

философское направление. Тогда и начали употреблять само понятие 

«Постмодернизм» и именно тогда оно приобрело свою самостоятельность. 

Постмодернистская философия оказала значительное влияние на различные 

области, включая искусство, литературу, социологию и культурологию. Можно 

выделить несколько ключевых философов, которые сыграли огромную роль в 

становлении постмодернизма. 

Жан-Франсуа Лиотар считается одним из основателей постмодернизма. 

Его работа «Состояние постмодерна» (1979) ввела термин «недоверие к 

метанарративам», что стало центральной идеей постмодернизма. Под 

метанарративами он понимал большие идеологические системы, такие как 

Просвещение, марксизм или христианство, которые претендуют на 

универсальное объяснение мира и истории. По его мнению, эти «великие 

нарративы» утратили свою легитимность в условиях постмодерна, так как они 

игнорируют разнообразие и сложность человеческого опыта. Вместо этого 

Лиотар предлагал сосредоточиться на «малых нарративах» — локальных, 

частных историях, которые лучше отражают фрагментированную природу 

современного общества. 

Также философ использовал концепцию «языковых игр», заимствованную 

у Людвига Витгенштейна, чтобы описать разнообразие способов коммуникации 

и знания в постмодернистском обществе. Он утверждал, что знание больше не 

может быть унифицировано, а существует в виде множества независимых 

дискурсов, каждый из которых имеет свои правила и цели. Лиотар подчеркивал 

важность эстетического опыта и понятия возвышенного. Он считал, что 

искусство и эстетика способны выражать то, что невозможно передать через 

язык или рациональное мышление. Постмодернистское искусство, по его 

мнению, стремится «представить непредставимое», вызывая у зрителя чувство 

возвышенного — смесь удовольствия и боли от осознания границ человеческого 

понимания. 

Жан-Франсуа Лиотар стал одним из первых философов, кто 

систематически описал постмодернизм как культурное и интеллектуальное 
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явление. Его работы заложили основу для дальнейших исследований в области 

постструктурализма, эстетики и социальной теории. Его критика универсализма 

и акцент на плюрализме оказали влияние на многие дисциплины, включая 

искусство, литературу и политику. Например, его идеи о «малых нарративах» 

вдохновили исследования локальных культур и идентичностей, а его концепция 

возвышенного нашла отражение в постмодернистском искусстве. 

Мишель Фуко также немаловажный представитель постмодернизма. 

Французский философ подвергал сомнению универсальные "метанарративы", 

которые доминировали в модернистской философии. Он утверждал, что такие 

концепции, как прогресс, истина и рациональность, являются социальными 

конструкциями, а не объективными истинами. Одной из центральных тем Фуко 

была связь между знанием и властью. Он утверждал, что власть не 

ограничивается государственными институтами или насилием, а пронизывает 

все уровни общества через дискурсы — системы знаний, которые формируют 

наше восприятие реальности. Например, в своей работе "Надзор и наказание" он 

показал, как дисциплинарная власть формирует поведение людей через 

механизмы наблюдения и нормализации. 

Философ ввел концепцию "смерти человека", которая подразумевает отказ 

от традиционного гуманистического представления о человеке как центре мира. 

Он утверждал, что субъект (человек) является продуктом исторических и 

культурных дискурсов, а не автономной сущностью. Это подрывало 

модернистскую веру в рационального и свободного индивида. 

В поздних работах Фуко сосредоточился на "эстетике существования" — 

идее, что человек должен воспринимать свою жизнь как произведение искусства, 

постоянно переосмысляя и преобразуя себя. Это отражает постмодернистский 

акцент на субъективности и отказ от фиксированных идентичностей 

Философ Жак Деррида наиболее известен как основатель концепции 

деконструкции, которая стала ключевым элементом постмодернистской 

философии. Деконструкция — это метод анализа текстов, который Деррида 

разработал для критики как литературных, так и философских произведений. Он 

утверждал, что текст не имеет фиксированного значения и что значения зависят 

от контекста и интерпретации. Это подход подрывает традиционные 

представления о языке и значении, утверждая, что слова и знаки не могут 

передать абсолютную истину, а лишь указывают на другие знаки в бесконечном 

круге значений. 

Работы Деррида, такие как "О грамматологии" и "Письмо японскому 

другу", стали основополагающими для постмодернистской теории. Он 

подчеркивал, что "ничто не существует вне текста", что означает, что все знания 

и значения формируются через язык и текстуальные практики. 

Работы философа Жана Бодрийяра оказали значительное влияние на 

понимание современного общества, культуры и медиа, а также на философские 

дискуссии о реальности и симуляции. Его карьера охватывает несколько 

десятилетий, в течение которых он развивал свои идеи, начиная с критики 

общества потребления и заканчивая концепциями гиперреальности и 

симулякров. 



29 

В ранних работах Бодрийяра, таких как "Система вещей", он исследует 

общество потребления с марксистских позиций, подчеркивая, как потребление 

формирует социальные отношения и идентичности. Однако вскоре он 

разочаровывается в марксизме и начинает развивать свои идеи в направлении 

постмодернизма. В 1980-х годах он публикует свою знаменитую работу 

"Симулякры и симуляция", в которой вводит понятия гиперреальности и 

симулякров. 

Гиперреальность, по Бодрийяру, описывает состояние, в котором границы 

между реальностью и её представлениями стираются. В постмодернистском 

обществе знаки и символы становятся более значимыми, чем сами объекты, 

которые они представляют. Это приводит к ситуации, когда люди теряют 

способность отличать реальность от её симуляций, что, по мнению Бодрийяра, 

является характерной чертой современного мира. Он утверждает, что мы живем 

в эпоху, где знаки и символы создают собственную реальность, которая 

подменяет истинные переживания и взаимодействия. 

Бодрийяр также развивает концепцию симулякров, которые представляют 

собой копии, не имеющие оригинала. Он выделяет три порядка симулякров: 

первый — это простые копии реальности, второй — функциональные аналоги, а 

третий — симулякры, которые не имеют никакого отношения к реальности. Эта 

идея подчеркивает, как современное общество становится все более зависимым 

от медиа и технологий, которые создают и распространяют эти симулякры. 

В условиях глобализации постмодернизм ставит под сомнение 

традиционные представления о государстве как основном акторе 

международных отношений. Он открывает пространство для изучения новых 

форм идентичности и взаимодействия, таких как транснациональные сети, 

которые могут оспаривать существующий мировой порядок. Это также включает 

в себя внимание к вопросам, связанным с правами человека, экологической 

справедливостью и социальными движениями, которые часто игнорируются в 

рамках традиционных подходов. 

Таким образом, постмодернизм не только критикует существующий 

мировой порядок, но и предлагает новые способы понимания и анализа 

международных отношений. Он подчеркивает необходимость учитывать 

разнообразие голосов и перспектив, что может привести к более инклюзивным и 

справедливым подходам к глобальным проблемам. В этом контексте 

постмодернизм становится важным инструментом для переосмысления и 

реконструкции международных отношений в условиях быстро меняющегося 

мира. 
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В статье рассматриваются последствия автоматизации и информатизации 

интеллектуальной деятельности человека и разработки искусственного интеллекта. 

Авторы обращают внимание на принципиальные отличия искусственного и естественного 

интеллекта. Искусственный интеллект освоил некоторые умственные (управленческие) 

функции: - постановка цели, - программирование, - счетно-логические функции (анализ), - 

технологический контроль и наблюдение , - поисковые функции технологического процесса 

(поиск неисправности, поиск наилучшего решения задачи), - диагностика, - управление, - 

принятие решений, - инженерно-конструкторские функции. Но интеллект человека – это 

интегративное качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, 

способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению 

абстрактных  концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей 

человека средой, общая способность к познанию и решению проблем, которая объединяет как 

познавательные способности (ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение), так и мотивационно-волевые, эмоциональные и, наконец, рефлексию. 

Поэтому, любые способы регуляции, будь то нормативные кодексы или императивные 

принципы, оставляют привилегию свободы и ответственности за нее за человеком. 

Ключевые слова: личность, субъектность, искусственный интеллект, 

информатизация, гуманизм. 
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Вся история человека – это история порождения им самим собственного 

нового мира, который когда-то Карл Маркс назвал «неорганическим телом 

человека».[5, C.92] Это наша культура, вторая форма реальности после природы, 

которая приобретает независимое от сознания отдельных людей, объективное 
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существование.  И это не только материальная объективация. Разветвленная 

инфраструктура производства и потребления, управления, социального 

взаимодействия, духовных практик составляет только внешнюю оболочку этого 

тела. А его структура определяется фундаментальными и прикладными 

знаниями: идеями, гипотезами, теориями, ценностями и смыслами. Причем их 

существование так же независимо от воли и желания отдельных людей. 

Незыблемость теории Ньютона сравнима с незыблемостью египетских пирамид 

перед лицом индивида. И, тем не менее, вплоть до сегодняшнего времени, 

остается необходимое условие функционирования этой «второй» реальности: 

наличие живого человека, выступающего в роли создателя, инициатора, 

координатора, и в роли агента, и в роли реципиента всех функций этой системы. 

«Неорганическое тело» человека не может обойтись без его «органической 

души».  

Это отношение человека к окружающему миру обозначается понятием 

«техника». Техника рассматривается как особый вид человеческой деятельности, 

направленная на преобразование природы с целью удовлетворения 

разнообразных жизненных человеческих (индивидуальных и общественных) 

потребностей. Первоначально техническая деятельность лишь приспосабливала 

природные факторы к потребностям человека, решала уже назревшие задачи. 

Технические действия и знания опирались не на научное, а лишь на обыденное 

сознание и практику. Затем техническая деятельность была направлена на 

усовершенствование орудий труда. Свидетельством этому выступают описания 

технической рецептуры, многочисленные пособия по ремесленной технике, 

направленных на закрепление и передачу технических знаний новому 

поколению мастеров. К более позднему времени относится изобретательская 

деятельность, которая предполагала сравнительно развитый уровень мышления. 

В этом случае люди узнавали не только о свойствах материальных вещей, но и 

исследовали закономерности их развития и функционирования. 

Человек делегировал искусственным образованиям свои материальные 

функции. «Человек создает технику, которая выступает продолжением, 

дополнением естественных сил человека, компенсацией их слабости. По мере 

развития техники происходит последовательный переход основных 

производственных функций от человека к орудиям труда. На философском 

языке это называется опредмечиванием технологических функций человека».[7, 

С.12] Технике были переданы следующие механические (исполнительские) 

функции: - непосредственная обработка материала природы естественными 

органами человека, - управление орудием труда, - функция источника 

двигательной энергии, - машинные функции (подача предмета труда в механизм, 

снятие изделия, транспортировка, включение и выключение механизма).  

Это позволило автоматизировать производственный процесс. 

Автоматизация заменила трехзвенную систему машин (двигатель – 

передаточный механизм – рабочая машина) четырехзвенной, которая включила 

человека как звено управления, тем самым изменив его место в 

производственном процессе.  
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Однако, начиная с XX века, наметилась тенденция, которая может 

существенно изменить всю логику развития культуры – человек начал 

делегировать свои исконные, привилегированные функции субъекта 

искусственным устройствам. К числу таковых следующие умственные 

(управленческие) функции: - постановка цели, - программирование, - счетно-

логические функции (анализ), - технологический контроль и наблюдение , - 

поисковые функции технологического процесса (поиск неисправности, поиск 

наилучшего решения задачи), - диагностика, - управление, - принятие решений, - 

инженерно-конструкторские функции. [9, С.12] 

Причем порядок делегирования не соответствует очередности их 

задействования в технологическом процессе. Сперва, это были простые, 

рутинные интеллектуальные операции, а именно – счет. Счетные машины 

использующие механические свойства вещества, простейшие 

автоматизированные устройства, арифмометры появились еще в XVII веке. [8, 

С.93] Считающие часы Вильгельма Шиккарда, способные производить 

простейшие арифметические действия, механический калькулятор Блеза 

Паскаля, «счетчик шагов» (арифметических действий) Готфрида Лейбница, и 

более известные широкой публике и уже программируемые механические 

вычислительные машины XIX в. авторства Чарльза Бэббиджа и Ады Байрон-

Лавлейс. Затем субстанцией автоматизации умственного труда стали 

электромагнитные свойства природы. Они прогрессировали вплоть до перехода 

на новую, электромагнитную платформу уже в XX веке, которой мы и 

продолжаем пользоваться по сей день. Но настоящую революцию произвело не 

собственно технологическое изменение, а совершенствование 

программирования на основе логики. В 1910—1913 гг. Бертран Рассел и 

Альфред Уайтхед опубликовали работу «Принципы математики» [13], которая 

произвела революцию в формальной логике и открыла широкие возможности 

для алгоритмизации и автоматизации более сложных  мыслительных операций. 

Современным искусственным системам частично передаются все более 

сложные и специальные функции – контроль, наблюдение, поисковые задачи, 

наконец, управление и принятие решений. «Интеллектуальные информационные 

системы (ИИС) представляет собой комплекс программных, лингвистических и 

логико-математических средств для реализации основной задачи: осуществление 

поддержки деятельности человека, например возможность поиска информации в 

режиме продвинутого диалога на естественном языке». [6, С.152] Перечень 

трудовых функций, связанных с работой с данными постоянно ширится, и в него 

входят все более сложные задачи, такие как интерпретация, данных, мониторинг, 

проектирование, прогнозирование, планирование, обучение, управление, 

поддержка принятия решений. Что же остается в качестве неотъемлемой 

привилегии человеку? Постановка цели и инженерно-конструкторские функции, 

с элементами внешнего контроля результата. 

Собственно здесь встает основная проблема новой этики. Не будет ли 

уместным рассматривать подобные системы, все чаще именуемые громким 

титулом «искусственный интеллект»  симметрично естественному, может ли он 

быть этическим субъектом? Либо, поскольку полной симметрии все же пока нет, 
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следует поставить проблему контроля субъектных компетенций искусственных 

систем? Здесь можно выделить в первую очередь методологический аспект 

вопроса. Логически возможны и реально существуют в пространстве культуры 

два способа контроля  поведения субъекта – нормативный и императивный. Или, 

если актуализировать к самосознающему субъекту - самоконтроль (самоцензура) 

и внешний контроль.  

Регулятивный принцип императивного типа, предусматривающий как раз 

ценностную и компетентностую симметрию субъектов регуляции, в своем 

непревзойденном варианте дает И. Кант:«Поступай по отношению к каждому 

разумному существу (к самому себе и другим) так, чтобы оно в твоей максиме 

было в то же время значимо как цель сама по себе,— есть в сущности то же, что 

и основоположение: поступай согласно такой максиме, которая в то же время 

содержит в себе свою общезначимость для каждого разумного существа. В 

самом деле, требовать, чтобы в применении средств для каждой цели моя 

максима была ограничена условием ее общезначимости как закона для каждого 

субъекта,— это то же самое, что требовать, чтобы субъект целей, т.е. само 

разумное существо, всегда полагался в основу всех максим поступков не только 

как средство, но и как высшее ограничивающее условие в применении всех 

средств, т.е. также как цель. [4, С.279] 

Нормативный же контроль представлен всем многообразием этических и 

правовых кодексов человечества. Действительно, нормативный контроль 

поведения может быть выражен законодательно, а императивный, нравственный 

контроль – в виде ценностных установок и ориентаций. Но способен ли ИИ к 

семантическому восприятию таковых? 

Что характерно, уже одна из первых попыток представить вариант 

регуляции поведения искусственных интеллектуальных систем, которая была 

дана американским писателем и популяризатором науки А. Азимовым, в 

некотором смысле подразумевает синтез этих двух подходов. Вспомним 

знаменитые три закона робототехники, предложенные фантастом 23 декабря 

1940 года: 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинён вред. 

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, 

кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой 

это не противоречит Первому или Второму Законам. [1] 

На первый взгляд, они представляют собой четкие нормы и запреты, 

абсолютно точно устанавливающие ценностную иерархию с непоколебимым 

приоритетом человека. Но, с другой стороны, эти законы предусматривают 

достаточно серьезную глубину семантического восприятия их реципиента, то 

есть робота.  Причем коллизии в рассказах автора неизменно демонстрируют 

внутреннюю противоречивость в законах робототехники Азимова, связанную с 

их механистичным характером, несоотносимым с глубоким семантическим 

целеполаганием. Они несут двусмысленные выводы, поскольку до конца не ясно 

понимание человека (ближнего или дальнего, одного или всего человечества), 
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понимание вреда и польз,  действия и бездействия, понимание границ известных 

последствий не только гипотетическому искусственному интеллекту, но и 

самому человеку. Это если не брать в расчет перспективы самосознающего 

робота, который окончательно впадет в ступор в случае ассоциирования себя по 

функционалу с человеком. 

Ясно одно: чтобы устанавливать некие правила взаимодействия человека с 

искусственным интеллектом, нужно для начала определить, что такое 

искусственны интеллект, верифицировать сам факт его наличия и установить, 

чем он отличается от естественного. 

В 1950 году Аланом Тьюрингом был описан предельно четкий 

эмпирический тест [15], позволяющий установить факт наличия искусственного 

интеллекта. Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом: 

«Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На 

основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с 

человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы — 

ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор». В ходе 

тестирования участники лишены визуального контакта между собой. Если 

оценщик оказывается неспособен достоверно определить, какой из собеседников 

является человеком, считается, что искусственная система успешно прошла 

испытание. Для изолированной проверки когнитивных способностей машины, 

коммуникация ограничивается текстовым форматом (например, посредством 

клавиатуры и экрана). Обмен сообщениями осуществляется с искусственно 

регулируемыми временными интервалами, что исключает возможность 

идентификации по скорости реакции. 

Исторически данное требование было обусловлено более медленным 

временем отклика компьютерных систем по сравнению с человеческим. В 

современных условиях сохранение этого принципа остается актуальным, однако 

по противоположной причине – вычислительные системы теперь 

демонстрируют значительно более быструю реакцию, чем человек. 

Для машин еще в 1950-х гг. пройти такое испытание было чем-то из 

разряда фантастики. Однако уже в 1966 г., американский программист Джозеф 

Вейзенбаум разработал программу по имени «ELIZA», которая смогла 

достаточно убедительно построить такой диалог, сумев впервые пройти тест 

Тьюринга.[3] И уж тем более сейчас никто не удивляется прохождению этого 

теста многочисленными общедоступными нейросетевыми программами. 

Однако, решение задачи копирования человеческого поведения не 

означает создания эквивалента человеческого интеллекта, ведь содержание 

человеческого интеллекта хоть и дискуссионный вопрос, но он явно выходит за 

границы обозначенного теста. Так, проблему «искусственного полёта» удалось 

успешно решить лишь после того, как братья Райт и другие исследователи 

перестали имитировать птиц и приступили к изучению аэродинамики. Совершен 

ли подобный шаг в области технологий искусственного интеллекта или же в 

этой области продолжается стадия копирования? 

По определению Джона Маккарти, автора термина «Искусственный 

интеллект»,  интеллект как таковой (intelligence) – это вычислительная часть 
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способности достигать целей в мире. [16] Искусственные системы не обязаны 

повторять в своей структуре и функционировании структуру и протекающие в 

ней процессы, присущие биологическим системам. 

Но интеллект человека – это гораздо более сложное  интегративное 

качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, 

способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и 

применению абстрактных  концепций, и использованию своих знаний для 

управления окружающей человека средой, общая способность к познанию и 

решению проблем, которая объединяет как познавательные способности 

(ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение), так и 

мотивационно-волевые, эмоциональные и, наконец, рефлексию. Отличительные 

черты интеллектуальной системы человека: - способность к прогнозированию, 

орудийной деятельности, логическому анализу; - ценностная иерархия 

системного отбора информации; - память - комплекс познавательных 

способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, 

сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков; - сознание, как 

особое состояние психической жизни, выражающееся в субъективном 

переживании событий внешнего мира и тела, а также в отчёте об этих событиях 

и ответной реакции на эти события. По определению отечественного философа 

Александра Спиркина «высшая, свойственная только людям и связанная со 

способностью объяснить мысли функция мозга, заключающаяся в обобщённом и 

целенаправленном отражении действительности, в предварительном мысленном 

построении действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании 

и самоконтролировании поведения человека за счёт рефлексии.» [10, С.36] 

Собственно, с последним компонентом у искусственного интеллекта пока 

наибольшие затруднения, очевидно оттого, что трудно скопировать то, что не до 

конца понимаешь сам. Значимость субъективного мира для философии сознания 

– дискуссионный вопрос, достаточно вспомнить жаркие споры по поводу 

мысленного эксперимента Дэвида Чалмерса о «философском зомби». [11, С.137] 

Эта, восходящая еще к размышлениям Рене Декарта гипотеза предполагает, что 

мы можем вообразить и непротиворечивого представить подобную ситуацию 

наличия гипотетического существа, внешнее поведение которого полностью 

соответствует обычному человеческому поведению, но без какой-либо 

внутренней сознательной жизни. По мнению Чалмерса, это уже доказывает 

ложность натуралистически ориентированных теорий сознания, которые сводят 

его к физическим состояниям, процессам или абстрактным отношениям между 

ними, поскольку мы понимаем, или по крайней мере, ощущаем внутренне это 

различие. Функционалисты и сторонники вычислительной модели интеллекта во 

главе с Д. Деннетом [12] всячески отвергают ценность феномена рефлексии и 

приватной природы сознания. Но невозможно просто отмахнуться от той сферы, 

которая является поставщиком смыслов и, тем самым системообразующим, 

компонентом сознания в плане соизмерения себя с другими себе подобными 

субъектами. 

Собственно искусственным интеллектом чаще всего и называется свойство 

искусственных систем выполнять творческие функции, которые традиционно 
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считаются прерогативой человека, а также наука и технология создания 

способных на это систем, а функционалистский подход рассматривается как 

основа методологии искусственного интеллекта. 

В среде исследователей искусственного интеллекта в общем присутствует 

согласие в оценках его статуса. С подачи лингвиста Джона Сёрла, были 

разведены два уровня гипотетического искусственного интеллекта. В 1980 году в 

работе [14], описывающей мысленный эксперимент «Китайская комната», им 

был термин «сильный искусственный интеллект», обозначающий полноценную 

субъектную единицу в культурном и психологическом смысле, обладающую 

осознанием смысла производимых действий, которой собственно правильно 

функционирующая по алгоритму программа не является, и может быть названа 

лишь «слабым искусственным интеллектом». Согласно представлению еще 

одного специалиста в области философии искусственного интеллекта Ника 

Бострома [2], интеллект  представляет собой реализуемый на физическом 

объекте алгоритм. При этом он также выделяет два его возможных уровня: 

интеллект человеческого уровня  - это интеллект, способный решать задачи, 

доступные человечеству (обладает умом, разумом, интуицией, пониманием, 

способен к познанию, мышлению, воображению). Искусственный же интеллект 

– это созданный не в естественной биологической среде интеллект, 

выполняющий его функции не антропогенными способами, в том числе 

творческие, конструкторские, обучение, с помощью имитации нейронных сетей 

мозга 

Аргументы против приравнивания достаточны серьезны. Дело даже не в 

том, что интеллектуальные задачи решаются искусственным интеллектом на 

другой субстантивной основе и по другим алгоритмам. Действительно, работа 

творческого мышления человека мало похожа на действия машины. Нейронные 

сети принципиально отличаются от традиционных алгоритмов тем, что их 

функционирование основано не на явном программировании, а на процессе 

«обучения». Эта способность представляет собой ключевое преимущество 

нейросетевых архитектур. С технической точки зрения, процесс обучения 

нейронной сети заключается в оптимизации весовых коэффициентов 

межнейронных связей. В ходе данного процесса система выявляет сложные 

нелинейные зависимости между входными параметрами и целевыми выходными 

значениями. Важной характеристикой обученной нейронной сети является её 

способность к генерализации - то есть возможности корректно обрабатывать 

данные, не представленные в исходной обучающей выборке. То есть, сугубо 

методичный, алгоритмизированный процесс. Естественно, функциональная 

реализация логики, памяти и интуиции не обязательно должна их 

онтологическое тождество. У разных людей путь к одному выводу может быть 

тоже отличным. Но сама постановка задач, смыслополагание, семантический 

уровень по-прежнему остается прерогативой естественного интеллекта, 

указывающего машине цели, которых требуется достичь.  

Дело обстоит именно так, поскольку эти цели не находятся «внутри» 

интеллекта, а всегда вне его – в ниже или вышестоящих по эволюционной мерке 

средах: биологической либо социокультурной (экономика, политика, этика и 
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т.д.). Сфера приложения человеческого интеллекта не исчерпывается 

исключительно трудовыми, практическими задачами.  

Суверенность человеческого самосознания базируется на способностях, 

выходящих за пределы исключительно разума. Поэтому, у человека есть 

возможность перемещать фокус внимания, настраивая ценностные приоритеты 

на разных структурах внешнего (природного и социального) и внутреннего, 

субъективного (в том числе как интериоризированного внешнего) опыта, с 

использованием языковой символизации. Это и отличает человека кардинально 

от всех остальных живых существ, он не интеллектуальная система, а система, 

эксплуатирующая интеллект как подсистему поддержки деятельности. Человек 

способен сам ставить цели и задачи за пределами прагматики. Собственно 

специфическое отличие человеческого интеллекта тогда оказывается в сфере 

постановки задач, с которой непосредственно связано самосознание. Пока 

искусственное самосознание не явлено – нет симметрии субъектности человека 

и искусственного интеллекта и любые способы регуляции, будь то нормативные 

кодексы или императивные принципы, оставляют привилегию свободы и 

ответственности за нее за человеком. И вышесказанное только обостряет 

актуальность проблемы контроля над взаимодействием человека и 

искусственного интеллекта. 
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В статье рассматривается возобновление культурных отношений между Китаем и 

Россией в период 1990-2000 гг. В рамках работы были изучены труды, благодаря которым 

удалось проанализировать исследуемое десятилетие, которое повлияло на будущее 

сотрудничество двух держав, способствовало развитию не только двусторонним 

культурным отношениям, но и масштабировало границы в политике, экономике, туризме, 

образовании. 

Цель настоящей работы ─ проанализировать культурное взаимодействие Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в Амурской области в 1990-2000 годы. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение полученных данных. 

Новизна и степень изученности вопроса заключается в попытке систематизировать 

данные специализированных трудов, посвященные проблематике изучаемой темы по 

культурному взаимодействию России и Китая в 1990-2000 годы. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Китай, Амурская область, Хейлунцзян, 

сотрудничество, многообразие культур, культурно-образовательный обмен, «Культурный 

коридор». 
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 The article determines the renewal of cultural relations between China and Russia in the 

period 1990-2000. A lot of works were studied that made it possible to analyze the studied decade 

which influenced the future cooperation of the two powers, contributed to the development of not 

only bilateral cultural relations, but also scaled the boundaries in politics, economics, tourism and 

education. 

The purpose of this work is to analyze the cultural interaction of the Russian Federation and 

China in the Amur Region in 1990-2000. 

Research methods: analysis, synthesis, generalization of the obtained data. 
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The novelty and the degree of study of the issue lies in an attempt to systematize the data of 

specialized works devoted to the problems of the studied topic on the cultural interaction of Russia 

and China in the 1990-2000s. 

Key words: Russian Federation, China, Amur Region, Heilongjiang, cooperation, cultural 

diversity, cultural and educational exchange, "Cultural Corridor". 

 

Введение 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика ─ две мощные 

державы, которые сотрудничают уже более четырех веков. Рассмотрение 

проблематики культурного взаимодействия Китая и России в Амурской области 

в 1990-2000 годы указывает на сотрудничество, способствующее сближению и 

укреплению взаимопонимания между народами двух государств. Изучение 

специализированных источников обращает внимание, что культурно-

образовательный обмен среди молодежи России и Китая играет 

фундаментальную роль в рамках просвещения национальных культурных 

традиций обеих стран.  

С целью масштабировать знания о российской и китайской культурах в 

мире, правительства обоих государств предпринимают попытки поднять 

культурный уровень стран за рубежом, в связи с этим, они развивают 

двустороннюю культурную деятельность на государственном и 

межрегиональном уровнях, способствуя формированию толерантности и 

уважения у молодого поколения друг к другу, объективному представлению о 

многообразии культур. Важно выделить тот факт, что заинтересованность в 

двустороннем культурном взаимодействии Китая и России подкрепляется их 

соседством, тесные взаимоотношения обеспечивают рост регионального 

сотрудничества, укрепляют их стратегическое партнерство: всё это плодотворно 

оказывает влияние на международные отношения между государствами. В 

данной работе рассматривается культурное взаимодействие Китайской 

Народной Республики и Российской Федерации в Амурской области в 1990-2000 

годы. В связи с вышепредставленной информацией, не вызывает сомнений 

актуальность темы исследования. 

Методология 

Цель настоящей работы ─ проанализировать культурное взаимодействие 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики в Амурской области 

в 1990-2000 годы. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение полученных данных. 

Новизна и степень изученности вопроса заключается в попытке 

систематизировать данные специализированных трудов, посвященные 

проблематике изучаемой темы по культурному взаимодействию Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в Амурской области в 1990-2000 

годы. В данной работе проводится теоретический анализ культурной работы 

двух государств в рамках выбранного десятилетия, выделяется важность данного 

периода, который положительно повлиял на укреплении отношений, отразился 

на международных отношениях между державами, способствовал дальнейшей 

их совместной работе. Благодаря имеющейся научной литературе, удалось 

тщательно изучить проведенную культурную работу между Китаем и Россией с 
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1990 по 2000 годы, важные этапы возрождения культурного взаимодействия 

оказали фундаментальную роль на политическую, экономическую и 

туристическую составляющие в жизни обеих стран, что тонко прослеживается в 

государствах и подтверждается в данной статье.  

Для проведения теоретического исследования, были использованы труды 

отечественных авторов: О.В. Залесской [1], Н.И. Козлова [2],  Лу Чуньюе [3],  

В.В. Переверзева [4;5], О.Н. Рисухиной [8], И. Ряснова [8], О.В. Уфимцевой [12], 

благодаря которым удалось исследовать развитие культурных связей 

российского Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая; охарактеризовать 

важность российско-китайского гуманитарного сотрудничества в области 

молодежных культурно-образовательных проектов между Амурской областью и 

провинцией Хэйлунцзян; изучить постановления и соглашения между Россией и 

Китаем в период 1990-2000 годы, которые оказали важную роль на развитие их 

культурного взаимодействия; рассмотреть влияние «городов-побратимов» и 

«культурного коридора». 

Основная часть 

Сближение и переплетение русско-китайских культур ─ важный процесс 

интеграции не только для Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики, но и для всего мирового сообщества. Цикличный процесс 

социокультурной адаптации китайских и русских граждан и развитие 

внутрикультурных коммуникаций способствуют развитию культурного 

многообразия народов двух держав. Зарождение двусторонних связей между 

Китаем и Россией приходится на VII век, до 1900 г. два государства 

поддерживали культурные отношения, но также и были «политические паузы», 

что удалось исследовать в трудах В.В. Переверзева [4;5] и О.В. Уфимцевой [12]: 

─ согласно историческим данным, в 1956 г. отношения Китая и России 

ухудшились после прихода к власти Никиты Хрущева, которого Мао Цзэдун, 

председатель ЦК КПК, обвинил в отступлении от коммунистических идей и 

уступках Западу; 

─ 22 июня 1960 г. произошел официальный разрыв отношений между 

коммунистическими партиями Советского Союза и Китая, чему способствовало 

информационное письмо, отправленное КПСС всем компартиям мира, где 

говорилось о Мао Цзэдуне, который, по мнению КПСС, стал сталинистом, а его 

политику назвал авантюрной и гегемонистской. 

После разрыва обеим державам необходимо было время для 

восстановления и возобновления нового витка межкультурных отношений. 

«Теплый контакт» между Китаем и Россией случился во время поездки М.С. 

Горбачева в Пекин весной 1989 г., данный визит способствовал заключению 

договора между странами с целью возобновления отношений в рамках науки, 

политики, экономики, технических и гуманитарных областях, на что и обращает 

внимание в своем труде авторы Лу Чуньюе и В.Г. Дацышен [3]. Через два года  

генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь прибыл в СССР с целью 

подписать договор мирного сосуществования Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики, что стало следствием следующего визита 

президента России Б.Н. Ельцина в Китай. Важно подчеркнуть, что визит 



44 

президента «поставил жирную точку» в сомнительных отношениях между двумя 

державами: в декабре 1992 Китай и Россия подписывают «Совместную 

декларацию об основах взаимоотношений между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой» [10]. Изучая вышеуказанную декларацию, 

стоит выделить пункт 19-й, где говорится о расширении и стимуляции взаимных 

связей в следующих сферах деятельности: культуры и образования, туризма и 

спорта, что способствовали налаживанию обмена опыта между молодым 

поколением граждан обоих государств. 

Изучение исторических данных о взаимоотношениях Китая и России 

позволили проследить российско-китайские культурные связи, выстроенные на 

ряде двусторонних межправительственных соглашениях о культурных, 

молодежных, научных и образовательных обменах, что и позволили дать толчок 

быстрому развитию между двумя государствами. В труде О.В. Залесской [1] 

удалось рассмотреть развитие культурно-экономических отношений между 

Россией и Китаем на примере культурного обмена между Амурской областью и 

провинцией Хэйлунцзян.  Автор обращает внимание, что Дальний Восток 

России и северо-восточные провинции Китая имеют уникальные отношения в 

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве: 

─ Амурская область и провинция Хэйлунцзян заключают совместные 

научные проекты и образовательные программы (Благовещенский 

государственный педагогический университет с 1990 года активно сотрудничает 

с институтом в г. Хэйхэ); 

─ граждане Китая учатся в вузах Амурской области, проходят 

стажировки в рамках образовательных заведений; 

─ в северо-восточных провинциях Китая активно открываются русские 

культурно-языковые центры; 

─ Амурская область и провинция Хэйлунцзян, как одна из северо-

восточных провинций Китая, тесно сотрудничают в проведении, как культурных 

мероприятий, так и спортивных. 

Далее следует выделить Соглашение России и Китая «О культурном 

сотрудничестве» (18 декабря 1992 г.), что повлияло на ускорение процесса 

обмена молодежи с целью получения образовательного опыта обеих сторон; 

соглашение подписано на пять лет с возможным автоматическим продлением 

при согласии обеих сторон. Документ «О культурном сотрудничестве» имеет 18 

статей, в нем описаны области и формы двустороннего культурного 

сотрудничества, которое рассчитано на долгосрочную перспективу, 

способствовало намеченной культурно-образовательной реализации и 

заключению следующего договора, который состоялся в апреле 1996 г.: столицы 

двух держав объявили о своем намерении развивать равноправное и 

доверительное партнерство, что приведет к  всестороннему партнерству, 

стратегическому взаимодействию и станет стимулом к будущему совместному 

развитию Китая и России [1]. 

Анализируя труд отечественного автора О.Н. Рисухиной [8], следует 

обратить внимание на возобновление культурных связей между Россией и 

Китаем после десятилетия «культурной революции», которая нанесла огромный 
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ущерб культурным и международным отношениям Китая с другими странами, 

Россия не была исключением.  

Культурное развитие в период с 1990 по 2000 годы стали следствием 

важных событий, которые произошли незадолго до исследуемого периода: 1985 

год можно считать годом восстановления российско-китайских культурных 

связей. Китайская делегация с провинции Хэйлунцзян прибыла в г. Хабаровск, 

где был подписан договор и возобновлена деятельность Общества советско-

китайской дружбы (ОСКД). После ОСКД решающим фактором в 

восстановлении культурного сотрудничества СССР и КНР стало подписание в 

этом же году межправительственного плана сроком на год как вариант пробного 

проекта. Рассматривая события, способствующие культурному возрождению 

стран, исследователь О.Н. Рисухина пишет о самой реализации договора между 

Россией и Китаем: деятельность ОСКД благоприятно повлияла на организацию 

и успешное выполнение культурного сотрудничества в период 1986—1987 гг. и 

1988—1990 гг.  

Важно подчеркнуть, что возобновление тесных культурных связей между 

Китаем и Россией способствовали огромному развитию в культуре [8]: 

─ первая советская художественная выставка в Пекине в октябре 1985 

г.; 

─ в июле 1989 г. отдел культуры провинции Цзилинь провёл в СССР 

детско-юношескую выставку произведений национальной китайской живописи 

(гохуа), где было представлено 79 картин, из них 24 — из провинции Цзилинь; 

─ летом в 1989 г. во Владивостоке в Приморской картинной галерее на 

протяжении двух месяцев проводилась выставка четырёх художников-графиков 

из провинции Хэйлунцзян; 

─ летом 1989 г. делегация управления культуры Приморского края 

участвовала в международном фестивале «Белый лебедь» в Харбине; 

─ 1900 г. во Владивостоке с большим успехом прошёл фестиваль 

китайских фильмов в честь 40-й годовщине образования КНР; 

─ большую роль сыграли отечественные переводчики, которые 

предприняли попытку перевести на китайский язык труды  В. Набокова, Б. 

Зайцева, Н. Бердяева, В. Розанова, В. Соловьёва, данный план был успешно 

реализован: книжные магазины северо-восточных провинций Китая были 

переполнены новой литературой, граждане Китая смогли прикоснуться к 

литературоведческой культуре России; 

─ в России смогли познакомиться с культурой Китая благодаря 

литературоведческим переводам отечественных переводчиков трудов китайских 

писателей (Ван Мэн, Чжан Сяньлян, Фэн Цзицай, Гу Хуа). Территории Дальнего 

Востока наполнились китайской литературой, учебниками, словарями, граждане 

России принялись за изучение культуры Китая, что еще больше укрепило 

культурные отношения между странами; 

─ осенью 1991 года г. Благовещенск организовал гастрольную труппу 

Благовещенска, ансамбль современного бального танца, вокальное трио 

солистов хоровой капеллы «Возрождение», ансамбль русской музыки «Россы» 

посетили г. Хэйхэ и следующие уезды: Нэнцзян, Дэду, Бэйань; 
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─ 1993 г. считается отсчетом в новом витке культурного 

сотрудничества Китая и России: строительство «Культурного коридора», 

ключевой целью которого является пропаганда культуры и её всестороннее 

развитие, оказало важное влияние на формирование рынка культуры, проведение 

культурных мероприятий, развитие культуры масс, формирование рынка 

культуры, создание творческих коллективов, развитие издательского дела; 

─ после заключения «Культурного коридора», в г. Харбине на местном 

телеканале появилась новая программа «Здравствуй, Россия!», вышло в тираж 

новое издание на русском языке «Партнеры» о жизни Китая и его провинциях, а 

международный праздник льда и снега привлек огромное количество россиян и 

туристов из других стран, что способствовало аккультуризации жителей Китая, 

России и туристов из других стран. 

Исследование проблематики изучаемой темы позволило выявить, что с 

1990 до 1997 годы российские и китайские города налаживали между собой 

связи, следствием данной связи стало образование городов-побратимов: Находка 

─ Цзилинь (1991 г.), Владивосток ─ Далянь (1992 г.), Уссурийск ─ Муданьцзян 

(1993 г.), Комсомольск-на-Амуре ─ Цзямусы (1994 г.), Хабаровск ─ Харбин 

(1995 г.). 

Согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 

02.12.2000 № 919 [6] Россия и Китай создали комиссию по сотрудничеству в 

рамках культуры и образования, здравоохранения и спорта, фундаментальной 

целью которой является разработка и реализация мероприятий, которые 

помогают: 

─ развивать сотрудничество между государствами в социально-

гуманитарной сфере;  

─ реализовать межправительственные и межведомственные 

соглашения; 

─ систематизировать и улучшить нормативно-правовую базу; 

─ усовершенствовать работу федеральных органов исполнительной 

власти;  

─ оказать благоприятное влияние на становление связей между новыми 

китайско-российскими организациями. 

Ссылаясь на специализированные труды по рассмотрению проблематики 

культурного взаимодействия Китая и России, два государства очень быстро 

налаживали прямые связи друг с другом, чему способствовали ряд соглашений, 

договоров, проведение различных культурных мероприятий, также страны 

смогли наладить программу по туристическому обмену и безвизовые групповые 

туристические поездки от 29 февраля 2000 г. [11], что дало толчок к развитию 

туристического рынка, начиная с приграничных зон. Культурные отношения 

между Китаем и Россией привели к активному развитию китайско-российского 

приграничного туризма, что последовало заключением следующего договором в 

начале XX века (2001—2005 гг.) [7]. 

В работах И. Ряснова [9] и Н.И. Козлова [2] обращается внимание на «курс 

стратегического партнерства» в период 1996-2000 гг.: 
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─ культурное взаимодействие держав повлияло на их тесное 

сотрудничество и в других сферах деятельности, что позволило выйти на новый 

уровень и стать неотъемлемой частью мировой политики; 

─ 1997-1998 гг. ─ проведение дней культуры Китая в Москве, Санкт-

Петербурге, Владимире, Суздале, Новосибирске, Хабаровске, Новгороде и Дни 

Культуры России в Пекине и Шанхае; 

─ 1998 г. ─ подписание межправительственных соглашений о 

культурном обмене китайских и российских граждан, об отмене виз для 

группового туризма; 

─ 1999 г. ─ Китай и Россия отметили юбилей, 50 лет со дня 

установления дипломатических отношений между странами, что стало 

следствием ряда культурных мероприятий; 

─ 2000 г. ─ визит в Россию заместителя Премьера Государственного  

Совета КНР Ли Ланьцина повлиял на формирование и подписание нового 

договора между Китаем и Россией: 5 декабря «План культурного сотрудничества 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики на 2001-2002 гг.» и «Протокол о сотрудничестве между 

Министерством культуры России и Министерством культуры Китая на 2001-

2002 гг.». Следует выделить создание Подкомиссии Китая и России по 

сотрудничеству в рамках спорта, культуры, здравоохранения и образования. 

Благодаря тщательному изучению работ исследователей И. Ряснова [9] и 

Н.И. Козлова [2], удалось проследить, что вышеуказанные подписанные план, 

протокол, соглашения повлияли и на реализацию гуманитарной составляющей. 

Ключевым фактором двусторонних культурных отношений между двумя 

государствами является существование крепкой юридической базы, что 

способствовало тесному взаимному сотрудничеству, как в культуре, так и в 

образовании. Подписание ряда документов между китайской и российской 

сторонами повлияло на выделение гуманитарной сферы как фундаментального 

направления международной политики в Китае и России. Двусторонние 

отношения держав позволили заложить фундамент новых финансовых и 

административных возможностей с целью дальнейшего масштабного 

сотрудничества в рамках культурной и образовательной сфер деятельности.  

Анализ  1990-2000 гг., как активного становления развития Китая и 

России, подтвердил, что совместные проекты и культурно-образовательные 

программы России и Китая активно продвигались в исследуемый период, 

следовательно, данный факт укрепил их позиции в ООН, ШОС, ЮНЕСКО, 

БРИКС и других международных организациях, помог усовершенствовать 

договорную и правовую базу стран, выстроить крепкое гуманитарное 

сотрудничество.  

Вывод 

Подводя итоги теоретического исследования, стоит отметить, что 

культурное взаимодействие Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики в Амурской области в 1990-2000 годы оказали положительное 

влияние не только на обе державы, но и на весь мир. Двустороннее 

сотрудничество Китая и России позволило масштабировать культурные 
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познания об этих странах, способствовало налаживанию, как культурной 

деятельности, так и политической, экономической, образовательной и 

туристической; отношения Китая и России вышли на новый уровень, ряд 

подписанных соглашений, договоров, деклараций помогли укрепить связь и 

расширить возможности обеих стран на мировом поприще. 

Период 1990-2000 гг. стал неким вкладом в будущее сотрудничество 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой: на глазах у 

всего мира две мощных державы совершали аккультуризацию, обменивались 

опытом, «строили мосты» для будущих поколений во всех сферах деятельности, 

начиная с культуры как основы всех основ и результатом стараний стало 

формирование «городов-побратимов»,  создание «Культурного коридора», 

безвизовые возможности въезда туристов в страны и обмен молодежью для 

получения опыта в высших учебных заведениях.  

Ссылаясь на научные и специализированные труды, культурное 

сотрудничество России и Китая представляет собой огромное достижение во 

внешней политике; граница Китая и России является самой протяженной в мире, 

что позволяет соседним городам со стороны Китая и России обмениваться 

опытом во всех сферах деятельности, поддерживая дух добрососедства и 

взаимной выгоды. Настоящее исследование подтверждает, что восстановленное 

сотрудничество Китая и России является примером стабильности, проявления 

толерантности и  взаимного уважения для других стран, государств, народов. 

 

Литература 

 

1. Залесская, О.В. Российско-китайское гуманитарное сотрудничество в 

области молодежных культурно-образовательных проектов между Амурской 

областью и провинцией Хэйлунцзян (начало XXI в.) / О.В. Залесская, М. Янь // 

Genesis: исторические исследования. 2020. № 10. DOI: 10.25136/2409-

868X2020.10.34027 

2. Козлов, Н.И. Современное сотрудничество России и Китая в области 

культуры и образования / Н.И. Козлов, Ван Цзянин // Культура и цивилизация. 

2021. Том 11. № 6А. С.Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 6А. С. 228-236. 

DOI: 10.34670/AR.2021.90.79.029 

3. Лу Чуньюе Россия и Китай в 1990-е годы: от «Дружественных стран» 

через «Конструктивное партнерство» к «Стратегическому партнерству» / Лу 

Чуньюе, В.Г. Дацышен // Современная научная мысль. 2019. №1. ─  Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-kitay-v-1990-e-gody-ot-

druzhestvennyh-stran-cherez-konstruktivnoe-partnerstvo-k-strategicheskomu-

partnerstvu (дата обращения: 23.03.2025). 

4. Переверзев, В.В. «Пропагандистское затишье» в советско-китайских 

отношениях середины 1960-х гг. В отражении советской периодической печати / 

В.В. Переверзев // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. №1 (43). ─  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/propagandistskoe-zatishie-v-

sovetsko-kitayskih-otnosheniyah-serediny-1960-h-gg-v-otrazhenii-sovetskoy-

periodicheskoy-pechati  (дата обращения: 23.03.2025). 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-kitay-v-1990-e-gody-ot-druzhestvennyh-stran-cherez-konstruktivnoe-partnerstvo-k-strategicheskomu-partnerstvu
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-kitay-v-1990-e-gody-ot-druzhestvennyh-stran-cherez-konstruktivnoe-partnerstvo-k-strategicheskomu-partnerstvu
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-kitay-v-1990-e-gody-ot-druzhestvennyh-stran-cherez-konstruktivnoe-partnerstvo-k-strategicheskomu-partnerstvu
https://cyberleninka.ru/article/n/propagandistskoe-zatishie-v-sovetsko-kitayskih-otnosheniyah-serediny-1960-h-gg-v-otrazhenii-sovetskoy-periodicheskoy-pechati
https://cyberleninka.ru/article/n/propagandistskoe-zatishie-v-sovetsko-kitayskih-otnosheniyah-serediny-1960-h-gg-v-otrazhenii-sovetskoy-periodicheskoy-pechati
https://cyberleninka.ru/article/n/propagandistskoe-zatishie-v-sovetsko-kitayskih-otnosheniyah-serediny-1960-h-gg-v-otrazhenii-sovetskoy-periodicheskoy-pechati


49 

5. Переверзев, В.В. Начало открытой советско-китайской полемики и 

общественное мнение в СССР/ В.В. Переверзев // Magistra Vitae: электронный 

журнал по историческим наукам и археологии. 2014. №12 (341). ─  Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nachalo-otkrytoy-sovetsko-kitayskoy-

polemiki-i-obschestvennoe-mnenie-v-sssr-1  (дата обращения: 23.03.2025). 

6. Постановление правительства Российской Федерации от 02.12.2000 № 

919 «О Российской части Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству в 

области образования, культуры, здравоохранения и спорта» // Чжун Эцзяньцзяо 

60 чжоунянь чжунъяо вэньсянь хуйбянь = 60-летие установления 

дипломатических отношений между Китаем и Россией. Важные документы. 

Пекин: Шицзе чжиши чубаньше. 2010. С. 423. 

7. Правовой Департамент МИД России. Перечень двусторонних 

международных договоров Российской Федерации. Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о взаимном учреждении культурных центров. ─ Режим 

доступа:https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_c

ontracts/2_contract/45417/ (дата обращения: 20.03.2025). 

8. Рисухина, О.Н. Развитие культурных связей российского Дальнего 

Востока и Северо-Восточного Китая (середина 80-х гг. Xx В. - начало XXI В.) / 

О.Н. Рисухина // Россия и АТР. 2014. №3 (85). ─ Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kulturnyh-svyazey-rossiyskogo-

dalnego-vostoka-i-severo-vostochnogo-kitaya-seredina-80-h-gg-xx-v-nachalo-xxi-

v (дата обращения: 20.03.2025). 

9. Ряснов, И. Культурное сотрудничество России и Китая в XXI в. / И. 

Ряснов // Власть. 2013. № 9. ─ С. 79-81. 

10. Совместная российско-китайская декларация // Проблемы Дальнего 

Востока. 1994. №1. ─ С.5 

11. «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых 

туристических поездках» (заключено в г. Москве 29.02.2000) (ред. от 

17.11.2006). ─ Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125123/ (дата обращения: 

20.03.2025). 

12. Уфимцева, О.В. Разрыв советско-китайский экономических 

отношений во времена правления Хрущева / О.В. Уфимцева, В.И. Генн // Наука 

и перспективы. 2015. №3. ─  Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razryv-sovetsko-kitayskiy-ekonomicheskih-

otnosheniy-vo-vremena-pravleniya-hruscheva (дата обращения: 23.03.2025). 

 

References 

 

1. Zalesskaya, O.V. Rossijsko-kitajskoe gumanitarnoe sotrudnichestvo v oblasti 

molodezhny`x kul`turno-obrazovatel`ny`x proektov mezhdu Amurskoj oblast`yu i 

provinciej Xe`jlunczzyan (nachalo XXI v.) [Russian-Chinese humanitarian 

cooperation in the field of youth cultural and educational projects between the Amur 

https://cyberleninka.ru/article/n/nachalo-otkrytoy-sovetsko-kitayskoy-polemiki-i-obschestvennoe-mnenie-v-sssr-1
https://cyberleninka.ru/article/n/nachalo-otkrytoy-sovetsko-kitayskoy-polemiki-i-obschestvennoe-mnenie-v-sssr-1
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/45417/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/45417/
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kulturnyh-svyazey-rossiyskogo-dalnego-vostoka-i-severo-vostochnogo-kitaya-seredina-80-h-gg-xx-v-nachalo-xxi-v
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kulturnyh-svyazey-rossiyskogo-dalnego-vostoka-i-severo-vostochnogo-kitaya-seredina-80-h-gg-xx-v-nachalo-xxi-v
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kulturnyh-svyazey-rossiyskogo-dalnego-vostoka-i-severo-vostochnogo-kitaya-seredina-80-h-gg-xx-v-nachalo-xxi-v
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125123/
https://cyberleninka.ru/article/n/razryv-sovetsko-kitayskiy-ekonomicheskih-otnosheniy-vo-vremena-pravleniya-hruscheva
https://cyberleninka.ru/article/n/razryv-sovetsko-kitayskiy-ekonomicheskih-otnosheniy-vo-vremena-pravleniya-hruscheva


50 

Region and Heilongjiang Province (early 21st century)] / O.V. Zalesskaya, M. Yan` // 

Genesis: istoricheskie issledovaniya. 2020. № 10. DOI: 10.25136/2409-

868X2020.10.34027 

2. Kozlov, N.I. Sovremennoe sotrudnichestvo Rossii i Kitaya v oblasti kul`tury` 

i obrazovaniya [Modern cooperation between Russia and China in the field of culture 

and education] / N.I. Kozlov, Van Czzyanin // Kul`tura i civilizaciya. 2021. Tom 11. 

№ 6A. S.Kul`tura i civilizaciya. 2021. Tom 11. № 6A. S. 228-236. DOI: 

10.34670/AR.2021.90.79.029 

3. Lu Chun`yue Rossiya i Kitaj v 1990-e gody`: ot «Druzhestvenny`x stran» 

cherez «Konstruktivnoe partnerstvo» k «Strategicheskomu partnerstvu» [Russia and 

China in the 1990s: from "Friendly Countries" through "Constructive Partnership" to 

"Strategic Partnership"] / Lu Chun`yue, V.G. Dacyshen // Sovremennaya nauchnaya 

my`sl`. 2019. №1. ─  Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-kitay-

v-1990-e-gody-ot-druzhestvennyh-stran-cherez-konstruktivnoe-partnerstvo-k-

strategicheskomu-partnerstvu (data obra-shheniya: 23.03.2025). 

4. Pereverzev, V.V. «Propagandistskoe zatish`e» v sovetsko-kitajskix ot-

nosheniyax serediny` 1960-x gg. V otrazhenii sovetskoj periodicheskoj pechati [The 

"propaganda lull" in Soviet-Chinese relations in the mid-1960s. In the reflection of the 

Soviet periodical press] / V.V Pereverzev // Problemy` istorii, filologii, kul`tury`. 

2014. №1 (43). ─  Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/propagandistskoe-

zatishie-v-sovetsko-kitayskih-otnosheniyah-serediny-1960-h-gg-v-otrazhenii-

sovetskoy-periodicheskoy-pechati  (data obrashheniya: 23.03.2025). 

5. Pereverzev, V.V. Nachalo otkry`toj sovetsko-kitajskoj polemiki i ob-

shhestvennoe mnenie v SSSR [The beginning of the open Soviet-Chinese polemic and 

public opinion in the USSR] / V.V Pereverzev // Magistra Vitae: e`lektronny`j zhurnal 

po istoriche-skim naukam i arxeologii. 2014. №12 (341). ─ Rezhim dostupa: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nachalo-otkrytoy-sovetsko-kitayskoy-polemiki-i-

obschestvennoe-mnenie-v-sssr-1  (data obrashheniya: 23.03.2025). 

6. Postanovlenie pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 02.12.2000 № 919 «O 

Rossijskoj chasti Rossijsko-Kitajskoj komissii po sotrudnichestvu v oblasti 

obrazovaniya, kul`tury`, zdravooxraneniya i sporta» [Decree of the Government of the 

Russian Federation dated 02.12.2000 No. 919 "On the Russian Part of the Russian-

Chinese Commission for Cooperation in Education, Culture, Healthcare and Sports"] // 

Chzhun E`czzyan`czzyao 60 chzhounyan` chzhun``yao ve`n`syan` xujbyan` = 60-letie 

ustanovleniya diplomatiche-skix otnoshenij mezhdu Kitaem i Rossiej. Vazhny`e 

dokumenty`. Pekin: Shiczze chzhishi chuban`she. 2010. S. 423. 

7. Pravovoj Departament MID Rossii. Perechen` dvustoronnix mezhduna-

rodny`x dogovorov Rossijskoj Federacii. [The Legal Department of the Russian 

Ministry of Foreign Affairs. List of bilateral international treaties of the Russian 

Federation.] Soglashenie mezhdu Pravitel`stvom Rossijskoj Federacii i Pravitel`stvom 

Kitajskoj Narodnoj Respubliki o vzaimnom uchrezhdenii kul`turny`x centrov. ─ 

Rezhim dostu-

pa:https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contract

s/2_contract/45417/ (data obrashheniya: 20.03.2025). 

8. Risuxina, O.N. Razvitie kul`turny`x svyazej rossijskogo Dal`nego Vo-stoka i 



51 

Severo-Vostochnogo Kitaya (seredina 80-x gg. Xx V. - nachalo XXI V.) [The 

development of cultural ties between the Russian Far East and Northeast China (mid-

1980s - early 21st Century)]/ O.N. Risuxina // Rossiya i ATR. 2014. №3 (85). ─ 

Rezhim dostu-pa: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kulturnyh-svyazey-

rossiyskogo-dalnego-vostoka-i-severo-vostochnogo-kitaya-seredina-80-h-gg-xx-v-

nachalo-xxi-v (data ob-rashheniya: 20.03.2025). 

9. Ryasnov, I. Kul`turnoe sotrudnichestvo Rossii i Kitaya v XXI v. [Cultural 

cooperation between Russia and China in the 21st century] / I. Ryasnov // Vlast`. 2013. 

№ 9. ─ S. 79-81. 

10. Sovmestnaya rossijsko-kitajskaya deklaraciya [Joint Russian-Chinese 

Declaration] // Problemy` Dal`nego Vostoka. 1994. №1. ─ S.5 

11. «Soglashenie mezhdu Pravitel`stvom Rossijskoj Federacii i Pravi-tel`stvom 

Kitajskoj Narodnoj Respubliki o bezvizovy`x gruppovy`x turistiche-skix poezdkax» 

["Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government 

of the People's Republic of China on visa-free group tourist trips"] (zaklyucheno v g. 

Moskve 29.02.2000) (red. ot 17.11.2006). ─ Rezhim dostupa: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125123/ (data obra-shheniya: 

20.03.2025). 

12. Ufimceva, O.V. Razry`v sovetsko-kitajskij e`konomicheskix otnoshenij vo 

vremena pravleniya Xrushheva [The rupture of Soviet-Chinese economic relations 

during Khrushchev's rule] / O.V. Ufimceva, V.I. Genn // Nauka i perspekti-vy`. 2015. 

№3. ─ Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/razryv-sovetsko-kitayskiy-

ekonomicheskih-otnosheniy-vo-vremena-pravleniya-hruscheva (data obra-shheniya: 

23.03.2025). 

 

УДК 908 

 

Г.Г. Егян, Е.Е. Пойда 

 

КРАСНЫЙ СУЛИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ГЕРОИЗМ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ  
 

Егян Гамлет Гаикович – студент агрономического факультета Донского 

государственного агарного университета 

Пойда Елена Евгеньевна - ст. преподаватель, кафедры иностранных языков и 

социально-гуманитарных дисциплин факультета экономики и управления ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, п. Персиановский, Россия 

 

Данная статья представляет собой попытку собрать и обобщить исторические 

данные из различных источников, включая электронные каталоги библиотеки Красного 

Сулина, местные публикации, онлайновые энциклопедические статьи и свидетельства 

очевидцев. История освобождения Красного Сулина — это история мужества, стойкости и 

непоколебимого духа советского народа, история, которую необходимо сохранить и 

передавать как непреходящий источник вдохновения и уважения к свободе. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фашистские захватчики, оккупация, 

освобождение, память, победа. 

 



52 

G.G. Yegyan, E.E. Poyda 

 

RED SULIN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: THE HEROISM OF 

THE SOVIET SOLDIERS 
 

Egyan Hamlet Gaikovich - student of the Faculty of Agronomy at the Don State Agrarian 

University 

Poyda Elena Evgenevna - Senior Lecturer, Department of Foreign Languages and Social and 

Humanitarian Disciplines, Faculty of Economics and Management, Don State Agricultural 

University 

 

This article is an attempt to collect and summarize historical data from various sources, 

including electronic catalogs of the Krasny Sulin Library, local publications, online encyclopedic 

articles, and eyewitness accounts. The history of the liberation of Krasny Sulin is a story of courage, 

resilience, and the indomitable spirit of the Soviet people, a story that must be preserved and passed 

on as an enduring source of inspiration and respect for freedom.  

Keywords: Great Patriotic War, Nazi invaders, occupation, liberation, memory, victory 

 

Во время Великой Отечественной войны судьбы целых городов и регионов 

решались на полях сражений, где мужество солдат и несгибаемый дух народа 

стали главным оружием в борьбе с фашистскими захватчиками. Красный Сулин, 

расположенный в Ростовской области, был одним из таких городов, ставших 

свидетелями ожесточенных боев. В борьбе за освобождение своих улиц от 

нацистских оккупантов советские войска продемонстрировали образцовую 

храбрость и тактическую изобретательность. В этой статье рассматривается 

исторический момент, приведший к оккупации, также описывается 

освобождение Красного Сулина 14 февраля 1943 года, а также биографии 

некоторых рядовых и офицеров-героев, чьи подвиги стали синонимом 

несгибаемого духа советского народа. В нем также обсуждается глубокое 

влияние, которое эта победа оказала на местное население, и ее непреходящее 

значение в современной коллективной памяти. 

Исторический контекст и предшествующие условия 

Начало оккупации. В июле 1942 года в ходе крупномасштабного 

наступления на южном фронте Советского Союза немецкие войска захватили 

Красный Сулин. Эта оккупация, длившаяся около семи месяцев, сопровождалась 

жестокими репрессиями. За это время город и прилегающие к нему районы 

подверглись массовым расстрелам, депортациям и широкомасштабному 

разрушению инфраструктуры. Несмотря на тяжелые условия и террор, 

навязанный оккупантами, местное население не теряло надежды и продолжало 

верить в окончательное освобождение своей родины. 

Социально-экономические условия во время оккупации 

Нацистский режим оставил за собой след разрушений, разрушая заводы и 

забрасывая угольные шахты — символы экономического коллапса, постигшего 

оккупированные территории. Однако, даже находясь под постоянным гнетом, 

жители Красного Сулина проявляли неповиновение. Они распространяли 

новости, хранили листовки с военными коммюнике и тайно передавали 

информацию от одного домохозяйства к другому. Эти действия не только 
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поддерживали моральный дух, но и готовили местное население к предстоящему 

советскому контрнаступлению. Экономический и социальный застой, 

вызванный оккупантами, еще больше подчеркнул необходимость быстрого и 

решительного освобождения. 

Ход боевых действий и освобождение города 

Подготовка к контрнаступлению. Весной 1943 года советское верховное 

командование реорганизовало и сформировало многочисленные штурмовые 

соединения для возвращения южных территорий. Подразделения 47-й 

гвардейской стрелковой дивизии были одними из ключевых подразделений, 

которым было поручено проведение этой операции, наряду с дополнительными 

танковыми и артиллерийскими подразделениями. Цель состояла не только в том, 

чтобы освободить город, но и в том, чтобы разгромить остатки немецкого 

гарнизона, оставшиеся в окрестных населенных пунктах. Общий план 

предусматривал скоординированные действия — интенсивный артиллерийский 

обстрел, чтобы ослабить позиции противника, быстрые маневры пехоты, чтобы 

использовать слабые места в обороне, и разведывательные операции, 

направленные на выявление уязвимых мест в тылу противника. 

Ожесточенные бои за Красный Сулин. Ранним утром 14 февраля 1943 

года советские войска начали решительное наступление на Красный Сулин. 

Несмотря на суровую зимнюю погоду и глубокий снег, войска неуклонно 

продвигались вперед. Вокруг города завязались ожесточенные бои, когда 

советские солдаты встретили упорное сопротивление немецких войск. В течение 

нескольких часов объединенная мощь артиллерии, пехоты и бронетанковых 

подразделений заставила противника отступить. К рассвету Красный Сулин был 

полностью освобожден от нацистов. По свидетельствам очевидцев, во время 

сражения даже тяжело раненные солдаты сражались до тех пор, пока не были 

уничтожены последние остатки сопротивления противника. 

Ключевые моменты сражения Освобождение города было обусловлено 

рядом ключевых моментов. Среди них были успешные переправы через реку — 

важнейшие маневры, позволившие советским подразделениям обойти немецкие 

войска с фланга, — а также жестокие рукопашные бои, развернувшиеся на 

укрепленных позициях. Командиры применяли быстрые, хорошо 

скоординированные штурмовые атаки, которые изолировали вражеские 

подразделения и разрушили их оборонительные рубежи. Осознавая неизбежный 

крах своих позиций, немецкие войска постепенно отступали, оставляя за собой 

следы разрушений. Эти драматические и героические эпизоды не только 

проложили путь к освобождению города, но и подняли боевой дух местного 

населения для последнего рывка к окончательной победе. 

Во время войны Красный Сулин стал домом для многих героев, чьи 

мужественные поступки до сих пор остаются в коллективной памяти.  

Анатолий Иванович Алексеев, родившийся в 1909 году в Сулине, с ранних 

лет был проникнут духом активного участия и преданности общественному 

служению. До войны он работал редактором газеты и активно участвовал в 

общественной жизни. Когда началась Великая Отечественная война, Алексеев 

был призван в регулярную армию. Его служба на фронте характеризовалась 
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многочисленными разведывательными вылетами, в ходе которых он постоянно 

подвергался боевым опасностям. Одним из его самых выдающихся подвигов 

было руководство переправой через Днестр в 1944 году, во время которой его 

разведывательная группа в течение двух часов подряд отражала атаки 

противника, уничтожив 27 вражеских солдат. За свои выдающиеся действия он 

был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны он вернулся в 

Красный Сулин, возобновил свою журналистскую деятельность и опубликовал 

свои воспоминания в книге "Записки разведчика" — свидетельство своего 

боевого опыта. 

Александр Миронович Галатов, родившийся в 1923 году, рано столкнулся 

с трудностями в связи с потерей отца — обстоятельством, которое вынудило его 

стать независимым в юном возрасте. Призванный в армию в 1942 году, Галатов 

вскоре оказался в гуще сражений под Сталинградом и участвовал в 

освобождении родных земель. Особенно запомнился его героический поступок 

во время форсирования Днепра осенью 1943 года; несмотря на интенсивный 

огонь противника, Галатов был одним из первых, кто совершил опасную 

переправу. Хотя позже, в июне 1944 года, он был объявлен пропавшим без вести, 

его храбрость и самопожертвование навсегда остались в коллективной памяти 

жителей Красного Сулина. 

Василий Федорович Гладков. Родившийся в 1898 году генерал-майор 

Василий Федорович Гладков принадлежал к более раннему поколению жителей 

Красного Сулина, которые присоединились к борьбе с захватчиками. Начав свою 

трудовую деятельность в качестве рабочего на металлургическом заводе, 

Гладков позже служил в Российской императорской армии, а после Октябрьской 

революции вступил в Красную армию. Известный как исключительно 

одаренный командир, он руководил гвардейской стрелковой дивизией в ходе 

многочисленных успешных операций, включая высадку морского десанта на 

Крымском полуострове. Сочетание тактической смекалки и личной доблести 

принесло ему звание Героя Советского Союза и множество других военных 

наград. После войны Гладков продолжил службу, обучая молодых пилотов и 

офицеров, заботясь о том, чтобы наследие храбрости передавалось будущим 

поколениям. 

Петр Сергеевич Дернов, родившийся в 1925 году, стал символом 

самоотверженности советских солдат. В 1944 году он был призван в Красную 

Армию, и его короткая, но блестящая боевая карьера достигла своего апогея в 

январе 1945 года. В решающем бою у деревни Вадонг Дернов прикрыл своим 

телом пулеметное гнездо противника, позволив своему подразделению 

продвинуться вперед и обезопасить этот район. За этот акт самопожертвования 

он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Несмотря на свою 

молодость — всего 19 лет — доблесть Дернова оставила неизгладимый след в 

истории Красного Сулина и увековечена многочисленными памятниками и 

названиями улиц по всему региону. 

Николай Павлович Евсюков, 1914 года рождения, отличился в качестве 

командира роты в 6-й гвардейской механизированной бригаде. Во время 

прохождения службы, от жестоких боев под Сталинградом до освобождения 
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Будапешта, подвиги Евсюкова по уничтожению бронетехники и 

механизированных подразделений противника были поистине героическими. За 

образцовое выполнение боевых обязанностей ему было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Рассказы о его боевых действиях, в которых он 

лично обезвреживал вражеские танки и транспортные средства в отчаянных 

условиях, подчеркивают его непоколебимую решимость и профессиональный 

опыт на поле боя. 

Иван Николаевич Запорожский стал известен как командир полка и 

военный комиссар. Начав службу на 3-м Украинском фронте, он неоднократно 

демонстрировал исключительное лидерство в самых сложных условиях. 

Биография Запорожского, участвовавшего в ключевых операциях, связанных с 

переправами через реки и скоординированными наступлениями, изобилует 

примерами его блестящего стратегического мастерства и непоколебимой 

преданности своему долгу. Его личная история является свидетельством 

самоотверженного служения и стойкости тех, кто сражался за возвращение своей 

родины. 

Федор Алексеевич Калинин, родившийся в 1914 году в Сулине, был одним 

из немногих местных жителей, удостоенных заветного звания Героя Советского 

Союза. Во время войны он служил на военно-морском флоте и принимал участие 

в важнейших десантных операциях, в том числе в смелом форсировании 

Керченского пролива. Его выдающееся достижение в отражении 

многочисленных контратак противника за один день продемонстрировало 

железную волю и огромное боевое мастерство советской морской пехоты. После 

войны Калинин продолжил свою военную карьеру, и его наследие остается 

неразрывно связанным с коллективной памятью жителей Красного Сулина. 

Иван Алексеевич Омельченко, 1925 года рождения, начал свою службу во 

время Великой Отечественной войны на различных фронтах — от южных 

сражений до операций на 3-м Украинском фронте. Самый знаменательный 

момент наступил во время смелого форсирования Днепра, когда, несмотря на 

шквальный огонь противника, ему удалось наладить важные коммуникации 

между наступающими советскими частями. Омельченко, несмотря на 

многочисленные ранения, никогда не отступал и неоднократно возвращался на 

передовую. Его биография олицетворяет архетипический образ советского 

солдата — человека, готового пожертвовать всем ради освобождения своей 

родины. 

Алексей Фролович Соломатин, родившийся в 1921 году, стал одним из 

выдающихся летчиков-истребителей советских ВВС. Летая в составе 296-го 

истребительного авиационного полка, Соломатин участвовал в многочисленных 

боевых вылетах, нанося тяжелые потери войскам противника. Примечательно, 

что он принимал участие в нескольких известных воздушных боях, где его 

тактика в воздухе и бесстрашные полеты принесли ему множество наград. 

Несмотря на то, что на протяжении всей своей карьеры Соломатин получал 

серьезные травмы, его неизменная приверженность полетам в опасных условиях 

в конечном итоге принесла ему звание Героя Советского Союза. Его наследие 
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живет в сердцах многих, его имя увековечено на мемориальных досках и в 

названиях городских улиц. 

В списке уроженцев и жителей Красного Сулина, удостоенных звания 

Героя Советского Союза, есть такие имена, как Иван Климентьевич 

Просанадьев, Иван Акимович Чистов, Алексей Савельевич Кравцов, а также 

лица, награжденные полным кавалерским крестом ордена Славы. Коллективные 

истории этих людей — истории о рукопашных боях, личном самопожертвовании 

и непоколебимой решимости — еще раз иллюстрируют необычайное единство и 

силу советского народа во время войны. 

Одним из самых знаковых символов памяти в Красном Сулине является 

мемориальный комплекс “Победа”, открытый 25 апреля 1975 года. В этом 

комплексе есть выдающаяся стела, вечный огонь, памятник советскому солдату 

и аллея героев. На мраморных панелях вдоль аллеи установлены памятные доски 

с портретами выдающихся местных жителей, удостоенных звания Героя 

Советского Союза, а также полных кавалеров ордена Славы. Мемориал является 

непреходящей данью уважения огромной человеческой цене победы и 

продолжает внушать уважение к жертвам, принесенным во время войны. 

На мемориальных досках, барельефах и названиях улиц увековечены 

имена героев, отдавших свои жизни за свободу страны. Школы, типографии и 

другие государственные учреждения посвящены этим героям, что позволяет 

героическому прошлому оставаться яркой частью повседневной жизни. и служит 

ежедневным напоминанием о доблести защитников города и воспитывает дух 

патриотизма среди его жителей. 

Значение освобождения для окончательной победы 

Освобождение Красного Сулина стало одной из важнейших побед на 

Южном фронте Великой Отечественной войны. Этот успех не только расширил 

стратегический периметр советского союза, но и обеспечил то, что важнейшие 

маршруты для перевооружения и снабжения наступающих войск оставались 

открытыми. Сократив протяженность фронта, освобождение позволило 

советскому командованию сконцентрировать свои силы для последующих 

наступательных операций, сыграв решающую роль в подготовке к 

окончательному разгрому нацистской Германии. 

В основе этой победы лежал личный героизм солдат и офицеров, чьи 

биографии иллюстрируют несокрушимый дух советских войск во время войны. 

Будь то подвиги Алексеева в разведке, смелые переправы через реку под 

руководством Галатова или самопожертвование, продемонстрированное 

Дерновым и его коллегами, - каждый поступок вносил свой вклад в более 

широкое повествование о коллективном триумфе. Эти истории отдельных людей 

стали символом непоколебимой решимости объединенного народа обеспечить 

свободу и независимость своей родины. 

Вывод 

Биография каждого из героев Великой Отечественной войны - это живой 

урок мужества, самопожертвования и безусловной любви к своей стране. 

Освобождение Красного Сулина - это событие, которое навсегда останется в 

сердцах его жителей, а подвиги местных солдат и офицеров передаются из 
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поколения в поколение. Память о войне живет не только в официальных 

документах и памятниках, но и в повседневной жизни тех, кто чтит жертвы 

своих предков. Сегодня мы гордимся нашим прошлым и чтим наших героев, 

заботясь о том, чтобы их наследие продолжало освещать наш путь. 
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Актуальность исследования исторической памяти возросла в последние 

годы, что подтверждает значимость данного направления в отечественной науке. 

Многообразие методологических подходов и охватываемых тем делает его 

особенно привлекательным для специалистов. В центре внимания большинства 

историков остаётся Великая Отечественная война — событие, масштабы и 

трагизм которого до сих пор вызывают живой интерес и сопереживание. 

Исследовательская деятельность, направленная на сохранение памяти о 

солдатах, павших в годы войны, становится одним из ключевых аспектов этой 

работы. Обычно исследователи стремятся соединить увлечение историей с 

организационной деятельностью, чтобы увековечить память тех, кто не вернулся 

с полей сражений. Поиск информации и останков может быть особенно 

продуктивным, если расширить его рамки, включив в исследование другие 

конфликты XX века [1, с.16]. Одним из приоритетных направлений становится 

организация полевых экспедиций, которые часто проводятся на местах боевых 

действий. Привлечение местного населения, историков и активистов позволяет 

не только находить останки и материальные свидетельства, но и лучше понять 

личные судьбы солдат, ставших жертвами войны. 

Термин «поисковик» появился в русском языке лишь в 80-х годах 

прошлого века, однако проблема поиска пропавших без вести возникла сразу 

после войны. Участие в этом начинании принимали как военные, так и местные 

жители, пережившие трагические события. В результате в послевоенный период 

начало развиваться движение «красных следопытов», когда школьники 

совместно с ветеранами проводили поисковые мероприятия и увековечивали 

память о солдатах [1, с.18]. Однако эти действия не имели централизованного 

управления и зависели от активности местных жителей, особенно в удалённых 

уголках страны; часто поисковые работы проходили параллельно с 

восстановлением сельского хозяйства и инфраструктуры. 

При анализе мотивации участников поискового движения следует 

учитывать, что жизненные условия в тыловых и фронтовых зонах существенно 
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различались. В тылу, вдали от боевых действий, многие люди не всегда 

осознавали истинные масштабы потерь, вызываемых войной. Особо остро 

воспринималась судьба пропавших без вести, ведь зачастую людей больше 

беспокоило местонахождение родных, чем судьба тех, кто не имел достойного 

захоронения [2, с.33]. Жители окопов и фронтов непосредственно сталкивались с 

ужасами войны, и их выживание становилось первоочередной задачей — в таких 

условиях даже обломки военной техники воспринимались не как бездушные 

артефакты, а как жизненно важные ресурсы. 

Первая Всесоюзная Вахта Памяти, состоявшаяся в 1989 году в Мясном 

Бору, стала знаковым событием для советского поискового движения. Именно 

здесь произошло множество трагедий, связанных с бойцами 2-й Ударной армии, 

чьи судьбы остались неразгаданными на полях сражений. С начала 1990-х годов 

поисковое движение начало активно развиваться: создавались новые группы, 

занимающиеся поиском, захоронением и увековечиванием памяти о тех, кто не 

вернулся с войны [2, с.35]. В 2013 году было основано Общероссийское 

«Поисковое движение России», объединившее более 42 тысяч участников из 

1428 поисковых отрядов. Деятельность отрядов охватывает 82 региона страны, а 

в 37 из них регулярно проводятся поисковые мероприятия, в которых волонтеры 

стремятся восстановить историческую правду о героях [5]. 

Всего за 2024 год захоронено 36 557, эксгумировано 36 567, медальонов 

прочитано 492, установлено имен 2 200 (рис.1) [5]. 

 
Рис.1. Статистика деятельности Поискового движения за 2024 год [5] 

Раскопки не только открывают перед нами удивительные артефакты, 

созданные солдатами, такие как портсигары, но и позволяют увидеть 

повседневные предметы — ложки, котелки и другую утварь массового 

производства. Наиболее интересными становятся экземпляры с личными 

надписями красноармейцев, которые служат настоящим окном в историю [3, 

с.115]. При этом важным элементом работы поисковых отрядов выступают 

школьные музеи и залы воинской славы, где практически у каждого отряда есть 

собственная музейная комната. Экспонаты не просто выставляются для показа, 

но и подвергаются тщательному изучению и реставрации, что позволяет 

сохранять память о павших и создавать современные связи с историей. 

Правильная организация музейного дела во многом зависит от 

профессионализма специалистов [3, с.116]. 

Поисковые отряды сегодня пользуются большой популярностью, их 

деятельность ценится не только в обществе, но и в музеях. Например, 

организация «Эстафета поколений» из Карелии под руководством И.Ю. Герасёва 
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активно создает музей Карельского фронта. Грандиозным проектом стал «Поезд 

Победы», организованный Дмитрием Поштаренко в сотрудничестве с 

художниками и скульпторами. Их трехмерные панорамы, такие как «Пропавшие 

в кинохронике», «Прорыв» и «Дорога через войну», вызывают широкий 

резонанс и восхищение у зрителей [3, с.122]. 

Деятельность поисковых отрядов охватывает не только обнаружение 

останков солдат, но и сбор архивной информации, что позволяет значительно 

углубить понимание военной истории. Однако многие участники не используют 

свои находки для научного анализа, что является серьезной утратой [4, с.178]. 

Поисковые экспедиции не просто находят объекты, они собирают исторические 

свидетельства, которые могут помочь в восстановлении полной картины 

минувших событий. Открытие личных вещей или документов предоставляет 

важные подсказки для понимания военной истории [6, с.57]. 

На данный момент трудно переоценить значимость поисковых отрядов. 

Они занимаются сохранением исторической памяти о Великой Отечественной 

войне, становясь последними свидетелями событий на местах боев. Собранные 

артефакты и свидетельства формируют представление о подвигах советского 

народа и помогают противостоять попыткам исказить историческую правду. 

Каждое найденное изделие — будь то медальон, документ или личная вещь — 

рассказывает о судьбе человека, столкнувшегося с ужасами войны. Эти 

артефакты представляют собой живые свидетельства, связывающие поколения 

между собой. Благодаря поисковым отрядам молодое поколение не только 

узнает о исторических находках, но и слышит живые истории о героях, что 

способствует патриотическому воспитанию и обогащает музейные коллекции и 

образовательные программы [6, с.58].  

Поисковые движения, зародившиеся как общественные инициативы, на 

протяжении десятилетий играют ключевую роль в сохранении исторической 

памяти и восстановлении справедливости по отношению к тем, кто оказался 

забытым в вихре военных событий. Поиск останков солдат и документальных 

свидетельств их героических подвигов не только способствует восстановлению 

их имен для потомков, но и создает мост между прошлым и настоящим, 

позволяя современному обществу глубже понять ужасы войны и осознать цену 

мира [7, с.101]. Именно благодаря усилиям поисковых отрядов тысячи семей 

получили возможность узнать о судьбе своих родных и обрести долгожданное 

успокоение. Эти инициативы также служат напоминанием о важности 

сохранения исторической памяти на национальном уровне [7, с.102]. Поскольку 

молодое поколение все дальше отстоит от событий войны, такие проекты 

помогают образовательным учреждениям воспитывать уважение к подвигу 

старших поколений через практический опыт. Это не просто дань уважения 

погибшим, но и мощный инструмент воспитания патриотизма. 

Таким образом, поисковые движения становятся неотъемлемой частью 

культурного наследия России. Они продолжают наполнять наши сердца 

гордостью за историю страны и укрепляют нашу решимость хранить уроки 

прошлого ради мирного будущего. В этом контексте значение поискового 
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движения выходит далеко за рамки исторической реконструкции: оно 

формирует основу гражданской ответственности за поддержание мира и памяти. 
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В статье рассматриваются проблемы развития системы образования современной 

России, особенности цивилизационного выбора ценностных ориентиров в процессе 

становления. Смена парадигмы от гуманистической системы образования, к 
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The article examines the problems of the development of the education system in modern 

Russia, the features of the civilizational choice of value orientations in the process of formation. A 

paradigm shift from a humanistic education system to a dehumanistic and utilitarian market system, a 

qualitative transition to a system of "knowledge economy" and a national education system." 
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Введение. Рассматривая такие сферы человеческого бытия, как образование, 

воспитание, культура, что в общих чертах определяет понимание человека 

разумного, основной трудностью становиться выбор ценностных ориентиров, 

ведь в разные исторические периоды развития государства и разные требования 

к человеку.  

Вполне очевидно, что для такой страны, как Россия история педагогики и 

образования имеет богатые исторические традиции. Поэтому мы должны 

говорить о российской системе образования, учитывая ее цивилизационную 

идентичность, иначе в сложившейся парадигме неолиберального толка 

образование - товар, человек – утилитарный продукт, обеспечивающий 

потребности рыночного производства. Вопрос, каким должно быть российское 

образование, заставляет неудобно искать оправдание в смене парадигм 
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антропогенеза, процессов рыночной экономики, глобализации и многополярного 

мира, цифровизации и прочее. 

Цели и задачи. Проанализировать влияние рыночных трансформаций на 

парадигму развития отечественной системы образования. 

Методика исследования. Методологическая основа исследования имеет 

комплексный интегративный характер. В качестве исходных положений 

исследование современного понимания таких междисциплинарных понятий, как 

качество и фундаментализация образования, «человеческий капитал» и 

«экономика знаний». Интерпретация и синтез концептов междисциплинарных 

научных подходов аксилогического, деятельностного, процессного в их 

взаимодополняемости. 

Так что же представляет собой российское образование за 30 лет 

современной России, и в чем суть образования?  

Философский энциклопедический словарь под образованием понимает 

духовный облик человека, который складывается под влиянием моральных и 

духовных ценностей, составляющих достояние его культурного круга, а также 

процесс воспитания, самовоспитания, влияния, шлифовки, т.е. процесс 

формирования облика человека.[12]  

Согласно ст.2 п.1 ФЗ от 29.12.2021 г. №273 «Об образовании в РФ» (в ред. 

от 28.12.2024), образование — это общий целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах как человека, так и общества, государства и семьи. 

[7] 

Как видим, в последней редакции закона, подход к пониманию образования 

человека содержит аксиологические установки — это формирование 

целостной личности в процессе приобретения знаний, умений и навыков, 

ценностных установок, в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

А вот понимание качества вызывает вопросы. В тексте ст.2 п.29 ФЗ от 

29.12.2021 г. №273 «Об образовании в РФ», определяет качество образования 

– комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям и ..., в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. [7] 
Хотя термин «качество» в последние годы широко используется в 

образовательной среде, в научном дискурсе не сложилось единое понимание его 

сути. Одни специалисты, говоря о качестве, используют показатели, связанные с 

характеристикой потенциала образовательного учреждения, другие с 

результатами образовательного процесса. [4]  

При оценке качества образования его представляютмногообразным и 

комплексным показателем, который подразумевает оценку достижений 

учащихся при освоении образовательных программ и оценку качества 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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образовательного процесса в образовательных учреждениях, на основе 

образовательных стандартов.  

Шапоренкова Г.А. Под качеством образования, понимает интегральное 

понятие совокупности его свойств, к реализации социальных целей по 

формированию и развитию компетенций личности. А управление качеством 

образования, как системное, скоординированное воздействие, на 

образовательный процесс с целью достижения параметров функционирования 

образовательной системы. 

Основополагающим принципом построения и применения современных 

систем менеджмента качества, зафиксированным в новом поколении стандартов 

ISO, является принцип процессного подхода. Иными словами, системы 

менеджмента качества выстраиваются в виде процессно-ориентированных 

систем управления. 

В этой системе, основанной на деятельностном, процессном и 

компетентностном подходах к образованию, понятие качества образования 

охватывает не только преподавание, но и научно-исследовательскую работу 

преподавателей и студентов, руководство и управление образовательным 

учреждением, способность удовлетворять потребности студентов.  

Гретченко И.А. и Гретченко А.А приходят к выводу, что менеджмент 

качества образования органично связан с проблемами развития российского 

общества, включая преодоление социально-экономического и духовного 

кризиса, обеспечение высокого качества жизни общества и национальной 

безопасности.[3]  

Актуальность проблемы качества образования обусловлена рядом факторов, 

общий фон которых для России можно определить, как перманентная 

модернизация и реконструкция системы образования. 

В целом систему образования в России можно представить, как комплекс 

образовательных программ, упорядоченных государственными стандартами и 

показателями качества образования, а также реализующих их образовательных 

систем разного уровня, состоящих из образовательных учреждений, 

подчинённых управляющим и контролирующим органам. 

Какие оценки системы, можно найти в научном дискурсе за 30 лет реформ? 

Вот какой анализ системы образования России приводят специалисты центра 

С.С. Сулакшина (2012г.): «Анализ современного состояния дел в сфере 

воспитания граждан России позволяет сделать следующий ряд неутешительных 

констатаций: 

1.Национальной системы воспитания граждан страны не существует, 

2.Образование оторвано от воспитания, 

3.Воспитание не имеет своей официальной идеологической основы, 

4.Приоритеты рыночных отношений, негативно влияют на воспитание, 

нравственность и общую культуру.  

5.Практически единственным институтом воспитания народной нравственности 

российского общества, является Русская православная церковь,  
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6. Парадокс современной российской педагогики – желание родителей России 

видеть детей просто хорошими, воспитанными людьми, до которых современной 

российской системе образования просто нет дела». [8, С.1771]  

Можно усомниться в таком анализе, на чем основана такая оценка? В 

первую очередь ведь мы говорим о качестве образования, это является основной 

оценкой эффективности всех реформ образования современной России. Для 

начала посмотрим, как же они проходили? 

Поломошнов А.Ф. дает такую картину этапов реформаторских 

трансформаций: - «В перманентной реформе российского образования, идущей с 

1991 года можно выделить три волны: 1.абстрактно-гуманистическая реформа 

(1991-2003 гг.), 2.болонская перестройка (ломка) (2003-2011), 3.рыночная 

модернизация (с 2011 по наше время)». [9] 

По итогам реформ первого этапа, деградация качества российского 

образования и дефундаментализация знаний. 

На втором этапе, происходит подмена принципов национальной стратегии 

образования т.н. «болонским зигзагом». Национальная система образования, 

оказалась в глубоком и системном кризисе. 

Третий этап реформ еще больше погружает отечественное образование в 

вестернизацию по мировым стандартам, внедряются стандарты менеджмента 

качества в образовании и его рыночную интеграцию, без учета состояния 

экономики и ценностных установок. 

Обобщая, можем определить суть: трёхэтапный переход от самобытной, 

эффективной, гуманистической системы образования к неэффективной, 

дегуманистической и утилитарно-рыночной, за годы реформ не была выстроена 

альтернативная, соответствующая цивилизационным интересам России 

национальная система воспитания». [9, С.165-166]  

Многие исследователи делают вывод о дегуманизации, 

дефундаментализации и утилитаризации отечественного образования, адаптация 

его рынку фактически разрушает образовательный процесс. Конечно, вполне 

справедливы оценки сторонников национально-культурной традиции 

образования, ведь гуманистические качества системы образования разрушены, а 

ее адаптация к рыночным условиям, мягко сказать имеет деструктивные 

последствия, и в тупике на уровне деклараций.  

Однако, и отмахнуться от объективной реальности рыночной экономики и 

необходимости достижения приоритетных целей развития, тоже будет не 

правильно. 

На то, что образование всегда являлось отраслью народного хозяйства, 

указывает Корнилова И.М.: - «Образование относится к числу ключевых 

компонентов общественного воспроизводства, определяющих направленность 

технологического развития и конкурентоспособности продуктов труда, 

формирования человеческого капитала, который в единстве факторов 

производства обеспечивает повышение производительности и качества 

продукции» [5].  

В. А. Галичин, И. Ю. Малкова говорят о рынке образовательных услуг, где 

представлены отношения между производителями, поставщиками и 
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потребителями образовательных услуг, а образование должно подчиняться 

законам менеджмента и маркетинга, трансформируясь в «экономику знаний». [2]  

Цигулева О.В. приводит анализ тенденций развития образования в странах с 

рыночной экономикой и показывает накопления фонда знаний по сравнению с 

другими видами капитала (по данным Всемирного банка 2019г.), в составе 

национального богатства США основные производственные фонды составляют 

всего 19 %; человеческий капитал – 76 %. В Западной Европе соответствующие 

показатели – 23,2 и 74 %; в России – 10,4 и 50 %. [13] 

Бердиева А.Х. Система образования играет ключевую роль в условиях 

рыночной экономики, формируя человеческий капитал, который является 

основным двигателем экономического роста. Успешная адаптация 

образовательной системы к новым вызовам позволит обеспечить 

конкурентоспособность государства и создать условия для устойчивого развития 

экономики. [1]  

По мнению Корниловой И.М., для определения перспектив развития 

системы образования в стране, приоритетом образовательной политики 

государства, должно стать создание системы образования, которая с одной 

стороны, социально, ментально и культурно отражала общенациональные 

потребности общества и государства, а с другой отвечала на вызовы, стоящие в 

социальной и экономической сферах, в обеспечении национальной безопасности 

и укреплении институтов государства. [5] 

На наш взгляд Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

28.12.2024) "Об образовании в Российской Федерации" учитывает принципы 

правового регулирования отношений в сфере образования: ст.3. п.1.3) 

гуманистический характер образования в соответствии с традиционными 

российскими духовно-нравственными ценностями, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

Таким образом, гуманитаризация — это обязательный элемент 

фундаментализации образования, механизм воспроизводства фундаментальных 

оснований культуры, нравственности и ценностей. Об этом говорит Субетто 

А.И., выступая за целостное научное мировоззрение личности, оптимальный 

баланс содержания образования в виде сочетания естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин без явных перекосов в одну или другую сторону.[]11, 

С.101  

Садовников Н.В. также выступает за баланс фундаментальных и 

специальных знаний: «Наиболее оптимальным является образование, которое 

базируется на единстве фундаментальности и профессиональной 

направленности обучения». [10, С.785] 

Ёлгина Л.С. отмечает, что фундаментализация образования в смысле 

приоритетности общих, универсальных знаний не может рассматриваться как 

абстрактная антитеза специализации. Напротив, они должны взаимно 

опосредовать друг друга. 
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На наш взгляд, когда образование все больше и больше становится товаром, 

насущной задачей становится сохранение фундаментальности образования, как 

гаранта высокого научно-образовательного уровня и конкурентоспособности, 

которые сохранились, по крайне мере, в ведущих университетах России. 

После начала СВО в 2022 году, Болонская группа объявила о решении 

приостановить представительство РФ и Белоруссии в структурах Болонского 

процесса. 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании 

Федеральному собранию предложил отказаться от Болонской системы образования 

и вернуться к традиционной системе высшего образования в России со сроком 

обучения от 4 до 6 лет.  

По состоянию на декабрь 2024 года Россия отказалась от Болонской 

системы образования. С 1 сентября 2026 года планируется переход на новую 

систему образования во всех высших учебных заведениях России. Она 

предполагает три уровня высшего образования: «базовое высшее» (вместо 

бакалавриата и специалитета), «специализированное высшее» (для программ 

магистратуры) и «профессиональное» (аспирантура).  

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков назвал Болонскую систему 

образования «прожитым этапом» и заявил, что в России появится своя 

«уникальная система образования». По словам Валерия Фалькова, процесс не 

будет «одномоментным», предстоит работа «на долгие годы».  

«На долгие годы»! Хочется думать, что подготовка Стратегии развития 

образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, не пойдет по 

пути реформ, а станет именно модернизацией, с грамотной настройкой системы 

образования, в соответствии с национальными ценностями и интересами. 

Осмысление новых тенденций в развитии системы образования, поиск 

места и роли современного образования в обществе, проблемы инновационного 

развития образования должны быть направлены на создание основы для 

устойчивого развития России, утверждения ее статуса в мировом сообществе, 

как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, 

«экономике знаний». Соответствие этим целям всех принимаемых правовых 

документов, является показателем их качества.  
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Профориентационная работа со старшеклассниками играет ключевую роль 

в процессе выбора будущей профессии. В условиях быстро меняющегося рынка 

труда знание о профессиях и понимание своих сильных и слабых сторон 

становятся крайне необходимыми для формирования успешной карьеры. 
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Довузовская подготовка предоставляет уникальные возможности для 

профориентационной работы, помогая старшеклассникам сделать осознанный 

выбор и снизить уровень стресса, связанного с неопределённостью в будущем. В 

данной статье рассматриваются основные аспекты довузовской подготовки, её 

преимущества и недостатки, а также рекомендации для улучшения процесса. 

Профориентация представляет собой процесс, направленный на помощь 

учащимся в выборе профессии, соответствующей их интересам, способностям и 

личностным качествам. Она включает в себя различные методы и инструменты, 

такие как тестирование, консультирование, стажировки и мастер-классы [1]. 

Профориентационная работа имеет долгую историю, начиная с первых 

попыток систематизации профессионального выбора в начале XX века. В России 

профориентация начала активно развиваться в 1990-е годы, когда появилась 

необходимость в адаптации образовательной системы к рыночным условиям [2]. 

Существует несколько теоретических подходов к профориентации, 

включая психологический, социологический и педагогический. 

Психологический подход фокусируется на личностных характеристиках 

учащихся, социологический — на социальных и экономических факторах, а 

педагогический — на образовательных методах и технологиях [3]. 

Довузовская подготовка включает в себя различные программы и 

мероприятия, направленные на подготовку старшеклассников к поступлению в 

вузы и выбору профессии. Эти программы могут включать курсы по подготовке 

к экзаменам, олимпиады, научные конференции и практические занятия [4]. 

Довузовская подготовка играет важную роль в профориентации, 

предоставляя учащимся возможность глубже понять свои интересы и 

способности. Она помогает сформировать осознанный выбор профессии и 

подготовиться к дальнейшему обучению в вузе [5]. 

Одним из примеров успешной программы довузовской подготовки 

является проект "Школа юного исследователя", реализуемый в Мордовском 

государственном университете. Этот проект включает в себя научные 

конференции, мастер-классы и стажировки, которые помогают учащимся 

определиться с выбором профессии и подготовиться к поступлению в вуз [6]. 

Довузовская подготовка позволяет адаптировать программы под 

индивидуальные потребности каждого учащегося. Использование тестов на 

профпригодность и индивидуальные консультации помогают выявить 

способности и склонности учащихся, что создает фундамент для осознанного 

выбора [7]. 

Программы довузовской подготовки часто проводятся в удобное для 

учащихся время, что повышает их мотивацию и вовлеченность. Наличие онлайн-

ресурсов делает информацию о профессиях доступной для всех, включая 

удаленные регионы [2]. 

Важным элементом довузовской подготовки является возможность 

общения с представителями профессий и получения практического опыта через 

стажировки и мастер-классы. Эти мероприятия помогают старшеклассникам 

ощупать реальность различных профессий и понять, насколько они подходят для 

их личных целей [3]. 
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Довузовская подготовка способствует снижению тревожности и стресса, 

связанного с выбором профессии. Учащиеся, имеющие доступ к информации и 

поддержку со стороны педагогов, больше уверены в своих решениях и целях [4]. 

В некоторых случаях старшеклассники не имеют достаточной информации 

о профессиях, что может привести к ошибочным решениям. Команда, 

занимающаяся профориентацией, должна обеспечивать актуальность и 

разнообразие предлагаемых сведений [5]. 

Некоторые ученики могут испытывать сложности с самостоятельной 

организацией своего времени и ресурсов для участия в программах довузовской 

подготовки. Это может снизить их уровень вовлеченности и приверженности к 

профессиональному выбору [6]. 

Рынок труда постоянно меняется, и появляются новые профессии, которые 

могут быть недооценены или неправильно поняты. Необходимость обновления 

информации о профессиях и их требованиях остаётся актуальной [7]. 

Не все профессии могут быть представлены в рамках программ 

довузовской подготовки, особенно те, которые требуют специализированного 

обучения. Это приводит к возможной нехватке информации о жизненно важных 

направлениях рынка труда [2]. 

Внедрение комплексной стратегии 

Необходимо разработать целостную стратегию профориентационной 

работы, включающую как обучение, так и практику. Важно установить 

сотрудничество между школами, вузами и компаниями, чтобы создать 

устойчивую сеть поддержки [4]. 

Внедрение цифровых платформ и инструментов для оценки карьерных 

интересов, например, онлайн-тестирования и интерактивных курсов, поможет 

делать процесс профориентации более доступным и интерактивным [5]. 

Проведение регулярных встреч с профессионалами, организация выставок 

и ярмарок профессий могут значительно повысить интерес старшеклассников и 

их информированность [6]. 

Важно создавать возможности для менторства и консультирования, где 

опытные специалисты могли бы направлять и советовать ученикам, помогая им 

определиться с выбором [3]. 

Предоставление старшеклассникам возможности стажироваться и 

проходить практику в компаниях обязательно улучшит их понимание профессий 

и поможет оценить свои реальные интересы и сильные стороны [1]. 

Профориентационная работа со старшеклассниками представляет собой 

важный инструмент, который может значительно улучшить качество выбора 

учащимися своей будущей профессии. Правильно организованная 

профориентация позволяет не только повысить осведомлённость студентов о 

профессиях, но и содействовать развитию необходимых навыков и уверенности 

в себе. Интеграция всех участников образовательного процесса, включая школы, 

высшие учебные заведения, бизнес и родителей, является ключевым моментом 

для успешной реализации профориентационных программ. Важно понимать, что 

профориентация — это не разовая акция, а непрерывный процесс, который 

требует комплексного подхода и постоянного обновления информации [7]. 
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Данная статья представляет обзор социально-правовых гарантий государства в 

области защиты от безработицы. Затронуты проблемы безработицы, а также вопросы 

реализации конституционных прав граждан, которая предполагает принятие государством 

определенных мер, способствующих претворению их в жизнь. В статье предпринята 

попытка рассмотрения основных направлений поддержки населения в сфере занятости, а 

также анализа основных программы, реализуемые в Республике Мордовия в 

рассматриваемой области. Сделаны выводы о необходимости совершенствования 

организационной структуры управления трудом и занятостью населения, обеспечения 
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This article provides an overview of the state's social and legal guarantees in the field of 
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Существующие вопросы в обеспечении занятости населения в настоящее 

время следует отнести к числу глобальных проблем мирового сообщества. 

Российская Федерация не является исключением. Рост числа безработных 

говорит об актуальности вопроса социальной защиты безработных граждан. 

Данная проблема не подлежит окончательному разрешению, но на нее можно 

повлиять с помощью эффективных мер социальной политики, проводимой 

государством в отношении защиты различных категорий граждан от 

безработицы.   

Проблематика социально-правовых гарантий в области защиты от 

безработицы, предоставляемых государством, обусловлена как необходимостью 

решения стоящих перед государством экономических задач, так и значимостью, 

которую она имеет для каждого трудоспособного гражданина. Потеряв работу, 

человек утрачивает повседневные связи, меняется его образ жизни. В качестве 

стрессовых факторов выступают неготовность к изменениям подобного рода, 

неумение скорой адаптации к меняющейся ситуации на рынке труда. Исходя из 

этого, возрастает роль социальной помощи, людям, оказавшимся в трудной 

ситуации в связи с потерей работы [1]. 

В современном обществе и государстве проблема безработицы продолжает 

оставаться основной и актуальной. Уровень нетрудоустроенных граждан 

периодически повышается. Основной причиной безработицы является 

отсутствие рабочих мест, несоответствие (рассогласование) спроса и 

предложения на рынке труда. Это несоответствие может быть по профессиям, 

специальностям, условиям труда, оплате труда, количеству рабочих мест и 

многим другим критериям [2].  

Безработные – это лица трудоспособного возраста, не имеющие 

определенное время работы и заработка и ищущие его самостоятельно или при 

посредничестве организаций по трудоустройству.  

Система социальной защиты безработных граждан имеет свои 

исторические корни и представляет собой комплекс экономических, 

организационных и правовых форм и способов. Граждане, относящиеся к 

категории безработных, имеют определенные права, которые получили 

закрепление в Конституции РФ и находят свое развитие в специальных 

нормативно-правовых актах. Использование гражданами прав и свобод 

предполагает принятие государством определенных мер, позволяющих 

претворить в жизнь данные права и свободы [3]. 

Социально-правовые гарантии в области защиты от безработицы можно 

определить как совокупность законодательно закрепленных социально-

экономических прав и правомочий по реализации закрепленного Конституцией 

РФ права на защиту от безработицы, которые на данном этапе развития 

общества и государства могут предоставить гражданам, испытывающим 

нуждаемость в трудоустройстве [4]. 
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Гарантии, предоставляемые безработным гражданам, получили свое 

закрепление в Конституции РФ , Федеральном законе от 12 декабря 2023 года № 

565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 565-ФЗ), а также в нормах продолжающего свое действие Закона РФ от 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 1032-1). Вступление Федерального закона № 565-ФЗ в силу 

имело место 1 января 2024 года (кроме некоторых положений, дата вступления 

которых обозначена позже). В новом виде закон закрепил и скорректировал 

основные понятия, усилил защиту безработных и изменил ряд правил 

трудоустройства. В 2024 г. сохраняют действия и ряд положений предыдущего 

закона. В переходный период подлежат применению оба закона о занятости, но 

частично [5]. 

Право на защиту от безработицы получает реализацию посредством 

признания гражданина в качестве безработного и назначении ему государством 

соответствующего пособия. Таким образом, государство возложило на себя 

обязанность по материальному обеспечению безработного гражданина и его 

трудоустройству посредством поиска для него подходящей работы. Правовой 

статус безработного предполагает наличие определенных, присущих ему прав, а 

также исполнение определенных обязанностей, предусмотренных для него 

законодательством РФ [6]. 

Согласно положениям Федерального закона № 565-ФЗ помощь 

государства могут получить как безработные граждане, так и граждане, ищущие 

более подходящее им место, либо находящиеся под угрозой увольнения на месте 

своей занятости. На особую поддержку государства могут рассчитывать: 

молодые специалисты, предпенсионеры, инвалиды, дети-сироты, 

военнослужащие и члены их семей [7]. 

Политика государства во всех сферах определяет развитие, которое 

задается органами государственной власти исходя из стратегических целей и 

социально-экономических признаков. В сфере содействия занятости граждан 

политика представляет собой совокупность мер, включающих не только правые 

аспекты, но и организационно-экономические меры, связанные с 

формированием и внедрением социальных стандартов. Создание благоприятной 

среды для реализации своих способностей гражданами – цель, на которую 

направлены принимаемые меры. Получение средств на приобретение товарно-

материальных ценностей возможно благодаря работе, которую обеспечивают эти 

условия. Интеллект, таланты, знания и профессиональные навыки граждан 

находят применение в созданной среде, способствуя их трудоустройству [8]. 

Можно выделить два направления обеспечения социальной защиты 

населения: активная защита населения (содействие занятости населения) и 

пассивная защита (компенсация материальных потерь от безработицы). 

Для обеспечения занятости населения применяются федеральные и 

региональные программы, которые основаны на данных о рынке труда и 

ориентированы на прогнозируемое социально-экономическое развитие. 

Разработка и реализация этих программ играют важную роль в государственной 

политике по обеспечению занятости населения. При планировании стратегии 
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следует учитывать уникальные черты социокультурной среды, особенности 

территории, а также экономические факторы для успешного достижения 

поставленных целей. 

Механизм государственного воздействия в границах региона 

разрабатывается в региональных программах занятости, которые основываются 

на федеральных программах. Основные направления политики государства 

отражаются в этих программах и определяют будущие действия в сфере 

занятости [9]. 

В Республике Мордовия поддержка в сфере занятости населения 

оказывается по трем направлениям: 

– программа «Социальный контракт»; 

– программа государственной поддержки работодателей 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан; 

– антикризисные меры: дополнительные мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда Республике Мордовия. 

Граждане, чьи доходы ниже уровня прожиточного минимума в Республике 

Мордовия, могут получить социальную поддержку в рамках социального 

контракта.  

Этот вид помощи предоставляется для социально-демографических групп 

населения, определенных в законодательстве. Посредством социального 

контракта можно оказывать социальную поддержку следующими способами:  

– получение гражданами, заключившими контракт на поиск работы, 

ежемесячного пособия в размере 14 317 рублей;  

– предоставление разовой финансовой поддержки гражданам, которые 

решили заняться индивидуальным предпринимательством и заключили 

соответствующий контракт (размер пособия составляет не более 350 тысяч 

рублей);  

– получение гражданами, заключившими социальный контракт на 

осуществление личного подсобного хозяйства, единовременного денежного 

пособия (размер пособия составляет не более 200 тысяч рублей).  

По всем этим направлениям есть возможность пройти обучение основам 

предпринимательской деятельности, финансовой грамотности, основам 

составления бизнес-плана. Необходимо отметить, что сумма денежного пособия 

не может превышать 30 тысяч рублей и зависит от стоимости  

обучения [10]. 

В рамках программы государственной поддержки работодателям при 

трудоустройстве отдельных категорий безработных и ищущих работу граждан, в 

том числе молодежи в возрасте до 30 лет включительно, из бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации юридическим 

лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным 

предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий 

граждан предоставляется субсидия на возмещение затрат на заработную плату 

работников. 

Субсидия предоставляется в размере одного МРОТ, увеличенного 

на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество 
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трудоустроенных граждан. Сумма предоставляется тремя траншами  

по истечении 1-го, 3-го, 6-го месяцев работы трудоустроенного гражданина.  

В Республике Мордовия реализуется программа дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке труда (антикризисные меры). В целях 

сохранения кадров и обеспечения занятости граждан при организации 

временных или общественных работ, работодателям (юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям) возмещаются затраты на частичную 

оплату труда. 

Таким образом, эффективность политики занятости в Республике 

Мордовия предполагает совершенствование организационной структуры 

управления трудом и занятостью населения, организацию тесного 

межведомственного взаимодействия местного и республиканского уровней в 

сфере занятости населения. Для достижения максимальной эффективности в 

использовании рабочей силы и создания благоприятных условий как для 

общества, так и для государства, необходимо осознать, что невозможно 

обеспечить полную занятость всех граждан, поэтому важно стремиться к 

оптимальному распределению трудовых ресурсов и созданию условий, которые 

будут способствовать не только индивидуальному развитию, но и процветанию 

страны в целом. 
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В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие вследствие неправильного 

понимания различий между мотивацией и стимулированием сотрудников в организациях. 

Несмотря на то, что эти понятия существенно отличаются друг от друга, их часто 

смешивают и используют как равнозначные, что может негативно сказаться на 

результативности управления персоналом.  Однако нельзя отрицать, что мотивация и 

стимулирование — это взаимосвязанные процессы. Стимулирование можно использовать 

как инструмент мотивации, который поможет руководителю вызвать у сотрудника 

желание достигать поставленных целей и развиваться.  Руководство предприятий 

сталкивается с необходимостью повышения производительности труда, однако недостаток 

знаний и опыта мешает принимать правильные и эффективные решения в различных 

ситуациях.  

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, стимулирование, 

производительность труда. 
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This article examines the problems that arise due to a misunderstanding of the differences 

between employee motivation and incentive in organizations. Despite the fact that these concepts 

differ significantly from each other, they are often confused and used as equivalent, which can 

negatively affect the effectiveness of human resources management. However, there is no denying 

that motivation and stimulation are interrelated processes. Incentives can be used as a motivational 

tool that will help the manager make the employee want to achieve their goals and develop 

themselves. The management of enterprises is faced with the need to increase labor productivity, but 

the lack of knowledge and experience prevents them from making correct and effective decisions in 

various situations.   

Key words: personnel management, motivation, stimulation, labor productivity 

 

Для выявления поставленной проблемы необходимо рассмотреть основные 

понятия и их виды. Мотивация сотрудников — это внутреннее побуждение 

сотрудников организации достигать поставленные цели перед компанией, 

удовлетворять свои профессиональные и личные потребности и справляться со 

всеми возникающими трудностями. 

Рассмотрим наиболее распространенные виды мотивации у сотрудников 

организации. Экстринсивная (внешняя) мотивация — это мотивация, которая 

помогает удовлетворить базовые потребности человека, с помощью 

материального вознаграждения за выполненную работу.  

К экстринсивной мотивации можно отнести: - мотив долга и 

ответственности перед обществом, группой, отдельными людьми; - желание 
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заслужить одобрение окружающих; необходимость соответствовать ожиданиям 

окружающих. Экстринсивная (внешняя) мотивация необходима сотрудникам 

организации, но она не должна быть единственным фактором, побуждающим их 

к работе. 

Интринсивная (внутренняя) мотивация — это мотивация, которая 

возникает у человека изнутри. Она основана на удовлетворении, которое человек 

испытывает от своей деятельности. В этом случае сотрудник работает ради 

самой работы, а не ради того, чтобы удовлетворить какие-то внешние 

потребности.   

К интринсивной  мотивации можно отнести: - самореализацию, 

стремление совершенствовать свои знания; - удовольствие от процесса; работу 

над интересным проектом из-за любопытства. Интринсивная мотивация — 

внутренний двигатель прогресса организации. Руководители, понимая её 

важность, создают условия для самореализации и профессионального роста 

сотрудников, поощряя инициативу, признавая достижения и делегируя задачи.  

Рассмотрев основные понятия и виды мотивации, мы оценили важность 

мотивации у сотрудников. Мотивация помогает раскрыть потенциал каждого 

сотрудника, побуждает его к постоянному развитию и совершенствованию своих 

навыков. Однако возникает вопрос: как же поддерживать и стимулировать эту 

мотивацию?   

Начнем с понятия стимулирование организации. Стимулирование 

организации — это целенаправленный процесс, направленный на создание 

благоприятного климата в коллективе. Он помогает повысить мотивацию 

сотрудников и открывает возможности для их личностного и карьерного роста. 

Все эти факторы в совокупности способствуют достижению целей организации. 

Рассмотрим наиболее распространённые виды стимулирования 

сотрудников организации.  Материальное стимулирование- это то, что работник 

получает в виде заработной платы, премий и бонусов за выполненные задачи в 

организации. Материальное стимулирование помогает работникам реализовать 

свои навыки, и благодаря такому виду стимула у работников возникает желание 

постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. Моральное 

стимулирование — это метод стимулирования, который отличается тем, что 

сотрудника побуждают к работе через его нематериальные потребности, такие 

как признание заслуг перед коллективом.  

К моральному стимулированию можно отнести:  - публичное признание 

заслуг перед коллективом; - своевременная похвала со стороны руководства; - 

поощрение за успешно выполненные задачи организации.  

Моральное стимулирование — это важная часть в организации для 

выстраивания результативной организации, так как данный тип стимулирования 

помогает улучшить климат в коллективе, и приведет к лучшему пониманию  

сотрудников со стороны руководства.   

Административное (организационное) стимулирование — это такой тип 

стимулирования, который помогает руководителю организации контролировать 

трудовое поведение в команде.  
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Административное (организационное) стимулирование — это когда 

руководитель организации упорядочивает трудовое поведение в коллективе. К 

административному (организационному) стимулированию можно отнести: - 

правила трудового распорядка; - систему контроля качества; -дисциплинарные 

меры. Административное стимулирование- это неотъемлемый элемент в каждой 

организации, так как только благодаря чётко выстроенным правилам и 

дисциплине можно создать результативную организацию.  

После того как мы ознакомились с ключевыми понятиями и их видами, 

давайте проанализируем их различия. Мотивация- это внутреннее стремление 

сотрудника, которое помогает ему найти своё профессиональное 

предназначение, реализовать свой творческий потенциал, и найти силы для 

движения вперёд. Стимулирование - это внешний инструмент для побуждения 

мотивации сотрудников со стороны руководителей.  

Практические рекомендации по управлению стимулированием.  

1. Оперативное реагирование на успешное достижение целей и задач. 

Руководителям важно незамедлительно реагировать на успех сотрудника 

организации, так как похвала способствует тому, что сотрудник будет 

чувствовать свою важность в коллективе, это приведет к вовлеченности как 

отдельного работника, так и всего коллектива  и повышению 

производительности труда.  

2. Система рейтинга. Такая система поможет не только понять на что 

способен тот или иной сотрудник, выявив его рейтинг среди сотрудников 

организации. Также система оценивание поспособствует тому, чтобы каждый 

сотрудник стремился превзойти другого, усовершенствовав свои навыки, 

повысив свою квалификацию.  

3. Вовлечение сотрудников в процесс обучения. Устраивать  

совещания, в которых будет говорится о важности дальнейшего роста как 

специалиста, предоставление возможности для карьерного роста.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы: 

1. Мы рассмотрели ключевые понятия, а также их виды, можем сделать 

вывод о том что мотивация и стимулирования дополняют друг друга. Без этих 

понятий организация не сможет нормально функционировать.  

2.  Были выявлены существенные различия между понятиями мотивации и 

стимулированием. Мотивация рождается внутри человека, она воодушевляет его 

удовлетворять творческий потенциал, интерес, идею. А стимулирование исходит 

извне, оно предоставляет ресурсы для развития, личностного роста, является 

стимулом двигаться дальше, способствует раскрытию внутреннего потенциала.  

3. Разработаны практические рекомендации по управлению системой 

стимулирования. Предоставленные выше рекомендации помогут руководителю 

дать стимул сотрудникам  идти дальше, развиваться, побудить внутренний 

потенциал сотрудника.  
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Демографическая ситуация является важным индикатором социально-

экономического развития региона. Курская область, как и многие субъекты 

Российской Федерации, в последние десятилетия сталкивается с рядом 

демографических проблем, включающих снижение численности населения, 
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старение, миграционные потоки и изменение структуры населения. С 2000 года 

население сократилось на 17,23%% или же на 220 841 человека (с 1,28 млн до 

1,06 млн) [1].  

В 2023 году в области зарегистрировано 7 588 новорождённых и 15 421 

случай смерти. Несмотря на превышение числа умерших над числом 

родившихся, отмечается снижение естественной убыли населения на 1 582 

человека по сравнению с 2022 годом. В 2023 году естественная убыль составила 

7 833 человека, с коэффициентом 7,4 на 1 000 человек населения (против 8,8 в 

2022 году) [2]. 

К показателям, характеризующим естественное движение населения, 

относятся также брачность и разводимость. Анализ динамики 

зарегистрированных в 2022 – 2023 гг. браков и разводов показал сокращение 

числа браков на 557, числа разводов на 139. Если в 2022 г. на 1000 браков 

приходилось 668 разводов, то в 2023 г. этот показатель вырос до 702 [3]. 

Старение населения стало результатом длительных негативных тенденций. 

С одной стороны, рождаемость остается крайне низкой — суммарный 

коэффициент едва достигает 1,26 ребенка на женщину (2023 г.) (табл.1) [4], что 

почти вдвое ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства. С 

другой стороны, высокая смертность, особенно среди мужчин трудоспособного 

возраста, усугубляет ситуацию. Миграционный отток молодежи в крупные 

города, такие как Москва или Воронеж, дополнительно «обезлюживает» регион, 

оставляя в сельской местности преимущественно пожилых людей. К 2024 г. доля 

лиц старше трудоспособного возраста выросла до 27% [5], а группа 70+ лет 

составляет уже 2,7% населения. При этом женщины в старших когортах 

преобладают: на 1 мужчину старше трудоспособного возраста приходится около 

2,4 женщины, что отражает глубокий гендерный дисбаланс, представленный на 

рисунке 1. 

Демографический дисбаланс проявляется не только в возрастной, но и в 

половой структуре. На 1000 мужчин в регионе сегодня приходится 1205 

женщин, а в сельской местности этот разрыв еще заметнее — 1100 женщин на 

1000 мужчин. Основная причина — высокая преждевременная смертность 

мужчин, чья ожидаемая продолжительность жизни (66,36 лет в 2023 г.) [6] на 12 

лет меньше, чем у женщин. Это связано как с поведенческими факторами 

(курение, алкоголь, рискованное поведение), так и с занятостью в опасных 

профессиях, особенно в сельском хозяйстве 
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Рисунок 1. Распределение населения по возрастным группам. 

Старение и гендерный перекос взаимно усиливают друг друга. Молодые 

женщины активнее мигрируют в города в поисках образования и работы, 

оставляя в селах пожилых мужчин, которые часто оказываются в социальной 

изоляции. Это приводит к росту числа одиноких домохозяйств, увеличивая 

нагрузку на систему соцзащиты. Экономические последствия тоже значительны: 

сокращение доли трудоспособного населения замедляет развитие 

агропромышленного комплекса — ключевой отрасли региона. Одновременно 

растет спрос на услуги геронтологии, паллиативной помощи и долговременного 

ухода, но ресурсов для их обеспечения недостаточно.  

За последние два десятилетия здесь наблюдается устойчивое снижение 

числа рождений, которое не компенсирует даже естественную убыль населения. 

В 2023 году общий коэффициент рождаемости составил всего 7,1 промилле, что 

почти вдвое ниже уровня 2010 года, когда кратковременный рост показателя 

достигал 11,1 промилле. Суммарный коэффициент рождаемости, отражающий 

среднее число детей на одну женщину, в 2023 году опустился до 1,262, что 

значительно ниже порога простого воспроизводства (2,1). Данные о суммарном 

коэффициенте рождаемости представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 – Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся 

детей на 1 женщину) 

 
Годы Все население Городское население Сельское население 

2014 1,689 1,522 2,164 

2015 1,707 1,629 1,921 

2016 1,637 1,574 1,808 

2017 1,460 1,397 1,630 

2018 1,447 1,382 1,609 

2019 1,351 1,305 1,455 

2020 1,372 1,316 1,516 

2021 1,369 1,327 1,469 

2022 1,290 1,255 1,373 

2023 1,262 1,240 1,317 
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8%
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В России и других странах составляют демографический прогноз на 

плановый период. Сейчас в России действует Демографический прогноз, 

разработанный до 2036 года [7]. Обычно он составляется в трех вариантах: 

низкий, средний, высокий прогнозы. Такие варианты определяются 

относительно возможных будущих тенденций рождаемости и смертности [8 с. 

20] Согласно наиболее реалистичному среднему варианту демографического 

прогноза, к 2036 году Россия будет иметь следующие показатели: • Численность 

населения достигнет 142 миллионов человек, причем женщин будет больше, чем 

мужчин; • Естественная убыль составит примерно 398 тысяч человек в год; • 

Миграционный прирост сохранится на уровне 263 тысячи человек ежегодно; • 

Средняя продолжительность жизни увеличится до 79 лет; • Суммарный 

коэффициент рождаемости достигнет 1,58; • Основной демографической 

группой станут граждане в возрасте 46-55 лет. 

Эксперты отмечают, что период с 2022 по 2028 год станет наиболее 

сложным для демографической ситуации в стране, так как отразит последствия 

демографических провалов 1990-х годов [8, С. 2]. При этом к 2036 году 

прогнозируется положительная динамика: увеличение продолжительности 

жизни, рост коэффициента рождаемости и сокращение естественной убыли 

населения, что в перспективе должно улучшить демографическую обстановку в 

стране. 

Кроме того, на уровень рождаемости оказывает своё влияние и 

младенческая смертность, анализ данных о младенческой смертности в Курской 

области за период с 2013 по 2023 год показывает значительные изменения (табл. 

2).  

Таблица 2 – Младенческая смертность 

 
Годы Умершие в возрасте до 1 года 

мальчики и девочки, человек 

в том числе 

мальчики девочки 

2013 109 58 51 

2014 83 44 39 

2015 61 36 25 

2016 75 36 39 

2017 62 38 24 

2018 55 29 26 

2019 41 26 15 

2020 42 24 18 

2021 33 17 16 

2022 37 22 15 

2023 26 15 11 

За это десятилетие общее число детей, умерших в возрасте до одного года, 

сократилось на 76% — со 109 случаев в 2013 году до 26 в 2023-м. Это 
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свидетельствует о заметном прогрессе в области здравоохранения и 

профилактики. Однако динамика снижения была неравномерной. Например, в 

2016 году зафиксирован рост до 75 случаев, что на 14 больше, чем в 

предыдущем году. Аналогичный временный подъем наблюдался в 2022 году (37 

случаев против 33 в 2021-м). Такие колебания могут быть связаны с внешними 

факторами: эпидемиями, изменениями в статистическом учёте или социально-

экономическими условиями (рис 2.) [9]. 

 

 
Рисунок 2. Умершие в возрасте до 1 года мальчики и девочки, в Курской 

области с 2013 по 2023 г. (чел.) 

Особого внимания заслуживают данные за 2023 год, где зафиксирован 

минимальный показатель за весь период — 26 случаев (15 мальчиков и 11 

девочек). Это указывает на эффективность мер, направленных на снижение 

младенческой смертности, таких как улучшение перинатального ухода, 

вакцинация и образовательные программы для родителей. Тем не менее, даже 

при общем позитивном тренде важно продолжать мониторинг и адаптировать 

стратегии, особенно в годы с аномальным ростом показателей. 

Что касается динамики городского и сельского населения за 10 лет, то 

отмечается существенный рост удельного веса городского населения   на 1,99%, 

тогда как доля сельского населения соответственно снизилась на тот же 

показатель (р <0,05). Статистические данные свидетельствуют о процессе 

урбанизации региона, при котором жители сельских территорий мигрируют в 

города (рис. 3).  

Этот демографический сдвиг обусловлен несколькими ключевыми 

факторами: более высоким уровнем жизни в городах, развитой 

инфраструктурой, широким выбором рабочих мест и, как следствие, лучшими 

возможностями для повышения семейного благосостояния. Кроме того, 

городские условия предоставляют значительно больше перспектив для 

образования и личностного развития подрастающего поколения [10] 
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Рисунок 3 – Динамика численности населения Курской области с 2013 по 

2023 г. (чел.) 

Возможно, решение о переезде в город чаще принимают молодые семьи, 

для них самих и их детей открывается больше перспектив, если они будут 

проживать в городских условиях. Однако те люди, которые переезжают, 

испытывают больше экономических трудностей при обустройстве на новом 

месте, чем те, которые проживали там с рождения. Это тоже необходимо 

учитывать, ибо переехавшие из села жители, столкнувшиеся с большими 

жилищными проблемами, возможно, заведут меньше детей или рождение 

первого ребенка перенесут на более поздний возраст. 

Таким образом демографическая ситуация в Курской области остается 

напряженной из-за сочетания естественной убыли, старения населения и 

миграционного оттока. Для стабилизации необходимы комплексные меры, 

направленные на повышение рождаемости, снижение смертности и улучшение 

качества жизни в сельской местности. 
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Семья является одним из старейших и важнейших социальных институтов общества, 

влияющих на формирование и развитие личности. Огромный диапазон и уникальность 

средств влияния на семью делают ее мощным, незаменимым средством социализации и 

социального становления личности. Российская Федерация гарантирует каждому 

гражданину право на социальную защиту. Данная гарантия включает в себя создание 

необходимых условий для доступа граждан к социальным услугам, установленный объем 

средств, предназначенных для социальной защиты. Российское правительство всеми 

способами стремится обеспечить доступ к качественным социальным услугам для своих 

граждан, для достижения данной цели оно выделило значительные ресурсы. 

На данный момент времени, на первом месте стоит оценка факторов, которые прямо 

или косвенно влияют на условия жизнедеятельности многодетных семей, на их социально-

экономическую защищенность. Для того, чтобы значительно повысить уровень социально-

экономической защищенности многодетных семей в целом в Российской Федерации и также 

в Республике Мордовия необходимо приложить скоординированные и целенаправленные 

усилия как государственных, так и общественных институтов общества. 
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The family is one of the oldest and most important social institutions of society, influencing 

the formation and development of personality. The huge range and uniqueness of the family's means 

of influence make it a powerful, irreplaceable means of socialization and social formation of a 

personality. The Russian Federation guarantees every citizen the right to social protection. This 

guarantee includes the creation of the necessary conditions for citizens' access to social services, the 

established amount of funds intended for social protection. The Russian Government is striving by all 

means to ensure access to high-quality social services for its citizens, and it has allocated significant 

resources to achieve this goal. 
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At this point in time, the first place is the assessment of factors that directly or indirectly 

affect the living conditions of large families, their socio-economic security. In order to significantly 

increase the level of socio-economic protection of large families in general in the Russian Federation 

and also in the Republic of Mordovia, it is necessary to make coordinated and targeted efforts by 

both state and public institutions of society. 

Keywords: family, children, large family, social support, right to social protection 

. 

Законодательство РФ не дает точного определения понятия «многодетная 

семья». Представление о том, что многодетной считается семья, в которой 

воспитывается трое и более детей (родных, приемных, усыновленных), не 

достигших в одних регионах 14-летия, в других 18-летия, сложилось на основе 

законодательства субъектов Российской Федерации. Но, несмотря на это, на 

федеральном уровне многодетной семьей принято считать семью, в которой 

воспитывается 3 или более детей в возрасте до 18 лет, причем учитываются не 

только родные, усыновленные дети, но также пасынки и падчерицы, то есть и 

дети супругов, если они воспитываются в семье [5]. При этом в состав семьи не 

входят дети, чьи материальные нужды полностью обеспечиваются государством. 

Социальная поддержка многодетных семей весьма разнообразна, 

поскольку субъекты РФ имеют не только неодинаковые финансовые 

возможности, но и рождаемость. 

На данный момент времени, на первом месте стоит оценка факторов, 

которые прямо или косвенно влияют на условия жизнедеятельности 

многодетных семей, на их социально-экономическую защищенность. Для того, 

чтобы значительно повысить уровень социально-экономической защищенности 

многодетных семей в целом в Российской Федерации и также в Республике 

Мордовия необходимо приложить скоординированные и целенаправленные 

усилия как государственных, так и общественных институтов общества [1]. 

Уровень социально-экономической защищенности семьи играет очень 

важную роль, так как от нее напрямую зависит социальное самочувствие 

многодетной семьи. 

В данное время, при наличии факта демографического кризиса в России 

актуальность приобретают весь перечень проблем, так или иначе связанных с 

многодетными семьями. 

Государственная социальная помощь выражается в предоставлении 

многодетным, малообеспеченным и неполным семьям и семьям, 

воспитывающих детей- инвалидов социальных пособий/социальных доплат к 

пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров [4]. 

К основным проблемам современных многодетных семей можно отнести: 

– низкую материальную обеспеченность. В большей степени данная 

проблема связана с тем, что при рождении нескольких детей женщина в 

большинстве случаев теряет возможность выхода на работу, 

– отсутствие постоянного жилья. На данный момент времени государство 

предпринимает различные меры по поддержке семей с детьми. Данные меры 

выражаются в создании различных программ по улучшению жилищных 

условий, предоставлении субсидий, 

– коммуникативные и социальные противоречия. Данная проблема чаще 
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всего возникает именно у детей. Дети часто боятся столкнуться с насмешками и 

издевательстами со стороны своих ровестников, 

– нарушения здоровья [2].  

В 2023 году важным было сохранить действующую сеть загородных 

детских лагерей в республике и принять на отдых детей и подростков не меньше, 

чем предыдущим летом. Эту цель перед началом летнего сезона ставили перед 

собой органы власти, руководители предприятий, имеющих на балансе 

стационарные детские здравницы, и профсоюзные организации. Выполнить 

задачу удалось. И профсоюзы внесли в это важное дело свой вклад [6]. 

Летом 2023 года оздоровительная кампания охватила более 31 тысячи 

детей и подростков, в том числе 8,6 тысяч, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В стационарных лагерях на территории республики с июня по август 

отдохнули 10981 человек, из которых 1487 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и 240 детей из семей участников СВО. 

Действующее законодательство предусматривает ряд мер социальной 

поддержки для семей с детьми, которые выражены в денежной форме, в 

натуральной форме, в форме услуг, в форме морального поощрения. Безусловно, 

они оказывают положительное влияние на семьи и облегчают им жизнь. Однако, 

стоит отметить, что демографические показатели в стране говорят об их 

недостаточности. В условиях постоянно меняющегося общества, а вместе с тем и 

его запросов, данный вид помощи нуждается в постоянной модернизации для 

повышения его эффективности. Необходимо не только увеличение объемов 

финансирования уже существующих мер социальной поддержки, но и создание 

актуальных государственных программ для увеличения роста числа населения 

[3]. 

Решение проблем семьи, материнства и детства имеет долгосрочный 

характер. Возрастание потребности семьи в помощи со стороны социальных 

учреждений – объективная реальность нашего времени [7]. 

Таким образом, в целом по Российской Федерации эффективность 

социальной поддержки многодетных семей является недостаточной. Несмотря 

на то, что в последние годы средств, способов защиты и поддержки семей в 

России стало больше, необходимость в дальнейшем совершенствовании, 

особенно в правовом, осталась.  
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Буллинг в школьной среде представляет собой одну из наиболее острых социальных 

проблем современности, наносящую значительный ущерб психическому и физическому 

здоровью обучающихся, нарушающую их конституционные права и снижающую 

эффективность образовательного процесса. Несмотря на внимание к данной проблеме в 

общественном и научном дискурсе, юридические механизмы противодействия буллингу в 

России остаются фрагментарными и недостаточно развитыми. Цель настоящей статьи – 

провести комплексный анализ действующего законодательства, выявить правовые пробелы и 

предложить направления совершенствования правового регулирования и 

правоприменительной практики. Работа основана на синтезе социологических и юридических 

подходов, содержит сравнительно-правовой анализ международного опыта. Актуальность 

статьи обусловлена ростом числа зарегистрированных случаев школьной травли и 

необходимостью формирования эффективной правовой защиты всех участников 

образовательных отношений. 

Ключевые слова: буллинг, школьная травля, юридическая ответственность, правовая 

защита, законодательство, права ребенка, образовательная среда, профилактика буллинга, 

административная ответственность, психологическое насилие. 
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Bullying in the school environment is one of the most acute social problems of our time, 

causing significant damage to the mental and physical health of students, violating their 

constitutional rights and reducing the effectiveness of the educational process. Despite the attention 
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paid to this problem in public and scientific discourse, the legal mechanisms for countering bullying 

in Russia remain fragmented and underdeveloped. The purpose of this article is to conduct a 

comprehensive analysis of current legislation, identify legal gaps and suggest ways to improve legal 

regulation and law enforcement practice. The work is based on a synthesis of sociological and legal 

approaches, and contains a comparative legal analysis of international experience. The relevance of 

the article is due to the growing number of reported cases of school bullying and the need to form 

effective legal protection for all participants in educational relations. 

Key words: bullying, school bullying, legal responsibility, legal protection, legislation, 

children's rights, educational environment, bullying prevention, administrative responsibility, 

psychological violence. 

 

Проблема буллинга в школьной среде на сегодняшний день приобретает 

устойчивую тенденцию к распространению, что подтверждается данными 

социологических исследований и статистикой обращений в органы опеки, 

прокуратуру и полицию. Согласно недавнему опросу, ВЦИОМ, более трети 

россиян знакомы с этим явлением, в том числе каждый четвертый ответил, что 

сам сталкивался с травлей в школе (25%), каждый пятый – что сталкивались его 

дети/внуки (19%). В подавляющем большинстве случаев буллинг исходил от 

других учеников (89% от числа тех, кто сталкивался сам/сталкивались дети или 

внуки), о травле со стороны учителей опрошенные говорили заметно реже – 

31%. Международные данные свидетельствуют о том, что в развитых странах до 

30% школьников сталкиваются с буллингом в той или иной форме. 

В юридическом дискурсе буллинг зачастую остается вне рамок четкого 

правового регулирования. Хотя действующее законодательство России содержит 

нормы, направленные на защиту несовершеннолетних от насилия и 

дискриминации, оно не предлагает специальной квалификации буллинга как 

систематического преследования. Это затрудняет правоприменение и ослабляет 

превентивную функцию законодательства. 

Цель статьи – анализ юридических механизмов противодействия буллингу 

в образовательной среде, выявление правовых пробелов и разработка 

рекомендаций по совершенствованию правовой базы. Задачи исследования 

включают: определение понятийного аппарата, обзор действующего 

законодательства, оценку эффективности правоприменения, сопоставление с 

международным опытом и формулирование предложений нормативного и 

институционального характера. 

Структурно статья включает четыре раздела: характеристику буллинга как 

социально-правового феномена, анализ российской правовой базы, выявление 

проблем правоприменения и пробелов законодательства, а также предложения 

по совершенствованию юридических механизмов. 

С термином «буллинг» связано множество интерпретаций, однако в 

социологическом и юридическом контексте он рассматривается как 

систематическое преследование одного или нескольких лиц другим лицом или 

группой лиц с целью доминирования, унижения или изоляции. Классическая 

дефиниция, предложенная Д. Олвеусом, включает три ключевых элемента: 

намеренность, повторяемость и дисбаланс сил. 
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С юридической точки зрения буллинг может квалифицироваться как 

совокупность противоправных действий, направленных на причинение 

морального, психологического или физического вреда, особенно в отношении 

несовершеннолетних. Однако в российском законодательстве отсутствует 

унифицированное определение данного явления, что создает правовую 

неопределенность. 

Буллинг проявляется в следующих формах: 

1. Физический буллинг – побои, толчки, порча имущества; 

2. Психологический буллинг – угрозы, унижения, игнорирование; 

3. Вербальный буллинг – оскорбления, насмешки, клевета; 

4. Кибербуллинг – распространение оскорбительной информации, травля в 

социальных сетях. 

Последствия буллинга масштабны: у жертв формируется тревожность, 

депрессия, возникают психосоматические расстройства, возможны случаи 

членовредительства и даже самоубийства. Агрессоры демонстрируют 

склонность к девиантному поведению, а свидетели – к социальной апатии и 

десенсибилизации. 

На федеральном уровне правовые основы защиты несовершеннолетних от 

буллинга представлены рядом нормативных актов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 19, 38, 43) гарантирует 

равенство прав, защиту детства и доступ к образованию [1]; 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ предусматривает 

право обучающихся на уважение человеческого достоинства, охрану жизни и 

здоровья, а также меры дисциплинарного воздействия за противоправные 

действия (ст. 34, 43) [2]; 

3. Кодекс об административных правонарушениях РФ содержит статьи, 

касающиеся ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 5.35) и мелкого хулиганства (ст. 20.1) [3]; 

4. Уголовный кодекс РФ может применяться в случае причинения вреда 

здоровью (ст. 116, 117, 130), доведения до самоубийства (ст. 110), 

распространения клеветы (ст. 128.1) [4]; 

5. Закон РФ «О защите прав ребенка» закрепляет обязанности государства 

по обеспечению безопасной среды для развития личности. 

Наряду с национальным законодательством применимы и международные 

документы, прежде всего Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицированная 

Российской Федерацией, обязывающая государства обеспечить защиту детей от 

всех форм насилия (ст. 19, 28) [5]. 

Несмотря на многообразие правовых норм, они применяются 

фрагментарно и преимущественно в реактивной, а не профилактической логике. 

Одной из ключевых проблем является отсутствие четкого юридического 

определения буллинга. Это приводит к размытости квалификации действий 

агрессора и затрудняет привлечение к ответственности. В отличие от таких 

стран, как Финляндия или Австралия, где буллинг закреплен в законодательстве 

как отдельное правонарушение, российская система вынуждена оперировать 

общими формулировками. 
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В этой связи представляется особенно важной инициатива, о которой 

сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем 

Метелев. По его словам, депутаты Госдумы готовят к внесению законопроект, 

который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о случаях буллинга 

в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию. В новом законопроекте 

будет дано определение понятию «травля» как систематическим действиям (три 

и более раза), которые привели к физической или психологической травме, 

умалению достоинства посредством агрессии или иных действий. Также в 

документе вводится категория «организатора травли», что позволит установить 

ответственность не только за исполнение, но и за подстрекательство или 

координацию подобных действий, особенно в случае, если агрессоры не 

достигли 14-летнего возраста. С ними планируется проводить индивидуальную 

профилактическую работу. Законопроект предусматривает обязательное 

информирование школой полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, 

что направлено на прекращение практики замалчивания инцидентов. Кроме 

того, предлагается внедрение «антибуллинговых мероприятий»: уроков, 

просмотров фильмов и занятий, направленных на профилактику травли. В 

случае буллинга социально-психологическая работа будет вестись со всем 

классом, а не только с жертвой и обидчиком. Законопроект, по словам Метелева, 

будет направлен на заключение правительства в ближайший месяц [6]. 

Проблемы привлечения к ответственности осложняются возрастной 

спецификой: значительная часть буллинга происходит между 

несовершеннолетними, что ограничивает возможность применения уголовных 

санкций и требует особых процедур (участие комиссий по делам 

несовершеннолетних, условное наказание и пр.). 

Недостаточная правовая подготовка педагогических работников также 

является серьезным барьером. Многие случаи не фиксируются, не передаются в 

правоохранительные органы, решаются внутри учреждения без должного учета 

правовых процедур. 

Сравнительный анализ показывает, что в США приняты законы на уровне 

штатов, обязывающие школы вести учет случаев буллинга, обучать персонал 

методам противодействия. В Финляндии действует программа KiVa, которая 

интегрирует юридические, психологические и образовательные компоненты. В 

Австралии работает национальная стратегия с привлечением 

правоохранительных органов, родителей и школьного сообщества [7]. 

Первым шагом должно стать введение в российское законодательство 

юридически закрепленного определения буллинга, отражающего его признаки: 

систематичность, агрессивность, направленность на унижение и социальную 

изоляцию. 

Необходимо разработать отдельный нормативный правовой акт или внести 

поправки в Закон «Об образовании», установив обязательства образовательных 

учреждений по регистрации и реагированию на случаи буллинга, алгоритмы 

взаимодействия с правоохранительными органами и родителями. 

Особую роль следует отвести программам правового просвещения 

педагогов, социальных педагогов и школьных психологов. Это возможно в 
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рамках курсов повышения квалификации, а также разработки типовых 

методических рекомендаций. 

Важно также усилить юридическую ответственность за сокрытие фактов 

буллинга администрацией школ, включая дисциплинарные и административные 

санкции. Законодательство должно предусматривать ответственность родителей 

несовершеннолетних агрессоров, включая возмещение морального вреда и 

участие в медиационных процедурах. 

Дополнительно стоит внедрить механизмы раннего выявления, например, 

анонимные онлайн-опросы учащихся, психологический скрининг, а также 

интеграцию школьных служб медиации в правовую структуру урегулирования 

конфликтов. 

Буллинг в образовательной среде представляет собой комплексную 

социально-правовую проблему, требующую системного и междисциплинарного 

подхода. Несмотря на наличие отдельных норм, российская правовая система 

нуждается в четкой правовой квалификации буллинга, нормативных алгоритмах 

действий и институциональных механизмах защиты прав обучающихся. 

Наиболее эффективной представляется модель, сочетающая 

законодательные меры, правовое просвещение, развитие школьной медиации и 

усиление ответственности всех участников образовательного процесса. 

Включение юридического понятия буллинга в законодательство, а также 

создание механизмов его превенции и реагирования позволит не только 

защитить детей, но и способствовать формированию безопасной 

образовательной среды. 
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Определяющую роль на рынке труда играет служба занятости населения, 

которая востребована большим количеством людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Одним из учреждений, которое осуществляет реализацию 

государственной политики в сфере занятости на региональном уровне, является 
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Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Республики 

Мордовия». ГКУ «Центр занятости населения Республики Мордовия» - одно из 

важных звеньев в осуществлении социальной политики органами 

исполнительной власти Республики Мордовия. На сегодняшний день, это 

современная структура, основное назначение которой - помочь населению 

реализовать конституционное право на труд, а также регулировать 

взаимоотношения на рынке труда, где внедряются информационные технологии 

и четко работает система своевременной и эффективной помощи человеку [5]. 

Все меры государственной поддержки, предоставляемые учреждением, 

направлены на поддержание стабильного уровня экономики и уязвимых групп 

населения, стимулирование развития новых рабочих мест, а также сокращение 

количества безработных граждан  в регионе. 

Более 1,5 тыс. жителей Мордовии трудоустроены службой занятости с 

начала 2024 года. Всего за это время в службу занятости  обратились свыше 2,5 

тыс. человек, таким образом, почти 60% жителей республики  решили вопрос с 

профессиональной самореализации именно с помощью специалистов центра 

занятости [4]. 

Основные и дополнительные меры государственной поддержки в сфере 

занятости населения предоставляются гражданам и работодателям в 

соответствии со стандартами деятельности по осуществлению полномочий в 

сфере занятости, предусмотренными Федеральным законом от 12.12.2023 № 565-

ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». Основные меры 

предоставляются безработным гражданам и гражданам, которые ищут работу. К 

государственным мерам поддержки населения относят:  

– помощь в трудоустройстве; 

– трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет;  

– проведение оплачиваемых общественных работ;  

– оказание психологической помощи безработным;  

– информирование населения о новых вакансиях и об общем положении на 

рынке труда;  

– проведение мероприятий по профилированию граждан, которые ищут 

работу;  

– организация ярмарок вакансий;  

– оказание помощи работодателем в поиске подходящих сотрудников;  

– помощь в трудоустройстве инвалидов, а также граждан с ограниченными 

возможностями;  

– содействие гражданам в переезде в другой город для трудоустройства;  

– содействие осуществлению предпринимательской и иной деятельности, 

которая приносит доход;  

– содействие в трудоустройстве граждан, проходивших военную службу 

по мобилизации или по контракту.  

Далее хотелось бы остановиться на некоторых из них. 

Трудоустройство граждан на общественные работы в Республике 

Мордовия, как и в других субъектах Российской Федерации, остается одним из 
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наиболее эффективных способов содействия занятости. Данный вид помощи 

позволяет оказывать адресную поддержку гражданам, не имеющим работу, 

сохранить мотивацию к труду у части населения, длительное время 

находившихся без работы; также позволяет  молодежи приобретать трудовые 

навыки, а также способствует смягчению общей ситуации на рынке труда. Для 

участия в указанных работах необходимо быть зарегистрированным в качестве 

ищущего работу, поскольку именно центр занятости предлагает участие в 

данной деятельности [3]. По информации  ГКУ РМ «Центр занятости населения 

Республики Мордовия»  в общественных работах  в нашем субъекте за 2023 год 

приняло участие 623 человека, а за I квартал 2024 года  - 79 человек. 

Перспективным направлением работы ГКУ «Центр занятости населения 

Республики Мордовия» является организация ярмарок вакансий. Важность 

ярмарки вакансий состоит в том, что она позволяет приблизить соискателей и 

работодателей, а также расширяет возможности поиска вакансий и подбора 

работников для организаций. Ярмарки дают возможность самостоятельно найти 

работу, узнать информацию о ситуации на рынке труда, в том числе о вакансиях, 

о которых информируют центы занятости населения, а также лично встретиться 

с представителями работодателей и обсудить условия труда. В апреле 2024 года 

на ярмарке трудоустройства в Республике Мордовия «Работа России. Время 

возможностей» приняли участие более 2000 граждан, из которых более 287 

нашли работу [1].  

На современном рынке труда проводятся и мини-ярмарки вакансий, 

которые становятся актуальными, как и ярмарки вакансий. Последние  

проводятся для одного и нескольких предприятий, объединенных отраслевой 

принадлежностью. Не является исключением и наш регион, где в мае 2024 года 

на базе ГКУ РМ «Центр занятости населения Республики Мордовия» была 

организована мини-ярмарка вакансий, в ходе которой трудоустроены 6 человек.  

Важной формой государственной поддержки в Республике Мордовия 

является программа по самозанятости и поддержке предпринимательской 

деятельности. Данные программы действуют на основе социального контракта, 

заключаемого между самозанятым и органами социальной защиты для 

получения денег на реализацию конкретной цели. Самозанятость является 

простым способом получения легального дохода, которая заключается в 

самостоятельной организации работы и определения рабочего графика. 

Участники данной программы могут получить бесплатную консультацию от 

специалистов, пройти курс по обучению предпринимательству, а также  

получить помощь  в составлении бизнес-плана. В г.Саранске Республики 

Мордовия в Центре  занятости населения  в 2023 году получили такие  

консультации 287 человек, а в I квартале 2024 года было проконсультировано 

190 граждан. 

Одним из основных направлений деятельности ГКУ РМ «Центр занятости 

населения Республики Мордовия» является обеспечение социальной поддержки 

и назначение пособия по безработице гражданам, которые признаны в 

установленном порядке безработными. На 01 февраля 2024 года в Республике 

Мордовия максимальная величина пособия по безработице составила 13739 
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рублей, а минимальная - 1611 рублей. В городском округе Саранск Республики 

Мордовия пособие по безработице в 2024 году получили 1028 граждан. 

Не стоит оставлять без внимания и дополнительные меры государственной 

поддержки занятости населения, которые необходимы для поддержания 

работодателей и сотрудников, находящихся под угрозой увольнения, а также для 

помощи тем, кто уже остался без работы.  

К дополнительным мерам относятся: содействие занятости граждан, 

испытывающих трудности в трудоустройстве; поощрение работодателей, 

которые создают рабочие места для граждан с ограниченными возможностями и 

создание для них специально оборудованного рабочего места; повышение 

мобильности трудовых ресурсов; организация прохождения профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования [2]. 

Профессиональное обучение является неотъемлемой частью 

государственной политики в области развития и формирования качественных 

трудовых ресурсов и социальной адаптации граждан. В связи с этим 

существенно повышается роль профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан и незанятого населения, которая 

становится решающим фактором социальной защищенности граждан на рынке 

труда. Оперативное профессиональное обучение или переобучение дает 

возможность человеку, оставшемуся без работы, избежать на долгое время 

статуса безработного и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. 

Принципы по организации профессионального обучения, которыми 

руководствуется ГКУ РМ «Центр занятости населения Республики Мордовия», 

включают в себя: 

– ориентацию обучения безработных граждан и незанятого населения на 

новые сферы трудовой деятельности; 

– преемственность  обучения  и  учет  имеющегося  образовательного 

потенциала и навыков трудовой деятельности; 

– модульный принцип формирования содержания обучения, 

многовариативность и гибкость форм, методов и средств обучения; 

– использование принципов непрерывного образования; 

– оптимизация сроков обучения и затрат на оказание услуг по 

профессиональному обучению. 

Вышеперечисленные принципы позволяют эффективно организовывать 

обучение безработных граждан и незанятого населения с целью повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда и улучшения общей экономической 

ситуации в республике. 

Таким образом, государство, в целях оказания поддержки гражданам и 

организациям, занимается реализацией специальных программ, которые 

направлены на повышения числа работающих людей обратившихся за помощью; 

оказывает материальную поддержку; создает специальные мероприятия, для 

повышения конкурентоспособности населения на рынке труда, такие как 

повышение квалификации, переобучение и получение дополнительного 

образования. Кроме того, проводит разные мероприятия для поиска гражданами 

работы и получения прибыли. Ярмарка вакансий и проведение общественных 
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работ – это наиболее эффективные мероприятия для поддержания материального 

достатка безработных граждан. Данные мероприятия дают возможность 

безработным гражданам подобрать подходящее для них место работы, получить 

необходимые профессиональные навыки для дальнейшей работы, а также 

получить доход.  
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Трудовая деятельность является необходимостью в жизни человека [1]. 

Большое число работников сталкиваются с нарушениями в трудовой сфере, 

поэтому законодатель принимает все возможные меры по защите прав на 

трудовую деятельность. 

Во все времена целью разрешения трудовых конфликтов, являлось 

достижение определённой договоренности между участниками спора, которая 
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исчерпывала бы наличие разногласий между ними. 

Вплоть до ⅩⅩ века в законодательстве отсутствовали нормы, которые 

устанавливали бы порядок рассмотрения трудовых споров на производстве. 

Положения того времени полностью ущемляли права рабочих. В 1886 году были 

установлены правила, которые предусматривали только судебный порядок 

разрешения конфликтных ситуаций. Несмотря на это работникам было 

запрещено требовать от работодателей вносить изменения, касающиеся 

заработной платы и рабочего времени в трудовой договор. Это являлось 

правонарушением и грозило наложением уголовной ответственности. Только 

после увольнения и расторжения договора в судебном порядке работник мог 

восстановить свои права и получить «вознаграждение» за вред убытки, 

понесённые в результате трудовой деятельности [5]. 

 Так продолжалось до 1905 года, когда вспыхнула череда забастовок на 

производствах и к работникам и руководителям организаций, которые 

отказывались продолжать трудовую деятельность, стали применять уголовные 

санкции. Появилась необходимость в организации примирительных комиссий. 

Их целью являлось разрешение внутренних производственных конфликтов, но 

они функционировали не во всех учреждениях. Только к 1917 году данные 

комиссии появились на всех предприятиях.  

После Октябрьской революции 1917 года проблема разрешения трудовых 

споров начала рассматриваться совершенно под другим углом. Издавались 

всевозможные нормативные акты, касающиеся сферы трудовых 

взаимоотношений, а также впоследствии упразднения фабричных инспекций 

начали формироваться специализированные органы которые должны были 

рассматривать и разрешать трудовые конфликты. 

Но, несмотря на это законодательство, имело достаточно много пробелов, 

которые необходимо было заполнить. Таким образом, в 1918 году был принят 

первый Кодекс законов о труде, который начал развитие трудового права в 

России. Он устанавливал достаточно размытый порядок рассмотрения споров 

посредством обращения с жалобами в административные органы [3].  

Исходя из этого в конце 1921 г. появилась большая необходимость в 

четком порядке разрешения трудовых споров, в связи с этим бы издано 

постановление, которое предполагало разрешение трудовых конфликтов 

Народным комиссариатом труда и предполагало создание конфликтных 

комиссий [6]. 

Деятельность конфликтных комиссий позитивно отражалась на трудовых 

отношениях, так как они были доступны для граждан и достаточно грамотно и 

оперативно рассматривали поступавшие заявления. 

Тем не менее, в 1922 году Народным комиссариатом труда было 

установлено, что работа конфликтных комиссий была не совершенна. 

Впоследствии данные комиссии были упразднены Постановлением Президиума 

Всероссийского центрального исполнительного комитета 22 марта 1923 г.  

В октябре 1921 года началась работа над подготовкой Кодекса Законов о 

труде 1922 г. который предусматривал более эффективные и разнообразные 

методы рассмотрения и разрешения трудовых споров в отличии от предыдущего 



113 

1918 года.  Новый Кодекс Законов о труде предусматривал два метода решения 

конфликтных ситуаций: принудительный порядок и примирительно-

арбитражное разбирательство. 

При возникновении необходимости в установлении более четкого порядка 

рассмотрения трудовых споров в августе 1928 года были изданы 

соответствующие правила, на котором основывался процесс рассмотрения 

трудовых инцидентов, в примирительно-третейском порядке. Также данными 

правилами был установлен новый административный порядок рассмотрения 

трудовых конфликтов. 

В январе 1957 года было утверждено положение «О порядке рассмотрения 

трудовых споров», которое предусматривало разрешение трудовых конфликтов 

непосредственно на предприятиях, и усилило защиту трудовых прав рабочих. А 

в феврале 1957 года было принято постановление «О работе профсоюзных 

организаций в связи с утверждением Положения о порядке рассмотрения 

трудовых споров» расширившее права профсоюзов в деле борьбы за соблюдение 

трудового законодательства. 

9 декабря 1971 года был принят новый Кодекс Законов о труде, который 

включал в себя поправки, заполняющие пробелы в трудовом законодательстве, а 

также иные нормативно-правовые акты, которыми регулировался порядок 

рассмотрения и разрешения трудовых споров.  

Таким образом, в 2001 году был принят новый Трудовой кодекс, который 

вступил в силу 1 февраля 2002 года [2]. 

В настоящее время чаще всего комиссии по трудовым спорам создаются 

для разрешения конкретного инцидента, а постоянно действующие комиссии 

встречаются достаточно редко. Также трудовые споры в досудебном порядке 

могут разрешаться Государственной инспекцией труда. 

В заключение можно сделать вывод, что правовые основы, регулирующие 

процедуры рассмотрения и разрешения трудовых споров выполняют важную 

роль в жизни каждого работоспособного человека.  Нормативно-правовые акты в 

данном вопросе являются ключевым фактором в решении проблем, 

складывающихся в процессе трудовой деятельности [4]. Благодаря 

законодательным основам государство может обеспечивать и гарантировать 

сохранность рабочей силы. 
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подчеркивается проводимыми в настоящее время обширными мероприятиями, 

посвященными развитию малого и среднего предпринимательства, что приводит к 

появлению новых нормативных правовых актов и изменению существующих. Действующее 

законодательство должно предусматривать максимально полное и однозначное понимание 

сущности «самозанятый», разделять индивидуального предпринимателя и самозанятого с 

учетом того, что это две разные организационно-правовые формы ведения 

предпринимательской деятельности, определить правовой статус фрилансера как субъекта 

предпринимательской деятельности. В работе раскрывается специфика правового статуса 

индивидуального предпринимателя и самозанятого, который не всегда выступает как 

предприниматель.  

Ключевые слова: предпринимательство, индивидуальный предприниматель, 

самозанятый, фрилансер, субъекты предпринимательской деятельности.  

 

А. V. Peskovatskova  

 

INDIVIDUAL ENTREPRENEUR, SELF-EMPLOYED, FREELANCER AS 

SUBJECTS OF ENTREPRENEURIAL RELATIONS: SELECTED ISSUES OF 

LEGAL REGULATION 
 

Peskovatskova Anastasia Vladimirovna – Senior Lecturer at the Department of Civil Law 

and Procedure of Volgograd State University; e-mail: peskovatskova@volsu.ru  

 

The paper presents the results of scientific research on the legal regulation of entrepreneurial 

mailto:peskovatskova@volsu.ru
mailto:peskovatskova@volsu.ru


116 

activity involving individual entrepreneurs, the self-employed, and freelancers. The relevance of the 

topic of the scientific article is emphasized by the extensive activities currently being carried out on 

the development of small and medium-sized enterprises, which leads to the emergence of new 

regulatory legal acts and changes in existing ones. Current legislation should provide for the fullest 

possible and unambiguous understanding of the essence of "self-employed", separate the individual 

entrepreneur and the self-employed, taking into account the fact that these are two different 

organizational and legal forms of doing business, and determine the legal status of a freelancer as a 

business entity. The paper reveals the specifics of the legal status of an individual entrepreneur and 

the self-employed, who does not always act as an entrepreneur.  
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В последнее время мы наблюдаем возросший интерес как со стороны 

государства в лице органов, ведомств, министерств, так и общественных и 

профессиональных организаций, института гражданского общества к 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица, 

которая в настоящее время возможна в двух формах: в форме индивидуального 

предпринимательства и в форме самозанятости.  

Изменения, которые произошли в государстве, начиная с 2014 года, 

привели к необходимости пересмотреть степень и условия правового 

регулирования самого эффективного сектора экономики – малого и среднего 

предпринимательства. Государство для сохранения прежнего количество 

субъектов предпринимательской деятельности предусмотрело некое количество 

льгот, послаблений, определило инструменты, направленные на привлечение 

широкого круга людей в сферу предпринимательства.  

В 2019 году был дан старт эксперименту по введению специального 

налогового режима – налога на профессиональный доход. Сама концепция 

нового налогового режима была разработана Министерством финансов России 

совместно с Федеральной налоговой службой в целях реализации пп. «б» п. 13 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», в том числе с целью реализации пп. 19 п. 12 раздела II 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года. 

Данный режим налогообложения может быть выбран индивидуальными 

предпринимателями, если они соответствуют определенным требованиям, и 

физическими лицами для легализации их деятельности и пополнения 

государственного бюджета за счет налоговых отчислений с доходов, которые 

считались «теневыми» доходами.  

Ввиду отсутствия кодифицированного нормативного правого акта, 

регламентирующего предпринимательскую деятельность, возникает интерес к 

исследованию правового регулирования предпринимательской деятельности 

отдельными законами федерального и регионального уровней. Как отмечается 

во актуальных документах правового характера, начиная с Конституции РФ, 

предпринимательство – важная экономическая составляющая страны, занятие 

предпринимательской деятельностью – право граждан, которое государство в 

лице отдельных органов, организаций помогает реализовать. К тому же 
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предпринимательство выступает эффективным инструментом по обеспечению 

населения возможностью трудиться, получать доход, улучшать свой уровень 

жизни, что также соответствует основным функциям государства.  

Государству отводится достаточно большое место в регулировании 

предпринимательских отношений. Это имеет под собой достаточно резонную 

основу: предпринимательство формирует экономику страны, влияет на 

социально-экономические процессы. И чтобы не допустить злоупотреблений в 

этой части, как раз и необходим государственный контроль. Однако сильное 

давление и сдерживание предпринимательской деятельности может привести к 

медленному развитию предпринимательства или вообще отказ от 

предпринимательской деятельности некоторых субъектов ввиду больших 

рисков, трудно преодолимых испытаний. Если проанализировать 

государственные меры поддержки малого предпринимательства, то стоит 

указать федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и большое число 

подзаконных актов [6].  

При анализе правового регулирования индивидуального 

предпринимательства и самозанятости в Российской Федерации были выявлены 

правовые пробелы, неустранение которых в будущем приведет к снижению 

числа лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в частности, 

индивидуальным и самозанятым предпринимательством. 

В отечественном законодательстве присутствует понятие 

«индивидуальный предприниматель», что соответствует физическому лицу, 

осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. Понятие «самозанятый», «самозанятый предприниматель» в 

нормативных правовых актах отсутствует, в этом случае на помощь приходит 

научная правовая доктрина, дающая определение самозанятого, удобное для 

общеупотребительного применения.  

Новая сущность в российской экономике «самозанятый» не в полной мере 

является организационно-правовой формой предпринимательской деятельности. 

Внесенные изменения в гражданское законодательство установили, что 

граждане могут вести предпринимательскую деятельность и при этом им не 

нужно будет регистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя [7]. Другим же законом новую группу предпринимателей, 

которых стали называть самозанятые граждане, обязали провести регистрацию в 

налоговой инспекции только в упрощенной форме, в мобильном приложении 

«Мой налог» [8]. При обращении за трактовой понятия «самозанятость» к 

содержанию нормативных правовых актов нас будет ожидать следующий 

результат, который ярко описан в статье Л. А. Макаровой, Е. Л. Невзгодиной о 

правовом статусе самозанятых граждан: «в письме Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 3 марта 2020 г. № 16-1/В-87 отмечено, что трактовка 

сущности понятия «самозанятость» содержится в Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г., утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р» [2, С. 40], где 

самозанятость определяется как осуществление гражданами, не 
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зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

приносящей доход деятельности с возможностью добровольного уведомления об 

осуществлении указанной деятельности налоговых органов в целях 

освобождения от ответственности за ведение незаконной предпринимательской 

деятельности. Однако, принимая во внимание, что в содержании закона о налоге 

на профессиональный доход, понятие «индивидуальный предприниматель» и 

«самозанятый» смешиваются, при детальном анализе выявляются 

отличительные особенности, которые требуют выделения «самозанятого» в 

отдельную категорию и последующей правовой регламентации статуса и 

деятельности самозанятых.  

Говорить как о субъекте предпринимательской деятельности про 

«фрилансера» не совсем верно, так как такое понятие больше встречается в 

сфере занятости населения, понимая под этим лицо, которое не связано 

трудовыми отношениями ни с государством, ни с организациями и ИП, но при 

этом выполняет профессиональную деятельность на основе гражданско-

правовых договоров оказания услуг и выполнения работ (договор подряда).  

Основные права, обязанности и ответственность по своим обязательствам 

в отношении предпринимателей закреплены в гражданском законодательстве. 

При этом, как мы знаем, отсутствие предпринимательского кодекса в стране 

порождает огромное число нормативных правовых актов, регулирующих те или 

иные аспекты предпринимательской деятельности. И, раскрывая вопрос 

относительно правового регулирования предпринимательских отношений с 

участием индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, 

обязательным становится рассмотрение того, как в нормативных правовых актах 

отражаются основные права предпринимателей, какие возникают обязанности и 

условия для их выполнения, какие существуют возможности выполнения 

обязательств, возникших в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности.  

Исходя из анализа диссертационных исследований Н. В. Рубцовой [4], 

И. И. Шувалова [10], научных работ других ученых, оценки существующей 

экономической ситуации приходим к выводу о том, что специфика правового 

статуса субъектов предпринимательской деятельности такова, что многое 

зависит от того, в какой организационно-правовой форме предпринимательская 

деятельность осуществляется, какие требования к отдельным формам 

предъявляются, какие преференции могут быть предоставлены со стороны 

государства. Возможности унификации правовых возможностей и 

обязательственного компонента для всех субъектов предпринимательской 

деятельности: субъектов-юридических лиц и для субъектов-физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей, самозянятых) - это оправданный шаг по 

разрешению правовых споров и превентивная мера для избегания правовых 

коллизий в будущем при осуществлении защиты прав и участии в 

процессуальных отношениях.  

При проведении обзора научной литературы, посвященной вопросам 

правового регулирования предпринимательской деятельности с участием 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых, было установлено, что 
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большая часть работ направлена на исследование вопроса защиты прав этих 

субъектов предпринимательской деятельности. В первую очередь, вопросы 

защиты касаются той категории граждан, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и без 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Профессиональная 

деятельность людей в настоящее время может осуществляться в разных 

форматах. Это может быть наемный труд. Сюда отнесем и 

предпринимательскую деятельность в разных организационно-правовых 

формах: индивидуальное предпринимательство, юридические лица, 

самозанятость. Возможность осуществления деятельности в форме фриланса, 

что отчасти составляет своеобразный микс наемного работника и самозанятого.  

Как устанавливается работах А. Н. Покида, Н. В. Зыбуновской [3, С. 170], 

Л. А. Галаевой, А. Ф. Сайфетдиновой [1, C. 81], в области социальных и трудовых 

гарантий только наемные работники имеют правовую защиту в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности. Они могут получить 

выплаты, если были на больничном, уходили в отпуск, они имеют разные 

льготы. Индивидуальный предприниматель в этом случае сам регулирует свой 

правовой статус и обеспечивает себя правой защитой. Самозанятый гражданин 

не имеет правовой защиты, которая возникает при трудовых правоотношениях, 

т.к. в эти отношения он не вступает. Если с ним заключают договоры на 

осуществление какой-либо деятельности, то такой гражданско-правовой договор 

не дает гарантий выплаты больничных пособий, выплаты отпускных, если срок 

договора исчислялся несколькими месяцами. Что касается такой категории, как 

фриланс, то она отсутствует в правовых нормах, регулирующих трудовые 

отношения, и в правовых нормах, регулирующих гражданские и 

предпринимательские отношения. Фриланс – человек, выполняющий работу по 

собственному графику, не связанный территорией, договорными 

обязательствами с одним работодателем. Фриланс может приобрести статус 

самозанятого в том случае, если подаст заявление на выбор специального 

налогового режима. Это обстоятельство позволяет нам говорить о том, что 

самозанятый – это не только субъект, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, но и лицо, выполняющие трудовые функции, которые носят 

разовый, цикличный характер по гражданско-правовому договору.  

Говоря о защите индивидуальных предпринимателей и самозанятых, мы 

исходим из того, что самозанятый гражданин является предпринимателем. 

Сравнивая правовой статус индивидуального предпринимателя и самозанятого в 

части обеспечения защитой, выявляется, что в уязвимом положении находится 

самозанятый, т.к. этот субъект не имеет определения сущности в гражданском 

законодательстве, под этого субъекта, если он участвует в разнообразных 

гражданских правоотношениях, не внесены изменения в отдельные нормативно-

правовые акты.  

Вопросам защиты статуса и привилегий самозанятых в тех случаях, если 

они являются работающими гражданами, посвящены исследования 

М. Д. Шапсуговой [9, С. 75]. Здесь возникает необходимость определить: будет 

ли самозанятый считаться предпринимателем или нет? На текущий момент 
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государственный служащий может считаться самозанятым, если получает доход 

от сдачи в аренду принадлежащего ему имущества. В случае, если 

«самозанятость» станет формой предпринимательской деятельности, чем 

госслужащему заниматься запрещено, он лишится возможности пользоваться 

этим специальным налоговым режимом. Другим примером важности 

определения статуса самозанятого является обязательство сотрудника не 

заниматься иными видами деятельности, в частности, предпринимательской, 

определяемое как законодательством, так и локальными актами.  

Разумеется, не все могут быть предпринимателями. В режиме 

самозанятости предпринимательство осуществляется единолично, без 

привлечения наемного труда. Сюда можно отнести ремесленную деятельность, 

промысел, рыболовство, а также выполнение трудовой деятельности, где 

конечный продукт может быть создан единолично: кулинария, шитье и 

рукоделие, столярная деятельность, парикмахерские и косметологические 

услуги, также в самозанятое предпринимательство можно включать выполнение 

профессиональных функций только по отношению не к одному лицу 

(работодателю), а по отношению к нескольким лицам: услуги по перевозке, 

клиринговые услуги, строительные, ремонтные работы, деятельность по 

организации мероприятий, праздников, фото-видеосъемка, консультационные 

услуги (юридические, финансовые, экономические).  

При этом следует помнить, что некоторые виды деятельности возможно 

реализовывать в форме индивидуального предпринимательства. К таким видам 

деятельности, например, относится деятельность репетитора. Если 

индивидуальный предприниматель оформит специальный налоговый режим – 

будет платить налог на профессиональный доход, то в этом случае он будет 

считаться самозанятым.  

Мы поддерживаем точку зрения Н. Е. Савенко относительно 

законодательного регулирования отдельной деятельности самозанятых и 

считаем, что необходимо на законодательном уровне установить правовой 

статус не только индивидуального предпринимателя, но и самозанятого, 

включив это понятие не в описание специального налогового режима, а указав 

как еще одну форму субъекта предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица [5, С. 109]. Стоит провести разграничение 

субъектов предпринимательства на физических и юридических лиц, где 

перечень юридических лиц уже определен действующим законодательством. 

Среди предпринимателей-физических лиц стоит выделить две формы: 

- индивидуальный предприниматель – лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

зарегистрированное налоговым органом в определенном порядке, наделенное 

правом заниматься определенными видами предпринимательской деятельности, 

используя собственные ресурсы, самостоятельно или с привлечением трудовых 

ресурсов иных субъектов; 

- самозанятый предприниматель – лицо, осуществляемое особый вид 

предпринимательской деятельности, зарегистрированное налоговым органом в 

определенном порядке, используя собственные ресурсы, особенные 
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профессиональные навыки, самостоятельно без привлечения сторонних 

субъектов.  

В этом случае дифференциация двух форм осуществления 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица будет 

осуществляться на основании следующих критериев:  

 разграничение видов деятельности; 

 организации предпринимательства.  

Для подобного разделения индивидуального предпринимателя и 

самозанятого предпринимателя возможно установить упрощенный режим 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, наравне с 

процедурой регистрации в качестве самозанятого.  

Самозанятый предприниматель – предприниматель, который 

собственноручно изготавливает вещи, предметы, продукты на продажу в 

штучных количествах (при этом предусматривается только розничная продажа); 

который своими силами без привлечения наемных работников выполняет 

работы, оказывает услуги, опираясь на собственные профессиональные 

возможности и имеющиеся навыки (услуги оказываются нескольким лицам, 

периодичность оказания услуг не превышает один год, место оказания услуг не 

фиксировано).  

Индивидуальный предприниматель – субъект предпринимательских 

отношений, привлекающий (по необходимости) наемных работников, проходит 

процедуру лицензирования деятельности (если такое требуется), платит 

установленные обязательные платежи, место деятельности фиксировано. 

В нашей трактовке понятие «самозанятый» как лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

подразумевает такую категорию граждан, которые занимаются хобби, ремеслом, 

осуществляют промысел, рыболовство, словом, ведут деятельность, которую 

можно «монетизировать».  

Правовые механизмы поддержки индивидуальных предпринимателей 

присутствуют постоянно. В период пандемии и после нее, а также в период 

широкого влияния внешних санкций на экономическую деятельность правовые 

механизмы поддержки индивидуальных предпринимателей существенно 

усилились. Здесь можно говорить, как о финансовой поддержке, так и о льготах, 

консультационных услугах и своеобразном «мораторий» на определенные виды 

проверок, которым подвергаются все предпринимательские субъекты. При этом 

особая ответственность по оказанию правовой поддержки возлагается на 

региональные органы власти. 

Среди особенностей правового регулирования прав, обязанностей и 

ответственности индивидуальных предпринимателей мы можем указать только 

регулирование в части налоговых отношений, ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности по своим обязательствам. В этом случае 

понятия «индивидуальный предприниматель» и «самозанятый 

предприниматель» совпадают. Если самозанятый является индивидуальным 

предпринимателем, то на него распространяются нормы, регламентирующие 

деятельность предпринимателя без образования юридического лица. Если 
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самозанятый не является индивидуальным предпринимателем, то сталкиваемся с 

правовыми пробелами в части правового регулирования этого субъекта 

предпринимательских отношений. Нами предлагается включить налог на 

профессиональный доход в группу упрощенной системы налогообложения, 

которая возможная для этих двух форм без образования юридического лица 

(индивидуальный предприниматель, самозанятый предприниматель).  

При анализе защиты прав индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых предпринимателей видим двоякую ситуацию: правовая защита 

присутствует только у индивидуального предпринимателя, статус которого 

определен для получения льгот, для возможности страхования, для обеспечения 

судебной защиты.  

Возможности унификации правовых возможностей и обязательственного 

компонента для субъектов-юридических лиц и для субъектов-физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей, самозянятых) позволят разрешить 

множество правовых коллизий, возникающих как при осуществлении 

предпринимательской деятельности, так и при осуществлении защиты прав и 

участии в процессуальных отношениях.  

Предлагается на законодательном уровне разделить виды 

предпринимательской деятельности между самозанятым предпринимателем и 

индивидуальным предпринимателем. В режиме самозанятости 

предпринимательство осуществляется единолично, без привлечения наемного 

труда. Сюда можно отнести ремесленную деятельность, промысел, рыболовство, 

а также выполнение трудовой деятельности, где конечный продукт может быть 

создан единолично: кулинария, шитье и рукоделие, столярная деятельность, 

парикмахерские и косметологические услуги. Иные виды предпринимательской 

деятельности осуществляются в форме индивидуального предпринимательства 

(за исключением тех, которые требуют формы юридического лица). 

В качестве способа защиты индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых от убыточности их деятельности приобщить цифровых 

возможностей для упрощения процедуры ведения предпринимательской 

деятельности в части поиска клиентов, заказчиков. Минцифры следует наравне с 

приложением «Мой налог» создать приложение по аналогу с известными 

маркетплейсами, где самозанятые будут заявлять свою продукцию, услуги, 

работы и искать клиентов.  
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В условиях современной экономики важно оптимизировать использование 

материальных ресурсов для успешного функционирования предприятия. 

Эффективное управление этими ресурсами помогает сократить расходы и 

увеличить производительность. мы рассмотрим, как можно улучшить экологию 

через оптимизацию материальных ресурсов и дадим практические рекомендации 

для этого. 

Оптимизация – это перераспределение ресурсов для достижения 

максимального результата при минимальных затратах. Каждая компания имеет 

ограниченные ресурсы, поэтому оптимизация управления ими необходима и 

осуществляется одним из двух способов: освоить максимум выделенных 

резервов; достигнуть наивысших результатов с имеющимися данными. 

Для улучшения работы руководителя необходимо пересмотреть его график 

с помощью специальных планеров и программных средств. Они помогут 
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эффективно организовать встречи, совещания, принятие стратегических 

решений и улучшат качество работы руководителя. 

Развитие сотрудников – это не только сокращение персонала, а также 

улучшение их профессиональных навыков. Это позволяет им решать более 

сложные задачи, делегировать новые полномочия и разгружать руководителей. 

Для этого важна система поощрений и мониторинга профессионального уровня 

персонала. 

Важно сохранить опыт и знания сотрудников, чтобы избежать потери 

эффективности организации. Документирование процессов и создание 

стандартов помогают сохранить опыт внутри компании и улучшить результаты 

работы. 

Оптимизация складских запасов. Компании, занимающиеся производством 

и продажей товаров, могут сократить издержки, пересмотрев бизнес-процессы и 

оптимизировав логистику. Это позволит им уменьшить размер складских 

помещений и даже закрыть некоторые склады. 

Эффективное использование техники. Лучше использовать существующее 

оборудование на полную мощность, чем приобретать новое, которое не будет 

использоваться в полной мере. Необходимо разумно обновлять техническое 

оборудование, учитывая энергопотребление, комплектующие и обслуживание. 

Для оптимизации ресурсов применяют различные методы, включая 

изучение и анализ бизнес-процессов, их отладку и мониторинг, не только 

урезание издержек. 

Необходимо начать с оценки использования материальных ресурсов для их 

оптимизации состояния. Это включает в себя псостояния имущества является 

важным шагом для эффективного управления бизнесом. Только благодаря 

проведению инвентаризации можно точно определить наличие и состояние 

активов компании, что позволяет избежать утраты и неоправданных затрат, 

обеспечивающих функционирование организации, являются важным аспектом 

её успешной деятельности. Необходимо постоянно контролировать и 

оптимизировать использование ресурсов для повышения эффективности работы 

организации. Уровень запасов и их соответствие текущим потребностям 

оцениваются для оптимизации процесса управления производством, а также 

изучение использования материальных ресурсов для выявления возможных 

потерь и неэффективного использования. 

Правильно организованный процесс закупок позволяет сэкономить 

средства компании и обеспечить бесперебойную работу производства. 

Внимательный анализ потребностей, поиск надежных поставщиков и контроль 

качества поставляемых материалов – основные составляющие успешного 

управления закупками. 

 Оценку для обеспечения надежности и эффективности поставок 

материальных ресурсов, необходимо выбирать поставщиков с высоким 

качеством и конкурентоспособными ценами. Немаловажен аисследование 

условий закупок: цены, сроки поставок и качество материалов, а также оценка 

контрактов с поставщиками для получения лучших условий. 
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Оптимизация использования материальных ресурсов включает 

планирование потребностей и управление запасами. Разработка и внедрение 

системы планирования материальных ресурсов для оптимизации их 

использования. Оптимизация запасов для снижения издержек на хранение и 

обеспечение непрерывного производства, а изучение скорости оборота запасов и 

разработка мер для увеличения эффективности. 

Изучение расходов на материальные ресурсы и разработка способов их 

сокращения играют важную роль в оптимизации использования ресурсов на 

предприятии. В условиях жесткой конкуренции и ограниченности ресурсов 

управление расходами становится ключевым для обеспечения стабильного роста 

и увеличения прибыли.  

В данной статье рассматриваются основные принципы анализа расходов на 

материальные ресурсы и предлагаются конкретные меры по их снижению.  

Основными шагами являются: 

Себестоимость продукции. Изучение влияния расходов на материальные 

ресурсы на стоимость производства товаров. 

Анализ издержек. Исследование расходов на закупку, хранение и 

использование материальных ресурсов с целью определения их эффективности. 

Экономия ресурсов. Внедрение мер по экономии материальных ресурсов. 

Сурсов в любом бизнесе. Проведение анализа рисков позволяет выявить 

потенциальные угрозы и возможности, которые могут повлиять на достижение 

поставленных целей. Управление рисками включает в себя принятие мер для 

снижения вероятности негативных событий и увеличения шансов на успех. 

Внедрение системы управления рисками помогает организации эффективно 

управлять своей деятельностью и достигать поставленных задач. 

Основные шаги включают: 

Определение потенциальных угроз при использовании материальных 

ресурсов. 

Разработка и внедрение мер для минимизации влияния рисков на 

производство. 

Создание планов действий для чрезвычайных ситуаций, связанных с 

материальными ресурсами. 

Для оптимизации использования материальных ресурсов необходимо 

внедрять современные технологии, системы автоматизации и обучать персонал. 

Это поможет предприятиям управлять ресурсами эффективнее, снижать 

издержки и увеличивать производительность, что обеспечит устойчивое 

развитие и конкурентоспособность на рынке.  
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Технология составления бухгалтерской отчетности является единой 

системой данных о финансовом и имущественном положении организации, о 

результатах её деятельности в отчетном периоде, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета в установленных формах. Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности является процессом самостоятельного изучения и 

оценки сопутствующей финансовой информации, предоставляемой 

бухгалтерской отчетностью. 

Бухгалтерская отчетность – это система отчетности, используемая в 

организациях для оценки их финансовой деятельности и для информирования 

сторонних лиц о результатах этой деятельности [3].  

Она служит контролирующим звеном финансовой деятельности, а также 
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для соблюдения юридических и бухгалтерских требований отчетности.  

В современной системе экономики чаще всего фигурируют четыре 

основных документа бухгалтерской отчетности:  

– бухгалтерский баланс;  

– отчет о финансовых результатах; 

– отчет об изменениях капитала; 

– отчет о движении денежных средств. 

Бухгалтерский баланс является первородной и важнейшей интерпретацией 

бухгалтерской отчетности, содержащая свод систем о стоимости имущества и 

обязательствах организации. 

Отчет о финансовых результатах предполагает сведения о доходной и 

расходной нише организации за отчетный период [1, 2]. 

Отчет об изменениях капитала обязателен в предоставлении, в нём 

представлены сведения о движении уставного капитала, резервного капитала, 

добавочного капитала, указываются изменения величины нераспределённой 

прибыли и доле собственных акций, приобретаемых ранее у акционеров. 

  Отчет о движении денежных средств отслеживает фактическое движение 

денежных средств в организации. 

Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности должна содержать 

следующие данные: наименование составляющей части; указание отчетной даты 

или отчетного периода, за который составляется бухгалтерская отчетность; 

наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы; 

формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность составляется в валюте Российской Федерации, 

на русском языке. Она считается завершенной после подписания её экземпляра 

руководителем экономического субъекта [4]. 

На основании данных бухгалтерской отчетности рассчитываются 

показатели, дающие информацию для последующего анализа деятельности 

организации в целом. В ходе анализа определяются состав имущества 

предприятия, его финансовые вложения, источники формирования собственного 

капитала, оцениваются связи с поставщиками и покупателями. 

Рассмотрим анализ показателей имущественного состояния АО «Газпром 

газораспределение Саранск» в таблице 1. 

По результатам таблицы 1, можно увидеть, что произошло увеличение 

внеоборотных активов на 473 824 тыс. р. (10,4%), что в первую очередь связано с 

увеличением основных средств на 201 544 тыс. р. (4,5%) и финансовых 

вложений на 256 282 тыс. р. Это способствует вовлечению финансовых средств в 

основную деятельность предприятия и улучшению его состояния. Что касается 

оборотных активов, то на конец отчетного года они увеличились на 2 750 тыс. р. 

(0,8%). 

Показатель дебиторской задолженности в исследуемом периоде 

уменьшился на -2 077 тыс. р. (-0,7%) по сравнению с базисным периодом. 

Сокращение дебиторской задолженности оценивается положительно, если это 

происходит за счет сокращения периода её погашения. 

Динамика и структура пассива баланса показали, что капитал и резервы на 
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конец отчетного года увеличились на 341 736 тыс. р. (38,001%), что является 

позитивным фактором и свидетельствует о высокой финансовой независимости 

предприятия [5]. 

В 2023 году наблюдается рост нераспределенной прибыли на 191 971 тыс. 

р. (27,04%), что демонстрирует эффективную тенденцию развития предприятия.  

Таблица  1 – Анализ показателе имущественного состояния. 

Целью анализа финансовой отчетности является оценка предыдущей 

деятельности по данным отчета и положения на момент анализа, а также оценка 

будущего потенциала предприятия. 

Проанализируем показатели отчета о финансовых результатах                        

АО «Газпром газораспределение Саранск» в таблице 2. 

Таблица  2 – Анализ показателей отчета о финансовых результатах                 
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АО «Газпром газораспределение Саранск»  

 

 

Проанализировав показатели финансовых результатов предприятия           

АО «Газпром газораспределение Саранск» за 2022-2023 гг., представленные в 

таблице 2, можно сказать, что по отношению показателей за 2023 год к 2022 

году, чистая прибыль организации уменьшилась на -34 512 тыс. р. (-20,5). 

В 2022 году выручка составила 2 217 530 тыс. р., а в 2023 – 2 374 474 тыс. 

р., а также прирост себестоимости продаж на 7,07% путем чего изменилась и 

валовая прибыль. По сравнению с 2023 годом, в 2022 году валовая прибыль 

уменьшилась на 10%, а в 2023 году составила 684 264 тыс. р., что является 

неблагоприятной динамикой.  

Управленческие расходы увеличились на 17 610 тыс. р.. произошло 

увеличение прибыли от продаж предприятия АО «Газпром газораспределение 

Саранск» за анализируемый период на 43 443 тыс. р. 

На основании уменьшения прочих доходов организации на -9 128 тыс. р., 

которые составили в 2023 году – 28 107 тыс. р. и увеличение прочих расходов на 

19% прибыль до налогообложения в 2023 году увеличилась на 0,9%. 

На чистую прибыль АО «Газпром газораспределение Саранск» также 
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повлияло снижение налога на прибыль в 2023 году на -4 331 тыс. р. 

Исходя из проанализированных показателей финансового результата         

АО «Газпром газораспределение Саранск» за 2022-2023 гг., финансовое 

положение предприятия имеет отрицательную динамику, которая 

неблагоприятно влияет на финансово-экономические показатели. 

В системе управления бухгалтерской отчетностью, одним из важнейших 

элементов выступает анализ основных показателей годовой бухгалтерской 

отчетности, который направлен на повышение эффективности деятельности 

организации, формирование обоснованных и рациональных управленческих 

решений. 

Основной целью анализа деятельности является своевременное выявление 

и устранение недостатков в финансовой деятельности и формирование резервов 

улучшения финансового состояния организации [6]. 

Сравним и проанализируем результаты финансовой деятельности за 2021-

2022 г. АО «Газпром газораспределение Саранск». 

Таблица 3 – финансовые результаты деятельности за 2021-2022 г.                   

АО «Газпром газораспределение Саранск» 

Проанализировав уже не действующие аспекты данной таблицы, можно 

увидеть, что было выявлено увеличение выручки в 2022 году на 494 701 000 р. 

(28.6%). Себестоимость продаж увеличилась на 210 295 000 р. (13,2%). 

Валовая прибыль увеличила свои объёмы значительно на 286 206 000 р. 

(54,7%). Прибыль от продаж так стала активно действовать на 283 440 000 р. 

(24,9%). Чистая прибыль организации возросла на 95 928 000 р. (133,2%). 

Сравнивая финансовые результаты за эти 3 периода, можно сделать 

обобщающий вывод, что организация АО «Газпром газораспределение Саранск» 
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планомерно и равномерно использует свои ресурсы, активно задействует их в 

развитии и с каждым годом улучшает свой финансовый рост. 

В таблице 4 представлены показатели рентабельности АО «Газпром 

газораспределение Саранск». 

Таблица  4 – показатели рентабельности АО «Газпром газораспределение 

Саранск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

рисунке 1 представлено соотношение показателей рентабельности АО «Газпром 

газораспределение Саранск» 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели рентабельности АО «Газпром газораспределение 

Саранск» 

 

Проанализированная ситуация, связанная с результатами показателей в 

таблице 3, а также с определяемыми результатами на рисунке 1, можно 

определить, что рентабельность активов АО «Газпром газораспределение 

Саранск» в 2022 году составила 0,14% и в 2023 году не изменяла свои 

изначальные значения. Рентабельность активов предприятия показывает 

способность эффективно получать прибыль от своей деятельности. 

В 2022 году рентабельность продаж определила своё значение как – 0,6%, 

что является высоким показателем результата за анализируемый период, а в 2023 
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году увеличила свое значение на 0,1% и составила 0,7%. 

Следующий показатель данного предприятия – рентабельность 

собственного капитала, значение которого в последующем не изменялось и 

составило 0,14%. 

Рентабельность продукции обозначила свой результат как 0,09%, что 

является повышающим результатом в эффективности деятельности предприятия 

и приходится на 2022 год, а в 2023 году его значение спадает до 0,08%, что 

определяет незначительное изменение в деловой активности предприятия. 

Проанализировав показатели расчетов в данной таблице, можно сделать 

вывод о том, что улучшилось финансовое положение организации, а также 

подтверждается финансовая устойчивость данного предприятия [7]. 

Был совершен расчет показателей финансовой устойчивости в таблице 5. 

 

Таблица  5 – расчет показателей финансовой устойчивости за 2022-2023 

гг. 

 

Показатели финансовой устойчивости проявили себя в таблице 5 

достаточно неодноименно.  

Коэффициент автономии не и показал своё значение, как 1, что является 
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приемлемым для оптимального значения. Данный показатель характеризует 

активность организации сформирована из собственных средств. Чем выше 

данный коэффициент, тем проявляется более эффективная устойчивость 

компании. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств в 2022 году 

составил 0,005, а в 2023 году имел значение 0,35, что не отходит от нормы по 

представленным данным. 

Чем больше собственных средств находится у предприятия, по сравнению 

с заемными, тем больше независимости у организации [8]. 

Коэффициент маневренности собственного капитала увеличился на 0,99. 

Высокая маневренность капитала в таком случае может свидетельствовать о том, 

что производится быстрая оборачиваемость средств, но также высокая величина 

показывает, что невелико количество внеоборотных активов. 

Следующий показатель – коэффициент финансовой устойчивости. Он, в 

свою очередь, показывает, насколько предприятие зависимо от внешних 

источников финансирования и помогает сделать анализ платежеспособности 

данного предприятия.  

По результатам в отчетном периоде, показатель сократился на 0,02 и 

демонстрирует положительную динамику для акционерного общества в целом. 

Коэффициент мобильности имущества в отчетном периоде имеет значение 

больше оптимального 0,79 и несёт исключительно неблагоприятное намерение. 
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как первостепенная, так как это обусловлено тем, что она напрямую связана с 

социальной устойчивостью страны. Совместно с этим затруднительность и 

динамичность постоянных преобразований требуют досконального анализа 

положения и тенденции трудоустройства населения. 

Российская Федерация принимает активное участие в жизни граждан в 

области экономической деятельности. Государство является в данном случае не 

только производителем и собственником имущества, но и работодателем. 

Государство в рамках политики занятости населения реализует формирование 

благоприятных условий для трудоустройства граждан. Тем самым, выявляется 

важная цель государства в сфере содействия занятости населения – 

осуществление полного трудоустройства граждан [3].  

В общем значении трудоустройство включает в себя все те формы 

профессиональной деятельности, которые не нарушают законодательство. 

Трудоустройство представляет собой совокупность организационных, 

экономических и правовых мероприятий главной целью которых является 

обеспечение трудовой занятости граждан  

С точки зрения законотворчества, государственная политика понимается 

как совокупность мер, которые выходят за границу правовой концепции, так как 

они включают в себя экономические и организационные вопросы, 

взаимосвязанные непосредственно с образованием и введением социальных 

норм [1]. Данные стандарты определяются как субъекты государственной 

политики в этой сфере, и направлены на образование такой среды, которая 

помогает предоставлять населению работу и возможность осуществления 

личных профессиональных умений.  

Государственная деятельность в сфере занятости напрямую сопряжена 

также с определением занятости, рыночной экономикой и безработицей. Данное 

течение совершенствует страну в том аспекте, которое способствует постановке 

и решению задач в области трудоустройства и занятости населения. 

Деятельность государства в сфере трудоустройства населения 

непосредственно соприкасается как с экономической, так и с социальной 

стороной, так как выполняет данные функции. Экономическая сторона данного 

вопроса состоит в том, что предоставляются трудоспособным гражданам 

экономически полезные работы с задачей обеспечения денежного и, что не мало 

важно внутреннего благополучия населения. Именно благодаря этому 

достигается удовлетворение большинства потребностей у граждан. Выполнение 

экономических функций зависит от способности общества и государства 

создавать рабочие места, которые можно эффективно использовать для 

постоянного трудоспособного населения. 

Таким образом, одной из основных целей социальной и экономической 

политики в широком смысле является обеспечение абсолютной, практичной 

занятости. 

Прибыльная занятость определяется так, что всякий человек должен 

получать необходимый ему доход, а также шанс для профессионального 

совершенствования в основе которого лежит рост производительности труда. 

Данное понятие дает возможность проанализировать экономическую 
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результативность с точки зрения качества жизни общества [2]. Занятость играет 

важную роль в человеческом развитии, особенно в области национальной 

экономики. 

В то же время трудоустройство направлено не только на выполнение 

экономических задач, но и на социально значимую черту – развитие личностных 

качеств. Многогранно развитая личность всегда более успешно участвует на 

производстве. Огромную важность в экономической сфере государства имеет 

профессиональная деятельность. Работа не просто несет социальную 

значимость, но является важным источником материальных и духовных 

аспектов жизни. 

Совершенно разнообразные стратегии политики государства в сфере 

занятости населения осуществляются на разных государственных уровнях 

регулирования. Рассматривая данную тему, можно сделать вывод о том, что 

понятия «либеральный» и «социальный» применяются по сути в силу научных 

традиций. К примеру пособия, по безработице за частую обеспечивают так 

скажем конкретную независимость сторон трудовых отношений, которая в свою 

очередь является необходимой частью рыночной экономики. 

Для поддержки и укрепления экономики государства, а именно 

предприятий, которые являются основным источником рабочих мест, на уровне 

государственного рынка труда данная система включает в себя меры налоговой 

политики и политики государственного развития [4]. Она состоит из обширного 

спектра мер по побуждению спроса на трудовые ресурсы. 

Для роста мобильности населения государство в рамках поддержки 

неконкурентоспособных работников осуществляет обеспечение социальными 

льготами и гарантией внутренней трудовой миграции. 

На региональном же уровне осуществляются многочисленные 

мероприятия, направленные на поддержку рынка труда. На этом уровне 

предоставляются льготы предприятиям и учреждениям, которые участвуют в 

реализации социальной политики в регионе, к примеру прием на работу граждан 

с ограниченными возможностями [7]. Предприятия малого бизнеса получают от 

государства гранты в форме льгот. Кроме этого проводятся общественные 

работы, в которых активно участвуют те, кто находится в трудном положении в 

связи с трудоустройством. На регулярной основе ведется статистика рынка труда 

и исследования в маркетинге, на основе аналитических данных происходит 

регулирование инвестиций в капитал.  

Меры, которые осуществляются на уровне предприятий включают в себя 

защиту прав работников как сторон трудовых отношений. На предприятии 

выполняется необходимый аспект функционирования рынка труда: 

осуществление независимости участников трудовых отношений [9]. 

Упорядочение рынка труда – это совокупность мер, которая 

непосредственно устанавливает границы профессиональной деятельности, 

расходящийся с интересами страны. Также данные меры направлены на защиту 

конкретных категорий трудоспособных граждан и граждан с ограниченной 

трудоспособностью. Данный процесс является постоянным, так как необходим 

непрерывный контроль. Оценка эффективности принимаемых политических, 
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экономических и административных мер основывается на данных мониторинга, 

которые являются основными критериями успешности политики занятости [6]. 

Более того, эффективность этой политики следует оценивать на основе 

различных косвенных показателей, включая рост валового внутреннего 

продукта. 

На низшем уровне реализации государственной трудовой политики на 

работодателях лежит большая ответственность. Работодатели в совместной 

работе с государством формируют условия для подготовки и переподготовки 

сотрудников, повышают их квалификацию, а также устраивают на работу людей, 

которым необходима социальная помощь и которые проходят трудности с 

трудоустройством. Все вышеперечисленные меры хоть и являются довольно 

простыми, являются важными аспектами в сфере занятости населения. 

Посредством комплекса мер, включающих социальную, налоговую, 

финансовую, кредитную и инвестиционную политику, правительство реализует 

стратегии обеспечения занятости [5]. Эти меры направлены на сохранение 

существующих рабочих мест, оптимизацию распределения рабочей силы, 

повышение мобильности рынка труда и стимулирование инноваций в сфере 

занятости [8].   

К основным целям политики трудоустройства относят: 

– предоставление необходимых рабочих мест, формирование 

экономически развивающихся областей деятельности; 

– рост инвестиционной активности, содействующий ее развитию; 

– формирование новых рабочих мест с помощью организационной 

реформы, структурной политики и других мер. 

Таким образом, государственная политика в сфере занятости населения 

направлена на создание условий, при которых может быть обеспечено большее 

количество граждан. Сокращение безработицы снижает нагрузку на 

государственный бюджет, уменьшая потребность населения в различных видах 

социальной поддержки.  
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В данной статье проанализированы показатели оценки экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий. Автором рассчитаны прогнозные значения финансово-

экономических показателей оценки экономической безопасности сельскохозяйственных 

предприятий двух групп. В статье предложены мероприятия для улучшения деятельности 

сельскохозяйственных предприятий на основе анализа прогноза эффективности 

деятельности сельскохозяйственных предприятий в перспективе на 2025-2027 годы с 

помощью ППП «Statgraphic Centurion». В частности, автором предложено план улучшения 

показателей оценки экономической безопасности таких показателей как: коэффициент 

износа основных производственных фондов, коэффициент эффективности использования 

финансовых ресурсов, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента финансовой 

зависимости на предприятии, коэффициента обновления технико-технологической базы на 

предприятии. Данные мероприятия позволяют улучшить состояние материально-
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технической базы организации производства, повысить состояние финансово-

экономического сектора производства обеспечив при этом финансовую стабильность 

предприятия, а также развить информационную, кадровую, производственную и финансовую 

составляющие понятия термина «экономической безопасности» сельскохозяйственных 

предприятий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, показатели оценки экономической 

безопасности, прогнозные значения показателей оценки экономической безопасности, 

сельскохозяйственные предприятия, предпринимательская деятельность, рыночная среда, 

технико-технологическая база производства, финансовая стабильность предприятия. 
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This article analyzes the indicators of economic security assessment of agricultural 

enterprises. The author calculated the forecast values for financial and economic indicators of 

economic security assessment of agricultural enterprises of two groups. The article proposes 

measures to improve the activities of agricultural enterprises based on the analysis of the forecast of 

the efficiency of agricultural enterprises in the long term for 2025-2027 using the PPP «Statgraphic 

Centurion». In particular, the author proposes a plan to improve the indicators of economic security 

assessment of such indicators as: the depreciation rate of fixed assets, the efficiency rate of financial 

resources, the current liquidity ratio, the financial dependence ratio at the enterprise, the renewal 

rate of the technical and technological base at the enterprise. These measures allow improving the 

state of the material and technical base of the production organization, improving the state of the 

financial and economic sector of production while ensuring the financial stability of the enterprise, 

as well as developing the information, personnel, production and financial components of the 

concept of the term «economic security» of agricultural enterprises. 

Key words: economic security, indicators of economic security assessment, forecast values of 

indicators of economic security assessment, agricultural enterprises, entrepreneurial activity, market 

environment, technical and technological base of production, financial stability of the enterprise. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Предпосылкой для эффективного функционирования 

сельскохозяйственных предприятий является укрепление их экономической 

безопасности, что позволит снизить последствия рискового характера 

предпринимательской деятельности и неопределенности рыночной среды и как 

следствие повысить их конкурентоспособность. Перспективы развития 

сельскохозяйственных предприятий должны основываться на ускорении научно-

технического прогресса, широком внедрении новейших -ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, направленных на производство 

конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего мировых рынков 

поставки и сбыта сельскохозяйственной продукции [1, с.840].  

Аграрные предприятия занимают определяющее место в развитии 

сельских территорий. Для большинства сел они являются основным источником 

рабочих мест и социального воспроизводства. Именно поэтому управление 

экономической безопасностью сельскохозяйственных предприятий носит не 
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только экономический характер, но и глубокий социальный аспект. 

Экономическая безопасность сельскохозяйственного предприятия – состояние 

его хозяйственных ресурсов, что обеспечивает рациональную отраслево-

организационную структуру предприятия, учитывая географическое 

расположение и природно-климатические условия его деятельности, при 

котором оно способно эффективно противодействовать возможным угрозам 

внутренней и внешней среды, а также достигать поставленных целей и задач на 

основе реализации выбранной стратегии и миссии развития организации [8, 

с.57]. 

Экономическая безопасность сельскохозяйственного предприятия в узком 

понимании – его способность функционировать в качестве предприятия при 

существующем уровне ресурсного обеспечения и выбранной специализации 

производства [9, с.145]. 

Экономическая безопасность аграрного предприятия в широком смысле – 

это его способность достичь должного уровня конкурентоспособности при 

любой степени влияния возможных рисков и угроз. Главная цель экономической 

безопасности сельскохозяйственного предприятия состоит в том, чтобы 

гарантировать его стабильное и максимально эффективное функционирование и 

высокий потенциал развития предприятия в будущем. Экономическая 

безопасность предприятия достигается в тех случаях, когда оно является 

финансово устойчивым, способно предотвращать негативное влияние 

внутренних и внешних рисков, а его ресурсный потенциал, организационная и 

управленческая структуры, которых отвечают целям и задачам уставной 

деятельности предприятий. 

Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий является 

критерием надежности их партнерства в бизнесе и способности обеспечивать 

перерабатывающие предприятия сырьем, а население продуктами питания. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель – рассчитать показатели 

оценки экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий, а 

также на их основе сформировать в ППП Statgraphic Centurion прогнозные 

значения для финансово-экономических показателей оценки экономической 

безопасности сельскохозяйственных предприятий двух групп 

cельскохозяйственных предприятий согласно кластерному анализу и на их 

основе сделать соответствующие выводы. Задачи – проанализировать данные 

показатели оценки экономической безопасности и предложить мероприятия по 

улучшению финансово-экономических, производственных, кадровых и 

информационных показателей оценки экономической безопасности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Основными методами исследования при написании данной статьи 

выступали следующие: эмпирический, метод анализа и синтеза, статистический, 

в частности, метод статистических наблюдений и метод прогнозирования. 

Эмпирический метод в научных исследованиях в экономике заключается в 

сборе и описании фактов и событий. Главная задача этого 

метода ‒ первоначальный сбор необходимой информации с целью обобщения и 

использования её для дальнейшего теоретического анализа.  
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Метод анализа и синтеза использовался при выявлении и анализе 

показателей оценки экономической безопасности сельскохозяйственных 

предприятий.  

Метод статистических наблюдений использовался при сборе данных для 

расчётов показателей финансово-экономической безопасности, в частности, для  

расчёта следующих коэффициентов: коэффициента обновления технико-

технологической базы предприятий, коэффициента износа основных 

производственных фондов, коэффициента абсолютной ликвидности 

предприятий, коэффициента износа основных производственных фондов, 

коэффициента покрытия активов собственными оборотными средствами 

(капиталом), коэффициента финансовой зависимости на предприятии, 

коэффициента покрытия собственных средств на предприятии, уровня 

рентабельности сельскохозяйственного производства, коэффициент оборотности 

активов, фондоотдачи, коэффициента финансового левериджа, текучести кадров, 

показателя информационной безопасности, показателя использования земли на 

аграрном предприятии и др. 

Метод прогнозирования использовался при вычислении прогнозных 

значений показателей оценки финансово-экономической безопасности с 

помощью ППП «Statgraphics Centurion». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Развитие рыночных отношений и 

особенности условий современности требуют безотлагательного решения 

проблем в области сельского хозяйства по вопросам повышения эффективности 

производства и конкурентоспособности продукции отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вместе с тем, сегодня ощущается 

настоятельная потребность улучшения методических основ финансовой 

безопасности развития сельскохозяйственных формирований с учетом их 

отраслевой специфики и сложных экономических условий данного военного 

периода. От уровня финансово-экономической безопасности зависит как 

эффективность экономического и социального механизма 

сельскохозяйственного предприятия, обеспечение работой его работников, так и 

уровень и условия их жизни. Специфические особенности сельского хозяйства 

как отрасли требуют отдельного подхода. 

Исследование экономической безопасности сельскохозяйственных 

предприятий следует проводить через призму особенностей производства 

сельскохозяйственной продукции. Опираясь, на них предлагается выделить пять 

основных составляющих экономической безопасности сельскохозяйственных 

предприятий: финансово-экономическую, производственную, кадровую, 

экологическую и информационную безопасности. 

Производственная безопасность выступает определяющим элементом 

экономической безопасности предприятия. Поэтому фактором технико-

технологического переоснащения производства на нынешнем этапе является 

обновление материально-технической и ресурсной базы сельскохозяйственных 

предприятий. Поэтому в-первую очередь глубокая реконструкция и повышение 

технического уровня сельскохозяйственных предприятий, направленного на 

обеспечение освоения новых видов конкурентоспособной техники, машин, 
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оборудования, которые соответствуют мировым стандартам оборудования. 

Финансовая безопасность сельскохозяйственных товаропроизводителей 

заключается в обеспечении предприятия современными качественными 

материально-техническими ресурсами, рациональностью производственного 

процесса, уменьшение затрат труда на производство сельскохозяйственной 

продукции и снижении нежелательных потерь сельского хозяйства ‒ все эти 

проблемы, которые наблюдаются на сельскохозяйственном производстве 

существуют сегодня [5, с.118]. Своевременное, полное и комплексное 

обеспечение сельскохозяйственных предприятий новыми и современными 

материально-техническими ресурсами невозможно только при условии 

выполнения плана производства в необходимом объеме, так как существуют 

проблемы износа основных фондов и материально-технического обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий [2, с.840]. 

Для решения данной проблемы износа основных фондов и материально-

технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий необходимо:  

1. Наладить рыночную систему материально-технического обеспечения 

аграрных предприятий согласно обоснованным потребностям (по подсчетам 

института механизации и электрификации сельского хозяйства, ежегодно нужно 

поставлять для выполнения технологических процессов сельскохозяйственным 

производителям 42000 тракторов и 8700 зерноуборочных комбайнов).  

2. Создать льготные условия для получения долгосрочных кредитов под 

низкие проценты. 

3. Заменить устаревшую сельскохозяйственную технику и технологии на 

новую более прогрессивную, ведь нарушение правил технического 

обслуживания приводит к тому, что годовые затраты на ее ремонт почти в 3 раза 

превышают ее балансовую бухгалтерскую стоимость [3, с. 225].  

4. Создать благоприятный инвестиционный климат для отечественных и 

иностранных инвесторов, намеренных работать в сельском хозяйстве страны. 

5. Усовершенствовать амортизационную, налоговую, ценовую и 

инвестиционную политику при применении существующих норм амортизации 

основных средств сельскохозяйственных предприятий, которые не в состоянии 

создать необходимый амортизационный фонд для восстановления основного 

капитала.  

6. Обеспечить создание региональных торгово-технических центров по 

реализации техники, технических средств и оборудования, сети технических 

центров и обслуживания ремонта машин. 

 7.Улучшить мероприятия по управлению расходами на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Система управления сельскохозяйственными предприятиями 

демонстрирует высокую эффективность не только тогда, когда руководители 

предприятий, принимают управленческие решения и устанавливают формы 

контроля, а и когда работники, которые берут на себя ответственность за 

исполнение решений, действуют слаженно, но и тогда, когда между уровнями 

управления (институционным, управленческим и операционным) отлажен 

понятный и четкий алгоритм взаимоотношений. Отсутствие такого механизма 
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меж уровнями управления понижает управленческую эффективность всей 

управленческой системы организации [1, с.840]. Вторым элементом улучшения 

системы управления является повышение роли маркетинговой инфраструктуры 

для укрепления материально-технической базы сельскохозяйственных 

предприятий.  

С целью улучшения ситуации по обеспечению сельскохозяйственных 

предприятий материально-техническими ресурсами нужно реализовать 

следующие мероприятия: 

1. Создавать систему лизинга техники и оборудования, а также расширить 

объемы поддержки государственных лизинговых компаний, которые будут 

способствовать активизации лизинговой деятельности данных аграрных 

предприятий. 

2. Создавать благоприятные условия для широкого привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций в деятельности сельскохозяйственных 

предприятий [4, с.72].  
 

Таблица 1 – Прогнозные значения показателей оценки экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий за период 2025-2027г.  

Название 

показателя 

факторный или 

результативный 

показатель (х, у) 

Значение прогнозов показателей 

оценки экономической безопас-

ности сельскохозяйственных 

предприятий на перспективу для  

I группы сельскохозяйственных 

предприятий на 3 года 

Значение прогнозов 

показателей оценки 

экономической безопас-ности 

предприятий на перспективу 

для ІІ группы 

сельскохозяйственных 

предприятий на 3 года 

2025 2026 2027 2025 2026 2027 


1

x  коэффициент 

обновления техни-

ко-технологической 

базы на предприя-

тии 

 

1,24804 

 

1,24712 

 

1,24625 

 

0,782144 

 

0,713557 

 

0,6637794 


2

x  коэффициент 

износа основных 

производственных 

фондов 

 

2,61057 

 

2,61119 

 

2,611179 

 

0,4164 

 

0,3713 

 

0,3271 


3

x коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

1,14488 

 

1,55584 

 

1,16666 

 

0,086232 

 

0,248917 

 

-0,364377 

𝑥4 − коэффициент 

износа основных 

производственных 

фондов 

 

0,486719 

 

0,48644 

 

0,486175 

 

0,15568 

 

0,14618 

 

0,137647 

5
x - коэффициент 

покрытия активов 

собственным обо-

ротным капиталом 

 

3,52878 

 

3,56854 

 

3,60875 

 

0,46994 

 

0,442181 

 

0,416607 


6

x коэффициент 

финансовой зави-

 

0,767882 

 

0,768125 

 

0,7678358 

 

0,83599 

 

0,844137 

 

0,851824 
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симости на предп-

риятии 


7

x  коэффициент 

покрытия собствен-

ных средств на 

предприятии 

 

2,68949 

 

2,69627 

 

2,70289 

 

1,444456 

 

1,44968 

 

1,45445 


2

y уровень рента-

бельности на 

предп-риятии  

 

   37,7118 

 

37,6699 

 

37,6298 

 

51,9524 

 

54,457 

 

57,1879 


8

x  коэффициент 

концентрации ссуд-

ного капитала 

 

23,1644 

 

23,1589 

 

23,1536 

 

47,4931 

 

49,0514 

 

50,6201 


9

x коэффициент 

автономии 

0,629074 0,608288 0,58839 1,34282 1,34728 1,35143 


10

x коэффициент 

оборотности акти-

вов 

1,135061 1,08523 1,0313 1,51955 1,65345 1,54654 

11
x - фондоотдача 0,871095 0,881908 0,892835 2,11253 2,11727 2,11346 


12

x  коэффициент 

финансового леве-

риджу 

3,97033 3,77086 3,55523 5,05964 5,05172 5,04437 

13
x – коэффициент 

платежеспособност

и на предприятии  

 

3,97033 

 

3,77086 

 

3,55523 

 

1,60912 

 

1,51011 

 

1,39981 

14
x

- коэффициент 

соотношение собст-

венных и заемных 

средств на предп-

риятии 

 

0,6221 

 

0,62335 

 

0,62256 

 

0,530621 

 

0,530123 

 

0,529662 


15

x  показатель 

информационной 

безопасности на 

предприятии 

 

0,658114 

 

0,651001 

 

0,643964 

 

0,688114 

 

0,651001 

 

0,643964 


16

x  уровень 

распаханности на 

сельскохозяйственн

ом предприятии 

 

170,438 

 

170,068 

 

160,715 

 

114,261 

 

115,709 

 

117,157 

17
x

- урожайность 

сельскохозяйственн

ых культур 

 

0,450362 

 

0,450282 

 

0,450206 

 

0,698562 

 

0,732925 

 

0,769511 

18
x - показатель 

эффективности 

использования 

земли 

 

8,00262 

 

8,12101 

 

8,23893 

 

10,6807 

 

10,9071 

 

11,1375 

8
y - коэффициент 

погашения деби-

торской задолжен-

 

0,9376 

 

0,9629 

 

0,988 

 

0,2092 

 

0,1251 

 

0,1841 
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ности на предприя-

тии 

9
y - коэффициент 

эффективности 

использования 

земли на предприя-

тии 

 

0,701794 

 

0,70145 

 

0,701122 

 

0,1407 

 

0,1317 

 

0,1233 


10

y текучесть 

кадров на 

предприя-тии 

 

11,8646 

 

11,8177 

 

11728 

 

5,9089 

 

5,7867 

 

5,6715 

*источник собственная разработка автора 

 

Следующими проблемами анализа эффективности деятельности 

предложенных сельскохозяйственных предприятий является уменьшение за 

указанные периоды коэффициента эффективности использования финансовых 

ресурсов, поэтому на данных аграрных предприятиях предлагаются следующие 

мероприятия:  

1. Разработка и использование маркетинговых программ, направленных на 

увеличение оборота финансовых средств по купле-продаже 

сельскохозяйственной продукции. В современных условиях хозяйствования 

сельскохозяйственные предприятия осуществляют постоянный поиск новых 

форм и методов производства и сбыта продукции, поэтому отечественными 

производителями, маркетинговые методы, концепции и приемы позволяет 

производить сельскохозяйственную продукцию, которая пользуется спросом на 

рынке, а также с помощью, которых расширяются границы рынка и 

наращивается объём производства продукции и в результате чего – 

увеличиваются показатели прибыли на данных сельскохозяйственных 

предприятиях [3, с. 136].  

2. Рациональность использования трудовых, материальных и 

инвестиционных средств является составляющей финансовой стабильности 

предприятий. Основным назначением данного приёма является возможность 

дать оценку и выявить направления повышения эффективности субъекта 

хозяйствования с помощью рациональной финансовой политики и возможности 

оценить его финансовое состояние в будущем [6, с.98].  

Кроме этого, нужно рациональное финансовое планирование – 

планирование всех доходов и расходов денежных средств и всех финансовых 

ресурсов предприятия необходимых для его развития с помощью оперативных 

планов. Сумма прибыли и задач развития сельскохозяйственных предприятий, 

стратегия инвестиций и предполагаемых накоплений является коммерческой 

тайной любого аграрного предприятия, отражающая оперативное денежное 

обращение к использованию. Поэтому любое денежное обращение происходит 

через текущий и валютный счета на любом предприятии и поэтому 

мероприятиями по улучшению данного показателя выступают следующими:  

1. Своевременное поступление в распоряжение субъектов хозяйствования 

денежных средств.  
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2. Поиск дополнительных денежных поступлений от реализации основных 

средств данных аграрных предприятий и выплаты денежных средств из 

пересмотра планов капитальных вложений.  

Основными мероприятиями повышение коэффициента постоянной 

ликвидности на данных сельскохозяйственных предприятиях, которые 

проводятся далее являются:  

1. Своевременно участие в распределении субъектов по предоставлению 

крупных затрат и их эквивалентов.  

2. Разработка в сельскохозяйственных предприятиях организационных 

мероприятий с целью ускорения закупок затрат и обновления их выплат.  

3. Поиск дополнительных возможностей для реализации основных 

функций предприятий.  

4. Реорганизация типовых наборов, также проведена классификация 

товарных запасов по категориям.  

5. Уменьшение размера оплаты за счет просмотра планов капитальных 

вкладов [7, с.123]. 

Мероприятия по поводу решения проблем, связанных с повышением 

коэффициента финансовой устойчивости капитализированных аграрных 

предприятий заключаются в следующем:  

1. Создание крупных сельскохозяйственных предприятий, которые 

необходимые для формирования собственного капитала на предприятиях.  

2. Увеличение рентабельности собственного капитала на предприятиях и 

уменьшение рентабельности активов предприятий (за счет увеличения размера 

государственного капитала на сельскохозяйственных предприятиях). 

Мероприятия, которые направлены на решение проблемы увеличения 

соотношения заёмных и собственных средств на данных аграрных 

предприятиях:  

1. Увеличение оборотов собственных средств на данных предприятиях. 

2. Увеличение объёмов поставки и приобретение продукции. 

3. Уменьшение количества постоянных обращений в данных группах 

сельскохозяйственных предприятий [10, с.115] 

Мероприятия направленные на решение проблемы относительно 

коэффициента обновления технико-технологического базы на 

сельскохозяйственных предприятиях:  

1. Разработка и внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий на сельскохозяйственных предприятиях. 

2. Техническое переоснащение и модернизация оборудований в данных 

групах сельскохозяйственных предприятий. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

обеспечение экономической безопасности в современных условиях развития 

общества является сложным и многогранным процессом и требует дальнейшего 

развития и рассмотрения с точки зрения различных аспектов со стороны 

отечественных и зарубежных учёных.  

Для улучшения качества обслуживания производственного процесса на 

данных сельскохозяйственных предприятиях необходимо принять меры 
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относительно уменьшения или увеличения соответствующих коэффициентов, 

которые отражают экономическую безопасность сельскохозяйственных 

предприятий. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕПЛОТЫ 

И ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ 
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кафедры естественнонаучных дисциплин Донского государственного аграрного университета; 

e-mail: agmokrievich@yandex.ru 

 

В современной термодинамике при интерпретации поведения газовых систем 

используется модель идеального газа, в которой не учитываются непрерывные 

взаимодействия между частицами. В рамках этой модели частицы совершают свободные 

случайные «пробеги» между столкновениями, а теплота газов интерпретируется как 

кинетическая энергия частиц. 

Мы показываем, что закономерные термодинамические процессы не могут быть 

объяснены без учёта непрерывных электромагнитных взаимодействий между частицами. 

При интерпретации процессов, происходящих в газовых системах, мы используем модель 

упругого газа и концепцию закономерных среднестатистических величин. В этом случае 

теплота газов, как и теплота конденсированных фаз, является энергией неупорядоченных 

колебаний частиц, она включает в себя не только кинетическую энергию, но и 

потенциальную энергию частиц. 

Принятая в настоящее время теория теплоёмкости учитывает механические 

координаты и механические степени свободы частиц, это не отражает сути процессов 

молекулярной термодинамики. Мы рассматриваем среднюю теплоёмкость частицы в рамках 

модели упругого газа и вводим понятие об избыточной теплоёмкости для частиц реальных 

газов. 

Мы показываем, что упругой механической энергией обладают не только 

неравновесные конденсированные фазы, но и неравновесные газовые системы. В нашей 

интерпретации причиной движения механических объектов в газах является не часть 

теплоты, а механическая упругая энергия неравновесных газовых систем. 

Ключевые слова: газовая система, теплота, теплоёмкость, давление, непрерывные 

электромагнитные взаимодействия, упругая энергия неравновесных газовых систем. 
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n modern thermodynamics, the behavior of gas systems is interpreted using the ideal gas 

model, which does not take into account continuous interactions between particles. Within this 

model, particles make free random "runs" between collisions, and the heat of gases is interpreted as 

the kinetic energy of particles. 
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We show that regular thermodynamic processes cannot be explained without taking into 

account continuous electromagnetic interactions between particles. When interpreting processes 

occurring in gas systems, we use the elastic gas model and the concept of regular average statistical 

values. In this case, the heat of gases, like the heat of condensed phases, is the energy of disordered 

oscillations of particles; it includes not only kinetic energy, but also the potential energy of particles. 

The currently accepted theory of heat capacity takes into account the mechanical coordinates 

and mechanical degrees of freedom of particles; this does not reflect the essence of molecular 

thermodynamics processes. We consider the average heat capacity of a particle within the elastic gas 

model and introduce the concept of excess heat capacity for particles of real gases. 

We show that elastic mechanical energy is possessed not only by nonequilibrium condensed 

phases, but also by nonequilibrium gas systems. In our interpretation, the cause of the motion of 

mechanical objects in gases is not a part of the heat, but the mechanical elastic energy of 

nonequilibrium gas systems. 

Key words: gas system, heat, heat capacity, pressure, continuous electromagnetic 

interactions, elastic energy of nonequilibrium gas systems. 

 

Введение. Газовые системы участвуют в процессах трёх уровней строения 

материи. На механическом уровне неравновесные газовые системы обладают 

упругой силой и упругой потенциальной энергией. Например, при высоком 

давлении упругая сила газовой системы немного деформирует твёрдую 

оболочку, в которой она находится. Согласно теории тепловых газовых 

двигателей Р. Клаузиуса механическая работа поршня осуществляется за счёт 

части теплоты газовой подсистемы. Мы показываем, что это является научным 

заблуждением, внешняя механическая работа в неравновесной газовой системе 

совершается в результате действия упругой силы, которой априори обладает эта 

система [1,2]. 

Эмпирически установлено, что на молекулярном уровне в газовых 

системах происходят закономерные самопроизвольные процессы выравнивания 

термодинамических координат: процесс выравнивания температур всех частиц и 

процессы выравнивания среднестатистических значений объёмов, приходящихся 

на все одинаковые частицы [3,4]. 

Процессы внутримолекулярного уровня строения материи влияют на ход 

процессов молекулярного уровня. Такое влияние нужно учитывать в рамках 

специальных теорий. Например, взаимодействия между частицами в растворах 

можно учитывать в рамках стехиометрического метода [5]. 

Основными понятиями теоретической термодинамики газовых систем 

являются: теплота, теплоёмкость, температура и давление. К концу 18-го века 

при интерпретации понятия теплота сформировались две концепции. В первой  

из них теплота считалась особым родом вещества – теплородом, во второй 

теплота трактовалась как род внутреннего движения. Только в середине 19-го 

века, в первую очередь благодаря экспериментальным исследованиям Д. 

Джоуля, стало бесспорным утверждение о том, что теплота является видом 

внутреннего движения атомов и молекул [6]. 

При моделировании твёрдых и жидких фаз всегда учитываются 

непрерывные межмолекулярные взаимодействия электромагнитной природы. 

Поэтому теплота конденсированных фаз считается энергией неупорядоченного 

колебательного движения частиц, которая состоит из потенциальной и 
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кинетической энергии. При интерпретации теплоты, давления, процессов 

переноса и т.д. в молекулярной теории газов и в теоретической термодинамике, в 

первую очередь, в работах Р. Клаузиуса и Л. Больцмана, получила 

распространение модель идеального газа, в которой не учитываются 

непрерывные взаимодействия между частицами. В этой модели частицы 

совершают свободные прямолинейные «пробеги» между «столкновениями», а 

теплота интерпретируется, как кинетическая энергия частиц. В современной 

термодинамике принято считать, что поведение реальных газов 

удовлетворительно описывается в рамках модели идеального газа [6]. 

Мы показываем, что без учёта упругой потенциальной энергии, как 

компонента теплоты невозможно объяснить закономерные феноменологические 

процессы, происходящие в газовых системах, и предлагаем упругую модель 

газовой системы [3,7]. 

Целью наших исследований является выявление проблем теоретической 

термодинамики, критический анализ её оснований и разработка адекватных 

моделей процессов молекулярной, технической и химической термодинамики. 

Целью настоящей работы является краткий критический анализ понятий: 

теплота, теплоёмкость и давление газовых систем. 

Методика исследований. В настоящее время в теоретической 

термодинамике используется метод интуитивно сформулированных 

«принципов», под которые «подгоняется» интерпретация экспериментальных 

данных. Для выявления законов и создания моделей поведения объектов 

физических систем мы используем индуктивный метод анализа эмпирически 

установленных фактов. Для получения следствий из полученных законов и 

моделей мы применяем дедуктивный метод. 

Результаты и обсуждение. В наших моделях параметрами молекулярных 

(в том числе и газовых) систем являются не механические и не случайные 

величины, а закономерные в среднем термодинамические характеристики частиц 

[8]. Состояния молекулярных систем не могут быть описаны в рамках модели 

идеального газа, т.е. в рамках случайного поведения частиц. Использование этой 

модели Л. Больцманом и Р. Клаузиусом является одним из главных заблуждений 

кинетической теории газов и теоретической термодинамики [9]. Первичными 

объектами газовых систем являются отдельные частицы, которые совершают 

упругие тепловые колебания, а параметрами состояния систем являются 

среднестатистические значения термодинамических параметров отдельных 

частиц [10]. Значения параметров частиц  в неравновесных газовых системах 

выравниваются за счет непрерывных упругих взаимодействий, имеющих 

электромагнитную природу, и в равновесной системе благодаря этим 

взаимодействиям остаются практически постоянными [7]. 

Мы предлагаем упругую модель молекулярной системы, в которой теплота 

газовой системы представляет собой энергию упругих тепловых колебаний, она 

определяется суммой кинетической и потенциальной упругой энергий 

отдельных частиц: Qi = Ki + Ui  , где Qi , Ki  и Ui мгновенные значения тепловой 

энергий частиц и её компонентов. 
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Необходимо отметить принципиальное отличие процессов разных уровней 

строения материи и их физико-математических моделей. Так механическая 

энергия может рассеиваться в тепловую энергию. Обратное превращение 

энергии неупорядоченных колебаний частиц (теплоты) во внешнюю 

механическую энергию невозможно.  

В тоже время в газовых системах во внутренних процессах часть тепловой 

энергии переходит в энергию перераспределение частиц с понижением 

температуры и наоборот энергия перераспределения частиц может рассеиваться 

в энергию тепловых колебаний с повышением температуры. Так происходит, 

например, в известных опытах Гей-Люссака по перераспределению газов во всём 

доступном объёме. Верная интерпретация ряда ключевых для формирования 

теоретической термодинамики опытов может быть дана только с учётом упругих 

взаимодействий между частицами [1,4]. Эффект понижения температуры газа в 

опытах Джоуля-Томсона наблюдается в стационарных процессах расширения 

газа. В этом случае газовый поток получает кинетическую энергию за счёт части 

теплоты газовой подсистемы и охлаждённый газ уносится при пониженной 

температуре. 

Статистические распределения энергии тепловых колебаний отдельных 

частиц и средние значения этой энергии в состоянии теплового равновесия 

остаются постоянными. Вид устойчивого закона статистического распределения 

тепловой энергии не влияет на значения измеряемых термодинамических 

параметров. Однако можно предположить, что законы статистических 

распределений термодинамических параметров отдельных частиц в состоянии 

равновесия близки к устойчивому двухпараметрическому закону К. Гаусса [8]. 

В состоянии термодинамического равновесия газовые подсистемы 

взаимодействует с твёрдыми телами с упругой силой:  

,lspF
упр


                                                                                       (1) 

где p - давление, s – площадь сечения тела перпендикулярного вектору l

. 

Мы считаем, что давление газа обеспечивается не только его кинетической 

энергией, но и потенциальной упругой энергией частиц. В нашей концепции 

давление пропорционально «проекции» среднего значения энергии тепловых 

колебаний одной частицы (Q ) на соответствующее направление ( l


) и обратно 

пропорционально среднестатистическому значению объёма (V ), приходящегося 

на одну частицу. Можно показать, что в состоянии равновесия «проекция» 

среднего значения энергии тепловых колебаний частиц на произвольное 

направление ( l


) составляет половину от среднего значения всей энергии 

тепловых колебаний частицы. В нашей интерпретации давление газа 

определяется формулой: 

,
2V

Q
p                                                                                                     (2) 

где  - KUQ   средние по времени значения тепловой энергий одной частицы 

и её компонентов (здесь и далее верхняя черта означает среднее значение 

соответствующей величины). 



158 

Приведём эмпирическую формулу для давления газа:  

,
V

kT

V

NkT
p                                                                                         (3) 

где N – число частиц, T – температура газа, k - постоянная Больцмана, V – объём 

газа, V  - среднее значение объёма, приходящегося на одну частицу. 

При сравнении формул (2) и (3) видно, что в нашей интерпретации 

теплоёмкость одной частицы равна 2k, где k - постоянная Больцмана. 

Мы считаем, что, принятая в настоящее время, теория теплоёмкости, 

опирающаяся на преставление о механическом характере движения отдельных 

частиц и учитывающая механические степени свободы, не отражает сути 

процессов молекулярной термодинамики и является научным заблуждением. 

Параметрами молекулярных систем являются не механические величины, а 

закономерные в среднем термодинамические характеристики частиц [10].
  

В предложенной нами упругой модели средние значения энергии тепловых 

колебаний частиц (теплоты) всех сортов в состоянии равновесия являются 

одинаковыми: 

.2 constkTQQQ
ji

                                                                   (4) 

Температура упругой газовой системы определяется формулой:  
k

Q
T

2
 . 

Отметим, что компоненты тепловой энергии ( KиU  ) в рамках упругой модели 

различны для частиц разного сорта. Этим объясняются процессы диффузии в 

случае неравномерного распределения частиц каждого сорта в молекулярных 

системах [3,7]. 

Реальные газы отличаются от упругих газов наличием специфических 

взаимодействий, дополнительно связывающих или разрыхляющих свободные 

упругие колебания. Поэтому теплоёмкости частиц реальных газов отличаются от 

значения 2k. Теплоёмкость частиц реальных газов состоит из двух частей: 

c = cупр + cизбыт ,                                                                                      (5) 

где c - полная теплоёмкость одной частицы; cупр – теплоёмкость свободных 

упругих колебаний, cизбыт – избыточная теплоёмкость. Избыточная теплоёмкость 

для связывающих взаимодействий между частицами  больше нуля, для 

разрыхляющих взаимодействий она меньше нуля. В реальных газовых системах 

внешняя теплота распределяется неравномерно между частицами разного сорта, 

но при этом температура всех частиц в равновесной системе одинакова и равны 

температуре частиц, совершающих свободные упругие колебания: 

.
2

....
k

Q
T

c

Q

c

Q

j

j

i

i 
                                                                          (6) 

Эмпирические значения теплоёмкости одной частицы металлов 

приблизительно равны 3k. Отличие в теплоёмкостях газов и металлов мы 

объясняем избыточными затратами внешней теплоты на ослабление взаимного 

притяжения частиц, характерного для твёрдой фазы.  

В результате упругих взаимодействий кроме выравнивания температур 

всех частиц частицы каждого сорта равномерно распределяются в объеме 
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системы: const
N

V
V

j

j
 , где 

j
N - число частиц j – того сорта, 

j
V - средний 

объём, приходящийся на одну частицу j – того сорта. 

При моделировании термодинамических процессов невозможно учесть 

закономерные средние значения параметров каждой частицы. Однако при 

разработке моделей термодинамических процессов хорошие приближенные 

результаты дают модели неравновесной газовой системы, состоящей из двух 

подсистем. В таких моделях, учитываются средние по подсистемам значения 

термодинамических параметров [1,2]. 

Мы уже отметили, что внешняя механическая работа в неравновесной 

газовой системе совершается не за счёт части теплоты, а в результате действия 

упругой силы газовой системы. Создать эту силу можно выведением газовой 

системы из равновесия, например, нагревая одну из подсистем и обеспечивая 

этим разность температур и давлений в подсистемах. Температуры газовых 

подсистем и количества теплоты в газовых подсистемах являются лишь 

параметрами, влияющими на величину механической работы, совершаемой 

твёрдыми телами в неравновесных газовых системах, за счёт внешней упругой 

энергии [1,2]. 

Пусть имеется замкнутый цилиндр, разделенный на две подсистемы 

поршнем, и пусть подсистемы заполнены однородным упругим газом, тогда 

потенциальная механическая энергия поршня и цилиндра имеет вид: 
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  мольные объёмы подсистем; ,V  V  - объёмы подсистем n',

n''- числа молей газа в подсистемах; T  ,  T   - температуры  подсистем,  R – 

универсальная газовая постоянная. 

Применение модели упругих колебаний и учёт закономерных в среднем 

характеристик отдельных частиц привело нас к новой (не механистической и не 

вероятностной) интерпретации важнейших величин и процессов, происходящих 

в газовых системах [3,8]. 

Важно отметить, что энергетические балансы, т.е. законы сохранения 

энергии, выполняется, как в молекулярных, так и в механических процессах, 

совершаемых в неравновесных газовых системах. 

Выводы. Закономерные термодинамические процессы, происходящие в 

газовых системах, не могут быть объяснены без учёта непрерывных 

электромагнитных взаимодействия между частицами. При интерпретации 

поведения газовых систем, мы используем модель упругого газа и концепцию 

закономерных среднестатистических величин. В этом случае теплота газовых 

систем является энергией неупорядоченных колебаний частиц, она включает в 

себя не только кинетическую энергию, но и потенциальную энергию частиц. 

Такая интерпретация тепловой энергии позволяет дать новое объяснение 

давлению, оказываемому газами на конденсированные фазы. 
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Принятая в настоящее время теория теплоёмкости, учитывающая 

механические степени свободы частиц, не отражает сути процессов 

молекулярной термодинамики и является научным заблуждением. В наших 

моделях параметрами газовых систем являются не механические и не случайные 

величины, а закономерные в среднем термодинамические параметры отдельных 

частиц. Мы рассматриваем среднюю теплоёмкость одной частицы в рамках 

модели упругого газа и вводим понятие об избыточной теплоёмкости частиц 

реальных газов. 

Механическая работа в газовых системах осуществляется не за счёт 

«превращения» части тепловой энергии газа в механическую энергию твёрдых 

тел, а в результате действия упругой силы, которой априори обладают 

неравновесные газовые системы. 
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РЕФЕРАТЫ 

 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

УДК 130.2 

Белоусов О.Н. 

Ростовский государственный экономический университет РГЭУ (РИНХ) 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕННТИЧНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ) 

В данной исследовании рассматривается влияние географического детерминизма на 

формирование культурной и антропологической идентичности японской нации. Данное 

исследование охватывает ключевые аспекты, такие как природные условия, исторические 

события и их взаимодействие с развитием японской национальной культуры. Географические 

особенности Японских островов, включая их объективно обособленное расположение, их 

ограниченные сельскохозяйственные возможности, обусловленные густым горным рельефом 

и климатическими условиями, которые играли значительную роль в формировании 

уникальных культурных традиций, также способствовали формированию кооперативных 

сообществ и особой социальной структуры. Изолированность Японии от континентальной 

Азии способствовала развитию самобытной культуры, в то время как доступ к морю открыл 

возможности для торговли и обмена с другими культурами. Это разнообразие влияний стало 

основой для формирования самобытности японского этноса. Данное исследование также 

подчеркивает важность учета географического контекста в культурных исследованиях. Важно 

отметить, что географический детерминизм предоставляет ценную перспективу для 

понимания того, как физические и исторические условия влияли на формирование культурной 

идентичности Японии, открывая новые горизонты для дальнейших исследований в области 

философской антропологии и культурологии 

 

УДК 008.2 

Воронцова Т.Н. 

Донской государственный аграрный университет 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

В статье рассматривается феномен доверия в социокультурном аспекте. Отмечается, 

что формы и механизмы институционального доверия детерминированы культурой и уровнем 

социально-экономического развития общества. Приводится сравнительный анализ проявления 

доверия в архаическом и традиционном обществах, его трансформация в современном мире. 

Выделяются ключевые идеи в осмыслении доверия признанных теоретиков данного феномена 

– Н. Лумана, П. Штомпки, Ф. Фукуямы. 

 

УДК 316.3 (045) 

Воронцова Т.Н. 

Донской государственный аграрный университет 

МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ В ПОНИМАНИИ ТРАДИЦИИ 

В статье рассматриваются различные интерпретации понятия «традиция», 

представленные в обществоведческой литературе. Выделяется философский, социально-

философский, исторический, идейный, культурологический подходы к его анализу. 

Отмечается двойственная природа традиции: с одной стороны, она выступает устойчивой 

основой преемственности в культуре, с другой, - содержит возможность изменения 

социокультурного опыта. 

 

УДК 008.001.14 

Грушевицкая Т.Г. 
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Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга 

РОБОТЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ 

Тема роботов и искусственного интеллекта традиционно входит в число ключевых тем 

в НФ. В статье показано, с чего началось исследование роботов и ИИ писателями-фантастами, 

а также названы ключевые проблемы в данной теме 

 

УДК 141.78 

Кузмичева Л.Н., Кобец Е.А.  

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ВЫЗОВ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ 

В статье исследуется концепция постмодернизма как философского и культурного 

явления, бросающего вызов традиционным представлениям о мировом порядке. 

Рассматриваются ключевые аспекты постмодернистской мысли, включая отказ от 

универсальных истин, деконструкция метанарративов и критика устоявшихся социальных и 

политических структур. Особое внимание уделяется становлению постмодернизма через 

труды ведущих философов, таких как Жан-Франсуа Лиотар, Мишель Фуко и другие, чьи идеи 

способствовали переосмыслению власти, знания и идентичности. Статья анализирует, как 

постмодернизм трансформирует глобальные процессы, предлагая альтернативные подходы к 

пониманию современного мира. 

 

УДК 004,8 

Поломошнов П.А., Поломошнов А.Ф. 

Донской государственный аграрный университет 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ВЫЗОВ СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
В статье рассматриваются последствия автоматизации и информатизации 

интеллектуальной деятельности человека и разработки искусственного интеллекта. Авторы 

обращают внимание на принципиальные отличия искусственного и естественного интеллекта. 

Искусственный интеллект освоил некоторые умственные (управленческие) функции: - 

постановка цели, - программирование, - счетно-логические функции (анализ), - 

технологический контроль и наблюдение , - поисковые функции технологического процесса 

(поиск неисправности, поиск наилучшего решения задачи), - диагностика, - управление, - 

принятие решений, - инженерно-конструкторские функции. Но интеллект человека – это 

интегративное качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, 

способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению 

абстрактных  концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей 

человека средой, общая способность к познанию и решению проблем, которая объединяет как 

познавательные способности (ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение), так и мотивационно-волевые, эмоциональные и, наконец, рефлексию. 

Поэтому, любые способы регуляции, будь то нормативные кодексы или императивные 

принципы, оставляют привилегию свободы и ответственности за нее за человеком. 

 

ИСТОРИЯ 

 

УДК 327 (470:510) 

Дегтярева А.А. 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КНР И РФ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-2000 

ГОДЫ 
В статье рассматривается возобновление культурных отношений между Китаем и 

Россией в период 1990-2000 гг. В рамках работы были изучены труды, благодаря которым 

удалось проанализировать исследуемое десятилетие, которое повлияло на будущее 
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сотрудничество двух держав, способствовало развитию не только двусторонним культурным 

отношениям, но и масштабировало границы в политике, экономике, туризме, образовании. 

Цель настоящей работы ─ проанализировать культурное взаимодействие Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в Амурской области в 1990-2000 годы. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение полученных данных. 

Новизна и степень изученности вопроса заключается в попытке систематизировать 

данные специализированных трудов, посвященные проблематике изучаемой темы по 

культурному взаимодействию России и Китая в 1990-2000 годы 

 

УДК 908 

Егян Г.Г., Пойда Е.Е. 

Донской государственный аграрный университет 

КРАСНЫЙ СУЛИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ГЕРОИЗМ 

СОВЕТСКИХ СОЛДАТ 
Статья представляет собой попытку собрать и обобщить исторические данные из 

различных источников, включая электронные каталоги библиотеки Красного Сулина, местные 

публикации, онлайновые энциклопедические статьи и свидетельства очевидцев. История 

освобождения Красного Сулина — это история мужества, стойкости и непоколебимого духа 

советского народа, история, которую необходимо сохранить и передавать как непреходящий 

источник вдохновения и уважения к свободе 

 

УДК 94 (47) 

Нестерович Е.В., Пойда Е.Е. 

Донской государственный аграрный университет 

ИСТОРИЯ В ОКОПАХ: КАК ПРИКОСНУТЬСЯ К ВОЙНЕ 

В статье рассматривается деятельность поискового движения в России, которая 

выступает одним из способов сохранения исторической памяти о Великой Отечественной 

войне. Подробно освещаются различные направления деятельности поисковых отрядов, такие 

как музейная работа, воспитательная деятельность, научные исследования и практическая 

полевая работа 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

УДК 373 

Джинибалаян С.М. 

Донской государственный аграрный университет 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР 

В статье рассматриваются проблемы развития системы образования современной 

России, особенности цивилизационного выбора ценностных ориентиров в процессе 

становления. Смена парадигмы от гуманистической системы образования, к 

дегуманистической и утилитарно-рыночной, качественный переход к системе «экономики 

знаний» и национальной системе воспитания. 

 

УДК 371 

Сергушина Е.С., Кабанов О.В., Жигульский А.А.. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

ВОЗМОЖНОСТИ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ  
В данной статье исследуются ключевые показатели довузовской подготовки в 

профориентационной работе со старшеклассниками, основные понятия и виды 

профориентации, которые получили распространение в системе довузовской подготовки. 
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Отражены основные аспекты довузовской подготовки. На основе данных показателей 

сформулирован вывод об основных показателях в профориентационной работе со 

старшеклассниками. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК 316.344 

Ахантьева Н.В., Куплинов А.О. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ 

Данная статья представляет обзор социально-правовых гарантий государства в области 

защиты от безработицы. Затронуты проблемы безработицы, а также вопросы реализации 

конституционных прав граждан, которая предполагает принятие государством определенных 

мер, способствующих претворению их в жизнь. В статье предпринята попытка рассмотрения 

основных направлений поддержки населения в сфере занятости, а также анализа основных 

программы, реализуемые в Республике Мордовия в рассматриваемой области. Сделаны 

выводы о необходимости совершенствования организационной структуры управления трудом 

и занятостью населения, обеспечения межведомственного взаимодействия местного и 

республиканского уровней в рассматриваемой сфере, достижения оптимального 

распределения трудовых ресурсов. 

 

УДК 316.356.6 

Гаушкина А.В., Зайцев А.О. 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие вследствие неправильного 

понимания различий между мотивацией и стимулированием сотрудников в организациях. 

Несмотря на то, что эти понятия существенно отличаются друг от друга, их часто смешивают 

и используют как равнозначные, что может негативно сказаться на результативности 

управления персоналом.  Однако нельзя отрицать, что мотивация и стимулирование — это 

взаимосвязанные процессы. Стимулирование можно использовать как инструмент мотивации, 

который поможет руководителю вызвать у сотрудника желание достигать поставленных целей 

и развиваться.  Руководство предприятий сталкивается с необходимостью повышения 

производительности труда, однако недостаток знаний и опыта мешает принимать правильные 

и эффективные решения в различных ситуациях. 

 

УДК 351/354 

Маякова А.В. 
Курский государственный университет 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

В данной работе проведен анализ текущей ситуации в демографической сфере региона 

на примере Курской области на основании данных 2014-2023 г.г.: определены причины, 

тенденции, прогнозы и демографические сдвиги.  

 

УДК 364 

Скрябина О.В., Каримова К.Н. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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Семья является одним из старейших и важнейших социальных институтов общества, 

влияющих на формирование и развитие личности. Огромный диапазон и уникальность 

средств влияния на семью делают ее мощным, незаменимым средством социализации и 

социального становления личности. Российская Федерация гарантирует каждому гражданину 

право на социальную защиту. Данная гарантия включает в себя создание необходимых 

условий для доступа граждан к социальным услугам, установленный объем средств, 

предназначенных для социальной защиты. Российское правительство всеми способами 

стремится обеспечить доступ к качественным социальным услугам для своих граждан, для 

достижения данной цели оно выделило значительные ресурсы. 

На данный момент времени, на первом месте стоит оценка факторов, которые прямо 

или косвенно влияют на условия жизнедеятельности многодетных семей, на их социально-

экономическую защищенность. Для того, чтобы значительно повысить уровень социально-

экономической защищенности многодетных семей в целом в Российской Федерации и также в 

Республике Мордовия необходимо приложить скоординированные и целенаправленные 

усилия как государственных, так и общественных институтов общества. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

УДК 316.62 

Брик А. Д., Сергеев А.А., Уракова Е.Е. 

Донской государственный аграрный университет 

ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БУЛЛИНГУ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Буллинг в школьной среде представляет собой одну из наиболее острых социальных проблем 

современности, наносящую значительный ущерб психическому и физическому здоровью 

обучающихся, нарушающую их конституционные права и снижающую эффективность 

образовательного процесса. Несмотря на внимание к данной проблеме в общественном и 

научном дискурсе, юридические механизмы противодействия буллингу в России остаются 

фрагментарными и недостаточно развитыми. Цель настоящей статьи – провести комплексный 

анализ действующего законодательства, выявить правовые пробелы и предложить 

направления совершенствования правового регулирования и правоприменительной практики. 

Работа основана на синтезе социологических и юридических подходов, содержит 

сравнительно-правовой анализ международного опыта. Актуальность статьи обусловлена 

ростом числа зарегистрированных случаев школьной травли и необходимостью 

формирования эффективной правовой защиты всех участников образовательных отношений 

 

УДК 349.2 

Жиличкина Н.Г., Становкина М.А.. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье автор рассматривает деятельность центра занятости населения как 

инструмента государственной поддержки в сфере занятости, его значение и роль в 

современном обществе; раскрывает основные направления поддержки безработных граждан 

на региональном уровне. Также в статье показаны категории лиц, имеющих право на 

получение пособия по безработице, как основной меры государственной поддержки, значение 

оказываемой помощи для безработных граждан. 

 

УДК 349 

Мишина О.А., Канаева А.А. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 
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СТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

В данной статье исследуются исторические аспекты развития трудового права и 

становление института административного порядка рассмотрения и разрешения трудовых 

споров в России ⅩⅩ – ⅩⅩⅠ вв. Рассматриваются изменения в законодательстве в сфере 

охраны труда и события, повлекшие данные изменения. 

 

УДК 346.26 

Песковацкова А.В. 

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, САМОЗАНЯТЫЙ, ФРИЛАНСЕР КАК 

СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В работе представлены результаты научных изысканий по вопросам правового 

регулирования предпринимательской деятельности с участием индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых, фрилансеров. Актуальность темы научной статьи 

подчеркивается проводимыми в настоящее время обширными мероприятиями, посвященными 

развитию малого и среднего предпринимательства, что приводит к появлению новых 

нормативных правовых актов и изменению существующих. Действующее законодательство 

должно предусматривать максимально полное и однозначное понимание сущности 

«самозанятый», разделять индивидуального предпринимателя и самозанятого с учетом того, 

что это две разные организационно-правовые формы ведения предпринимательской 

деятельности, определить правовой статус фрилансера как субъекта предпринимательской 

деятельности. В работе раскрывается специфика правового статуса индивидуального 

предпринимателя и самозанятого, который не всегда выступает как предприниматель 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 658.5 

Ботова А.С., Дюдина О.В. 

Казанский государственный энергетический университет 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Статья о том, как оптимизировать использование материальных ресурсов. 

Рассматриваются этапы оптимизации: оценка ресурсов, оптимизация закупок, планирование 

потребностей, анализ затрат, логистика, управление рисками. Предлагаются практические 

меры и рекомендации для внедрения 

 

УДК 336.74 

Ганчина Т. А., Кузнецова Ю. А. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огaрёвa» 

ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИЗ ЕЁ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Научная статья посвящается изучению ключевых моментов технологии составления 

бухгалтерской отчетности, а также влияние значений показателей на последующий анализ 

работы предприятия. 

 

УДК 336.226 

Козлова И.В., Матвеева А.Д. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огaрёвa» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В статье рассмотрена политика Российской Федерации в области занятости и 
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трудоустройства населения. Выделены основные формы трудоустройства граждан. 

Перечислены виды государственной помощи безработным гражданам предусмотренные 

законодательством Российской Федерации 

 

УДК 338.312 

Куделя Л.В. 

ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В данной статье проанализированы показатели оценки экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий. Автором рассчитаны прогнозные значения финансово-

экономических показателей оценки экономической безопасности сельскохозяйственных 

предприятий двух групп. В статье предложены мероприятия для улучшения деятельности 

сельскохозяйственных предприятий на основе анализа прогноза эффективности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий в перспективе на 2025-2027 годы с помощью ППП 

«Statgraphic Centurion». В частности, автором предложено план улучшения показателей 

оценки экономической безопасности таких показателей как: коэффициент износа основных 

производственных фондов, коэффициент эффективности использования финансовых 

ресурсов, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента финансовой зависимости на 

предприятии, коэффициента обновления технико-технологической базы на предприятии. 

Данные мероприятия позволяют улучшить состояние материально-технической базы 

организации производства, повысить состояние финансово-экономического сектора 

производства обеспечив при этом финансовую стабильность предприятия, а также развить 

информационную, кадровую, производственную и финансовую составляющие понятия 

термина «экономической безопасности» сельскохозяйственных предприятий. 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ 
 

УДК 536.11; 530.16 

А. Г. Мокриевич  

Донской государственный аграрный университет 

ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕПЛОТЫ И ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗОВЫХ 

СИСТЕМ 

В современной термодинамике при интерпретации поведения газовых систем 

используется модель идеального газа, в которой не учитываются непрерывные 

взаимодействия между частицами. В рамках этой модели частицы совершают свободные 

случайные «пробеги» между столкновениями, а теплота газов интерпретируется как 

кинетическая энергия частиц. Мы показываем, что закономерные термодинамические 

процессы не могут быть объяснены без учёта непрерывных электромагнитных 

взаимодействий между частицами. При интерпретации процессов, происходящих в газовых 

системах, мы используем модель упругого газа и концепцию закономерных 

среднестатистических величин. В этом случае теплота газов, как и теплота конденсированных 

фаз, является энергией неупорядоченных колебаний частиц, она включает в себя не только 

кинетическую энергию, но и потенциальную энергию частиц. 

Принятая в настоящее время теория теплоёмкости учитывает механические 

координаты и механические степени свободы частиц, это не отражает сути процессов 

молекулярной термодинамики. Мы рассматриваем среднюю теплоёмкость частицы в рамках 

модели упругого газа и вводим понятие об избыточной теплоёмкости для частиц реальных 

газов. Мы показываем, что упругой механической энергией обладают не только 

неравновесные конденсированные фазы, но и неравновесные газовые системы. В нашей 
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интерпретации причиной движения механических объектов в газах является не часть теплоты, 

а механическая упругая энергия неравновесных газовых систем 

 

 
ABSTRACTS 

PHILOSOPHY AND CULTUROLOGY 
 

UDC 130.2 

Belousov O.N. 

Rostov State University of Economics (RINH) 

GEOGRAPHICAL DETERMINISM AND NATIONAL CULTURAL AND 

ANTHROPOLOGICAL IDENTITY (USING THE EXAMPLE OF JAPANESE CULTURE) 

This study examines the influence of geographical determinism on the formation of the 

cultural and anthropological identity of the Japanese nation. This study covers key aspects such as 

natural conditions, historical events and their interaction with the development of Japanese national 

culture. The geographical features of the Japanese islands, including their objectively isolated 

location, their limited agricultural opportunities due to the dense mountainous terrain and climatic 

conditions, which played a significant role in the formation of unique cultural traditions, also 

contributed to the formation of cooperative communities and a special social structure. Japan's 

isolation from mainland Asia contributed to the development of a distinctive culture, while access to 

the sea opened up opportunities for trade and exchange with other cultures. This diversity of 

influences became the basis for the formation of the identity of the Japanese ethnic group. This study 

also highlights the importance of taking geographical context into account in cultural research. It is 

important to note that geographical determinism provides a valuable perspective for understanding 

how physical and historical conditions influenced the formation of Japan's cultural identity, opening 

up new horizons for further research in the field of philosophical anthropology and cultural studies. 

 

UDC 008.2 

Vorontsova T.N. 

Don State Agrarian University 

INSTITUTIONAL TRUST IN A SOCIO-CULTURAL CONTEXT 

The article examines the phenomenon of trust in the socio-cultural aspect. It is noted that the 

forms and mechanisms of institutional trust are determined by the culture and level of socio-

economic development of society. A comparative analysis of the manifestation of trust in archaic and 

traditional societies, its transformation in the modern world is given. Key ideas in understanding trust 

of recognized theorists of this phenomenon are highlighted – N. Luhmann, P. Sztompka, F. 

Fukuyama 

 

UDC 316. 3 (045) 
Vorontsova T.N. 

Don State Agrarian University 

A VARIETY OF APPROACHES TO UNDERSTANDING TRADITION 

The article examines various interpretations of the concept of "tradition" presented in the 

social science literature. Philosophical, socio-philosophical, historical, ideological, and cultural 

approaches to its analysis are distinguished. The dual nature of tradition is noted: on the one hand, it 

acts as a stable basis for continuity in culture, on the other hand, it contains the possibility of 

changing socio-cultural experience. 

 

UDC 008.001.14 

Grushevitskaya T.G. 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Kaluga 

ROBOTS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SCIENCE FICTION 
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The topic of robots and artificial intelligence is traditionally one of the key topics in science 

fiction. The article shows how the research of robots and AI by science fiction writers began, and 

also identifies the key problems in this topic 

 

UDC 141.78 

Kuzmicheva L. N., Kobets E. A. 

Novocherkassk Engineering and Land Reclamation Institute named after A.K. Kortunova Donskoy 

State Agrarian University 

POSTMODERNISM: A CHALLENGE TO THE WORLD ORDER 

This article explores the concept of postmodernism as a philosophical and cultural 

phenomenon that challenges traditional notions of the world order. Key aspects of postmodernist 

thought are considered, including the rejection of universal truths, the deconstruction of 

metanarratives, and the critique of established social and political structures. Particular attention is 

paid to the development of postmodernism through the works of leading philosophers such as Jean-

François Lyotard, Michel Foucault and others, whose ideas contributed to the rethinking of power, 

knowledge and identity. The article analyzes how postmodernism transforms global processes, 

offering alternative approaches to understanding the modern world 

 

UDC 004.8 

Polomoshnov P.A., Polomoshnov A.F. 

Don State Agrarian University 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A CHALLENGE TO HUMAN SUBSECTION 

The article considers the consequences of automation and informatization of human 

intellectual activity and the development of artificial intelligence. The authors draw attention to the 

fundamental differences between artificial and natural intelligence. Artificial intelligence has 

mastered some mental (managerial) functions: - goal setting, - programming, - accounting and logical 

functions (analysis), - technological control and observation, - search functions of the technological 

process (troubleshooting, searching for the best solution to the problem), - diagnostics, - 

management, - decision making, - engineering and design functions. But human intelligence is an 

integrative quality of the psyche, consisting of the ability to recognize new situations, the ability to 

learn and remember based on experience, understand and apply abstract concepts, and use their 

knowledge to manage the environment around a person, the general ability to know and solve 

problems, which combines both cognitive abilities (sensation, perception, memory, representation, 

thinking, imagination), and motivational-volitional, emotional and, finally, reflection. Therefore, any 

methods of regulation, be they normative codes or imperative principles, leave the privilege of 

freedom and responsibility for it to the individual 

 

HISTORY 

 

UDC 327 (470:510) 

Degtyareva A.A. 

Blagoveshchensk State Pedagogical University, Russia, Amur Region 

CULTURAL INTERACTION BETWEEN CHINA AND RUSSIA IN THE AMUR REGION IN 

1990-2000 
The article determines the renewal of cultural relations between China and Russia in the 

period 1990-2000. A lot of works were studied that made it possible to analyze the studied decade 

which influenced the future cooperation of the two powers, contributed to the development of not 

only bilateral cultural relations, but also scaled the boundaries in politics, economics, tourism and 

education. 

The purpose of this work is to analyze the cultural interaction of the Russian Federation and 

China in the Amur Region in 1990-2000. 

Research methods: analysis, synthesis, generalization of the obtained data. 
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The novelty and the degree of study of the issue lies in an attempt to systematize the data of 

specialized works devoted to the problems of the studied topic on the cultural interaction of Russia 

and China in the 1990-2000s 
 

Egyan G. G., Poyda E.E. 

Don State Agrarian University 

RED SULIN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: THE HEROISM OF THE SOVIET 

SOLDIERS 

This article is an attempt to collect and summarize historical data from various sources, 

including electronic catalogs of the Krasny Sulin Library, local publications, online encyclopedic 

articles, and eyewitness accounts. The history of the liberation of Krasny Sulin is a story of courage, 

resilience, and the indomitable spirit of the Soviet people, a story that must be preserved and passed 

on as an enduring source of inspiration and respect for freedom. 

 

UDC 94 (47) 

Nesterovich E.V., Poyda E.E. 

Don State Agrarian University 

HISTORY IN THE TRENCHES: HOW TO TOUCH THE WAR 

The article examines the activity of the search movement in Russia, which is one of the ways 

to preserve the historical memory of the Great Patriotic War. Various fields of activity of the search 

teams are covered in detail, such as museum work, educational activities, scientific research and 

practical field work 

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 

 

UDC 373 

Dzhinibalayan S.M. 

Don State Agrarian University 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIAN EDUCATION: A 

CIVILIZATIONAL CHOICE 

The article examines the problems of the development of the education system in modern 

Russia, the features of the civilizational choice of value orientations in the process of formation. A 

paradigm shift from a humanistic education system to a dehumanistic and utilitarian market system, a 

qualitative transition to a system of "knowledge economy" and a national education system." 

 

UDC 371 

Sergushina E.S., Kabanov O. V., Zhigulsky A. A. 

Multidisciplinary College of the Institute of Pre-University Training of the Ogarev Mordovia State 

University 

Institute of Electronics and Lighting Engineering of the Ogarev Mordovia State University 

THE POSSIBILITIES OF PRE-UNIVERSITY TRAINING IN CAREER GUIDANCE WORK 

WITH HIGH SCHOOL STUDENTS 

This article examines the key indicators of pedagogical conditions that ensure the 

effectiveness of the process model of career guidance work with high school students in pre-

university training. The main aspects of pedagogical conditions are reflected. Based on these 

indicators, a conclusion is formulated about the main indicators in career guidance work with high 

school students. 

 

POLITICAL SCIENCE АND SOCIOLOGY. 

 

UDC 316.344 

Akhantieva N.V., Kuplinov А.О. 

National Research Mordovia State University 
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IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND LEGAL GUARANTEES OF THE STATE IN THE 

FIELD OF PROTECTION AGAINST UNEMPLOYMENT 

This article provides an overview of the state's social and legal guarantees in the field of 

protection against unemployment. The problems of unemployment are touched upon, as well as 

issues of the implementation of the constitutional rights of citizens, which involves the adoption by 

the state of certain measures to facilitate their implementation. The article attempts to consider the 

main areas of support for the population in the field of employment, as well as to analyze the main 

programs implemented in the Republic of Mordovia in the area under consideration. Conclusions are 

drawn about the need to improve the organizational structure of labor and employment management, 

ensure interdepartmental interaction at the local and republican levels in the area under consideration, 

and achieve optimal distribution of labor resources 

 

UDC 316. 356.6 

Gaushkina A.V., Zaitsev A.O. 

Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka  
THE DIFFERENCE BETWEEN MOTIVATING AND STIMULATING EMPLOYEES IN AN 

ORGANIZATION 
This article examines the problems that arise due to a misunderstanding of the differences 

between employee motivation and incentive in organizations. Despite the fact that these concepts 

differ significantly from each other, they are often confused and used as equivalent, which can 

negatively affect the effectiveness of human resources management. However, there is no denying 

that motivation and stimulation are interrelated processes. Incentives can be used as a motivational 

tool that will help the manager make the employee want to achieve their goals and develop 

themselves. The management of enterprises is faced with the need to increase labor productivity, but 

the lack of knowledge and experience prevents them from making correct and effective decisions in 

various situations 

 

UDC 351/354 

Mayakova A.V. 

Kursk State University 

ASSESSMENT OF THE CURRENT DEMOGRAPHIC SITUATION AT THE REGIONAL 

LEVEL 

In this paper, an analysis of the current situation in the demographic sphere of the region is 

carried out using the example of the Kursk region based on data from 2014-2023: causes, trends, 

forecasts and demographic shifts are identified 

 

UDC 364 

Scriabina O.V., Karimova K.N. 

Ogarev Mordovia State University 

THE MAIN PROBLEMS OF LARGE FAMILIES AND WAYS TO SOLVE THEM 

The family is one of the oldest and most important social institutions of society, influencing 

the formation and development of personality. The huge range and uniqueness of the family's means 

of influence make it a powerful, irreplaceable means of socialization and social formation of a 

personality. The Russian Federation guarantees every citizen the right to social protection. This 

guarantee includes the creation of the necessary conditions for citizens' access to social services, the 

established amount of funds intended for social protection. The Russian Government is striving by all 

means to ensure access to high-quality social services for its citizens, and it has allocated significant 

resources to achieve this goal. 
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UDC 316.62 

Brik А.D., Sergeev A.A., Urakova E.E. 

Don State Agricultural University 

LEGAL MECHANISMS FOR COUNTERING BULLYING IN THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 

Bullying in the school environment is one of the most acute social problems of our time, 

causing significant damage to the mental and physical health of students, violating their 

constitutional rights and reducing the effectiveness of the educational process. Despite the attention 

paid to this problem in public and scientific discourse, the legal mechanisms for countering bullying 

in Russia remain fragmented and underdeveloped. The purpose of this article is to conduct a 

comprehensive analysis of current legislation, identify legal gaps and suggest ways to improve legal 

regulation and law enforcement practice. The work is based on a synthesis of sociological and legal 

approaches, and contains a comparative legal analysis of international experience. The relevance of 

the article is due to the growing number of reported cases of school bullying and the need to form 

effective legal protection for all participants in educational relations 

 

UDC 349.2 

Zhilichkina N. G., Stanovkina M. A. 

National Research Mordovian State University 

MEASURES OF STATE SUPPORT IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT AS THE MAIN 

DIRECTION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF EMPLOYMENT PROMOTION AT 

THE REGIONAL LEVEL 

In the article, the author considers the activity of the employment center as an instrument of 

state support in the sphere of employment, its importance and role in modern society; reveals the 

main directions of support for unemployed citizens at the regional level. The article also shows the 

categories of persons entitled to unemployment benefits as the main measure of state support, the 

importance of the provided assistance for unemployed citizens. 

 

UDC 349 

Mishina O.A. Kanaeva A.A. 

National Research Mordovian State University 

ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR THE CONSIDERATION OF LABOR DISPUTES 

This article examines the historical aspects of the development of labor law and the 

establishment of the institute of administrative procedure for the consideration and resolution of labor 

disputes in Russia ⅩⅩ – ⅩⅩⅠ c.c. Considers changes in legislation in the field of labor protection 

and the events that led to these changes 

 

UDC 346.26 

Peskovatskova А. V.  

Volgograd State University, Volgograd 

INDIVIDUAL ENTREPRENEUR, SELF-EMPLOYED, FREELANCER AS SUBJECTS OF 

ENTREPRENEURIAL RELATIONS: SELECTED ISSUES OF LEGAL REGULATION 

The paper presents the results of scientific research on the legal regulation of entrepreneurial 

activity involving individual entrepreneurs, the self-employed, and freelancers. The relevance of the 

topic of the scientific article is emphasized by the extensive activities currently being carried out on 

the development of small and medium-sized enterprises, which leads to the emergence of new 

regulatory legal acts and changes in existing ones. Current legislation should provide for the fullest 

possible and unambiguous understanding of the essence of "self-employed", separate the individual 

entrepreneur and the self-employed, taking into account the fact that these are two different 

organizational and legal forms of doing business, and determine the legal status of a freelancer as a 
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business entity. The paper reveals the specifics of the legal status of an individual entrepreneur and 

the self-employed, who does not always act as an entrepreneur 

 

ECONOMIC SCIENCES 

 

UDC 658.5 

Botova A.S., Dyudina O.V. 

Kazan State Power Engineering University 

OPTIMIZATION OF THE USE OF MATERIAL RESOURCES 

An article on how to optimize the use of material resources. The stages of optimization are 

considered: resource assessment, procurement optimization, needs planning, cost analysis, logistics, 

risk management. Practical measures and recommendations for implementation are offered 

 

 

UDC 336.74 

Ganchina T.A., Kuznetsova Yu. A. 

National Research Mordovian State University 

TECHNOLOGY FOR PREPARING FINANCIAL STATEMENTS AND ANALYZING IT’S 

INDICATORS 

The scientific article is devoted to the study of the key points of the technology for preparing 

financial statements, as well as the influence of the values of indicators on the subsequent analysis of 

the operation of the enterprise. 

 

UDC 331 

Kozlova I.V., Matveeva A.D. 

National Research Mordovian State University 

THE STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF 

EMPLOYMENT AND ITS LEGISLATIVE REGULATION 

The article examines the policy of the Russian Federation in the field of employment and 

employment of the population. The main forms of employment of citizens are highlighted. The types 

of state assistance to unemployed citizens provided for by the legislation of the Russian Federation 

are listed. 

 

UDC 338.312 

Kudelya L.V. 

Vladimir Dahl Luhansk State University 

MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN 

MODERN REALITIES OF SOCIETY DEVELOPMENT 

This article analyzes the indicators of economic security assessment of agricultural 

enterprises. The author calculated the forecast values for financial and economic indicators of 

economic security assessment of agricultural enterprises of two groups. The article proposes 

measures to improve the activities of agricultural enterprises based on the analysis of the forecast of 

the efficiency of agricultural enterprises in the long term for 2025-2027 using the PPP «Statgraphic 

Centurion». In particular, the author proposes a plan to improve the indicators of economic security 

assessment of such indicators as: the depreciation rate of fixed assets, the efficiency rate of financial 

resources, the current liquidity ratio, the financial dependence ratio at the enterprise, the renewal rate 

of the technical and technological base at the enterprise. These measures allow improving the state of 

the material and technical base of the production organization, improving the state of the financial 

and economic sector of production while ensuring the financial stability of the enterprise, as well as 

developing the information, personnel, production and financial components of the concept of the 

term «economic security» of agricultural enterprises 
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PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF SCIENCE 

 

UDC 536.11; 530.16 

Mokrievich A. G. 

Don State Agrarian University 

PROBLEM OF INTERPRETATION OF HEAT AND HEAT CAPACITY OF GAS SYSTEMS 

n modern thermodynamics, the behavior of gas systems is interpreted using the ideal gas 

model, which does not take into account continuous interactions between particles. Within this 

model, particles make free random "runs" between collisions, and the heat of gases is interpreted as 

the kinetic energy of particles. 

We show that regular thermodynamic processes cannot be explained without taking into 

account continuous electromagnetic interactions between particles. When interpreting processes 

occurring in gas systems, we use the elastic gas model and the concept of regular average statistical 

values. In this case, the heat of gases, like the heat of condensed phases, is the energy of disordered 

oscillations of particles; it includes not only kinetic energy, but also the potential energy of particles. 

The currently accepted theory of heat capacity takes into account the mechanical coordinates 

and mechanical degrees of freedom of particles; this does not reflect the essence of molecular 

thermodynamics processes. We consider the average heat capacity of a particle within the elastic gas 

model and introduce the concept of excess heat capacity for particles of real gases. 

We show that elastic mechanical energy is possessed not only by nonequilibrium condensed 

phases, but also by nonequilibrium gas systems. In our interpretation, the cause of the motion of 

mechanical objects in gases is not a part of the heat, but the mechanical elastic energy of 

nonequilibrium gas systems 
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