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Аннотация. Вопросы миграции в Российской Федерации неразрывно связаны с сохранением и поддержанием тради-
ционных духовно-нравственных ценностей общества. Миграционные процессы оказывают влияние на культурную 
и духовную среду страны, а также на формирование общественного сознания и социального взаимодействия. В 
статье рассмотрены аспекты миграционной политики России, ее влияние на духовно-нравственные ценности 
общества и необходимость учета этих ценностей при разработке и реализации миграционных стратегий. В 
России традиционные духовно-нравственные ценности являются неотъемлемой частью государственной и 
культурной политики. Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей, утвержденной Указом 
Президента РФ № 761, к таким ценностям относятся: патриотизм, гражданственность, нравственность, ува-
жение к культурному и историческому наследию страны. Эти ценности играют важную роль в формировании 
идентичности граждан и обеспечении единства нации. В условиях глобализации и интенсивных миграционных 
процессов вопросы сохранения традиционных ценностей приобретают особую актуальность. Неконтролируемое 
изменение этнокультурной структуры общества может вызывать социальную напряженность и конфликты, 
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но-нравственных ценностей принимающего общества.
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Перед наукой и практикой стоит важная зада-
ча – обосновать неизбежность переселения 

цивилизационно и культурно близких мигрантов из 
Европы, Америки, Африки в Россию. Воспитанные в 
близких культурных традициях, эти люди в наиболь-
шей мере, чем трудовые мигранты из Центральной 
Азии, способны к адаптации и скорейшему включе-
нию в  систему позитивных социальных связей рос-
сийского сообщества.

Реинтеграция социокультурных, экономиче-
ских, экологических мигрантов будет способство-
вать социально-экономическому развитию России, 
изменению демографической ситуации, характери-
зующейся в  настоящее время оттоком населения со 
стратегически важных для России территорий, в том 
числе трудоспособного возраста, угрозой доминиро-
вания населения с иной культурой и потерей нацио-
нальной идентичности.

Больше всего в Россию стремятся люди из Гер-
мании (75 % опрошенных), Швейцарии (5 %), Австрии 
и других стран мира (20 %) [1]. Наибольшим спросом 
у иностранцев пользуются южные регионы, Санкт-
Петербург, Московская область и восточные регионы.

Только за 2021 год Германию покинули 996 тыс. 
немцев. Из них 6 тыс. человек с доходом больше млн 
долл. – это средний и крупный бизнес [2]. Люди едут 
по политическим мотивам в страны, где преобладают 
традиционные ценности. Этим Россия для них и при-
влекательна.

С началом СВО в Россию массово устремились 
жители Европы, не согласные с политикой прави-
тельства своих стран. По прогнозам немецкого бло-
гера Мартина Хелда, в ближайшие два года в Россию 
переедут более 30 тыс. человек из Германии и других 
немецкоговорящих стран. Такие выводы сделаны из 
опросов, которые проведены в Telegram и YouTube [1].

Главными причинами, вынуждающими людей 
менять страны, являются политические мотивы и за-
силье ЛГБТ-пропаганды на Западе. Еще одно из по-
буждений – русофобия, которая за последний год 
достигла небывалых масштабов. События на Украине 
также заставили многих людей на Западе пересмо-
треть свои взгляды.

«События на Украине заставили каждого пере-
смотреть свое мировоззрение. Люди едут из-за прав-
ды, потому что правда сегодня на стороне России. 
Немцы борются за правду, но в Германии правды нет, 
только полная ложь. Вот и стремятся в Россию ради 
человечности, потому что здесь нравы сохранились, 
здесь люди прямые. А в Европе – полицейские госу-
дарства, где нет свободы слова» [1], – говорит Дми-
трий, этнический немец, которого ребенком в 90-е XX 
века годы родители увезли из Сибири в Германию. Он 
прожил там почти 30 лет, и полтора года назад с женой 
и пятью детьми переехал в Нижегородскую область.

Людей, которые сегодня бегут в Россию с Запа-
да, условно можно поделить на две категории. Пер-
вая – это те, кто переселяется по программе соотече-
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ственников. Сейчас такой поток усилился из Прибал-
тики, стремительно фашизирующейся и проводящей 
в отношении русского народа политику геноцида с 
1991 года.

Вторая – это иностранные граждане. Часть из 
них – условные Эдварды Сноудены. Другие в силу 
разных обстоятельств уже потеряли надежду реали-
зоваться у себя на родине. За этим скрывается абсо-
лютная несменяемость политического нарратива, ко-
торый не собирается учитывать интересы своих рядо-
вых граждан.

И тренд будет нарастать. Может дойти до того, 
что европейцы начнут бежать не только в Россию, а 
в страны Латинской Америки и даже арабского мира, 
по крайней мере те, кто более состоятелен.

Люди видят разрушение привычных инсти-
тутов, и сквозь это проступает лицо тоталитаризма, 
диктатуры. В конечном итоге концентрация власти и 
капитала заканчивается воспроизведением очеред-
ной формы европейского фашизма. Не велика разни-
ца, на чем этот фашизм основывается, – на концепции 
превосходства арийской расы или псевдодемокра-
тической системе псевдоценностей. Бегущие люди 
хотят уберечь своих детей от ужасов ЛГБТ-повестки. 
Люди хотят сохранить семью как ячейку общества. 
Именно семью сегодня уничтожает Запад, разрушая 
традиционные представления об отношениях мужчи-
ны и женщины, церковный институт, требуя от церкви 
признавать однополые браки.

Кроме того, полностью переписывается тра-
диционная история, на событиях которой выросли 
и сформировались жители этих стран. И дело тут не 
только в русофобии, когда стирают понятие рожде-
ственской елки в Германии.

Христианство создало Европу, но чем оно ста-
ло сегодня?

1. В Англии фактический запрет на праздно-
вание Рождества появился еще при премьере Тони 
Блэре. Всё началось с отдельных поздравительных 
открыток для мусульман и христиан, а закончилось 
запретом на демонстрацию христианской символи-
ки на работе (иск компании «Британские авиалинии» 
к своему сотруднику).

2. Конституционный суд Италии пока оставил 
распятия в школах и  государственных учреждени-
ях. В 2009 году Европейский суд по правам человека 
принял решение, что вывешивание распятий в обще-
ственных школах «нарушает право родителей на об-
разование их детей в соответствии со своими убеж-
дениями».

3. Во Франции Закон о светском образовании 
вызвал борьбу с  рождественскими елками, которая 
началась в 2004 году и закончилась победой против-
ников христианства, запретом на традиционные рож-

дественские концерты в школах. Закон 1905 года о 
поддержке государством нехристианских конфессий 
привел к тому, что число мечетей превысило числен-
ность католических и протестантских храмов.

4. В Австрии в марте 2010 года венский адвокат 
Георг Зангер попытался предъявить обвинения чле-
нам католической церкви в том, что они якобы состо-
ят в преступной организации.

5. В Голландии мусульмане через суд потребова-
ли убрать кресты с воинского мемориала в Антверпене.

6. На Кипре священника в Никосии осудили ус-
ловно за колокольный звон.

7. В Германии 12 крестов были сняты со здания 
больницы в городке Бад Зоне по требованию пациен-
тов-атеистов и выброшены в мусорный контейнер.

8. В Испании 305 родителей христианского ве-
роисповедания подали жалобу в Европейский суд по 
правам человека на то, что обязательная школьная 
программа противоречит их моральным убеждени-
ям. Жалоба рассматривается третий год.

Тенденция эмиграции из стран Евросоюза бу-
дут нарастать, считает бывший министр иностранных 
дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, это каса-
ется тех европейцев, которым чужды современные 
ценности западных государств. «Если мы посмотрим 
на текущую ситуацию на общественном уровне, в 
Австрии и Германии растет доля населения, которое 
больше не согласно с тем, как работает общее об-
разование, как их жизнь управляется разного рода 
меньшинствами. И вы увидите рост количества лю-
дей, которые захотят эмигрировать в Россию по этой 
причине» [3], – отметила Кнайсль, выступая на 26-м 
Петербургском международном экономическом фо-
руме. Она также добавила, что увеличение числа нем-
цев и австрийцев, желающих переехать, – лишь на-
чало. Кнайсль подчеркнула, что Россия может стать 
настоящим «центром миграции» для жителей Европы 
с подобными взглядами в отношении Запада.

Однако Россия одна из самых сложных стран 
для переселенцев.

Депутаты Госдумы и представители обще-
ственности предложили меры, чтобы помочь амери-
канским и европейским беженцам, пострадавшим от 
дискриминации традиционных ценностей на Западе. 
В Госдуме состоялась конференция по вопросам иде-
ологической миграции в Россию из стран Запада. Соз-
дан координационный центр помощи переселенцам 
из стран НАТО, в который вошли: журналист и радио-
ведущий американского происхождения Тим Керби, 
блогер Станислав Филин, православный священник 
Джозеф Глисон, лингвист и психотерапевт Светлана 
Анохина, общественный советник ФАС Анатолий Се-
менов, глава «Русского центра» в  Нью-Йорке Елена 
Брэнсон, бизнесмен Джозеф Роуз.
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Центр займется вопросами взаимодействия с 
государством и  работодателями. Среди заявленный 
целей – создание возможностей эффективного заме-
щения российских релокантов американскими и  ев-
ропейскими мигрантами – специалистами в сфере IT 
и креативной индустрии.

Участники конференции в Госдуме иницииро-
вали совместный с  Россотрудничеством медиа-про-
ект для проживающих в России американских блоге-
ров в целях налаживания прямого диалога с консер-
вативным сообществом в США. Кроме того, они согла-
совали список предложений к МИД и МВД для облег-
чения переселения западных мигрантов в Россию.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сказал: 
«В интересах справедливого и устойчивого мира мы 
должны протянуть руку всем тем, кто разделяет с 
нами общие традиционные идеи. Мы обращаемся на-
прямую к жителям стран Запада, чьи духовные ценно-
сти подвергаются притеснению со стороны трансна-
циональных элитных групп. Мы обязаны принимать 
релокантов из европейских стран и совместно созда-
вать условия для мира во всем мире» [4].

Пока эмиграцию нельзя назвать масштабной, 
но число переселенцев давно уже вышло за пределы 
статистической погрешности. Например, по данным 
Евростата, в прошлом году российские паспорта по-
лучили 4503 француза, 1881 итальянец, 4191 немец и 
без малого 2000 финнов [5].

По статистике МВД России, в 2022 году россий-
ское гражданство получила 691 тыс. иностранцев. 
Большая часть из них – граждане из стран бывшего 
СССР, почти половина от этого числа – граждане Укра-
ины. А также 2387 человек из стран ЕС и 262 гражда-
нина США. Вид на жительство в России в прошлом 
году получили 3107 представителей стран ЕС и 245 
американцев [6]. Казалось бы, капля в море. Но эти 
люди есть, и они выбирают Россию.

Россия нуждается не просто в мигрантах, а в 
новых гражданах, то есть людях, намеренно изменя-
ющих место жительства и связывающих это место со 
своим будущим и будущим своих детей. Можно про-
гнозировать, что в будущем примеру европейцев по-
следуют «белые» из Америки и Африки. Европе уже 
не быть в том виде, какой была раньше. Мигранты из 
Азии и Африки – мотивированные люди с большой 
пассионарной энергией, поэтому европейцы будут 
«выдавливаться» из Европы, «культурная пуповина» 
традиционных европейских ценностей всё тоньше, и 
они вынуждены смотреть в сторону России.

Причин, способствующих этой тенденции мно-
го: ухудшение экологии, истощение почв, дефицит 
пресной воды, накопление отходов и проблема их 
утилизации, ЛГБТ-активность, русофобия, высокие 
налоги, ограничения на свободу мнения и слова, рост 

стоимости энергоресурсов, снижение доходности 
малого и среднего бизнеса, инфляция, истощение по-
лезных ископаемых, перенаселение, высокая конку-
ренция, рост безработицы, деградация элит и управ-
ленческой системы.

Вот что пишет The Economist об экономике Гер-
мании: «Некогда крупнейшая экономика Европы пре-
вратилась из лидера роста в отстающую» [7]. Герма-
нию начали считать неподходящим местом для жиз-
ни. Поезда в стране ходят с гигантским опозданием, 
и даже глава МИД прерывает поездки из-за поломок 
самолетов. Процветает бюрократия – получение ли-
цензии на ведение бизнеса занимает более 120 дней. 
Промышленность перестает быть «насыщенной», не-
мецкий автопром уже проигрывает китайскому, а 
США выкачали из страны колоссальное количество 
производственных мощностей. В стране проблемы 
с энергией – АЭС нет, от дешевого газа из России от-
казались, а оставшаяся промышленность остается 
очень энергоемкой. Население стремительно ста-
реет, нехватка учителей стала хронической, а полу-
чить визу проще беженцам, чем профессионалам. Во 
Франции, Италии, Нидерландах и других странах си-
туация аналогичная.

Россия сейчас и в ближайшем будущем рас-
сматривается как стабильная и комфортная для про-
живания территория. Какая категория переселенцев 
нам нужна? Европейцы трудоактивного возраста с их 
опытом и бизнесом.

Человек не существует без ценностей, без того, 
что для него важно. Общество с атрофированным 
ценностным выбором, точнее, лишенное ценностей, 
быстро и системно деградирует и далее самоуничто-
жается. В  поисках путей развития происходит обра-
щение к фундаментальным основам существования 
цивилизаций и нравственным устоям, традиционным 
ценностям.

Сегодня от нас требуется осмысление тради-
ционных ценностей в  сопряжении с историческим 
развитием России. Сегодня нужна новая идеология 
общества, страны, основанная на традиционных цен-
ностях. И тот факт, что в настоящее время традицион-
ные ценности оказались вынесены на уровень выс-
шей власти, является важнейшим индикатором ново-
го идеологического строительства.

По своей сути противоборство в сфере ценно-
стей есть глобальная политическая борьба. В мире 
конкурируют две системы – западные ценности и 
традиционные российские ценности. Остальные цен-
ности и традиции других народов не имеют такого 
значения для развития человеческой цивилизации. 
К традиционным ценностям России относятся: жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответ-
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ственность за его судьбу, высокие нравственные иде-
алы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и вза-
имоуважение, историческая память и преемствен-
ность поколений, единство народов России. 

«Русский дух» имеет свойство проникать в умы 
иностранцев, приехавших в Россию. Они иной раз 
становятся «более русскими», чем сами русские.

Европейский союз объявляет фундаменталь-
ными ценностями те, которые «являются общими для 
государств-членов: плюрализм, терпимость, справед-
ливость, солидарность и равенство между женщина-
ми и  мужчинами». Это свобода, демократия, равен-
ство, верховенство закона и  права человека. Не на-
рушая своих принципов, западное общество может 
сочетать в себе все виды политического, религиоз-
ного, социального гнета. Но при демократическом 
строе деспотизм становится неуловимым так как он 
«распыляется» по различным учреждениям, он не во-
площается в одном лице, он вездесущ, но, как воздух, 
невидим. Люди обыкновенно привыкают к этому злу 
и подчиняются, нельзя же сильно ненавидеть то, чего 
не видишь.

Это чувствуют переселенцы, поэтому они гово-
рят, что в России «свободней дышится». В России нет 
того невидимого, но всеобъемлющего давления. Рос-
сия не самая свободная страна, но разницу между дву-
мя понятиями – «свобода» и «воля» – не объяснить ни 
одному немцу или французу. В современном значении 
свобода нередко определяется как наличие внешних 
условий для реализации воли человека. Воля в рус-
ском сознании – полет, простор, ветер, птица, свет, 
счастье, жизнь, раздолье, стихия, тогда как свобода ас-
социируется с законом, деньгами, равенством, демо-
кратией. Важно, что при рассмотрении психологиче-
ской составляющей этих понятий, свобода – это ответ-
ственность, а воля – независимость, сила, решитель-
ность. В русском менталитете воля – это безграничный 
простор для личности, для поступков, отсутствие гра-
ниц. Воля – это движение, готовность действовать во-
преки, отрицание любой власти над собой и одновре-
менно покой и умиротворенность, потому что «душа 
не болит от тоски и тесноты». Свобода же находится 
вне пространства и времени, но ее обретение никогда 
не выходит за рамки действующих правил и законов. 
Поэтому Россия – самая вольная страна.

Современный мир живет в англоязычной пара-
дигме. Идет конкуренция за «белых» мигрантов-пере-
селенцев. Какие у России есть преимущества в этой 
конкурентной борьбе?

Первый – это свобода. Права на родине ущем-
ляются, невозможно высказывать свое мнение, от-
личное от общепринятого, люди не могут жить по тем 

правилам, которые считают правильными (традици-
онная семья, отношения между полами и др.). Навя-
зываются такие правила поведения, которые многие 
не считают возможными для себя и своих детей. Из-
меняется само понятие семьи, женщины, мужчины, 
пропагандируются совсем другие подходы к отноше-
нию между полами и межгендерные отношения.

Второе – это экономическая свобода. В России 
одни из самых низких налогов на бизнес (ИП 4…6 %), 
практически нет конкуренции в любой сфере, кроме 
крупного бизнеса, а то, что касается среднего клас-
са, – ниша практически пуста, и не достает мотиви-
рованных предпринимателей не только с идеями, 
но и капиталом. Возможно, эти группы переселенцев 
будут катализатором для развития бизнеса в России. 
Российские предприниматели, увидев новые под-
ходы, бизнес-модели, будут стараться повысить эф-
фективность бизнеса для себя и своей страны. Кроме 
того, имеются огромные малозаселенные террито-
рии, пригодные для полноценной жизни и работы. В 
аграрном секторе сегодня максимально востребова-
ны работники и инвестиции из-за увеличения спроса 
на продовольствие. В России относительно лояльное 
российское законодательство к  предпринимателям, 
достаточно много программ для оподдержки пред-
принимательства. Переселенцы, как только они по-
лучают вид на жительство, сразу имеет право для ве-
дения бизнеса и получения преференций наравне с 
российскими гражданами.

В России лояльные отношения ко всем видам 
вероисповедания, кроме экстремистских, конечно.

Третье – экология и климат. Всё больше евро-
пейских регионов сталкиваются с засухой и дефи-
цитом воды, что приводит к уменьшению урожай-
ности. Проблема усугубляется аномально жаркими 
температурами, участившимися лесными пожарами. 
Количество и интенсивность засух в ЕС резко воз-
росли – примерно на 20 % за период с 1976 по 2006 
год – и продолжают расти. В то же время Институт ми-
ровых ресурсов (WRI) прогнозирует, что к 2030 году 
глобальный спрос на пресную воду превысит доступ-
ное предложение на 56 %, что на 16 % выше прогноза 
McKinsey от 2009 года. Россия же только наращивает 
производство продуктов питания и сегодня является 
одним из мировых лидеров по производству зерна.

Четвертое – плотность населения. В перспек-
тиве Европа может стать одной большой сверхагло-
мерацией. Плотность населения крупнейших стран 
Европы, таких как Германия, Франция, Италия, Поль-
ша, составляет более 160 человек на квадратный ки-
лометр. Для сравнения, в центральной части России, 
пригодной по климатическим и другим факторам для 
комфортной жизни, плотность населения составляет 
лишь 47 человек на квадратный километр.
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И главное – российские традиционные ценно-
сти становятся всё более привлекательными. Они со-
ответствуют чаяньям и желаниям многих европейцев. 
Основные ценности запада – лицемерие и цинизм, 
которые он называет толерантностью и прагматиз-
мом – ведут к неизбежной деградации социума. «Рус-
ский мир» – это сострадание, человеколюбие, воля, 
самопожертвование, традиционные ценности. В мен-
талитете западного человека подчиняться сильному, 
сдаваться, видя бесперспективность сопротивления. 
Русские (как цивилизационная принадлежность) со-
противляются всегда, до последнего, и это ведет к 
победе, поэтому Россия как социум как государство, 
существует уже более 1000 лет. Это качество русских 
подспудно привлекает иностранцев, вызывает уваже-
ние. Россия – сверхуспешный исторический проект. 
Если посмотреть историческую перспективу, Россия 
существует, несмотря на огромное количество вызо-
вов и врагов. Наша страна не раз проходила через се-
рьезные испытания: и печенеги ее терзали, и полов-
цы, – со всем справилась Россия. Через все эти годы 
Россия пронесла и сохранила традиции и ценности. 
Ощущение этого тысячелетнего величия есть в каж-
дом русском человеке и передается другим людям и 
нациям, входящим в состав России в каждый истори-
ческий период.

В развивающемся мире, где глобализация и ин-
тернационализация играют всё большую роль, важно 
понимать и анализировать влияние различных куль-
турных, религиозных и идентичностных факторов на 
международные отношения. Одной из теорий, кото-
рая привлекает внимание многих исследователей, 
является теория столкновения цивилизаций, пред-
ложенная Сэмюэлем П. Хантингтоном. Согласно этой 
теории мир разделен на несколько больших циви-
лизаций, каждая из которых имеет свою уникальную 
культурную идентичность. Хантингтон утверждал, что 
будущие конфликты будут связаны не столько с инте-
ресами национальных государств, сколько с различи-
ем в ценностях, традициях, верованиях и культурных 
принципах различных цивилизаций. Судьба России 
– быть особой, быть цивилизацией с мощным суве-
ренным государством. «Надо возделывать свой сад!» 
[8], – на этой мудрости Вольтера, собственно, и рас-
цвел Запад. «Европа – это сад, мы создали этот сад… 
Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть 
остального мира – это джунгли. А джунгли могут втор-
гнуться в сад», – заявил Жозеп Боррель в 2022 году на 
открытии Европейской дипломатической академии, 
будучи Верховным представителем Евросоюза по 
иностранным делам и политике безопасности. Более 
того, он поставил задачу культурно-идеологической 
экспансии глобального Запада: «…нужно, чтобы сад 
вышел в джунгли» [9]. И работа по вестернизации со-

знания россиян, а до развала СССР – советских граж-
дан – активно и довольно успешно ведется со времен 
холодной войны. Последствия этого хорошо извест-
ны как в геополитическом плане (В.В. Путин в филь-
ме «Россия. Новейшая история» заявил, что для него 
«распад СССР стал трагедией и распадом историче-
ской России. И то, что нарабатывалось в течение тыся-
чи лет, в значительной степени было утрачено» [10]), 
так и в повседневной жизни, – социальный нигилизм, 
иждивенчество, жажда быстрого и нетрудового обо-
гащения, примат лично финансовой успешности над 
общественными интересами и др. Ну и новеллы – от-
мена новогодних елок, блюд из свинины в школьных 
столовых под лозунгом западного «мультикультура-
лизма» – всё это чуждого для вековых традиций мно-
гонациональной и многоконфессиональной России.

В этой ситуации с учетом экзистенциальных 
вызовов российской цивилизации надо стать Рос-
сией «первого сорта», а не биться за «понимание» и 
«принятие» Западом. Прошло время, когда мы пыта-
лись встроиться в  другую систему, приняв чуждые 
нам традиции и ценности, то есть традиционные цен-
ности других.

На Рисунке 1 показан процесс латентного цен-
ностного замещения национального ценностного 
целеполагания на ценности внешнего геополитиче-
ского субъекта. Это происходит не стихийно, а путем 
внешнего проектирования.

Осознание того, что мы самостоятельные, что у 
нас есть собственные традиции и ценности пришло, 
и теперь это нужно осмыслить, изучить и  двигаться 
вперед на основании своего мировоззрения, своих 
традиционных ценностей.

Проведенное нами исследование показало, 
что основной социальной группой, являющейся но-
сителем и хранителем традиционных ценностей (се-
мья, здоровье, работа, друзья), являются сельские жи-
тели (см. Рисунок 2).

Традиционные ценности, которые доминируют 
в России, требуют научного обоснования. Традици-
онные ценности можно охарактеризовать как суще-
ствование адаптивных, следящих систем, эволюцио-
нирующих в изменчивой среде, состоящих из сопря-
женных подсистем с консервативной и оперативной 
специализацией. Принцип адаптивных сопряженных 
подсистем был сформулирован советским ученым, 
доктором биологических наук В.А. Геодакяном в 
1965 году [11].

Цивилизация как адаптивная система состоит 
из подсистем (культура (традиция) – консервативная, 
экономика (ценности) – изменчивая часть). Система 
включает в себя две противоположные тенденции: 
консервативный фактор, стремящийся сохранить 
неизменными приобретенные признаки, и изменчи-
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вость, благодаря которой возникают новые признаки. 
Адаптивные системы эволюционируют в ответ на из-
менения среды.

Использование теории сопряженных адаптив-
ных систем во многом объясняет состояние отноше-
ний в обществе и между государствами, особенно 
сегодня, в условиях нарастающего политико-эконо-
мического кризиса (в период геополитической и гео-
экономической турбулентности), перехода к  шесто-
му технологическому укладу, и позволяют прогно-
зировать дальнейшее развитие событий, например, 
неизбежность массовой миграции в  Россию как ме-
сто устойчивого развития на основе традиционных 
ценностей.

Возвращаются из Европы не только репатриан-
ты, но и коренные жители Европы. Что же привлекает 
переселенцев для приезда в Россию? Это предмет для 
изучения, исследования их основной мотивации.

Тема традиционных ценностей имеет не толь-
ко научное, но и важное прикладное значение, в том 
числе для разработки основ политики в сфере со-
хранения традиционных ценностей как комплексно-
го стратегического документа на долгосрочную пер-
спективу. На Рисунке 3 мы представили возможные 
системные последствия принятия такого документа.

Требуется изучение влияния факторов внеш-
ней среды на развитие традиционных ценностей че-
рез подсистемы с оперативной специализацией (цен-
ности) и закрепление отобранных признаков в тради-
ции (консервативная подсистема).

Традиционные ценности мы рассматриваем 
не только как философскую идею, но как глубинный 
побудительный мотив, базис исторического разви-
тия. На Рисунке 4 показана связь ценностей со смыс-
лами, целями и действиями для достижения желае-
мого будущего.

Рисунок 1. Процесс латентного ценностного замещения 

Источник: здесь и далее рисунки составлены 

на основе исследования авторов

Рисунок 2. Ценности жителей села в структуре жизненных смыслов
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Воспроизводство – это не сохранение чего-то 
данного и статичного, это развитие всех подсистем 
цивилизации в меняющихся условиях, но при сохра-
нении ее культурного «генотипа», центральной ци-
вилизационной матрицы. Цивилизация есть комби-
нация большого числа признаков. Можно выделить 
устойчивое ядро этой системы, хотя подвижная и 
противоречивая «периферия» в конкретных ситуаци-
ях может маскировать это ядро. В ядре можно выде-
лить признаки sine qua non («без чего невозможно») – 
те, без воспроизводства которых в следующем поко-

лении резко меняется вся система цивилизации.
Соответственно, традиционные ценности сле-

дует рассматривать как цивилизационное ядро «рус-
ского мира» (см. Рисунок 5).

Существует ряд классических научных подхо-
дов к изучению традиционных ценностей (см. Рисун-
ки 6, 7, 8).

Указанные подходы достаточно хорошо изуче-
ны и описаны в научной литературе, поэтому мы не 
будем на них останавливаться и привели лишь для 
полноты изложения проблемы.

Рисунок 3. Системные последствия принятия основ политики в сфере сохранения  

традиционных ценностей

Рисунок 4. Связь ценностей со смыслами, целями и действиями для достижения желаемого будущего
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Рисунок 5. Схема цивилизационного воспроизводства

Рисунок 6. Традиционные ценности в антропологическом подходе

Рисунок 7. Традиционные ценности в теории модернизма
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На наш взгляд, наибольший интерес представ-
ляют идеи Рональда Франклина Инглхарта (см. Рису-
нок 9), американского социолога и политолога, соз-
дателя социологической теории постматериализма, 
изобретателя диаграммы Инглхарта. 

Диаграмма ценностей, известная как диаграм-
ма Инглхарта (см. Рисунок 10), демонстрируют изме-
нения в мировоззрении людей, в том, чего они хотят 
от жизни [12].

Социологи опрашивают представителей всех 
слоев населения, используя стандартизированные 
опросные листы, посредством которых измеряют из-
менения в ценностях, касающихся религии, отноше-
ний полов, трудовой мотивации, демократии, системы 
управления в стране, социального капитала, участия в 
политической жизни, толерантности, защиты окружа-
ющей среды и субъективного ощущения благополу-

чия. Общество социологов анализирует воздействие 
изменений в этих ценностях на экономическое разви-
тие стран, на качество жизни граждан и демократию. 
Согласно исследований взгляды на жизнь населения 
страны играют ключевую роль в ее экономическом раз-
витии, возникновении и функционировании демокра-
тических институтов, распространении равенства по-
лов, а также влияют на эффективность управления [13].

Ценности традиционализма и коллективиз-
ма свойственны в большей степени носителям – на-
циональной идентичности – крестьянам и рабочим, 
в  меньшей степени – «креативному классу» – офис-
ным работникам, студентам, бизнесменам. Можно за-
ключить, что ориентация на ценности связана с двумя 
основными факторами, ее формирующими: система 
профессионального образования (особенно высше-
го), недостаточно ориентированная на реализацию 

Рисунок 8. Традиционные ценности в американской социологии

Рисунок 9. Традиционные ценности в методологии Р. Инглхарта
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воспитательных и морально-навственных, социаль-
но-мировозренческих установок, то есть не ориен-
тированная на противодействие космополитизму и 
профессиональный нравственный комплаенс, в этой 
среде носит выраженный меркантильно-индивидуа-
листический характер с существенной ориентацией 
на ценности западной цивилизации, игнорирование 
и пренебрежительное отношение к исторически сло-
жившимся традициям и системе социальных отноше-
ний кореных народов России.

Всемирный обзор ценностей в 2022 году про-
демонстрировал отмеченную нами закономерность: 
соотношение традиционных и секулярно-рацио-
нальных ценностей и ценностей выживания и само-

выражения связано с рядом фактров, среди которых 
уровень образования, социально-демографическая 
структура общества, господсвующая религиозная 
конфессия с системой семейных, общественных, 
нравственных традиций (см. Рисунок 11).

«Смысл консерватизма, – пояснял Н.А. Бер-
дяев в «Философии неравенства», – не в том, что он 
препятствует движению вперед и вверх, а в том, что 
он препятствует движению назад и вниз, к хаотиче-
ской тьме, возврату к состоянию, предшествующему 
образованию государств и культур. Смысл консерва-
тизма – в препятствиях, которые он ставит проявле-
ниям зверино-хаотической стихии в человеческих 
обществах» [14].  

Рисунок 10. Диаграмма Р. Инглхарта

Рисунок 11. Всемирный обзор ценностей (результат 2022 года)
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Аннотация. Сегодня одной их главных задач государства является обеспечение национальной безопасности. В част-
ности, особое внимание уделяется обеспечению экономической безопасности страны как каркасной системы всей 
жизнедеятельности общества и государства. В сложившейся экономической ситуации в России актуализируется 
потребность в реализации интегративного подхода к обеспечению экономической стабильности страны. Такой 
подход подразумевает внедрение эффективной системы мер и адекватного инструментария, направленных на 
нейтрализацию потенциальных и реальных экономических рисков и угроз. Экономическая безопасность страны – 
это мера защищенности ее экономического пространства от внешних и внутренних рисков, обеспечивающая 
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составляющей общенациональной безопасности и стратегического планирования страны, задача поддержания 
которой возлагается на государственные органы власти.
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В период нестабильности как в стране, так и на 
мировой политической арене на передний 

план выходят вопросы обеспечения национальной 
безопасности страны. Однако, несмотря на многооб-
разие исследований в  данной области, остаются не-
достаточно разработанными отдельные теоретиче-
ские и прикладные вопросы роли органов внутрен-
них дел в обеспечении экономической безопасности.

Поддержка уровня экономической безопасно-
сти является ключевой обязанностью государствен-
ных структур. Реализация мероприятий по поддер-
жанию экономической стабильности требует при-
менения интегрированного подхода, проведения 
тщательных аналитических исследований и опера-
тивного внедрения стратегий для снижения рисков, 
исходящих как извне, так и изнутри, вдобавок к этому 
– обеспечения достаточного финансирования.

Экономическое благополучие страны нераз-
рывно связано с его законодательным обеспечени-
ем. В таких случаях органы внутренних дел занимают 
определяющее место, являясь действенным инстру-
ментом обеспечения экономической безопасности.

Следовательно, задачи, стоящие перед орга-
нами внутренних дел в  контексте экономической 
безопасности государства, базируются на комплексе 
законодательных документов. Анализируемые зако-
нодательные источники устанавливают позицию ор-
ганов внутренних дел в качестве ключевых фигур в 
поддержании экономической стабильности. В  соот-
ветствии с этими законодательными рамками функ-
ционирование данных органов предусматривает 
применение совокупности мер уголовно-правового, 
процессуального, оперативно-следственного, адми-
нистративного и превентивного характера, целью 
которых является предотвращение преступлений в 
экономической области.

Основная часть

На базе анализа действующих законодатель-
ных и нормативных документов были идентифи-
цированы стабилизировавшиеся экономические и 
юридические структуры в России, целенаправленно 
борющиеся с  преступлениями в сфере экономики. 
Ведущую роль в укреплении экономической безопас-
ности национального уровня играют структуры МВД 
РФ, выделяющиеся среди ключевых институций, за-
действованных в сохранении экономического благо-
получия [1].

Рассмотрим более детально каждый аспект ра-
боты структур МВД, которые влияют на их важность в 
поддержании стабильности экономики.

Во-первых, предупредительно-профилакти-
ческая деятельность. Данное направление деятель-
ности инкорпорирует непрерывные действия по 
предотвращению посредством комплекса специали-

зированных подходов, целью которых является либо 
ликвидация, либо минимизация причин и обстоя-
тельств, способствующих противоправным действи-
ям, включая экономические преступления, создаю-
щие угрозы устойчивому экономическому прогрессу 
государства. Эффективное предупреждение и профи-
лактика преступности влечет за собой активное при-
менение определенных стратегий и методик.

1.  Сбор, анализ и распространение информа-
ции о планируемых или уже совершенных преступле-
ниях в сфере экономики. Это, в свою очередь, позво-
ляет своевременно выявлять угрозы экономической 
безопасности, а  также использовать совокупность 
необходимых мер по их предотвращению.

2.  Профилактическая работа с экономически-
ми субъектами, а именно работа по повышению пра-
вовой грамотности, например, информирование со-
трудников и руководителей предприятий о методах 
противодействия экономическим правонарушениям, 
проведение консультаций и аналитической работы 
по выявлению уязвимых мест в деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

3.  Взаимодействие органов внутренних дел с 
иными правоохранительными и контролирующими 
органами, обеспечивающими экономическую без-
опасность страны; взаимодействие между этими уч-
реждениями критически важно для органов внутрен-
них дел, так как это способствует разработке и реали-
зации эффективных стратегий для обмена данными, 
согласования действий и повышения общей резуль-
тативности в  противодействии экономическим пре-
ступлениям.

В целом предупредительно-профилактическая 
деятельность органов внутренних дел занимает одну 
из ключевых позиций в процессе осуществления 
ими деятельности по обеспечению экономической 
безопасности. Связано это с тем, что она позволяет 
снизить уровень экономических правонарушений, а 
также создает условия для развития экономических 
субъектов, оказывает благоприятное влияние на раз-
витие экономики страны в целом. 

Во-вторых, оперативно-розыскная деятель-
ность. Эта сфера работы ориентирована на борьбу 
с экономическими преступлениями, включая обман, 
взяточничество, отмывание криминальных средств, 
инфрингмент интеллектуальной собственности и 
прочие нарушения. Правильно проведенная опера-
тивная-розыскная деятельность позволяет предот-
вращать преступные деяния в сфере экономики, за-
щищать экономику страны, а также обеспечивать бла-
гополучие хозяйствующих субъектов и граждан. 

В-третьих, административно-правовая дея-
тельность. Административная функция, выполняе-
мая органами внутренних дел, выделяется как неза-
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висимый сектор их работы, характеризующийся осу-
ществлением властных и исполнительных задач. Эта 
деятельность включает в себя использование внеш-
них административных и процедурных полномочий, 
а также административно-юрисдикционных возмож-
ностей в  рамках своих прав и обязанностей. Кроме 
того, проводится внутренняя организационная рабо-
та для улучшения взаимодействия и функционирова-
ния различных подразделений внутри структуры. В 
области административной ответственности эти ор-
ганы занимаются рассмотрением дел, связанных с на-
рушениями административного законодательства, 
включая экономические преступления. 

В-четвертых, уголовно-процессуальная де-
ятельность. Деятельность сил внутренних дел в 
аспекте уголовно-процессуальной работы по защите 
экономической безопасности государства охватыва-
ет всестороннюю систему мер, цель которых – пред-
упреждение, выявление и последующее детальное 
изучение преступлений экономической направлен-
ности. В рамках своих полномочий данные структуры 
осуществляют оперативно-розыскную работу, прово-
дя аудиты и предварительные расследования по слу-
чаям экономических нарушений, кроме того, активно 
работают над сбором доказательственной базы, соз-
давая основу для всестороннего и объективного рас-
следования. 

Следовательно, все вышеупомянутое подчер-
кивает критическую роль, которую играют органы 
внутренних дел в выполнении экономических задач 
государства, так как они формируют надежную осно-
ву для экономической безопасности страны в целом. 
Их действия охватывают широкий спектр мер, наце-
ленных на выявление, остановку и предотвращение 
экономических нарушений [2].

Органы внутренних дел исполняют задачи и 
обязанности, установленные законом, направленные 
на предотвращение, ограничение и борьбу с эконо-
мическими правонарушениями и преступлениями. 

Они играют ключевую роль в поддержании экономи-
ческой стабильности страны, поэтому применение 
современного инструментария совершенствования 
основных направлений их деятельности позволяют 
улучшать методы противодействия преступности, вы-
являть и устранять слабые звенья в системе защиты 
экономики. 

Одним из таких инструментов является оценка 
деятельности, которая позволяет эффективно кон-
тролировать, находить уязвимые места, а также со-
вершенствовать деятельность органов внутренних 
дел в системе обеспечения экономической безопас-
ности государств [3]. На Рисунке 1 представлены ба-
зовые подходы к оценке деятельности органов вну-
тренних дел по обеспечению экономической безо-
пасности.

Методологический подход к оценке деятельно-
сти органов внутренних дел включает:

экономической безопасности, а также формирование 
системы критериев для оценки деятельности органов 
внутренних дел;

данные, результаты оперативной деятельности); 
-

формации;
-

фективности деятельности при обеспечении эконо-
мической безопасности.

Организационно-аналитический подход пред-
усматривает всестороннее исследование и оценку 
функционирования правоохранительных органов 
в сфере экономической безопасности для идентифи-
кации слабых звеньев и формулирования оптималь-
ных стратегий повышения их эффективности. Базиру-
ется данный подход на таких принципах, как аналитич-
ность, системность, комплексность и прозрачность.

Информационно-эмпирический метод включа-
ет сбор и анализ данных о финансовых нарушениях, 

Рисунок 1. Базовые подходы к оценке деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

экономической безопасности 

Источник: составлен автором на основе [3]
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измерение эффективности работы сил по обнару-
жению преступлений, оценку практик правоохрани-
тельных органов экспертами, а также наблюдение за 
мерами правоохранительных органов в  защите эко-
номической стабильности. Точный анализ, примене-
ние научно-эмпирических подходов и экспертные 
суждения способствуют идентификации сложностей, 
созданию действенных и актуальных решений для их 
преодоления, что в итоге укрепляет позиции право-
охранительных органов в поддержании экономиче-
ской безопасности.

Анализ восприятия гражданами работы по-
лиции в сфере экономической безопасности служит 
ключевым элементом при оценке их эффективности 
в  текущих условиях. Взгляд национального сообще-
ства продолжает занимать верхние строчки в списке 
факторов, принимаемых во внимание при оценива-
нии успехов полицейских органов [4]. Обществен-
ное мнение на общегосударственном уровне по-
прежнему остается в числе приоритетных критериев, 
учитываемых в процессе оценки деятельности орга-
нов внутренних дел.

Таким образом, анализ эффективности дей-
ствий органов внутренних дел в контексте гаранти-
рования экономической стабильности задействует 
множество разнообразных стратегий и подходов. 
Эта оценка направлена на формирование ключевых 
стратегий улучшения государственной политики для 
защиты экономических интересов, а также на иден-
тификацию эффективных методов и тактик для уси-
ления деятельности данных органов. Применение 
соответствующих методик и аналитических процедур 
обеспечивает глубокое понимание текущего поло-
жения и задач в сфере поддержания экономической 
безопасности.

Проведение аналитической работы является 
ответственным и сложным процессом, так как про-
водимый анализ оперативной обстановки позволяет 
организовывать подготовку комплексных управлен-
ческих решений, разрабатывать меры по укреплению 
правопорядка на обслуживаемом участке. Для декри-
минализации экономики уровень профессиональных 
знаний, навыков и умений личного состава должен 
быть соответствующим [5].

Усложнение ситуации, связанной с геополити-
ческими операциями в стране, вынуждает к активно-
му вовлечению ресурсов разнообразных подразде-
лений и служб внутренних дел, направленных на опе-
ративное устранение основных проблем, связанных с 
преступностью и поддержанием порядка в интересах 
гарантии национальной безопасности.

В сложившихся условиях критическим инстру-
ментом управления является стратегическое плани-
рование. Этот процесс включает в себя всесторонний 

анализ текущих оперативных условий и научно под-
крепленное прогнозирование будущих изменений в 
обстановке. Только при наличии такого глубокого по-
нимания можно грамотно выстраивать организаци-
онную структуру, точно определять нужную числен-
ность персонала, эффективно распределять доступ-
ные ресурсы.

Первым этапом реализации стратегического 
планирования в целях повышения эффективности ра-
боты органов внутренних дел является сбор и анализ 
информации, необходимой для разработки плана. Этот 
процесс охватывает следующие виды деятельности:

ее тенденций; 

предупредительных мер;

Во второй фазе процесса необходимо осуще-
ствить сбор предложений от подразделений, имею-
щих непосредственный интерес. Эти предложения 
должны соответствовать текущей оперативной ситуа-
ции в зоне ответственности и содержать прогнозы бу-
дущих изменений. Кроме того, они должны быть под-
креплены достаточными аргументами и обладать не-
обходимой финансовой, материальной, технической 
и персональной поддержкой с учетом действующего 
законодательства. 

Разработка и корректировка проектного пла-
на, а также его утверждение среди исполнителей 
составляет третий шаг в процессе стратегического 
планирования, направленного на усиление позиций 
органов внутренних дел при реализации основных 
направлений деятельности по обеспечению эконо-
мической безопасности государства. Анализ посту-
пивших инициатив проводится с точки зрения их 
адекватности установленным целям, доступности не-
обходимых ресурсов и возможности практической 
реализации, принимая во внимание текущую крими-
нальную ситуацию, эффективность ранее проведен-
ных плановых действий и наличие неустранимых за-
дач в рамках оперативной и служебной работы.

Финальной стадией процесса является офици-
альное одобрение плана и его последующая коммуни-
кация задействованным сторонам. На протяжении 
первого рабочего дня после завершения этапа ут-
верждения документ подается на утверждение руко-
водству, которое несет ответственность за финализа-
цию плана. Затем дубликаты документа передаются 
между ответственными за реализацию запланиро-
ванных мер отделами для выполнения и отправля-
ются в подразделения, занимающиеся контролем за 
ходом процесса, для осуществления надзора и кон-
троля. Важно подчеркнуть, что координация страте-
гических планов в органах внутренних дел должна 
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осуществляться непосредственно руководителем, 
что достигается: пониманием ключевых направле-
ний и специфики текущей оперативной ситуации на 
подконтрольной территории; обеспечением соответ-
ствия разработанного плана всем заявленным пара-
метрам; владением навыками эффективного плани-
рования целенаправленной активности для достиже-
ния ключевых целей; способностью фокусироваться 
на разработке мероприятий с ясными целевыми по-
казателями, исключая из процесса планирования из-
лишние, повторяющиеся и ненужные действия. 

Внедрение стратегического планирования как 
инструмента совершенствования деятельности орга-
нов внутренних дел в системе обеспечения экономи-
ческой безопасности государства играет ключевую 
роль в снижении преступности. Этот процесс не толь-
ко структурирует, но и направляет, управляет и мето-
дологически подкрепляет профилактические меры и 
борьбу с преступностью, направленную на обеспече-
ние экономической безопасности. 

Систематизация позволяет глубже анализи-
ровать и устранять коренные причины преступно-
сти, принимая в расчет как текущее положение дел, 
так и прогностические оценки [6]. Стратегическое 
планирование тесно связано с  криминологическим 
прогнозированием и обеспечивает возможность со-
средоточить внимание на ключевых аспектах рабо-
ты управления по обеспечению безопасности. Также 
благодаря внедрению стратегического планирова-
ния появляется возможность своевременно уделять 
главное внимание приоритетным направлениям дея-
тельности:

Таким образом, применение стратегий плани-
рования в работе органов внутренних дел усилит его 
вклад в гарантирование экономической стабильно-
сти, позволит осуществлять комплексно координи-
рованные действия в рамках повышения социально 
экономического благополучия, нравственного воспи-
тания, управленческой эффективности, профилакти-
ки правонарушений и укрепления законности.

Роль органов внутренних дел в системе обе-
спечения экономической безопасности зависит не 
только от наличия высокопрофессиональной подго-
товки сотрудников, но и от благоприятных условий, в 
которых они трудятся: необходимого оборудования, 
организации рабочих мест, сложившегося морально-
психологического климата в коллективе и других вза-
имосвязанных с этим факторов [7].

В качестве еще одного инструмента совер-
шенствования деятельности органов внутренних 
дел рассмотрим механизм рационализации трудо-
вых процессов. Следует отметить, что процесс ра-

ционализации в секторе правопорядка отличается 
уникальными чертами и траекториями. В наше вре-
мя наблюдается активное развитие организацион-
но-правовых структур в  рамках оперативно распо-
рядительной работы. Особенно заметно это стало 
в  последние годы на фоне интенсивного реформи-
рования, обусловленного ключевым обновлением 
законодательной базы через введение новых феде-
ральных законов и ведомственных правил, а также 
их глубокой модификации.

На Рисунке 2 представлены основные этапы 
разработки механизма рационализации трудовых 
процессов в рамках предлагаемого инструмента.

Первым этапом разработки механизма рацио-
нализации трудовых процессов является анализ теку-
щего состояния трудовых процессов:

Данный этап предполагает осуществление сле-
дующих мероприятий:

процессов;

сотрудников с аналогичными подразделениями в дру-
гих регионах в целях выявления наилучших практик; 

-
сти сотрудников, принятие мер по их повышению; 

-
ки сотрудников и разработка предложений по повы-
шению квалификации.

Вторым этапом разработки механизма рацио-
нализации трудовых процессов является проведение 
SWOT-анализа. Проведение анализа позволит задать 
вектор направления для последующей работы по ра-
ционализации трудовых процессов. По результатам 
проведенного SWOT-анализа необходимо исполь-
зовать сильные стороны, работать над устранением 
слабых сторон, использовать возможности для улуч-
шения организации трудовых процессов. После ана-
лиза текущего состояния, а также проведения SWOT-
анализа организации трудовых процессов необходи-
ма разработка мероприятий по рационализации тру-
довых процессов. 

Следует выделить два взаимосвязанных на-
правления рационализации трудовых процессов: 

1) организационно-тактическое – набор дей-
ствий, направленных на улучшение производи-
тельности работы персонала через оптимизацию 
процессов и методов выполнения рабочих задач, 
обеспечивая эффективное управление документо-
оборотом и др; 

2)  техническое – использование оргтехники и 
компьютерных технологий в работе с документами.

Следующим этапом является внедрение раз-
работанных мероприятий. Качественные и своев-
ременные мероприятия по рационализации труда 
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значительно повысят эффективность деятельности 
сотрудников по обеспечению экономической без-
опасности, а также будут поспособствовать сохране-
нию их служебного потенциала. Для успешного вне-
дрения мероприятий по рационализации трудовых 
процессов необходим систематический анализ эф-
фективности их применения и своевременное вне-
сение коррективов.

Таким образом, механизм рационализации 
трудовых процессов сможет значительно повлиять 
на роль органов внутренних дел в обеспечении эко-
номической безопасности. Внедрение эффективных 
технологий и методов управления позволит увели-
чить производительность труда, повысит оператив-
ность и качество работы сотрудников органов вну-
тренних дел.

Выводы

Таким образом, совершенствование деятель-
ности органов внутренних дел в системе экономи-
ческой безопасности страны – это важная задача, 
которая требует комплексного подхода. В статье рас-
смотрены основные направления и инструменты, 
которые могут быть использованы для достижения 
этой цели. Усиление аналитической работы, обратной 
связи с обществом, сотрудничество с другими ведом-
ствами и проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение экономиче-
ских преступлений, – всё это поможет повысить эф-
фективность работы органов внутренних дел в обла-
сти обеспечения экономической безопасности, будет 
способствовать надежной защите экономики страны 
от преступных посягательств.

Рисунок 2. Этапы разработки механизма рационализации трудовых процессов
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В настоящее время проблема повышения про-
изводительности труда как базового фактора 

производства стала одной из стратегических целей 
государственной политики. Рост данного показателя 
становится определяющим аргументом промышлен-
ного суверенитета и, соответственно, экономическо-
го роста, а также уровня жизни населения. К сожале-
нию, на данный момент Россия значительно уступает 
развитым странам в рамках формального сравнения 
данного показателя. Причин тому несколько. Одна из 
них – недостаточный уровень технической вооружен-
ности труда, в первую очередь из-за технико-техно-
логического несовершенства средств производства.

Необходимо подчеркнуть, что в современной 
научной и учебной литературе уделено достаточно 
внимания проблематике повышения производитель-
ности базового фактора производства – труда, пред-
ставляемой в качестве универсального маркера эко-
номического роста и эффективности производства на 
макро- и микроуровнях.

Распространенное определение категории 
«производительность труда» – показатель эффектив-
ности использования только одного фактора – трудо-
вого, монофактора. Измеряется количеством продук-
ции в натуральном или денежном выражении, произ-
веденным одним работником за определенный вре-
менной интервал.

При этом использование трудового ресурса, 
его эффективность оцениваются безотносительно 
учета взаимовлияния других факторов производства, 
в частности средств производства или производ-
ственного капитала [1].

Кроме того, в представленной интерпретации 
производительность труда абстрагирована и от воз-
действия обстоятельств рыночной среды, которые 
через призмустоимостных показателей могут вно-
сить существенное различие в оценку динамики эф-
фективности трудового ресурса.

Представление производительности монофак-
торапо его добавленной стоимости сегодня является 
распространенной формой, но не лишенной недо-
статков, в частности из-за неоднозначности оценокв 
силу проявления инфляционных процессов или несо-
вершенства действующих методик расчета.

Так, на оценку производительности труда мо-
жет влиять скорость оборачиваемости материально-
вещественных ресурсов предприятия, определяемая 
в рамках стоимостного подхода операционным и 
коммерческим циклом (периодом реализации про-
изводимой продукции); чем короче будут данные ци-
клы, тем выше будет экономический показатель про-
изводительности труда.

Кроме этого, еще одной проблемой в существу-
ющих методиках оценки производительности труда с 

использованием валового национального продукта и 
валовой добавленной стоимости является включение 
в них ресурсно-природной ренты как дополнитель-
ной стоимости, обусловленной не приложением тру-
да, а обладанием природными дарами, что завышает 
оценку производительности [2].

Принято считать, что высокий показатель (зна-
чение) валовой добавленной стоимости обусловлен 
высоким качеством и стоимостью человеческого и 
промышленного капитала, соответственно, отрасли 
с  высокой добавленной стоимостью в этом случае 
должны демонстрировать наибольший рост произ-
водительности труда. Однако в силу разных причин 
данный показатель сегодня вряд ли может выступать 
универсальным целевым индикатором при сравни-
тельном анализе.

К примеру, производительность труда по ме-
тоду учета валовой добавленной стоимости, прихо-
дящейся на одного работника по итогам 2023 года, 
будет, чуть ли не на порядок выше в добывающих 
производствах национальной экономики, чем в об-
рабатывающих [3]. При этом вряд ли в  перспективе 
целевым ориентиром в обеспечении промышленно-
го и, соответственно, технологического суверенитета 
будут только добывающие производства.

Можно оценивать производительность труда в 
физических значениях, которые в данном случае бу-
дут свидетельствовать о его технологической произ-
водительности или технологической эффективности. 
Если следовать в русле технологической эффективно-
сти, то ее обеспечение основывается на использова-
нии только новых орудий труда, что не является кри-
тичным условием в рамках экономической (стоимост-
ной) эффективности, где допускается использование 
их устаревших экземпляров из-за экономии расходов 
на покупку новых [4].

Таким образом, для корректной оценки про-
изводительности труда по добавленной стоимости, 
как в межфирменном, так и межотраслевом разрезе, 
необходимо предварительно определить сопостави-
мые условия расчета соответствующих показателей.

Известно, что производственное использова-
ние труда предполагает использование как живого, 
так и овеществленного труда, где последний – это тот 
же живой труд, но только прошлого периода прило-
жения (прошлого технологического цикла).

Повышение общей производительности труда 
в череде последующих производственных циклов в 
экономике в целом отражает сокращение затрат жи-
вого и уменьшение овеществленного труда на едини-
цу продукции [5].

Производительность труда является инте-
гральным показателем динамики эффективности все-
го товарного производства, при этом сам труд право-
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мерно рассматривается в качестве базового показа-
теля эффективности производства в целом.

Данная постановка вопроса вписывается в тра-
диционную теорию, рассматривающую экономиче-
ский рост как функцию производительности труда. 
Вместе с тем остается открытым вопрос о соотноше-
нии в последующих переделах предмета труда долей 
живого и овеществленного труда и степени функци-
ональной роли каждого из них. Частично ответом на 
поставленный вопрос в рамках стоимостного подхо-
да будет оценка производительности труда с точки 
зрения оценки динамики доли издержек на оплату 
труда в структуре цены единицы продукции.

Наряду с традиционным подходом в раскрытии 
сущности производительности труда существует и не-
сколько иной, методологический, подход в рамках так 
называемой бинарной парадигмы, содержательной осо-
бенностью которой является положение о том, что в со-
временной индустриальной экономике производствен-
ный капитал (за исключением финансового капитала) 
в силу возрастающей его производительности вносит 
больший вклад в экономический рост, а не труд [6].

Следует отметить, что в условиях влияния науч-
но-технического прогресса однозначно расширяется 
состав факторов производства, их функциональное 
проявление и взаимообусловленность, существенно 
меняется характер труда, превращаясь в более слож-
ные формы и  овеществляясь в более совершенные 
средства производства.

Сегодня в дополнение к традиционным фак-
торам производства добавляются информация и 
технологии, приобретающие форму информацион-
но-технологического капитала с соответствующими 
функциями.

Технологию в рамках экономической киберне-
тики в наиболее общем виде можно представить как 
некий информационный рецепт перехода системы из 
одного состояния в другое качественное состояние с 
уяснением природы причины, в силу которой система 
переходит из одного состояния в другое [7]. При этом, 
по мнению одного из видных теоретиков менеджмента 
XX века Питера Друкера, если предыдущие технологи-
ческие взрывы основывались на росте производитель-
ности машин и труда, то теперь они должны опираться 
на увеличение производительности информаций [8].

Определенной формой проявления информа-
ционно-технологического капитала является искус-
ственный интеллект (далее – ИИ) как «комплекс тех-
нологических решений, позволяющий имитировать 
когнитивные функции человека (включая самообуче-
ние и поиск решений без заранее заданного алгорит-
ма) и получать при выполнении конкретных задач ре-
зультаты, сопоставимые как минимум с результатами 
интеллектуальной деятельности человека» [9].

По оценке Института глобальных исследова-
ний компании McKinsey (McKinse Global Institute), тех-
нологии ИИ могут к 2030 году повысить производи-
тельность труда в масштабе мировой экономики на 
0,6 % в год, что сопоставимо с внедрением в начале 
2000-х годов новых информационно-коммуникаци-
онных технологий (далее – ИКТ) [10]. В данном случае 
можно говорить о расширении числа факторов про-
изводства и, соответственно, проявлении совокупной 
производительности факторов, или многофакторной 
производительности (далее – МФП).

Еще в средине прошлого века американский 
экономист Р. Солоу, модифицируя производственную 
функцию Кобба – Дугласа, утверждал, что экономиче-
ский рост североамериканской экономики в первой 
половине XX века на 12,5 % объяснялся капиталово-
оруженостью, а на 87,5 % – техническими изменени-
ями (или МФП).

Выводы Р.  Солоу были подтверждены в 1985 
году в исследованиях другого американского эконо-
миста Э. Денисона, объясняющих рост общей произ-
водительности на 15 % ростом капиталовооруженно-
сти при наибольшем вкладе в рост многофакторной 
производительности.

Последующие результаты исследований фак-
торной производительности в развитых экономиках 
подтверждали высокое значение темпов развития 
технологий, тогда как для развивающихся экономик 
наибольшее значение вносил фактор капиталовоору-
женности [2].

Данное положение в части развивающихся 
экономик подтверждается нижеприведенным урав-
нением производительности труда, полученным пу-
тем преобразования известной формулы производи-
тельности труда Пт = Спр/Т как отношения стоимости 
объема реализованной продукции и  среднегодовой 
численности занятых работников:

Пт = (Спр / К) × (К / Т) или 
Пт = Кот × Квр = Квр / Кем,

где Спр/К = Кот – капиталоотдача; К/Т = Квр – капи-
таловооруженность; Кем – капиталоемкость, Кем = 1/
Кот = (К/Спр).

Из данного уравнения следует, что произво-
дительность труда реально будет повышаться в том 
случае, если капиталовооруженность будет увеличи-
ваться быстрее, чем капиталоемкость [11].

С точки зрения технологического подхода рост 
производительности труда обусловливается боль-
шим ростом капиталовооруженности по сравнению 
с ростом капиталоемкости, то есть обеспечивается 
ускоренным обновлением физического производ-
ственного капитала (основных производственных 
фондов), что является базовым условием обеспече-
ния промышленного суверенитета.
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При этом промышленный суверенитет пред-
лагается рассматривать как состояние базовых от-
раслей обрабатывающей промышленности, позво-
ляющее удовлетворять возрастающие потребности 
национальной экономики в переработанном сырье, 
современных материалах, передовых средствах про-
изводства и технологиях [12].

Согласно экспертному заключению, мировая 
экономика сегодня, в том числе и экономика России, 
функционирует в рамках пятого технологического 
уклада, а экономики таких стран, как Японии, США, 
Китая и Южной Кореи досрочно перешли к шестому 
технологическому укладу с его отличительными тех-
нологиями ИИ и активно внедряемыми в экономику 
роботизированными системами. К примеру, в настоя-
щее время на 10 тыс. занятых в Южной Корее прихо-
дится 540 промышленных роботов, в Японии – более 
300, а в России – только 2 [9].

Одной из основных проблем национальной эко-
номики в условиях пятого технологического уклада 
является недостаточный темп роста производитель-
ности труда, в частности в обрабатывающих производ-
ствах, который в 2020 году составлял 104,2 %; 2021-м – 
102,6 %; 2022-м – 96,7 %; 2023 году – 103,4 % [3].

Недостаточный рост производительности тру-
да во многом обусловлен его низкой технической 
вооруженностью, что подтверждается высокой сте-
пенью износа основных фондов в обрабатывающих 
производствах, составившего в 2023 году 53,3 %. При 
этом в структуре основных фондов обрабатывающих 
производств непосредственно машины и оборудова-
ние составляют 51,7 % [3].

Техническую вооруженность труда обеспечи-
вает станкостроение – основа суверенного произ-
водства в ключевых секторах национальной эконо-
мики, особенно в машиностроении. Решению про-
блемы технической вооруженности труда в рамках 
национальной экономики посвящена подпрограмма 
«Производство средств производства» госпрограм-
мы «Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности». Однако сегодня станкострои-
тельная отрасль еще не может самостоятельно удов-
летворить потребность экономики в новых станках, 
что составляет более 700 тыс. разноплановых стан-
ков. Существующий спрос на станки Россия удовлет-
воряет в основном за счет импорта, так как собствен-
ное производство станков по итогам 2023 года соста-

вило 11,5 тыс. станков, в том числе 887 токарных стан-
ков с числовым программным управлением [3].

Таким образом, рост производительности тру-
да в национальной экономике в настоящее время в 
значительной мере обусловлен необходимостью его 
технической вооруженности на новой технологиче-
ской основе. 

Учитывая, что многофакторная производитель-
ность определяется не только технологическим, но и 
организационным уровнем производства, важным ус-
ловием роста производительности труда является ис-
пользование практик бережливого производства, пред-
полагающего решение проблемы его роста начинать с 
организации производственных систем и внедрения 
производственной культуры среди работников пред-
приятий. Реализация национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости» доказала, 
что инструменты бережливого производства позволя-
ют повысить производительность труда на предпри-
ятии на 10…30 % в первый год их применения [13].

Анализ вышеизложенного материала позволя-
ет прийти к следующим заключениям.

Во-первых, рассмотрение производительно-
сти труда на микро- и  макроуровне имеет свои ме-
тодологические особенности в ее содержательном 
представлении и обусловливает необходимость при-
менения сопоставимых показателей для оценки тен-
денций роста.

Во-вторых, повышение производительности 
труда на микроуровне – это в первую очередь фактор 
снижения издержек производства, обеспечения рен-
табельности использования ресурсов, конкуренто-
способности фирмы и получения прибыли.

В-третьих, на уровне национальной экономики 
производительность труда как интегральный показа-
тель является ключевым индикатором экономическо-
го развития, промышленного суверенитета, факто-
ром обеспечения обороноспособности государства 
и, соответственно, фактором повышения уровня жиз-
ни населения.

В практическом отношении решение пробле-
мы роста производительности труда сегодня обу-
словливает необходимость масштабного наращива-
ния производства современных высокотехнологич-
ных и высокопроизводительных средств производ-
ства, в частности станочного парка, как основы про-
мышленного суверенитета государства.
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Аннотация. Технологические изменения на текущий момент никогда не были более быстрыми и результатив-
ными. Требования к качеству изделий электронной техники, изготавливаемых отечественными предприятиями, 
возрастают. На повестке предприятий решаются задачи автоматизации оптического контроля качества 
изделий электронной техники. Следовательно, роль технологического менеджмента продолжает расти. В дан-
ной статье представлены методические рекомендации в части ключевых шагов для обеспечения внутренней 
заинтересованности и действенные стратегии для убеждения ключевых заинтересованных сторон, которые 
могут иметь практическое применение. Путем изучения тематических исследований, теоретических основ и 
на реальном приобретенном опыте проведенные и показанные в статье исследования направлены на то, чтобы 
дать представление о важности технологического менеджмента в эпоху технологических и инновационных из-
менений на предприятиях радиоэлектронной промышленности.
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Актуальность темы обусловлена технологиче-
скими изменениями, которые на текущий мо-

мент развиваются очень быстро [1]. Предприятиям 
радиоэлектронной промышленности надо быть впе-
реди, развивая номенклатуру изделий электронной 

техники (далее – ИЭТ), увеличивая объемы и соблю-
дая требования к качеству и надежности изделий [2].

У большинства предприятий есть специалисты, 
отвечающие за поиск и управление новыми техноло-
гиями в таких сферах, как исследования и разработка 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА № 1 (69)'25                                                    32

изделий электронной техники, разработка новых тех-
нологий, в том числе обеспечения качества изделий 
электронной техники, маркетинг и управление инно-
вациями. Что произойдет, когда будет обнаружена но-
вая технология, которая удовлетворит потребности 
предприятия? Все ли участвуют в проекте с самого 
начала, или процесс внутреннего внедрения требует 
некоторой утонченности? Обеспечение внутреннего 
участия в новых технологиях часто является утоми-
тельной и разочаровывающей задачей для техноло-
гических экспертов.

Идти в ногу с новыми технологиями – это про-
цесс, имеющий решающее значение для долгосроч-
ного успеха предприятия. Такие инновации, как искус-
ственный интеллект, блокчейн и робототехника меня-
ют правила игры для предприятий, повышая эффек-
тивность и создавая новые способы производствен-
ной деятельности, разработки и изготовления ИЭТ.

Такая быстрая эволюция повышает важность 
специалистов по технологическому менеджменту, ко-
торые находятся в авангарде выявления и понимания 
этих новых тенденций. Их роль больше, чем просто 
поиск; речь идет о том, чтобы предприятия были гото-
вы воспользоваться возможностями и проблемами, 
которые несут эти технологии. Будучи стратегически-
ми навигаторами, специалисты по технологическому 
менеджменту играют ключевую роль в направлении 
своих организаций к будущей прибыльности и  кон-
курентоспособности, что делает их незаменимыми в 
условиях современного мира [3].

Хотя большинство предприятий осознают ради-
кально меняющийся технологический ландшафт, клю-
чевой проблемой остается широкое внутреннее вне-
дрение новых технологий. В ходе приведенных бесед, 
семинаров, конференций выяснено, что руководители 
средне оценивают способность своей компании при-
нимать меры в области новых технологий. Учитывая, 
что около 1/5 предприятий находятся в состоянии или 
на грани краха, этот дефицит эффективного внедрения 
технологий является одной из основных угроз будущей 
прибыльности и даже выживания предприятий [4].

По мере того как ландшафт инноваций меня-
ется, обнаруживается, что роль специалистов по тех-
нологическому менеджменту должна выходить за 
рамки простого выявления новых технологий. Важ-
нейшим аспектом их работы является содействие 
внутреннему внедрению, определение нужной ау-
дитории внутри своих предприятий и обеспечение 
надежной поддержки. Эта задача сопряжена с труд-
ностями, включая преодоление сопротивления из-
менениям, преодоление разрыва между техническим 
потенциалом и практическим применением, а также 
эффективную передачу ценностей на разных уровнях 
предприятий.

Эти трудности усугубляет нехватка четких и 
действенных регламентирующих документов, кото-
рым руководители могут следовать, чтобы оптими-
зировать процесс внедрения. Признавая этот крити-
ческий пробел, руководство, представленное в этой 
статье, предлагает структурированную, пошаговую 
систему, призванную облегчить внутреннее внедре-
ние новых технологий, гарантируя, что специалисты 
по технологическому менеджменту будут не просто 
искателями инноваций, но и архитекторами измене-
ний на своих предприятиях.

Роль технологического менеджмента на пред-
приятиях является объектом исследования работ как 
отечественных исследователей, например, Н.А. Шую-
повой, И.Б. Долженко, В.Н. Андреева и др. [13; 14; 15], 
так и зарубежных авторов – В. Скуотто, С. Альфьеро, 
Хишам Али Юсеф, Эль Хасан Анас Эль Сабри и др. 
[16; 17]. В статьях рассмотрены основные предпо-
сылки технологического менеджмента и его движу-
щие силы, которые позволяют промышленным пред-
приятиям успешно функционировать на внутренних 
и  внешних рынках, а также цифровую трансформа-
цию российских компаний.

Целью настоящего исследования является 
определение особенностей технологического менед-
жмента в повышении конкурентоспособности пред-
приятия, а также влияния технологического менед-
жмента на принятие решений для достижения целей 
предприятия.

Научная новизна работы состоит в исследова-
нии роли и значения технологического менеджмен-
та в решении задач внедрения систем автоматизи-
рованного оптического контроля качества изделий 
электронной техники на предприятиях электронной 
промышленности.

Навигация по маршруту внедрения технологий

Важная составляющая технологического ме-
неджмента – управление трансфером технологий на 
предприятиях, базирующихся на нормативно-зако-
нодательных положениях государственного уровня 
и положениях стандартов предприятия в части стра-
тегического и оперативного управления процессом 
передачи знаний и технологий.

Среди современных инструментов технологи-
ческого менеджмента высокотехнологичных пред-
приятий особенно актуальными следует считать 
управление проектами по разработке и внедрению 
новых технологий; трансфер технологий – процесс 
получения и коммерциализации технологий; оценка 
стоимости объектов интеллектуальной собственно-
сти и их коммерческого потенциала, а также опре-
деление социально-экономической эффективности 
внедрения новых технологий на предприятии; тех-
нологический аудит и оценка технологического по-
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тенциала предприятия; стратегирование инноваци-
онного развития компании в условиях глобального 
бизнеса; инструменты маркетинга высоких техноло-
гий; современные информационные технологии в ин-
новационном менеджменте (SAP, CALS, BSC, Project 
Management).

Чтобы заложить основу для руководства, надо 
поставить себя на место потенциальных пользовате-
лей в группах разработки и изготовления ИЭТ, биз-
нес-подразделениях или функциональных подразде-
лениях. В сегодняшней загруженной рабочей среде 
лица, принимающие решения, часто слишком заняты 
повседневными задачами, чтобы рассматривать но-
вые технологии. Они обратят внимание на новый ин-
струмент или систему только в том случае, если это 
явно необходимо в их работе. Для них внедрение но-
вой технологии –это трудоемкий процесс изменений, 
который можно значительно облегчить за счет мето-
дик (руководств) заинтересованного специалиста по 
технологическому менеджменту [5].

По опыту, цикл внедрения технологии обычно 
включает в себя три потока деятельности со стороны 
принимающей стороны.

1. Исследование, которое предполагает по-
нимание того, как автоматизированный оптический 
контроль (далее – AOI, Automated Optical Inspection) 
может принести пользу потребителю-разработчику 
радиоэлектронной аппаратуры (далее – РЭА) и повы-
сить функциональность РЭА.

2. Оценка, которая предполагает поиск кон-
кретных областей применения и  наиболее перспек-
тивных вариантов использования AOI.

3. Внутреннее внедрение AOI в технологиче-
ские процессы.

Чтобы обеспечить устойчивую заинтересо-
ванность и своевременное внедрение AOI, специ-
алисты по технологическому менеджменту должны 
внимательно относиться ко всем трем направле-
ниям деятельности и поддерживать специалистов 
на всех этапах. Они должны определить ключевые 
роли и специалистов, участвующих в каждом потоке, 
обеспечить целевую коммуникацию для удовлетво-
рения технологических потребностей, участвовать в 
постоянном управлении изменениями и демонстри-
ровать ценность технологии во всем. Это требует 
значительных усилий по тщательному и структури-
рованному планированию, но это усилия, которые 
того стоят. 

По имеющемуся опыту, структурированный и 
комплексный подход, соответствующий трем выше-
указанным направлениям деятельности, может зна-
чительно ускорить внедрение новых AOI, увеличивая 
выход годных ИЭТ, одновременно сокращая продол-
жительность циклов внедрения AOI.

Ключевые шаги для формирования 

заинтересованности во внедрении AOI

Специалисты по технологическому менед-
жменту должны применять целенаправленный под-
ход, основанный на руководстве внутренними за-
интересованными сторонами на протяжении всего 
цикла изучения, оценки и взаимодействия. Одним из 
центральных выводов из описанной выше всеобъем-
лющей картины внедрения технологий является то, 
что специалисты по технологическому менеджменту 
должны применять целенаправленный подход. Вме-
сто того, чтобы полагаться на метод обещающих ожи-
даний при распространении AOI (с которым мы стал-
киваемся во многих организациях), технологические 
менеджеры должны быть готовы начать с малого и 
быть очень целенаправленными в своем подходе [6].

Убеждение одного или двух подразделений 
предприятия внедрить AOI может на начальном этапе 
оказать лишь влияние на малые партии ИЭТ, но также 
предоставит ценные истории успеха, которые могут 
дать толчок более широкому и быстрому развитию 
AOI и его широкое распространение в  будущем. На-
против, если вызвать интерес среди сотен заинтере-
сованных сторон, но прекратить его на более позд-
нем этапе, это не окажет никакого воздействия.

Определение и расстановка приоритетов 

заинтересованных сторон

Необходимо начать с выявления и сосредоточе-
ния внимания на тех специалистах предприятия, кото-
рые могут стать специалистами по подготовке исход-
ных данных для AOI. Их успех в подготовке к внедрению 
AOI может побудить других последовать их примеру, 
что облегчит принятие и использование AOI. Вот почему 
технологические менеджеры должны в первую очередь 
искать таких первых пользователей, или ведущих поль-
зователей, поскольку их опыт может помочь ускорить 
внедрение новых технологий всеми остальными [7].

Чтобы найти первых последователей, надо 
найти специалистов со знаниями в области обнару-
жения дефектов с признаками открытости к измене-
ниям, имеющих историю попыток классификации де-
фектов и пропаганды новых подходов или разочаро-
ваний в текущих показателях и существующих реше-
ниях. Можно использовать опросы, выставки, участие 
в семинарах, просмотреть прошлые технологические 
проекты, чтобы узнать, кто хотел попробовать что-то 
новое. Определить специалистов, имеющих цели, со-
ответствующие AOI. Такой целенаправленный подход 
гарантирует, что первоначальное внимание будет со-
средоточено на тех, кто с наибольшей вероятностью 
примет и будет продвигать новые технологии, созда-
вая прочную основу для более широкого внедрения. 
Необходимо находить специалистов, которые уже из-
учают или пропагандируют AOI.
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Для внедрения технологий AOI необходимо 
рассмотреть следующие три роли.

Руководитель – тот, кто принимает важные ре-
шения и может предоставить необходимую поддерж-
ку и ресурсы.

Технолог – тот, кто знает повседневные пробле-
мы и может рассказать, как новая технология может 
их решить.

Контролер качества – тот, кто действительно 
будет использовать эту технологию и сможет дать от-
зыв о том, как она работает на практике.

Привлечение всех троих является ключом к 
преодолению любых колебаний и обеспечению глад-
кого процесса внедрения AOI.

Чтобы начать работу, есть несколько советов 
по выявлению первых пользователей, а также один 
вдохновляющий пример из собственного опыта: про-
грамма корпоративного прогнозирования предпри-
ятия сосредоточена на выявлении новых технологи-
ческих тенденций, а также на стимулировании вне-
дрения новых технологий [8]. При этом ключевым мо-
ментом является активный подход к подразделениям 
и командам, чтобы понять проблемы, над которыми 
они работают, их ключевые вопросы о технологиче-
ских достижениях, а также их потребности в развитии 
и бизнес-цели. Собранная углубленная информация 
служит для выявления первопроходцев в таких тех-
нологических областях, как AOI. Определение заинте-
ресованных сторон и тех, кто в конечном итоге при-
нимает решения, как необходимо повлиять, само по 
себе может оказаться непростой задачей, поскольку 
темы различаются. Это зависит от того, как к ним по-
дойти. Крайне важно четко осознавать уровень влия-
ния на различные заинтересованные стороны. Знают 
ли они и доверяют ли AOI? Какой имеют предыдущий 
опыт? 

Возникающие вопросы и убедительные ответы

В процессе внедрения AOI заинтересованные 
стороны предприятия в  конечном итоге должны от-
ветить на широкий спектр вопросов, сосредоточен-
ных вокруг деятельности по изучению, оценке и взаи-
модействию. Чтобы получить ответы на эти вопросы, 
потенциальные пользователи полагаются на широ-
кий спектр исследований, взаимодействие с коллега-
ми, экспертами, влиятельными лицами и, конечно, со 
специалистами, которые изначально привнесли AOI. 
Чем больше специалисты готовы ответить на эти во-
просы, используя правильные сообщения и форма-
ты общения, тем больше вероятность, что они смогут 
обеспечить успешное внедрение.

Сосредоточив внимание на вопросах потенци-
альных пользователей AOI можно понять, как часто 
между заинтересованными сторонами на предпри-
ятии существует значительное совпадение. Конечно, 

отдельные команды и подразделения могут иметь 
определенные пробелы в знаниях или требовать до-
полнительных уровней детализации или ориентиров, 
но в целом многие темы для обсуждения в подразде-
лениях повторяются.

Таким образом, рекомендовано начать состав-
лять список ключевых вопросов, с которыми можно 
столкнуться на этапах внедрения AOI. Не останав-
ливаться только на вопросах, которые задаются на-
прямую, но также необходимо быть осторожными с 
вопросами и сомнениями, которые просто подраз-
умеваются и не могут быть легко решены устно – они 
обычно указывают на очень важные потребности в 
информации и убеждении. Чтобы стимулировать вне-
дрение, нужно сосредоточить свои усилия на том, что 
специалисту нужно узнать, а не на том, что необходи-
мо рассказать ему об AOI.

Чтобы составить такой список, необходимо со-
поставить ключевые вопросы с потоками деятельно-
сти на этапе внедрения. Вопросы заинтересованных 
сторон будут значительно различаться в зависимости 
от процессов этапа внедрения.

Наиболее распространенные основные вопро-
сы «Какой доход можно получить, внедрив AOI?» и 
«Как внедрение AOI может помочь в достижении на-
ших целей?».

При оценке вопросы, как правило, сосредо-
тачиваются вокруг таких тем, как «К какому из ИЭТ 
должна быть применена AOI?» и «Какой процент вы-
хода годных изделий удастся достичь?».

Наконец, при взаимодействии заинтересован-
ных сторон могут возникнуть вопросы «Какие шаги 
нам следует предпринять для внедрения AOI?» или 
«Каковы реалистичные сроки внедрения?».

Сопоставляя вопросы по этим измерениям, 
можно предугадать время их возникновения и гаран-
тировать, что подготовленные ответы охватывают все 
этапы цикла внедрения. 

Имеет смысл дополнительно сопоставить во-
просы с ролями заинтересованных сторон (руково-
дителей, технологов, контролеров). В  зависимости 
от своего положения в иерархии предприятия люди 
будут задавать разные вопросы. Желательно предуга-
дывать информационные потребности работников в 
любой момент процесса внедрения.

При обдумывании ответов на этапе внедре-
ния также могут пригодиться следующие советы и 
идеи. Необходимо составить список часто задава-
емых вопросов и ответов на основе предыдущего 
опыта внедрения AOI и первоначальных обсуждений 
с заинтересованными сторонами. Такой список не-
обходимо постоянно обновлять с учетом новых за-
просов и проблем, делая его живым ресурсом для 
всех участников. Многие вопросы, которые задают 
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потенциальные участники процесса внедрения, бу-
дут иметь негативный подтекст. Надо воспринимать 
такое сопротивление как шанс разжечь дискуссию и 
подготовить аргументированные и четкие ответы для 
решения возможных проблем. Необходимо обратить 
внимание на невербальные сигналы и основные опа-
сения, которые заинтересованные стороны могут не 
выражать явно, поскольку они могут выявить более 
глубокие сомнения по поводу внедрения AOI. Надо 
использовать методы активного слушания во вре-
мя обсуждений, чтобы побудить заинтересованные 
стороны поделиться своими истинными чувствами и 
проблемами.

Для стимулирования внедрение AOI [9] необ-
ходимо проводить комплексные внутренние иссле-
дования и собирать отзывы, чтобы предвидеть опасе-
ния по поводу необходимости переходить от ручного 
процесса контроля качества к автоматизированному, 
обращая внимание на практичность элементов AOI, 
простоту использования и потенциал улучшения ка-
чества ИЭТ.

Формирование убедительных ответов

Выяснив, какие вопросы могут возникнуть на 
этапах внедрения (эксплуатации) AOI, важно подго-
товить ответы, которые смогут однозначно устроить 
всех. Цель состоит в том, чтобы предоставить необ-
ходимую информацию в доступной для понимания 
форме. Для каждого предметного вопроса или беспо-
койства должен быть ответ, который поможет объяс-
нить, научить и заставить работника чувствовать себя 
более комфортно в среде AOI. Такой подход помогает 
почувствовать, что потребности в информации удов-
летворяются, и это делает работников более откры-
тыми для работы с AOI.

Каждый ответ должен показывать ценность AOI 
[10]. Речь идет о том, чтобы найти правильное сочета-
ние того, что может быть возможно в будущем и что 
полезно сейчас. Например, сообщение об использо-
вании нейронных сетей в AOI может указывать на то, 
как они могут сделать процессы контроля качества 
быстрее, что приведет к экономии затрат, а также к 
повышению потребительской ценности в долгосроч-
ной перспективе за счет обеспечения надежности 
ИЭТ. Это показывает непосредственные и практиче-
ские преимущества внедрения AOI.

Ответы должны не просто говорить о том, что 
хорошо прямо сейчас, они также должны дать пред-
ставление о будущем. Они должны показать, как со 
временем ситуация может стать еще лучше. Напри-
мер, использование искусственного интеллекта (да-
лее – ИИ) в AOI может помочь спрогнозировать, когда 
необходима доработка технологических процессов, и 
сократить время простоев. Но со временем ИИ смо-
жет за счет машинного обучения совершенствовать 

технологический процесс, что приведет к значитель-
ному скачку производительности и инноваций. Таким 
образом, ответ охватывает как краткосрочные выго-
ды, так и захватывающие возможности на будущее.

Не надо останавливаться только на рацио-
нальных преимуществах и эффектах, которые может 
обеспечить AOI. Также необходимо учитывать эмоци-
ональные аспекты. Люди заботятся о том, чтобы рас-
ширять возможности других с помощью технологий, 
быть признанными пионерами и побеждать своих 
коллег, решая проблемы уникальным образом. Нуж-
ны ответы, как AOI изменит повседневные рабочие 
процессы, роли и обязанности внутри предприятия. 
Необходимо использовать наглядные пособия, такие 
как блок-схемы или диаграммы, чтобы проиллюстри-
ровать сценарии «до» и «после», чтобы легче понять 
влияние изменений. Каждая новая технология сопря-
жена с  рисками, несовершенствами и ограничения-
ми. Необходимо продемонстрировать самосознание, 
показав тщательное осмысление решения проблем в 
уязвимых областях на раннем этапе и иметь в нали-
чии продуманные планы смягчения последствий. 

Поиск правильных форматов общения 

и сотрудничества

Донесение информации об AOI – это не только 
то, что говорится; дело также в том, как и когда это го-
ворится. Специалисты технологического менеджмен-
та должны тщательно подумать о выборе подходяще-
го времени и способа общения. Это означает не толь-
ко выбор правильных слов, но и поиск наилучшего 
метода и момента для их произнесения. Если это бу-
дет сделано правильно, информация станет более ин-
тересной и легкой для понимания и принятия всеми.

Должны быть использованы разные способы го-
ворить и слушать. Помимо электронной почты и встреч 
следует пробовать интерактивные сеансы вопросов и 
ответов и даже чаты на таких платформах, как внутрен-
ние мессенджеры или чаты. Эти менее формальные спо-
собы помогают каждому чувствовать себя более ком-
фортно и открыто, что позволит легче делиться мысля-
ми и задавать вопросы. Комбинируя способы общения, 
можно связаться со всеми так, как они предпочитают, 
гарантируя, что сообщение будет донесено четко.

По мере продвижения внедрения AOI различ-
ные способы обмена информацией и сотрудничества 
работают лучше в разное время:

-
ведение семинаров могут вызвать больший интерес;

получения целенаправленной обратной связи или те-
стирования AOI помогает понять, насколько AOI под-
ходит для отбраковки конкретного типа ИЭТ;

на этапе взаимодействия – регулярные встречи для 
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проверки прогресса и создание службы поддержки 
для вопросов являются хорошими способами обе-
спечить бесперебойную работу систем автоматизи-
рованного контроля качества.

Изменяя способы общения и сотрудничества 
на этих этапах, можно обеспечить участие и под-
держку всех в части процессов оптической проверки 
качества.

Также при поиске подходящих форматов обще-
ния и сотрудничества необходимо:

1)  использовать сценарии из реальной дея-
тельности предприятия, чтобы продемонстрировать, 
как AOI решает конкретные проблемы или улучшает 
процессы; адаптировать эти сценарии к производ-
ственным задачам и задачам различных групп дея-
тельности предприятия, чтобы сделать выгоды более 
ощутимыми;

2)  использовать тематические исследования, 
отзывы или тесты аналогичных предприятий, чтобы 
подкрепить свои аргументы в пользу AOI;

3) пригласить внешних экспертов или партне-
ров поделиться историями успеха и ответить на во-
просы во время специальной сессии с потенциальны-
ми заинтересованными сторонами;

4)  при объяснении сложных технологий или 
процессов (например, машинного обучения) исполь-
зовать наглядные пособия, такие как диаграммы, 
блок-схемы и видео, чтобы прояснить процесс;

5)  разработать библиотеку многократно ис-
пользуемого визуального контента, к которому мож-
но будет легко получить доступ и поделиться с заин-
тересованными сторонами во время обсуждений или 
презентаций.

Эффект от внедрения AOI приходит, когда есть 
понимание [11]. Но как только появится понимание, по-
надобятся определенные форматы, с помощью которых 
можно оказать влияние на повышение эффекта. Нужны 
определенные форматы семинаров, чтобы получить 
информацию и вызвать дискуссию, потому что, если пи-
сать только отчеты и куда-то их отправлять, пусть даже 
в интернет, это не работает. В результате работы AOI об-
разуются не только группы годных и негодных изделий, 
но и протоколы проверки, дающие понимание о росте 
или снижении брака по тем или иным группам дефек-
тов. Результаты анализа таких протоколов являются 
указателем к доработке тех или иных технологических 
процессов, используемых в изготовлении ИЭТ.

Измерение и демонстрация успехов

Преодоление первоначальных препятствий на 
пути к привлечению внимания и обеспечению инве-
стиций со стороны ключевых заинтересованных сто-
рон в AOI знаменует собой значительное достижение 
на пути внедрения новых технологий. Однако крайне 
важно признать, что эта победа – только начало. Путь 

к широкому внедрению по всей номенклатуре изго-
тавливаемых ИЭТ предприятием остается непростой 
задачей, требующей постоянных усилий, стратегиче-
ского доведения до конца и способности использо-
вать первые успехи для стимулирования более широ-
ких организационных изменений.

Чтобы не потерять импульс, необходимо про-
должение тесного сотрудничества с операторами 
AOI, контролируя интеграцию и использование но-
вых технологий. Это включает в себя регулярные про-
верки для отслеживания прогресса, фиксирование 
вех и сбора информации. Ранние победы, какими бы 
незначительными они ни были, следует подчерки-
вать и распространять как осязаемое свидетельство 
преимуществ AOI. Более того, сбор подробных от-
зывов и дополнительных вариантов использования 
этих первоначальных реализаций может предоста-
вить бесценные данные. Этот непрерывный цикл об-
ратной связи и признания не только повышает цен-
ность инвестиций, но и поддерживает постоянную 
оптимизацию использования AOI [12].

Повествования, созданные на основе историй 
успеха первых последователей, помогают преодо-
леть пропасть и достичь раннего и позднего боль-
шинства внутри предприятия. Примеры из реальной 
жизни служат убедительным свидетельством влияния 
и потенциала технологии, вызывая волну поддержки 
и интереса среди более широкого круга работников.

Крайне важно активно собирать, обрабатывать 
и распространять эти результаты успеха, превращая 
их в убедительные тематические исследования, под-
черкивающие ценностное предложение технологии. 
Поступая таким образом, можно значительно повы-
сить уверенность и энтузиазм всей компании, созда-
вая благодатную среду для процветания технологии 
AOI и ее широкого внедрения.

Заключение

Эффективное управление технологиями ста-
новится первостепенным, при этом продолжается 
поиск инструментов, обеспечивающих баланс между 
продвижением инноваций, управлением затратами и 
развитием предприятия.

Роль и значение технологического менед-
жмента в повышении конкурентоспособности пред-
приятия и изменений в его производственной дея-
тельности заключается в рационализации процессов 
разработки и изготовления ИЭТ, повышая удовлетво-
ренность заказчиков и потребителей и  обеспечивая 
соответствие ИЭТ их ожиданиям. Как правило, роль 
и значение технологического менеджмента включает 
изучение новых технологий, проведение исследова-
ний и разработок, а также экспериментирование с но-
выми подходами и методами для решения текущих 
задач или создания новых возможностей. Грамотный 
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технологический менеджмент, в свою очередь, помо-
гает предприятиям в адаптации к технологическим 
изменениям на практике и способствует проектиро-
ванию собственных технологических систем.

Подробный, пошаговый подход, представлен-
ный выше, отражает точность и терпение, нацелен-
ность на конкретных заинтересованных сторон и 

удовлетворение их уникальных потребностей и про-
блем. Влияние технологического менеджмента на 
принятие решений не только способствует развитию 
культуры инноваций, но и помогает выявить новые 
возможности для применения технологий AOI в раз-
личных аспектах предприятия, что, в свою очередь, 
позволяет достичь целей предприятия.
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В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Аннотация. Вопросы эффективности бюджетных расходов, выделяемых оборонной промышленности, находят-
ся в поле зрения высшего руководства нашей страны. Президентом Российской Федерации поставлена задача 
максимально рационального распределения ресурсов, выстраивания эффективной экономики Вооруженных сил 
России, достижения максимальной отдачи на каждый рубль оборонных расходов. В этой связи вызывает интерес 
изучение зарубежного опыта повышения эффективности расходования финансовых средств на военные закупки 
в условиях ресурсных ограничений. В статье рассматриваются вопросы нормативно-правового обеспечения и 
сущностного наполнения системы приобретения Министерством обороны США, а также проблемные вопросы 
функционирования данной системы в современных условиях. Авторами аргументируется положение, что изучение 
зарубежной системы военной контрактации должно строиться с учетом особенностей военно-политической и 
социально-экономической обстановки в нашей стране при безусловном доминировании национальных интересов.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF SPENDING FINANCIAL RESOURCES 

IN THE US DEPARTMENT OF DEFENSE IN CONDITIONS OF LIMITED RESOURCES

Abstract. The issues of the effectiveness of budget expenditures allocated to the defense industry are in the field of view of the 
top leadership of our country. The task of maximizing the rational allocation of resources, building an efficient economy of the 
Armed Forces and achieving maximum returns from each ruble of defense spending was set by the President of Russia. In this 
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Вопросы эффективности расходования бюджет-
ных средств на военные закупки сегодня явля-

ются приоритетными в контексте объема расходов на 
национальную оборону, который в 2024 году достиг 
показателя 6,3 % от валового внутреннего продукта и 
32,5 % федерального бюджета [1].

При выявлении содержания категории «эф-
фективность», как правило, исследуются две концеп-
туальные составляющие. Первая – результативность, 
которая характеризует степень достижения плани-
руемого результата. Вторая оценивает минимизацию 
издержек на единицу выпускаемого продукта или 
оказываемых услуг, то есть эффективность в смысле 
экономичности. Например, обеспечение оборонных 
нужд страны является целью реализации государ-
ственного оборонного заказа, а закупки вооружения, 
военной и специальной техники (далее – ВВСТ) высту-
пают как инструмент ее достижения.

Этой же точки зрения придерживается и воен-
ная наука, выделяя два вида эффективности – целе-
вую и экономическую. Под целевой эффективностью 
понимается отношение конечного эффекта – цели за 
определенный промежуток времени к затратам ре-
сурсов, необходимым для его достижения. Экономи-
ческая эффективность – отношение экономического 
эффекта к затраченным ресурсам, необходимым для 
обеспечения деятельности или фактически израсхо-
дованных [2].

Управление эффективностью бюджетных рас-
ходов на закупки ВВСТ должно осуществляться по 
всем этапам жизненного цикла, который согласно 
ГОСТ Р 56136–2014 «Управление жизненным циклом 
продукции военного назначения: термины и опреде-
ления» представляет собой «совокупность явлений и 
процессов, повторяющуюся с периодичностью, опре-
деляемой временем существования типовой кон-
струкции изделия от ее замысла до утилизации или 
конкретного экземпляра изделия от момента завер-
шения его производства до утилизации» [3; 4].

С учетом ограниченности бюджетных ресур-
сов, выделяемых на закупку нового вооружения, 
определенный интерес представляет изучение зару-
бежного опыта эффективности расходования финан-
совых средств на этапах жизненного цикла вооруже-
ния и военной техники (далее – ЖЦВВТ).

За рубежом стадии ЖЦВВТ регламентирует 
AAP-48 – документ НАТО, разработанный на основе 
международного стандарта ISO/IEC 15288 [5]. В осно-
ве определения категории «жизненный цикл» в за-
рубежных документах лежит процессный подход, что 
соответствует содержанию ЖЦВВТ и адаптировано 
под технологии управления жизненными циклами.

Для сложных видов вооружения и военной тех-
ники (далее – ВВТ) управление жизненным циклом 

является самостоятельным видом деятельности, ко-
торому уделяется значительное внимание как со сто-
роны заказчиков, так и со стороны поставщиков ВВТ. 
В англоязычной литературе для обозначения соответ-
ствующего понятия используются термины Life Cycle 
Management или Product Life Cycle Management [6].

В начале 2000-х годов в США была построена и 
внедрена в действие интегрированная система управ-
ления ЖЦВВТ. Основными причинами ее создания:

-
ных расходов на производство ВВТ;

управление, что привело к  изменению процессов 
проектирования и разработки, а также производства 
и эксплуатации ВВТ на основе концепции системного 
инжиниринга;

-
вок ВВТ, что потребовало изменения методов управ-
ления кооперацией поставщиков, надзора, создания 
новых правил контрактации, приемки, финансового 
контроля и др.

Нормативной основой интегрированной си-
стемы управления ЖЦВВТ стала директива «Систе-
ма оборонных закупок» DoD 5000.01 от 12.05.2003, 
в  которой четко определено изменение подхода 
к управлению финансовыми ресурсами в системе 
приобретения США, Национальный акт по оборо-
не FY10 (National Defense Authorization Act  – NDAA), 
а также инструкция Joint Capabilities Integration аnd 
Development System – JCIDS) от 10.01.2012 [7; 8].

В данных документах управление ЖЦВВТ дефи-
нировано как «реализация, управление и надзор со 
стороны назначенного менеджера программы по всем 
видам деятельности, связанным с приобретением, раз-
работкой, производством, полевым применением, ав-
тономным расположением и утилизацией систем во-
енной техники в течение всего ее жизненного цикла».

Именно в этот период времени в США был 
предпринят ряд мер, направленных на ужесточе-
ние бюджетно-финансовой политики, и руководство 
Пентагона разработало программу «Повышение эф-
фективности расходования финансовых средств в 
системе приобретения Министерства обороны США» 
(Better Buying Power – BBP 1.0, дословный перевод 
«повышение эффективности закупочной политики»). 
Основные задачи программы – оптимизация и повы-
шение эффективности функционирования системы 
приобретения ВВТ в  условиях бюджетных ограниче-
ний. Впоследствии программа модернизировалась 
раз в два года, и каждая последующая версия про-
граммы не отменяла положения предыдущей, а явля-
лась ее эволюционным продолжением.

Практическая реализация программы была 
возложена на исполнительные органы приобретения 
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министерств вооруженных сил и самостоятельных 
управлений Министерства обороны США, которые 
разрабатывали соответствующие нормативные доку-
менты применительно к своему виду (сил, роду) войск 
или управлению, обязательные для исполнения руко-
водителями отдельных программ. 

Общий контроль хода реализации программы 
ВВР и анализ результатов был возложен на руково-
дящую объединенную рабочую группу, возглавляе-
мую заместителем министра обороны по приобре-
тениям, технологиям и материально-техническому 
обеспечению.

Исходной точкой реализации программы вер-
сии ВВР 1.0 стал меморандум «Повышение эффектив-
ности расходования финансовых средств в  системе 
приобретения Министерства обороны США» – «Рас-
поряжение о  восстановлении обоснования стоимо-
сти и продуктивности в расходах на оборону».

В соответствии с положениями меморанду-
ма основной целью программы было «обеспечение 
2…3%-го ежегодного роста боевого потенциала во-
оруженных сил за счет внутренних резервов пу-
тем определения и устранения неэффективных или 
излишних расходов и трансфера сэкономленных 
средств вновь в реализацию программ приобрете-
ния ВВТ». Достижение данной цели планировалось 
осуществить за счет решения следующих задач:

-
обходимым ВВТ, не выходя за рамки утвержденных 
бюджетных ассигнований;

средств налогоплательщиков для удовлетворения 
потребностей вооруженных сил;

-
ния продукции военного назначения и услуг;

-
ленности;

-
ствующие совершенствованию функционирования 
системы приобретения ВВТ;

-
тивное влияние на ход реализации программ приоб-
ретения ВВТ;

-
бельности военно-промышленного комплекса.

Во втором меморандуме программы «Испол-
нительная директива по программе ВВР» было пред-
усмотрено 20 мероприятий, сгруппированных по сле-
дующим пяти направлениям:

1)  обеспечение экономической обоснованно-
сти программ и контроль роста их стоимости;

2)  стимулирование продуктивности и внедре-
ния инноваций в военной промышленности;

3) содействие развитию конкурентной среды;

4) совершенствование форм и методов работы 
в сфере приобретения услуг;

5)  минимизация неэффективных управленче-
ских процессов.

Результатом выполнения программы версии 
ВВР 1.0 стало сокращение контрактов, заключаемых 
с единственным поставщиком (на 2 % ежегодно), де-
тальный анализ ценовых предложений при заклю-
чении контрактов и усиление роли малого бизнеса в 
создании благоприятной конкурентной среды.

Также в рамках реализации ВВР 1.0 была реше-
на задача по созданию систем ВВТ с открытой архи-
тектурой и установлены правила приобретения прав 
на использование технических данных. 

Для всех программ приобретения ВВТ прово-
дился анализ экономического обоснования работ в 
увязке с анализом определения оптимальных инже-
нерно-технических решений. Данные правила позво-
лили в дальнейшем оказывать влияние на обеспече-
ние соответствующего уровня конкуренции в рамках 
функционирования системы приобретения вооруже-
ния и военной техники.

Итоги реализации программы ВВР версии 1.0, 
подведенные через 2,5 года после начала исполне-
ния, показали ее положительное влияние на про-
цессы технического оснащения вооруженных сил и 
необходимость ее дальнейшего продолжения в рас-
ширенном варианте. В соответствии с этим была вве-
дена в  действие обновленная версия программы, 
получившая название «Повышение эффективности 
расходования финансовых средств в системе приоб-
ретения Министерства обороны США 2.0» – «Продол-
жение усилий по достижению большей эффективно-
сти и продуктивности в расходах на оборону».

Основные положения программы ВВР версии 
2.0, содержали следующие предложения:

на достижение максимальных тактико-технических 
характеристик ВВТ;

-
рядчиков Министерства обороны (Superior Supplier 
Incentive Program);

организаций на основе оценки их деятельности;
-

курсной основе;
-

сирования (государственных и частных);

второго и третьего эшелонов (изготовителей ком-
плектующих, отдельных узлов и подсистем).

Следующим шагом в развитии программы ВВР 
стала ее третья версия ВВР 3.0, которая, сохранив 
ключевые направления деятельности и мероприятия 
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предыдущих версий, акцентируется на достижении и 
обеспечении неоспоримого превосходства в техни-
ческом оснащении американских вооруженных сил 
над армиями потенциальных противников.

Несмотря на прочную правовую основу, си-
стемный подход к управлению военными закупками 
и расходованию бюджетных ассигнований, выделя-
емых для нужд обороны, военно-промышленному 
комплексу США требуется перезагрузка в  целях по-
вышения конкурентоспособности на мировом рынке 
вооружений в стратегической перспективе. 

Для создания современного и передового ба-
зиса, способствующего укреплению военного потен-
циала, в январе 2024 года Министерство обороны 
США разработало «Национальную военно-промыш-
ленную стратегию» (далее – стратегия), в которой из-
ложены проблемы военно-промышленного комплек-
са, решения и возможные риски. Стратегия предлага-
ет развитие ВПК США по четырем направлениям: 

1) устойчивые цепочки поставок;
2) готовность рабочей силы;
3) гибкие закупки;
4) экономическое сдерживание.
Развитие данных направлений должно сфор-

мировать оборонно-промышленную экосистему, 
устойчивую к изменениям в современном мире, кон-
курентному влиянию потенциальных противников, 
а также формирующую потенциал экономического 
сдерживания противников США.

В стратегии предусмотрены конкретные меха-
низмы повышения эффективности работы предприя-
тий военно-промышленного комплекса (далее – ВПК) 
США:

обеспечения в части оптимизации планирования во-
енных заказов;

-
стей и компетенций;

-
пок, применение стимулирующих моделей ценообра-
зования, а также защита от возможных негативных яв-
лений в цепочках поставок;

участия в выполнении совместных контрактов ЖЦВВТ;

рынке сырья, материалов и комплектующих изделий;

конкурентов, поиск выгодных Вашингтону и его бли-
жайшим союзникам форм военно-технического со-
трудничества, ограничивающих доступ к американ-
ским рынкам, технологиям и инновациям.

Предложенный в стратегии концепт управле-
ния ВПК направлен на обеспечение условий для раз-
работки и создания сложной военной, аэрокосмиче-
ской, авиационной и электронной техники, где осо-
бенно велики капиталовложения государства, риски 
научно-технического или коммерческого просчета, 
а эффективность работы корпорации-подрядчика и 
ее методы хозяйствования имеют большое значение 
при выполнении заказов государства.

Взяв курс на создание более мощного, опера-
тивно реагирующего на рост потребностей в ВВТ во-
енно-промышленного комплекса, США уделяют всё 
больше внимания реформированию системы эко-
номического обеспечения военного строительства. 
Ее перестройка позволит, по мнению американских 
специалистов, ежегодно экономить значительные ре-
сурсы и направлять их на развитие военного произ-
водства.

Изучение зарубежного опыта показывает, что 
формирование стратегии управления оборонной 
промышленностью РФ обусловлено особенностями 
сложившейся структуры и условиями функциониро-
вания военного производства, наличием сырьевой 
базы, трудовых ресурсов, проводимой политики им-
портозамещения и противодействия международно-
му санкционному давлению.

Повышение эффективности расходования 
бюджетных средств, выделяемых предприятиям обо-
ронно-промышленного комплекса на военные закуп-
ки, требует пристального внимания к системе мер по 
обеспечению обороноспособности и безопасности 
России, комплексного подхода на основе формиро-
вания нормативно закрепленных механизмов реа-
лизации с целью создания условий для устойчивого 
развития России при эффективном парировании воз-
никающих военно-политических, социально-эконо-
мических и террористических угроз.
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Еще относительно недавно почти никто не оспа-
ривал идею о том, что свободный обмен дан-

ными может способствовать экономическому росту, 
развитию политических свобод, научному прогрессу, 
другим позитивным явлениям. Между тем некоторые 
недавние события демонстрируют, что безоговороч-
ный оптимизм в данном вопросе по меньшей мере 

преждевременен. Данные сыграли ключевую роль в 
известных скандалах, связанных с раскрытием систе-
мы слежки, созданной спецслужбами США; использо-
ванием сведений из социальных сетей без согласия 
пользователей в  политической пропаганде британ-
ской консалтинговой фирмой Cambridge Analytica и 
др. [1]. Более того, данные теперь считаются важным 
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экономическим активом сами по себе: это не только 
«новая нефть», как утверждали специалисты бри-
танского журнала The Economist [2], но и средство, с 
помощью которого развивающиеся страны могут вы-
рваться из порочного круга нищеты [3]. В этом контек-
сте данные стали представлять собой нечто большее, 
чем просто нейтральный результат производства 
знаний: они по праву стали рассматриваться в каче-
стве источника экономического богатства и полити-
ческой власти.

В этой связи заслуживает пристального вни-
мания концепция «сопротивления данных», акценти-
рующая внимание на технических аспектах переда-
чи информации и их материальных свойствах, в том 
числе «турбулентности», которая была предложена 
П. Эдвардсом [5]. Полтора десятилетия назад утверж-
дение о том, что данные являются материальной суб-
станцией, которой свойственен аналог физического 
сопротивления, возникающего при движении, каза-
лось довольно радикальным. Такая точка зрения про-
тиворечила господствовавшей тогда в научной среде 
парадигме, абсолютизировавшей растущие «потоки», 
вызванные глобализацией [6]. Однако подход П. Эд-
вардса продемонстрировал, что конкурентное или 
политическое противоборство приводят не просто к 
напряженности в управлении данными, но и серьез-
ным конфликтам на этой почве.

Следует согласиться с позицией С. Лехуде, раз-
вивающего понятие «планетарной турбулентности 
данных» для описания актуальной глобальной тех-
нополитической и экономической конъюнктуры [4]. 
«Планетарная турбулентность данных» свидетель-
ствует о переходе от мира, в котором потоки данных 
беспрепятственно перемещаются (и это считалось 
естественным), к миру, в котором разногласия по по-
воду управления данными стали нормой. В современ-
ных условиях лишь немногие предприниматели, чи-
новники или исследователи полагают, что невмеша-
тельство в этот вопрос принесет пользу и будет спо-
собствовать повышению благосостояния общества. 
Подобная ситуация возникла в результате сочетания 
по меньшей мере нескольких основных явлений: 
платформатизации Интернета; институционализации 
цифрового суверенитета (в различных контекстах); 
растущего осознания роли данных в кризисных про-
цессах в экономике, политике, экологии и др. В ре-
зультате участники рынка теперь больше сосредото-
чены на создании, а не на устранении барьеров для 
производства и распространения данных.

Чтобы провести анализ противоречий, связан-
ных с данными, следует обратиться к постмарксист-
ской теории конфликта Э.  Лакло и Ш. Муфф. Работы 
этих авторов особенно ценны в нынешних условиях, 
поскольку они позволяют понять, какие политиче-

ские и экономические силы влияют на распростране-
ние данных. Кроме того, в них постулируются тезисы 
о  неизбежности конфликтного характера решений, 
касающихся управления данными (концепция «анта-
гонизма»), а также важности аналитического аспекта 
«дискурса», в котором материально-физические явле-
ния рассматриваются сквозь призму экономических 
и политических интересов. Релевантность указанной 
теории подтверждается формированием цифрового 
суверенитета в КНР, его активным развитием в других 
странах, в том числе в России.

Весьма показательно, что на рубеже XXI века 
наиболее авторитетные специалисты использовали 
понятие «поток» для описания возрастающих объ-
емов движения всех факторов производства в кон-
тексте глобализации: природных ресурсов, труда, 
капитала, информации (особенно цифровой) [6]. Как 
отмечалось ранее, на этом фоне специалист по ин-
фраструктурным исследованиям П. Эдвардс заметил, 
что такой подход упускает «важную часть головолом-
ки» [5]. Основываясь на исследовании глобальной 
инфраструктуры по созданию знаний в области кли-
матологии, он предложил рассматривать данные не 
как абстрактную и «свободно плавающую сущность», 
а как материальный «объект», движение которого не-
избежно сопряжено с  сопротивлением / трением. С 
его подачи понятие «сопротивление данных» вошло 
в научный оборот и стало обозначать «затраты вре-
мени, энергии и внимания, необходимые для сбора, 
проверки, хранения, получения, перемещения и до-
ступа к данным» [5]. Такой подход сместил исследо-
вательский фокус на некоторые ранее игнорируемые 
противоречия и конфликты, возникающие при обме-
не цифровыми данными между различными людьми, 
группами, организациями, странами и регионами. 
Тем самым он акцентировал внимание на очевид-
ном факте, что данные не только распространяются 
и преумножаются, но и теряются, утрачивают свою 
актуальность, их становится трудно анализировать, 
что приводит к росту недопониманий, разногласий 
и конфликтов. Безусловно, использование институ-
циональных механизмов (стандартов, регламентов, 
правил, программной и машинной обработки) могут 
несколько «смазывать» процесс обмена данными и 
снижать соответствующее «трение». Однако матери-
ально-физическая сущность данных обусловливает 
невозможность снижения указанного сопротивления 
до нуля.

Неудивительно, что после публикации П. Эд-
вардса появился ряд исследований в различных от-
раслях научного знания, связанных с анализом фе-
номена «трения в данных»: работа П. МакКрея по ин-
струментам и стандартам астрономии [7], публикации 
Дж. Бейтс по климатологии и политологии [8; 9]. По-
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следний, анализируя данными о погоде в Соединен-
ном Королевстве, утверждал, что трение – это одно из 
явлений, возникающих при анализе «путей данных», 
под которыми он понимает «перерывы, паузы, на-
чальные и конечные точки», возникающие при пере-
мещении данных. Особенно важным является анализ 
случаев, когда участники рынка или государственные 
структуры стремятся снизить, сохранить или увели-
чить «трение». Так, оцифровку аналоговых данных, 
пропаганду здорового образа жизни или экологично-
го потребительского поведения можно считать мера-
ми, направленными на снижение сопротивления при 
свободном обмене данными. Это связано с тем, что их 
физические свойства, а также ценности и убеждения 
участников коммуникации могут усиливать или осла-
блять «трение», как при перемещении, так и при рас-
пространении или использовании данных.

По мнению автора, публикация Дж. Бейтс «По-
литика трения данных» [9] представляет собой одну 
из наиболее убедительных попыток объяснить роль 
широкого круга акторов в циркуляции данных. Она 
анализирует, как экономические, инфраструктурные, 
социально-культурные и регулирующие (управлен-
ческие) факторы могут порождать конфликты в ис-
пользовании как исследовательских данных, так и 
данных, генерируемых в результате онлайн-активно-
сти людей. 

Естественно, исследование «трения данных» с 
негативных позиций не всегда правомерно. Напри-
мер, люди, обеспокоенные тотальным сбором все-
возможной информации цифровыми платформами, 
могут намеренно создавать препятствия в работе 
транснациональных технологических компаний, та-
ких как Google, «Яндекс» и др., начиная от банального 
заклеивания видеокамеры на ноутбуке и заканчивая 
использованием сложных криптографических про-
грамм и сервисов. Исходя из этого можно утверждать, 
что создание затруднений в передаче данных носит 
политико-экономический характер, поскольку они 
могут влиять на отношения между субъектами, кото-
рые не обладают одинаковой властью в использова-
нии информации [9; 21]. С подобных позиций пробле-
матика «трения данных» может стать полем ожесто-
ченной полемики между сторонами, обладающими 
разным властным потенциалом в данной сфере.

В свою очередь, Э. Пауэлл, рассматривая граж-
данские инициативы в  контексте так называемого 
умного города, показала, что обработка данных дает 
возможность противостоять принципам неолибе-
ральной оптимизации, лежащим в основе активно-
го использования данных [10]. Изучая проект Data 
commons в Бристоле, она установила, что «информа-
ционное трение» может продемонстрировать огра-
ниченные возможности использования данных для 

продвижения и реализации «общего блага», а так-
же породить новые, более конгруэнтные формы от-
ношений. По мере того, как в обществе принимают 
осознанные решения относительно того, какие дан-
ные собирать и с какой целью, становится наглядным 
существующее неравенство. Как правомерно пока-
зывает Э.  Пауэлл, «информационная солидарность 
может возникнуть из трений и разногласий по пово-
ду целесообразности и социальной полезности тех 
или иных решений, а также распределения властных 
полномочий. Подобный подход ставит под сомнение 
идею о том, что данные должны передаваться без 
сбоев и без особых усилий со стороны пользовате-
лей. Распространив указанный подход на социаль-
ные и научные сети, она показала, что трение данных 
не только препятствует развитию указанных сфер, но 
и может выступать в качестве формы сопротивления 
присвоению господствующих групп и порождать со-
зидательные формы формирования сообществ снизу 
вверх. Весьма показательными в этом плане выступа-
ют результаты исследования, согласно которому бо-
лее 95 % лауреатов наиболее престижной в научном 
мире Нобелевской премии входят в состав специфи-
ческой сети «наставничества» одних ученых над дру-
гими (то есть фактически принадлежат к одной «на-
учной семье») [20].

Рассматривая некоторые текущие социотех-
нические сдвиги, можно утверждать, что современ-
ная ситуация характеризуется попытками многочис-
ленных субъектов создать барьеры для свободного 
перемещения данных. По меткому выражению С. Ле-
худе, ее можно назвать «планетарной турбулентно-
стью данных» – состоянием, в котором разногласия 
по поводу распространения данных стали нормой, а 
не исключением. Будь то национальные государства, 
стремящиеся утвердить свой суверенитет, цифровые 
платформы, создающие хранилища данных, или мест-
ные сообщества, выступающие против строительства 
центров обработки данных, идеал свободного рас-
пространения данных как источника социально-эко-
номического развития был заменен противоречивы-
ми представлениями о том, как можно и как нужно на-
правлять движение данных. Важно отметить, что это 
не просто изменение масштаба, связанного с увели-
чением «трения». Рост планетарной турбулентности 
данных сигнализирует о  качественном сдвиге, при 
котором превращение противоречий в норму откры-
вает новую политэкономическую реальность.

Трение в социально-экономических системах 
отражает конфликт или несогласие, которые потре-
бляют ресурсы (энергию) и порождают турбулент-
ность. В таком случае современная институциональ-
ная матрица не создает необходимого трения для 
согласования многочисленных политэкономических 
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противоречий, порождаемых движением данных. 
Весьма примечателен и выбор термина «планетар-
ный», а не «глобальный» для описания этой ситуации. 
В то время как «глобальность» предполагает отсут-
ствие швов и однородность потоков, «планетарность» 
признает не только наличие трения, но и асимметрии.

По нашему мнению, катализатором планетар-
ной турбулентности данных выступают следующие 
явления социальной жизни. Во-первых, превращение 
платформ в доминирующую модель Интернета. В от-
личие от предыдущих веб-страниц или сайтов соци-
альных сетей платформу можно понимать как отно-
сительно автономную среду, в которой другие поль-
зователи могут участвовать и создавать собственные 
инструменты. Однако платформа не обязательно 
должна быть открытой (как предполагалось ранее); 
пользователям нужно регистрироваться, и они могут 
не иметь возможности делиться контентом на дру-
гих платформах. Как отмечает Н. Срничек, бизнес-мо-
дель платформ основана на извлечении данных; это 
означает, что у технологических компаний, таких как 
Google или Яндекс, есть явные стимулы удерживать 
пользователей и препятствовать обмену данными 
[12]. В конечном счете платформы становятся изоли-
рованными друг от друга, лишь «выгружая» данные в 
более широкую сеть, когда это может быть выгодно 
с  экономической точки зрения [22]. Платформы ста-
ли не просто явлением, ограниченным несколькими 
участниками в Интернете, а инфраструктурой, под-
держивающей всё большее количество онлайн-взаи-
модействий, и, более того, логикой, пронизывающей 
различные сферы общества [4].

Во-вторых, всё более широкое применение 
принципов суверенитета в  отношении цифровой 
инфраструктуры и инфраструктуры данных. Одной 
из непосредственных целей такой политики стано-
вится подчинение производства и распространения 
данных юрисдикции национального государства. На-
глядным примером такого подхода являются иници-
ативы, предписывающие локализацию данных (хра-
нение и обработку) на территории национального го-
сударства (например, в КНР или в РФ). Показательно, 
что альтернативные подходы к цифровому суверени-
тету в  таких странах, как ФРГ, Аргентина, Бразилия, 
также направлены на то, чтобы вернуть людям воз-
можность управлять данными. Так, в Германии, где ос-
новное внимание уделяется личности, термин «суве-
ренитет» используется для обозначения проектов по 
защите данных. Вне зависимости от декларируемых 
целей решения по обеспечению суверенитета дей-
ствительно предусматривают преднамеренные огра-
ничения на доступ к данным и их распространение, 
бросая вызов идее, которая доминировала в 1990-х и 
2000-х годах, когда Интернет представлялся как сфе-

ра, не подчиняющаяся законам какой-то отдельной 
юрисдикции. 

В-третьих, некоторые специалисты полагают, 
что «турбулентность данных» связана с растущим 
осознанием связи между хранением и обработкой 
данных и экологическим кризисом [13]. По их мне-
нию, обработка и движение огромных объемов дан-
ных изменяют многовековые геофизические процес-
сы и территориальную организацию жизнедеятель-
ности человека по следующим направлениям:

(особенно никеля, кадмия и лития);
-

ных, потребляющих огромное количество энергии, 
что оставляет значимый углеродный след;

-
щихся после окончания срока действия цифровых 
устройств, слабо поддающихся утилизации, вторич-
ной переработке и др.

Для нашей страны в силу ее территориально-
го размещения указанная проблематика не является 
столь значимой. Тем не менее под давлением обще-
ственности Facebook (запрещенная на территории 
Российской Федерации организация) и Google пере-
сматривают свои намерения, связанные со строи-
тельством центров обработки данных в Нидерлан-
дах и Чили. Указанные примеры демонстрируют, что 
связь данных с ущербом окружающей среде угрожает 
развитию инфраструктуры, обеспечивающей их про-
изводство и распространение. Есть основания пред-
положить, что это явление будет становиться всё 
более актуальным источником разногласий по мере 
того, как станет более понятен размер реальных эко-
логических и альтернативных экономических издер-
жек, связанных с распространением данных.

Можно лишь частично согласиться с оценка-
ми Дж. Коэн, утверждающей, что свободному рас-
пространению данных способствовали благоприят-
ные правовые условия, на демонтаж которых уйдут 
десятилетия. Во-первых, если они способствовали 
ранее в большинстве стран мира, то это не значит, 
что так будет всегда. Мир был весьма разнородным 
и степень этой разнородности продолжает возрас-
тать. Во-вторых, демонтаж может быть проведен от-
носительно быстро и без сколь-нибудь значимых 
последствий. Наглядным примером тому могут слу-
жить события 2022-2024 годов в нашей стране, ког-
да последовательный запрет некоторых зарубеж-
ных платформ или сервисов не привел к каким-ли-
бо социальным потрясениям, которые можно было 
бы прогнозировать. Недовольство части населения, 
бизнес которых ранее был связан с запрещенными 
площадками, не имело какого-то общественного ре-
зонанса: некоторые из них перешли на разрешен-
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ные ресурсы, некоторые сменили локацию или сфе-
ру деятельности.

Сегодня циркуляция данных пронизана антаго-
нистическими отношениями. Радикализируя выводы 
Ф. Соссюра [14], можно сказать, что антагонизм возни-
кает, когда определенная идентичность рассматрива-
ется как угроза для реализации нашей идентичности. 
В таких случаях она становится врагом, которого нуж-
но уничтожить или победить, чтобы обеспечить реа-
лизацию нашей идентичности. В условиях антагониз-
ма «другие, которых до сих пор считали просто непо-
хожими на нас, начинают восприниматься как ставя-
щие под сомнение нашу идентичность и угрожающие 
нашему существованию» [15]. Важно отметить, что 
в этом контексте антагонизм понимается не как при-
зыв объявить войну или уничтожить другого, а скорее 
как побуждение к переменам и символический под-
рыв идентичности другой стороны. Такой подход по-
зволяет несколько по-новому взглянуть на «трение 
данных». 

Внимание к антагонизму может позволить про-
вести двусторонний анализ, в котором конфликты, 
возникающие в результате управления данными в 
разных местах и у разных субъектов, не могут быть 
отделены от существующих в обществе конфликтов и 
соперничества, и в то же время такие конфликты мо-
гут влиять на циркуляцию данных. Более того, только 
при признании антагонизма может появиться поли-
тико-экономический анализ «трения данных». 

Концепция антагонизма позволяет по-новому 
проанализировать феномен цифрового суверени-
тета – явления, порождающего планетарную турбу-
лентность данных. За последнее десятилетие значи-
тельное число субъектов предприняли формальные 
и неформальные меры под лозунгами «кибернетиче-
ского», «информационного» или «цифрового» сувере-
нитета, которые были направлены на восстановление 
контроля над генерацией и распространением дан-
ных и связанной с ними инфраструктурой [16]. Такие 
инициативы, как политика локализации данных, обя-
зывающая компании хранить свои данные в пределах 
национальных границ, или развитие автономной ин-
фраструктуры, построенной снизу вверх, показывают, 
как цифровой суверенитет реализуется на практике. 
Считается, что изначально подобные принципы про-
двигали такие страны, как Китай, Россия, Бразилия и 
Индия, а в последние годы они распространяются на 
государства, которые относят к западным либераль-
ным демократиям [4]. Представляется, что первен-
ство в  данном вопросе принадлежит США, которые 
были пионерами в области распространения данных 
и приложили максимум усилий для сохранения свое-
го доминирующего положения в ней. Действительно, 
смысловое наполнение понятия «цифровой сувере-

нитет» может различаться в  зависимости от контек-
ста, но неизменно одно: речь идет про сохранение 
или восстановление способности различных субъ-
ектов к самоопределению в условиях глобализации, 
поддерживаемой технологиями. Одним из послед-
ствий такой позиции является постановка под со-
мнение тезиса, что свободный обмен данными может 
быть полезен всем и везде.

Недавние исследования, посвященные Китаю, 
показывают, что антагонистические отношения игра-
ют важную роль в формировании концепции цифро-
вого суверенитета. Так, в КНР понятие киберсувере-
нитета появилось примерно в начале прошлого де-
сятилетия, когда эта страна вместе с Россией и рядом 
других государств предложила Генеральной Ассам-
блее ООН в 2011 году международные Правила по-
ведения в Интернете, основанные на идеях суверени-
тета [17]. С тех пор «китайский файрвол», фильтрую-
щий обмен данными с другими странами, внедрение 
технологий цензуры в Интернете также считаются 
частью киберсуверенитета. Эти меры позволили пра-
вящей Коммунистической Партии Китая (далее – КПК) 
осуществлять дискреционный контроль над распро-
странением информации в  пределах национальных 
границ.

Как правомерно полагает Р. Кримерс, в иссле-
дованиях, посвященных киберсуверенитету в Китае, 
как правило, отмечаются технические и норматив-
но-правовые аспекты, но при этом игнорируется тот 
факт, что он возник как реакция на международные 
противоречия в политической и  экономической об-
ластях [18]. В случае с Китаем обеспокоенность по по-
воду суверенитета возникла как реакция на недруже-
ственные действия западных стран после Первой ми-
ровой войны, особенно в отношении географических 
уступок и передачи спорных территорий Японии. Эта 
ситуация повлияла на подход КПК к международному 
праву, которое рассматривалось как сфера, завися-
щая от динамики сил, а не от нейтральных правил. По-
сле холодной войны и особенно после событий 1989 
года на площади Тяньаньмэнь обеспечение стабиль-
ности стало главной целью китайского правитель-
ства, превратив поддержку суверенитета в средство 
противодействия международному вмешательству. 
Поэтому неслучайно, что руководство Китая стало 
воспринимать технологии как источник политиче-
ского контроля и средство экономического развития. 
Как показывает этот пример, рост киберсуверенитета 
в Китае, который в  настоящее время влияет на про-
изводство и распространение данных за пределами 
страны, невозможно понять без учета давних между-
народных противоречий.

Распространение идей цифрового суверени-
тета в России можно рассматривать в том же ключе. 
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Как утверждает С. Будницкий, которого трудно запо-
дозрить в симпатиях к российскому руководству, по-
стулирование тезиса о том, что продвижение Россией 
цифрового суверенитета связано с В.В. Путиным, яв-
ляется примитивизацией: за стремлением к цифрово-
му суверенитету стоят давние политические факторы, 
которые остались неучтенными в научных и полити-
ческих кругах стран Запада [19]. Будучи правопреем-
ником Советского Союза, Россия несколько десятиле-
тий последовательно отстаивала идею, связанную с 
недопустимостью становления однополярного мира, 
основанного на гегемонии США. В этом аспекте такие 
инициативы, как локализация данных, а также актив-
ная роль российского внешнеполитического ведом-
ства в ООН или в Международном союзе электросвя-
зи, являются частью общих усилий по продвижению 
многополярного мирового порядка, которые всецело 
применимы к сфере управления Интернетом.

Появление киберсуверенитета, препятству-
ющего распространению данных, не может быть от-
делено от попыток построения многополярного ми-
рового порядка и стремления к  самоопределению. 
В значительной степени эти взгляды обусловлены 
антагонистическими отношениями с Соединенными 
Штатами, которые воспринимаются как доминирую-
щий игрок в управлении Интернетом и, следователь-
но, способны определять правила, регулирующие 
распространение данных. Возвращаясь к концепции 
«трения данных», можно сказать, что выдвижение на 
первый план антагонистических противоречий по-
зволяет понять, как помимо материальных факторов 

соперничество, подобное тому, что описано выше, 
может влиять на производство и  распространение 
данных.

Заключение

В статье предложена концепция осмысления 
текущей глобальной конъюнктуры планетарной тур-
булентности данных. Платформатизация Интернета, 
рост цифрового суверенитета в управлении данными, 
а также повышение осведомленности об издержках 
цифровых технологий породили конфликты и разно-
гласия в отношении производства и распространения 
данных. В современных условиях феномен «трения 
данных» стал нормой, обусловив соответствующие 
турбулентные процессы. В отличие от предшеству-
ющего периода, когда считалось, что данные просто 
«текут» и этот процесс следует всячески поощрять, се-
годня многие государства, организации и отдельные 
люди не просто ставят под сомнение идеалы свобод-
ного распространения данных, но и принимают актив-
ные меры по противодействию им (разработка изоли-
рованных платформ, файрволов, брандмауэров и др.). 
В результате всё большее число субъектов влияют не 
только на создание, но и на распространение данных. 
Таким образом, мы находимся на пороге новой эры, 
которая имеет некоторое сходство с  периодом фео-
дальной раздробленности. Ее базовыми характери-
стиками уже выступают масштабное сопротивление / 
трение данных, распространение цифрового сувере-
нитета во всех его проявлениях, кластеризация хозяй-
ственных процессов на фоне экспоненциального ро-
ста объемов продуцируемой информации.
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА

Аннотация. В последние годы экономические системы на всех уровнях – от национальных до региональных – испы-
тывают серьезные вызовы. Неопределенность на мировых рынках, геополитическая напряженность и кризисные 
явления, вызванные пандемией и санкционными мерами, создают угрозы как для отдельных предприятий, так и 
для целых отраслей экономики. Особенно уязвимыми становятся регионы, где малый и средний бизнес составляют 
значительную долю экономической активности, так как именно эти сектора первыми сталкиваются с угрозой 
финансовой нестабильности и банкротства. Рост числа банкротств создает угрозу для экономической без-
опасности регионов, поскольку эти процессы неизбежно приводят к социальным и экономическим последствиям: 
росту безработицы, снижению доходов населения, сокращению налоговых поступлений и, как следствие, снижению 
устойчивости всей экономической системы региона. В условиях таких вызовов особое значение приобретает 
разработка механизмов, направленных на обеспечение экономической безопасности и преодоление последствий 
кризисных явлений.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, несостоятельность (банкротство), механизмы обеспечения эконо-
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MECHANISMS FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY 

OF THE REGION IN BANKRUPTCY

Abstract. In recent years, economic systems at all levels from national to regional have been experiencing serious challenges. 
Uncertainty in world markets, geopolitical tensions and crisis phenomena caused by the pandemic and sanctions measures 
pose threats to both individual enterprises and entire sectors of the economy. Particularly vulnerable are regions where small 
and medium-sized businesses account for a significant share of economic activity, as these sectors are the first to face the 
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В настоящее время банкротство является одной 
из наиболее актуальных угроз для экономиче-

ской безопасности страны, региона и хозяйствующе-
го субъекта. Несостоятельность (банкротство) пред-
ставляет собой важное правовое явление, регламен-
тируемое законодательством о банкротстве, которое 
имеет большое значение как для должника, так и для 
его кредиторов. Процедуры банкротства направлены 
на урегулирование финансовых обязательств долж-
ника в случае его неспособности выполнить требо-
вания кредиторов в полном объеме. Финансовое 
положение и уровень безопасности экономической 
системы напрямую влияет на отрицательную дина-
мику основных индикаторов финансового состояния. 
Приоритетными направлениями деятельности эко-
номической системы являются контроль над пред-
принимательскими структурами и активами, а также 
минимизация правонарушений.

Основная часть

Экономическая безопасность региона в услови-
ях макроэкономической нестабильности и риска для 
экономики усугубляется высокой концентрацией про-
мышленного производства, что может привести к воз-
никновению рисков и угроз, существенным социаль-
но-демографическим проблемам, оказывающим влия-
ние на различные сферы региональной экономики [3].

Основными аспектами экономической безопас-
ности региона в условиях нестабильности являются: 

-
гиональных финансовых институтов и предприятий 
выдерживать внутренние и внешние шоки;

адекватного уровня налоговых поступлений и рас-
ходов, что позволяет поддерживать социальные про-
граммы и инвестиции в инфраструктуру;

рабочих мест и достаточного уровня доходов для 
обеспечения социальной стабильности;

-
портной, промышленной и  социальной инфраструк-
туры, что напрямую влияет на инвестиционную при-
влекательность региона.

Процесс банкротства представляет собой 
сложную правовую процедуру, которая регулируется 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. 
от 08.08.2024) «О несостоятельности (банкротстве)» 
[2] и обязательна к  рассмотрению в арбитражном 
суде. При этом важнейшим этапом является принятие 
судебного акта по результатам рассмотрения дела о 
банкротстве. В зависимости от обстоятельств дела и 
финансового состояния должника, арбитражный суд 
может вынести один из нескольких видов судебных 
актов, каждый из которых имеет свои правовые по-
следствия для сторон процесса. На Рисунке 1 пред-
ставлены виды судебных актов, принимаемых арби-
тражным судом [1].

Для повышения качества проведения всех ана-
литических процедур арбитражные управляющие 
должны быть наделены значительно большими пра-
вами в части интерпретации финансового и имуще-
ственного положения должника, что в целом позво-
лит повысить уровень их профессиональной компе-
тентности и ответственности за качество выполняе-
мой работы.

Огромную важность для достижения высоких 
результатов в финансовом анализе при реализации 
процедур банкротства, которые направлены на взы-
скание долгов, обусловливает ряд факторов (см. Ри-
сунок 2).

Высокое качество финансового анализа играет 
ключевую роль в процедуре банкротства должников. 
Результаты анализа становятся основным доказатель-
ным средством при рассмотрении дела в суде, а так-
же помогают кредиторам оценить возможность воз-
врата долгов.

Финансовый анализ позволяет определить 
наиболее подходящую процедуру после этапа наблю-
дения, выявить наличие или отсутствие признаков 
преднамеренного или фиктивного банкротства, что 
существенно влияет на дальнейшую судьбу должника 
[6]. Необходимо отметить, что качественно проведен-
ный финансовый анализ способствует справедливо-
сти и эффективности процедуры банкротства, позво-
ляя защитить интересы всех сторон и предотвратить 
необоснованные убытки как для должника, так и для 
его кредиторов.

В качестве примера обеспечения экономиче-
ской безопасности рассмотрим Ростовскую область. 

threat of financial instability and bankruptcy. The increase in the number of bankruptcies poses a threat to the economic 
security of the regions, since these processes inevitably lead to social and economic consequences: increased unemployment, 
lower incomes, reduced tax revenues and, as a result, a decrease in the stability of the entire economic system of the region. 
In the face of such challenges, the development of mechanisms aimed at ensuring economic security and overcoming the 
consequences of crisis phenomena is of particular importance.
Keywords: economic security of the region, insolvency (bankruptcy), mechanisms for ensuring the economic security of the region.
For citation: Logvinova I.V., Zhigunova A.V., Tatarinova E.D. (2025) Mechanisms for ensuring the economic security of the region in 
bankruptcy. Ekaterina Institute Vestnik. № 1. Pp. 52 – 58. (In Russian).
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Эти данные подчеркивают важность комплексного 
подхода для обеспечения устойчивости экономики 
региона в условиях внешних и внутренних вызовов, 
включая возможные кризисы и банкротства [5].

По данным, представленным на сайте Арби-
тражного суда Ростовской области [10], можно ви-
деть, что количество поданных заявлений о банкрот-
стве и завершенных процедур в Ростовской области 
постепенно увеличивалось с  2020 по 2023 год, что 
отражает ухудшение финансовой устойчивости пред-
приятий. Наибольшее число процедур проводилось 
в форме наблюдения, что является начальной стади-
ей процедуры банкротства. Основную долю долж-
ников составляют предприятия малого бизнеса, что 

подчеркивает их уязвимость в условиях нестабиль-
ной экономики (см. Таблицу 1).

В представленной таблице статистических дан-
ных по процессам несостоятельности (банкротства) в 
Ростовской области за период 2020-2023 годов мож-
но проследить важные тенденции, которые имеют 
ключевое значение для понимания экономической 
устойчивости региона и эффективности правовых 
механизмов регулирования банкротств. Анализируя 
динамику банкротных процессов, можно сделать сле-
дующие выводы.

Во-первых, наблюдается значительный рост 
числа поданных заявлений о  банкротстве. Если в 
2020 году их количество составляло 4 243, то к 2023 

Рисунок 1. Виды судебных актов, принимаемых арбитражным судом 

Источник: составлен авторами

Рисунок 2. Основные обстоятельства, применяемые в делах о банкротстве должников 

Источник: составлен авторами
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году этот показатель увеличился до 11196. Такой рост 
явно свидетельствует о  возрастании финансовых 
трудностей, с которыми сталкиваются предприятия 
в регионе. Это может быть связано с ухудшением ма-
кроэкономической ситуации, изменениями в законо-
дательной базе или усилением конкуренции.

Во-вторых, увеличивается не только число по-
данных заявлений, но и количество завершенных 
процедур банкротства. В 2020 году было завершено 
3700 процедур, а в 2023 году этот показатель вырос 
до 9500. Это указывает на усиление давления на ар-
битражные суды и административные органы, а так-
же на необходимость совершенствования процедур 
антикризисного управления.

Третьим важным аспектом является динамика 
процедур банкротства, таких как наблюдение, внеш-
нее управление и конкурсное производство. Все они 
демонстрируют рост. В частности, в 2020 году проце-
дура наблюдения была применена к 2100 компаниям, 
а в 2023 году – к 5500. Конкурсное производство, яв-
ляющееся завершающим этапом процедуры банкрот-
ства, также демонстрирует увеличение – с 600 случа-
ев в 2020 году до 1500 в 2023-м. Это свидетельствует о 
том, что многие предприятия не смогли восстановить 
свою финансовую стабильность на ранних стадиях 
банкротства и были признаны полностью несостоя-
тельными.

Четвертым важным выводом является повы-
шение процента удовлетворенных требований кре-
диторов, который возрос с 65 % в 2020 году до 72 % 
в 2023-м. Это можно интерпретировать как резуль-
тат повышения эффективности работы арбитражных 

управляющих и улучшения процедур возврата задол-
женности.

Наконец, категориями должников, наиболее 
подверженными банкротству, остаются представите-
ли малого бизнеса (около 50…55  %), в то время как 
средний бизнес составляет 30…35  %, а крупный – 
около 15 %. Это говорит о том, что малый бизнес оста-
ется наиболее уязвимым в условиях экономической 
нестабильности, что требует дополнительных мер 
поддержки на государственном уровне.

Таким образом, представленные данные де-
монстрируют не только тенденцию к увеличению 
числа случаев банкротства, но и повышение эффек-
тивности процедур по удовлетворению требований 
кредиторов, что указывает на улучшение правовой 
базы и механизмов регулирования в сфере банкрот-
ства. Рассматриваемый анализ данных процессов яв-
ляется важным аспектом для понимания общего эко-
номического климата региона и для выработки стра-
тегий по укреплению экономической безопасности 
предприятий. 

При анализе статистических данных о несосто-
ятельности (банкротстве) предприятий необходимо 
разработать поэтапные механизмы для улучшения 
экономической безопасности региона  [9]. На Рисун-
ке  3 представлен механизм управления экономиче-
ской безопасностью региона в условиях банкротства.

Механизм управления экономической без-
опасностью региона в условиях банкротства пред-
ставляет собой совокупность инструментов и мер, 
направленных на предотвращение негативных по-
следствий массовых банкротств предприятий и под-

Таблица 1

Статистические данные несостоятельности (банкротство) по Ростовской области
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20
20

4 
24

3

3 
70

0 Наблюдение: 2100, внешнее управление: 1000, 
конкурсное производство: 600 65

Малый бизнес: 50 %, средний биз-
нес: 35 %, крупный бизнес: 15 %

20
21

6 
32

1

5 
80

0 Наблюдение: 3200, внешнее управление: 1700, кон-
курсное производство: 900 68

Малый бизнес: 55 %, 
средний бизнес: 30 %, 
крупный бизнес: 15 %

20
22

8 
93

7

7 
90

0 Наблюдение: 4500, внешнее управление: 2000, кон-
курсное производство:1400 70

Малый бизнес: 52 %, 
средний бизнес: 33 %, 
крупный бизнес: 15 %

20
23

11
 1

96

9 
50

0 Наблюдение: 5 500, внешнее управление: 2 500, 
конкурсное производство: 1 500 72

Малый бизнес: 50 %, 
средний бизнес: 35 %, 
крупный бизнес: 15 %

Источник:[10]
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держание устойчивого экономического развития [6]. 
В таких условиях ключевыми элементами механиз-
ма являются правовые, финансовые и администра-
тивные меры, которые позволяют минимизировать 
ущерб для региональной экономики и обеспечить за-
щиту интересов всех участников экономических про-
цессов [4]. Данная схема представляет собой инте-
грированный механизм обеспечения экономической 
безопасности региона в условиях банкротства, акцен-
тируя внимание на ключевых аспектах управления в 
кризисных ситуациях.

Центральной концепцией является экономи-
ческая безопасность, которая представляет собой 
системное состояние устойчивого развития региона, 
обеспечивающее защиту от экономических рисков и 
угроз, в том числе возникающих вследствие банкрот-
ства предприятий.

Одним из важнейших элементов является при-
оритетное направление достижения национальных 
целей развития в территориальном измерении. Дан-

ный компонент подчеркивает важность достижения 
ключевых национальных целей, которые касаются со-
циально-экономического развития на уровне конкрет-
ного региона. Эти цели формируют стратегические 
ориентиры для принятия управленческих решений.

Современные вызовы в экономической сфе-
ре требуют учитывать условия и факторы цифровой 
трансформации, которые значительно влияют на эко-
номическую безопасность. Цифровизация позволяет 
оперативно реагировать на изменения в экономике, 
адаптировать процессы управления и предлагать бо-
лее гибкие и эффективные решения.

Ключевым звеном в системе является монито-
ринг внешних и внутренних условий и факторов, ока-
зывающих влияние на экономическую безопасность 
региона. Данный мониторинг позволяет своевремен-
но выявлять как внутренние, так и внешние риски, 
которые могут оказывать негативное воздействие на 
финансовую устойчивость региона, и принимать со-
ответствующие превентивные меры.

Рисунок 3. Механизмы обеспечения экономической безопасности региона
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Экономический анализ хозяйственной дея-
тельности служит важным инструментом для выявле-
ния состояния предприятий и оценки их способности 
противостоять возможным экономическим угрозам 
[8]. Этот анализ позволяет детально оценить уровень 
рентабельности, ликвидности, деловой активности 
и другие ключевые финансовые показатели, что дает 
возможность своевременно выявить признаки фи-
нансовой нестабильности и риска банкротства.

Следующим компонентом при оценке эконо-
мической безопасности региона является межреги-
ональный анализ. Данный компонент дает возмож-
ность не только провести оценку текущей ситуации, 
но и позволяет сравнить полученные данные с дан-
ными других регионов. Межрегиональный анализ 
дает возможность для разработки стратегии, кото-
рая будет направлена на рост устойчивости региона 
под воздействием межрегиональной конкуренции 
и внешних угроз.

Наконец, механизм обеспечения экономиче-
ской безопасности региона в  условиях банкротства 
включает в себя комплекс управленческих инстру-
ментов, которые могут быть применены для стаби-
лизации экономической ситуации: проектные мето-
ды управления, программно-целевые мероприятия, 
информационно-аналитические меры, а также меры 
прямого и регулярного воздействия.

Выводы

Таким образом, представленная схема отра-
жает комплексный подход к управлению экономиче-
ской безопасностью региона в условиях банкротства. 
Она подчеркивает необходимость постоянного мони-
торинга, глубокого анализа и применения современ-

ных управленческих инструментов для обеспечения 
устойчивого развития и минимизации рисков в усло-
виях нестабильной экономической среды.

В заключение следует отметить, что обеспече-
ние экономической безопасности региона в условиях 
массовых банкротств требует комплексного подхода, 
основанного на мониторинге, правовом регулирова-
нии, финансовой поддержке и эффективном антикри-
зисном управлении. Важнейшим инструментом в этом 
процессе является качественный финансовый анализ, 
который позволяет своевременно выявить экономи-
ческие угрозы и принять меры для их минимизации. 
Представленные в статье данные о динамике бан-
кротств в Ростовской области за период 2020-2023 го-
дов подтверждают необходимость усиления работы 
по созданию устойчивых механизмов управления эко-
номической безопасностью на региональном уровне.

Рост числа банкротств и увеличение завершен-
ных процедур свидетельствуют о нарастающих фи-
нансовых трудностях среди предприятий региона. В 
то же время повышение процента удовлетворенных 
требований кредиторов и увеличение доли малых 
предприятий, подверженных банкротству, подчер-
кивают важность разработки дополнительных мер 
государственной поддержки, особенно в отношении 
малого и среднего бизнеса.

Комплексный механизм обеспечения экономи-
ческой безопасности, включающий мониторинг, меж-
региональный анализ, правовые и административ-
ные меры, а также информационно-аналитические 
инструменты, должен стать основой для устойчивого 
экономического развития региона и  защиты от ри-
сков, связанных с банкротством.
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ВЫСОКАЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА КАК ПРЕПЯТСТВИЕ И ПРОБЛЕМА 

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. В рамках статьи происходит изучение такой важной проблемы современного российского рынка 
жилищного строительства с использованием эскроу-счетов и проектного финансирования, как высокая клю-
чевая ставка главного экономического регулятора страны. Минимальный процент, под который Банк России 
выдает кредиты коммерческим банкам на начало 2025 года установлен на уровне 21 %, что является проблемой 
и препятствием на пути развития системы проектного финансирования. При острой нуждаемости российских 
граждан в жилье, улучшении комфортабельности и создании нормальных благоприятных условий жизнедеятель-
ности, существует острая необходимость в принятии срочных мер реагирования для борьбы с обозначенной 
проблемой. В частности, на уровне Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
предлагаются такие важные меры, как использование механизма рефинансирования с возможностью полного 
погашения кредита застройщика в одном банке за счет взятия займа в другом под более низкий процент. В ка-
честве еще одной меры предлагается использовать перераспределение обязательств застройщика сразу между 
несколькими банками. Обозначенные меры далеко не исчерпывающие, и проблема может быть решена с помощью 
страхования рисков роста ключевой ставки, страхования риска появления высокой разницы между суммами на 
эскроу-счетах и образовавшейся задолженностью. Любая мера требует законодательного подкрепления, внесения 
поправок в нормы права, регламентирующие процессы долевого строительства. Полагаем, в текущей ситуации 
необходимо оперативно подходить к решению существующей проблемы, поскольку высокая ставка не дает воз-
можности развиваться, становится препятствием на пути существования рынка проектного финансирования 
жилищного строительства в России.
Ключевые слова: застройщик, кредит, рефинансирование, ставка, банк, займ, строительство, жилье, эскроу-счет.
Для цитирования: Родионцев Р.С. Высокая ключевая ставка как препятствие и проблема на пути развития проектного финан-
сирования жилищного строительства // Вестник Екатерининского института. 2025. № 1. С. 59 – 64.
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HIGH KEY RATE AS AN OBSTACLE AND PROBLEM TO THE DEVELOPMENT 

OF PROJECT FINANCING OF HOUSING CONSTRUCTION

Abstract. the article examines such an important problem of the modern Russian housing construction market using escrow 
accounts and project financing as the high key rate of the country’s main economic regulator. The minimum percentage at 
which the Bank of Russia issues loans to commercial banks at the beginning of 2025 is set at 21 %, which is a problem and an 
obstacle to the development of the project financing system. Given the acute need of Russian citizens for housing, improved 
comfort and the creation of normal favorable living conditions, there is an urgent need to take urgent response measures to 
combat this problem. In particular, at the level of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the 
Russian Federation, such important measures are proposed as the use of a refinancing mechanism with the possibility of full 
repayment of a developer’s loan in one bank by taking a loan from another at a lower interest rate. Another measure pro-
posed is the redistribution of the developer’s obligations between several banks at once. The measures outlined are far from 
exhaustive and the problem can be solved by insuring the risks of growth of the key rate, insuring the risk of a high difference 
between the amounts in escrow accounts and the resulting debt. Any measure requires legislative support, amendments to the 
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Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что проблема обеспечения российских 

граждан доступным жильем остается нерешенной. 
Ключевыми задачами на период до 2030 года явля-
ются увеличение доступности жилья для населения 
и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение 
паритета спроса и предложения на рынке жилья [8, с. 
43]. При этом созданные на государственном уровне 
механизмы проектного финансирования, использо-
вание эскроу-счетов, предоставление материнского 
капитала, льготной ипотеки для стимулирования про-
цессов улучшения жилищных условий россиян усу-
губляются такими негативными факторами, как рост 
ключевой ставки и инфляция. Применительно к про-
ектному финансированию в сфере жилищного строи-
тельства высокая ключевая ставка играет негативную 
роль, поскольку становится препятствием на пути 
кредитования застройщиков под нужды жилищного 
строительства (обязательства застройщиков растут 
прямо пропорционально росту ключевой ставки). В 
данном случае увеличиваются не только обязатель-
ства застройщиков перед банками, но и расходы бу-
дущих владельцев квартир, поскольку у них возни-
кает необходимость увеличения сумм, вносимых на 
эскроу-счета в связи с ростом ключевой ставки Банка 
России.

Механизм проектного финансирования харак-
теризуется тем, что покупатель квартиры (дольщик) 
не передает деньги напрямую застройщику, а разме-
щает их на специальном эскроу-счете в кредитной 
организации. Данные деньги замораживаются до мо-
мента выполнения застройщиком своих обязательств 
по договору долевого участия. Строительство финан-
сируется не за счет средств дольщиков, а банком по-
средством целевого кредита (проектного финансиро-
вания). Банк тщательно оценивает проект, его риски и 
финансовую устойчивость застройщика. После ввода 
дома в эксплуатацию и передачи квартир покупателям 
(подписания акта приема-передачи) банк раскрывает 
эскроу-счет, и средства с него поступают застройщику 
в качестве оплаты за проделанную работу [2, с. 57].

Современное состояние рынка проектного фи-
нансирования за последние 7  лет характеризуется 
положительной динамикой, согласно которой про-
ектное финансирование с 2019 по 2025 год вырос-
ло на 19 965 697 млн руб., или в 66 раз, и составило 

на 01.01.2025 порядка 20 271 991 млн руб. Сумма на 
эскроу-счетах по состоянию на 01.01.2025 равна 6 
365 712 млн руб. Соответственно, при сумме займов 
застройщиков перед банками на 20 271 991 млн руб. 
в  режиме реального времени могут быть покрыты 
только 31,40 % от общей суммы кредитов. Как резуль-
тат – задолженность (разница между кредитами и сум-
мой на эскроу-счетах) составляет 13 906 279 млн руб. 
Задолженность растет из года и в год, и за последние 
7 лет увеличилась в 50 раз, что является негативным 
фактором развития отрасли. Динамика показателей 
системы проектного финансирования жилищного 
строительства в России представлена на Рисунке 1.

В сложных экономических условиях, когда 
остатки на эскроу-счетах не покрывают в режиме ре-
ального времени весь комплекс расходов застройщи-
ков на жилищное строительство, ситуация усугубля-
ется высоким уровнем ключевой ставки Банка Рос-
сии, которая в 2025 году достигла 21 %, увеличившись 
в 3 раза с 2019 года (см. Рисунок 2).

Ставка для застройщиков при проектном фи-
нансировании складывается из текущего уровня клю-
чевой ставки (21 %) плюс 6…7 %, по мнению эксперт-
ного сообщества [7]. На Рисунке 2 наглядно представ-
лено негативное прямо пропорциональное влияние 
роста ключевой ставки на ставку для застройщиков 
при проектном финансировании.

Высокая ключевая ставка Банка России оказы-
вает ощутимое отрицательное воздействие на креди-
тование застройщиков при проектном финансирова-
нии, затрагивая различные аспекты их деятельности, 
в конечном итоге приводя к ряду негативных послед-
ствий для рынка недвижимости:

1. Удорожание проектного финансирования: 
повышение процентных ставок по кредитам (самое 
очевидное влияние заключается в увеличении про-
центных ставок по кредитам, выдаваемым застрой-
щикам, то есть банки, в свою очередь, вынуждены по-
вышать ставки, чтобы компенсировать свои издержки 
на привлечение средств по более высокой ключевой 
ставке, что напрямую увеличивает стоимость жилищ-
ного проекта); увеличение финансовой нагрузки на 
застройщика (выплата более высоких процентов по 
кредитам увеличивает общую финансовую нагрузку 
на застройщика, снижая прибыльность жилищного 
проекта и увеличивая риск дефолта) [3, с. 11].

legal norms regulating shared construction processes. We believe that in the current situation it is necessary to approach the 
solution of the existing problem as quickly as possible, since the high rate not only prevents development, but also becomes 
an obstacle to the existence of the project financing market for housing construction in Russia.
Keywords: developer, credit, refinancing, rate, bank, loan, construction, housing, escrow account.
For citation: Rodiontsev R.S. (2025) High key rate as an obstacle and problem on the path to development of project financing of 
housing construction. Ekaterina Institute Vestnik. № 1. Pp. 59 – 64. (In Russian).
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2. Снижение доступности проектного финан-
сирования: более жесткие требования к заемщикам 
(банки становятся более консервативными в оцен-
ке рисков и ужесточают запросы к заемщикам, уве-
личивая требуемый объем собственного капитала 
застройщика, требуя более высокого уровня пред-
варительных продаж, и тщательнее анализируя фи-
нансовую устойчивость строительной компании, что 
затрудняет доступ к финансированию для некрупных 
застройщиков); сокращение объемов кредитования 
(в условиях высокой ключевой ставки банки сокра-

щают объемы кредитования в целом, особенно в сег-
менте проектного финансирования, который считает-
ся более рискованным) [5, с. 70].

3. Негативное влияние на стоимость жилья и 
спрос: рост цен на новостройки (застройщики, стол-
кнувшись с удорожанием финансирования, вынуж-
дены перекладывать часть этих затрат на конечного 
потребителя, увеличивая цены на новостройки, что 
приводит к снижению спроса на жилье, особенно в 
условиях стагнации или снижения доходов населе-
ния); замедление темпов строительства (снижение 

Рисунок 1. Динамика показателей проектного финансирования в сфере жилищного строительства РФ 

за 2019-2025 годы, млн руб. 

Источник: [10]

Рисунок 2. Динамика ключевой ставки Банка России и ставки для застройщиков при проектном 

финансировании за 2019-2025 годы, % 

Источник: [6]
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спроса и удорожание финансирования приводят к 
замедлению темпов строительства, заморозке жи-
лищных проектов и снижению объемов ввода жилья 
в эксплуатацию); снижение рентабельности проектов 
(увеличение затрат на финансирование делает неко-
торые проекты нерентабельными, что приведет к их 
отмене или пересмотру) [4, с. 345].

4. Негативное влияние на жилищный рынок в 
целом: снижение конкуренции (мелким застройщи-
кам становится сложнее конкурировать с  крупными 
игроками, имеющими доступ к более дешевому фи-
нансированию и большие запасы капитала, что при-
водит к консолидации рынка и снижению конкурен-
ции); увеличение рисков для покупателей (в условиях 
финансовой нестабильности застройщиков возраста-
ет риск заморозки проектов и невыполнения обяза-
тельств перед покупателями).

5. Отрицательное влияние на программу льгот-
ной ипотеки, снижение эффективности льготных про-
грамм (несмотря на наличие льготных ипотечных 
программ и взаимодействие банков и государства 
в реализации российских ипотечных программ [1, с. 
54], высокая ключевая ставка делает кредиты более 
дорогими для банков, участвующих в этих програм-
мах, что снижает у них желание выдавать льготные 
ипотеки и сужает круг потенциальных заемщиков).

Негативные последствия влияния высокой 
ключевой ставки на кредитование застройщиков по-
нятны. При этом интерес вызывают инструменты и 
методы борьбы с существующей проблемой, то есть 
важно оперативно определиться с тем, что нужно 
предпринять, чтобы сохранить рынок проектного 
финансирования жилищного строительства на долж-
ном уровне (как минимум не ниже тенденций 2023-
2024 годов).

В частности, в последнее время Минстрой РФ 
обсуждает с Банком России возможность позволить 
застройщикам рефинансировать кредиты, получен-
ные в рамках проектного финансирования на строи-
тельство жилья в другом банке и переносить в дру-
гой банк эскроу-счета. В ведомстве считают, что такая 
мера повысит конкуренцию на рынке проектного фи-
нансирования и позволит сохранять выгодные усло-
вия для рефинансируемых кредитов с высоким уров-
нем покрытия задолженности средствами на эскроу-
счетах. Эксперты утверждают, что ведение механизма 
рефинансирования для застройщиков поможет деве-
лоперам несмотря на то, что ключевая ставка может 
остаться на высоком уровне весь 2025 год. Такой под-
ход позволит компаниям снизить долговую нагрузку, 
обеспечит доступ к дополнительным финансовым 
ресурсам и поможет поддержать ликвидность, что 
особенно важно в условиях дорогого кредитования. 
Застройщики смогут продолжать проекты, а риски 

банкротств при этом снизятся. Возможность рефи-
нансирования снизит давление на себестоимость 
строительства, что позволит девелоперам избежать 
резкого повышения цен на жилье. Рефинансирова-
ние также поддержит спрос на рынке недвижимости, 
поскольку в условиях высокой ставки доступность 
ипотеки для покупателей остается ограниченной. Од-
нако одной этой меры недостаточно. Высокая ключе-
вая ставка сохранит дороговизну привлечения новых 
кредитов, а значит, не все девелоперы смогут в пол-
ной мере воспользоваться возможностью рефинан-
сирования. Соответственно, если программа будет 
содержать ограничения по типу объектов или финан-
совому состоянию компаний, ее эффект будет локаль-
ным [9].

Механизм рефинансирования может стать важ-
ным инструментом поддержки строительного рынка, 
но для его стабилизации потребуется комплексный 
подход, включая программы субсидирования ипоте-
ки и стимулирования спроса, а также внесение по-
правок в закон о долевом строительстве.

Рассмотрим на условном примере, как рефи-
нансирование положительно влияет на проектное 
финансирование застройщика при жилищном строи-
тельстве в условиях высокой ключевой ставки. Пред-
положим, что застройщику нужны деньги на строи-
тельство жилья в сумме 145 млн руб./год. По текущей 
ставке для застройщиков при проектном финанси-
ровании в размере 27,50  %, переплата по кредиту, 
согласно кредитному калькулятору, составит 22,50 
млн руб./год. При среднерыночной наценке для по-
купателей жилья в 8 % итоговая цена для покупате-
ля составит 167,58 млн руб. Соответственно, сумма 
эскроу-счета, необходимая для покрытия всех рас-
ходов застройщика при завершении проекта строи-
тельства жилья, должна быть равна 167,58 млн руб./
год. Предположим, что застройщик находит более 
выгодные условия кредитования, например, после 
накопления сумм покрытия эскроу-счетов он может 
получить уже более выгодную процентную ставку 
в  другом банке, перевести кредит в другой банк и 
уменьшить кредитный платеж. В частности, напри-
мер, при уменьшении ставки хотя бы на 2 % расходы 
застройщика на кредит снизятся на 1,70 млн руб./год, 
или на 7,56 % (см. Таблицу).

Предложенная мера далеко не единственная, и 
проблема высокой ключевой ставки может быть ре-
шена, например, с помощью страхования рисков ро-
ста ключевой ставки, страхования риска появления 
высокой разницы между суммами на эскроу-счетах 
и образовавшейся задолженностью. В  качестве еще 
одной меры рекомендуется использовать перерас-
пределение обязательств застройщика сразу между 
несколькими банками. Ограниченный объем рабо-
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ты не позволяет более подробно рассмотреть меры 
борьбы с ключевой ставкой, но все они являются воз-
можными решениями по сохранению существующих 
тенденций развития рынка проектного финансирова-
ния в сфере жилищного строительства.

Таким образом, исследование высокой клю-
чевой ставки как препятствия и проблемы на пути 
развития проектного финансирования жилищного 
строительства в России позволяет сделать следую-
щие выводы.

Во-первых, высокая ключевая ставка оказыва-
ет комплексное негативное влияние на кредитование 
застройщиков при проектном финансировании, что 

приводит к удорожанию строительства, снижению 
доступности финансирования, росту цен на жилье и 
увеличению рисков для покупателей. Всё это негатив-
но сказывается на развитии рынка жилой недвижи-
мости в целом. 

Во-вторых, решение проблемы более подроб-
но было рассмотрено на примере внедрения меха-
низма рефинансирования кредиторской задолжен-
ности застройщика перед банком. Расчеты показы-
вают, что при рефинансировании ставки хотя бы на 
2  % расходы застройщика на кредит снижаются на 
7,56 % в год, а итоговая цена для покупателя жилья – 
на 1,01 % в год.

Таблица

Выгода от рефинансирования кредитных обязательств застройщика при проектном финансировании 

в сфере жилищного строительства при высокой ключевой ставке Банка России

Наименование Сумма Рефинансирование

Абсолютная 

выгода при 

рефинансировании

Относительная 

выгода при 

рефинансировании, 

%

Застройщику нужны деньги на строи-
тельство жилья, млн руб. /год

145,00 145,00 0,00 0,00

Ставка для застройщиков при проектном 
финансировании, %

27,50 25,50 -2,00 –

Расходы застройщика на кредит, 
млн руб./год

22,50 20,80 -1,70 -7,56

Обязательства перед банком, млн руб./год 167,50 165,80 -1,70 -1,01

Наценка для покупателей жилья, % 8,00 8,00 0,00 –

Итоговая цена для покупателя, млн руб. 167,58 165,88 -1,70 -1,01

Сумма эскроу-счета, необходимая для 
покрытия всех расходов застройщика 
при завершении проекта строительства 
жилья, млн руб./год

167,58 165,88 -1,70 -1,01

Источник: составлена автором

Список литературы

1. Ермилова М.И. Взаимодействие банков и государства в реализации российских ипотечных программ // День-
ги и кредит. 2014. № 9. С. 54-56.
2. Ермилова М.И., Наследникова М.А. К вопросу необходимости регулирования взаимодействия участников жи-
лищного рынка // Бухучет в строительных организациях. 2022. № 6. С. 51-61.
3. Ермилова М.И. Разработка финансовой модели влияния факторов на ипотечную ставку и объемы строитель-
ства жилья // Финансовая жизнь. 2023. № 3. С. 9-14.
4. Ермилова М.И. Разработка финансовых моделей управления спросом и предложением на рынке ипотечных 
кредитов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т. 13, № 7-1. С. 343-350.
5. Ермилова М.И. ESG-риски на российском рынке жилья // Аудиторские ведомости. 2024. № 4. С. 68-74.
6. Ключевая ставка Банка России [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/?UniDbQuery.
Posted=True&UniDbQuery.From=17.09.2013&U (дата обращения: 10.02.2025).
7. Кредиты для девелоперов сильно подорожали: что это значит и чем грозит [Электронный ресурс]. URL: 
https://realty.rbc.ru/news/672b5b9a9a7947456c6820bd (дата обращения: 10.02.2025).
8. Кузнецов А.А., Якубов Л.Э., Небесная А.Ю. Развитие жилищно-строительного рынка жилья в регионах России // 
Устойчивое развитие экономики: путь перехода в новое качество: материалы международной научно-практи-
ческой конференции. Воронеж, 2024. С. 42-46.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА № 1 (69)'25                                                    64

9. Минстрой предложил новую меру поддержки девелоперов [Электронный ресурс]. URL: https://msps.cian.ru/
novosti-minstroj-predlozhil-novuju-meru-podderzhki-developerov-338204/ (дата обращения: 10.02.2025).
10. Проектное финансирование [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/banking_sector/equity_const_
financing/ (дата обращения: 10.02.2025).

References

1. Ermilova M.I. (2014) Interaction of banks and the state in the implementation of Russian mortgage programs. Money 
and credit. № 9. Pp. 54-56. (In Russian).
2. Ermilova M.I., Naslednikova M.A. (2022) On the need to regulate the interaction of housing market participants. 
Accounting in construction organizations. № 6. Pp. 51-61. (In Russian).
3. Ermilova M.I. (2023) Development of a financial model of the influence of factors on the mortgage rate and the 
volume of housing construction. Financial life. № 3. Pp. 9-14. (In Russian).
4. Ermilova M.I. (2023) Development of financial models for managing supply and demand in the mortgage loan mar-
ket. Economy: yesterday, today, tomorrow. Vol. 13, № 7-1. Pp. 343-350. (In Russian).
5. Ermilova M.I. (2024) ESG risks in the Russian housing market. Audit reports. № 4. P. 68-74. (In Russian).
6. Key rate of the Bank of Russia [Electronic resource]. Available at: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/?UniDbQuery.
Posted=True&UniDbQuery.From=17.09.2013&U (accessed: 10.02.2025). (In Russian).
7. Loans for developers have become much more expensive: what does this mean and what are the risks [Electronic 
resource]. Available at: https://realty.rbc.ru/news/672b5b9a9a7947456c6820bd (accessed: 10.02.2025). (In Russian).
8. Kuznetsov A.A., Yakubov L.E., Nebesnaya A.Yu. (2024) Development of the housing construction market in the regions 
of Russia. Sustainable development of the economy: the path to a new quality: materials of the international scientific 
and practical conference. Voronezh, 2024. Pp. 42-46. (In Russian).
9. The Ministry of Construction proposed a new measure of support for developers [Electronic resource]. Avail-
able at: https://msps.cian.ru/novosti-minstroj-predlozhil-novuju-meru-podderzhki-developerov-338204/ (accessed: 
10.02.2025). (In Russian).
10. Project financing [Electronic resource]. Available at: https://cbr.ru/banking_sector/equity_const_financing/ (ac-
cessed: 10.02.2025). (In Russian).

Статья поступила в редакцию: 10.02.2025 Received: 10.02.2025

Статья поступила после рецензирования: 13.03.2025 Revised: 13.03.2025

Статья поступила для публикации: 17.03.2025 Accepted: 17.03.2025



 ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА № 1 (69)'25                                                     65

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.61

Самарченко Ольга Игоревна,

кандидат экономических наук, научный сотрудник Военного университета имени князя Александра Невского; 
старший преподаватель кафедры общественных финансов, Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации, Москва, 
lozitskaya@gmail.com

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ НА ОБОРОНУ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается сущность, содержание и алгоритм анализа эффективности затрат на 
оборону как ключевого инструмента оценки военного потенциала страны в интересах комплексного развития 
системы обеспечения национальной безопасности.
Ключевые слова: анализ эффективности затрат, национальная безопасность, расходы на оборону, системы вооружения, 
дефицит бюджета, транзакционные издержки, программное бюджетирование.
Для цитирования: Самарченко О.И. Анализ эффективности затрат на оборону как инструмент обеспечения национальной 
безопасности // Вестник Екатерининского института. 2025. № 1. С. 65 – 69.

Olga I. Samarchenko,

Ph.D. of Economic Sciences, Research Officer of the Prince Alexander Nevsky Military University; Senior Lecturer 
at the Department of Public Finance, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 

lozitskaya@gmail.com

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF DEFENSE EXPENDITURES 

AS A TOOL FOR ENSURING NATIONAL SECURITY

Abstract. The article examines the essence, content and algorithm of the analysis of the effectiveness of defense expenditures 
as a key tool for assessing the military potential of the country in the interests of the comprehensive development of the na-
tional security system.
Keywords: cost-effectiveness analysis, national security, defense expenditures, weapons systems, budget deficit, transaction costs, 
program budgeting.
For citation: Samarchenko O.I. (2025) Analysis of the effectiveness of defense expenditures as a tool for ensuring national security. 
Ekaterina Institute Vestnik. № 1. Pp. 65 – 69. (In Russian).

Учитывая тот факт, что сегодня практически 
любое государство постоянно развивает и на-

ращивает свой оборонный потенциал, анализ эффек-
тивности затрат (далее – CBA) предлагает уникальную 
возможность по оценке преобразований в военной 
сфере.

Любые реформы обычно включают решения 
не только о вливании инвестиций в экономику стра-
ны (в проекты, программы или политику), но и спор-
ные решения об изъятии инвестиций, например, их 
от перераспределения и продажи активов.

Вклад CBA заключается в системной поддерж-
ке и обосновании сложных и спорных решений путем 
тщательного структурирования проблемы, фикса-
ции соответствующих затрат и выработке альтерна-
тивных решений. Такой подход приобретает особую 

важность в случаях, когда трудно монетизировать 
преимущества государственного проекта, програм-
мы или политики. Беспрецедентные государствен-
ные расходы некоторых стран, например НАТО, на 
военную поддержку третьих стран оказали огром-
ное давление на их государственные бюджеты. В со-
четании с тревожной демографической ситуацией 
многие из них с трудом выполняют прошлые обеща-
ния по страхованию расходов на здравоохранение, 
выплатам по социальному обеспечению, государ-
ственным пенсиям и программам по безработице. По 
мере роста долгового бремени для финансирования 
текущих операций риск эскалации процентных пла-
тежей грозит вытеснить жизненно важные будущие 
государственные расходы. Будучи самой большой 
дискреционной статьей во многих национальных 
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бюджетах, военные расходы представляют собой за-
манчивую цель. Особенно уязвимы военные и граж-
данские компенсации (зарплаты и льготы), а также 
закупка и эксплуатация оборудования, объектов, ус-
луг и расходных материалов.

Предвидя будущие сокращения расходов, ав-
тор исследует как традиционные, так и нетрадицион-
ные подходы к управлению современными решения-
ми в области обороны и обеспечения национальной 
безопасности – от критических инвестиций в объек-
ты, оборудование и материальные средства до тща-
тельного выбора поставщиков для строительства, 
эксплуатации и поддержания этих инвестиций. При-
знавая ценность систематического количественного 
анализа, любые решения, касающиеся ресурсов ар-
мии, должны поддерживаться CBA.

Сталкиваясь с необходимостью принятия сроч-
ных решений по одобрению или неодобрению кон-
кретных проектов инфраструктуры (военное жилье, 
учебные и технические объекты или программы), 
системы вооружения (беспилотные летательные ап-
параты, бронетранспортеры, киберзащита), СВА в 
области обороны (далее – военный CBA) предлагает 
набор аналитических инструментов для повышения 
прозрачности, эффективности и результативности 
критически важных оборонных решений.

Военный CBA – синтез экономики, управленче-
ской науки, статистики и теории принятия решений 
– используется в широком спектре оборонных при-
ложений: 1) для формирования стратегии националь-
ной безопасности; 2) для установления политики за-
купок; 3) для информирования о критически важных 
инвестициях в людей, оборудование, инфраструкту-
ру, услуги и поставки с целью выявления доступных 
возможностей защиты для эффективного противо-
стояния рискам в сфере безопасности в финансово 
ограниченных условиях [1].

В основе анализа затрат и выгод лежит эконо-
мическая концепция «эффективности распределе-
ния», в которой ресурсы используются с максималь-
ной прибылью для максимизации общественного 
благосостояния. Базой CBA является связанное и 
интуитивно привлекательное определение, называ-
емое эффективностью Парето. По Парето, распреде-
ление является эффективным, если никакое альтер-
нативное распределение не может улучшить положе-
ние хотя бы одного человека, не ухудшая положение 
кого-либо другого [2; 3].

Связь между распределениями, которые при-
носят максимальную чистую выгоду в CBA, и эффек-
тивностью по Парето очевидна: если государственная 
политика, программа или проект имеют положитель-
ную чистую выгоду, то можно найти набор трансфер-
тов (побочных платежей), которые улучшают положе-

ние хотя бы одного человека, не ухудшая положение 
других [4].

К сожалению, трансферты, необходимые для до-
стижения эффективности по Парето, труднореализуе-
мы на практике, поэтому из практической необходи-
мости CBA опирается на сопутствующее правило при-
нятия решений, называемое критерием Калдора – Хик-
са [5]. Это правило принятия решений говорит о том, 
что государственная политика, программа или проект 
должны быть приняты, если и только если выигравшие 
могут потенциально полностью компенсировать про-
игравших и всё равно быть в лучшем положении.

Применение этого правила принятия решений 
относительно просто: принимайте все проекты, кото-
рые имеют положительную чистую выгоду. Важность 
критерия Калдора – Хикса заключается в том, что он 
применяется только тогда, когда затраты и выгоды 
могут быть монетизированы. Учитывая преоблада-
ние неденежных выгод в национальной обороне, это 
представляет серьезную проблему для сектора без-
опасности.

Растущий интерес к CBA в настоящее время ча-
сто объясняется быстрым развитием методов иссле-
дований операций и системного анализа, которые по-
могли выиграть не одну войну, объединив экономику, 
статистику и теорию принятия решений. Системный 
анализ более информативен, в то время как опера-
ционные исследования сконцентрированы на более 
непосредственных, военных проблемах (например, 
поиск наилучшего краткосрочного решения для во-
енной миссии, набор оборудования с  определенны-
ми характеристиками). Системный анализ больше 
ориентирован на будущее, сосредоточен на поиске 
оптимального сочетания доктрины, сил, оборудова-
ния, необходимых для достижения военной цели при 
минимально возможных затратах (или, в качестве 
альтернативы, для заданного бюджета, чтобы найти 
оптимальное сочетание, которое максимизирует обо-
ронные возможности).

В 1960 году американский экономист Чарльз 
Хитч объединился с  другим экономистом, Роландом 
Маккином, чтобы опубликовать новаторский текст 
под названием «Экономика обороны в ядерный век» 
[6; 7]. Авторы подчеркивают два основных способа 
применения военного CBA:

1)  для руководства оборонной политикой (то 
есть распределение ресурсов между основными мис-
сиями или военными целями);

2) для руководства оборонными инвестициями 
(то есть выбор между альтернативными проектами 
или программами для достижения заданной миссии/
цели).

Лишенные возможности проводить контроли-
руемые эксперименты или полномасштабные неза-
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висимые полевые испытания для оценки альтерна-
тивных политик, проектов или программ, военные и 
аналитики вынуждены прибегать к прокси-перемен-
ным. Они включают критерии и характеристики, ко-
торые отражают множественные цели и описывают 
существенные особенности анализируемых альтер-
натив (примерами приблизительных критериев или 
частичных показателей эффективности являются ско-
рость, дальность стрельбы, точность оружия, броне-
вая защита и др.). Когда выгоды не могут быть монети-
зированы, термины «системный анализ» или «анализ 
эффективности затрат» часто используются для опи-
сания военного CBA.

Связанная литература, поочередно называе-
мая многокритериальным принятием решений или 
многоцелевым принятием решений, быстро разви-
валась после Второй мировой войны, чтобы решить 
проблему измерения неденежных выгод от инвести-
ций в оборону.

В 1960 году набирает обороты система плани-
рования, программирования и бюджетирования, по-
лучившая название «программное бюджетирование» 
– построение оборонного бюджета, который фоку-
сируется на результатах (выгодах), а также расходах. 
Ориентированная на результат структура бюджети-
рования в значительной степени опирается на си-
стемный анализ, или военный CBA, для построения 
оборонного бюджета. До этого оборонные бюджеты 
в значительной степени основывались на предложе-
ниях армии, флота, военно-воздушных сил по ежегод-
ному приросту затрат (ассигнований) – военный пер-
сонал, закупки, техническое обслуживание, военное 
строительство и др., с отсутствующей четкой связью 
с оборонными результатами, совместными миссиями 
или целями национальной безопасности.

Главным нововведением программного бюд-
жетирования является программирование, которое 
устраняет разрыв между долгосрочными целями во-
енного планирования и краткосрочными реалиями 
гражданского бюджета. Разработанная как ограни-
ченная оптимизация, подкрепленная системным ана-
лизом, фаза программирования предназначена для 
создания экономически эффективного сочетания сил 
для максимизации национальной безопасности с уче-
том ограничений финансирования [8].

При определенных условиях оптимальное рас-
пределение бюджета по различным входам (напри-
мер, оборонным ресурсам), которые способствуют 
достижению общей цели (то есть повышению наци-
ональной безопасности), требует, чтобы предельный 
вклад каждого входа в эту цель при заданных допол-
нительных затратах был одинаковым для любого вхо-
да. Поскольку это правило принятия решения незави-
симо от единиц, в которых измеряется цель, в прин-

ципе оно обеспечивает действительный тест на эф-
фективность распределения, удовлетворяет условию 
оптимальности по Парето и гарантирует наиболее 
эффективное использование оборонного бюджета.

Очевидно, что политика влияет на решения в 
сфере обороны. Также верно, что государственные 
должностные лица могут манипулировать CBA в сво-
их личных стратегических интересах. Однако «чи-
стый» CBA – раскрыть истинную (альтернативную) 
стоимость принимаемых решений, которые слишком 
далеко уходят от первоначальной цели наилучшего 
использования ограниченных ресурсов для обеспе-
чения безопасности страны. В идеале тщательно раз-
работанный военный CBA, сосредоточенный исклю-
чительно на проблемах национальной безопасности, 
можно было бы использовать для противодействия 
лоббированию особых интересов, которое часто при-
водят к неэффективному распределению ограничен-
ных ресурсов.

Риск для любого военного CBA заключается в 
том, что оценками выгод и затрат можно манипулиро-
вать при принятии решения. Поскольку затраты име-
ют тенденцию возникать раньше, а  выгоды появля-
ются позже, ставки дисконтирования могут быть вы-
браны таким образом, чтобы сделать проекты более 
привлекательными.

В то время, как политика по-прежнему домини-
рует над основными решениями в области обороны, 
важность военных CBA возрастает вместе с растущи-
ми требованиями прозрачности и подотчетности. До-
рогостоящие оборонные закупки усиливают потреб-
ность в объективных подходах CBA для повышения 
прозрачности решений по выбору поставщиков.

Военный CBA может снизить давление на бюд-
жет и улучшить качество принимаемых решений в 
сфере обеспечения обороны, которые способствуют 
национальной безопасности. Двойная цель CBA за-
ключается в  поощрении более эффективного и дей-
ственного распределения ограниченных ресурсов 
общества для повышения социального благососто-
яния. Национальная оборона удовлетворяет двум 
ключевым характеристикам «общественного блага»: 
неконкурентное и неисключаемое. В первом случае 
(в отличие от частных благ), если один человек в гео-
графическом районе защищен от войны, его или ее 
потребление неконкурентно в том смысле, что другие 
в этом районе могут потреблять тот же уровень наци-
ональной безопасности за небольшую или нулевую 
дополнительную плату. Во втором случае, если один 
человек защищен, другие в этом же районе не могут 
быть исключены из преимуществ безопасности. Это 
приводит к классической «проблеме безбилетника», 
что затрудняет взимание платы с людей за нацио-
нальную оборону. Ключевой момент – хотя общепри-
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знанно, что предоставление национальной обороны 
является общественным благом, которое должно фи-
нансироваться за счет налогов, производство наци-
ональной обороны зависит от относительных затрат 
(включая транзакционные издержки) и выгод произ-
водства государственного и частного секторов, кото-
рые можно оценить с помощью военного CBA.

CBA часто используется для ранжирования 
(взаимоисключающих) портфелей проектов или про-
грамм. Типичный CBA включает как минимум восемь 
шагов.

Первый шаг – определение ключевых лиц, при-
нимающих решения (и других заинтересованных сто-
рон), чтобы прояснить цели, задачи, предпочтения и 
ограничения (включая реалистичные прогнозы фи-
нансирования).

Второй шаг – тщательно структурировать про-
блему и выявить возможные альтернативы, которые 
способствуют этим целям/задачам и  удовлетворяют 
ограничениям.

Третий шаг – определить соответствующий 
временной горизонт, в  течение которого будет про-
водиться CBA, и выбрать соответствующую ставку 
дисконтирования.

Четвертый шаг – оценить соответствующие 
временные затраты каждой альтернативы за соответ-
ствующий период.

Пятый шаг – спрогнозировать временные вы-
годы, которые будут накапливаться за соответствую-
щий период.

Поскольку выгоды от предлагаемых инвести-
ций в оборону трудно монетизировать, были разра-
ботаны различные подходы для построения «мер эф-
фективности», которые фиксируют ценность или по-
лезность альтернатив. В теоретическом плане выгоды 
от альтернативных инвестиций в оборону могут быть 
монетизированы, если их вклад в безопасность и ста-
бильность поощряет прямые иностранные инвести-
ции, которые способствуют экономическому росту и 
социальному благосостоянию [9]. На практике труд-
но установить точные связи между инвестициями в 
оборону и экономическим ростом. Как следствие, вы-
годы от большинства военных инвестиций не моне-
тизируются, вместо этого строятся различные «меры 
эффективности» для проведения анализа эффектив-
ности затрат (или военного СВА).

Шестой шаг – распознать неопределенность 
и провести анализ чувствительности, чтобы опреде-
лить, меняются ли результаты при изменении ключе-
вых параметров (затраты, выгоды, бюджеты, ставки 
дисконтирования и др.).

Седьмой шаг – сообщить о результатах анализа 
(рейтинги проектов, программ и др. вместе с ключе-
выми предположениями).

Восьмой шаг – дать обоснованные рекомендации.
Учитывая возможное несоответствие между 

стратегией национальной безопасности и процессом 
программного бюджетирования, необходимость во-
енного CBA возникает на национальном, ведомствен-
ном и программном уровне для принятия обоснован-
ных решений о распределении ресурсов. Кроме того, 
CBA играет важную роль в непрерывном процессе 
переоценки и инноваций, необходимых для поддер-
жания критических связей между ресурсами и требо-
ваниями в динамической среде безопасности.

Однако измерить оборонные результаты не так 
просто. В то время, как обычные военные «анализы 
альтернатив» фокусировались на стоимости жизнен-
ного цикла и эксплуатационной эффективности для 
их оценки, «доступность» игнорировалась. В лучшем 
случае на заключительных этапах анализа неявно 
рассматривалась «экономическая оценка альтерна-
тив». Это требует работы с поставщиками для опре-
деления предложений, основанных на различных 
сценариях финансирования (бюджет/доступность). 
Ключевое различие между традиционными «анализа-
ми альтернатив» и «экономической оценкой альтер-
натив» заключается в том, что вместо моделирования 
конкурирующих поставщиков для обеспечения эф-
фективности затрат «экономическая оценка альтер-
натив» запрашивает предложения поставщиков как 
функции оптимистичных, пессимистичных и наибо-
лее вероятных сценариев финансирования (бюдже-
та). Три основные компонента экономической оцен-
ки альтернатив – затраты, бюджет и выгоды. Подходы 
к  сбору, анализу и оценке затрат на предлагаемые 
проекты, программы или мероприятия – измерение, 
мониторинг, управление, заключение контрактов, 
переговоры и другие затраты, связанные с государ-
ственными закупками [10].

Многие современные проблемы принятия ре-
шений в управлении обороной и распределенными 
государственными ресурсами создают многочислен-
ные конкурирующие преимущества.

Жесткие бюджеты требуют трудного выбора. 
Чем больше давление на государственные бюджеты, 
тем больше возможностей для применения военного 
CBA. Сегодня влияние государственного дефицита и 
долга на военные расходы неизбежно.

Как одна из крупнейших дискреционных статей 
в государственных бюджетах военные расходы явля-
ются очевидной целью для сокращений, хотя разум-
ное использование военной мощи может лежать в 
основе экономического роста, и это столь же очевид-
но, что экономическая мощь лежит в основе военной 
мощи. Сокращение бюджетов вновь ставит на первое 
место доступность. Поскольку проблемы суверенно-
го долга сжимают национальные бюджеты, а возни-
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кающие угрозы бросают вызов существующим силам 
безопасности, военный СВА предлагает ценный на-
бор инструментов и методов, которые помогут ори-

ентироваться в политическом ландшафте и отвечать 
призывам к повышению прозрачности, эффективно-
сти и результативности в оборонном секторе.
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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В настоящее время на экономическую безопасность Российской Федерации оказывает серьезное воз-
действие как военно-политическая ситуация в мире, так и экономические преступления, совершаемые внутри 
государства. Во внешнеэкономической сфере на данный момент искусственно создаются напряженные условия 
в виде огромного количества всевозможных санкций. Такое политическое и экономическое воздействие может 
негативно повлиять на экономику страны, если государство своевременно не отреагирует и не предпримет все 
необходимые меры по защите и регулировке в сфере экономической безопасности. Давление на экономику нашей 
страны наблюдается не только из вне. Можно привести достаточно примеров, показывающих количество 
преступлений, совершаемых внутри государства на разных уровнях. Преступники наряду с традиционными 
способами, разрабатывают и используют новые приемы и методы совершения преступлений, вовлекая в свою 
среду специалистов различных областей деятельности. В таких условиях государство несет огромные убытки в 
сфере экономики, что и обуславливает интерес к изучению субъектов по обеспечению экономической безопасно-
сти. В статье рассматриваются вопросы оценки деятельности органов внутренних дел и их роли в обеспечении 
экономической безопасности.
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В современных политико-экономических усло-
виях в России сложилась эффективная модель 

обеспечения национальной безопасности, обеспечи-
вающая стабильное социально-экономическое разви-
тие государства, его лидирующие позиции на мировой 
арене. Однако имеющиеся инструменты и механизмы, 
определяющие основные аспекты функционирования 
органов внутренних дел (далее – ОВД), имеют уязви-
мые места, связанные с обеспечением правопорядка 
и безопасности в сфере экономики и противодействия 
коррупции. Возможные инструменты воздействия 
ОВД должны решать ряд ключевых вопросов в обе-
спечении экономической безопасности РФ. Это опре-
деляет необходимость поиска и исследования новых 
подходов к повышению эффективности обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации 
силами и средствами органов внутренних дел. Для 
сохранения оптимального обеспечения экономиче-
ской безопасности и стабильного развития экономи-
ки в стране требуется определенное вмешательство в 
нормативно правовое-регулирование ОВД на законо-
дательном уровне. Соответствующий инструментарий 
и механизмы реализации экономической безопасно-
сти должны быть направлены на комплексное устра-
нение потенциальных угроз и рисков экономической 
безопасности страны, а основная роль ОВД должна 
быть сконцентрирована на снижении преступлений 
экономической и коррупционной направленности. 
Для стабилизации структуры противодействия эконо-
мической преступности и эффективного контроля над 
ней и сосредоточении на конкретно поставленных це-
лях и задачах необходимо выполнить распределение 
роли ОВД по временным периодам, обеспечить взаи-
модействие подразделений в интересах выполнения 
стоящих перед ними задач, а также обеспечить их 
целостность и устойчивость.

Основная часть

Существует одно из основных понятий об эко-
номике, которое представляет ее как хозяйственную 

деятельность человечества, а также все отношения, 
связанные с производством товаров и услуг. Зачастую 
многие из числа трудоспособного населения испыты-
вают интерес к нелегальному получению доходов, 
которое достигается путем обхода государственного 
регулирования, налогообложения или наблюдения. 
Образуются так называемые теневые экономические 
отношения. Сейчас в нашей стране масштаб теневой 
экономики еще достаточно велик. Ослабленное вни-
мание к  проблемам теневой активности в экономи-
ке страны может повлечь за собой снижение уровня 
экономической безопасности России [1]. В связи с 
этим общественности и правительству следует бо-
лее практично отнестись к противостоянию теневой 
экономике, которая негативно воздействует на соци-
ально-экономические отношения в обществе. Имен-
но поэтому на протяжении всей истории развития 
правоохранительных органов одним из основных 
направлений является противодействие коррупции 
и преступности в сфере экономики [2]. На этом фоне 
значительную роль по обеспечению национальной и 
экономической безопасности Российской Федерации 
занимают органы внутренних дел.

В России за последние годы резко изменилась 
криминальная обстановка, в том числе экономиче-
ского характера. В первую очередь это связано с на-
растанием общей политической и экономической не-
стабильности во всех сферах деятельности, поэтому 
анализ экономической преступности в нашей стране 
следует проводить во взаимосвязи с историческими 
событиями и действующими угрозами [3].

Для сохранения оптимального уровня обеспе-
чения экономической безопасности и стабильного 
развития экономики в стране в современных усло-
виях требуется определенное вмешательство в нор-
мативно правовое-регулирование ОВД на законода-
тельном уровне. Соответствующий инструментарий 
и механизмы реализации экономической безопасно-
сти должны быть направлены на комплексное устра-

Abstract. Currently, the economic security of the Russian Federation is seriously affected by both the military and political 
situation in the world and economic crimes committed within the state. At the moment, tense conditions are being artificially 
created in the foreign economic sphere, in the form of a huge number of various sanctions. Such a political and economic 
impact can negatively affect the country’s economy if the state does not respond in a timely manner and does not take all 
necessary conditions and measures to protect and regulate economic security. The pressure on the economy of our country 
is observed not only from outside. There are enough examples showing the number of crimes committed within the State 
at different levels. Criminals, along with traditional methods, develop and use new techniques and methods of committing 
crimes, involving specialists in various fields of activity in their environment. In such conditions, the state incurs huge losses in 
the economic sphere, which causes interest in studying subjects to ensure economic security. The article examines the issues 
of evaluating the activities of internal affairs bodies and their role in ensuring economic security.
Keywords: economic security, economic crime, corruption, organizational aspects
For citation: Skorev M.M., Zhigunova A.V., Logvinova I.V. (2025) Organizational and analytical aspects and the role of internal affairs 
bodies in ensuring economic security. Ekaterina Institute Vestnik. № 1. Pp. 70 – 77. (In Russian).
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нение потенциальных угроз и рисков экономической 
безопасности страны. 

Наиболее распространенные преступления 
экономической и коррупционной направленности 
представлены в Таблице 1.

На основании данных сайта www.fedstat.ru в 
Таблице 2 и на Рисунке 1 приведен сравнительный 
анализ экономических преступлений в Российской 
Федерации и Ростовской области в период с 2019 по 
2023 годы.

За весь анализируемый период огромный от-
рыв показателей экономических преступлений отме-
чен в 2021 году, превзошедший пороговое значение 
за последние 5 лет.

Средний темп прироста определим по форму-
ле простой средней арифметической:

ΔY = (Y2020 + Y2021 + Y2022 + Y2023) / 4,      (1)
где ΔY – средний темп прироста экономических пре-
ступлений; Y – прирост количества экономических 
преступлений за определенный промежуток времени.

Средний темп прироста экономических пре-
ступлений в РФ и Ростовской области составляет:
ΔYРФ = (553+12227 – 6278 – 1956) / 4 = 909,2;
ΔYРО = (–198 + 1530 + 113 – 164) / 4 = 320,25.

В результате проведенного прогноза можно 
сделать вывод, что за 2024 год количество экономи-
ческих преступлений за год может увеличиться при-
мерно на 900 в РФ и 320 в Ростовской области. Одной 
из существенных причин увеличения экономической 

преступности в 2021 году являлась изощренная те-
невая активность, которая обладает высокими свой-
ствами адаптивности и приспосабливаемости к изме-
няющимся условиям.

Следует отметить, что на региональном уровне 
основные компетенции по раскрытию экономических 
преступлений на территории Ростовской области воз-
ложены на УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти. Соблюдение поставленных перед управлением 
целей и задач влияет на общие показатели. К примеру, 
по состоянию на 1 августа 2023 года всего в Ростовской 
области зарегистрировано 2584 преступлений, из них 
924 преступления выявлено сотрудниками ОВД [5].

Целью анализа деятельности УЭБиПК ГУ МВД 
России по Ростовской области является повышение 
эффективности деятельности на основе подготовки 
информации для принятия управленческих решений 
по оценке достигнутых результатов.

Результат анализа – совершенствование борь-
бы с преступностью.

Задачи анализа:
-

зируемого объекта;
-

сии по Ростовской области с другими подразделени-
ями и базовыми характеристиками за аналогичный 
период прошлого года (далее – АППГ);

ГУ МВД России по Ростовской области;

Таблица 1

Наиболее распространенные преступления экономической и коррупционной направленности

Вид преступления Содержание

Незаконное предпринимательство Продажа на различных маркетплейсах, социальных сетях 
несертифицированной продукции
И продукции, не имеющей товарного знака

Воспрепятствование законной предпринимательской дея-
тельности

«Крышевание» владельцев магазинов

Подкуп работника контрактной службы, управляющего или 
члена комиссии по осуществлению госзакупок

Дача взятки для победы в тендере

Легализация денежных средств, полученных путем совер-
шения преступления

Открытие сети закусочных в целях реализации наркотиче-
ских средств

Источник: [3]

Таблица 2

Показатели экономических преступлений 2019-2023 годов

Субъект Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Российская Федерация Количество экономических преступлений 104927 105480 117707 111429 109473

Прирост количества преступлений – +553 +12227 -6278 -1956

Ростовская область Количество экономических преступлений 2064 1866 3396 3509 3345

Прирост количества преступлений – -198 +1530 +113 -164

Источник: [3]
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-
ших изменения деятельности объекта;

В этой связи обратимся к данным, предостав-
ленными УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской обла-
сти, и на примере рассмотрим динамику и структуру 
преступности в экономике на основании данных по-
казателей (см. Таблицу 3).

Анализируя данные Таблицы 3, следует обра-
тить внимание на следующие показатели: АППГ – по-
казатель, необходимый для сравнения с  текущими 

показателями, часто применяемый в работе опера-
тивных подразделений МВД; динамика – показатель 
разницы раскрытых преступлений показателей за те-
кущий период и АППГ. На основании данных Таблицы 
3 построен график (см. Рисунок 2), на котором пока-
зан анализ деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по 
Ростовской области за 5 лет.

Таким образом, анализ деятельности УЭБиПК 
ГУ МВД России по Ростовской области показывает 
резкий рост динамики раскрываемой преступности в 
2022 и начале 2023 года; затем резкое снижение за-

Рисунок 1. Экономические преступления, зарегистрированные в 2019-2023 годах 

Источник: [3]

Таблица 3

Количество выявленных экономических преступлений в 2019-2023 годах

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Количество раскрытых преступлений 1005 941 1069 1216 1184

Аналогичный период прошлого года (АППГ) 977 1005 941 1069 1216

Динамика 28 -87 23 275 -32

Источник: составлена по данным УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области
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мечается по результатам работы в конце 2023 года. На 
фоне роста количества преступлений, совершенных 
в области экономической безопасности, на 13,51 % 
увеличилось количество уголовных дел, возбужден-
ных за месяц (2023 год – 42, 2022 год – 37).

По инициативе ГУ МВД, в Ростовской области 
раскрыто 32  преступления по получению взятки (ст. 
290 Уголовного кодекса РФ), что на 25,58 % меньше 
АППГ, которое составляло 43 зафиксированных не-
правомерных деяния.

По результатам проведенных сотрудниками УЭ-
БиПК ГУ МВД России по Ростовской области оператив-
но розыскных и проверочных мероприятий выявлено 
822 тяжких преступления, которые являются доми-
нирующими среди остальных по сравнению с АППГ – 
818, которое составило незначительную положитель-
ную динамику – 0,49 %, а во взаимодействии со след-
ственными органами Следственного комитета России 
по Ростовской области из них возбуждено 37 (12,1 %), 
что составляет 87,8 % от общего количества возбуж-
денных уголовных дел. По тяжким преступлениям за 
прошедший период 2023 года выявлено 400 лиц, со-
вершивших преступления в экономической сфере.

Особым уголовно-наказуемым деянием в сфе-
ре экономики является коррупция [6]. Уровень кор-
румпированности в настоящее время остается до-
вольно высоким, и противодействие ей нельзя на-
звать достаточной. При этом коррупция считается од-
ним из основных видов теневой экономики [7].

В Таблицах 4 и 5 приведена характеристика 
коррупционных преступлений.

За 2022 год ущерб от недостач, хищений и пор-
чи материальных ценностей в народном хозяйстве 
Ростовской области составил 2 464 984 тыс. руб., воз-
мещен ущерб на 3 274 760 тыс. руб., а процент возме-
щения составил 132,85 %.

За 2023 год причиненный ущерб составил 
890 577 тыс. руб. На данный момент ущерб возмещен 
на 1 039 300 тыс. руб., а процент возмещения ущер-
ба составил 116,7 %, что является благоприятным по-
казателем. Этот факт свидетельствует о том, что ОВД 
в состоянии обеспечить реальное правовое воздей-
ствие на виновных, совершивших преступления эко-
номической направленности.

Результаты аналитических исследований на-
талкивают на мысль о необходимости разработки ме-

Рисунок 2. Анализ деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области за 5 лет 

Источник: данные Таблицы 3

Таблица 4

Преступления коррупционной направленности

Период
Выявленные 

 преступления
АППГ Динамика  + / – Прогноз ВУД в текущем месяце

При выполнении 

прогноза

Всего
Динамика         

+ / –

2022 год 366 310 56 5 10 361 51

2023 год 361 333 28 18 17 362 29
Источник: [6; 7]
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роприятий по повышению роли ОВД в  обеспечении 
экономической безопасности и росту эффективности 
деятельности ОВД в целом.

При рассмотрении организационных аспектов 
деятельности ОВД в сфере обеспечения экономической 
безопасности и противодействия коррупции составле-
ны следующие основные направления (см. Рисунок 3).

Для целостного обеспечения экономической 
безопасности страны, а также реализации основных 
задач, стоящих перед ОВД, должны быть разработаны 
мероприятия, представленные в Таблице 6.

Упрощенный доступ к перечню обозначен-
ных мер и мероприятий по противодействию новым 
угрозам национальной безопасности будет являться 
вспомогательным и в целом позволит дать оценку со-
стояния национальной безопасности России в крат-
чайший срок.

Однако при планировании программных ме-
роприятий потребуется уточнение стратегического 

курса деятельности ОВД в противодействии преступ-
ности и разработки специальной комплексной про-
граммы действий [8]. Для достижения результативно-
сти обеспечения экономической безопасности следу-
ет дополнить теоретической и методической базой, 
отражающей поэтапность прогноза работы, жесткий 
контроль и учет по каждому из разделов программы, 
нацеленной на исполнителя [9]. 

Выводы

Таким образом в процессе исследования на 
основе анализа, обобщения, эмпирического метода 
познания, методов наблюдения, статистики, методов 
экстраполяции, моделирования и экспертных оценок, 
также других инструментов познания были изучены 
проблемы обеспечения экономической безопасно-
сти на различных уровнях управления экономикой и 
определены основные подходы к определению роли 
ОВД РФ в обеспечении экономической безопасности. 
Кроме того, в статье рассмотрены инструменты обе-

Таблица 5

Коррупционные преступления в крупном бизнесе

Период
Выявленные 

преступления
АППГ Динамика  + / – Прогноз

ВУД по ИЦ в текущем 

месяце

При выполнении 

прогноза

Всего
Динамика       

+ / –

2022 год 187 93 94 0 -9 0 196

2023 год 232 192 40 7 7 0 232

Источник: [6; 7]

Рисунок 3. Организационные аспекты деятельности ОВД в сфере обеспечения экономической 

безопасности и противодействия коррупции
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спечения экономической безопасности, выявлено, 
что основная роль ОВД сконцентрирована на сниже-
нии преступлений экономической и коррупционной 

направленности, представлены мероприятия, спо-
собствующие эффективной роли ОВД в обеспечении 
экономической безопасности.

Таблица 6

Мероприятия, направленные на повышение роли ОВД в обеспечении экономической безопасности 

и противодействия экономическим преступлениям

Мероприятия Ожидаемый результат

Разработка и реализация государственной политики и 
нормативно-правового регулирования деятельности ОВД 
в области обеспечения экономической безопасности и 
противодействия коррупции, своевременности принятия, 
детальной проработанности и актуальности законов

Повышение юридической ответственности за нарушения 
правовых норм; формирование положительных условий 
развития экономической среды; реализация функций, пол-
номочий, обязанностей и прав сотрудников ОВД; уменьше-
ние последствий теневой экономики

Внесение изменений в кадровую политику и организацион-
но-методическое обеспечение

Повышение исполнительской дисциплины; пресечение 
коррупции среди личного состава

Совершенствование системы управления на стратегиче-
ском и оперативном уровне собственными силами и сред-
ствами ОВД, оказание практической помощи в основной 
деятельности, разработка рекомендаций и методических 
пособий по раскрытию экономических преступлений

Оптимизация функциональной деятельности ОВД; эффек-
тивность деятельности ОВД и стимулирование труда со-
трудников за положительный результат; представление 
перспективных форм и методов наиболее эффективного 
применения сил и средств

Применение современной информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры, технических и специальных 
средств в реализации оперативно-розыскной деятельности 

Повышение раскрываемости преступлений экономической 
и коррупционной направленности, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших; формирование и ведение учетов, баз 
данных и информационно-справочных систем

Повышение эффективности реализации актуальных задач 
противодействия экономической преступности с учетом 
современных тенденций ее проявления

Выявление и пресечение новейших угроз экономической 
безопасности; обновление до современного уровня меха-
низмов по противодействию тенденций экономической 
безопасности

Контроль и анализ деятельности ОВД, оценка ее результатов Формирование статистической отчетности

Усиленное взаимодействие ОВД с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления по курируемому на-
правлению оперативно-служебной деятельности

Получение достоверной информации в короткий срок 
(справки, документы), например, о налоговом статусе фи-
зических, юридических и других лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере экономики; сокращение уровня пре-
ступности

Информационный обмен в СМИ по предупреждению и 
профилактике противодействий преступной деятельности

Защищенность общества от противоправной деятельности 
общества

Создание специализированных подразделений и служб Разграничение функций и полномочий между компетент-
ными органами

Источник: [8; 9]
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Способность государства представлять и защи-
щать свои национальные интересы – важней-

ший индикатор его политической и экономической 
самостоятельности и внутренней силы на мировой 
арене. Современный этап мироустройства проходит 
переломный момент эволюции, постепенно открывая 
слабость и внутренние противоречия считавшихся 
ранее бессменными лидерами военно-политической 
и экономической мощи центров силы, таких как США, 
Великобритания, а также крупнейшие экономики ЕС. 
На смену им приходят страны «новой технологиче-
ской волны», расположенные преимущественно в 
Азиатском регионе, формируя не только новые точки 
экономического роста, но и меняя баланс сил и инте-
ресов во всем мире. Для России такое время перемен 
является историческим шансом изменить свой статус 
и положение в мировой архитектуре, отойдя от усто-
явшегося клише «сырьевой экономики» к  проактив-
ной экономической модели, базирующейся на наибо-
лее прогрессивных технологиях и лучших практиках 
поддержки бизнеса.

Важно понимать, что, несмотря на ослабевание 
западных центров силы, их интерес к недопущению 
экономического и технологического укрепления Рос-
сии очень велик. Это находит отражение в комплексе 
мер воздействий, направленных на торможение тра-
ектории перехода к новому технологическому укла-
ду, а также непрекращающихся попыток междуна-
родной политической, финансовой, технологической 
и культурной изоляции страны. Несмотря на бес-
прецедентное давление со стороны стран западно-
го блока, которое, по меткому замечанию директора 
американской информационно-аналитической ком-
пании Castellum.AI Питера Пятецкого, превратилось 
в «финансовую ядерную войну и крупнейшее санкци-
онное событие в истории», Россия продолжает тяже-
лую работу по укреплению прав на политическую и 
экономическую самостоятельность и  безопасность, 
возможность реализации национальных интересов 
в международном правовом поле [7].

Теоретико-методической основой подготов-
ки научной публикации является критический обзор 

актуальных редакций нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы определения, реализа-
ции и защиты национальных интересов страны: Указ 
Президента Российской Федерации «О  националь-
ных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» от 21.07.2020 № 474; Указ Президента 
РФ «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» от 02.07.2021 № 400; Добровольный 
национальный обзор хода осуществления Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года [1; 2; 3].

При формировании понятийного аппарата ста-
тьи авторами использовались научные публикации 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
вопросам устойчивого развития государства, выбора 
индикаторов оценки экономической безопасности, 
влияния санкций на реализацию национальных инте-
ресов страны, проблемам форсайт-сценариев разви-
тия в условиях глобальной энтропии экономических 
процессов.

Так, в работах А. Чейды, А.В. Агаркова при опре-
делении понятия «национальные интересы» акценти-
руется внимание на концентрированном выражении 
целей и интересов политической элиты, обеспечении 
долгосрочного удержания ими власти за счет фор-
мирования минимального набора благ для населе-
ния и поддержания внутреннего порядка. В п. 2 ст. 5 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (далее – Стратегия) национальные инте-
ресы страны трактуются как «объективно значимые 
потребности личности, общества и государства в без-
опасности и  устойчивом развитии» [4]. При этом в 
Стратегии не содержится ни градации национальных 
интересов по степени важности, ни их разделения по 
сферам общественной жизни (как это было в Концеп-
ции 2000 года).

По мнению О.А. Артюхина, А.А. Крицкой и 
А.Ю.  Цыплакова, национальные интересы представ-
ляют собой «системное и концентрированное отраже-
ние осознанных общественных потребностей, сфор-
мированных под влиянием множественных факторов 
(экономических, военно-политических, культурно-

Abstract. The scientific article is devoted to the study of the issue of ensuring the implementation of national interests and 
economic security of Russia in the context of the transition to the sixth technological order. The study reveals the key national 
interests of Russia in the context of the transition to the sixth technological order, which is directly related to the formation of 
the digital economy and the behavioral model of Homo digitalis (digital man).The article presents the result of the analysis 
of the regulatory framework and a review of scientific publications that determine the categorical apparatus and the main 
trends in the development of approaches to ensuring the achievability of national interests and economic security of Russia.
Keywords: economic security, national interests, sanctions, sovereignty, import substitution, sustainable development, green economy.
For citation: Shkodinsky S.V., Romantsova T.V., Prodchenko I.A. (2025) National Interests and Economic Security of Russia in the Context 
of the Transition to the Sixth Technological Order. Ekaterina Institute Vestnik. № 1. Pp. 78 – 82. (In Russian).
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исторических, природных и др.), и важность их удов-
летворения напрямую связана с обеспечением устой-
чивого развития социума и его безопасностью» [5].

В зарубежной литературе определение нацио-
нальных интересов более тесно связывается с вопро-
сом национальной безопасности. Например, A.  Hes 
определяет национальные интересы как «выраже-
ние минимального набора потребностей граждан, 
которые они ожидают удовлетворить через принад-
лежность к институту государства», то есть политиче-
ская вертикаль выступает в роли проводника таких 
интересов и гаранта их исполнения [8]. По мнению 
T.  Limba, A. Stankevičius, A. Andrulevičius, националь-
ные интересы определяются как общественный до-
говор, или синергия индивидуализма и социальной 
кооперации с политическими институтами и предста-
вителями руководящей элиты о приоритетных в кон-
кретный момент времени целях и задачах, обеспе-
чение выполнения которых гарантирует безопасное 
функционирование общества и государства [9].

Интерес представляет суждение китайских 
ученых W.Shi и B. Li, которые предлагают определять 
национальные интересы не с позиции усилий по обе-
спечению национальной безопасности, а с позиции 
возможностей руководства государства вести такую 
политику, при которой они являются «законодателя-
ми мод», то есть вместо усилий по защите периметра 
идти навстречу своим оппонентам, подчиняя их с по-
мощью «мягкой силы» [10]. Такой подход актуален, 
так как современное цифровое общество всё больше 
находит отклик именно при использовании «мягкой 
силы» на культурно-ценностные установки, менталь-
ный код населения.

По результатам изучения нормативных право-
вых актов в области национальной безопасности и 
целей устойчивого развития, было установлено, что 
ключевыми национальными интересами России в 
контексте перехода к  шестому технологическому 
укладу, который напрямую связан с формированием 
цифровой экономики и поведенческой модели Homo 
digitalis (человек цифровой), являются:

-
тивное применение человеческого потенциала и ин-
теллектуального капитала на благо развития России и 
человечества в целом;

-
щищенности информационного пространства от вы-
зовов и угроз, направленных на дискредитацию госу-
дарственного устройства, формирование панических 
настроений и разобщения граждан;

обеспечения экономической безопасности государ-
ства в финансовой (банковской) сфере, а также стра-
тегических отраслях национальной экономики (до-

быча полезных ископаемых, энергетика, транспорт, 
строительство и инфраструктура, военно-промыш-
ленный комплекс, АПК);

развитие отраслей – локомотивов цифровой эконо-
мики (IT-сфера; HR-менеджмент; здравоохранение и 
частное предпринимательство);

-
логической и социальной повестки, направленной 
на развитие культуры ответственного природополь-
зования, нетерпимости к гендерным конфликтам и 
проявлениям неуважения к культурным, ментальным 
и иным ценностно-персонифицированным проявле-
ниям личности;

-
щиты традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей, культуры и исторической памяти;

-
структивного взаимовыгодного международного со-
трудничества со странами-союзниками, партнерами 
и миром в целом (при выражении его заинтересован-
ности в таком сотрудничестве и готовности к диалогу).

Далее рассмотрим определение понятия «эко-
номическая безопасность» государства. В п. 1 ст. 5 
Стратегии содержится определение национальной 
безопасности как состояния защищенности нацио-
нальных интересов Российской Федерации от внеш-
них и внутренних угроз [2], при этом акцент делает-
ся на суверенитете и военной защищенности, а в за-
ключение упоминается о социально-экономическом 
благополучии и развитии. По мнению И.Ю. Рыкова, 
экономическая безопасность – это состояние нацио-
нальной экономики в целом, при котором обеспечи-
вается ее устойчивое развитие и качественная эволю-
ция (трансформация) даже при условии воздействия 
неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 
В  этой трактовке четко прослеживается связь опре-
деляемой дефиниции с доминирующим технологиче-
ским укладом и наличием у государства ресурсов и 
инструментов для поддержания определенной неза-
висимости в части научно-технического прогресса [6].

Развернутое определение дает О.В. Бобровни-
кова, отмечая, что экономическая безопасность отра-
жает эффективность использования всех имеющихся 
в государстве экономических ресурсов для форми-
рования, поддержания и защиты финансового суве-
ренитета и способности страны влиять на развитие 
мировой экономики [11]. Необходимо отметить, что 
обеспечение технологического суверенитета страны 
в новейших условиях санкций, проблем импортоза-
мещения и необходимости осуществления цифрово-
го перехода – сложнейшая, однако достижимая зада-
ча в сфере промышленной политики и обеспечения 
экономической безопасности.
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Подводя итоги вышесказанному, отметим сле-
дующее:

1) современный этап развития мировой эко-
номики всё более явно ставит в качестве доминиру-
ющего фактора технологии и научно-технические до-
стижения как инструмент превосходства над другими 
странами;

2) национальные интересы государства не мо-
гут ограничиваться только вопросами обеспечения 
внутреннего благополучия граждан, так как глобали-
зация и углубление межстрановых связей обусловли-
вает общую ответственность всех стран за устойчивое 
развитие и сохранение жизни на планете в целом, что 
создает объективные предпосылки к сотрудничеству 
и диалогу, а не замыканию на собственных интересах;

3) экономическая безопасность государства 
неразрывно связана с  научно-техническим прогрес-
сом и способностью конкретного социума вести свою 
относительно независимую траекторию развития и 
смены технологического уклада;

4) современная модель защиты национальных 
интересов и экономической безопасности должна 
опираться на активную открытую политику взаимо-
действия с мировыми центрами технологического 
прогресса и развития, самое непосредственное уча-
стие в международной научно-технической коопе-
рации и партнерстве, что сделает возможным посте-
пенное достижение приемлемого уровня технологи-
ческого суверенитета без истощения внутренних ре-
сурсов и потенциала.

По результатам научного исследования были 
сформулированы следующие выводы.

1. Основными нормативно-правовыми доку-
ментами, регламентирующими вопросы националь-
ных интересов и экономической безопасности как 
компонента национальной безопасности в целом, 

являются: Указ Президента Российской Федерации «О 
национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474; Указ 
Президента РФ «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» от 02.07.2021 № 400; 
Добровольный национальный обзор хода осущест-
вления Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года.

2. Ключевыми национальными интересами 
России в контексте перехода к шестому технологи-
ческому укладу, который напрямую связан с форми-
рование цифровой экономики и поведенческой мо-
дели Homo digitalis (человек цифровой), являются: 
наращивание и продуктивное использование чело-
веческого и интеллектуального капитала; цифровой 
суверенитет; обеспечение экономической безопас-
ности государства в финансовой (банковской) сфе-
ре, а также стратегических отраслях национальной 
экономики; поддержание траектории опережающего 
развития в  высокотехнологичных отраслях; импле-
ментация целей устойчивого развития ООН в эколо-
гическую и социальную повестку; защита традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти; международное 
win-win-партнерство со странами-союзниками, пар-
тнерами и миром в целом.

3. Как показал критический обзор отечествен-
ной и зарубежной научной литературы в части фор-
мирования понятийного аппарата научной статьи, 
современная модель обеспечения реализации и за-
щиты национальных интересов и экономической без-
опасности должна опираться на активную открытую 
политику взаимодействия с мировыми центрами тех-
нологического прогресса и развития, непосредствен-
ное участие в международной научно-технической 
кооперации и партнерстве.
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Категория «высокотехнологичное производ-
ство» (high-technology, сокращенно hi-tech) 

вошла в научный оборот в начале 80-х годов XX века 
и сразу получила широкое распространение среди 
практиков. Первоначально этот термин использо-
вался для характеристики отраслей промышлен-
ности с высокой долей затрат на научные исследо-
вания и разработки, но в дальнейшем он стал при-
меняться и к сфере нематериального производства.

Сегодня высокая доля затрат на научные ис-
следования и разработки не является единственным 
основанием для отнесения того или иного производ-

ства к высокотехнологичному. Подходы и критери-
альная база в  данном направлении претерпели зна-
чительные изменения. К числу критериев, определя-
ющих промышленные предприятия как высокотехно-
логичные, можно отнести следующие:

-
ки, который в значительной мере превышает показа-
тели других секторов;

-
дукции и услуг, в том числе на международном рынке;

-
ственными характеристиками продукции;
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-
дели, в том числе программного характера;

-
татов интеллектуальной деятельности;

в том числе в глобальном масштабе, и др.
При этом чем выше значение указанных по-

казателей, тем более конкурентным и эффективным 
является предприятие как с позиции использования 
факторов производства, так и его экономического ро-
ста. Вместе с тем существует два базовых подхода к 
определению уровня технологичности предприятий 
и отраслей промышленности:

1) по сектору высоких технологий, где критери-
ем является интенсивность использования современ-
ных технологий в процессе производства;

2) по продукту, где критерием являются харак-
теристики конечного продукта и его наукоемкость.

К числу отраслей, которые соответствуют дан-
ным подходам, можно отнести следующие: авиацион-
ная и ракетно-космическая промышленность, радио-
электронная промышленность, атомный энергопро-
мышленный комплекс, энергетическое машиностро-
ение, информационно-коммуникационные техноло-
гии, медицинская промышленность и фармацевтика, 
биотехнологическая промышленность, телекоммуни-
кации, судостроительная промышленность. Практи-
чески все вышеперечисленные отрасли входят в обо-
ронно-промышленный комплекс (далее – ОПК) России.

Приоритетность ОПК в экономике России 
определяется не столько масштабностью военного 
производства, сколько той ролью, которую он при-
зван играть в обеспечении национальной безопас-
ности, особенно в  структурной перестройке, техни-
ческой и технологической модернизации экономики.

Исторически ОПК обладал высоким по отноше-
нию к гражданским отраслям экономики научным, ка-
дровым, технологическим и ресурсным потенциалом, 
поэтому его значение в форсировании технологиче-
ского развития смежных отраслей экономики, рабо-
тающих с ОПК в глубокой кооперации, а также госу-
дарства в целом сложно переоценить.

Сегодня актуальный перечень организаций, 
включенных в сводный реестр организаций ОПК, 
утвержденный приказом Минпромторга России от 
18.05.2022 № 1981, насчитывает около 1400 органи-
заций и предприятий. Сводный реестр организаций 
ОПК является федеральной информационной систе-
мой, содержащей сведения об организациях, их иму-
щественном, финансовом положении и экономиче-
ской эффективности деятельности. Данный реестр 
постоянно меняется ввиду трансформации угроз во-
енной безопасности России и необходимости вклю-
чения в его состав новых участников.

Очевидно, что главной задачей ОПК является 
удовлетворение военно-экономических (военно-тех-
нических) потребностей военной организации госу-
дарства в вооружении, военной и специальной тех-
ники, необходимой для обеспечения обороноспособ-
ности и военной безопасности государства [5].

Значительное количество предприятий ОПК, 
сложная внутренняя архитектура и специфические 
связи с внешним контуром обусловили необходи-
мость разработки и внедрения достаточно гибкой 
многоуровневой системы управления, имеющей двой-
ную управленческую подчиненность ОПК подсистеме 
национальной экономики и национальной безопас-
ности. К чему такие сложности? По мнению автора, это 
обусловлено несколькими ключевыми группами фак-
торов, воздействующих на функционирование ОПК [1].

Политические. ОПК находится в зависимости 
от мировых политических процессов, военно-поли-
тической обстановки в мире и угроз военного и не-
военного характера. С одной стороны, требуются ре-
шения высшего политического руководства страны 
о направлении дополнительных финансовых и иных 
ресурсов для реализации военно-экономического 
потенциала, что ухудшает удовлетворение других по-
требностей общества и государства; с другой – увели-
чивается инновационная составляющая, способству-
ющая развитию новых прорывных технологий.

Технологические. Активное расширение изо-
бретательской деятельности приводит к росту техно-
логического превосходства отечественного вооруже-
ния. Неоспоримым преимуществом интенсификации 
научной деятельности и производства в ОПК являет-
ся укрепление национального технологического су-
веренитета, создание трансфера технологий в  граж-
данские высокотехнологичные отрасти экономики.

Экономические. В значительной мере на устой-
чивый экономический рост, выраженный в высокой 
динамике валового внутреннего продукта (далее 
– ВВП) и повышении реальных доходов населения, 
влияют инфляция, курс валют, низкая инвестицион-
ная привлекательность ОПК, снижение реальных до-
ходов в гражданском секторе экономики. После вве-
дения санкций в отношении Российской Федерации 
темпы укрепления российской экономики снизились 
вследствие разрушения цепочек поставок сырья, 
комплектующих и технологий. В качестве положи-
тельных факторов можно определить возрастающую 
потребность в кадрах ОПК вследствие начала специ-
альной военной операции на Украине, увеличении 
спроса на военную продукцию, в том числе ориенти-
рованную на экспорт, создание мультипликативного 
эффекта для развития смежных отраслей, увеличение 
рентабельности производства, повышение уровня 
капитализации предприятий и др.
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Социальные. Интенсификация ОПК снижает 
безработицу, повышает уровень квалификации пер-
сонала (в значительной мере за счет работодателя), 
предоставляются льготные кредиты и другие меры 
социальной поддержки работников. Негативные фак-
торы выражаются в сформированном общественном 
мнении по отношению к деятельности предприятий 
ОПК, низкой привлекательности оборонной сферы 
для молодых специалистов, смещении производства 
в сторону продукции военного назначения.

Правовые. Расширение военного производства 
требует законодательного регулирования и создания 
соответствующего перечня организаций и предпри-
ятий, выполняющих работы по созданию продукции 
военного назначения, ее продажи, обслуживания 
и утилизации, а также необходимость учета между-
народных договоров, регулирующих производства 
отдельных видов вооружения и боеприпасов к ним. 
Положительным является тот факт, что при возникно-
вении коллизий норм права Российской Федерации 
с международными правовыми актами используются 
нормативные акты России.

С таким количеством воздействующих факто-
ров предприятия ОПК самостоятельно справиться не 
могут, особенно с теми, которые имеют политический 
характер и выходят за пределы правового поля пред-
приятия или отрасли. В этой связи только государство, 
применяя прямые и косвенные методы государствен-
ного управления, способно создать благоприятные ус-

ловия в части стимулирования развития военных тех-
нологий, обеспечивая национальную безопасность 
государства и развитие национальной экономики.

В совокупности управление гражданской и во-
енной сферой экономики сводится к регулированию 
отношений между субъектами рыночных отношений, а 
также усилению военной компоненты (см. Рисунок 1) [7].

Если угрозы национальной или военной без-
опасности усиливаются, корректируются тактические 
и стратегические планы производства военной про-
дукции. В результате военная компонента государ-
ства укрепляется. Если учесть, что производственные 
возможности государства ограничены, то наряду с 
подъемом производства ОПК произойдет снижение 
выпуска продукции гражданского назначения. Поэто-
му в задачу государства входит регулирование про-
цессов функционирования ОПК и национальной эко-
номики исходя из национальных интересов страны 
и обеспечения ее военной безопасности. Наиболее 
эффективное управление такой сложной производ-
ственной системой, как ОПК, возможно только отрас-
левым структурированием.

В соответствии со Сводным реестром в ве-
домственной принадлежности и, собственно, под 
управлением Минпромторга Российской Федерации 
находятся около 1000 предприятий, около 170 пред-
приятий подведомственны Минобороны Российской 
Федерации, остальные находятся под управлением 
Роскосмоса и других организаций [2].

Рисунок 1. Оборонно-промышленный комплекс в системе государственного управления 

Источник: Разработано автором
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Сводный реестр предприятий ОПК не является 
исчерпывающим с  точки зрения обеспечения воен-
ной безопасности. В рамках выстроенных коопераци-
онных связей число предприятия, задействованных 
для производства вооружения, военной и специаль-
ной техники (далее – ВВСТ), составляет до 4000 орга-
низаций. Следовательно, государственное управле-
ние распространяется на такое же количество пред-
приятий, функционирующих и в гражданской, и в во-
енной сфере [6]. Схематично отраслевую структуру 
ОПК можно представить, как показано на Рисунке 2.

Продукция военного назначения по своим так-
тико-техническим характеристикам и применяемым 
технологиям является уникальной. Ее созданию пред-
шествует трудный и итерационный процесс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и испы-
тательных работ. В этой связи в состав ОПК входят на-
учно-исследовательские, проектно-конструкторские 
и испытательные организации, позволяющие выстро-
ить единый процесс НИОКР и производства. Следо-
вательно, оборонно-промышленный комплекс пред-
ставляет собой не только производственные пред-
приятия, а образует совокупность научно-исследо-
вательских, проектно-конструкторских, испытатель-
ных организаций и производственных предприятий, 
выполняющих исследования, разработку, испытание 
и производство вооружения, военной и специальной 
техники, снаряжения и  боеприпасов [3]. Схематично 
структуру ОПК можно представить, как показано на 
Рисунке 3.

Подобная структура ОПК в целом работает эф-
фективно и позволяет гибко реагировать на измене-
ние рыночной конъюнктуры, а также потребности 
военной организации государства в средствах воору-

женной борьбы и потребностей в гражданской высо-
котехнологичной продукции, выпускаемой ОПК.

В целях безусловного выполнения поставлен-
ных перед ОПК задач в среднесрочной перспективе 
вне зависимости от воздействия внешних и внутрен-
них факторов разработана и действует госпрограмма 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» [4] 
(Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2016 № 425-8 в ред. Постановлений Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2019 № 
85-6). Основные задачи программы:

-
спечения развития и  использования современных 
компьютерных технологий;

-
вые рынки вооружений;

-
вития производства высокотехнологичной продук-
ции военного, гражданского и двойного назначения;

устойчивости и развития кадрового потенциала 
предприятий и организаций ОПК.

На период реализации государственной про-
граммы (2016-2027 годы) запланированы бюджетные 
средства в размере 99 285,3 млн руб., что будет спо-
собствовать технической и технологической модер-
низации ОПК, а также повышению уровня экономиче-
ского роста и капитализации, обеспечивая укрепле-
ние ядра высокотехнологичной промышленности и 
технологического суверенитета государства.

Таким образом, предприятия ОПК выступают 
драйвером развития высоких технологий в Россий-
ской Федерации и их распространения в  смежные 
отрасли гражданской промышленности. Однако их 

Рисунок 2. Отраслевая структура оборонно-промышленного комплекса 

Источник: Разработано автором
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первоочередной задачей совместно с научно-иссле-
довательскими, проектно-конструкторскими и испы-
тательными организациями является удовлетворе-
ние всех текущих и потенциальных военно-экономи-
ческих (военно-технических) потребностей военной 

организации государства в  ВВСТ. Поэтому в совре-
менных условиях государством учитываются негатив-
ные факторы, воздействующие на функционирова-
ние ОПК, и создаются благоприятные условия для его 
эффективной деятельности.

Рисунок 3. Состав оборонно-промышленного комплекса России 

Источник: Разработано автором
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В научной литературе советского периода пра-
вомерно отмечалась роль идеологии в фор-

мировании Красной Армии. Особая роль в этом при-
надлежала Льву Троцкому, «составляющему пламен-
ные послания, достойные занять место в идеальной 
антологии воинствующей партийной литературе» [1, 
с. 99]. Но политический ветер помогал социалистиче-
ской идеологии уже с 1905-1907 годов, когда Россия 
становилась на путь всеобщего распространения 
грамотности, и вместе с азами грамоты в  народных 
школах усваивала демократические идеалы. Пери-
одическая печать того времени, более поздняя ме-
муарная литература анархистов, белогвардейцев и 
других политических деятелей, доступная нам сегод-
ня, свидетельствует о том, что идеалы самоуправляю-
щегося общественною устройства были повсеместно 
распространены. Позднее эти идеалы нашли отраже-
ние в народном сознании неприятием «золотопогон-
ников» и  закреплении социалистической идеологии 
красным знаменем.

Однако эти же идеалы служили препятствием 
в организации социалистического государства, сле-
довательно, и его части – Красной Армии, поскольку 
всякая организация рассматривалась как отступле-
ние от социалистических идеалов [2, с. 155-158]. В ло-
зунге «Свободная жизнь в свободном государстве» не 
усматривалось противоречия [3, с. 101]. В  дальней-
шем резкий курс идеологии, незнание крестьянства, 
недооценка его жизненно важных потребностей и со-
циалистических тенденций, выразившиеся в избира-
тельной системе и продразверстке, породили другое 
«идеологическое чудо» – крестьянскую революцию с 
ее харизматическими лидерами – Махно, Антоновым 
и др. Оно было своеобразной революцией в револю-
ции, борьбой деревни с городом, который потребо-
вал от церкви больше, чем она могла дать, и тем спо-
собом, который обрекал ее на смерть.

Примечательно, что в этой борьбе, например, 
тамбовские крестьяне, боролись под знаками демо-
кратических ценностей. Свои ряды они называли 
«революционно-партизанскими», себя – «подлинным 
трудовым крестьянством», «восставшим народом». 
Для их воззваний были характерны обращения «това-
рищи», «братья». Они не отказались от красного цве-
та – символа революции: командиры носили красные 
нашивки на рукаве, рядовые – бант на головном убо-
ре [3]. Идеалы классового мира, закрепленные эсера-
ми в программе Союза трудового крестьянства, были 
восприняты крестьянством лишь как отказ от «войны 
русских против русских», от коммун и продразвер-
стки, как требование свободного распоряжения ре-
зультатами своего труда, а не согласие с эксплуата-
цией помещиков. Эта крестьянская война означала 
гражданскую войну против новых форм зависимо-

стей – государства и пассивного к труду населения. 
Это был не отказ от социалистических ценностей, а их 
уточнение применительно к конкретному бытию кре-
стьянской жизни.

Эти два «идеологических чуда», пролетарское 
и крестьянское, были равно сильным и равно по-
пулярны: первое – в рабочей среде, второе – в  кре-
стьянской. И те, и другие понимали общность своих 
интересов. Но историческая ситуация распоряди-
лась так, что город не мог поставлять крестьянству 
промышленные товары в обмен на хлеб: заводы и 
фабрики стояли. И пролетарское государство попы-
талось осуществить перераспределение, используя 
всю мощь своего воздействия. И потерпело пораже-
ние. Именно так оценивали крестьяне замену про-
дразверстки продналогом. Практика показала, что 
всё это сказалось на формировании Красной Армии, 
большую часть которой к концу гражданской войны 
составляли крестьяне. Например, по данным перепи-
си Красной Армии, проведенной в 1920 году, «в ней 
было больше всего крестьян или лиц крестьянского 
происхождения – 75 %» [4]. Рабочих было «менее пят-
надцати процентов в целом, но они считались более 
идейными, а крестьянская масса сильнее была под-
вержена колебаниям» [4].

Антимобилизационные восстания 1918 года и 
массовое дезертирство из армии в 1919-1920 годах 
имело под собой разные причины. 

Так, «в июне-августе 1918 года 12 вооруженных 
выступлений против действий продотрядов и моби-
лизации произошли в уездах Тамбовской губернии. 
Первые из них, направленные против мобилизации, 
начались в  Борисоглебском, Усманском, Кирсанов-
ском и Тамбовском уездах, затем в Кирсанове, Козло-
ве и Тамбове вспыхнули мятежи мобилизованных, вы-
званные в основном плохой организацией призыва» 
[3, с. 101].

У советского руководства дезертирство из ря-
дов Красной Армии вызывало беспокойство. По под-
счетам Г.Ф. Кривошеева, «за всю гражданскую войну 
из Красной армии «убежало» 2 846 тысяч человек. Из 
них удалось вернуть только 837 тысяч» [6].

Например, представляет научный интерес до-
клад начальника штаба верховного главнокоман-
дующего Михаил Бонч-Бруевича в январе 1918 года 
советскому руководству: «Многие участки фронта со-
вершенно оставлены частями и никем не охраняют-
ся. При таких условиях фронт следует считать только 
обозначенным. На поддержку резерва рассчитывать 
почти не приходится из-за причин нравственного по-
рядка: части не желают выдвигаться вперед... У гро-
мадного большинства солдат одно желание – уйти в 
тыл. Конный состав в полном расстройстве. Артилле-
рия к передвижению не способна. Всюду падеж лоша-
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дей. Укрепленные позиции разрушаются, занесены 
снегом, постройки разваливаются; дерево растаски-
вается на топливо... Довольствие людей и особенно 
лошадей в  полном расстройстве, местами критиче-
ское. Отсюда – массовое дезертирство, недовольство, 
эксцессы. Так, в двух полках 67-й дивизии осталось 
всего 582 человека, а остальные дезертировали ис-
ключительно за отсутствием хлеба» [6].

Особенно увеличилось количество дезерти-
ров в 1919 и 1920 годах. Своеобразный рекорд был 
установлен в июле 1920 года, «когда дезертировало 
773 тысячи красноармейцев» [6].

По данным Военно-мемориального центра Во-
оруженных сил РФ численность Красной Армии на 1 
июня 1920 года насчитывала 4 424 317 бойцов и ко-
мандиров, то есть фактически дезертировал каждый 
шестой. Однако дезертирство на флоте было намно-
го меньше, где «бежало незначительное количество 
краснофлотцев, а в сухопутных частях числилось 
3 875 257 человек, и тогда выходило, что бежал каж-
дый пятый. Но при этом дезертиров из запасных ча-
стей считали отдельно, и они не входили в 773  тыс. 
беглецов. Таким образом, при численности действую-
щей армии в 1 539 667 человек получалось, что бежал 
каждый второй» [6].

Антимобилизационные восстания 1918 года 
были вызваны не столько осознанной борьбой про-
тив «диктатуры пролетариата», как это отмечают со-
временные исследователи [7, с. 27], сколько полити-
ческой неопределенностью, вызванной недовери-
ем крестьян к агитаторам всех мастей, поскольку не 
только эсеры, но и большевики по-разному оценива-
ли обстановку на местах и в стране. Крестьяне тре-
бовали программ партий. Эта неопределенность не 
была существенной преградой для формирования 
армии, которая сформировалась в основном в 1918 
году. В этом отношении интересен доклад политиче-
ского отдела о положении в Тамбовской губернии, в 
котором докладчик Аксенов сообщал, что «несмотря 
на антиармейские настроения мобилизация в ряды 
Красной Армии осуществляется успешно» [8].

Массовое дезертирство 1919-1920 годов, кото-
рое стало настоящей угрозой существованию Крас-
ной Армии, имело под собой более грозную причи-
ну  – результаты продразверстки с ее неизбежными 
чертами мародерства и насилия по отношению к на-
селению, которую ввиду ее массового характера не-
возможно было контролировать. Учитывая тот факт, 
что страна была в основном крестьянская, следова-
тельно, армия тоже, то можно представить послед-
ствия. При этом, как показывают документы по Там-
бовской губернии, никакие меры не могли предот-
вратить этот процесс, поскольку дезертиры попол-
няли ряды антоновцев.

Борьба с дезертирством в тот период была 
борьбой с ветряными мельницами. Ошибка боль-
шевиков на местах заключалась в том, что они лишь 
постепенно стали осознавать реальные причины де-
зертирства и самого восстания. Правильно указывая 
в донесениях, что социальной базой восстания явля-
ются кулаки, а политическими организаторами – эсе-
ры, они надеялись крупными военными силами унич-
тожить зачинщиков, а «правильно проведенной про-
дразверсткой» расположить к себе население. Это 
было до тех пор, пока они не обнаружили, что число 
повстанцев катастрофически увеличивается, охваты-
вая почти всех крестьян; пока не поняли, что их мож-
но убить, но не победить, что причина не в частнособ-
ственнической психологии крестьян, а в продразвер-
стке, истребляющей крестьянство.

Правильно понятая причина подсказала вер-
ные пути решения крестьянского вопроса, как из-
вестно, не военные, а политические: замена продраз-
верстки продналогом. Но окончательное закрепле-
ние этого решения было военным, поскольку про-
дразверстка продолжала осуществляться военными 
формированиями.

При этом нельзя не отметить, что мародерство, 
жестокость, расстрелы населения сел и деревень за 
помощь тем или иным силам – неизбежный спутник 
всех гражданских войн. Этот спутник нежелателен ни 
для какой армии – красной, белой или крестьянской, 
поскольку они – вестники их разложений, превраще-
ния армии в бандформирования. Это понимали и Де-
никин, и Антонов, и командиры Красной Армии, кото-
рые жестко пресекали мародерство, но искоренить 
не могли: антоновцы, мародерствуя, представлялись 
красноармейцами, красноармейцы – антоновцами [3].

«Исключительная обстановка, в которой при-
ходилось жить и бороться, – писал Деникин, – неуло-
вимость и потому безнаказанность многих преступле-
ний – давали простор порочным, смущали мораль-
но неуравновешенных и доставляли нравственные 
мучения чистым» [9, с. 52]. И другого быть не могло, 
ибо война – свидетельство политической несостоя-
тельности властвующих и стремящихся к власти, сви-
детельство духовной незрелости человека. И все же, 
как представляется, в месиве той гражданской войны 
выжила и оформилась та армия, которая не позволи-
ла «тому пороку» превратиться в раковую опухоль, та, 
которая была более других уверена в правоте своих 
действий, – Красная Армия.

Идеологического «чуда» больше чем кому-либо 
недоставало белогвардейским военным формирова-
ниям. «Несомненно, – писал А.И. Деникин относитель-
но состава своей армии, – в этом пестром сочетании 
разнородных элементов были люди стойкие, убеж-
денные, но общей идеи, связующих их, не было вовсе» 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

 ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА № 1 (69)'25                                                    92

[9, с. 61]. Генералы Белой Армии все свои надежды свя-
зывали со своим военным опытом, которого, как они 
считали, недоставало красным. Ориентация по мощь 
стран бывшей Антанты, США, Японии в идеологиче-

ском отношении значительно портила им репутацию, 
способствуя укреплению советской власти и объеди-
нению вокруг нее населения страны, и в первую оче-
редь – рабочих и крестьян против внешнего врага.
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Рязанская областная дума второго созыва нача-
ла свою работу 9 апреля 1997 года. Разумеется, 

законодательный орган государственной власти не 
мог не учитывать социально-экономической ситуа-
ции в регионе. Область столкнулась с острым долго-
вым кризисом. Это породило массовые социальные 
протесты работников бюджетной сферы; образова-
ния, здравоохранения, культуры и др. [2].

Так, в январе 1997 года наиболее крупной ак-
цией стала забастовка учителей школ города и обла-
сти. Она продолжалась три дня, в ней участвовало 65 
образовательных учреждений. Забастовочных акций 
такого масштаба область еще не знала. 

Проблема была столь важной, что 11 июня 
1997 года состоялось внеочередное заседание об-
ластной думы, в повестке дня которого одним из 
главных был вопрос о внесении дополнений в за-
кон Рязанской области «Об  областном бюджете на 
1997 год» и приведения указанного закона в  соот-
ветствие с действующим бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации [ 3].

Необходимо отметить, что этот региональный 
закон был принят предыдущим составом областной 
думы [1, Л. 16] в нарушение п. 1 ст. 16 закона Россий-
ской Федерации «Об основах бюджетного устройства 
и бюджетного процесса в Российской Федерации». 
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При его принятии не рассматривались ни прогноз 
развития области, ни целевые программы. Бюджет 
был принят не в полном объеме, так как отсутствова-
ли важные составляющие его части – поквартальное 
распределение доходов, расходов и дефицита бюд-
жета, ведомственная структура расходов бюджета и, 
наконец, самое главное – целевые программы, фи-
нансируемые из областного бюджета. По сути, бюд-
жет был принят только по текущим статьям расходов. 
Бюджет развития (госкапвложения) был определен 
общей суммой и вынесен в отдельный п. 17 бюджет-
ных расходов (за рамки функциональной структуры 
расходов), что противоречило действующему бюд-
жетному классификатору Российской Федерации.

Помимо этого, стоит также заметить, что ст. 20 
закона «Об областном бюджете на 1997 год», обязы-
вающая администрацию области в месячный срок, то 
есть до 9 мая 1997 года, внести на утверждение об-
ластной думы недостающие части областного бюдже-
та, была не выполнена. Целевые программы в област-
ную думу также не представлены. Кроме того, при об-
суждении этого вопроса депутатами было отмечено, 
что администрацией области в нарушение действую-
щего бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации самостоятельно был принят ряд постановле-
ний, например, по распределению госкапвложений 
(без целевых программ); по утверждению программ, 
финансируемых из областного бюджета («Развитие 
газификации Рязанской области в 1997 году»); по соз-
данию и утверждению областных бюджетных фондов 
[1, Л. 22].

В ходе обсуждения депутатами областной 
думы на голосование был поставлен вопрос о прио-
становлении действия закона «Об областном бюдже-
те на 1997 год» в отношении финансирования статей 
бюджета развития до утверждения всех целевых про-
грамм области и положений о  целевых бюджетных 
фондах. В результате был выбран компромиссный ва-
риант об установлении нового срока представления 
указанных материалов 17 июня 1997 года.

Приведенные соображения позволяют лучше 
понять значение рассматриваемого этапа деятельно-
сти законодательного органа региона для понимания 
последующего развития событий.

Первоочередной задачей ближайшего засе-
дания областной думы, которое состоялось 25 июня 
1997 года, стало принятие закона Рязанской области 
«О налоговых льготах на 1997 год» [7], так как факти-
чески действующий мораторий на налоговые льготы 
мог иметь отрицательные социальные последствия. 
Задержка рассмотрения этого вопроса была связана 
с непредставлением администрацией области сво-
их предложений и замечаний. Комитетом областной 
думы по бюджету и налогам была направлена форма 

свода поправок с текстом обсуждаемого проекта за-
кона, включающим тексты ранее принятого областной 
думой одноименного закона в части льгот по налогам, 
зачисляемым в областной бюджет, и постановления 
Рязанской областной думы «О льготах по дорожным 
налогам на 1997 год» от 28 марта 1997 года [6].

Кроме того, в целях исключения нарушений в 
использовании внебюджетных средств области и ис-
полнения областной думой всех законодательных 
функций главе администрации области напомнили 
о срочном представлении на утверждение областной 
думы всех не утвержденных до сих пор положений об 
областных внебюджетных фондах и валютном фонде 
области, их бюджетов на 1997 год в соответствии с за-
коном Российской Федерации «Об основах бюджет-
ных прав и прав по формированию и использованию 
внебюджетных фондов представительных и исполни-
тельных органов государственной власти (от 15 апре-
ля 1993 года) [4].

Следует обратить внимание на очень непро-
стую, на наш взгляд, попытку установления конструк-
тивных взаимоотношений между администрацией 
области и областной думой.

Одним из основных моментов, на которые осо-
бое внимание обращала областная дума, был тот, что 
она требовала четко соблюдать регламент Рязанской 
областной думы, в частности по представлению (ст. 
19) полного комплекта прилагаемых к законопроекту 
материалов: пояснительных записок с обоснованием 
положений проекта, заключений, отсутствие которых 
затрудняло как процесс рассмотрения в областной 
думе, так и процесс подписания главой администра-
ции законов области. Например, в Положении о Ря-
занской областной думе, в частности по представ-
лению всех постановлений и распоряжений главы 
администрации области в 3-дневный срок с момента 
их принятия (п. 3 ст. 14), за пять месяцев 1997 года в 
областную думу не поступило 58 принятых постанов-
лений и 42 распоряжения. Депутаты попросили на-
править в областную думу все не представленные по-
становления и распоряжения главы администрации 
области.

Сложилась парадоксальная ситуация. С одной 
стороны, указанный закон фактически действовал, о 
чем свидетельствует тот факт, что Финансовым управ-
лением, ведомственными управлениями и комитета-
ми администрации области были подведены итоги 
исполнения бюджета за первое полугодие 1997 года, 
утверждены сметы доходов и расходов бюджетопо-
лучателей (подведомственных учреждений и орга-
низаций) согласно поквартальному распределению 
доходов, расходов и дефицита областного бюджета и 
ведомственной структуры расходов областного бюд-
жета на 1997 год, утвержденных указанным законом. 
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Профильные комитеты областной думы приступили 
к рассмотрению отчетов об исполнении областно-
го бюджета за первое полугодие по показателям, ут-
вержденным данным законом.

С другой стороны, указанный закон не действо-
вал, так как он по неизвестным областной думе при-
чинам главой администрации области не был под-
писан. Председатель областной думы в корректной 
форме напомнил главе администрации области о том, 
что согласно п. 5 ст. 14 Положения о  Рязанской об-
ластной думе [8]в том случае, когда принятый закон в 
течение 7 дней после получения главой не подписы-
вается, не направляется на повторное рассмотрение 
в областную думу и не возвращается, он считается 
принятым, следовательно, должен быть опубликован 
без подписи главы.

Однако ради справедливости укажем, что 
председатель областной думы отметил, что отсут-
ствие разногласий по указанному закону не может 
служить причиной отказа в его подписании главой 
попросил главу определиться с  причинами задерж-
ки подписания указанного закона и вернуть его в об-
ластную думу.

Не менее трудно было законодательному ор-
ганы региона вести контроль за выполнением за-
кона Рязанской области «Об областном бюджете на 
1997 год» и своевременной подготовкой бюджета на 
1998 год. Ситуация осложнялась еще и тем, что пред-
ставленная администрацией области информация по 
использованию средств областного бюджета по со-
стоянию на 1 июля 1997 года не соответствовала тре-
бованиям закона Рязанской области «Об областном 
бюджете на 1997 год» и не позволяла областной думе 
объективно рассмотреть его исполнение.

Необходимо отметить, что областной законо-
дательный орган еще раз подчеркнул, что по всем 
указанным вопросам прежняя администрация регу-
лярно представляла отчетность и информацию, что 
позволяло иметь более полную картину финансово-
бюджетных потоков и принимать более обоснован-
ные и взвешенные решения.

Председатель областной думы выразил надеж-
ду, что такая постановка вопроса позволит обеим вет-
вям власти – и законодательной, и исполнительной 
– качественнее осуществлять управление социально-
экономическими процессами в области.

Что можно сказать по поводу приведенных 
оценок, данных областной думой состояния работы 
администрации области над разработкой бюджета 
области на 1978 год? Первое, что даже непредвзято-
му читателю понятно, что это определенная тенден-
циозность при подборе анализа, тем более что об-
ластной законодательный орган еще раз подчеркнул, 
что прежняя администрация регулярно представляла 

отчетность и информацию, что позволяло принимать 
более обоснованные и взвешенные решения.

На этом можно было бы поставить точку, если 
бы ветви власти не продолжили пикироваться друг с 
другом [1, Л. 30].

Вскоре глава администрации области вновь на-
правляет аналитическую записку о работе законода-
тельного органа Рязанской области, в которой сообща-
ется, что он, внимательно изучив и проанализировав 
законы Рязанской области, принятые областной думой 
за период с мая 1997 года до настоящего времени, при-
шел к выводу, что было принято крайне мало докумен-
тов, направленных на улучшение экономического со-
стояния области. Так, из 11 законов пять вносят изме-
нения в действующие акты, два касаются налогов, три 
– вопросов управления и один – регулирования про-
изводства и оборота алкогольной продукции.

В то же время глава администрации обратил 
внимание на то, что администрация области направ-
ляла в мае в областную думу предложения по разра-
ботке и принятию в 1997 году ряда законов, которые 
в данный план, к сожалению, включены не были: «Об 
инвестициях в экономику Рязанской области»; «О го-
сударственной поддержке малого предприниматель-
ства в  Рязанской области»; «Об энергоснабжении и 
повышении эффективности использования топлива и 
энергии»; «О развитии малой и нетрадиционной энер-
гетики, повышении эффективности и устойчивости 
энергообеспечения региона»; «О специальном фонде 
поддержки агропромышленного комплекса» и др. 

Глава администрации попросил председате-
ля областной думы обратить внимание на необходи-
мость принятия пакета нормативных правовых актов, 
направленных на улучшение экономического состоя-
ния области.

Со своей стороны администрация области вы-
разила готовность оказать всяческое содействие в их 
разработке.

В связи с этим неизбежно возникает вопрос, 
каковы были конечные цели каждого из них, кто из 
них прав?

Об этом можно узнать из информации Прави-
тельства Российской Федерации о предварительных 
итогах исполнения федерального бюджета за 1997 
год и задачах по исполнению федерального бюджета 
в І квартале 1998 года [1, Л. 28].

В ней, в частности, отмечалось, что закон Рязан-
ской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Рязанской области» [5] дублирует статьи 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Основ-
ным разделом рассматриваемого закона являются 
межбюджетные отношения, нормы, предусматрива-
ющие выравнивание уровня минимальной обеспе-
ченности муниципальных образований, зависящие 
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от минимальных социальных стандартов, которые 
необходимы для формирования межбюджетных от-
ношений между областным бюджетом и бюджетами 
муниципальных образований, включая финансовую 
помощь муниципальным образованиям в виде транс-
фертов и нормативов отчислений от регулирующих 
доходов. Также следует отметить, что ряд статей за-
кона вступают в противоречие друг с другом, так как 
нормативы отчислений от регулирующих налогов 
закреплены на три года, и сокращение их влечет на-

рушение других нормативно-правовых актов по бюд-
жетному законодательству [1, Л. 28].

Таким образом, как нам представляется, были 
предприняты серьезные попытки усовершенство-
вать региональное бюджетное законодательство. 

Вне всякого сомнения, совершенствование 
бюджетной сферы в  исследуемый период являлось 
для всех органов представительной и исполнитель-
ной власти в исследуемом регионе исключительно 
важной задачей по обеспечению подъема экономики.
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Как известно, в Советской России процесс лик-
видации неграмотности был прочно увязан с 

политико-воспитательной работой среди населения. 
Политпросветработе тогда был отдан приоритет, так 
как для ликбеза требовались специалисты нового 
типа – политически грамотные энтузиасты, осознаю-
щие важность поставленной перед ними задачи [8].

В первые годы ликвидации неграмотности сло-
жилась определенная система подготовки учителей-
ликвидаторов. Местные органы власти руководство-
вались ленинскими указаниями важности повыше-
ния теоретического уровня пропагандистов [12].

Одним из направлений теоретической и мето-
дической подготовки ликвидаторов стали курсы учи-

телей – ликвидаторов неграмотности. Свою работу 
они начали по инициативе ВЧК л/б осенью 1920 года 
в 26 губерниях, в том числе в Рязанской губернии [11].

Так, например, работа по ликвидации негра-
мотности в Скопинском уезде Рязанской губернии 
началась с осени 1920 года. В январе 1921-го были ор-
ганизованы восьминедельные курсы ликвидаторов. 
На них предполагалось не только дать глубокие и раз-
носторонние теоретические знания, но и основы ме-
тодики ликвидации неграмотности среди взрослых. 
Решению этой задач способствовал обстоятельно со-
ставленный учебный план. Общее количество часов 
– 288 в течение 8 недель, из расчета на 6-дневную не-
делю предполагалось по 6 часов занятий в день.
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Так, в методической части программы 16 часов 
было отдано вопросам, непосредственно связанным 
с ликвидацией безграмотности, и 30 часов – полити-
ко-просветительским вопросам, что говорит о сло-
жившихся в исследуемый период приоритетах.

Анализ деятельности местных органов власти 
Рязанской губернии, грамчека по повышению гра-
мотности ликвидаторов будет не полным, если он не 
будет опираться на изучение реального положения 
дел на местах, если наряду с несомненными успехами 
мы не отметим и недостатки, не сосредоточим вни-
мание на тех трудностях, которые не способствовали 
успешному решению данной проблемы.

Следует констатировать, что обучение ликви-
даторов не всегда шло гладко. Проверка занятий в 
Касимовском уезде Рязанской губернии показала, 
что с закрытием в первых числах мая 1921 года лик-
видационных пунктов дальнейшую работу с инструк-
торами и ликвидаторами предполагалось вести со-
гласно намеченному плану в летний период. Однако 
намеченная широкая программа курсов, съездов и 
конференций окончательно провалилась из-за пол-
нейшего отсутствия продовольствия как в городе, так 
и в сельской местности. К великому сожалению, руко-
водители уездной грамчека констатировали, что и в 
дальнейшем возможность и успешность работы бу-
дет исключительно зависеть от продовольствия [5, Л. 
309]. Аналогичные недостатки имели место в Сапож-
ковском и других уездах [7, Л. 4].

Разумеется, устранение этих недостатков в пер-
вую очередь зависло от руководителей местных орга-
нов власти. Хочется сказать также о том, что даже в эти 
исключительно тяжелые дни грамчека искало спосо-
бы и формы проведения эффективной работы по по-
вышению квалификации учителей-ликвидаторов. Так, 
например, Раненбургский уезд Рязанской губернии с 
этой целью провел анкетированиесреди слушателей 
курсов по ликвидации неграмотности (по состоянию 
на 1 мая 1923 года). Если проанализировать ответы на 
поставленные в анкетевопросы, можно заметить, что 
большинство из них подтверждает, что руководство 
грамчека вообще не проводило никаких курсов по-
вышения квалификации, не было даже специального 
работника, который бы излагал материал аргумен-
тированно и методически грамотно, отсутствовало 
и снабжение их учебными пособиями. Процесс лик-
видации безграмотности не был обеспечен кадрами, 
финансированием, методическими рекомендациями 
и учебной литературой. Разумеется, устранение этих 
недостатков в первую очередь зависело от руководи-
телей грамчека.

Учитывая это, губернские, уездные и волост-
ные органы власти и руководители народного обра-
зования, руководствуясь резолюцией Первого Все-

российского съезда работников по ликвидации без-
грамотности [13] по программно-методическим во-
просам стали проводить большую работу по идейно-
политической и методической подготовке, расшире-
нию информированности и кругозора ликвидаторов, 
овладению ими искусством индивидуальной работы 
со взрослыми людьми [3, Л. 50].

Одним из направлений теоретической и мето-
дической подготовки ликвидаторских кадров были 
губернские курсы переподготовки. Они охватывали 
уездных и волостных работников [6, Л. 46]. На про-
веденных в августе 1924 года недельных губернских 
курсах прошили переподготовку 50 ликвидаторов и 
118 избачей. Проведенные уездные конференции по 
политпросветработе перед началом учебного года 
уделили особое внимание практической методике 
ликвидации безграмотности [2].

Ввиду отсутствия средств у политпросвета для 
широкой переподготовки избачей было рекомендо-
вано провести по всем волостям конференции-пя-
тидневки.

С 1 сентября 1924 года в городе Скопине были 
организованы уездные двухнедельные курсы изба-
чей. Заведующими курсами в волостях назначались 
председатели волостных политпросветов, в уездах – 
заведующие уездным политпросветом.

Методическая сторона переподготовки также 
нуждалась в  совершенствовании. Например, про-
граммы семидневных курсов предусматривали такие 
направления, как методы агитации и пропаганды лик-
видации неграмотности, а также методика обучения 
грамоте.

На губернском совещании спецработников 
по ликвидации неграмотности 17 мая 1925 года рас-
сматривались итоги работы и перспективный план на 
будущее. Отмечалось, что переподготовка в прошед-
шем году проходила главным образом в городе. Ей 
были охвачены ликвидаторы и избачи. 

Для повышения квалификации работников 
ликбеза и создания новых кадров ликвидаторов не-
грамотности больше внимания стали уделять их са-
мостоятельной работе. Самоподготовка или самооб-
разовательная работа учительства велась круглый 
год путем организации кружков при кабинетах и 
уголках ликвидатора, педколлективах и кружках при 
избах-читальнях, где прорабатывались специальные 
вопросы методики и обучения грамоте, путем про-
ведения конференций, на которые привлекалось всё 
местное учительство.

Признано необходимым для правильного мето-
дического руководства установление определенного 
кадра ликвидаторов и оплату их в течение круглого 
года, главным образом заведующих опорно-волост-
ными ликпунктами, используя их в свободное время 
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для занятий по закреплению грамоты и инструктажу 
учителей-индивидуалов. Наряду с основным кадром 
работников предполагалось широко привлечь лик-
видаторов из среды актива, демобилизованных крас-
ноармейцев, комсомола, части партактива, делегаток 
женотдела, учащихся школ второй ступени и просто 
грамотных граждан.

Рязанский губернский комиссариат народного 
просвещения во главе с большевиками М.И. Воронко-
вым и В.Н. Шульгиным проделал огромную работу по 
перестройке образования в соответствии с общегосу-
дарственной политикой [14].

Инструктаж проводился через инструктивные 
школы, которых было 12, через уголки ликвидато-
ров: 3 – в Рязани, Зарайске, Данкове. Связь с местами 
осуществлялась исключительно письменная. Кроме 
инструктажа в  Москве уездных и губернских работ-
ников в Рязани работал методкружок при инструк-
тивной школе. Всего состоялась 12 методсобраний. В 
уездах – в  Рязанском, Шацком, Зарайском и др. – на 
учительской конференции в  1923/24 учебном году 
ставились методические вопросы ликбеза и малогра-
мотности.

На 1924/25 учебный год было принято уездны-
ми бюджетом 9 инструктивных ликпунтов и 9 школ 
малограмотных, при которых сосредотачивалась вся 
методическая работа. Из них на предприятиях было 
организовано 3 – в Касимове, Зарайске, на Мурмин-
ской фабрике. 

Губернские курсы конференции работников 
по ликвидации безграмотности и малограмотности, 
проходившие в августе, подчеркнули необходимость 
связи работы как отдельных уездов с губернией, так 
и уездов между собой. В ряде уездов приступили к 
работе уездные методические бюро. Считалось, что 
центром, способствующим обмену методическим 
материалом, должно стать губернское методическое 
бюро.

Анализируя предпринятые усилия по подго-
товке кадров для ликвидации неграмотности в Ря-
занской губернии, следует отметить, что она изменя-
лась по мере накопления опыта преодоления препят-
ствий, проблем и недостатков в проводимой работе. 
Ее масштаб был настолько нов, обширен и уникален, 
что принимать решения приходилось быстро, адек-
ватно поставленным задачам и не опасаться ошибок. 
Они были неизбежны. 

На протяжении ряда лет вырабатывались но-
вые подходы к обучению специалистов, занятых 
ликвидацией неграмотности. Их обучали професси-
ональным педагогическим навыкам, значительно по-
вышали их образовательный уровень и расширяли 
политический кругозор, обогащали их знанием ме-
тодики преподавания основ грамотности взрослым 
людям.

Таким образом, государство и общество фор-
мировало не только новые педагогические кадры, но 
и нового человека для нового общества.
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Великая Отечественная война оставила не-
изгладимый след в истории советского го-

сударства, нанеся колоссальный урон экономике, 
инфраструктуре и человеческим ресурсам страны. 
Особенно тяжелые потери понесли территории, ко-
торые находились под немецкой оккупацией, в том 
числе Беларусь и Курская область. Послевоенный 
период реконструкции стал временем беспреце-
дентной мобилизации всех ресурсов для скорейше-
го восстановления разрушенного народного хозяй-
ства и возрождения нормальной жизни населения 
этих регионов. В данном исследовании предпри-
нимается попытка анализа процессов послевоен-
ного восстановления Беларуси и Курской области. 
Особого внимания заслуживает вклад выдающегося 
государственного деятеля Петра Мироновича Ма-
шерова в развитие послевоенной Беларуси и значе-
ние его деятельности для современной белорусской 
государственности.
Масштабы разрушений и начало восстановления

Беларусь и Курская область относились к числу 
наиболее пострадавших регионов СССР в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Республика Беларусь по-
теряла около четверти населения, более 209 городов 
и районных центров, 9200 деревень были полностью 
или частично разрушены. Промышленный потенциал 
республики был практически уничтожен: разрушено 
более 10 тысяч промышленных предприятий, что со-
ставляло около 85  % довоенных производственных 
мощностей [4, с. 197]. В  Курской области ситуация 
была не менее катастрофической: в руины было пре-
вращено 67 % жилого фонда, уничтожено более 500 

промышленных предприятий, тысячи колхозов ока-
зались без материально-технической базы.

Процесс восстановления начался еще в ходе 
войны, сразу после освобождения территорий от не-
мецко-фашистских захватчиков. В 1943-1944 годах, 
когда значительная часть Беларуси была уже осво-
бождена, началось возрождение промышленности 
и транспортной инфраструктуры. Как отмечает Ю.В. 
Кирчук, «уже к концу 1944 года в республике действо-
вало свыше 6 тысяч промышленных предприятий, 
хотя большинство из них работало на малых мощно-
стях и в приспособленных помещениях» [3]. Аналогич-
ные процессы происходили и в Курской области, где 
восстановление экономики началось сразу после Кур-
ской битвы и освобождения региона летом 1943 года.

Особенности восстановления промышленности

Восстановление промышленности в Беларуси 
и Курской области имело ряд общих черт и специфи-
ческих особенностей (см. Таблицу 1). В обоих регио-
нах первоочередное внимание уделялось базовым 
отраслям – энергетике, металлургии, машинострое-
нию и транспорту. В Беларуси особое внимание уде-
лялось восстановлению предприятий легкой про-
мышленности, которая традиционно была хорошо 
развита в республике.

По данным исследований Ю.В. Кирчука, «в 
1946-1950 годах объем капиталовложений в промыш-
ленность БССР превысил показатели предвоенной 
пятилетки более чем в 2 раза» [4, с. 199]. Это позволи-
ло не только восстановить, но и существенно модер-
низировать промышленный потенциал республики. В 
структуре белорусской промышленности появились 

Таблица 1

Сравнительный анализ послевоенного восстановления Беларуси и Курской области

Критерий сравнения Беларусь Курская область

Масштабы разрушений Потеря около 25 % населения, разрушено 
209 городов и райцентров, 9200 деревень, 
10 тысяч промпредприятий (85 % довоен-
ных мощностей)

Разрушено 67 % жилого фонда, более 500 
промышленных предприятий, тысячи кол-
хозов лишились материально-технической 
базы

Начало восстановления 1943-1944 годы, после освобождения тер-
риторий

Лето 1943 года, после Курской битвы

Приоритеты 
в промышленности

Энергетика, машиностроение, легкая про-
мышленность, создание новых отраслей

Базовые отрасли – энергетика, металлур-
гия, восстановление предприятий пище-
вой промышленности

Особенности восстановления 
сельского хозяйства

В западных областях сочетание восстанов-
ления с коллективизацией, мелиорация зе-
мель Полесья

Восстановление разрушенных колхозов, 
механизация сельхозработ

Капиталовложения Объем капиталовложений в 1946-1950-х годах 
превысил предвоенную пятилетку в 2 раза

Существенные инвестиции из общесоюз-
ного бюджета

Развитие транспортной ин-
фраструктуры

Восстановлено 1700 км судоходных путей, 
17 речных портов, железнодорожная сеть

Приоритет – восстановление железно-
дорожной сети, имевшей стратегическое 
значение
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новые отрасли – автомобилестроение, тракторостро-
ение, приборостроение, что заложило основу для бу-
дущего индустриального развития региона.

Важным аспектом восстановления промыш-
ленности стало развитие транспортной инфраструк-
туры. Особое внимание в Беларуси уделялось вос-
становлению водного транспорта. Как отмечает Ю.В. 
Кирчук, «за период 1943-1950 годов было восстанов-
лено более 1700 км судоходных путей, построено и 
реконструировано 17 речных портов и пристаней» 
[2, с. 931]. Это имело огромное значение для эконо-
мики республики, поскольку водный транспорт обе-
спечивал перевозку строительных материалов, про-
мышленного оборудования и сельскохозяйственной 
продукции.
Возрождение сельского хозяйства и социальной 

сферы

Особое внимание в послевоенный период 
уделялось восстановлению сельского хозяйства, ко-
торое было основой экономики как Беларуси, так 
и Курской области. Ситуация осложнялась тем, что 
большинство трудоспособного мужского населения 
погибло на фронте или было угнано на принудитель-
ные работы в Германию. В этих условиях основная 
тяжесть сельскохозяйственных работ легла на плечи 
женщин. Как отмечает Н.К. Семашко, «в Западной Бе-
ларуси доля женщин среди работающих в  сельском 
хозяйстве в 1945-1950-х годах составляла более 70 %, 
что существенно повлияло на характер организации 
сельскохозяйственного производства» [8, с. 161].

В Западной Беларуси процесс восстановления 
сельского хозяйства был тесно связан с коллективи-
зацией, которая проводилась здесь в послевоенные 
годы. Это создавало дополнительные сложности, по-
скольку местное население традиционно было при-
вязано к индивидуальному хозяйству. По данным 
Я.А. Филановича, «в Малоритском районе Брестской 
области к  концу 1949 года было коллективизирова-
но около 80  % крестьянских хозяйств, что соответ-
ствовало общим показателям по западным областям 
БССР» [10, с. 127].

Важным аспектом послевоенного восстановле-
ния было возрождение социальной сферы – образо-
вания, здравоохранения, культуры. Уже к 1950 году в 
Беларуси была в основном восстановлена довоенная 

сеть школ, больниц, культурно-просветительских уч-
реждений. Особое внимание уделялось подготовке 
кадров для восстанавливаемой экономики – в респу-
блике открывались новые техникумы и вузы.
Петр Машеров: путь к руководству республикой

Особую роль в послевоенном восстановлении 
и дальнейшем развитии Беларуси сыграл Петр Миро-
нович Машеров. Его жизненный путь является ярким 
примером служения своему народу и Родине. Родил-
ся Петр Мироновичв 1918 году в крестьянской семье, 
получил педагогическое образование и до войны ра-
ботал учителем. В годы Великой Отечественной во-
йны Машеров проявил себя как талантливый орга-
низатор партизанского движения – был командиром 
партизанского отряда имени Щорса, затем комисса-
ром партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского. 
За проявленное мужество и героизм он был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

После войны начался стремительный рост пар-
тийной карьеры П.М.  Машерова. Как отмечает А.М. 
Лебединская, «уже в 1946 году он был избран первым 
секретарем Молодечненского обкома комсомола, а в 
1947 году возглавил ЦК ЛКСМ Белоруссии» [5, с. 83]. 
В последующие годы Машеров занимал должности 
первого секретаря Брестского обкома партии, секре-
таря ЦК КП Белоруссии.

Петр Миронович Машеров

В 1965 году он был избран первым секретарем 
ЦК компартии Белоруссии и оставался на этом посту 
до трагической гибели в автокатастрофе в 1980 году.

Социальная сфера К 1950 году восстановлена довоенная сеть 
школ, больниц, культурных учреждений

Преимущественное восстановление базо-
вой инфраструктуры здравоохранения и 
образования

Роль женского труда В сельском хозяйстве Западной Беларуси 
доля женщин составляла более 70 %

Основная тяжесть восстановления легла 
на плечи женщин

Источник: составлена автором на основе [2; 4; 8; 10].
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Вклад П.М. Машерова в развитие послевоенной 

Беларуси

Период руководства П.М. Машерова стал вре-
менем наиболее динамичного развития Беларуси. 
Как отмечает Э.Г. Иоффе, «за 15 лет руководства Ма-
шерова национальный доход республики вырос в 
2,4 раза, объем промышленного производства – в 3,5 
раза, продукция сельского хозяйства – в 1,6 раза» [1, 
с. 143]. Это были впечатляющие показатели даже по 
меркам относительно благополучного брежневского 
периода советской истории.

Одним из важнейших направлений деятель-
ности Машерова было развитие промышленности. 
По его инициативе в республике были построены 
крупнейшие индустриальные гиганты – Минский ав-
томобильный завод, Белорусский автомобильный за-
вод в Жодино, нефтеперерабатывающие комплексы 
в Новополоцке и Мозыре, Гродненский химический 
комбинат и др. Беларусь превратилась в «сборочный 
цех» Советского Союза; здесь производились тракто-
ры, автомобили, станки, электроника, бытовая техни-
ка. Продукция белорусских предприятий пользова-
лась заслуженной репутацией высококачественной 
не только в СССР, но и за рубежом.

Особое внимание П.М. Машеров уделял раз-
витию сельского хозяйства. Под его руководством в 
Беларуси была проведена масштабная мелиорация 
земель Полесья, что позволило ввести в сельскохо-
зяйственный оборот сотни тысяч гектаров ранее за-
болоченных земель. Активно внедрялись новые агро-
технические методы, создавались крупные животно-
водческие комплексы. В результате Беларусь стала 
одним из ведущих сельскохозяйственных регионов 
СССР, обеспечивая значительную часть производства 
мяса, молока, картофеля и других продуктов питания.

Принципиально важным для Машерова было 
решение социальных проблем. При нем в республике 
было развернуто масштабное жилищное строитель-
ство, что позволило существенно улучшить жилищ-
ные условия населения. Активно развивалась систе-
ма образования и здравоохранения. Особое внима-
ние уделялось культуре – строились новые дворцы 
культуры, театры, музеи. По инициативе Машерова 
был создан мемориальный комплекс «Хатынь», став-
ший символом трагедии белорусского народа в годы 
войны и напоминанием о необходимости борьбы за 
мир.

Стиль руководства и человеческие качества 

П.М. Машерова

Важно отметить, что успехи Беларуси в пери-
од руководства П.М. Машерова во многом были обу-
словлены его личными качествами и стилем руковод-
ства. Как отмечают О.В. Солопова и С.Л. Кандыбович, 
«для Машерова были характерны высокая требова-

тельность в сочетании с уважительным отношением к 
людям, глубокое знание проблем республики, умение 
видеть перспективу развития» [9, с. 12]. Он регулярно 
выезжал в регионы, посещал предприятия и колхозы, 
встречался с трудовыми коллективами, знал многих 
руководителей предприятий и хозяйств лично. Это 
позволяло ему иметь объективную информацию о 
положении дел в  республике и принимать обосно-
ванные решения.

При этом Машеров был принципиальным ру-
ководителем, не боялся отстаивать интересы респу-
блики перед союзным центром. Он добивался увели-
чения инвестиций в экономику Беларуси, защищал 
от необоснованной критики местные кадры. В то же 
время он решительно боролся с проявлениями кор-
рупции и злоупотреблениями властью со стороны ру-
ководящих работников.

Особым уважением пользовался Петр Мироно-
вич у творческой интеллигенции республики. Он под-
держивал белорусскую культуру, способствовал из-
данию книг на белорусском языке, постановке спек-
таклей белорусских авторов. При этом, будучи чело-
веком высокой культуры, Машеров хорошо понимал 
значение русской культуры для Беларуси и всячески 
способствовал укреплению культурных связей между 
братскими народами.

Наследие П.М. Машерова и его значение 

для современной Беларуси

Наследие П.М. Машерова оказывает значи-
тельное влияние на современное развитие Белару-
си. Созданная при нем индустриальная база до сих 
пор составляет основу экономики республики. Мно-
гие предприятия, построенные в «эпоху Машерова», 
успешно работают и в настоящее время, пройдя не-
обходимую модернизацию и адаптацию к рыночным 
условиям.

Как отмечает Е.А. Макаренко, «принципы соци-
ально ориентированной экономики, которых придер-
живался Машеров в своей деятельности, во многом 
схожи с современной социально-экономической мо-
делью Беларуси» [6, с. 71]. Действительно, сочетание 
государственного регулирования с рыночными меха-
низмами, приоритетное внимание к социальным про-
блемам, развитие собственной промышленной базы 
при активном участии в международном экономиче-
ском сотрудничестве – все эти черты современной 
белорусской экономической модели были заложены 
в период руководства П.М. Машерова (см. Таблицу 2).

Огромное значение имеет и моральное насле-
дие Петра Мироновича, его беззаветное служение на-
роду, принципиальность, скромность, высокая куль-
тура межличностных отношений. Не случайно, как 
отмечается в сборнике «Петр Машеров. Эпоха и судь-
ба», «образ Машерова как руководителя-патриота, 
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близкого к народу и понимающего его нужды, остает-
ся чрезвычайно привлекательным для значительной 
части белорусского общества» [7]. Это особенно важ-
но в современных условиях, когда происходит пере-
оценка многих исторических событий и личностей.

Память о П.М. Машерове бережно сохраняется 
в Беларуси. Его именем названы улицы и проспекты в 
Минске и других городах республики, установлены па-
мятники, созданы музейные экспозиции. Регулярно про-
водятся научные конференции и публикуются исследо-
вания, посвященные различным аспектам деятельности 
этого выдающегося государственного деятеля.

Заключение

Послевоенное восстановление в Беларуси и 
Курской области было сложным и многогранным 
процессом, потребовавшим колоссального напряже-
ния сил народа и руководства страны. За относитель-
но короткий исторический период удалось не только 
восстановить разрушенное войной народное хозяй-
ство, но и создать базу для дальнейшего экономиче-
ского и социального развития этих регионов.

Особую роль в развитии послевоенной Бе-
ларуси сыграл Петр Миронович Машеров, чья дея-
тельность на посту руководителя республики стала 
примером государственной мудрости и беззаветно-
го служения народу. Созданный при нем экономиче-
ский и культурный потенциал Беларуси продолжает 
служить основой для развития современного бело-
русского государства, а его моральное наследие оста-
ется примером для нынешних и будущих поколений 
руководителей.

Опыт послевоенного восстановления и даль-
нейшего развития Беларуси и Курской области пред-
ставляет не только исторический интерес, но и имеет 
практическое значение в современных условиях. Он 
демонстрирует значимость таких факторов успешно-
го развития, как грамотное сочетание центрального 
планирования с инициативой на местах, приоритет-
ное внимание к человеческому фактору, рациональ-
ное использование имеющихся ресурсов. Эти прин-
ципы не теряют своей актуальности и сегодня – в эпо-
ху новых вызовов и возможностей.

Таблица 2

Основные достижения под руководством П.М. Машерова, 1965-1980 годы

Сфера Достижения

Экономические показатели Рост национального дохода в 2,4 раза, объема промпроизводства – в 3,5 раза, продукции 
сельского хозяйства – в 1,6 раза

Промышленность Создание крупнейших индустриальных предприятий: МАЗ, БелАЗ, нефтеперерабатываю-
щие комплексы в Новополоцке и Мозыре, Гродненский химкомбинат

Сельское хозяйство Масштабная мелиорация Полесья, внедрение новых агротехнических методов, создание 
крупных животноводческих комплексов

Жилищное строительство Масштабное развитие жилищного строительства, существенное улучшение жилищных ус-
ловий населения

Образование и наука Развитие системы высшего образования, открытие новых вузов и научных учреждений

Культура Строительство новых театров, музеев, дворцов культуры, создание мемориального ком-
плекса «Хатынь»

Стиль руководства Высокая требовательность в сочетании с уважением к людям, регулярные выезды в регио-
ны, борьба с коррупцией

Наследие Создание индустриальной базы современной Беларуси, формирование принципов соци-
ально ориентированной экономики

Источник: составлена автором на основе [1; 6; 9].
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В истории нашей страны, как и в истории всех 
великих мировых держав, были величайшие 

победы, героические свершения целых поколений, 
а также трагические события и политические ошиб-
ки. Уважительное отношение ко всем страницам соб-
ственной истории является одним из показателей 
нравственно-духовного здоровья общества.

За последние десятилетия активизировались 
попытки фальсификации истории России. Широкое 
распространение получило тенденциозное описание 
советского периода истории России как сплошной 
полосы ошибок и  преступлений государства против 
своего народа, дискредитация имевшихся достиже-
ний в различных сферах социально-экономической 
жизни страны. В  информационной политике ряда 
государств, в том числе ближнего зарубежья, систе-
матически фальсифицируются или замалчиваются 
исторические факты и события, свидетельствующие 

о решающей роли советского государства и народа в 
разгроме фашистской Германии во Второй мировой 
войне и освобождении Европы от фашизма [1, с. 5].

«Версия о превентивном характере войны 
Германии против СССР была сфабрикована нацист-
ской пропагандой перед нападением на Советский 
Союз. Ее суть сводится к тому, что в 1941 году якобы 
готовилось вторжение Красной Армии в Европу, о 
«смертельной угрозе» для Германии, которая в целях 
«защиты себя и других западных стран» (вероятно, 
11 европейских стран, захваченных ею) вынуждена 
была начать превентивную войну против СССР. Она 
была запущена в ход 22 июня 1941 года в заявлении 
германского посла Ф.  Шуленбурга, переданном со-
ветскому правительству, и в меморандуме, вручен-
ном И. Риббентропом в этот же день советскому по-
слу В.Г.  Деканозову в Берлине уже после вторжения 
немецких войск на советскую территорию» [2, Л. 79].
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Ещё в 1945-1946 годах Г. Фриче, являвшийся ру-
ководителем прессы и  радиовещания в фашистской 
Германии, на Нюрнбергском процессе признал, что 
он «организовал широкую кампанию антисоветской 
пропаганды, пытаясь убедить общественность в том, 
что в этой войне повинна не Германия, а  Советский 
Союз» [3, с. 569].

«22 июня 1941 года, – отмечалось в приговоре 
Нюрнбергского трибунала, – без объявления войны 
Германия вторглась на советскую территорию в со-
ответствии с заранее подготовленным планом. До-
казательства, представленные трибуналу, подтверж-
дают, что Германия имела тщательно разработанные 
планы сокрушить СССР, его политическую и военную 
силу, чтобы расчистить путь для экспансии Германии 
на Восток в соответствии с ее стремлениями. Планы 
экономической эксплуатации СССР, массового уго-
на населения, убийства комиссаров и политических 
руко водителей являются частью тщательно разра-
ботанного плана, выполнение которого началось 22 
июня без какого-либо предупреждения и без тени 
законного оправдания. Это была явная агрессия» [4, 
с. 358-359].

После разбора и анализа источников планов 
фашистского командования, таких как план «Барба-
росса», «Ост» и др., следует вывод, что Германия ста-
вила своей основной целью нанесение неожиданного 
удара, захвата территории, уничтожение Советского 
Союза как государства и установления своего поряд-
ка. Однако ни один из документов не содержит упо-
минаний даже о возможности нанесения удара или 
иных военных действиях со стороны СССР. О теории 
превентивной войны делает вывод известный запад-
ногерманский ученый Якобсен: «Нападение Германии 
на Советский Союз в 1941 году не было превентивной 
войной. Решение Гитлера о наступлении являлось не-
мецким выражением агрессивной политики Гитлера, 
которая с 1938 года проявлялась во всё более непри-
крытой форме» [5, с. 65].

Свидетели событий тех времен также высказы-
вались относительно рассматриваемой теории. Не-
мецкий генерал К. Типпельскирх в одной из своих ра-
бот пришел к выводу, что «нападение на Германию со 
стороны СССР во время начала Великой Отечествен-
ной войны представлялось невероятным с военной и 
политической точки зрения» [6, с. 239].

Рассуждая о возможности существования пла-
нов СССР на упреждающий удар, следует проанали-
зировать ряд приказов, директив и иных правовых 
актов того времени. Фактически ни один из них не 
содержит указания на план ведения боевых действий 
и нанесение удара Советским Союзом. «Ни один из 
более 3 тыс. приказов наркома обороны (и К.Е. Воро-
шилова, и С.К. Тимошенко) за предвоенный период с 

1937 по 21 июня 1941 года» [7, Т. 13], «ни один из опе-
ративных планов западных приграничных военных 
кругов 1941 года не содержит даже намека на подго-
товку к превентивной войне с Германией» [8, с. 2-15]. 
В том случае, если в планы Советского Союза входила 
бы подготовка к нанесению удара, в стране предвари-
тельно была бы спланирована мобилизация и пере-
группировка войск. Однако начало строительства во-
енных аэродромов было запланировано приказом от 
1 октября 1941 года – только через несколько меся-
цев после начала войны. Также был предпринят ряд 
иных мер; например, сдача командирами экзаменов в 
военных училищах экстерном была определена при-
казом от 1 января 1943 года, что явно свидетельствует 
о нехватке кадров военного командования. При под-
готовке к ведению боевых действий вопрос с необхо-
димым количеством военнослужащих на командных 
должностях был бы решен заблаговременно.

Также в качестве оправдательного аргумента 
рассматриваемой теории часто используется увели-
чение численности войск СССР в западных пригра-
ничных округах, однако это являлось мерой безопас-
ности, предпринятой руководством государства по-
сле получения оперативной информации о сосредо-
точении фашистских войск в данных районах.

Планы высшего руководства государства по 
обороне границ были закреплены в документе «Со-
ображения об основах стратегического развертыва-
ния Вооруженных Сил на Западе и Востоке на 1940-
1941 годы», в соответствии с которым следовало соз-
дать ряд инженерных заграждений и укреплений, ко-
торые обеспечили бы время для мобилизации войск 
в случае нападения противника. Некоторые историки 
интерпретируют данный документ как план превен-
тивной войны против Германии, однако в нем не со-
держится никаких упоминаний об инициировании 
удара.

«Соображения об основах стратегического раз-
вертывания Вооруженных Сил Советского Союза на 
1940-1941 годы» был разработан в августе 1940 года 
маршалом Советского Союза Б.М. Шапошниковым и 
генерал-майором A.M. Василевским. Его содержание, 
основные цели и тезисы были доложены С.К. Тимо-
шенко, занимавшему должность народного комисса-
ра обороны. Однако данный план не был одобрен, по-
скольку, по его мнению, противник не был так опасен 
на указанном направлении. С.К.  Тимошенко считал, 
что возможный противник в случае начала боевых 
действий будет атаковать в совершенно другом на-
правлении. Впоследствии ход исторических событий 
подтвердил правильность первоначального вариан-
та плана.

Чтобы исправить указанные недостатки плана, 
А.М. Василевский к 1940 году подготовил новый про-
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ект оперативного плана с обновленным названием 
«Соображения об основах стратегического разверты-
вания Вооруженных Сил Советского Союза на Западе 
и на Востоке на 1940-1941 годы», который был пере-
дан И.В. Сталину и после ряда корректировок 14 ок-
тября утвержден.

В начале плана был сформулирован следую-
щий тезис: «Советскому Союзу необходимо быть го-
товым к борьбе на два фронта: на западе – против 
Германии, поддержанной Италией, Венгрией, Румы-
нией, Финляндией, и на Востоке – против Японии как 
открытого противника или противника, занимавшего 
позицию вооруженного нейтралитета, всегда могу-
щего перейти в открытое наступление» [9, с. 15]. Впо-
следствии информация, которая была сформулиро-
вана в этом документе, оказалась подтвержденной 
реальными событиями. 

В соответствии с планом в случае вооружен-
ного вторжения на территорию Советского Союза 
предлагалось несколько концепций возможных дей-
ствий. Согласно одной из них необходимо было рас-
положить основную группировку войск южнее Брест-
Литовска. При этом предполагалось в качестве необ-
ходимости полноценной обороны границ взаимодей-
ствие армий и переход в контратаку с целью сковыва-
ния немецких сил. 

Согласно второму варианту плана основная 
часть войск должна была быть сосредоточена к севе-
ру от Брест-Литовска. Стратегия активной обороны 
границ и планомерного перехода в контратаку в этом 
варианте планировалась с опорой на иные террито-
риальные ориентиры.

Руководство тщательно разрабатывало страте-
гию ответного удара, чтобы отразить нападение и пе-
ренести боевые действия на территорию неприятеля. 
Предполагалось, что обе стороны начнут локальные 
операции, предоставив своим основным силам при-
мерно две недели на развертывание. В итоге первый 
сценарий был выбран в качестве основного.

Наличие в тексте плана понятий «контрудары» 
и «перенос боевых действий на территорию против-
ника» не свидетельствуют о том, что СССР планировал 
начать войну с Германией первым и дополнительно 
подтверждают желание руководства Советского Со-
юза исключительно защищать территории в случае 
вооруженного конфликта.

Генеральный штаб постоянно вносил измене-
ния в план. Последние правки были сделаны 14 июня 
1941 года. Российский военный историк Алексей Иса-
ев пишет: «У Сталина действительно была заплани-
рована наступательная операция. Но только для раз-
грома главных сил противника, стоявшего у наших 
границ. С точки зрения военной стратегии претензий 
к ней нет. Идет подмена понятий между наступатель-

ным военным планом и политической агрессией про-
тив другого государства. Это чушь и полное непони-
мание базовых вопросов военной стратегии.

Наступательной военной операцией можно 
решать политическую задачу защиты страны. Не надо 
смешивать политический акт агрессии с наступатель-
ным планом Советской Армии, целью которой было 
не взятие Берлина, а уничтожение армии противника. 
Планировалось взять ее в котел и нанести непопра-
вимый ущерб. Почему этого не произошло – отдель-
ный и очень большой разговор» [10].

Важно подчеркнуть различие между понятия-
ми «наступательная» и «агрессивная» война, избегая 
их отождествления. Подготовка СССР к  возможной 
наступательной войне (если она действительно ве-
лась) не делает его агрессором. Таковым являлась на-
цистская Германия, чье руководство открыто заявля-
ло о необходимости вторжения на восток.

Понимая значимость стратегического замысла 
в начале военного конфликта, маршалы Г.К. Жуков и 
С.К. Тимошенко решили разработать директиву, кото-
рая предусматривала бы превентивный удар. А.М. Ва-
силевский, заместитель начальника оперативного от-
дела Генерального штаба РККА, получил задание раз-
работать эту директиву, которую уже 15 мая предста-
вил наркому обороны и начальнику Генштаба. «Сооб-
ражения к плану стратегического развертывания сил 
Советского Союза на случай войны с Германией и ее 
союзниками» часто рассматриваются как свидетель-
ство того, что у СССР был план атаки, однако С.К. Ти-
мошенко и Г.К. Жуков не стали подписывать документ 
и решили сначала доложить о нем И.В. Сталину. Ког-
да И.В. Сталин узнал о предложении нанести превен-
тивный удар по немецким войскам, он отреагировал 
резко негативно, обвинив маршалов в желании спро-
воцировать Германию. В свою очередь, С.К. Тимошен-
ко и Г.К. Жуков объяснили свое предложение напря-
женной обстановкой на границе и речью И.В. Стали-
на, которую он произнес 5 мая 1941 года на приеме 
по случаю выпуска военных академий. «Так я сказал 
это, – услышали Тимошенко и Жуков в ответ, – чтобы 
подбодрить присутствующих, чтобы они думали о по-
беде, а не о непобедимости немецкой армии, о чем 
трубят газеты всего мира» [11].

С содержанием проекта рассматриваемой ди-
рективы маршала Г.К.  Жукова можно ознакомиться 
и сегодня. Важно отметить, что на хранящемся в ар-
хивах документе отсутствует подпись и одобрение 
И.В. Сталина. 

Документ адресован Председателю Совета На-
родных Комиссаров и содержит размышления по во-
просу стратегического развертывания Вооруженных 
Сил Советского Союза. В документе подчеркивается, 
что, поскольку Германия в настоящее время поддер-
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живает свои вооруженные силы в состоянии боевой 
готовности, включая развернутые тыловые подраз-
деления, она имеет возможность нанести упреждаю-
щий удар и осуществить неожиданную атаку. 

«Чтобы предотвратить это, считаю необходи-
мым ни в коем случае не давать инициативы действий 
германскому командованию, упредить противника в 
развертывании и атаковать германскую армию в тот 
момент, когда она будет находиться в стадии развер-
тывания и не успеет еще организовать фронт и взаи-
модействие родов войск» [11].

Предложения о возможности ведения превен-
тивной войны со стороны военных руководителей, 
безусловно, обсуждались, однако никаких конкрет-
ных решений по этому вопросу принято не было.

Заслуживает внимания тот факт, что концепция 
превентивного удара СССР против Германии часто 

основывается лишь на одном слове из проекта плана 
войны против Германии от 15 мая 1941 года, где тер-
мин «упредить» встречается дважды.

Нет никаких оснований утверждать, что у Совет-
ского Союза был утвержденный план превентивного 
нападения. Тем более невозможно говорить о том, что 
какие-либо его положения были реализованы.

Западные историки намеренно искажают 
причины Великой Отечественной войны. Это нео-
споримый факт. Их теории и спекуляции направле-
ны на то, чтобы дискредитировать внешнюю поли-
тику Советского Союза и действия советского пра-
вительства по укреплению обороноспособности и 
обеспечению безопасности западных границ. Оче-
видно, что их цель – оправдать агрессивное напа-
дение Германии на СССР и представить его как вы-
нужденную меру.
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Вторая мировая война в Европе официально 
завершилась 8 (9) мая 1945 года подписани-

ем Акта о безоговорочной капитуляции Германии 
(далее  – акт), но данный факт не означал полного 
прекращения боевых действий. Несмотря на фор-
мальное окончание войны, в ряде регионов всё еще 
оставались группировки немецких войск, которые не 
сложили оружие и продолжали оказывать сопротив-
ление, часто действуя совместно с союзниками и раз-
личного рода партизанскими и коллаборационист-
скими формированиями (см. Фото 1).

Данная статья посвящена событиям, происхо-
дившим после подписания акта о капитуляции на тер-
ритории Германии, а также других стран, в основном 
Западной Европы, которые сопровождались не толь-
ко боевыми действиями, но и важными политически-
ми последствиями, обострявшими международные 
отношения и оказывающими влияние на судьбы мил-
лионов людей.

Целью данной статьи является освещение фак-
тов и событий, которые часто остаются в тени более 

известных битв и операций, тем самым обогащая 
наше понимание итогов этого глобального конфликта.

Несмотря на то, что большинство команди-
ров германских вооруженных сил подчинились 
приказу сдаться, среди них были и те, кто отказался 
капитулировать. Так, например, отказались сдать-
ся остатки группы армий Центр, находившиеся под 
командованием генерала Фердинанда Шёрнера, 
назначенного Гитлером главнокомандующим сухо-
путными войсками в его политическом завещании 
29 апреля 1945 года. Советское командование, раз-
вивая наступление во время Пражской операции, 
направило против оставшихся немецких войск зна-
чительно превосходящие их по численности силы. 
В течение 10 и 11 мая основная часть вражеских сил 
была пленена.

Тогда же, 11 мая, в ходе преследования против-
ника, капитаном М.И. Якушевым из состава 25-го тан-
кового корпуса был пленен генерал Власов, пытав-
шийся бежать с 1-й дивизией предателей-власовцев 
в американскую зону [1, с. 328-329].
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Сразу после капитуляции немецкие части, 
оставшиеся на территории Чехословакии и Австрии, 
стремясь уйти от ответственности, вступали в перего-
воры о мире с западными союзниками. Начались опе-
рации по их уничтожению как угрожающих стабили-
зации власти и установлению мира в регионе. Одной 
из таких операций было наступление на Чехослова-
кию, где сосредоточились остатки германской армии, 
пытавшиеся организовать сопротивление. Руково-
дивший Пражским восстанием Чешский националь-
ный совет договорился с немецким командованием, 
что его войска оставят столицу Чехии без боя и бес-
препятственно проследуют на запад, чтобы сдаться 
там западным союзникам. Крупное соединение не-
мецких войск 9 мая достигло района между деревня-
ми Милин, Сливице и Чимеличе, недалеко от демар-
кационной линии в попытке сдаться американским 
войскам, а не СССР.

11 мая партизанские отряды во главе с совет-
ским офицером Е.А.  Олесенским попытались штур-
мовать немцев, но были отброшены. Советская 104-
я гвардейская стрелковая дивизия прибыла в тот же 
день. Немецкие позиции были атакованы тяжелым ар-
тиллерийским и ракетным вооружением. Советская 
артподготовка была поддержана 4-й бронетанковой 
дивизией 12-го корпуса 3-й армии США. Позже войска 
1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов вместе атакова-
ли противника. Несмотря на то, что к 11 мая большая 
часть немецких войск капитулировала, окончательно 
они были разгромлены совместными усилиями войск 
СССР и США в битве при деревне Сливице.

Ночью немецкая оборона была прорвана и 
в ходе штурма 1000 эсэсовцев были убиты, а около 

6000 попали в плен. Примерно в 03:00 12 мая коман-
дующий немецкой группировкой начальник Управ-
ления СС в Богемии и Моравии группенфюрер Карл 
Фридрих фон Пюклер-Бургхаус подписал протокол 
о капитуляции, после чего он, его помощник и пере-
водчик, совершили самоубийство. От советской сто-
роны подпись под документом поставил командир 
104-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-май-
ор Иван Федотович Серёгин, а от американской – на-
чальник штаба 4-й танковой дивизии. Разгром по-
следней действительно боеспособной немецкой 
группировки поставил точку в противостоянии про-
тивников в данном регионе. Битва при Сливнице так-
же представляет собой пример взаимодействия раз-
личных военных формирований. В этом сражении 
участвовали не только регулярные войска различных 
государств, но и партизанские группы, которые ока-
зали значительное влияние на ход и итоги боевых 
действий. Этот аспект подчеркивает важность анали-
за не только крупных операций, но и локальных сра-
жений, которые влияли на общемировые военные до-
стижения (см. Фото 2).

В начале мая рота советского морского десанта 
на торпедных катерах высадилась на датском острове 
Борнхольм, где немцы организовали базу своих кора-
блей и куда вывезли из Померании большое количе-
ство войск [2]. Гарнизон отказался сдаваться. Комен-
дант Рольф Вутман на ультиматум сообщил, что сло-
жит оружие лишь перед британцами: «Большевикам 
следует уйти, если они хотят остаться в живых». Такой 
наглости советское командование не стерпело: наши 
десантники заняли телеграф и порт – немцы погрузи-
лись на пароходы, пытаясь прорваться к англичанам. 

Фото 1. Основные места сражений после 9 мая 1945 года



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

 ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА № 1 (69)'25                                                    114

Бои, включая артобстрелы и бомбежку, продолжа-
лись с 5 по 10 мая. Авиация СССР потопила 10 кора-
блей, моряки захватили две баржи, где спрятались 
800 солдат вермахта. После того, как 11 мая на Борн-
хольм был доставлен весь 132-й стрелковый корпус 
19-й армии РККА (7687 человек), последние нацисты, 
не оказывая сопротивления, вышли из бункеров с 
поднятыми руками. В плен сдались 11138 военных 
Третьего рейха [1, с. 236].

Вплоть до 15 мая 1945 года группировка немец-
ких войск оказывала сопротивление на территории 
западной части Латвии, известной под названием Кур-
ляндский котёл. После этого командующий 6-м корпу-
сом СС в группе армий «Север» обергруппенфюрер 
Вальтер Крюгер с остатками войск пытались достичь 
Восточной Пруссии и добраться до расположения ар-
мии США. Врага 22 мая 1945 года блокировали в лесу: 
оказалось, что это офицеры 6-го корпуса СС, бежав-
шие из окружения в Курляндии. Отряд был настиг-
нут красноармейцами и принял бой, в ходе которого 
Вальтер Крюгер застрелился. Отдельные боевые дей-
ствия в этом районе продолжались до июня 1945 года.

Еще одна крупная группировка немецких во-
йск и их союзников 14-15 мая пыталась безуспешно 
прорваться из Хорватии и Словении в Италию и Ав-
стрию. Более 30000 эсэсовцев, хорватских усташей, 
четников и других коллаборационистских национа-
листических формирований пытались прорваться в 
сектор оккупации американских и английских войск, 
чтобы избежать сдачи югославским или советским 
войскам. Большая часть этих людей была соучастни-
ками военных преступлений и этнических чисток, «их 
целью было не попасться югославским партизанам 
или советской армии, но для югославов взять их в 
плен было делом чести» [3].

В  Полянской битве, последней европейской 
битве Второй мировой войны, югославскими парти-

занами Иосипа Броз Тито при активном участии со-
ветских офицеров и инструкторов и  соединениями 
3-й Югославской армии они были остановлены и раз-
громлены.

Вплоть до 20 мая 1945 года продолжались бои 
на голландском острове Тексел, где 5 апреля 1945 года 
поднял восстание 822-й грузинский пехотный бата-
льон вермахта «Царица Тамара» грузинского легиона, 
сформированный в годы Второй мировой войны в со-
ставе Вермахта, против немецкого гарнизона. Против 
восставших был высажен немецкий десант – 2000 сол-
дат 163-го пехотного полка, но бои на острове после 
капитуляции германских войск шли еще 12 дней, так 
как в ходе боев противоборствующие стороны были 
отрезаны от материка, остались без связи, и никто 
не знал о поражении Германии. Неизвестно, сколько 
еще длилось бы кровопролитие, но с Тексела на лод-
ке сбежал местный житель и вызвал канадских воен-
ных. Шокированные немцы, которым показали газеты 
со статьями о капитуляции Третьего рейха, сложили 
оружие. Только 20 мая высадившиеся на остров ка-
надские части смогли остановить бои на острове [4].

На севере Италии также оставалась неболь-
шая группировка немецких войск вместе с русскими 
коллаборационистами – Казачьим Станом. Эти части 
продолжали сопротивление до начала мая 1945 года 
и капитулировали только 18 мая перед британскими 
войсками. Позднее английское командование выдало 
сдавшихся казаков советскому государству [4].

11 мая 1945 года, когда освобожденная Европа 
уже праздновала победу, британская 28-я пехотная 
бригада генерала Престона высадилась на Крите, где 
приняли капитуляцию у размещенного там немецкого 
гарнизона, но при этом оставили им не только оружие, 
но и технику. Солидную часть Крита к этому времени 
контролировали партизаны народной освободитель-
ной армии Греции (ЭЛАС), и когда британцы с ходу ре-

Фото 2. Памятник участникам сражения под Сливице
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шили разоружить и интернировать своих греческих 
союзников (среди них было много коммунистов), пар-
тизаны оказали вооруженное сопротивление и раз-
били англичан, окружив основные части британской 
бригады. Генерал Престон срочно обратился к своим 
«новым союзникам», то есть де-факто к немецким ча-
стям, находившимся на острове, и 11 мая 1945 года 
немецкие панцергренадеры при поддержке 212-го 
немецкого танкового батальона атаковали не ожидав-
ших этого греческих партизан и деблокировали своих 
новых британских союзников. Британцы фактически 
включили немцев в свой гарнизон, и личный автомо-
биль генерала Престона в поездках по острову всегда 
охраняли два немецких танка «Тигр». Полтора месяца 
шли бои на Крите. И только после того, как 26 июня 
1945 года греческие повстанцы были вытеснены в гор-
ные районы острова, англичане разоружили немцев и 
отправили их в лагеря для военнопленных.

На крайнем севере Германии – южной часть 
Шлезвиг-Гольштейна – территория находилась под 
контролем германского правительства до 23 мая 
1945 года, когда Фленсбургское правительство было 
арестовано англо-американской администрацией. 
Там также имелись и боеспособные вооруженные 
силы Вермахта и СС (а также Люфтваффе и Кригсма-
рине), но после 9 мая 1945 года они не вели боевых 
действий и не оказывали никакого сопротивления.

Последними официально сдавшимися герман-
скими военнослужащими можно считать 11 человек 
на Шпицбергене (10 солдат под командованием зон-
дерфюрера Вильгельма Деге), которые в рамках не-
мецкой операции «Вояка» были отправлены на по-
лярный архипелаг в августе 1944  года для установ-
ки метеостанции. 29 апреля 1945 года они потеряли 
радиосвязь с Германией и жили изолированно. Лишь 
в сентябре 1945  года они были случайно найдены 
норвежскими охотниками на тюленей. Никакого со-
противления при аресте ими оказано не было, и 4 
сентября они сдались. Считается, что капитуляция 
охранников метеорологической станции на Медве-
жьем острове является последней капитуляцией во-
йск Третьего рейха в Европе [2].

Анализ последствий сражения показывает, 
что они оказали значительное влияние не только 
на военные итоги войны, но и на психологическое 
состояние солдат и офицеров. Понимание того, что 
война еще не закончена, вызывало у людей чувство 
неопределенности и тревоги. Гражданское населе-
ние, оказавшееся в центре сражений, страдало не 
только физически, но и от психологической нагруз-
ки, вызванной насилием и неопределенностью сво-
его будущего.

Подобные сражения, происходившие сразу 
после капитуляции Германии, продемонстрировали, 
что конфликт окончательно не завершился, что ба-
ланс сил на европейском континенте продолжал ме-
няться. Военные действия становились ареной для 
проявления идеологических противоречий, а также 
показателем неуверенности оставшихся нацистских 
генералов, которые не могли смириться с окончани-
ем своего режима и боязнью расплаты за совершен-
ные воинские преступления.

За рамками этого исследования остается со-
противление недобитых «лесных братьев», бандеров-
цев и других пособников фашистов, которые еще дол-
гое время прятались в глухих лесах Украины, Бело-
руссии и Прибалтики, нанося урон армии и местным 
жителям, и только к середине 1950-х годов с  ними 
было покончено.

Таким образом, можно сделать вывод, что мир 
не всегда устанавливается мгновенно даже после 
официального окончания войны. Сложная полити-
ческая обстановка, присутствие неразрешенных во-
просов и различные идеологические противоречия 
требовали продолжения военных операций в разных 
масштабах, что отражало изменчивую динамику по-
слевоенного периода. Изучение последних сраже-
ний Великой Отечественной войны является важной 
частью исторической науки, поскольку оно дает воз-
можность более глубоко понять не только механиз-
мы завершения вооруженного конфликта, но и его 
последствия для различных народов, что наиболее 
актуально в настоящее время из-за продолжающейся 
специальной военной операции.
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