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На обложке изображен Виктор Григорьевич Глушков (1883–
1937) — русский учёный-гидролог, специалист в области ги-
дротехники и гидродинамики.

Виктор Григорьевич Глушков родился в городе Верный (Ал-
маты).

В 1901 году Виктор окончил с золотой медалью гимназию 
и поступил в Петербургский институт инженеров путей со-
общения. Будучи студентом Института инженеров путей со-
общения, в 1905–1906 гг. слушал лекции в Высшем техниче-
ском училище в Берлине. После окончания института он был 
оставлен на кафедре для усовершенствования в гидрологии, 
проходил стажировки в европейских странах — Германии, 
Франции, Италии. Также он работал в Средней Азии, где ру-
ководил мелиоративными изысканиями на р. Мургаб и соз-
данием гидрометрической части Туркестанского края. В 1912 
году был избран адъюнкт-профессором Ново-Александров-
ского сельскохозяйственного института. Затем руководил ги-
дрометрической частью управления для гидрологического 
изучения европейской России применительно к задачам мели-
орации.

С 1916 года Глушков занимался оценкой гидроэнергетиче-
ских ресурсов в России, он заведовал отделом «белого угля» 
(так тогда называли гидроресурсы) в составе Комиссии по изу-
чению естественных производительных сил России.

В 1919 году был создан Гидрологический институт, который 
Глушков возглавил в 1922 году. С 1934 года он руководил от-
делом гидрометрии в институте, а на момент ареста был заме-
стителем директора по научной части. Кроме этого, он руко-
водил организацией и работой международных балтийских 
гидрологических конференций. Виктор Григорьевич уча-
ствовал в реализации плана ГОЭЛРО (заведовал Водноэнерге-
тическим бюро отдела по электрификации Северного района 
европейской части России). Также он занимался проектной 
работой для водохозяйственных мероприятий: при строи-
тельстве Волго-Донского канала, при возведении гидротехни-
ческих сооружений в бассейнах Куры и Аракса, во время осу-
шения Колхидской низменности, при проектировании ГЭС.

Глушков дал определение науки гидрологии, сформули-
ровал ее задачи, наметил главные направления и показал ее 
связь с другими науками. Он стал основоположником совре-
менного комплексного направления в гидрологии. К его на-
учным достижениям относятся обоснование схемы кругово-
рота воды в природе (1924) и учение о речных наносах. Также 
ученый опубликовал статьи прикладного характера. Он изо-
брел множество гидрологических приборов: поплавки-инте-
граторы, лимниграф, батометр-тахиметр, суммарные дожде-
меры и испарители, штангу-динамометр, весовую водомерную 
рейку, инерционный самописец волнения открытого моря и 
донный щуп.

Его работы посвящены теоретическим вопросам гидро-
логии, гидравлике и математике, гидрометрии и гидрологиче-
скому режиму, методам его исследования и расчёта стока, ги-
дроэнергетике, организации гидрологических исследований и 
инженерным вопросам.

В 1930 году ученый стал заместителем директора Энергети-
ческого института. Кроме этого, им были организованы первые 
крупные экспедиционные исследования гидрологического, 
термического, гидрохимического и гидробиологического ре-
жимов Ладожского и Онежского озер под руководством С. А. 
Советова и профессора И. В. Молчанова (1923–1933).

По его инициативе началось составление первого водного 
кадастра России, но завершено оно было после смерти ученого.

В 1932 году Виктор Григорьевич был избран членом-кор-
респондентом отделения математических и естественных наук 
АН СССР, в 1935 году стал академиком ВАСХНИЛ.

25 декабря 1936 года Глушков был арестован в г. Кисло-
водске, откуда был этапирован в Ленинград. Выездной сес-
сией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинграде 
22 мая 1937 года ученый был приговорен к высшей мере нака-
зания. Расстрелян 23 мая 1937 года.

В честь Виктора Григорьевича Глушкова в 1925 году была 
названа бухта в северной части залива Русанова на Карском 
побережье северного острова Новой Земли.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Некоторые теоретические аспекты нормативного содержания 
социально-экономических прав гражданина и человека

Цуканова Наталья Владимировна, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет

Нормативное содержание социально-экономических прав гражданина и человека рассматривается сообществом ученых с мо-
мента их закрепления в Конституции. На основании закрепления указанных прав происходит реализация их в жизнь, неразрывна 
и связь между экономическими и культурными, социальными правами. Рассмотрение вопроса нормативного содержания социаль-
но-экономических прав гражданина и человека занимает центральное место, это обуславливается не только важностью и все-
общностью, но и зависимостью от политики государства, уровня развития и достижения экономики, культуры и уровня жизни 
общества в целом. В современном научном сообществе, вопрос принадлежности социально-экономических прав гражданина и чело-
века остается открытым. Существуют сторонники точки зрения, которые придерживаются естественной, природной, неотъ-
емлемой принадлежности данной группы прав. И противоположной — когда социально-экономические права гражданина и человека 
рассматриваются в плоскости закона, а следовательно, и не принадлежат человеку по его природе.

Ключевые слова: социально-экономические права гражданина и человека, экономическое развитие, культурное развитие, реа-
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Методика проведения исследования

Методика заключается в  последовательном изучении 
трудов ученых юристов, таких как: Баглай М. В., Аристов Е. В., 
Терещенко Н. Д., Шахрай С. М., Лукашевой Е. А. Обзор 
источников данных авторов позволил исследовать меха-
низмы реализации социально-экономических прав гражда-
нина и человека в рамках Конституции. Были проанализи-
рованы работы Зорькина В. Д. «Современный мир, право 
и  Конституция»., Бондарь Н. С. «Судебный конституцио-
нализм в  России в  свете конституционного правосудия»., 
Баглай М. В. «Конституционное право Российской Феде-
рации», в них выявлены научные концепции регулирования 
и  юридической природы социально-экономических прав 
гражданина и человека. Кроме того, раскрыты взаимосвязи 
с политикой государства в период кризиса всех сфер жизне-
деятельности гражданина и человека. Для достижения по-
ставленной цели применялся широкий комплекс общена-
учных и  специально исторических методов. Исследование 
проводилось на основе принципов историзма, объектив-
ности, комплексности и системности.

Результаты исследований

По своей природе личные, имущественные, политические, 
экономические права подлежат защите от какого-либо пося-
гательства извне. Государство призвано выполнять функцию 

защиты и  реализации социально-экономических прав граж-
данина и  человека. Качество реализации указанных прав на-
прямую зависит от уровня экономического и культурного раз-
вития, а  это как известно, требует не малых материальных 
затрат и соответствующих денежных дотаций со стороны госу-
дарства. Верно будет утверждать, что реализация социально-э-
кономических прав (право на труд, на охрану здоровья, на со-
циальное обеспечение, на культурное просвещение) находится 
в зависимости от воли государства, его экономического благо-
получия и стабильности.

Среди ученых исследователей вопроса содержания соци-
ально-экономических прав гражданина и  человека нет единого 
мнения. Так, например, «А. А. Безуглов, О. Е. Кутафин, С. А. Сол-
датов» [1] относят эти права к группе социально-экономических, 
включающих в  себя экономические, социальные и  культурные. 
Ф. М. Рудинский же говорит «о существовании в качестве само-
стоятельных групп экономических и социальных прав» [2]. Вместе 
с тем нельзя не согласиться и с Е. А. Лукашевой в том, что «права 
человека второго поколения состоят из взаимосвязанных, но име-
ющих свои особенности социальных и экономических прав, объ-
единенных между собой целью обеспечения человеку достойного 
качества жизни» [3]. Изучение проблематики, правовой природы 
социально-экономических прав гражданина и  человека требует 
детального подхода и было бы не полным без рассмотрения со-
держания самих конституционных норм и  других источников. 
Это позволит определить степень реализации, характер и  при-
роду взаимных прав и обязанностей государства и гражданина.
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Основным источником социально-экономических прав 
гражданина и человека является Конституция, то есть можно 
утверждать, что данная категория прав является не есте-
ственной, а принадлежат человеку в силу объективного права. 
При этом, в  современном законодательстве, социально-э-
кономические права признаются неотчуждаемыми и  есте-
ственными. Утверждается, что «поскольку »настоящие« есте-
ственные права — это принадлежащие каждому от рождения 
и осуществляемые вне зависимости от воли государства права, 
вытекающие из »юридически значимых важнейших свойств че-
ловека» [4].

Поэтому эти «права называются не субъективными консти-
туционными (публичными)» [5] правами, а правами, вытекаю-
щими из объективного правопорядка, который отражен в зако-
нодательстве исключительно по инициативе государства.

Тогда как «настоящие» субъективные права «не есть ре-
зультат представительно-обязывающего действия норм объ-
ективного права» [5]. Второе поколение прав человека, пишет 
Л. С. Мамут, «имеет своим основанием вовсе не достоинство 
личности, которое является его атрибутивным неотъемлемым 
свойством, а  всего лишь деятельность государства. Они при-
надлежат человеку в силу закона» [6]. «Также социально-эконо-
мические права называют стандартами политики государства; 
условными правами; октроированными и  тотально зависи-
мыми от предпочтений политики действующего правитель-
ства» [7].

Социально-экономические права, отмечает С. С. Алексеев, 
«представляют собой принципиально другие правовые фено-
мены, нежели неотъемлемые права и  свободы человека»  [8]. 
Из вышеуказанных цитат можно сделать вывод о том, что про-
цессы в экономике, политике, в социальной сфере и культуре 
взаимосвязаны, оказывают влияние на жизнь общества. Дума-
ется, что социально-экономические права гражданина и чело-
века взаимосвязаны с  вышеуказанными процессами, то и  не 
могут быть естественными, субъективными правами.

Кроме того, приводится довод, что «социально-экономиче-
ские права не могут претендовать на естественность и субъек-
тивность ввиду того, что они не направлены на обеспечение че-
ловеку присущей от природы естественной свободы»  [9]. Тот 
блок прав, которые призваны обеспечить личную свободу, яв-
ляются субъективными, напрямую не регулируются Консти-
туцией, а  вот социально-экономические права гражданина 
и человека являются закрепленными в основном законе госу-
дарства, следовательно, государство и перераспределяет мате-
риальные блага внутри общества

По мнению Ижаева О. А. вышеуказанная «концепция явля-
ется устаревшей, а  следовательно, не может рассматриваться 
в  аспекте юридической природы прав человека, в  том числе 
и  социально-экономических»  [10]. Еще Е. Н. Трубецкой от-
мечал «коренную ошибку классического естественного права, 
которая заключалась в том, что право есть »кодекс неизменных 
правил, который вытекает с  логической необходимостью из 
природы разума« [11]. Данную точку зрения разделяют многие 
современники, которые утверждают, что »право (права чело-
века) нужно искать не в  биологической природе человека, не 
в  умозрительных формулировках, а  в  содержании культуры 

каждого народа« [12]. В соответствии с эволюцией содержания 
прав человека, »отныне, естественные права требовали во имя 
свободы человека не только гражданских и политических прав, 
но и  социально-экономических прав, которые отражали до-
стигнутый уровень социокультурного развития общества» [12; 
24].

«Сама логика исторического процесса привела к жизни не-
обходимость нового качества у  государства — социальности, 
многочисленные факторы обусловили становление социаль-
ного государства в западной Европе (XIX — XX вв.)» [13].

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 
права человека принадлежат ему не только в  силу природы 
(по рождению) и «неотчуждаемости», или в силу воли государ-
ства, а  возникают путем достижения консенсуса, через демо-
кратические процессы в данном обществе.

Трудно не согласиться с Троицкой А. А., которая утверждает 
следующее: «Естественность и  субъективность прав человека 
предопределена волей народа, который, используя свой суве-
ренитет, определяет и отражает эти права в конституционных 
актах и наделяет публичную власть соответствующими обязан-
ностями» [14; 23].

«Многонациональный народ Российской Федерации при-
знал социально-экономические права человека естественными 
и принадлежащими каждому от рождения, отразил свою волю 
в действующей Конституции» [15]. Социально-экономические 
права имею ту же юридическую природу, что и политические 
права, гражданские права, воля государства распространяется 
на все виды прав в  одинаковой мере. Следовательно, трудно 
согласиться с  мнением о  том, что социально-экономические 
права — это воля государства.

Нельзя забывать, что социальные, культурные и  экономи-
ческие права закреплены на уровне международных правовых 
актах. Например, этот блок прав нашел свое отражение во Все-
общей декларации прав человека (ст. 22–28). В Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах за-
креплены следующие права: право на труд, право на справед-
ливые и благоприятные условия труда, право на создание про-
фессиональных союзов, право на социальное обеспечение 
и охрану семьи, материнства и детства, право на достаточный 
жизненный уровень, включая право на свободу от голода и на 
наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья (ст.  6–10), кроме того право на образование и  ряд 
других прав в культурной сфере (ст. 11–15). Однако, в ст. 2 Меж-
дународного пакта отражена норма, в соответствии с которой, 
государства, обязуются обеспечить вышеуказанные права 
всеми способами, в  том числе и  на законодательном уровне. 
Данная трактовка нормы Международного пакта говорит о за-
висимости уровня обеспеченности социально-экономических 
прав гражданина и  человека от уровня экономического раз-
вития государства.

Для анализа правовой природы мы будем использовать в ка-
честве рабочего определения социально-экономических прав 
человека следующее: «это закрепленный Конституцией и меж-
дународно-правовыми актами комплекс прав (юридических 
возможностей), которыми должен обладать каждый человек, 
обеспечивающий достаточный и  достойный уровень жизни 



“Young Scientist”  .  # 26 (421)  .  July 2022 147Jurisprudence

человека, его свободное развитие, а  также позволяющий рас-
поряжаться основными факторами хозяйственной деятель-
ности» [16].

Говоря о социальном государстве и социальной справедли-
вости, в  рамках реализации социально-экономических прав 
гражданина и  человека следует понимать деятельность госу-
дарства в интересах различных категорий граждан. Перекосы 
в ту или иную сторону будут свидетельствовать о том, что про-
исходит нарушение принципа формального равенства. Так, по 
мнению Л. С. Мамута, человеку «мнится, что в  рамках соци-
альной деятельности государства между ним и  государством 
складываются отношения своеобразной взаимности: государ-
ство предоставляет ему нечто даровое, а он на это тоже отвечает 
даровым, т. е. взамен предоставляет государственно-организо-
ванному обществу ничто. Так возникает мираж взаимности, 
а с ним — мираж права» [17].

При этом, группа ученых запада и Европы говорят о фор-
мальности равенства и  свободы гражданина и  человека в  со-
циально-экономической среде, которая стремиться уровнять 
эти права и свободы. Если государство, пишет Н. В. Варламова, 
«осуществляет социальную деятельность, например, создает 
школы, то оно тем самым предопределяет границы поведения 
ребенка (его родителей) и тем самым нарушает его свободу вы-
бора — учиться или не учиться»  [18]. «Парадоксальная скла-
дывается ситуация, государство, обеспечивающее бесплатное 
школьное образование, выступает ограничителем свободы, 
а  положение, при котором дети родились в  неблагополучной 
семье и  лишены данной возможности, сохраняет эту сво-
боду. Традиционными сторонниками этих идей являются т. н. 
приверженцы экономического либерализма в его крайне инди-
видуализированном понимании» [19].

Однако, современные Российские ученые не разделяют вы-
шеуказанные идеи, а вносят собственное видение этой пробле-
матики. Не рассматривают вопрос равенства и  равноправия 
только, как юридический, а  дают более широкое толкование. 
Например, В. Д. Зорькин указывает на «негодность применения 
формального равенства как равенства между деянием и возда-
янием перед единой нормой свободы для всех в российских ус-
ловиях» [20].

А Бондарь Н. С. отмечает, что в  «социально-политической 
жизни России равенство как режим равноправия строго перед 
законом никогда не имел господствующего принципа. На-
против, равенство расценивалось более как социальное (фак-
тическое, содержательное) равенство» [21].

Как уже отмечалось выше, если в  государстве рыночная 
экономика, то распределение материальных благ государство 
не регулирует, отсюда и  возникает сложность в  судебной за-
щите социально-экономических прав гражданина и  человека. 
И Н. В. Варламова утверждает, что «обеспечение зависит от эко-
номических возможностей государства в тот или иной период, 
а значит гарантировать соответствующую стабильную защиту 
невозможно» [22].

Кроме того, возникает еще один вопрос, связанный с  за-
щитой социально-экономических прав гражданина и  чело-
века. Он заключается в том, что не всегда возможно установить 
обязанную сторону. М. В. Баглай отмечает, что «ни один суд не 
примет гражданский иск о реализации социально-экономиче-
ского права лишь на основе закрепленных в конституции норм. 
Причина в том, что конституционная норма не определяет кон-
кретно обязанную по этому праву сторону» [7]. Данный блок 
вопросов является наиболее сложным. Суды не вправе вме-
шиваться в  экономическую составляющую государства, это 
компетенция другой ветви власти. Однако, Конституция пре-
доставляет определенные гарантии, в  нашем случае социаль-
но-экономические, а конституционный суд дает оценку поли-
тике и действиям законодательной и исполнительной власти.

Вывод

Рассматривая вопрос о юридической природе социально-э-
кономических прав гражданина и человека, можно утверждать, 
что это конституционные права, имеющие государственную га-
рантию и защиту, кроме того, они также являются естествен-
ными субъективными правами и  не лишены юридической 
природы. А поскольку закреплено право на судебную защиту 
конституционных прав, то можно утверждать, что социаль-
но-экономические права имеют признак юридической при-
роды.

Нормы Конституции, регулирующие социально-экономи-
ческие права гражданина и человека, направлены на то, чтобы 
человек имел возможность гарантированно обеспечить себя 
и свою семью в различных аспектах его деятельности, включая 
социальную, культурную, духовную и  экономическую. обе-
спечение этого гражданина. При этом, нельзя расширять не-
которые правомочия, иначе, может сложиться ситуация, при 
которой возникнет завышенная ожидаемость от государства. 
Однако, как мы видим, Конституция отражает весь спектр со-
циально-экономических прав.
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В данной статье раскрывается роль судебного прецедента в современной России. Автор приводит характеристику судебного 
прецедента, а также показывает его функционирование как в СССР, так и в Российской Федерации. В данной статье также приве-
дены аргументы в пользу признания в современной России судебного прецедента как источника права.
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В настоящий момент мы живем в  стремительно меня-
ющемся мире. Эту мысль подтверждает тот факт, что 

каждый год появляются новые профессии, новые отрасли для 
бизнеса и т. д. Безусловно, это порождает множество проблем 
в правоприменении, суть которых заключается в нарастании 
пробелов в  законодательстве, а  также в  неспособности аб-
страктных правовых норм адекватно урегулировать все вновь 
возникающие правовые ситуации. В  таких условиях суд вы-
нужден выполнять все более активную роль не только в вос-
полнении пробела в правовом регулировании, но и в принятии 
на себя функций правотворческого субъекта. Все это делает 

особенно актуальным вопрос признания судебного преце-
дента источником права.

Судебный прецедент представляет собой ни что иное, как 
решение по конкретному делу, являющееся обязательным 
для судов той или же низшей инстанции при решении анало-
гичных дел [3]. Г. Ф. Шершеневич понимал судебный прецедент 
как изначальное решение вышестоящего суда, которое стано-
вится определенным правилом и  нормой по разрешению по-
хожих с первоосновным случаем вопросов в будущем [4]. Од-
нако стоит отметить, что под судебным прецедентом должно 
пониматься не любое решение суда, а  исключительно то, ко-
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торое базируется на следующих принципах, выделяемых Ру-
пертом Кроссом:

1. Прецедент может быть создан только высшими судьями.
2. Судьи должны опираться на решения вышестоящих 

судов, а апелляционные суды на свои прежние решения.
3. При разрешении конкретного дела следует руководство-

ваться правилом, суть которого заключается в том, что похожие 
друг на друга дела должны разрешаться похожим образом [5, 
с. 151–154].

Стоит отметить, что в ходе исторического развития стран 
основным источником права континентальной правовой си-
стемы стал закон, чего нельзя сказать о системе общего права, 
где, по большей части, в основе принятия судебных решений 
лежал судебный прецедент. Однако, основываясь на реалиях 
современности, роль некоторых источников права может уси-
ливаться. В настоящее время существует тенденция, в соответ-
ствии с которой в странах континентального права судебный 
прецедент начинает играть все более значимую роль, а в англо-
саксонской правовой семье укрепляется влияние закона, в осо-
бенности кодифицированного акта  [6]. Этому могут способ-
ствовать не только общемировые объективные факторы, но 
и сама глобализация. Так в случае и с судебным прецедентом.

Если обратиться к  отечественной истории, то можно уви-
деть, что в  СССР не допускалось правотворчество судов при 
рассмотрении конкретных дел. Возможным было только 
строгое применение закона. С. Л. Зивс придерживался такой 
позиции, что совокупность одинаковых решений суда пред-
ставляет собой ничто иное, как простой акт применения нормы 
права. П. А. Недбайло также считал, что волю народа может вы-
ражать исключительно законодатель. Суд, в  свою очередь, не 
имеет такого права. Он не может толковать закон, тем самым 
адаптируя его под новые обстоятельства. Непризнание судеб-
ного прецедента, как источника права в  СССР было связано 
также с коммунистическим режимом, который был основан на 
господстве одной партии во всех сферах жизни общества. Из 
этого следует, что такой «конкурент» в применении права как 
судебная система на идеологическом уровне отрицался. Од-
нако, следует учесть, что Верховный Суд СССР впоследствии 
получил право давать «руководящие разъяснения», что было 
в дальнейшем закреплено в Конституции СССР 1924 г. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод, что, с одной стороны, 
в  СССР судебный прецедент формально не являлся источ-
ником права, а с другой — Верховный Суд СССР все же мог да-
вать свои разъяснения по различным вопросам.

После смены советского режима ситуация начала меняться. 
Все больше юристов, судей и  других авторитетных лиц на-
чали склоняться к  постепенному признанию судебного пре-
цедента. Жаркие споры по этому поводу не утихают и до сих 
пор. Многие авторитетные юристы выступают за признание 
судебного прецедента, потому что видят в  этом большое ко-
личество достоинств. Во-первых, это последовательность раз-
вития права, а также стабильность правовых позиций при их 
постепенном эволюционировании, отсутствие резких револю-
ционных изменений. Во-вторых, в условиях демократического 
политического режима, судебный прецедент дает возможность 
судебной власти занять достойное место в системе разделения 

властей. Прецедентная система позволяет укрепить позиции 
судебной власти при условии несменяемости судей и стабиль-
ности судов. В-третьих, судебный прецедент позволит снизить 
влияние на судей различных внешних факторов. К таким фак-
торам можно отнести коррупцию, влияние общественности, 
различных политических деятелей [7, с. 7] и т. д.

В современной России судебный прецедент до сих пор офи-
циально не признается источником права. Однако существуют 
различные аспекты, которые стоит рассмотреть для полного 
понимания ситуации. Как известно, постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации (далее — ВС РФ) носят 
рекомендательный характер, однако, если брать в рассмотрение 
статью 126 Конституции Российской Федерации, то можно уви-
деть, что ВС РФ осуществляет надзор за соответствующими 
судами и  «… дает разъяснения по вопросам судебной прак-
тики». Такая формулировка правовой нормы помогает понять 
то, что рекомендации ВС РФ обязательны для исполнения су-
дами общей юрисдикции и арбитражными судами. Из выше-
сказанного можно сделать вывод, что постановления Пленума 
могут являться «своеобразной формой» судебного прецедента, 
что ставит вопрос о рассмотрении роли судебного прецедента 
в России в неоднозначное положение.

Далее мы считаем необходимым затронуть область пред-
принимательского права для большего понимания аспектов 
данного вопроса. Источниками предпринимательского права 
являются различные нормативно правовые акты, общепри-
знанные принципы и  нормы международного права, меж-
дународные договоры Российской Федерации, обычаи и  су-
дебный прецедент, постановка которого в  этот ряд является 
предметом многих споров, так как существуют разные точки 
зрения на данный вопрос. Опять же, формально судебный 
прецедент не является источником права, но по факту он вы-
полняет все соответствующие функции. Примером является 
тот факт, что любой судебный акт может быть обжалован в по-
рядке апелляционного, кассационного или надзорного произ-
водства и в каждом из этих документов закреплено право суда 
надзорной инстанции отменить судебное решение по мотиву 
нарушения «единообразия в толковании и применении судами 
норм права», об этом говорится в  статье  391.9 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации  [2]. Иными 
словами, в ситуации, когда суд принимает решение с опорой на 
некий нормативно-правовой акт, но такое заключение проти-
воречит действующей судебной практике, то оно может быть 
отменено.

В подтверждение данной позиции можно привести еще 
один аргумент, связанный с производством по пересмотру су-
дебных постановлений по вновь открывшимся или новым об-
стоятельствам. Суть заключается в  том, что если суд в  граж-
данском, арбитражном, административном или уголовном 
процессе рассмотрел определенный спор и вынес по нему ре-
шение, а в последствии Верховный Суд Российской Федерации 
принял постановление Пленума или Президиума, в  котором 
дается иное толкование применяемой правовой нормы, то су-
дебное постановление может быть отменено, об этом свиде-
тельствует пункт 3, статьи 311 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации [1].
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Еще одним аргументом может выступать содержание 
пункта  4 статьи  170  Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации [1]. В нем говорится, что по действую-
щему процессуальному законодательству при принятии како-
го-либо судебного решения у каждого суда в России есть право 
ссылаться на положения обзоров судебной практики, а  не 
только на нормативно-правовые акты.

Подводя итог, можно сказать о том, что нормативное регу-
лирование, имеющееся на данной момент в нашей стране, хоть 

и не дает возможность признать судебный прецедент офици-
альным источником права, тем не менее содержит достаточное 
количество предпосылок для выполнения судом не только пра-
воприменительной, но и, в какой-то степени, правотворческой 
функции.

Из приведенных аргументов можно сделать вывод, что су-
дебный прецедент, пусть даже и  не в  своем привычном об-
личии, играет значительную роль в разрешении различных дел 
в Российской Федерации.
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В настоящее время осознается потребность в совершенство-
вании национальной системы охраны здоровья населения 

Российской Федерации, формировании прочной правовой 
базы развития здравоохранения, организационно-управленче-
ского, кадрового, научно-методического обеспечения медицин-
ской деятельности и иных мер, направленных на формирование 
современной технологической базы охраны здоровья граждан. 
В этом аспекте важнейшей стратегической целью государства 
является увеличение численности населения, продолжитель-
ности здоровой жизни, снижение уровня смертности и инва-
лидности населения, соблюдение прав граждан в сфере охраны 
здоровья и обеспечение связанных с этими правами государ-
ственных гарантий [1].

В специальной литературе активно обсуждаются вопросы 
регулирования медицинской деятельности, систематизации за-
конодательства об охране здоровья граждан, формирования 
медицинского права и другие направления медицинской прак-
тики. В  то же время многие правовые проблемы здравоохра-
нения нуждаются в  детальном исследовании. В  настоящей 
статье анализируется сущность и  содержание медицинских 
правоотношений, их роль и место в механизме правового ре-
гулирования отношений в сфере охраны здоровья граждан, как 
ключевого звена предмета спортивного права.

В системе отношений в сфере охраны здоровья граждан ме-
дицинские отношения по своей значимости являются основ-
ными. Именно медицинские отношения выражают специфиче-
ские особенности правоспособности граждан и  медицинских 
организаций в  сфере оказания медицинской помощи (услуг). 
Урегулированное нормами медицинского законодательства 
и  локальными актами медицинское отношение приобретает 
юридическую форму связи в виде субъективных прав и соот-
ветствующих обязанностей сторон, то есть медицинского пра-
воотношения. Соответственно, под медицинскими правоот-
ношениями в  специальном смысле понимаются отношения 
между пациентом и медицинской организацией, возникающие 
по поводу осуществления сторонами своих прав и  обязанно-
стей, связанных с удовлетворением потребности пациента в ме-
дицинской помощи (услуге).

Медицинские правоотношения являются необходимой 
и обязательной формой закрепления тех взаимно согласованных 
индивидуально-волевых отношений субъектов, которые регу-
лируются нормами медицинского законодательства. Известный 
ученый-правовед С. С. Алексеев отмечает, что правоотношения 
«выражают особую общественную связь между лицами, связь 
через права и обязанности» [2, с. 85]. В рамках медицинских пра-
воотношений представляется возможным совершение субъек-
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тами (пациентом и  медицинской организацией) действий, на-
правленных на осуществление своих прав, и требовать друг от 
друга должного поведения. При этом осуществление прав и обя-
занностей сторон медицинских правоотношений гарантируется 
защитой государства, возможностью в  необходимых случаях 
опереться на государственное принуждение.

Медицинские правоотношения обладают определенными 
специфическими особенностями. Прежде всего, они связано 
с понятием медицинской услуги как исходной категории в си-
стеме охраны здоровья граждан. Вполне естественно, в  на-
учной литературе этому понятию уделяется большое внимание. 
При этом даются разнообразные определения медицинской 
услуги  [3; 4; 5] и  др. В  законодательстве медицинская услуга 
определена как медицинское вмешательство или комплекс ме-
дицинских вмешательств, направленных на профилактику, ди-
агностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию 
и  имеющих самостоятельное законченное значение  [6, под-
пункт 4) статья 2]. В данном случае понятие медицинской ус-
луги отличается своей лаконичностью и в то же время охваты-
вает ее основные компоненты.

Медицинские правоотношения связаны с  договорным по-
рядком установления условий оказания медицинской помощи 
(услуги). В  соответствии с  законодательством необходимым 
предварительным условием медицинского вмешательства яв-
ляется дача информированного добровольного согласия граж-
данина или его законного представителя на медицинское 
вмешательство. В этом случае медицинским работником в до-
ступной форме предоставляется пациенту полная информация 
о  целях, методах оказания медицинской помощи, связанном 
с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешатель-
ства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи.

В медицинских правоотношениях имеет место юридиче-
ское равенство сторон как при его возникновении, так и в про-
цессе осуществления. Это означает, что медицинские правоот-
ношения по своей природе относятся к гражданско-правовому 
типу отношений, где стороны по своему правовому статусу са-
мостоятельны и независимы друг от друга, юридически равны 
перед законом и судом. Исключение составляют случаи, когда 
медицинское вмешательство допускается без согласия граж-
данина, если медицинское вмешательство необходимо по экс-
тренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, 
и в иных случаях [6, пункт 9 статья 20].

При наличии юридического равенства сторон при осущест-
влении медицинских правоотношений в  дальнейшем всту-
пает в действие другая конструкция — юридического неравен-
ства сторон. Имеется в виду подчинение пациента в процессе 
лечения внутреннему распорядку медицинской организации 
и указаниям лечащего врача. Содержание внутреннего распо-
рядка медицинской организации определяется как действу-
ющим законодательством, так и  при помощи локального ре-
гулирования. Соблюдение правил внутреннего распорядка 
является объективной потребностью работы медицинской ор-
ганизации, поскольку это связано с  качественным оказанием 
медицинских услуг, с рациональным использованием рабочего 
времени персонала и т. д.

С медицинскими правоотношениями связано право граж-
данина на выбор врача и  медицинской организации. Это 
право обеспечивается в  рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи. В данном случае гражданин имеет право на выбор ме-
дицинской организации в установленном порядке, и на выбор 
врача с учетом согласия врача. Для получения специализиро-
ванной медицинской помощи в плановой форме выбор меди-
цинской организации осуществляется по направлению леча-
щего врача. Если в  реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи принимают участие несколько медицин-
ских организаций, оказывающих медицинскую помощь по со-
ответствующему профилю, лечащий врач обязан проинфор-
мировать гражданина о  возможности выбора медицинской 
организации с учетом выполнения условий оказания медицин-
ской помощи, установленных территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Медицинские правоотношения имеют возмездный ха-
рактер. Так, граждане имеют право на получение платных ме-
дицинских услуг, предоставляемых по их желанию при ока-
зании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг 
(бытовых, сервисных, транспортных и  др.), предоставляемых 
дополнительно при оказании медицинской помощи. Платные 
медицинские услуги оказываются за счет пациентов, средств 
работодателей и иных средств на основании договоров, в том 
числе договоров добровольного медицинского страхования. 
При оказании платных медицинских услуг должен соблюдаться 
порядок оказания медицинской помощи  [7]. Платные меди-
цинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи либо по просьбе пациента в  виде осу-
ществления отдельных консультаций или медицинских вмеша-
тельств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняе-
мого стандарта медицинской помощи.

Наконец, медицинские правоотношения ограничены 
сроком выполнения медицинской помощи. Это связано с тем, 
что в медицинских правоотношениях имеет место выполнение 
разовых индивидуальных медицинских вмешательств. Причем 
обязательства сторон устанавливаются в части как конечного 
результата лечения, так и процесса его осуществления. Соот-
ветственно пациент может требовать от другой стороны вы-
полнения индивидуально-конкретной медицинской помощи 
(услуги), о которой они предварительно договорились.

Срок применяется в  случае получения первичной меди-
ко-санитарной помощи гражданином при выборе медицинской 
организации. В этом случае он может воспользоваться своим 
правом не чаще чем один раз в год (за исключением случаев из-
менения места жительства или места пребывания гражданина). 
В  выбранной медицинской организации гражданин осущест-
вляет выбор врача соответствующего профиля также не чаще 
чем один раз в год путем подачи заявления лично (или через 
своего представителя) на имя руководителя медицинской орга-
низации [6, статья 21].

Субъекты медицинских правоотношений. В  качестве 
субъектов медицинских правоотношений выступают, с одной 
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стороны, пациент, и  с  другой, — медицинская организация. 
Пациентом считается физическое лицо, которому оказывается 
медицинская помощь или которое обратилось за оказанием ме-
дицинской помощи независимо от наличия у него заболевания 
и от его состояния. В данном случае пациент обладает право-
способностью в сфере охраны здоровья граждан. Что касается 
медицинской организации как стороны медицинского право-
отношения, то она также наделена государством соответству-
ющим правовым статусом. Медицинская организация — это 
юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющее в  качестве основного (уставного) 
вида деятельности медицинскую деятельность на основании 
лицензии, выданной в установленном порядке. К медицинским 
организациям приравниваются индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие медицинскую деятельность.

При всем разнообразии структурных построений меди-
цинских организаций личный состав по своему статусу диф-
ференцируется в зависимости от функций и места должности 
в  структуре организации (руководство, специалисты и  вспо-
могательный состав). В данном случае нас интересуют специа-
листы, выполняющие ключевую роль в оказании медицинской 
помощи (услуг). Медицинские работники — это физические 
лица, которые имеют медицинское или иное образование, рабо-
тают в медицинских организациях и в трудовые (должностные) 
обязанности которых входит осуществление медицинской дея-
тельности. К медицинским работникам относятся также инди-
видуальные предприниматели, непосредственно осуществля-
ющие медицинскую деятельность. Специфическая особенность 
профессиональной деятельности данной категории работ-
ников состоит в том, что именно они обеспечивают оказание 
медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и  медицинских освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий, трансплантацию (пересадку) органов и (или) тканей, 
обращение донорской крови и  (или) ее компонентов в  меди-
цинских целях.

Права и обязанности медицинских работников определены 
законодательством и  являются элементом их трудовых отно-
шений [6, статьи 72, 73; 9, статья 350].

Как известно, в  медицинских организациях имеет место 
узкая специализация профессиональной деятельности врачей. 
В  выбранной медицинской организации гражданин осущест-
вляет выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заяв-
ления лично или через своего представителя на имя руководи-
теля медицинской организации. Особый статус имеет лечащий 
врач — специалист, на которого возложены функции по орга-
низации и  непосредственному оказанию пациенту медицин-
ской помощи в период наблюдения за ним и его лечения.

Содержание медицинских правоотношений. Механизм 
правового регулирования медицинских отношений направлен 
на обеспечение соответствия фактической деятельности 
сторон требованиям норм медицинского законодательства. Это 
осуществляется путем перевода нормативно-правовых пред-
писаний в  субъективные права и  юридические обязанности 

сторон медицинских правоотношений. Двусторонний характер 
связи охватывает обязательства пациента и медицинской орга-
низации, составляющих содержание медицинских правоотно-
шений.

Базовой основой формирования субъективных прав и обя-
занностей сторон, составляющих содержание конкретных ме-
дицинских правоотношений, является Федеральный закон об 
основах охраны здоровья граждан (Глава 4, статьи 18–27), где 
дается перечень основных прав и  обязанностей граждан как 
субъектов медицинских отношений  [6]. В  данном случае сле-
дует подчеркнуть, во-первых, указанные права и обязанности 
являются основой правового статуса гражданина в  сфере ох-
раны здоровья; во-вторых, они основаны на нормах Кон-
ституции Российской Федерации (часть  2 статья  2; часть  2 
статья 21; статья 41; часть 2 статья 71 и др.) [8] и иных феде-
ральных законов; в-третьих, перечень не является исчерпыва-
ющим, поскольку гражданин имеет иные права и обязанности, 
предусмотренные законодательством; в-четвертых, основные 
права и  обязанности гражданина имеют связь с  основными 
институтами медицинского права; в-пятых, правам и обязан-
ностям гражданина корреспондируют обязанности и  права 
медицинской организации. Таким образом обеспечивается гар-
моничное сочетание взаимных прав, интересов и обязанностей 
гражданина и  медицинской организации, подкрепляемое си-
стемой социального партнерства.

В рамках медицинских правоотношений пациент имеет 
право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 
реабилитацию в  медицинских организациях в  условиях, со-
ответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; по-
лучение консультаций врачей-специалистов; на отказ от ме-
дицинского вмешательства; возмещение вреда, причиненного 
здоровью при оказании ему медицинской помощи; допуск 
к  нему адвоката или законного представителя для защиты 
своих прав и на предоставление иных условий, не нарушающих 
внутренний распорядок медицинской организации; и др.

Учитывая, что медицинские правоотношения являются 
двусторонними, в законодательстве закреплены не только ос-
новные права и обязанности пациента, но и медицинской орга-
низации. Это позволяет установить фактические связи между 
сторонами медицинских правоотношений. Помимо конкрет-
ности субъективные права сторон характеризуются притяза-
тельностью. Это означает, что субъективным правам одной 
стороны корреспондируют обязанности другой и  наоборот, 
требования соответствующего поведения от обязанного субъ-
екта, использования механизма принуждения в  случае не-
выполнения либо ненадлежащего выполнения обязанностей 
другой стороной. Специфика прав и обязанностей, входящих 
в  компетенцию медицинской организации, связана с  обеспе-
чением медицинской помощи и  оказанием соответствующих 
услуг пациентам.

Медицинская организация имеет право участвовать в ока-
зании гражданам медицинской помощи в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, включающей в  себя ба-
зовую программу обязательного медицинского страхования; 
выдавать рецепты на лекарственные препараты, справки, ме-
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дицинские заключения и  листки нетрудоспособности в  уста-
новленном порядке; создавать локальные информационные си-
стемы, содержащие данные о пациентах и об оказываемых им 
медицинских услугах, с соблюдением установленных законода-
тельством требований о защите персональных данных и соблю-
дением врачебной тайны; и другие виды деятельности.

Наряду с  этим медицинская организация обязана осу-
ществлять медицинскую деятельность в  соответствии с  зако-
нодательными и  иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. В  частности, оказывать гражданам 
медицинскую помощь в  экстренной форме; информировать 
граждан о  возможности получения медицинской помощи 
в  рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; соблюдать врачебную тайну, 
в  том числе конфиденциальность персональных данных, ис-
пользуемых в  медицинских информационных системах; пре-
доставлять пациентам достоверную информацию об оказыва-
емой медицинской помощи, эффективности методов лечения, 
используемых лекарственных препаратах и о медицинских из-
делиях; информировать органы внутренних дел в  порядке, 
установленном уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, о  поступлении пациентов, в  отно-
шении которых имеются достаточные основания полагать, что 
вред их здоровью причинен в результате противоправных дей-
ствий; осуществлять страхование на случай причинения вреда 
жизни и (или) здоровью пациента при оказании медицинской 
помощи в соответствии с федеральным законом; обеспечивать 
проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение факторов риска развития заболеваний и  на 
раннее их выявление; проводить пропаганду здорового образа 
жизни и  санитарно-гигиеническое просвещение населения 
и другие обязанности.

Взаимные права и  обязанности пациента и  медицинской 
организации основываются на определенных гарантиях, выра-
женных в минимальных медицинских стандартах, которые обе-
спечивают реализацию прав граждан в сфере охраны здоровья.

Основания возникновения, изменения и прекращения ме-
дицинских правоотношений. Медицинские правоотношения 
не остаются неизменными в период оказания медицинской по-
мощи или услуги пациенту. При наличии определенных об-
стоятельств они изменяются и прекращаются. В теории права 
такие обстоятельства называются юридическими фактами (ак-
тами). Причем наличие определенного факта может быть пред-
посылкой как участия гражданина в медицинских отношениях, 
так и  приобретения им специальной медицинской правоспо-
собности (например, наступление возраста, дающего в  со-
ответствии с  законом право несовершеннолетнему вступать 
в трудовые правоотношения и приобретение в связи с этим до-
полнительных прав и гарантий в области охраны труда и здо-
ровья).

Медицинские правоотношения возникают на основании об-
ращения гражданина в  медицинскую организацию по поводу 
оказания ему медицинской помощи (услуги). В  этом качестве 
обращение рассматривается юридическим актом, то есть пра-

вомерным действием, совершаемым с целью установления ме-
дицинского правоотношения с последующим его оформлением 
в установленном порядке. Речь идет о возникновении медицин-
ских правоотношений на основании обращения гражданина 
в  медицинскую организацию и  заключения договора на ока-
зание ему медицинской услуги. Договор в этом случае выступает 
двусторонним юридическим актом, в  основе которого лежит 
согласованное волеизъявление сторон (соглашение) с  целью 
вызвать конкретные последствия юридического характера, 
а именно правоотношения по оказанию медицинской услуги.

Договор на оказание медицинских услуг является общепри-
знанной и  рациональной юридической формой реализации 
права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. По 
договору медицинская организация обязуется предоставить 
пациенту необходимую медицинскую помощь в соответствии 
с установленными стандартами, а пациент обязуется соблюдать 
в процессе оказания услуги внутренний распорядок медицин-
ской организации и указания лечащего врача. В этом качестве 
договор выступает основанием возникновения медицинских 
правоотношений, индивидуальным регулятором медицинских 
отношений.

По общему правилу, изменение и  прекращение медицин-
ских правоотношений возможно по соглашению сторон, по 
решению лечащего врача, по просьбе гражданина. В исключи-
тельных случаях законодательство допускает отступление от 
договорного порядка установления условий оказания меди-
цинской помощи (услуги). В  частности, согласия гражданина 
(его законного представителя) не требуется, если медицинское 
вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и, если его состояние не по-
зволяет выразить свою волю или отсутствуют законные пред-
ставители — в  отношении лиц, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих. В этом случае 
решение о медицинском вмешательстве принимается консили-
умом врачей. В отношении лиц, страдающих тяжелыми психи-
ческими расстройствам; в  отношении лиц, совершивших об-
щественно опасные деяния (преступления); при проведении 
судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатри-
ческой экспертизы решение о  медицинском вмешательстве 
принимается судом в  установленном законодательством по-
рядке. При этом к лицам, совершившим преступления, могут 
быть применены принудительные меры медицинского харак-
тера по основаниям и  в  порядке, которые установлены феде-
ральным законом.

По общему правилу, гражданин, один из родителей несо-
вершеннолетнего или иной законный представитель лица, при-
знанного в  установленном законом порядке недееспособным, 
имеют право отказаться от медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения. В этом случае им в доступной 
для них форме должны быть даны разъяснения о возможных 
последствиях такого отказа. Информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство или отказ от него 
оформляется в  письменной форме, подписывается гражда-
нином, одним из родителей или иным законным представи-
телем, медицинским работником и содержится в медицинской 
документации пациента.
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Медицинская организация имеет право обратиться в  суд 
для защиты интересов лица, страдающего заболеванием, пред-
ставляющим опасность для окружающих. Это касается также 
случаев отказа одного из родителей несовершеннолетнего или 
иного законного представителя лица, признанного в установ-
ленном законом порядке недееспособным, от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения его жизни.

Попутно заметим, что в  трудовом законодательстве пред-
усматриваются случаи, когда изменение трудовых правоотно-
шений может произойти по медицинскому критерию в односто-
роннем порядке — по волеизъявлению работника. Например, 
перевод работника на другую работу в соответствии с медицин-
ским заключением [9, статья 73].

В целях совершенствования организации оказания ме-
дицинской помощи, принятия решений в  наиболее сложных 
и конфликтных случаях в медицинской организации создается 
врачебная комиссия. В  ее компетенцию входит рассмотрение 
широкого круга медицинских вопросов, связанных с профилак-
тикой, диагностикой, лечением и медицинской реабилитацией, 
определением трудоспособности граждан и профессиональной 
пригодности некоторых категорий работников, осуществле-
нием оценки качества, обоснованности и  эффективности ле-
чебно-диагностических мероприятий и др. Решение врачебной 
комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую 
документацию пациента.

Своеобразие медицинских правоотношений состоит в том, 
что пациент состоит в непосредственном контакте с лечащим 
врачом, на которого возложены функции по организации и не-
посредственному оказанию пациенту медицинской помощи 
в период наблюдения за ним и его лечения. Фактически в от-
ношении с  пациентом лечащий врач выступает от имени ме-
дицинской организации, с которой он состоит в трудовых пра-
воотношениях. Это означает «перенос» ответственности за 
результаты оказания медицинской услуги на медицинскую ор-
ганизацию. В случае судебного спора о качестве медицинской 
услуги ответчиком будет выступать именно медицинская орга-
низация как сторона договора.

Условия, определяющие взаимные права и  обязанности 
сторон, составляют содержание договора на оказание меди-
цинской услуги. Прежде всего, следует выделить две группы ус-
ловий:

1) заранее установленные федеральными законами и дру-
гими нормативными правовыми актами в  сфере охраны здо-
ровья граждан;

2) вырабатываемые договаривающимися сторонами.
Условия договора, относящиеся к первой группе, не могут 

изменяться по соглашению сторон. Это условия статутного 
уровня. Что касается дополнительных условий, то они зависят 
от усмотрения сторон.

В медицинской практике информированное добровольное 
согласие на оказание платной медицинской услуги оформля-
ется в виде дополнительного соглашения между пациентом и ле-
чащим врачом после проведения разъяснительной беседы и явля-
ется приложением к договору об оказании медицинской услуги.

Условия, заранее установленные законодательством, авто-
матически распространяются на пациента и медицинскую ор-

ганизацию с момента заключения договора на оказание меди-
цинской услуги.

Вторую группу условий договора на оказание медицин-
ской услуги, вырабатываемых договаривающимися сторо-
нами, в свою очередь, можно подразделить на две подгруппы: 
обязательные и  дополнительные. Обязательными явля-
ются условия, без которых договор не может считаться заклю-
ченным. К  обязательным условиям договора относятся: со-
глашение о  самой медицинской услуге надлежащего качества 
и объема, определение лечащего врача, установление времени 
начала и окончания оказания медицинской услуги, стоимость 
и порядок оплаты услуги. Из соглашения о медицинской услуге 
вытекает условие о месте оказания медицинской услуги. Име-
ется в виду медицинская организация, расположенная в опре-
деленном регионе (населенном пункте) и  обладающая пра-
воспособностью в  сфере охраны здоровья граждан. Место 
оказания услуги может уточняться путем указания части ме-
дицинской организации (отделение, участок и т. п.), в котором 
будет осуществляться медицинское вмешательство. Наряду 
с этим данное условие непосредственно связано с определением 
объема прав и обязанностей сторон, вытекающих из действую-
щего законодательства и договора.

Обязательным условием договора на оказание медицинской 
услуги является соглашение о начале времени выполнения ус-
луги (месяц, число, год) и сроке действия договора. Согласно 
медицинской практике, действие договора начинается со дня 
его подписания сторонами либо установленной в нем даты. До-
пуск пациента к оказанию услуги осуществляется только после 
подписания сторонами договора. В  этом случае медицинское 
правоотношение считается возникшим с того дня, когда меди-
цинский работник приступил к оказанию услуги.

Медицинская организация имеет право предоставлять 
платные медицинские услуги на иных условиях, чем предусмо-
трено программой (территориальной, целевой). Их следует от-
нести к  дополнительным условиям. Это касается, например, 
расширение сервисных услуг: нахождение в отдельной палате; 
по желанию потребителя (заказчика) установление индивиду-
ального поста медицинского наблюдения при лечении в усло-
виях стационара; предоставление медицинских услуг анонимно 
(за  исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством); и др.

На основе анализа сущности и  содержания медицинских 
правоотношений можно перейти к следующим обобщениям:

– во-первых, медицинские правоотношения есть урегу-
лированные законодательством медицинские отношения, ко-
торые приобретают юридическую форму связи гражданина 
и  медицинской организации в  виде их субъективных прав 
и обязанностей; двусторонний характер связи пациента и меди-
цинской организации охватывает их взаимные обязательства, 
составляющие содержание конкретных медицинских правоот-
ношений, и  предполагают реальные действия по их осущест-
влению сторонами; в  медицинских правоотношениях праву 
пациента на определенную медицинскую помощь (услугу) со-
ответствует обязанность медицинской организации предоста-
вить такую услугу и  обязанность пациента — выполнять все 
медицинские стандарты и требования, установленные законо-
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дательством и актами медицинской организации, а также ука-
зания лечащего врача;

– во-вторых, можно выделить две группы условий, опре-
деляющих взаимные права и обязанности сторон медицинских 
правоотношений:

1) заранее установленные федеральными законами и дру-
гими нормативными правовыми актами в  сфере охраны здо-
ровья граждан;

2) вырабатываемые договаривающимися сторонами.
Условия договора, относящиеся к первой группе, по своей 

природе являются статутными и не могут изменяться по со-

глашению сторон, они автоматически распространяются на па-
циента и медицинскую организацию с момента заключения до-
говора на оказание медицинской услуги. Что касается условий, 
вырабатываемых договаривающимися сторонами, то их можно 
подразделить на две подгруппы: обязательные и  дополни-
тельные. Обязательные — это условия, без которых договор 
не может считаться заключенным (соглашение о самой меди-
цинской услуге надлежащего качества и  объема, определение 
лечащего врача, установление времени начала и  окончания 
оказания медицинской услуги, стоимость и порядок оплаты ус-
луги), дополнительные условия зависят от усмотрения сторон.
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В статье рассматриваются проблемы оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам 
юристами и адвокатами, различия правового статуса адвоката от правового статуса юриста, а также выясняется, к какому 
специалисту необходимо обращаться для получения квалифицированной юридической помощи в различных ситуациях.

Ключевые слова: правовой статус юриста, правовой статус адвоката, Палата адвокатов, уголовный процесс.

В повседневной жизни каждого человека могут возникать 
различные бытовые и производственные проблемные си-

туации, и никто не застрахован от того, что неожиданно может 
оказаться участником дела об административном правонару-
шении, участником гражданского или уголовного процесса 
в  качестве ответчика, подозреваемого, свидетеля, понятого, 
специалиста. В любом случае, независимо от того, в каком каче-
стве гражданин участвует в деле или процессе, ему может пона-

добиться консультация юриста или иная квалифицированная 
юридическая помощь для выбора правильной тактики пове-
дения и защиты своих законных интересов.

В качестве одной из основополагающих гарантий прав 
и свобод человека Конституция РФ в ч. 1 ст. 48 закрепляет право 
каждого на получение квалифицированной юридической по-
мощи. Механизм реализации этого права выстраивается госу-
дарством посредством учреждения основ законодательства об 
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адвокатуре и адвокатской деятельности. Правовой статус адво-
ката и адвокатской деятельности в Российской Федерации уста-
навливает федеральный закон №  63 от 31.05.2002 г. «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», который в ч. 1 ст. 1 
даёт следующее толкование адвокатской деятельности — это 
«квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус адво-
ката, физическим и юридическим лицам (далее — доверители) 
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспе-
чения доступа к правосудию». А в ч. 2 ст. 2 закон определяет 
возможность исключительно адвокату представлять и  защи-
щать интересы клиентов в уголовном судопроизводстве (по со-
ответствующему ордеру); обычные юристы этого делать не 
могут  [2]. Таким образом, например, в  случае обыска офиса 
юридического лица, либо собственности физического лица, 
обычный юрист никак не сможет помочь защитить их инте-
ресы, поскольку он не имеет статуса адвоката. По всем след-
ственным действиям только адвокат может представлять инте-
ресы подозреваемого и обвиняемого.

Выпускник учебного заведения (вуза, техникума или кол-
леджа) наделяется правовым статусом юриста сразу после по-
лучения диплома о  юридическом образовании. Но адвокат 
обязательно должен иметь высшее юридическое образование 
и отработать по специальности как минимум два года. Срок ми-
нимального стажа может быть сокращен до одного года, если 
адвокат стажировался в каком-либо адвокатском образовании, 
то есть если молодой специалист уже имеет навык практиче-
ской работы в адвокатской сфере и способен оказать клиенту 
специализированную юридическую помощь.

Адвокат получает свой статус только лишь после успешной 
сдачи сложного двухступенчатого квалификационного экза-
мена. Выдавая удостоверение адвоката, государство в  лице 
Палаты адвокатов, подтверждает квалификацию и  опыт дан-
ного лица. Далее адвокат обязательно должен принять при-
сягу и встать на учет в Министерстве юстиции; только потом 
он может выбрать адвокатское образование (кабинет, коллегию 
или адвокатское бюро), в  котором желает работать и  начать 
свободно осуществлять свою адвокатскую деятельность.

Разница в  правовом статусе между юристом и  адвокатом 
проявляется также и в случае осуществления уголовного пре-
следования в  отношении этих лиц. Так статья  450.1 УПК РФ 
устанавливает следующие особенности:

Во-первых, в  случае уголовного преследования статус ад-
воката запрещает проводить обыск по месту жительства адво-
ката и на его рабочем месте. При определенных условиях это 
можно сделать, но для этого необходима санкция суда, причем 
на этом заседании суда обязательно должен присутствовать сам 
адвокат, у которого предполагается проводить обыск.

Во-вторых, в  отношении адвоката запрещено проводить 
оперативно-розыскные мероприятия, их проведение стано-
вится возможным только с санкции суда. Кроме того, на прове-
дение этих оперативно-розыскных мероприятий должно быть 
получено также и разрешение Палаты адвокатов, в которой со-
стоит адвокат [3].

В сфере профессиональной адвокатской деятельности су-
ществует такое понятие, как «адвокатская тайна». Согласно 

статье 9 Кодекса профессиональной деятельности адвоката он 
не вправе действовать вопреки законным интересам довери-
теля, оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь со-
ображениями собственной выгоды или находясь под воздей-
ствием давления извне. Вся информация о деле и о доверителе, 
которая становится адвокату известна, не может быть разгла-
шена третьим лицам [1].

Таким образом, по закону о статусе адвоката, его нельзя до-
просить по той информации, которую сообщил ему доверитель. 
Однако статус юриста предусматривает возможность допра-
шивать его по уголовному делу, а также привлекать его к ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний.

Статус адвоката наделяет его полномочиями на осущест-
вление в ходе своей профессиональной деятельности адвокат-
ского опроса и адвокатского запроса. «Адвокатский опрос» — 
это предоставляемое законом право адвоката самому в рамках 
расследования уголовного дела, в рамках защиты своего дове-
рителя, опрашивать свидетелей и  других участников уголов-
ного процесса; о  допросе таких лиц он ходатайствует следо-
вателю. «Адвокатский запрос» предоставляет возможность 
адвокату направлять те или иные запросы о необходимой ему 
в  рамках расследования информации в  государственные уч-
реждения, на которые государственные органы обязаны дать 
ответ. К сожалению, юристов такими полномочиями закон не 
наделяет.

Адвокаты обладают различной специализацией. Все адво-
каты делятся на цивилистов и криминалистов, соответственно 
первые занимаются гражданскими делами, а вторые — уголов-
ными делами. Адвокат не бывает «универсальным» специали-
стом, поскольку не может быть профессионалом во всех обла-
стях права. Чаще всего адвокат обладает узкой специализацией 
по определенной отрасли права, например, специализируется 
на бракоразводных процессах либо на расследовании экономи-
ческих преступлений. А юристы не имеют такой четкой специ-
ализации.

Юрист без высшего образования и  адвокатского звания 
не имеет права представлять интересы доверителя в  арби-
тражном суде; также он не может представлять интересы до-
верителя в  апелляционной и  кассационной инстанции. Хотя 
юристу не запрещено выступать в  защиту интересов дове-
рителя в слушании дела в первой инстанции (в мировом суде 
или в  районном суде), доверитель впоследствии для участия 
в деле в вышестоящих инстанциях будет вынужден искать дру-
гого представителя с адвокатским званием и вновь вводить его 
в курс дела.

Как правило, юристы — это либо наемные работники 
частных компаний, либо индивидуальные предприниматели, 
то есть из своей профессиональной деятельности они извле-
кают выгоду и прибыль. Однако адвокат занимается строго не-
коммерческой деятельностью и получает за свою работу лишь 
гонорар.

Очень часто юристы без адвокатского статуса становятся 
объектами давления в различных «скользких» и скандальных 
делах, где прямо или косвенно усматриваются злоупотребления 
со стороны правоохранительных или прочих государственных 
органов. Ведь закон не защищает обычного юриста ни в  уго-
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ловном, ни в гражданском процессе от вмешательства в его ра-
боту извне, в том числе с использованием административного 
ресурса.

Таким образом, при выборе представителя по делу дове-
рителю необходимо учитывать специализацию выбранного 
юриста или адвоката и его практический опыт. Статус юриста 
или адвоката не столь важен для представителя доверителя по 

сравнению с его специализацией. Однако по вопросам уголов-
ного права должную квалифицированную помощь доверителю 
может оказать исключительно адвокат, который имеет право 
заявлять ходатайства и отводы. В таких случаях клиенту необ-
ходимо найти честного, беспристрастного, представителя адво-
катской профессиональной деятельности, который окажет ква-
лифицированную юридическую помощь и защиту.
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в конце XIX — начале ХХ в.: сравнительное исследование». В данной статье автор рассматривает период распространения марк-
сизма в России и Италии в конце XIX — начале ХХ века. Кроме того, проводится сравнительный анализ эволюции теоретических 
аспектов развития марксистского учения в социалистическом движении России и Италии. А также влияние марксизма на образо-
вание социалистических партий РСДРП и ИСП и выработку основных программных положений.
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Необходимо отметить, что социалистическое движение 
в  России и  Италии образовалось и  действовало в  один 

хронологический промежуток времени, формировало свои по-
литические взгляды и  методы революционной деятельности 
под влиянием одного философского, экономического и поли-
тического учения, разработанного К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Актуальность и  научная значимость исследования данной 
темы определяется практически полным отсутствием в  исто-
рической литературе сравнительных исследований по истории 
влияния марксистского учения на формирование и  развитие 
социалистического движения в России и Италии.

Отметим, что современные социалистические партии объ-
единены Социалистическим интернационалом и  осущест-
вляют свою политическую деятельность согласно «Стокгольм-
ской декларации принципов» (1989), которая провозглашает 
важнейшими политическими ценностями свободу, справедли-
вость, солидарность, которые должны реализовываться в усло-
виях демократической республики. Кроме того, некоторые со-
циалистические партии представлены в парламентах и активно 
проводят свою политическую деятельность, направленную на 
создание эффективных государственных и общественных ин-
ститутов, которые обеспечивают необратимость социальных 
гарантий для человека. В  связи с  этим, наблюдается отсут-
ствие в  необходимости проведения социалистической рево-
люции, как реализации основного положения марксистского 
учения. Кроме того, теоретическая концепция марксизма на се-
годняшний день представляет собой предмет изучения науч-
ного сообщества, а не политическую практику, определяющую 
тактику и стратегию политической и революционной деятель-
ности.

Так, модернизационные процессы и уровень политической 
культуры в Европе в конце XIX — ХХ века повлияли на распро-
странение и развитие марксистского учения в России и Италии. 
В данных странах марксизм был явлением привнесённым и сле-
довательно, перенимался интеллигенцией. Отметим, что в от-
личие от Италии, где были развиты капиталистические от-
ношения, в  России в  конце XIX  века сохранились пережитки 
феодализма и рабочее население не сформировалось как класс. 
Кроме того, по мнению некоторых отечественных учёных, 
в  России отсутствовали объективные предпосылки для раз-
вития марксистского учения, центральным положением кото-
рого являлась социалистическая революция проводимая ра-
бочим классом.

Отметим, что развитию марксизма способствовали не 
только его основоположники К. Маркс и Ф. Энгельс, но и теоре-
тические взгляды российских и итальянских участников II Ин-
тернационала (Г. В. Плеханов, А. Лабриола, Ф. Турати и  др.). 
Так, отечественные и итальянские исследователи отмечают, что 
в  период существования II Интернационала, марксизм разви-
вался на основе плюрализма, сочетая в себе различные подходы 
к рассмотрению политических и экономических явлений. От-
метим, что основополагающим пунктом марксистского учения 
являлась тенденция развития капиталистического общества 
в сторону социализма.

Российская интеллигенция начала знакомство с  трудами 
К. Маркса и  Ф. Энгельса только с  1860-х гг. XIX  века. Так на-
пример, труд Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в  Ан-
глии» был издан в  России в  1861  году. Работа К. Маркса 
«К критике политической экономии» была издана в 1865 году. 
А в 1869 году был опубликован «Манифест коммунистической 
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партии». Как отмечают отечественные исследователи, широкое 
распространение в России экономических взглядов К. Маркса 
происходило с 1870-х гг. XIX века. Так, в 1872 году был пере-
ведён и  опубликован труд К. Маркса «Капитал», вызвавший 
широкую дискуссию среди российской интеллигенции по во-
просам развития России [6, с. 31].

Однако, марксистское учение начало распространятся 
в  Италии с  конца 1870-х гг. Так, лидеры итальянского социа-
листического движения А. Лабриола, А. Кулешева и Ф. Турати 
первыми начали рассматривать марксистское учение с учётом 
внутреннего развития государственно-политического устрой-
ства Италии.

В 1880–1890-х гг. ключевое место в интеллектуальной и куль-
турной среде в России и Италии занимает дискуссия о марк-
систском учении. Кроме того, как отмечают отечественные 
и итальянские исследователи, в данный период велась активная 
переписка К. Маркса с видными деятелями социалистического 
движения в  России и  Италии о  возможностях теоретических 
положений марксизма применительно к российской и итальян-
ской действительности [2, с. 87].

Как отмечалось ранее, в России во второй половине XIX века 
пролетариат ещё не сформировался как класс, но тем не менее 
возрастал интерес к марксистскому учению. Кроме того, идеи 
марксизма привлекли внимание народников М. А. Бакунина, 
И. Г. Чернышевского, Г. В. Плеханова и  др. Народники в  во-
просах революции делали упор на крестьянскую общину. 
Именно народники, которые выступали за социалистическую 
революцию миную развитие капиталистических отношений, 
смогли увязать свои теоретические положения с  марксист-
ским учением. Как отмечают отечественные авторы, марксизм 
не только выступил альтернативой народнической идеологи, 
но и  вобрал в  себя его основные социально-психологические 
аспекты. По мнению М. Колерова, идея «воспитания» интел-
лигенцией крестьянского населения перешла к  пролетариату   
[1, с. 58].

Отметим, что отечественные историки называют Г. В. Пле-
ханова основоположником марксистской теоретической тра-
диции. Так, к началу 1880-х годов XIX века взгляды Плеханова 
отошли от народничества в  сторону социализма. Кроме того, 
в 1883 году Плеханов создал группу «Освобождение труда», ко-
торая проводила агитационную деятельность идей марксизма 
и организовала перевод на русский язык философских трудов 
Ф. Энгельса. Также отметим, что именно Плеханов использовал 
марксистское учение как аргументацию для утверждения своей 
позиции в противовес народнической. По мнению Г. В. Плеха-
нова, Россия в рассматриваемый исторический период не была 
готовой к  социалистическому устройству государства в  эко-
номическом, политическом и культурном планах. Это обусла-
вливалось тем, что в  России отсутствовала тенденция роста 
капиталистических отношений и  демократических свобод. 
Отметим, что в своих трудах Плеханов противопоставлял за-
дачу свержение самодержавия в России задаче социалистиче-
ской революции. Так например, идея переходного периода от 
буржуазно-демократической к социалистической революциям 
являлось основополагающим положением взглядов Г. В. Пле-
ханова. Отметим, что данная позиция Плеханова поддержива-

лась меньшевистским течением Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (РСДРП) [1, с. 60].

По мнению К. Л. Рогова, Россия была подготовлена к  вос-
приятию марксистского учения, но его практические револю-
ционные положения не принимались российским обществом, 
что обуславливалось социальными и психологическими причи-
нами. Необходимо отметить, что анализ марксистского учения 
в России и Италии явился катализатором формирования ради-
кальных социалистических и анархических идей. Кроме того, 
невозможность политической деятельности в России привела 
к  тому, что данные идеи были перенесены в  науку и  литера-
туру [6, с. 33].

Отметим, что радикальную направленность методов борьбы 
в социалистическом движении поддержал лидер большевист-
ского течения РСДРП В. И. Ленин. Так, Ленин был убеждён 
в необходимости радикального переворота и отвергал сотруд-
ничество с буржуазным классом как способ постепенных пре-
образований в рамках существовавшей государственно-поли-
тической системы.

Отметим, что в своих трудах Ленин, основываясь на европей-
ском опыте революционной деятельности, разработал учение 
о  революции, революционной ситуации и  диктатуре проле-
тариата. Так, Ленин являлся сторонником позиции К. Маркса 
и Ф. Энгельса в рассмотрении революции как результата объ-
ективных процессов. Однако, Ленин пересмотрел основные по-
ложения марксистского учения. Так, по мнению лидера боль-
шевиков, уровень развития капиталистических отношений не 
являлся ключевым элементом для проведения социалистиче-
ской революции. Это обуславливалось тем, что в условиях не-
равномерного развития капиталистических отношений, со-
вокупность различных противоречий в  империалистических 
государствах являлась катализатором социалистической рево-
люции [8, с. 90].

Однако в Италии данные радикальные идеи не нашли мно-
гочисленных сторонников в социалистическом движении. Это 
обуславливается тем, что уровень теоретической разработки 
марксистского учения лидерами итальянского социалистиче-
ского движения определялся спецификой модернизации и го-
сударственно-политического устройства страны. Италия в рас-
сматриваемый период являлась конституционной монархией. 
Власть монарха в  этой стране была ограничена парламентом, 
что обуславливает выбор итальянского социалистического 
движения в пользу легальных методов борьбы, внесения в ко-
ролевский парламент законопроектов, направленных на за-
щиту политических и экономических интересов пролетариата. 
Данная ситуация повлияла на содержание принятой в 1892 году 
партийной программы Итальянской социалистической партии, 
в которой не только декларировались социалистические прин-
ципы, но большое значение придавалось отстаиванию прав 
личности, борьбе за общедемократические преобразования. 
На наш взгляд, данное положение отражает ключевые особен-
ности развития марксистского учения в России и Италии.

Кроме того, период 1890-х годов в Италии, отечественными 
и  итальянскими учеными характеризуется интенсивным рас-
пространением марксистской литературы, под влиянием ко-
торой образовалось множество политических течений. От-
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метим, что итальянский философ А. Лабриола, в  результате 
переписки с Ф. Энгельсом, перешел на марксистские позиции, 
а  также попытался развить идеи марксистской теории обще-
ства.

По мнению Лабриола, приравнивание данного учения к «эко-
номическому материализму» являлось неправомерным. Кроме 
того, в своих трудах он говорил о сложности общественных вза-
имосвязей и наличии промежуточных звеньев между базисом 
и  надстройкой. Так, итальянский философ интерпретировал 
марксистское учение как «философию практики», прежде всего 
трудовой практики, неотделимой от интеллектуальной дея-
тельности человека и ее социальных характеристик.

Однако, взгляды философа подверглись критики со сто-
роны Ф. Турати, лидера Итальянской социалистической парти 
(ИСП). По мнению Турати, непосредственный переход к социа-
лизму в идеологическом и организационном плане представлял 
собой последовательный процесс развития демократии  [7, 
с. 100].

На наш взгляд, главной отличительной особенностью рос-
сийского и  итальянского социалистического движения яв-
лялась трансформация взглядов российской интеллигенции, 
заключавшаяся в переходе от народнической идеологии к марк-
сизму. Однако, российская интеллигенция завысила уровень 
развития капиталистических отношений в России и проигно-
рировала политическую и экономическую отсталость страны. 
В  тоже время, марксизм как международное учение ставил 
перед Россией и Италией общемировые задачи. И в отличие от 
Италии, марксистское учение требовало от России более вы-
сокого уровня экономического развития. Соответственно, это 
требовало от социалистического движения в России направить 
свою деятельность на повышение уровня политической куль-
туры пролетариата.

На наш взгляд, повышение уровня политической культуры 
пролетариата, как одной из задач марксистского учения, тре-
бовало оформления социалистического движения в  России 
и Италии в конце XIX — начале ХХ века в партии. Кроме того, 
ключевым фактором объединения социалистического дви-
жения в России и Италии в партии, служила выработанная под 
влиянием марксистского учения система ценностей.

С позиции политологического подхода, ценности 
и  убеждения входят в  идеологический компонент политиче-
ского сознания, на основе которых вырабатываются наиболее 
значимые политические ориентации и установки людей в от-
ношении политической системы и  их места в  ней. Как отме-
чает К. А. Подрезов, ценности формируют политические уста-
новки индивида, результатом которых является вступление 
в партию [3, с. 57]. Следовательно, выработанные ценности, как 
часть политической культуры общества, служат основополага-
ющим мотивом объединения политических групп в партии.

Данная система выглядела следующим образом: обще-
ство — человек — государство. Для социалистического дви-
жения в  России и  Италии неоспоримой и  наивысшей ценно-
стью являлось общество, ставящее жизненные цели своим 
отдельным членам. Согласно идеологическим ценностям 
партий, человек вправе преследовать любые цели, не проти-
воречащие интересам общества как целого, обязан соблюдать 

права других людей, исполнять обязательства и предписания, 
направленные на достижение его, общества, целей. Государ-
ство после проведения революции обеспечивает выполнение 
общественных обязанностей каждым человеком, но до рево-
люции оно негативно воспринимается партиями как эксплуа-
татор рабочего класса. Все эти элементы системы ценностей, ха-
рактерные для обеих партий, можно объединить в одно общее 
название — социализм, который выходит за рамки идеологиче-
ского учения, становясь механизмом освоения политического 
пространства.

Но также стоит отметить, что данная система ценностей 
не имела статичный характер. После Октябрьской революции 
1917  года большевистское течение Российской социал-демо-
кратической рабочей партии постепенно отходила от ценно-
стей, присущих социализму, в сторону коммунизма. В системе 
коммунистических ценностей государство наделяется абсо-
лютной властью над всем. Функции индивида определяет госу-
дарство. Любое предписание государства законно и подлежит 
неукоснительному исполнению. У  индивидуума нет никаких 
самостоятельных целей. Общество — инструмент государства, 
помогающий методами солидарной ответственности прину-
дить отдельного человека исполнять любые предписания госу-
дарства. Переход к данной системе ценностей был необходим 
большевистской партии на начальном этапе для удержания 
власти и  означал начало процесса формирования тоталитар-
ного режима. Данная система ценностей была принята в усло-
виях кризиса социалистического движения на Западе. Такую 
систему ценностей переняли участники Итальянской социали-
стической партии, позже отколовшиеся от нее и образовавшие 
Коммунистическую партию Италии [2, с. 98].

Кроме того, под влиянием данной системы ценностей обра-
зовались РСДРП (1898) и ИСП (1892), и в частности были вы-
работаны основные программные положения. Сравнение пар-
тийных программ РСДРП и  ИСП позволяет выявить общие 
черты в их основных положениях, сформулированных под вли-
янием социалистических идей. В преамбулах партийных про-
грамм РСДРП и ИСП указывалось, что при капиталистическом 
устройстве общества люди вынуждены жить разделенными 
на два класса: с одной стороны, эксплуатируемые трудящиеся, 
с другой — присвоившие себе монопольное право пользования 
общественными богатствами капиталисты. Отмечалось, что 
при капитализме увеличивалась производительность труда 
и  имел место рост общественного богатства, что обуславли-
вало возрастание общественного неравенства. В  преамбулах 
программ содержалась критика капиталистического устрой-
ства общества, обрекавшего на эксплуатацию и нужду трудя-
щиеся массы. Исходя из этого, партии заключали, что все, кто 
участвовал по мере сил в создании и сохранении общественных 
благ, должны обладать одинаковым правом пользоваться этими 
благами.

Согласно партийным программам РСДРП и  ИСП, основ-
ными целями партий являлись всесторонняя демократизация 
политической жизни общества, борьба за реализацию прав 
и свобод, решение рабочего и крестьянского вопроса, установ-
ление диктатуры пролетариата [5, с. 418]. В программах РСДРП 
и  ИСП провозглашалась необходимость введения всеобщего, 
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равного и прямого избирательного права для представителей 
обоего пола как в законодательные выборные органы, так и во 
все местные органы самоуправления.

Следовательно, партийные программы РСДРП и ИСП опре-
деляли деятельность направленную на завоевание органов 
власти с тем, чтобы превратить их из орудий угнетения и экс-
плуатации в  экономическое и  политическое орудие, управля-
емое пролетариатом. То есть, в задачу партии и пролетариата 
входила ликвидация частной собственности и  классовой экс-
плуатации. Кроме того, партийные программы определяли 
цели борьбы пролетариата, направленной на улучшение своего 
материального положения (заработная плата, продолжитель-
ность рабочего дня, регулирование условий труда на заводах 
и т. д.) [4, с. 75].

Отметим, что программы-максимум РСДРП и ИСП имеют 
существенные различия по определенным пунктам. Напомним, 
что принятая на втором съезде в 1903 году программа-максимум 
РСДРП определяла установление диктатуры пролетариата, как 
главную, конечную цель партии. Данная формулировка ставила 
РСДРП в совершенно особое положение радикальной органи-
зации, несклонной к  уступкам, компромиссам и  последова-
тельному сотрудничеству с представителями других классов [5, 
с. 420]. Принятая на первом съезде в 1892 году программа-мак-
симум ИСП определяла в качестве основной цели деятельности 
партии освобождение пролетариата от политической и эконо-
мической эксплуатации со стороны капитала, но не предусма-
тривала проведения социалистической революции в  Италии 
с  установлением диктатуры пролетариата и  вся последу-
ющая деятельность партии характеризуется сотрудничеством 
с буржуазными классами в ходе работы в королевском парла-
менте [4, с. 76].

Таким образом, программы-минимум РСДРП и ИСП опре-
деляли ближайшие и  первейшие задачи партий, включавшие 
борьбу за реализацию общедемократических требований. 
Кроме того, лидеры российского и итальянского социалистиче-
ского движения отождествили теорию марксизма с идеологией 
революционного класса (или партии), воспринимали данное 
учение как программу конкретных действий социалистиче-
ского движения. В результате образовалась особая форма вос-
приятия марксизма — сквозь призму политических программ. 
При этом из теоретического наследия Маркса и Энгельса отби-
рались те идеи, которые соответствовали политическим требо-
ваниям момента.

Однако, проходившие в  Европе модернизационные про-
цессы в  конце XIX — начале XX  века, заставили мировое со-
циалистическое движение пересмотреть основные положения 
марксистского учения касательно политической и  революци-
онной деятельности. Это обуславливалось ростом экономики 
в развитых и развивающихся странах Европы, в которых для со-

циалистического движения буржуазно-демократическая рево-
люция и установления демократической республики являлись 
переходными этапами на пути к социалистической революции. 
То есть, модернизационные процессы являлись катализато-
рами развития социалистической революции, так как, согласно 
мнению лидеров социалистических партий, усовершенство-
вание техники повысит тем самым производительность труда, 
затрачивая экономические и человеческие ресурсы. Кроме того, 
рост производительности труда, согласно лидерам социалисти-
ческого движения, обусловит рост безработицы среди проле-
тарского класса. В результате, мировое социалистическое дви-
жение разделилось на два направления: первое выступало за 
проведение буржуазно-демократической революции с установ-
лением демократической республики как переходного этапа 
на пути к  социализму; второе — за проведение социалисти-
ческой революции с  установлением диктатуры пролетариата. 
Отметим, что в  дальнейшем данные настроения в  мировом 
социалистическом движении явились катализаторами для по-
следовавших внутрипартийных расколов в РСДРП и ИСП [8, 
с. 105].

Подводя итог всему вышеизложенному, необходимо отме-
тить, что развитие марксистского учения в социалистическом 
движении в  России и  Италии в  конце XIX — начале ХХ  века 
имело неоднородный характер. Это обуславливалось преоб-
ладанием среди интеллигенции различных теоретических по-
зиций по вопросам применения основных положений марк-
сизма в данных странах.

Кроме того, под влиянием марксистского учения была вы-
работана система социалистических ценностей в  российском 
и  итальянском социалистическом движении. В  результате, 
данная система ценностей послужила основообразующим эле-
ментом объединения социалистического движения в  России 
и Италии в партии и выработке программных положений.

Отметим, что в  России и  Италии, под влиянием происхо-
дивших в них политических и экономических процессов, марк-
систское учение постепенно трансформировалось из социаль-
но-философской доктрины в  политическую практику. Кроме 
того, марксистское учение оказало влияние не только на поли-
тическую и  революционную деятельность социалистического 
движения в России и Италии, но и на социокультурный аспект 
формирования мировоззрения его участников.

Так, марксизм являлся не только теоретической обоснова-
нием пролетарской революции, но также культурно-просве-
тительской практикой и методом изучения процесса развития 
истории. Однако, исследование теоретических аспектов вли-
яния марксистского учения на российское и  итальянское со-
циалистическое движение требует внимательного изучения 
всех направлений общественной мысли в конце XIX — начале 
ХХ века.
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Европейский опыт создания и эволюции крупных финансово-
промышленных объединений в индустриальную эпоху

Лутошкин Сергей Александрович, кандидат исторических наук (г. Клин, Московская обл.)

Развитие крупных финансово-промышленных групп в раз-
личных странах мира позволяет говорить о  закономер-

ности крупных объединений в  мировой экономической си-
стеме. Прогресс науки и техники в конце XIX — начале ХХ вв. 
отразился на общем экономическом развитии стран с  капи-
талистическим способом производства, что способствовало 
росту концентрации производства как основы для создания 
монополистических объединений. Высокая концентрация 
стала возможной в результате технологического прорыва и ак-
тивного роста производственных сил капитализма. Новый уро-
вень производственных сил в капиталистических странах спо-
собствовал выходу тяжёлой промышленности на лидирующие 
позиции в области производства и сращиванию финансового 
и  промышленного капиталов, о  чём говорилось предыдущем 
параграфе.

В этой связи необходимо отметить, что эти процессы полу-
чили большой импульс в конце XIX в. и в разных странах про-
исходили с  учётом своих особенностей. В  частности, уровня 
экономического развития страны, социально-политического 
устройства, национального менталитета и  так далее. Первые 
монополии начали создаваться в начале 1860-е годы в странах 
Западной Европы и  США как самых экономически развитых 
странах того периода. В результате, позднее появляются совре-
менные финансово-промышленные группы в разных регионах 
мира с включением в свой состав финансовых институтов, про-
мышленных предприятий, торговых компаний, строительных 
организаций различных отраслей и пр.

В частности, в Великобритании, одной из развитых капита-
листических стран конца XIX в. с классической системой раз-
вития рыночных отношений, первые английские монополии 
стали появляются в 1880–90-е годы, причём, крупные объеди-
нения создавались в новых отраслях промышленности таких, 
как электротехническая, трубопрокатная, химическая, военная 
и другие. Английские монополии не уступали по своей эконо-
мической мощности монополиям других стран. Промышлен-

ность Великобритании была ориентирована на экспорт, ска-
зывалось богатое колониальное прошлое и  хорошо развитый 
флот.

В результате финансово-промышленные круги «туманного 
Альбиона» не были так заинтересованы в получение сверхпри-
былей от крупных монополий, так как они их получали от экс-
плуатации колоний. Так, например, Великобритания вывозила 
капитал за пределы страны, хотя инвестиции интересовали ее 
больше, чем модернизация и развитие экономики собственной 
страны. Впоследствии стало очевидным, что это явилось фа-
тальной ошибкой для дальнейшего английского доминиро-
вания в мире.

Тем не менее, тенденция объединения промышленного ка-
питала имела место, но в основном в традиционных для Бри-
тании отраслях промышленности. Именно в них появлялись 
немногочисленные картели в  виде торговых ассоциаций, не 
имеющих достаточной силы для экспансии и влияния. Всё это 
свидетельствовало о том, что Британия начала терять своё ми-
ровое могущество. Несмотря на раннее зарождение капита-
лизма в этой стране, в отличии от других стран процесс мо-
нополизации начался позже, чем в  других странах Западной 
Европы. Причиной этому послужил целый ряд исторических 
и  экономических особенностей развития Великобритании. 
«В  Англии монополистические союзы предпринимателей, 
картели и  тресты, возникают большей частью — в  отличии 
от других стран, где охранительные пошлины облегчают кар-
телирование, — лишь тогда, когда число главных конкуриру-
ющих предприятий сводится к »каким-нибудь двум дюжинам»  
[4, с. 314].

Одной из причин, задержавшей развитие монополий в Ве-
ликобритании, стало отсутствие охранительных пошлин, то 
есть политики протекционизма. Несмотря на это английские 
монополии начали появляться, как отмечалось выше, в 1880–
1890-е годы. В результате, отрасли тяжёлой промышленности 
страны активно трестировались, как, например, крупное объ-
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единение в химической промышленности «United Alkali Trust». 
Данной монополии удалось объединить в конце XIX в. около 
48 химических производств из разных городов Соединённого 
королевства. Среди других крупных объединений разных от-
раслей промышленности Великобритании конца XIX начало 
ХХ вв. можно назвать «Кэртолдз», «Дж. энд П. Коатс», «Ассо-
шиэй-тед портлэнд семент», «Гест, Кин энд Неттлфолдз»  [3, 
с. 24]. Исследователь С. Б. Зеленев отмечал, что «в Англии уже 
в нач. ХХ в. сложились все основные формы монополистиче-
ских объединений, начиная от различных видов картелей — 
в »трейд ассошиэйшн« — и вплоть до трестов и концернов» [2, 
с. 26]. В результате к началу Первой мировой войны уровень 
развития монополий в  Великобритании достиг высокого 
уровня.

Между двумя мировыми войнами в  стране ещё больше 
усиливается процесс концентрации производства и  центра-
лизации капитала, чему способствовало расширение уже 
сложившихся монополий и создание новых. На фоне этого про-
исходило дальнейшее сращивание банковского и промышлен-
ного капиталов. После Второй Мировой войны английские 
крупные объединения пошли по пути диверсификации произ-
водства и оформления финансово-промышленных групп.

Во Франции на фоне других крупных капиталистических 
держав процесс монополизации капитала проходил вяло и от-
носительно медленно. Так, например, около половины добычи 
железной руды было сосредоточено на четырёх крупнейших 
монополиях, угля — на десяти, морского тоннажа — на трёх [5, 
с. 354]. Главной движущей силой экономики Франции высту-
пили в этот период крупные банки, которые располагали 70% 
всех вложений [5, с. 354]. Двести наиболее влиятельных акци-
онеров Французского банка — центрально-финансового ор-
гана — управляли страной. В  результате наличия мощного 
банковского капитала Франция проводила финансовую, а  не 
промышленную экспансию в  другие страны и,  в  частности, 
в Россию. Наиболее известными финансово-промышленными 
группами Франции на современном этапе развития являются 
следующие: «Эльф — Акитек», «Компани фрасэз де петроль», 
«Компани женераль электрисите» и другие [1, с. 46].

В Германии вопрос с крупными монополистическими объ-
единения обстоял несколько иначе. Концентрация промыш-
ленного капитала происходила по стандартной для Западной 
Европы модели конца XIX — начала ХХ вв., то есть под эгидой 
картелей и  синдикатов. Преимущественно объединения дей-
ствовали в тяжёлых отраслях промышленности, таких, как ме-

таллургическая, электротехническая, химическая и  другие. 
В целом надо отметить, что в Германии перед Первой мировой 
войной имелось большое число монополий, которые активно 
сращивались с банковским капиталом, образуя мощные финан-
сово-промышленные группы. Самыми известными в этот пе-
риод представителями финансово-промышленной олигархии 
являлись Крупп, Тиссен, Кирдорф, Баллин и другие. Так, общая 
прибыль всех немецких монополий составила, например, 
в 1913 г. 15 млрд марок [5, с. 491].

Как видим, сложившаяся ситуация являлась абсолютно 
противоположной старым европейским экономическим ли-
дерам Великобритании и Франции. В этой связи можно объ-
яснить страх этих двух держав перед лицом немецкого ми-
литаризма, промышленная база которого создавалась на 
рубеже конца XIX — начала ХХ  вв. Современный этап раз-
вития немецких крупных объединений начался после Второй 
мировой войны и  был связан с  Федеративной республикой 
Германии.

Основной принцип, заложенный в  систему образования 
финансово-промышленных групп, тесная связь банков с про-
мышленным капиталом. Системообразующим звеном, в  силу 
исторических традиций в  немецких промышленно-финан-
совых группах, были крупные банки. Они являлись основным 
звеном, вокруг которого группировались промышленные кон-
церны. В качестве примера можно привести несколько крупных 
немецких банков, таких как «Дойче Банк АГ», «Дрезднер Банк 
АГ», «Коммерц-банк АГ», которые аккумулируют 1/3,1/4,1/8 
акционерного капитала страны  [1, с.  43]. Вокруг них группи-
руются крупные промышленные производства, в  частности, 
«Дойче Банка АГ» объединяет «Бош», «Сименс»; «Дрезднер 
Банк АГ» — «Хехет», «Грюндиг», «Крупп»; «Коммерц-банк 
АГ» — «Карштад», «Кауфхоф» и так далее [1, с. 44]. К объеди-
нениям, в основе которых лежит крупное промышленное про-
изводство, относятся «ИГ Фарберниндустри», «Флика», «Тис-
сен-Опенгейм», «Даймлер-Крайслер» и другие [1, с. 44].

Таким образом, финансово-промышленные группы Гер-
мании являются одной из движущих сил немецкой экономики, 
которая формируется на основе гибкой системы взаимоотно-
шений финансовых институтов и промышленных концернов, 
нацеленных на слияние одних с другими.

Таким образом, европейский опыт образования крупных 
финансово-промышленных групп позволяет говорить о  вы-
сокой роли крупных промышленно-финансовых объединений 
в развитии мировой экономики.
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Опыт создания и эволюции финансово-промышленных 
групп в США в конце XIX — середине ХХ века

Лутошкин Сергей Александрович, кандидат исторических наук (г. Клин, Московская обл.)

Финансово-промышленные объединения в США получили 
широкое распространение не только в  самой стране, но 

и далеко за её пределами, они явились одной из движущих сил 
мировой экономики. Их зарождение началось с учётом наличия 
классической модели капитализма, в  основе которой лежит 
концентрация производства и сращивание банковского и про-
мышленного капиталов. В  результате Соединённые Штаты 
второй половины XIX в. выходят в лидеры по темпам экономи-
ческого роста, например, в начале ХХ в. в стране концентрация 
производства была больше, чем в  странах Западной Европы. 
В  частности, в  1904 г. крупнейших предприятий с  производ-
ством в 1 миллион долларов и свыше было 1900 (из 216 180, т. е. 
0,9%), насчитывающих 1,4 млн рабочих (из 5,5 млн, т. е. 25,6%) 
и  5,6 млрд производства (из  14,8 млрд, т. е. 38%). Через 5  лет, 
в 1909 г. соответственно, 3 060 предприятий (из 268 491; — 1,1%) 
с 2,0 млн рабочих (из 6,6; — 30,5%) и с 9,0 миллиардами произ-
водства (из 20,7 миллиардов — 43,8%) [2, с. 311].

При таких условиях развитие монополий явилось вполне 
закономерным процессом. О степени монополизации капитала 
можно судить по примеру двух мощных финансово-промыш-
ленных кланов — Морганов и Рокфеллеров. Они контролиро-
вали многие отрасли промышленности — нефтяную, сталели-
тейную, железнодорожную и другие. В результате в начале ХХ в. 
их доля в акционерном капитале страны составляла 56%, они 
занимали 341 место в  руководстве 112 банковских, промыш-
ленных, страховых и других объединений [4, с. 484].

В этих условиях США входили в  стадию монополистиче-
ского капитализма, а  бурный процесс развития монополий 
привёл их к могуществу и безраздельному господству во многих 
областях экономики. Это вызвало волну возмущения со сто-
роны конкурентов и  государственных деятелей, которые те-
ряли реальную власть за счёт усиления монополий. В  1890 г. 
был принят антимонопольный закон, получивший название 
«закон Шермана», где говорилось, что «всякий договор, объ-
единение в форме треста или любой иной форме или договор 
с целью ограничения коммерции или торговли между штатами 
или с  иностранными государствами объявляются незакон-
ными» [4, с. 484].

В результате на нарушителей закона налагались штрафы или 
даже тюремное заключение, а потерпевшие получали денежную 
компенсацию. Подобные законы были приняты в  27 штатах, 
а в 15 штатах антимонопольные законы даже были включены 
в  конституцию  [4, с.  484]. Реакцией со стороны бизнесменов 
стало формирование организации производственных структур 
в  виде холдингов. В  дальнейшем антимонопольное законода-
тельство совершенствовалось в период правления Т. Рузвельта. 
В 1914 г. был принят нормативно-правовой акт под названием 
«закон Клейтона», накладывавший ограничения на деятель-
ность холдингов, как следствие этого стали появляться кон-
церны.

Стремительное экономическое развитие США способ-
ствовало благоприятному складыванию многих финансо-
во-промышленных кланов, в  основе которых в  начале ХХ  в. 
лежали монополии, после Второй мировой войны — финан-
сово-промышленные группы. Кланы и  промышленно-финан-
совые объединения в  Соединённых Штатах тесно сотрудни-
чали. К наиболее известным из них, основу которых составляли 
крупнейшие финансовые институты, относились группы 
семей Рокфеллеров, Морганов, Меллонов, Лимен-Голдменов, 
Сакса и другие [1, с. 40]. В состав этих групп в разные периоды 
ХХ  в. входили банки, крупные промышленные предприятия, 
компании. В  частности, группа Рокфеллеров включает в  себя 
многие крупные нефтяные компании. Эта огромная империя 
началась с нефтяного треста «Стандарт Ойл», основателем ко-
торой явился Джон Д. Рокфеллер, который смог объединить 
под своим контролем ряд предприятий, которые были связаны 
с добычей, переработкой и транспортировкой нефти. К началу 
XX в. группа Рокфеллера контролировала порядка 70% миро-
вого нефтяного бизнеса [5, с. 8]. Проникая во многие отрасли, 
образуя мощный промышленно-финансовый и торговый ком-
плекс, «Стандарт Ойл» стала одной из самых могущественных 
корпораций в истории Соединённых Штатов. Даже после анти-
трестового законодательства, разделившего «Стандарт Ойл» на 
более мелкие нефтяные предприятия, клану Рокфеллеров уда-
лось сохранить контроль над нефтяной промышленностью 
США.

Кроме нефтяных компаний с  группой Рокфеллера был 
связан и финансовый капитал, в частности, «Чейз Манхэттен 
Корпорейшн», которая была создана 1 апреля 1996 г. В группу 
в этот период входило 21 нефинансовая корпорация, 5 транс-
портных компаний, 3 авиакомпании, 2 железные дороги, 2 ави-
астроительные компании, 2 химические компании, 2 компании 
розничной торговли, каждая из них входила в число 100 круп-
нейших компаний США. Контролируется «Чейз Манхэтен Кор-
порейшн» отдельным финансовым учреждением. Одновре-
менно «Чейз Манхэтен Корпорейшн» связана с деятельностью 
промышленной корпорации «Галф энд вестерн», все расчёты 
которой осуществляет этот банк. Он ведёт её амортизаци-
онный и другие счёта, управляет «по доверенности» частью её 
акций. В настоящее время «Чейз Манхэтен Корпорейшн» рас-
полагает активами в 336,1 млрд долл. И является одним из ве-
дущих банков США [1, с. 40–41].

Группа Моргана, являющаяся также крупным кланом Аме-
рики, берущей своё начало от Джона Пирпонта Моргана, свою 
деятельность начала в качестве банковской структуры. По мере 
роста капитала одним из своих банков Морганы смогли кон-
центрировать в своих руках огромные денежные средства, ко-
торые активно вкладывали в  реальный сектор экономики. 
Одним из первых вложений стала покупка железных дорог. 
К  1902 г. Морган располагал железнодорожной сетью протя-
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жённостью в 90 тыс. км. [3, с. 6]. В 1901 г. Моргану удалось объе-
динить 11 крупнейших сталелитейных компаний в монополию 
«Юнай-тед Стейтс стил корпорейшн» [3, с. 6]. В этот же период 
времени Морганам удалось взять под контроль паровозострои-
тельные и вагоностроительные заводы. Позднее экономическое 
влияние Морганов распространилось на электротехническую 
(Дженерал электрик), автомобильную (Дженерал моторс), ра-
диопромышленность (Радио корпарейшн) и другие отрасли [3, 
с. 6]. Кроме промышленных предприятий группа Морганов уде-
ляла большое внимание финансовым институтам. В результате 
под их контролем оказались Нью-Йоркский национальный 
коммерческий банк, Первый национальный банк и  две круп-
нейшие страховые компании. В 1912 г. активы компаний, вхо-
дивших в сферу влияния этой группы, оценивались в 10,8 млрд 
долл. [3, с. 6]. К этому времени она представляла конгломерат 
ряда финансовых магнатов — семей Моргана, Дрекселя, Хилла, 
Вандербильта, Бэйкера и других [3, с. 6]. Таким образом, про-
изошло сосредоточение более слабых кланов вокруг сильного, 
объединяясь в общую группу. В результате две мировые войны 
позволили Морганам разбогатеть на военных государственных 
заказах.

В центре группы Морганов в нач. ХХ в. находился крупный 
инвестиционный банк «Дж. П. Морган энд К0», прибыль кото-
рого с 1950 г. по 1958 г. увеличилась с 3,4 млн долл. до 9.5. млн 
долл. [3, с. 7]. Одновременно в зону их влияния входили «Бэн-
керз Траст Нью Йорк Корпорейшин», финансовые институты, 
страховые общества — «Продэншнл», Нью-Йорк Лайф Иншу-
ренс«, »Иншуренс Компани оф Норс Америка«, »Мьючл Лайф 
Иншуренс» и  другие, которые явились крупными финансо-
выми резервуарами. В  этой связи необходимо отметить, что 
группа Морганов всегда имела высокую специализацию по от-
раслям промышленности.

Другая группа получила свое название благодаря круп-
ному коммерческому банку «Ферст нейшнел сити бэнк оф 
Нью-Йорк», которая с середины ХХ в. контролировала три фи-
нансовые компании, крупную железнодорожную компанию, 
две компании коммунального обслуживания и  9 промыш-
ленных корпораций. Их общие активы составляют более 13 
млрд долл. [3, с. 21]. Образовалась группа в результате слияния 
в 1955 г. двух крупных коммерческих банков «Ферст нейшнел 
бэнк» и «Нейшнел сити бэнк оф Нью-Йорк». В данную группу 
в  разные периоды ХХ  в. входили капиталы таких семей как 

Стиллмены, Пэйны, Тэйлоры, Доджи, Рокфеллеры — Уильям 
и Перси и другие [3, с. 22].

Следующая группа Дюпонов из штата Делавэр была со-
здана для производства пороха «Е. И. Дюпон де Немур». Суще-
ственное состояние ей удалось сделать в годы Первой мировой 
войны. В результате производственные мощности их компании 
выросли в 50 раз и это закономерно, так как 40% потребностей 
стран Антанты во взрывчатых веществах обеспечивали именно 
Дюпоны  [3, с.  25]. Накопленный капитал они интегрировали 
в  компанию «Дженерал моторс», каучуковую монополию 
«Юнайтед Стейтс раббер», крупные компании по производству 
стрелкового оружия «Ремингтон армс» и  другие. Вторая ми-
ровая война позволила Дюпонам создать крупнейшую в мире 
химическую монополию. С 1915–1957 гг. концерн «Е. И. Дюпон 
де Немур» поглотил менее 36 крупных компаний. С середины 
ХХ  в. предприятия концерна Дюпона производят 1200 видов 
продукции [3, с. 25]. Особое место принадлежит группе Мел-
лонов, которая к середине ХХ в. сосредотачивала свою деятель-
ность в алюминиевой и нефтяной отраслях, где особое место 
принадлежит «Алюминиум компани оф Америка» («Алкоа»), 
являющейся крупнейшим производителем алюминия 
в США [3, с. 31]. В состав группы входят два крупнейших фи-
нансовых института «Меллон Нэшил Бэнк энд Траст» и инве-
стиционный банк «Ферст Бостон Корпорейшн» [1, с. 41]. В этой 
связи необходимо отметить кливлендскую группу, которая по-
лучила своё название по географическому признаку. В её сферу 
вошли промышленные предприятия и  банки Кливлендского 
промышленного района. Эта группа не отличалась монолит-
ностью, она состоит из нескольких более мелких финансовых 
групп, тесно связанных между собой общими интересами. 
К  этой группе к  середине ХХ  в. относились Семьюэл Матер, 
Маркэс Ханн, Сайрус Итон, Роберт Янг и другие [3, с. 35]. Ещё 
одна группа, получившая своё название также по географиче-
скому признаку, являлась чикагской. К  1959 г. её капитал со-
ставляли более 27 млрд долл. [3, с. 39].

Практически все крупные объединения Америки, как сви-
детельствует наш анализ, носят транснациональный характер, 
что можно объяснить экономическим доминированием США 
в  мире. Это позволяет финансово-промышленным группам 
Соединённых Штатов проводить политику мирного воздей-
ствия на своих конкурентов, а также использовать вполне ра-
дикальные меры воздействия в различных регионах мира.
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Статья посвящена изучению высших учебных заведений как акторов публичной дипломатии. Автор уделяет большое внимание 
такому феномену как сотрудничество университетов, находящихся в разных странах. Также автор статьи анализирует, как по-
литические процессы, которые протекают на международной арене, влияют на заключение партнёрских соглашений между вузами.
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В 1965 году декан Флетчерской Школы дипломатии и права 
при Университете Тафта Эдмунд Галлион ввел в  оборот 

термин «публичная дипломатия». Согласно Галлиону, данный 
термин включает в  себя «программы, финансируемые пра-
вительством, направленные на информирование и  оказание 
воздействия на общественное мнение в  других странах»  [1]. 
Исходя из определения Эдмунда Галлиона, можно прийти к вы-
воду, что главная цель публичной дипломатии заключается 
в привлечении общества другой страны к культурным и обще-
ственно-политическим ценностям того или иного государства.

В современной мировой политике акторами публичной ди-
пломатии выступают не только государства, но и неправитель-
ственные организации. Так, транснациональные корпорации, 
средства массовой информации, университеты играют важную 
роль в реализации публичной дипломатии. Главной целью ак-
торов является участие в «межкультурном, межкоммуникаци-
онном обмене, который оказывает влияние на международные 
отношения в рамках отношений двух или более государств» [2].

В данной статье будут изучены высшие учебные заведения 
как акторы публичной дипломатии.

Традиционно университеты являются инструментами, с по-
мощью которых государства налаживают контакты и  разви-
вают отношения. Высшие учебные заведения (вузы) являются 
мостами между правительствами стран. Это обуславливается 
тем, что руководители государства активно ведут сотрудниче-
ство с университетами, которые находятся в стране, с которой 
государство хочет укрепить дипломатические отношения.

Например, одной из главных целей российского руковод-
ства является развитие отношений со странами СНГ, а также 
со странами Ближнего Востока, Азии и  Африки. С  помощью 
сферы образования Россия достигает данной цели.

Так, 11  июня 2009  года в  Москве было подписано Согла-
шение о создании Сетевого университета Содружества Неза-

висимых Государств. Сетевой университет СНГ подразумевает 
равноправное сотрудничество высших учебных заведений 
Содружества в сфере высшего образования, осуществляемое 
в  формате Консорциума образовательных организаций  [3]. 
В состав Консорциума входят 38 ведущих университетов из 9 
государств-участников СНГ, а  именно Азербайджанской Ре-
спублики, Республики Армения, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан 
и Украины [4]. С помощью данного проекта происходит укре-
пление и  развитие межкультурного диалога, а  также сохра-
нение культуры, языков, исторических и  национальных тра-
диций народов СНГ [5].

Таким образом, высшие учебные заведения являются полем, 
где происходит укрепление контактов между государствами, 
а также улучшение имиджа страны в регионе, в котором нахо-
дится университет-партнер.

Еще одним примером, подтверждающим то, что универси-
теты выступают площадкой, на которой главы государств вы-
страивают отношения, является сотрудничество универси-
тетов России и Исламской Республики Иран.

По заявлению Министра науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации Валерия Фалькова, «в последние годы со-
трудничество между Россией и  Ираном в  образовательной 
сфере развивается особенно интенсивно во многом благодаря 
атмосфере взаимопонимания и доверия в отношениях с иран-
скими коллегами»  [6]. Также Чрезвычайный и  Полномочный 
Посол Российской Федерации в  Исламской Республике Иран 
Леван Джагарян сказал: «Мы придаем особое значение сотруд-
ничеству в  научно-образовательной сфере, которое развива-
ется также успешно, как и  многостороннее взаимовыгодное 
российско-иранское стратегическое партнерство в  политиче-
ской, экономической и гуманитарных областях» [7].
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Таким образом, векторы международного сотрудничества 
высших учебных заведений напрямую зависят от приоритетов 
государства во внешней политике. Университеты являются про-
водниками, с помощью которых страна укрепляет свои позиции 
и  развивает дипломатические отношения с  государством, на 
территории которого находится университет-партнер.

Стоит отметить, что также посредством развития партнер-
ских отношений с иностранными университетами государство 
привлекает общество другой страны к своему культурному на-
следию, что является главной целью публичной дипломатии.

Так, с 2017 года действует Единая дорожная карта по работе 
в  сфере поддержки и  продвижения русского языка в  Иране, 
разработанная Россотрудничеством и  согласованная с  Мини-
стерством образования и науки России и Министерством ино-
странных дел России  [8]. Благодаря данному проекту, проис-
ходит популяризация русского языка на Ближнем Востоке, что, 
безусловно, положительно влияет на имидж нашей страны. Тем 
самым можно прийти к заключению, что сфера образования, 

а  следовательно и  университет, является актором публичной 
дипломатии.

Суммируя все вышесказанное можно прийти к выводу, что 
заключение сотрудничества с  университетами — это первый 
шаг для государства на пути к укреплению и развитию отно-
шений со страной, на территории которой находится универ-
ситет-партнер. Благодаря международному сотрудничеству 
высших учебных заведений, государство имеет возможность 
вести диалог с руководителями страны, и тем самым развивать 
дипломатические отношения.

Более того, посредством международного сотрудничества 
вузов происходит повышение авторитета страны в  регионе, 
в  котором находится университет-партнер. Это обуславлива-
ется тем, что происходит популяризация культуры страны, ко-
торую представляет иностранный вуз-партнер. Следовательно, 
можно смело заявить, что университеты являются акторами 
публичной дипломатии, так как играют важную роль в  раз-
витии отношений между государствами.
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Понятие денежного обращения и денежной системы.  
Основы государственного регулирования денежного обращения

Белоногов Андрей Валерьевич, студент;
Рузметов Сергей Атаханович, кандидат юридических наук, доцент

Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА

Ключевое значение понятия «денежное обращение» заключается в исследовании денежного права как формирующегося струк-
турного элемента системы российского права, в теоретическом подходе к определению его места, границ в системе права.

Основная задача регулирования денежного обращения государством — поддержание необходимого и достаточного количества 
денег в обращении путем поддержания соотношения между стоимостью услуг и товаров на внутреннем рынке и доходами насе-
ления.

Исследование направлено на формулировку правовой категории денежного обращения, раскрытие ее содержания, определения 
основных способов ограничения субъективных прав на деньги, выявление основных видов данных ограничений, которые препят-
ствуют денежному обращению, а также определение основ государственного регулирования денежного обращения.

Ключевые слова: деньги, денежное обращение, правоотношение, запрет, ограничение, функции, субъективные права, государ-
ственное регулирование.

The concept of monetary circulation and the monetary system. 
Fundamentals of state regulation of monetary circulation

The key meaning of the concept of «monetary circulation» is the study of monetary law as an emerging structural element of the system of Rus-
sian law, in the theoretical approach to determining its place, boundaries in the system of law.

The main task of regulating money circulation by the state is to maintain the necessary and sufficient amount of money in circulation by main-
taining the ratio between the cost of services and goods on the domestic market and the incomes of the population.

The research is aimed at formulating the legal category of monetary circulation, revealing its content, determining the main ways to restrict sub-
jective rights to money, identifying the main types of these restrictions that hinder monetary circulation, as well as determining the basics of state 
regulation of monetary circulation.

Keywords: money, money circulation, legal relationship, prohibition, restriction, functions, subjective rights, state regulation.

Понятие денежного обращения широко используется в за-
конодательстве Российской Федерации  [1,2,3,4], тем не 

менее его содержание нормативно-правовыми актами не рас-
крывается. Однако, от правильного понимания содержания ис-
пользуемых законодательством Российской Федерации в  об-
ласти денежного обращения понятий зависит достижение 
целей и задач в данной области, что диктует необходимость вы-
явление характерных особенностей и  правовой сущности де-
нежного обращения.

Границы правового поля понятия «денежное обращение» 
очень важны для практического использования: так, непра-
вильное установление факта поступления в  денежное обра-

щение поддельного денежного знака может повлечь за собой 
ошибочность квалификации преступных действий [5].

Денежное обращение ученые-экономисты в  широком 
смысле трактуют как непрерывно повторяющийся процесс 
движения денег  [6,7], в  узком смысле — как повторяющийся 
оборот наличных денег [8,9].

По мнению В. П. Василец, юридической наукой понятие де-
нежного обращения трактуется сходно с  изложенным: оно 
представляет собой регулируемые нормативными право-
выми актами [9] формы и порядок движения денежной массы 
в  пределах государства, что поддерживается учеными в  об-
ласти финансового права — Гафаровой Г. В., Губенко Е. С., Ру-
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кавишниковой И. В., Саттаровой Н. А., Фроловой Е. Е., Ерма-
ковым С. Л. [11,12, 13, 124, 15, 16].

Л. Л. Арзуманова указывает, что под денежным обраще-
нием понимается движение не только национальной, но и ино-
странной валюты, урегулированное финансово-правовыми 
нормами [17]. Данная точка зрения согласуется с положением 
ст. 1 ФЗ от 10.07.20002 №  87-ФЗ.

Ф. Т. Диланян полагает, что под денежным обращением по-
нимаются общественные отношения по выпуску и обращению 
денег в  РФ  [18]. Мы полагаем неправомерным такое ограни-
чение данных отношений нормами лишь права финансового.

Е. Р. Денисов понимает денежное обращение как элемент 
денежного оборота, который по своему объектному составу 
ограничен наличными денежными знаками [19]. Считаем, что 
в данном определении денежное обращение предполагает лишь 
оборот наличных денежных знаков, что значительно сужает 
рамки данного понятия.

Н. М. Артемов и И. Б. Лагутин формулируют понятие «аль-
тернативное денежное обращение», отсылая к таким разновид-
ностям операций с денежными средствами, как эмиссия и рас-
четы [20]. По нашему мнению, понятие «денежное обращение» 
не в  полной мере раскрывается через множественность опе-
раций.

Конституционный Суд РФ полагает, что денежное обра-
щение представляет собой лишь одну из сфер денежного обо-
рота [21]. Данным Определением оставлена без внимания втора 
сфера денежного оборота как непрерывного процесса и позво-
ляет считать денежное обращение объектом неоднородных 
имущественных правоотношений, которые регулируются нор-
мами административного, финансового и гражданского права.

Правовая категория «денежное обращение» отличается 
от правовой категории «денежный оборот» своим содержа-
нием, отсутствием способов ограничения субъективных прав 
на деньги, что выражается на уровне диспозиции права и воз-
лагает на Банк России [22] юридическую обязанность воздер-
жаться от запрещенных действий.

Препятствуют повторению денежного оборота ограничение 
субъективных прав на монеты и  банкноты России старого об-
разца (этот признак применяет Центральный Банк РФ)  [23] 
как при деноминации, так и в процессе денежных реформ [24, 
25], что регулируется публично-правовой сферой  [26]; на мо-
неты и  банкноты Банка России, которые утратили силу закон-
ного средства платежа при наличии определенных условий [27], 
при этом Законом установлен срок для обмена денег [23]; в отно-
шении ветхих либо поврежденных банкнот и монет Банка России

[28]), которые обмениваются на платежеспособные де-
нежные знаки [10]. Что касается поврежденных монет, то к ним 
применяются правила о возврате товара ненадлежащего каче-
ства при наличии вины банка-продавца [29]. При этом имеет 
место сбыт поддельных купюр согласно норме об обмене по 
номиналу [30]; в отношении изъятых банкнот и монет при ус-
ловии того, что они обмену не подлежат, что осложняется от-
сутствием законодательного понятия в  различных норматив-
но-правовых актах [31, 32]. Мы полагаем, что необходимо вести 
речь об обобщающем характере данного понятия и  обо всех 
случаях закрепления признаков денег, в отношении которых за-

прещается совершение определенных действий в  диспозиции 
нормы права [10].

Денежная система является основой экономики любого го-
сударства и от ее функционирования зависит благосостояние 
населения. Деньги выступают как средство обмена и платежа, 
а их сущность выражается в использовании в качестве платеж-
ного средства, средства обращения, покупательного средства, 
определении меры стоимости, функции средства накопления 
и сбережения.

Как уже было аргументировано выше, денежная система яв-
ляется формой организации денежного обращения и представ-
ляет собой процесс непрерывного движения безналичной и на-
личной формы денег.

В структуру денежной системы РФ включены: денежная еди-
ница, порядок эмиссии наличных денег, регулирование и орга-
низация денежного обращения (элементы денежной системы).

Официальная денежная единица (валюта) РФ российский 
рубль, который состоит из ста копеек.

Федеральный закон от 10.12.2003 г. N173-ФЗ в п. 1 ст. 1 пере-
числяет, что признается валютой РФ. Выпуск денежных сурро-
гатов на территории РФ, как и введение иных денежных единиц, 
не перечисленных в ФЗ №  173-ФЗ, запрещен.

Порядок эмиссии наличных денег предполагает осущест-
вление эмиссии безналичных денег коммерческими банками, 
а наличных — центральными банками. При этом безналичные 
деньги представляют собой юридическую фикцию, задол-
женность банка перед клиентом и право требования клиента 
к банку о получении данных денег [34].

Организация и  регулирование денежного обращения осу-
ществляется Центральным Банком РФ в  рамках совместной 
государственной кредитно-денежной политики совместно 
с Правительством РФ, призванной обеспечить защиту и устой-
чивость рубля [35].

Инструменты и методы денежно-кредитной политики [36], 
применяемые Банком РФ, включают в себя процентные ставки 
по операциям Банка, резервные требования, операции на от-
крытом рынке, рефинансирование кредитных организаций, 
валютные интервенции, установление ориентиров роста де-
нежной массы, прямые количественные ограничения, эмиссия 
облигаций от своего имени.

Денежное обращение имеет под собой основу, состоящую 
из норм Конституции РФ, ФЗ от 10.07.2002 г. N86-ФЗ, ФЗ от 
02.12.1990 г. N395–1-ФЗ, ФЗ от 10.12.2003 г. N173-ФЗ иные за-
коны, нормативные акты Президента и  Правительства РФ, 
подзаконные акты Центрального банка РФ. На предстоящий 
2023  год определены основные направления кредитной де-
нежной политики [37].

Невыполнение либо недостаточное выполнение деньгами 
функции средств обращения имеет весьма негативные послед-
ствия как для мировой экономики в целом, так и для экономики 
отдельных стран. Следствие этого — направленность государ-
ственной экономической политики европейских и  некоторых 
азиатских стран на увеличение товарооборота, повышение по-
купательского спроса, рост потребления с целью обеспечения 
производства необходимым количеством финансовых средств 
для дальнейшего развития. Государство пытается различными 
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мерами правового и  финансового характера остановить спад 
производства посредством стимулирования роста товарно-де-
нежного оборота.

В этой связи основной задачей государственного регули-
рования денежного обращения является поддержание пра-
вильного соотношения между доходами населения в денежной 
форме и стоимостью товаров и услуг на внутреннем рынке, по-
скольку именно в этом случае в обращении находится необхо-
димое и достаточное количество денег. Государственное регу-
лирование денежного обращения заключается в  закреплении 
в  нормативно-правовых актах экономических инструментов, 
регулирующих денежную массу в  обращении, которые могут 
использоваться компетентными органами государственной 
власти в целях обеспечения денежного равновесия.

В современном мире деньги, не участвующие в обращении, 
концентрируются с  помощью банков. Система кредитования, 
столь широко применяемая сегодня — это поиск прибыльного 
применения денег. При этом у государства остается функция ак-
тивного вмешательства в сферу денег, в том числе — косвенное 
урегулирование либо установление цен, но основанная на прин-
ципе свободы предпринимательства, в связи с чем не применя-
ется установление номинального уровня цен государством.

Денежно-кредитная политика государства — элемент эко-
номической политики в  целом, экономической безопасности 
страны, индикатор, на основе которого осуществляется кон-
троль за текущей ситуацией и одновременно разработка кон-
цепции развития экономики как в  основных экономических 
сегментах, так и в сфере малого предпринимательства.

Восстановление экономического роста в России невозможно 
без грамотной кредитно-денежной политики государства в ус-
ловиях применяющихся против России пакетов санкций. Со-
противляемость экономики необходимо повышать путем соз-
дания условий для ее роста и развития. Основные направления 
развития отечественной кредитно-денежной политики должны 
включать в себя появление принципиально новых производств, 

новых заводов, систем автономного жизнеобеспечения (в том 
числе ГЭС), строительство собственных самолетов и кораблей. 
Для этого необходимо эффективное функционирование кре-
дитно-денежной системы, заключающееся в  предоставлении 
возможностей для развития малого бизнеса и микропредпри-
ятий, в  том числе — путем предоставления заемных средств 
на развитие бизнеса под льготный процент, грандов в  об-
ласти приоритетных направлений развития регионов РФ, го-
сударственной поддержки индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых граждан путем вовлечения в реализацию дол-
госрочных проектов в области не только инновационных тех-
нологий, но и услуг в сфере агротуризма, детского образования, 
хозяйственно-бытовых услуг населению, промышленного про-
изводства и сельского хозяйства, что влечет за собой обеспе-
чение устойчивого экономического роста путем достижения 
макроэкономического равновесия.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Денежное обращение — это неоднородные имущественные 

правоотношения с деньгами, сменяющие друг друга и регули-
руемые нормами административного, финансового и граждан-
ского права.

Содержанием правовой категории «денежное обращение» 
является переход юридических обязанностей или (и) субъек-
тивных прав в  отношении денег от одних субъектов другим 
и учитывает случаи ограничений субъективных прав, и исклю-
чает случаи, которые препятствуют повторению денежного 
оборота.

Применительно к безналичным денежным средствам кате-
гория «денежный оборот» применяется в  качестве синонима 
категории «денежное обращение» [38].

Денежное обращение, являясь основой современной экономи-
ческой системы, подвергается государственному регулированию, 
при этом само регулирование осуществляется экономическими 
методами, а также прямыми административными методами эко-
номического воздействия на объем денежной массы.
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Появление новых тенденций кардинально меняет структуру розничной торговли. Всё большее применение находят современные 
цифровые технологии, а также происходит изменение взглядов потребителей. В данной статье выявлены современные тенденции 
розничной торговли, их значение и перспективы.
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The emergence of new trends is fundamentally changing the structure of retail trade. Modern digital technologies are being used more and more, 
and consumer views are changing. This article reveals modern trends in retail trade, their significance and prospects.
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За последние годы в  ритейле произошли значительные из-
менения, которые связаны со стремительным развитием 

информационных технологий и  изменением взглядов потре-
бителей, вследствие чего появляются новые инструменты для 
привлечения покупателей.

Предметом исследования являются современные тренды 
розничной торговли (ритейла) и факторы их обусловившие.

Сфера розничной торговли является весьма динамичным 
сегментом экономики, чутко реагирующим на потребительские 
предпочтения и потребительское поведение. В этой связи тор-
говля и тенденции ее развития постоянно находятся в фокусе 
исследовательского внимания [7, c.2].

В настоящее время в розничной торговле (ритейле) наблю-
даются следующие тенденции: омниканальность, цифровые 
вывески (Digital Signage), дополненная реальность (AR), осоз-
нанное потребление.

Каждая из тенденций имеет своё значение для современной 
розничной торговли, для его выяснения подробно разберем ка-
ждую из них.

1) Омниканальность
Для успешного функционирования на современном рынке 

компания должна быть представлена как в  онлайн торговле, 
так и в офлайн. В связи с этим широко распространяется омни-
канальность, которая связывает воедино все каналы коммуни-
кации для более эффективного взаимодействия с покупателем. 
Покупатель воспринимает все точки соприкосновения с  ри-
тейлером как единый процесс. Он не выделяет отдельно ком-
муникацию с  каким-либо сотрудником в  магазине, службой 
поддержки в  приложении или со специалистом по телефону, 
а оценивает это как единый опыт. Омниканальность позволяет 
сделать этот опыт одинаково единым и более успешным.

Омниканальность — создание последовательного, персо-
нализированного пользовательского опыта для покупателей 
на всех каналах и  устройствах, от десктопа до мобильных 
устройств, от онлайн к офлайн, а также на всех других точках 

соприкосновения  [5]. Это подход позволят предприятиям со-
хранить конкурентоспособность в современных реалиях.

На сегодняшний день, в ритейле, покупателю предоставляется 
возможность начать покупку в  онлайн магазине, выбрав из пе-
речня товаров, которые представлены на сайте, затем визуально 
осмотреть и примерить товар в офлайн магазине, а закончить по-
купку уже в онлайн, где зачастую цены оказываются ниже.

Благодаря доступу к товарам в любое время при внедрении 
омниканальной модели у ритейлеров есть возможность увели-
чить продажи, а также получить более лояльных покупателей. 
Появляется возможность объединить покупателей в  единую 
базу данных, а  также осуществить в  дальнейшем её исследо-
вание и  анализ, на основании чего предоставлять клиентам 
более персонализированные предложения.

Благодаря переходу на омниканальную модель покупатели 
также получают ряд преимуществ. Они получают персонали-
зированные предложения, доступ к  товарам и  информации 
по ним в любом удобном для них канале, выбор способа полу-
чения и оплаты товара и т. д.

2) Digital Signage (цифровые вывески)
Современные цифровые решения активно проникают в по-

требительский мир и дают большие возможности для комму-
никации с клиентом. Одним из таких решений является Digital 
Signage (цифровые вывески), которое позволяет предоставлять 
информацию с  цифровых носителей в  общественных местах 
для осуществления персонализации рекламы, повышения ка-
чества взаимодействия с покупателями, проведения маркетин-
гового анализа и повышения узнаваемости.

С помощью данной технологии решаются различные задачи:
— информационные (навигация в  торговом зале, инфор-

мация о товаре и скидках);
— рекламные (привлечение внимания, преимущества то-

вара);
— развлекательные (привлечение внимания, геймифи-

кация процесса покупки).
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Развлекательные и рекламные задачи связаны друг с другом, 
так как в  их основе лежит привлечение внимания и  обозна-
чение преимуществ товара.

Применение систем Digital Signage:
— информационные табло, помогающие покупателям с на-

вигацией в торговом пространстве, сообщающие о проходящих 
акциях и мероприятиях;

— реклама товаров, магазинов и брендов;
— трансляция визуального контента, позволяющему по-

сетителям отдохнуть, переключить внимание от долгого хож-
дения по магазинам.

Правильно выстроенные система Digital Signage повышает 
конкурентоспособность компании. Для крупных ритейлеров 
цифровые вывески становятся неотъемлемой частью омника-
нальной модели. Благодаря динамичному изображению, пер-
сонализированному подходу такой вид рекламы привлекает 
большое внимание покупателей.

3) Дополненная реальность (AR)
Ещё одним из современных цифровых инструментов, ко-

торый активно развивается в нынешнее время, является допол-
ненная реальность (Augmented Reality), которая позволяет со-
вместить виртуальное и  реальное в  одном пространстве для 
дополнения информации об окружающей нас действительности. 
Такой цифровой контент можно увидеть с помощью смартфонов, 
планшетов или специальных очков дополненной реальности. 
В онлайн торговле AR позволяет в реальной жизни попробовать 
товары, которые мы видим на сайте, и это дает невиданные воз-
можности онлайн-ритейлу. Это может быть примерка одежды 
и обуви, подбор мебели и различных элементов интерьера и т. д.

При офлайн покупках AR также дает множество допол-
нительных возможностей. Дополненная реальность помо-
гает покупателю в поиске товара, изучение его характеристик, 
сравнение цены с другими магазинами, также существуют раз-
личные варианты геймификации процесса покупки с помощью 
AR и многое другое.

Ещё несколько лет назад эта технология была чем-то абсо-
лютно новым, а сегодня уже широко распространена, и через 

несколько лет станет неотъемлемой частью ритейла, без ко-
торой компания не сможет быть конкурентоспособной.

4) Осознанное потребление
Помимо развития информационных технологий на ритейл 

оказывают влияние множество факторов. Помимо удовлетво-
рения потребностей при покупке люди начинают придавать 
большое значение её влиянию на окружающую природу и своё 
собственное здоровье.

Осознанное потребление — это стремление поступать так, 
как действительно необходимо для себя и для своей планеты, 
удовлетворять свои потребности экологичным путём. Среди 
принципов осознанного потребления — отказ от одноразовых 
товаров, повторное использование, сокращение объемов по-
требления, правильное питание и здоровый образ жизни, ис-
пользование отходов и переработка. Такое потребление также 
называют этичным потреблением. Осознанное потребление — 
это реальная польза, которую люди могут принести себе и окру-
жающему миру.

В условиях осознанного потребления важно пользо-
ваться ресурсами только по мере необходимости. Покупатели 
стремятся получить максимум сведений о  товаре (о  составе 
продукта, способе производства, политике компании-из-
готовителя), чтобы понять, отвечает ли тот их этическим пред-
почтениям и  взглядам. Если покупатель разделяет мораль-
но-этическую позицию производителя и  доволен степенью 
прозрачности его информационной политики, он станет ло-
яльнее к компании.

Таким образом, на современную розничную торговлю 
большое влияние оказывает внедрение инновационных циф-
ровых технологий и  изменение взглядов и  поведения потре-
бителей, которые всё более выборочно относятся к своим по-
купкам. В  связи с  этим набирают обороты омниканальность, 
Digital Signage, дополненная реальность, а  также осознанное 
потребление. Данные тенденции в дальнейшем будут приобре-
тать всё большее значение. В эпоху цифрового ритейла конку-
рентную борьбу выигрывает тот, кто первым улавливает новые 
течения и адаптирует их под потребности покупателя.
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Качество российской налоговой системы
Кузнецова Наталья Андреевна, студент;

Огородникова Елена Петровна, кандидат экономических наук, доцент
Оренбургский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова

В данной моей статье рассмотрены различные понятия налоговой системы, а также эффективности функционирования на-
логовой системы на современном этапе развития экономики в Российской Федерации. Приведены основные подходы к оценке пока-
зателя эффективности.
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This article of mine discusses various concepts of the tax system, as well as the effectiveness of the functioning of the tax system at the present 
stage of economic development in the Russian Federation. The main approaches to evaluating the performance indicator are given.
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Начало налоговой системы Российской Федерации как су-
веренного государства относится к 1991 г. В это время на-

чинается широкомасштабная налоговая реформа. Принима-
ются Законы «Об основах налоговой системы в  Российской 
Федерации», «О налоге на прибыль», «О налоге на добавленную 
стоимость», «О подоходном налоге на физических лиц» и др. 7 
С 1 января 1999 г. вступила в силу первая часть Налогового ко-
декса Российской Федерации, с 1 января 2001 г. — вторая часть. 
Однако реформа продолжается и до настоящего времени. [2, 5 
с.]

Актуальность изучения налоговой системы заключается 
в необходимости комплексного анализа понятия и эффектив-
ности налогообложения в Российской Федерации. [2, 16 с.]

В экономической литературе даны различные опреде-
ления налоговой системы, в одном из них, например, говорится 
о том, что налоговая система — это совокупность всех налогов 
и сборов, принципы и методы их построения, способы исчис-
ления и взимания, налоговый контроль, устанавливаемые в за-
конодательном порядке.

Другие авторы говорят о том, что налоговая система — это 
совокупность взаимосвязанных налогов, сборов, пошлин, взи-
маемых в государстве, и методов налогообложения, сбора и ис-
пользования налогов, а также налоговых органов.

Налоговая система также включает в  себя активное дей-
ствие государства, которое позволяет регулировать социаль-
но-экономическое развитие, вносить инвестиции в  развитие 
прибыльных компаний, структурные изменения в  производ-
стве, улучшать развитие приоритетных отраслей внешнеэконо-
мической деятельности. [3, 250 с.]

Одной из важнейших характеристик налоговой системы 
страны выступает ее эффективность, определяющая качество 
проводимой налоговой политики и  работы государственных 
институтов власти. [1, 10 с.]

Для оценки качества российской налоговой системы можно 
использовать несколько критериев.

Во-первых, это удобство для налогоплательщиков. Здесь сле-
дует отметить простоту налога на доходы физических лиц в раз-
мере 13%. Это крайне мало по сравнению со всеми экономически 
развитыми странами, также, как правило, применяющими про-
грессивную шкалу налогообложения. Данный налог достигает, 
например, в США около 49%, Великобритании — 35%, Дании — 
около 50%. В ещё более развитых странах, например, в Германии 
53%, во Франции 56,8%, 50% в Италии. [4, 3 с.]

Кроме того, ФНС (Федеральная налоговая служба) России 
перешла на современные бесконтактные формы взимания 
многих налогов, в том числе с физических лиц. 13-процентный 
налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается ав-
томатически — он удерживается с заработной платы, и только 
в исключительных случаях налогоплательщики должны пода-
вать декларации о доходах, с которых по разным причинам не 
был уплачен налог (например, арендная плата). Электронная 
подача налоговых деклараций является обычным делом.

Вторым критерием измерения налоговой системы является 
ее удобство для работодателей. Здесь мы можем наблюдать не-
сколько существенных проблем.

Например, работодатели несут ответственность за уплату 
обязательных страховых взносов в  полном объеме, которые, 
не считая отдельных отраслевых платежей составляют 30%, 
а именно: 22% — обязательное пенсионное страхование; 5,1% — 
обязательное медицинское страхование; 2,9% — обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством.

А также после прибавления к  НДФЛ получается, что 
в России налоговая нагрузка на труд больше, чем во многих раз-
витых странах. Для сравнения, средний мировой показатель со-
ставляет 16%. В Соединенных Штатах налог, скажем так, на ра-



“Young Scientist”  .  # 26 (421)  .  July 2022 175Economics and Management

бочую силу составляет всего 9,8%, в Казахстане 10,1% и даже 
в  Германии — 21,5%. Эта разница негативно сказывается на 
предпринимательской деятельности и приводит к тому, что зна-
чительная часть заработной платы уходит в теневую экономику.

Третьим критерием для измерения налоговой системы 
России является зависимость от доходов от нефти и  газа. 
В  разные годы, по оценкам Минфина, доля таких налогов 

в  общем объеме федерального бюджета колебалась от 36 до 
51%. Здесь, конечно, решающее значение имеет специализация 
российской экономики на экспорте сырья, в  первую очередь 
углеводородов и металлов.

Таким образом, из четырех основных критериев оценки ка-
чества российской налоговой системы два должны быть оце-
нены неблагоприятно.
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Личное страхование — это такой вид страхования, который оберегает физических лиц от убытков, вызванных смертью, 
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Личное страхование — это любой вид страхования, при-
обретенный физическим лицом для покрытия себя и  / 

или своей семьи. Личное страхование позволяет защищать 
от различных видов личных рисков, которые могут привести 
к огромным финансовым потерям, вызванным пожарами, кра-
жами, стихийными бедствиями, смертью, несчастными слу-
чаями, судебными исками и болезнями.

Договор личного страхования — это гражданско-правовая 
сделка, в соответствии с которой страховщик обязуется посред-
ством получения им страховых взносов в случае наступления 
страхового случая возместить в указанные сроки понесенный 
ущерб или произвести выплату страхового платежа, ренты или 
других предусмотренных выплат. [1, 94 с.]

Сумма страхового покрытия, которую люди могут получить, 
как правило, зависит от того, сколько они готовы платить стра-
ховых взносов. Чем больше готовы платить, тем большую стра-
ховку они же могут получить.

Личное страхование не покрывает все риски, с  которыми 
может столкнуться человек. Тем не менее это может значи-
тельно снизить ответственность страхователя за ущерб и сумму 
в рублях, которую ему, возможно, придется заплатить из своего 
кармана, чтобы исправить неблагоприятную ситуацию.

А также хотелось бы отметить, что люди могут быть не в со-
стоянии застраховать конкретную ситуации, потому что они 
представляют слишком большой риск для страховой компании. 
Например, человек с раком в анамнезе может не иметь возмож-
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ности приобрести страховку жизни. Другим примером может 
быть домовладелец, который хочет купить страховку от на-
воднения, но чей дом находится ниже поймы.

В некоторых случаях люди с  высоким уровнем риска все 
еще могут приобрести страховку, но им придется платить стра-
ховые взносы выше среднего, чтобы компенсировать стра-
ховщику дополнительный риск. Одним из распространенных 
примеров этого является автострахование с высоким уровнем 
риска для водителей, которые за короткое время получили не-
сколько нарушений правил дорожного движения или виновны 
в нескольких авариях за короткий период времени.

Выделим особенности личного страхования:
– в договоре помимо страховщика всегда указываются еще 

три стороны: страхователь, застрахованный и выгодоприобре-
татель (бенефициар);

– заключается в виде договора страхования суммы и (или) 
ущерба;

– страховая сумма устанавливается по соглашению сторон 
и зависит от желания и платежеспособности страхователя;

– при наступлении страхового случая страховая выплата 
осуществляется в форме страхового обеспечения;

– максимальная сумма ущерба поддается прогнозированию;
– страховое обеспечение выплачивается одноразово или 

частями;

– при осуществлении страховой выплаты преобладает де-
нежная форма платежа;

– срок исковой давности составляет три года. [2, 63 с.]
Классификация личного страхования чаще всего произво-

дится по следующим направлениям:
– По объему риска: страхование на случай дожития или 

смерти; страхование на случай инвалидности или недееспособ-
ности; страхование медицинских расходов.

– По виду личного страхования: страхование жизни, стра-
хование от несчастных случаев.

– По количеству лиц, указанных в договоре: индивидуальное 
страхование (страхователем выступает одно отдельное взятое фи-
зическое лицо), коллективное страхование (страхователями или 
застрахованными выступает группа физических лиц).

– По длительности страхового обеспечения: кратко-
срочное (менее одного года), среднесрочное (1–5  лет), долго-
срочное (6–15 лет).

– По форме выплаты страхового обеспечения: с  едино-
временной выплатой страховой суммы, с выплатой страховой 
суммы в форме ренты.

– По форме уплаты страховых премий: страхование 
с уплатой единовременных премий, страхование с ежемесячной 
уплатой премий, страхование с  ежегодной уплатой премий.   
[3, 76 с.]
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В данной статье автор поясняет возникшие экономические проблемы в стране, дает оценку развития экономики и предлагает 
ряд мер по устранению трудностей.
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Бюджетная система Российской Федерации является главной 
финансовой основой деятельности для всех органов власти 

в сфере социального и экономического развития.
У разных регионов — разное финансовое положение, 

именно поэтому не представляется возможности распределять 
субъекты РФ по признаку финансовой устойчивости регио-
нальной финансово-бюджетной системы.

Из практики мы узнаем, что дефицит разрабатывается орга-
нами власти только после принятия бюджета на будущий год. 

На 1 января бюджетного года большая часть дефицита бюджета 
субъекта страны покрывается оставшимися средствами на 
счетах Федерального казначейства. Дополнительный источник 
покрытия дефицита бюджета на будущий год — это перевыпол-
нение плана по доходам до конца года. Выпуск ценных бумаг, 
кредиты — это те привлеченные средства, которые являются ос-
новополагающей производной.

За долгое время Россия была подвержена многочисленным 
изменениям, таким как [1, c. 576]:
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1. Создание и  укрепление трехуровневой бюджетной си-
стемы;

2. Модернизирование принципов ее построения;
3. Проведение реформы по поводу отношений между бюд-

жетами;
4. Разграничение полномочий бюджетов между органами 

власти, основываясь на трехуровневую систему;
5. Изменения налоговых ставок.
Главной проблемой к  получению доходов является их 

сравнительно малый объем. Подняв налоги, данную про-
блему не решить, потому что многие организации скры-
вают свои доходы, избегая выплат. Можно рассмотреть такой 
выход из данной ситуации: продвижение туризма и восста-
новление российского производства. За счет отдыхающих 
людей можно пополнить бюджет субъекта, пополнятся ра-
бочие места и т. д.

На сегодняшний день практически во всей стране продол-
жает сохраняться ряд негативных моментов в области расходо-
вания бюджетных средств. К ним можно отнести:

1. Низкая продуктивность использования бюджетных 
средств;

2. Нецелевое расходование этих средств;
3. Нехватка средств на решение социальных вопросов;
4. Недостаточное поступление в народное хозяйство госу-

дарственных инвестиций;
5. Нестабильное политическое состояние страны;
6. Непредвиденные расходы.
Защищенность от обесценивания осуществления целевых 

бюджетных расходов во время наступления высокой инфляции 
является первостепенной проблемой.

Решением данной ситуации может послужить финансиро-
вание ряда статей расходов бюджета в  полном объеме, есте-
ственно учитывая их инфляционное увеличение. Такая мера 
позволит обеспечить защиту получателей бюджетных ассигно-
ваний.

Если обратить внимание на мнение зарубежных экономи-
стов, то они выделяют следующие проблемы бюджетной си-
стемы в нашей стране [2, с. 115]:

1. Сохранение нефтегазового дефицита;
2. Не оптимальная структура расходования средств;
3. Слабый уровень финансово-экономического обосно-

вания решений, из-за которых появляются новые расходы;
4. Низкая эффективность расходования средств из бюд-

жета;
5. Межбюджетные отношение недостаточно ориентиро-

ваны на обеспечение стимулирования органов власти раз-
личных уровней;

6. Население не до конца понимает бюджетную политику 
Российской Федерации;

7. Постоянные изменения в  налоговом законодательстве: 
увеличение или же появление новых налогов.

К основным задачам в области модернизации системы рас-
ходования бюджетных средств можно отнести:

— приоритетное расходование на решение социальных во-
просов;

— увеличение инвестиций в области экономики;
— снижение уровня дотаций на покрытие убытков от-

дельных отраслей;
— сконцентрировать расходы на тех сферах, от которых 

будет исходить максимально эффективная отдача;
— сокращение затрат на содержание государственного ап-

парата;
— усилить контроль за использованием бюджетных 

средств.
Бюджетная политика — это один из самых действенных ме-

тодов реализации социально-экономической политики РФ. 
Формирование и  расходование бюджетных средств должно 
происходить на основе государственных программ.

Также повысить качество бюджетной политики позволит 
увеличение качества государственных и муниципальных услуг, 
которые непосредственно предоставляются населению: здраво-
охранение, образование, культура.

В том числе, следует обратить внимание на обеспечение бюд-
жетной устойчивости и макроэкономической стабильности.

Стоит уделить особое внимание пенсионной системе. Для 
создания долговременной надежности, прочности и сбаланси-
рованности пенсионной системы следует улучшать и развивать 
ее, основываясь на демографических показателях в стране.

Усовершенствование структуры экономики, рост ее конку-
рентоспособности, улучшение и  повышение качества инфля-
ционного климата — это те составляющие, на которые обязана 
быть ориентирована налоговая система.

Следует развивать межбюджетные отношения, это позволит 
расширить независимость и ответственность регионов. Необ-
ходимо создать максимально прозрачную бюджетную систему 
и сам бюджет для общества.

Таким образом, реформирование бюджетного процесса на 
современном этапе осуществляется по следующим направле-
ниям [3]:

1. Реформирование бюджетной классификации и учета;
2. Улучшение среднесрочного финансового планирования;
3. Развитие сферы реализации программно-целевых ме-

тодов бюджетного планирования;
4. Упорядочение процедур составления и  рассмотрения 

бюджета.
Если применить все приведенные мной предложения по со-

вершенствованию бюджетной политики РФ, то будет возмож-
ность переключиться на новый уровень развития и устройства 
бюджетной системы. Эта модернизация не будет проигрывать 
многим развитым странам, а  также послужит гарантом за-
служенного положения страны в социальной сфере и эффек-
тивной экономической политики.
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В статье проведен анализ различных точек зрения авторов на сущность финансовой несостоятельности.
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В условиях острой геополитической обстановки увеличива-
ются риски ведения хозяйственной деятельности, наиболее 

опасным из которых является неплатежеспособность, приво-
дящая к  финансовой несостоятельности, которая может по-
влечь за собой банкротство предприятия. В связи с этим особо 
остро встает вопрос более детального изучения феномена фи-
нансовой несостоятельности.

Анализ мнений различных ученых по вопросу дифференци-
ации понятия финансовая несостоятельность, позволил сделать 
выводы, что категория финансовая состоятельность является 
предметом дискуссии многих авторов, поскольку до сих пор не 
определена точная формулировка данного понятия. Более того, 
существует острая проблема разграничения таких понятий как 
«банкротство» и «несостоятельность». Анализ различных точек 
зрения позволяет сделать выводы, что существует два под-
хода к определению финансовой несостоятельности: правовой 
и  экономический. Правовой подход подразумевает тожде-
ственность понятий «финансовая несостоятельность» и «бан-
кротство», что отражается в использовании их как синонимов. 
Однако большинство ученых, приходят к выводу, что эти по-
нятия необходимо все же разграничивать.

Мнение первой группы ученых аргументировано действу-
ющим российским законодательством в  области финансовой 
несостоятельности. Согласно статье 2 Федерального закона от 
26.10.2002 N127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» не-
состоятельность (банкротство) — признанная арбитражным 
судом или наступившая в  результате завершения процедуры 
внесудебного банкротства гражданина неспособность долж-
ника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам, о  выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей [1, ст. 2].

Таким образом, можно сделать вывод, что российское зако-
нодательство отождествляет данные понятия. Схожую точку 
зрения можно увидеть и среди ученых.

Определяя банкротство с правовой позиции, Глухова О. А. 
определяет его как установленный и  зафиксированный ар-
битражным судом факт неспособности должника полностью 
удовлетворить законные требования кредиторов по денежным 
обязательствам, по выплате зарплат и  выходных пособий ра-

ботникам, по исполнению обязанностей по уплате обяза-
тельных платежей (налогов, сборов и т. п.) [2, с. 167]. Подобная 
точка зрения прослеживается и в работах И. П. Любушкина [5, 
c. 57].

Однако существует противоположная точка зрения, 
а именно авторы, которые утверждают, что понятия несостоя-
тельность и банкротство не могут быть синонимами и их не-
обходимо дифференцировать по признаку неоплатности, при-
знанной или не признанной судом (в зависимости от наличия 
этого критерия).

В. О. Диденко указывает, что «несостоятельность» и  «бан-
кротство» не тождественны, так как одно вытекает из другого, 
так как несостоятельность может привести к банкротству, т. е. 
ликвидации или восстановлению платежеспособности долж-
ника» [3, с. 4].

К подобному выводу приходит и зарубежный экономист Ле 
Хоа. По его мнению, несостоятельность — это неплатежеспо-
собность, т. е. ситуация, когда должник не способен своевре-
менно и надлежащим образом исполнять свои обязательства. 
Постоянная и  продолжительная несостоятельность приводит 
к абсолютной неплатежеспособности, при которой должник не 
может восстановить свое финансовое положение, продолжение 
его деятельности становится нецелесообразным. По мнению Ле 
Хоа, банкрот — должник, в отношении которого принято ре-
шение о ликвидации [4, с. 2].

Одно из емких определений содержания несостоятельности 
дано учеными А. Д. Шереметом и  А. Ф. Ионовой, которые под 
несостоятельностью организации предлагают понимать не-
способность финансирования текущей операционной деятель-
ности и невозможность погашения срочных обязательств, что, 
в свою очередь, следует понимать, как результат сбоя в меха-
низме воспроизводства капитала и  отсутствия эффективной 
финансовой, инвестиционной и ценовой политики [7, с. 169].

Представитель Сибирской финансовой школы профессор 
Н. В. Фадейкина отмечает, что в  условиях действующего за-
конодательства несостоятельность как юридический факт не 
обязательно является следствием неудовлетворительного эко-
номического положения должника и далеко не всегда его неспо-
собность (или нежелание) своевременно удовлетворить требо-
вания кредиторов влечет за собой вынесение арбитражным 
судом решения о его несостоятельности (банкротстве). В силу 
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этого необходимо выделять два типа несостоятельности — 
юридическую (как установленный судом факт) и  экономиче-
скую (неспособность организации восстановить свою платеже-
способность) [6, с. 146].

Таким образом, анализ представленных точек зрения по во-
просам дифференциации таких терминов, как несостоятель-
ность и банкротство, позволяет сделать вывод, что эти термины 
следует все же разграничивать, и  это разграничение нужно 
проводить по признаку неплатежеспособности (несостоятель-
ности), признанной или не признанной арбитражным судом.

Тем самым под несостоятельностью следует понимать опре-
деленный этап кризиса хозяйствующего субъекта, связанный 
с  полной потерей платежеспособности, ликвидности и  фи-
нансовой устойчивости. Под банкротством стоит понимать 
признанную арбитражным судом неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам. То есть до момента возбуждения дела 
о банкротстве предприятие будет считаться несостоятельным, 
а после подачи заявления о банкротстве кредитором или самим 
должником, оно переходит в стадию банкротства.
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Большое значение при диагностике финансовой несостоя-
тельности предприятия имеет анализ факторов, оказыва-

ющих влияние на финансовую несостоятельность. Благодаря 
комплексному системному изучению факторов финансовой не-
состоятельности можно вовремя установить риск вероятности 
банкротства и принять соответствующие меры.

Фактор несостоятельности — событие, или зафиксиро-
ванное состояние, или установленная тенденция, способству-
ющая потере устойчивого динамического равновесия хозяй-
ствующего субъекта в экономической среде.

В данной работе будет рассмотрена наиболее полная клас-
сификация А. Хоскинга [2, с. 132], согласно которой всю сово-
купность факторов можно разделить на две группы: факторы 
макросреды (объединяет более отдаленные силы, внешние по 
отношению к  предприятию, на которые оно не в  состоянии 
влиять или его влияние ограничено), и  факторы микросреды 

(объединяет силы ближайшего окружения, внутренние по от-
ношению к предприятию, непосредственно и наиболее часто на 
нее влияющих) (рис. 1).

Внешние факторы макросреды. Экономическими факторами, 
которые могут оказывать влияние на финансовую состоятель-
ность, являются общий уровень доходов в  стране, склонность 
к потреблению и сбережению, состояние госбюджета, налоговая 
нагрузка, уровень инфляции и безработицы и ряд других.

Со стороны политической сферы можно выделить такие 
факторы, как общий уровень политической стабильности, 
а  также менталитет ведущих политических сил в  плане регу-
лирования экономических процессов и общие принципы дол-
госрочной экономической политики. Все это выступает внеш-
ними ограничениями уровня и  динамики конъюнктуры на 
рынках денег, товаров и ресурсов, а, следовательно, влияет на 
условия деятельности хозяйствующего субъекта.
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Правовые факторы воздействуют на финансовую состо-
ятельность посредством совокупности норм хозяйственного 
права, регламентирующих экономическое поведение субъектов 
и их взаимоотношений, а также накладывающих ограничение 
на деятельность посредством таких норм, как нормы трудового 
законодательства, природоохранные нормы и т. д.

Природно-географическая среда является пространством, 
в котором осуществляется деятельность предприятия, и служит 
источником природных ресурсов, наличие и качество которых 
непосредственно отражается на затратах предприятия и  его 
технологических возможностях.

Влияние социально-культурной среды связано с  общей ха-
рактеристикой совокупного спроса, объема и  соотношения 
спроса на отдельные блага, требований к  качеству товаров 
и услуг, а также с динамизмом предпочтений и изменчивостью 
структуры спроса. Роль социально-культурной среды также 
связана с проблемами обеспечения предприятий рабочей силой 
в соответствии с потребностями производственного процесса 
и уровнем отдачи данного фактора в ходе его использования.

Технологические факторы выражаются в уровне технологи-
ческого развития страны и научно-техническом прогрессе, ко-
торый влияет на производство новейших технологий и иннова-
ционного оборудования для отечественных предприятий.

Внешние факторы микросреды. Эти факторы разделены по 
видам рынков, опосредующих предпринимательскую функцию.

Со стороны финансового рынка на эффективное исполь-
зование денежных средств, а  также на получение прибыли 
огромное влияние оказывает развитая система финансовых ин-
ститутов, возможность размещения временно свободных де-
нежных средств, условия привлечения финансовых ресурсов, 
а  также состояние финансового рынка в  целом. Рынок труда 
влияет на состояние предприятия через качество и цену соот-
ветствующего ресурса рабочей силы, что непосредственно от-
ражается на производительности труда, уровне сверхнорма-
тивных потерь, качестве и  затратах на единицу продукции. 
Рынок материальных ресурсов непосредственно влияет на со-
стояние предприятия через цены ресурсов и  их доступность, 
что отражается на затратах. Состояние рынка благ является 

важным, поскольку на нем формируются спрос и цены на про-
дукцию предприятия, что непосредственно влияет на финан-
совую состоятельность предприятия.

Внутренние факторы микросреды представлены в  соот-
ветствии с  выделяемыми функциями предприятия: произ-
водственные, организационно-управленческие, финансовые 
и коммерческие.

Производственные факторы. Важнейшим компонентом 
этой группы являются факторы производственно-технического 
характера. Прежде всего — это уровень производственного по-
тенциала, зависящий от технического состояния и влияющий 
на индивидуальные издержки и  цены предложения, а  также 
на качество продукции. Также немаловажный фактор — это 
использование новейшего оборудования, новых материалов, 
а также инновационных технологий, которые непосредственно 
влияют на эффективность производства, на скорость устаре-
вания продукта. В свою очередь, это оказывает влияние на кон-
курентное преимущество предприятия, а, следовательно, и на 
финансовую состоятельность организации.

Организационно-управленческие факторы выражаются 
в кадрах управления предприятием на всех уровнях, уровнем 
их компетенции, ответственности и  склонности к  риску, ме-
ханизме принятия решений, диспропорции в  квалификации 
высших руководителей предприятия и его подразделений.

К финансовым факторам следует отнести, прежде всего, фи-
нансовое планирование, текущее управление финансами, в том 
числе стратегия в сфере формирования источников финансо-
вого обеспечения деятельности и  структура внешних заим-
ствований. Все это может привести к нестабильности и к нео-
боснованному росту издержек производства, к росту текущей 
неустойчивости финансового состояния предприятия, а также 
отрицательно повлиять на гибкость производства и динамику 
развития предприятия.

Важнейшим коммерческим фактором является эффектив-
ность деятельности маркетинговой службы, поскольку именно 
от нее зависит принятие оптимальных хозяйственных решений 
в части формирования профиля предприятия и системы внешних 
связей в условиях рыночной неопределенности. К факторам ком-

Рис. 1. Факторы макро- и микросреды предприятия, оказывающие влияние на финансовую состоятельность [1, с. 57]
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мерческого плана относятся портфель заказов (поставщики 
сырья и  материалов и  потребители продукции предприятия) 
и выполнение плана реализации продукции, что оказывает вли-
яние на объем и динамику поступления выручки от реализации 
продукции и эффективность деятельности предприятия в целом.

В странах с развитой рыночной экономикой и устойчивым 
политическим строем разорение субъектов хозяйствования 

на 70% связано с внутренними факторами и на 30% — с внеш-
ними [3, с. 178].

Таким образом, все вышерассмотренные факторы внешней 
и внутренней среды предприятия путем прямого и косвенного 
воздействия влияют на финансовую состоятельность предпри-
ятия, а  значит, в  целях минимизации издержек, необходимо 
управлять данными факторами.
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Совершенствование государственной политики по продвижению отечественных 
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Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Нур-Султан)

Бесспорно, что внешнеэкономические факторы традици-
онно играют важную роль в экономическом и стратегиче-

ском развитии Республики Казахстан. В настоящее время экс-
портная сфера оказалась под давлением различных внешних 
проблем, которые значительно осложнили её развитие. Так, 
текущая сырьевая ориентация экономики является одной из 
главных проблем для Республики Казахстан. К ключевым ри-
скам которой могут быть отнесены — резкое ухудшение конъ-
юнктуры на ключевых для Республики Казахстан рынках то-
пливно-сырьевых товаров и  материалов при сохранении их 
доминирующих позиций в национальном экспорте.

Отрицательные эффекты для казахстанского экспорта 
также могут усилиться в связи с общим замедлением динамики 
международной торговли и  волатильностью долларовых то-
варных цен под влиянием укрепления американской валюты, 
рикошетным действием антироссийских санкций и  фактиче-
ским свертыванием деловой активности в сфере торговли энер-
горесурсами.

Неблагоприятная ситуация в экспорте наложилась на вну-
триэкономические структурные проблемы Республики Казах-
стан, что остро поставило вопрос о необходимости масштабной 
и быстрой модернизации экспортного сектора. Стратегия пере-
хода Республики Казахстан к  экономическому росту предпо-
лагает наличие сильного, диверсифицированного экспортного 
сектора, генерирующего технологические импульсы для эконо-
мики и обеспечивающего устойчивый приток финансовых ре-
сурсов на цели развития.

Следовательно, высокая значимость экспорта для казах-
станской экономики сохранится, но произойти это должно на 

обновленной экспортной базе и  при совершенно других про-
дуктах лидерах в экспортной товарной корзине нашей страны.

В июне 2021 года, на заседании Совета иностранных инве-
сторов Республики Казахстан, Президентом было отмечено, 
что мы должны развивать экспорт обработанной продукции, 
ведь это и  страховка от волатильных цен на сырье, и  допол-
нительная экспортная выручка, и показатель способности на-
циональной экономики производить качественные востребо-
ванные товары и услуги [1].

Сегодня перед государством также стоит задача по преодо-
лению последствий происшедших январских событий текущего 
года. Из приоритетных задач, поставленных Президентом, это 
необходимость к 2025 году удвоить несырьевой экспорт. Данное 
потребует колоссальных усилий, прежде всего, в  увеличении 
производства конкурентоспособных товаров и услуг, продви-
жении их на внешние рынки. Несомненно, достижение постав-
ленных целей не представляется возможным без системных 
мер, нового инновационного подхода в  формировании госу-
дарственной политики по продвижению экспорта. Вместе с тем, 
международный опыт и ведущие экспортные стратегии позво-
ляют нам проанализировать каким образом та или иная страна 
преодолевала барьеры и  проблемы, с  которыми сталкивается 
сейчас наше государство.

Текущая ситуация в Казахстане и других экономиках при-
сущих развивающимся странам подчеркивает факт того, на-
сколько рискованной может быть зависимость экономического 
развития только от энергетического экспорта, в частности сы-
рьевых ресурсов таких как нефть и металлы, диапазон цен на 
которые весьма непредсказуем.
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Государственный бюджет Республики Казахстан в  насто-
ящее время не выполняет роль драйвера экономического роста, 
на текущем этапе развития проявляются признаки дефицита. 
Денежных и финансовых ресурсов (реальных, зарабатываемых 
здесь и  сейчас за счёт добавленной стоимости) стране одно-
значно не хватает. Данный факт покрывается трансфертами из 
Национального фонда, который уменьшился за последние 7 лет 
с  73,2 до 60,9 млрд долларов США (по  состоянию на 1  июня 
2022 года). Имеющийся уровень жизни в Казахстане поддержи-
вается искусственно [2].

В случае отсутствия неучтенных факторов (резкого по-
вышения цен на нефть, финансового вмешательства со сто-
роны крупного государства, кардинальных реформ с последу-
ющим резким снижением уровня коррупции) и  сохранением 
текущих мировых трендов, Национальный фонд может быть 
исчерпан в течение десяти лет. Единственно верное действие, 
которое положительно повлияет на текущую линию развития 
экономики — это создание инновационных производств и ре-
ализация на экспорт новых, конкурентоспособных на внешних 
рынках продуктов.

Ускоренного экономического развития невозможно до-
стичь без государственного вмешательства. Ни одно экономи-
ческое чудо последних 60 лет не произошло без масштабной го-
сударственной поддержки.

Приоритетные отрасли в  Южной Корее были определены 
государством, а  проекты развития финансировались со сто-
роны государственных банков. Тоже самое касается и Японии 
с Тайванем, направлявшими все валютные ресурсы на станов-
ление нужных отраслей экономического развития.

Именно целенаправленные государственные защитные 
меры в Великобритании и США привели к образованию корпо-
ративных гигантов в 18–19 веке и формированию сильных эко-
номик, получивших глобальное превосходство в капиталовоо-
руженности.

Ускоренные индустриализации не делались естественным 
образом без государственного вмешательства. Совершенно 
очевидно, что в Казахстане только государственная поддержка 
может обеспечить качественный рост капиталовооруженности 
в  стране, вывод производительности труда на более высокий 
уровень и резкий рост количества новых проектов развития.

Вместе с  тем, экспорт должен осуществляться с  высокой 
долей маржинальности для предпринимателей и  бизнес-сек-
тора в целом. Отдельные страны субсидируют свою продукцию, 
чтобы она стала дешевле на международном рынке. Данное оце-
нивается отдельными экономистами больше как вред, чем как 
польза экономике, это равносильно раздаче вещей бесплатно. 
Субсидии не стимулируют экспорт, они просто покрываются 
деньгами, которые были заработаны другими отраслями про-
мышленности в стране [3].

На основе вышеизложенного, целью настоящей работы яв-
ляется исследование вопроса о лучших мировых практиках раз-
вития экспорта: какие новые стратегии и инструменты могли 
бы позволить совершенствовать государственную политику Ре-
спублики Казахстан в сфере экспорта, и, следовательно, окажут 
позитивное влияние и  повысят уровень конкурентоспособ-
ности казахстанской продукции на международной арене?

1. Анализ международного опыта

В качестве анализа и выявления ведущих экспортных стра-
тегии и  правительственных кампании направленных на под-
держание экспорта были выбраны такие страны, как США, Ка-
нада и Япония. Определение стран для анализа осуществлялось 
по принципу наличия инструментов государственной под-
держки в  сфере экспорта, выделения средств на реализацию 
экспортной стратегии. Ниже представлены краткие коммен-
тарии и результаты анализа стратегических инструментов под-
держки экспорта, используемых в  вышеупомянутых государ-
ствах.

1.1. США

Общеизвестно, что государственная поддержка развития 
экспорта в США является важнейшей составляющей экономи-
ческой политики США. Основным инструментом реализации 
экспортной политики является механизм экспортного кредито-
вания, сущность которого заключается в предоставлении фи-
нансовых средств для поддержки экспорта.

В целом, инструменты кредитования в  механизме под-
держки экспорта выступают мерой, позитивно влияющая на 
рост конкурентоспособности организации. Данный инстру-
мент обладает четырьмя основными свойствами: целевое на-
значение, срочность, платность, возвратность. Другими сло-
вами, срок возврата кредита и его стоимость (величина платы 
за пользование) влияют на конкурентоспособность креди-
туемого. Таким образом, в  США применяются пониженные 
процентные ставки по экспортным кредитам, а  также значи-
тельно увеличены срок кредитования, что даёт компаниям ре-
вольверное пополнять свои оборотные средства.

Вместе с тем, важную роль в развитии механизмов экспорт-
ного финансирования выполняет деятельность Экспортно-им-
портного банка США. Им осуществляется предоставление 
кредитов, кредитных гарантий и  страхование кредитов ино-
странным покупателям американских товаров [4].

Также, государственная поддержка развития экспорта 
в  США осуществляется Федеральными правительственными 
агентствами и включает в себя следующие направления:

– продвижение экспорта, в т. ч.: направление комплексной 
информации, касающейся порядка получения финансиро-
вания, консультирование и предоставление нефинансовых мер 
по содействию развития экспорта;

– помощь в разработке ТЭО, содействие в получении фи-
нансирования, ведение переговоров по вопросам заключения 
новых торговых контрактов с покупателями.

– консалтинговые услуги: распространение торговой ин-
формации экспортерам; маркетинговое исследование рынка 
страны; установление деловых контактов.

– страхование, Правительство США предоставляет воз-
можность гарантирования обязательств национальных ком-
пании в  рамках экспортных контрактов, а  также услуги, 
позволяющие снизить возможные риски. Данные услуги рас-
пространяются на экспортные операции и  зарубежные инве-
стиции.
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Во всей системе государственной поддержки экспорта США 
участвуют более 20 агентств на Федеральном уровне, которыми 
вносятся прямые или косвенные вклады в развитие американ-
ского экспорта.

1.2. Канада

Канада представляет собой индустриально развитое госу-
дарство. В связи с этим в Канаде, как и в большинстве стран 
мира с  экспортно-ориентированной экономикой, нет ка-
кой-либо сетки распределения вида предпринимательства в от-
дельную категорию, нуждающихся в поддержке экспорта.

Главным государственным органом в зону ответственности 
которого входит внешнеэкономическая деятельность явля-
ется Министерство иностранных дел и  международной тор-
говли Канады (далее — МИДиМТ). Его главная задача — раз-
работка торговой стратегии Канады, которая также включает 
в  себя и  вопрос ревизии международных договоров, направ-
ления регулирования внешнеэкономической активности, свя-
занных с интересами и обязательствами Канады на междуна-
родной арене.

Одним из целей МИДиМТ является активное и  инициа-
тивное участие в процессе повышения внешнеэкономической 
деятельности страны по направлениям, где имеется неисполь-
зованный потенциал. Кроме того, в рамках МИДиМТ действует 
специальная служба содействия внешнеторговой деятель-
ности — Служба торговых представителей (Trade Commissioner 
Service, далее — TCS) [5].

TCS является уникальным инструментом продвижения ин-
тересов канадского бизнеса на рынки тех стран, где особенно 
сильна конкуренция. TCS объединяет в  целом более 1050 со-
трудников, включая около 900 так называемых «торговых пред-
ставителей» (trade commissioners), работающих в составе тор-
говых отделов канадских посольств и консульств в более чем 
140 зарубежных городах, а также 100 представителей в 12 реги-
ональных офисах в Канаде.

Торговые представительства Канады за рубежом осущест-
вляют:

– участие в  продвижении информации о  канадских экс-
портерах в стране пребывания;

– консультирование по маркетингу и  исследование ка-
налов реализации товаров;

– предложение рекомендации по участию в  отраслевых 
выставках и других торговых мероприятиях;

– исследование рынка и  поиск профильных иностранных 
компаний-покупателей и их привлечение для работы в качестве 
партнеров (клиентов) канадских экспортеров;

– предоставление услуг по проверке контрагента, исследо-
вание вопроса деловой активности и  финансовом состоянии 
потенциального партнёра;

– юридическая консультация касательно действующего 
в стране пребывания законодательства, в том числе по учреж-
дению дочерних организации и  представительств, лицензиям 
и разрешениям, таможенным вопросам и т. д.

Указанные услуги оказываются Службой торговых предста-
вителей на бесплатной основе. В целом, более 80% от общей дея-

тельности торгового представительства Канады на территории 
иностранных государств (в плане разбивки рабочего времени) 
составляет выполнение предметных запросов канадских экс-
портоориентированных компании.

Согласно информации представленной на информаци-
онном ресурсе МИДиМТ, более 70% клиентов канадских тор-
говых представительств представлены в сегменте МСБ, более 
60% из них являются постоянными клиентами и  пользовате-
лями консалтинговых услуг TCS.

1.3. Япония

Национальная система поддержки внешнеэкономической 
деятельности Японии характеризуется высоким уровнем цен-
трализации и контроля со стороны органов государственного 
управления. Главным руководящим ведомством и регулятором 
данной сферы выступает Министерство экономики, торговли 
и промышленности Японии.

Вместе с  тем, ключевым государственным институтом ис-
полнительного власти в  системе национального развития 
экспорта и содействия инвестициям японских компаний за ру-
бежом является действующая с 1958 г. Организация содействия 
развитию внешней торговли Японии (Japan External Trade Orga-
nization — JETRO).

Главной задачей JETRO во внешнеэкономической деятель-
ности выступает информационно-аналитическое обеспечение 
национальных экспортно-ориентированных предпринима-
телей. JETRO оказывает консалтинговые услуги в сфере конъ-
юнктурных и маркетинговых исследовании японским предпри-
ятиям как по странам, так и в отраслевом разрезах.

Вместе с тем, правительство Японии активно поддерживает 
платформу эффективной государственной системы финан-
сирования экспорта, которая включает как кредитное и стра-
ховое обеспечение национальных участников внешнеэконо-
мической деятельности. В  свою очередь, государственный 
Японский Банк международного сотрудничества (Japan Bank 
for International Cooperation) предоставляет кредитные ресурсы 
для осуществления внешнеэкономической деятельности. Банк 
осуществляет финансовую поддержку японских инвесторов за 
рубежом, экспортеров продуктов и услуг, также — при наличии 
правительственной гарантии — кредитование иностранных по-
купателей.

Основным институтом в  сфере страхования экспортных 
кредитов — Японская корпорация по страхованию-экспорта 
и инвестиций (Nippon Export & Investment Insurance —NEXI). 
Корпорация предлагает клиентам, в частности, следующие про-
дукты: страхование экспортных кредитов, в том числе для ма-
лого и  среднего бизнеса, комплексное страхование экспорта 
по упрощенной процедуре, страхование экспортных поставок, 
страхование инвестиционных проектов и  кредитов в  сфере 
природных ресурсов и энергетике и другие.

Выводы и рекомендации

Повышение показателей экспорта однозначно входит 
в число важнейших приоритетов любого государства, желаю-
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щего простимулировать экономический рост. Однако по-преж-
нему существуют серьезные разногласия относительно того, 
каким образом и в каком объеме государства должны вмеши-
ваться во внешнеэкономическую деятельность. Например, 
часто утверждается, что лучшее, что могут сделать правитель-
ства — это устранить препятствия для бесперебойного функ-
ционирования рыночных сил и предоставить фирмам-экспор-
терам информацию о рынках сбыта и условиях ведения бизнеса 
в том или ином государстве. Эта точка зрения, конечно, далеко 
не единственная.

По результатам проведения анализа ведущих зарубежных 
практик и  стратегии в  сфере государственной поддержки 
экспорта и системы ее финансирования сформированы следу-
ющие выводы:

Создание схем возврата пошлин. Среди традиционных мер 
схема снижения пошлин, является одной из мер, которая до-
казала свою эффективность в ряде стран. Действующие схемы 
возврата таможенных пошлин могут быть улучшены путем: (а) 
обеспечения возможности их возврата на импортируемые ре-
сурсы, которые используются в производстве экспортируемой 
продукции; (б) отмены предварительной оплаты пошлин для 
фирм-экспортеров в целях снижения требований к кредитам.

Повышение доступности кредитов. Доступность кратко-
срочных и долгосрочных кредитов имеет решающее значение 
для экспортеров. Особенно важное значение такая мера имеет 
для субъектов малого и среднего бизнеса, в связи с ограничен-
ными финансовыми ресурсами для использования в качестве 
оборотных средств, закупа сырья и т. д. Поскольку МСБ состав-
ляют подавляющее большинство компаний в  развивающихся 
странах, разработка мер государственной поддержки в данном 
сегменте необходимы для содействия росту экспорта.

Упрощение регулирования. В Республике Казахстан следует 
упростить регулирование, связанное с экспортом: длительные 
бюрократические процедуры негативно сказываются, особенно 
на новых экспортерах. В  то же время следует улучшить сбор 
и распространение информации о зарубежных рынках и тре-
бованиях к экспорту в конкретную страну. Действия в этой ка-
тегории должны также учитывать стандарты на продукцию 
и другие технические требования, предъявляемые к экспорту 
на рынки развитых стран.

Улучшение сотрудничества между экономическими субъек-
тами. Помимо традиционных инструментов государственной 
политики, росту экспорта могло бы способствовать улучшение 
сотрудничества между предпринимателями-экспортерами, 

правительством и ассоциациями. Например, в настоящее время 
растет значение различных объединений и  деловых кругов 
предпринимателей, которых связывают те или иные сферы биз-
неса. Таким образом, необходимо предусмотреть возможность 
использования отраслевые экспортные клубы для содействия 
МСБ в выходе на международные рынки. Это можно рассма-
тривать как дополнение к  другим формам государственного 
вмешательства.

Сочетание краткосрочной и долгосрочной государственной 
политики поддержки экспорта. Стимулирование роста 
экспорта требует сочетания краткосрочной и долгосрочной го-
сударственной стратегии. В этом контексте важно использовать 
взаимодополняемость между фундаментальными и программ-
ными документами в  сфере экспортной политики и  конкрет-
ными проектами (направленной, например, на повышение 
производительности и  технологичности отечественной про-
дукции, развитие в  сфере e-commerce QazTrade Accelerator). 
Нам важно быть мобильными, использовать результаты прове-
дения даже самого маленького проекта для оценки эффектив-
ности стратегии в целом [6].

Стратегическое сотрудничество между различными уров-
нями государственного управления (например, на респу-
бликанском и  районном уровнях) и  частным сектором в  го-
ризонтальной поверхности является ключевым элементом 
успеха государственной политики. Несмотря на текущие до-
стижения Республики Казахстан, дальнейший рост экспорта 
на зарубежных рынках можно назвать борьбой за «место под 
солнцем». Анализ текущих трендов торговли, демонстративно 
показывает, что конкуренция на мировых рынках будет в даль-
нейшем только усиливаться на фоне развития протекцио-
низма — страны уже сейчас закрывают свои рынки сотнями та-
рифными и нетарифными мерами защиты.

Правительства направляют свою работу на усиление борьбы 
за внешние рынки и осуществляют поддержку экспортеров для 
целей сохранения стабильной конкурентоспособности отече-
ственных экспортеров, в национальных агентствах поддержки 
экспорта многих стран уже сегодня внедряются новые услуги 
по поддержке внешней торговли, предпринимаются новые ини-
циативы (к примеру, гарантии на финансирование внутренних 
инвестиций с привязкой к экспорту). Вместе с тем, вышеупомя-
нутые меры принимаются дополнительно к уже сложившимся 
в странах комплексным системам поддержки экспорта, по сути, 
охватывающих вероятно все ключевые точки в цепочке реали-
зации экспортных проектов.
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К одному из самых современных развивающихся рынков 
можно отнести рынок информационных технологий (ИТ). 

Сфера информационных технологий — отрасль экономики, ко-
торая использует современные достижения в области техники 
и  цифровизации  [1]. К  информационным технологиям отно-
сятся процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов [2].

Основные сегменты рынка ИТ — это услуги в сфере ИТ, аппа-
ратное и программное обеспечение, ИT-услуги, защита информации 
и  отраслевая сегментация (рынок банковской информатизации, 
цифровизация здравоохранения, ИТ для оборонно-промышлен-
ного и агропромышленного комплексов России).

Мировые изменения во всех структурах экономики — свя-
занные с  пандемией COVID-19 привели к  резкому переходу 
всех сфер на использование информационных технологий, тем 
самым ускорив процесс их развития, эти изменения коснулись 
и сферы информационных технологий.

По данным международной исследовательской и консалтин-
говой компании в области информационных технологий и теле-
коммуникаций International Data Corporation (IDC) в 2020 году 
рост ИТ-рынка составил 14% по отношению к 2019 году, при-
чиной этого послужили увеличение расходов России на циф-
ровые технологии, что обеспечило основу для развития рынка 
ИТ [3].

Не смотря на ухудшение сфер экономики, из за введенных 
ограничений, по данным аналитиков IDC рост рынка инфор-
мационных технологий происходит умеренно, так в 20217 году 
объем составил 21,8 млрд долл., в  2018  году объем составил 
22,6 млрд долл. темп роста в 2018 году относительно 2017 года 
составил 1,0%, в  2019  году объем Российского рынка со-
ставил 24,18 млрд долл. составил, темп роста составил 1,1%, 
в 2020 году объем составил 24,66 млрд долл. при темпе роста 
1,1%и в 2021 году объем рынка информационных технологий 
составил 31,2 млрд долл. при темпе роста 1,3%.

Графически это можно увидеть на рисунке 1.

Таблица 1. Объем рынка ИТ в России, млрд долл.

Год 2017 2018 2019 2020 2021
Объем рынка, млрд.долл. 21,8 22,6 24,18 24,66 31,2

Темп прироста к предыдущему году,% 1,3 1,0 1,1 1,1 1,3

Рис. 1. Объем рынка ИТ в России, млрд долл.
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Мировой рынок информационных технологий также не 
стоит на месте [4].

Исходя из данных представленных в таблице 2 видно, что 
объем мирового рынка, резко поднялся в  2018  году, показа-
тель темпа роста составил 11,3%, в 2019 году произошел спад 

и объем рынка информационных технологий составил 3756,9 
млрд долл., в 2020 году объем рынка начал умеренно увеличи-
ваться и показатель объема составил 3872,5 млрд долл., в 2021 
объем мирового рынка ИТ составил 4241,6 млрд долл.

Графически объем мирового рынка представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Объем мирового рынка

В связи с совершенствованием и развитием сферы ИТ услуг, 
расходы на поддержание и развитие информационных техно-

логий начали увеличиваться. В таблице 3 представлены данные 
мировых государственных расходов с прогнозом на 2023 год [5].

Таблица 3. Мировые государственные расходы на ИТ, 2021–2023 гг. млрд долл.

2021
Расходы

2021
Рост (%)

2022 Рас-
ходы

2022
Рост (%)

2023
Расходы

2023
Рост (%)

Системы центров обработки данных 25085 7,3 26137 4,2 26642 1,9
Устройства 37484 13 37823 0,9 37389 -1,1

Внутренние службы 68241 -2,1 68188 -0,1 70767 3,8
ИТ-услуги 191841 10,7 204206 6,5 220997 8,2

Программное обеспечение 14695 16,9 162278 10,4 183012 12,8
Телекоммуникационные услуги 69190 1,1 67102 -3 67139 0,1

Итого 538793 9,1 565734 5 606000 10,1

По прогнозам Gartner в 2022 году мировые государственные 
расходы на ИТ составят 565,7 млрд долл., что на 5% больше чем 
в 2021 году, прогноз расходов на 2023 год составляет 606,0 млрд 
долл.

Более наглядно мировые государственные расходы на ИТ, 
2021–2023 гг. изображены на рисунке 3.

На данный момент одной из главных проблем ИТ отрасли 
является утечка кадров за рубеж. Многие специалисты данного 
сектора устроены на работу в иностранные фирмы. Только за 
февраль-март 2022 года по оценке Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций Россию покинуло 70 тыс. ИТ-кадров, 
по прогнозам Российской ассоциации электронных коммуни-

Таблица 2. Объем мирового рынка, млрд долл.

Год 2017 2018 2019 2020 2021
Объем мирового рынка, млрд долл. 3539,2 40000 3756,9 3872,5 4241, 6

Темп прироста к предыдущему году,% - 11,3 0,09 1,02 1,1
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каций (РАЭК) их количество будет только увеличиваться. При-
чинами миграции специалистов являются низкий уровень за-
работной платы и  введенные санкции, которые затронули 
сферу ИТ [6].

Recruitment Centre Innopolis зафиксировали рост зарплат 
ИТ-кадров в России. Многие из них уже получают до 500 тыс. 
руб. ежемесячно, и в дальнейшем их требования к уровню зар-
платы будут лишь расти. Это связано гигантской инфляцией 
и дефицитом кадром в ИТ-сфере [7].

Несмотря на современную экономическую обстановку, раз-
рывом экономических связей с  недружественными странами, 
введенными санкциями спрос на отечественные решения в об-
ласти ИТ вырос на 300% по отношению к  аналогичному пе-
риоду 2021 года.

2022 год должен стать стартом для стремительного развития 
ИТ. Многие западные производители программного обеспе-
чения прекращают предоставление лицензий на программное 
обеспечение в Россию, именно по этой причине становится акту-
ально развитие своего программного обеспечение и задействует 
свои сервисы, которые нуждаются в усовершенствовании.

В целях увеличения количества отечественных ИТ ком-
паний власти Российской Федерации разработали программу 
«Цифровая экономика»  [8]. В  ходе реализации данной про-
граммы должно произойти ускорение внедрения цифровых 
технологий в  экономику и  социальную сферу, что приведет 
к повышению конкурентоспособности страны на глобальном 
рынке, укрепит национальную безопасность и  повысит каче-
ство жизни населения.

В рамках государственной программы «Цифровая эко-
номик» объявлены меры поддержки ИТ области, такие как 
освобождение от налога на прибыль сроком на 3  года всех 
участников данного рынка, обеспечение компаниям льготных 
кредитов по скидке 3%, а работникам в возрасте до 27 лет пре-
доставлять отсрочку от призыва в армию и лояльные условия 
ипотеки.

Налог на прибыль для предприятий работающих в  сфере 
ИТ до 2025  года будет установлен на уровне 0% (в  части на-
лога, зачисляемого в  федеральный бюджет) при выполнении 
определенных условий. Из федерального бюджета планиру-

ется ежегодно выделять средства на перспективные разработки 
отечественных ИТ-решений, льготное кредитование. Данные 
льготы планируется предоставить всем предприятиям, ко-
торые получают доход от услуг любого российского программ-
ного обеспечения [9].

Также все специалисты ИТ области получат право на 
льготную ипотеку под ставку 5% годовых. Максимальная сумма 
займа в городах миллионниках составит 18 млн руб., для приоб-
ретения данного займа доход должен составлять 200 тыс. руб. 
в месяц. На льготную ипотеку могут претендовать специалисты 
в возрасте от 22 до 40 лет [10].

Факторами роста рынка ИТ с учетом государственной про-
граммы «Цифровая экономика» и  проекта развития ИТ-от-
расли до 2035  года может стать: увеличение проектов по им-
портозамещению, спрос на информационную безопасность, 
поддержка и  меры стимулирования ИТ-рынка на государ-
ственном уровне.

По результатам исследования можно сделать ряд выводов:
1. На данный момент сфера информационных технологий 

в России, хоть и начинает развиваться, но показывает недоста-
точный рост. Бюджет, выделенный на развитие на данный мо-
мент, является низким по отношению к зарубежным странам, 
данный вывод можно сделать, опираясь на данные по зара-
ботной платы специалистов в данной области, но не смотря на 
это темп роста рынка ИТ России по отношению к  мировому 
рынку ИТ увеличивается стремительней.

2. Главной проблемой на пути развития рынка ИТ-услуг 
в России становятся политические обстановка, уход и приоста-
новка деятельности зарубежных ИТ-компаний.

Несмотря на эти проблемы, власти России разрабатывают 
программы по поддержке ИТ-области, предоставляя льготы 
и  отсрочки от армии специалистам данной отрасли, увели-
чивает, бюджет что дает возможность заниматься развитием 
ИТ-технологий молодым специалистам.

Рост рынка может быть вызван переориентацией на оте-
чественного потребителя, импортозамещением, мерами под-
держки государства.

Пандемия коронавируса способствовала развитию ИТ, рос-
сийский рынок начал самостоятельно развиваться.

Рис. 3. Мировые государственные расходы на ИТ, 2021–2023 гг.
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Современные методики анализа эффективности каналов сбыта
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Статья посвящена анализу современных методик оценки эффективности отдельных каналов сбыта продукции предприятия. 
Автором обосновывается возможность использования системы показателей оценки эффективности каналов сбыта, а  также 
определяются ограничения каждой из существующих методик оценки.

Ключевые слова: управление сбытом, каналы сбыта, оценка эффективности сбыта, методика оценки эффективности сбыта.

Modern methods analysis efficiency channels sales

The article is devoted to the analysis of modern methods for assessing the effectiveness of individual sales channels of an enterprise’s products. 
The author substantiates the possibility of using a system of indicators for assessing the effectiveness of sales channels, and also determines the lim-
itations of each of the existing assessment methods.

Keywords: sales management, sales channels, assessment of sales efficiency, methods of assessing sales efficiency.

Сегодня немаловажной частью управления продажами 
предприятия является подход, в  соответствии с  кото-

рыми проводится анализ показателей развития товарной ка-
тегории. Использование этого подхода позволяет обеспе-
чить рост эффективности управления продажами, но сама 

по себе методика оценки достаточно сильно ограничена 
из-за необходимости нескольких территориальных разрезов  
продаж.

Расчет показателя развития товарной категории происходит 
в соответствии со следующей формулой:
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CDI = (% продаж продукта в данном регионе /% населения 
данного региона от общей численности населения РФ) х 100 [1]

Проведение расчета индекса наиболее эффективно один раз 
в квартал, что позволяет определить наиболее перспективные 
направления развития сбытовой системы предприятия. При 
этом следует отметить, что при высоких показателях индекса 
наблюдается и  высокий уровень конкуренции, что влечет за 
собой необходимость существенного вливания ресурсов в про-
цесс продвижения.

Однако, следует выделить и тот факт, что инвестирование 
в  высоко конкурентный рынок более привлекательно для 
многих предприятий, чем развитие рынков, на которых не на-
блюдается спроса на товары или услуги, реализуемые предпри-
ятием. Такой подход обосновывается тем, что рынки, на ко-
торых вовсе отсутствует спрос достаточно сложно развивается 
из-за необходимости существенных инвестиций в  формиро-
вание потребностей у потенциальных клиентов в товарах.

Интересным показателем оценки эффективности си-
стемы сбыта продукции является показатель (индекс) раз-
вития бренда, который иллюстрирует уровень узнаваемости 
бренда на рынках, где он представлен. Данный показатель яв-
ляется наиболее объективным в  процессе анализа эффектив-
ности сбытовой системы предприятия. Это обосновывается 
тем, что за счет анализа индекса развития бренда формируется 
целостное понимание эффективности работы того или иного 
дилера или представительства предприятия. [3]

Формула расчета показателя следующая:
BDI = (% продаж продукта в регионе от всех продаж в стране 

/% населения данного региона от общего кол-ва населения тех 
регионов, где компания продает свой товар) х 100 [1]

Важно выделить, что при проведении исследования эффек-
тивности сбытовой деятельности предприятия только по по-
казателю BDI могут сформироваться ошибочные выводы от-
носительно работы сбытового канала или всей сбытовой сети 

в целом. В связи с чем на практике используются оба, из опи-
санных выше показателей — и BDI, и CDI.

Немаловажной частью анализа эффективности сбытовой де-
ятельности предприятия является ABC XYZ анализ. Данная ме-
тодика предполагает сформирование целостного понимания 
относительно ценности каждого клиента предприятия. Итоги та-
кого анализа достаточно подробно иллюстрируют какой объем 
выручки формируют отдельные потребители или их группы, 
в связи с чем данная методика может использоваться как показа-
тель оценки эффективности работы продавцов на рынке [4].

В рамках использования данной методики может прово-
диться сравнительный анализ изменений и отклонений по от-
дельным группам потребителей, в связи с чем сформируются 
возможности наиболее объективного формирования сбытовой 
политики предприятия. При этом нельзя не отметить и  тот 
факт, что существенные отклонения по той или иной группе по-
требителей иллюстрируют неэффективность развития рынка.

Также достаточно часто в практике оценки эффективности 
использования того или иного канала сбыта продукции исполь-
зуется методика дистрибутивной карты, разрабатываемой для 
каждой конкретной территории. Однако, данная методика при-
менима только для компаний, имеющих представительства или 
организовавшие сбыт в городах-миллионниках.

Для оценки эффективности продаж оценивается доля кли-
ентов, не покупающих товар компании из общего количества 
клиентов. После этого проводится оценка уровня показателя 
для всех городов, где имеются представительства компании.

Таким образом, можно говорить о том, что в литературе по 
вопросам эффективного управления сбытом продукции выделя-
ется несколько методик, позволяющих более качественного кон-
тролировать отдельные аспекты управления объемами продаж.

Однако, данные методики имеют свои преимущества и не-
достатки, в  связи с  чем при их практическом применении 
особое внимание уделяется возможности их использования.
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Анализ рынка контента современных телевизионных 
общественно-политических ток-шоу в России

Сироткина Яна Александровна, студент магистратуры
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

В настоящий момент большинство общественно-политиче-
ских ток-шоу производятся не самими телеканалами, а по 

их заказу продюсерскими центрами или студиями по произ-

водству контента. Это выгодно для телевещателей, так как по-
зволяет им быть гибче и мобильно реагировать на изменения 
в  предпочтениях зрителей. Также с  экономической точки 
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зрения происходит экономия средств, которые могли уйти на 
содержание большой команды по производству контента.

Мы наблюдаем разделение обязанностей: продюсерские 
компании занимаются производством заказанного у них кон-
тента, а  телеканалы формируют сетку вещания и  создают за-
казы на производство. Это строит основу для возникновения 
такого явления как рынок производства общественно-полити-
ческих ток-шоу, включенного в понятие медиарынка.

Продуктом на описываемом рынке являются общественно-по-
литические ток-шоу, то есть телевизионная программа, которую 
производит продюсерский центр («продакшн») по заказу опреде-
ленного телеканала. Впоследствии этот телеканал транслирует ее.

Важно упомянуть про существование понятия прямоэфир-
ного ток-шоу. Существенно отношения сторон из-за изменения 
в формате вещания не меняются, все также продолжается цикл 
заказ-производство-покупка, разве что у  заказчика нет воз-
можности отправить шоу на доработку в случае, если телеканал 
не удовлетворен качеством «мастера» (итоговая монтажная 
версия любого тв-продукта).

Основными субъектами рынка являются продавец и  по-
купатель. В  данном случае в  качестве продавцов выступают 
продюсерские компании, производящие контент для обще-
ственно-политических ток-шоу. Покупатели — вещатели, теле-
каналы, которые эти ток-шоу ставят в свой эфир.

Что касается неосновных субъектов данного рынка, то это 
аудитория ток-шоу и  госорганы (в  первую очередь Роском-
надзор, Антимонопольная служба, Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации и прочие). Посредники отсутствуют.

На медиарынке производства контента для обществен-
но-политических ток-шоу присутствуют несколько продавцов 
и несколько покупателей. Поэтому со стороны покупателя это 
олигопсония. Со стороны продавца — олигополия. В общем ис-
следуемый нами в этой работе рынок можно охарактеризовать 
как двустороннюю олигополию.

Однако есть важная особенность, касающаяся отношений 
купли-продажи. Некоторые телеканалы, например, «Первый 
канал», сами (определенные редакции, входящие в  тематиче-
ские Дирекции канала) производят контент для своих обще-
ственно-политических ток-шоу, то есть полностью самостоя-
тельно проводят съемки и  возможную обработку программы 

перед передачей в  прямой эфир. Таким образом, программу 
«Время покажет» производит Дирекция общественно-поли-
тического вещания «Первого канала». Это не дочерняя фирма, 
а отдел в структуре управления «Первого канала». Иными сло-
вами, телеканал сам выступает продавцом и покупателем. Такая 
же ситуация у телеканала «ТВ Центр».

Начнем описание рынка с полного списка покупателей. В Та-
блице 1 указано, какие общественно-политические ток-шоу вы-
ходят в эфир у этих телевещателей.

Все пять телеканалов, которые транслируют обществен-
но-политические ток-шоу являются федеральными. Они, за ис-
ключением «Звезды», входят в  первый мультиплекс. «Звезда» 
транслируется россиянам в составе второго мультиплекса.

Далее, рассмотрим продавцов. Таковыми являются продю-
серские центры, производящие контент для телеканалов. В пер-
спективе игроков на рынке больше (многие ранее производившие 
общественно-политические ток-шоу компании до сих пор остав-
ляют их в своем портфолио и заявляют, что готовы работать с этим 
жанром), однако мы будем рассматривать только тех, кто при-
сутствует на нем в данный момент. Это: «AVM Media», «М-про-
дакшн», «Студия Централ Телевижн», «НАЯТ», «Дирекция об-
щественно-политического вещания Первого Канала» и  АО  «ТВ 
Центр». Последние два игрока не влияют на объемы денег на 
рынке, однако создают на нем дополнительную конкуренцию.

Теперь для наглядности соотнесем производителей опреде-
ленных ток-шоу и сами ток-шоу в Таблице 2.

Далее для понимания структуры и  насыщенности рынка 
важно провести анализ его концентрации. Также благодаря ему 
можно точно отследить в  каком состоянии находится рынок, 
приближается он к монополии или, наоборот, к идеальной кон-
куренции. Для этого мы используем индикатор «Обратное ко-
личество фирм» (Q).

Этот показатель отражает то, какой должна быть доля той 
или иной компании на рынке в  условиях идеальной конку-
ренции и равенства всех игроков. В нашем случае на рынке при-
сутствуют 10 ток-шоу. Значит, среднеожидаемая доля каждого 
из них 1/10 = 0.1, то есть 10%.

Но, чтобы узнать действительное положение дел, обратимся 
к Таблице 3, где указаны данные по эфирному времени. Обычно 
в  расчете текущего показателя используются данные по вы-
ручке или аудитории (в количественном, а не процентном соот-

Таблица 1. Соответствие общественно-политических ток-шоу и телеканалов

Телеканал Выпускаемое им ток-шоу

Россия 1

60 минут
Кто против?

Вечер с Владимиром Соловьевым
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Первый
Время покажет

Время покажет с Артемом Шейниным
Большая игра

НТВ Место встречи
Звезда Открытый эфир

ТВЦ Право знать!
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ношении), которых в открытом доступе нет. Поэтому мы будем 
пользоваться общедоступными данными по вещанию опреде-
ленных ток-шоу в неделю.

За основу мы взяли неделю с 11 по 17 апреля. В связи с гео-
политической обстановкой, сложно выбрать типичную неделю, 
которая полностью охарактеризовала бы положение дел. Од-
нако выбранные нами даты можно назвать относительно ти-
пичными для текущего времени: вновь появилась систематич-
ность в количестве и времени выпусков ток-шоу.

Также упомянем, что в  телепрограмме блок обществен-
но-политических ток-шоу на «Первом канале» с начала специ-
альной военной операции на Украине называется «Инфор-
мационный канал» и  не разделяется на отдельные передачи. 
Однако на сайте телеканала можно найти данные по выходу 
в эфир именно отдельных программ, поэтому мы продолжим 
считать каждое ток-шоу автономным.

Итак, посчитаем реальную долю в  проценте вещания всех 
общественно-политических ток-шоу представленных телепро-
грамм. Для большей наглядности представим полученные данные 
в виде круговой диаграммы (Рисунок 1). Из нее становится оче-
видно, что на рынке есть два крупнейших игрока — ток-шоу «60 
минут» и «Время покажет». Вместе они занимают 41% рынка.

Все три программы вместе представляют собой чуть менее, 
чем половину (49%) всех представленных общественно-поли-
тических ток-шоу.

Что касается производителей контента, то рассмотрим 
фирмы по тому же принципу, по количеству выпущенных в не-
делю часов эфирного времени. Всего игроков шесть, поэтому 
ожидаемая доля будет 1/6 = 0.16 = 16%

Для удобства также представим данные в виде диаграммы 
(Рисунок 2).

Из полученных данных мы можем сделать вывод, что круп-
нейшим производителем является Дирекция обществен-
но-политического вещания Первого канала. Однако присут-
ствуют два других игрока, которые также занимают долю, куда 
большую, чем среднеожидаемая. Таким образом мы можем го-
ворить о трех крупнейших игроках рынка.

Следует отметить, что рынок общественно-политических 
ток-шоу находится в состоянии зрелости. Это уже не фаза бы-
строго роста, когда появляется множество новых игроков 
и имеется очень высокий спрос. Но и не состояние упадка или 
стагнации, в  которых находится, например, рынок рекламы 
в прессе, когда предложение выше, чем спрос. Иными словами, 
это можно назвать фазой стабильности.

Как уже говорилось ранее, сейчас спрос у аудитории на об-
щественно-политические ток-шоу значительно увеличился. 
Поэтому рынок производства ток-шоу не испытывает на себе 
яркое негативное влияние нынешнего кризисного периода 
в экономике страны. Из-за того, что рейтинги уже имеющихся 
ток-шоу повысились, возвращаются телепрограммы («Кто 

Таблица 2. Производители российских общественно-политических ток-шоу

Ток-шоу Производитель
60 минут AVM Media

Кто против? М-продакшн
Вечер с Владимиром Соловьевым М-продакшн

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым М-продакшн
Время покажет Дирекция общественно-политического вещания Первого Канала

Время покажет с Артемом Шейниным Дирекция общественно-политического вещания Первого Канала
Большая игра Дирекция общественно-политического вещания Первого Канала
Место встречи Студия Централ Телевижн
Открытый эфир ООО «НАЯТ»

Право знать! АО «ТВ Центр»

Таблица 3. Количество часов вещания в неделю

Название Сколько раз в неделю транслируется Количество часов в неделю
60 минут 5 25 часов (1 500 минут)

Время покажет 5 21 час 33 минуты (1 293 минуты)
Большая игра 5 14 часов 30 минут (870 минут)

Вечер с Владимиром Соловьевым 5 13 часов 20 минут (800 минут)
Открытый эфир 4 13 часов 20 минут (800 минут)

Кто против? 5 10 часов 25 минут (625 минут)
Место встречи 5 10 часов (600 минут)

Время покажет с Артемом Шейниным 4 6 часов 4 минуты (364 минуты)
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 1 2 часа 50 минут (170 минут)

Право знать! 1 1 час 20 минут (80 минут)
Итого 7 102 минут
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против?»), ранее ушедшие с эфира. То есть рынок развивается 
и расширяется, несмотря на кризис.

Похожие процессы происходили и  в  2020 (коронавирус) 
и  2014 (присоединение Крыма) годах. Это обусловлено непо-
средственной связью общественно-политических ток-шоу 
и  информационного поля. В  стабильное время аудиторию 
жанра составляет, в первую очередь, пул зрителей, которые ин-
тересуются политическими событиями. В кризисные периоды 
же аудитория значительно расширяется и на многих других те-

лезрителей. Причиной этому является интерес жителей России 
к каком-либо значимому событию.

Таким образом, именно этот формат телевизионных про-
грамм логично назвать максимально востребованным во вре-
мена кризиса. Поэтому проблемы в  экономике и  какие-либо 
негативные события в  геополитической повестке влияют на 
рынок положительно. У телеканалов появляются новые обще-
ственно-политические ток-шоу, то есть, они формируют за-
казы, которые выполняют продюсерские компании.
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Рис. 1. Доля каждого ток-шоу на рынке

Рис. 2. Долевое распределение рынка производителей контента
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Стратегия развития предприятий
Тухватуллина Айгуль Ольфатовна, студент магистратуры

Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Статья посвящена стратегическим процессам развития предприятий. Множество предприятий в современном мире сталки-
ваются с проблемами, которые требуют внимания (отсутствие спроса, конкуренция, нестабильное финансовое положение, по-
требность в совершенствовании), все это требует развивать деятельность предприятий. В материале рассматривается стра-
тегия управления, этапы разработки стратегии, типы стратегии. Предприятие должно провести анализ внутренних и внешних 
факторов, влияющих на бизнес-процессы, выявить слабые и сильные стороны, после подобрать стратегию, которая будет соот-
ветствовать целям и миссии компании.

Ключевые слова: состояние предприятия, стратегическое управление, разработка стратегии, развитие предприятий, реали-
зация стратегии.

Enterprise development strategy
Tukhvatullina Aygul Olfatovna, student master’s degree

Ufa Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation

The article is devoted to the strategic processes of enterprise development. Many enterprises in the modern world face problems that require at-
tention (lack of demand, competition, unstable financial situation, the need for improvement), all this requires developing the activities of enter-
prises. The material discusses the management strategy, stages of strategy development, and types of strategy. The company must analyze internal 
and external factors affecting business processes, identify weaknesses and strengths, and then choose a strategy that will meet the goals and mis-
sion of the company.

Keywords: state of the enterprise, strategic management, strategy development, enterprise development, strategy implementation.

На сегодняшний день темп изменений во внешней среде, 
оказывающих влияние на предприятия, увеличился. 

К таким изменениям прежде всего относятся:
— экономические и  политические (конкуренция, уровень 

изменения экономики, политическая и геополитическая ситу-
ация в мире, эпидемиологическая обстановка;

— научно-технологические (появление новых технологий 
и новых областей познания);

Все это требует от компаний разработки стратегии развития 
предприятия и  ее реализации. При правильной разработке 
и реализации стратегии, предприятия могут быстро и эффек-
тивно реагировать на ситуацию, происходящую при изменении 
внешней среды и конкурировать на протяжении длительного 
времени.

Стратегическое управление появилось в  20-х годах про-
шлого века и  внедрялось в  крупных предприятиях. Термин 
«стратегический менеджмент» в 1965 году ввел американский 
математик и  экономист Игорь Ансофф. Данное понятие вве-
дено в научный обиход для того, чтобы различать стратегиче-
ское управление, осуществляемого на высшем уровне, от теку-
щего операционного управления.

Стратегия предприятия является основой управления и раз-
вития. Представляет собой мероприятия по достижению целей, 
которые позволяют предприятию оставаться на плаву в проти-
востоянии с  конкурентами, успешно развиваться независимо 
от внешних факторов в  краткосрочной и  долгосрочной пер-
спективе. Каждое предприятие определяет стратегию само, ис-
ходя из тех факторов, которые его беспокоят.

Планирование стратегии развития содержит в  себе разра-
ботку миссии и целей предприятия, а так же мероприятия для 
их достижения.

Чтобы разработать эффективную стратегию, предприятию 
нужно ответить на ряд вопросов:

— В какой ситуации находится предприятие и уровень вла-
дения ресурсами?

— Чего мы хотим?
— Как добиться результата?
В процессе разработки стратегии развития, предприятию 

необходимо учесть следующие этапы:
1. Исследование внешней среды (макросреды). Во многом 

состояние предприятия зависит от внешних факторов. Нужно 
изучить влияние на предприятие общего состояния эконо-
мики, политической ситуации, правовых, климатических, со-
циальных и технологических факторов.

2. Исследование внутренней среди (микросреды). Здесь 
нужно определить, как развиваются конкуренты, и рассмотреть 
потребности клиентов. Для данного анализа нужно изучить:

— Покупателей;
— Поставщиков;
— Действующих и новых возможных конкурентов;
— Товары-заменители.
3. SWOT-анализ. Когда известны внешние факторы, ко-

торые могут повлиять на предприятие, нужно изучить сильные 
и слабые стороны предприятия.

4. Варианты стратегического развития. На данном этапе 
предприятие принимает решение, какими путями будет дости-
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гать поставленные цели. Для удобства можно воспользоваться 
системой SMART (рис. 1).

Данный метод помогает сформулировать желаемый ре-
зультат, поставить цели и методы для достижения результата.

5. Постановка целей и задач. Уровень целей и задач должен 
соответствовать конечному результату. Каждое предприятие 
формирует под себя цели и задачи, в зависимости от того какие 

желаемые результаты. Как будут сформулированы цели и задачи, 
нужно приступать к продумыванию тактики реализации плана. 
В достижении цели должен быть заинтересован весь коллектив от 
рядового сотрудника до руководителя компании. Вследствие чего 
разработанная стратегия может остаться неосуществленной.

Типы стратегий предприятия подразделяются на три группы 
(таблица 1).

Таблица 1. Типы стратегии предприятия

№  Тип Характеристика

1. Корпоративная
Представляет собой долгосрочный план развития предприятия во всех направлениях. Решает 
такие вопросы, каким видом деятельности заниматься, как развивать деятельность, какую дея-

тельность приостановить, какую деятельность начать? 

2. Бизнес-стратегия
Представляет план предприятия по достижению поставленных целей и задач. С достижением, 

которых предприятие сможет подстраиваться под условия внешней среды, обогнать конку-
рентов, привлечь новых покупателей. 

3. Функциональная
Помогает достичь целей построенных корпоративной и бизнес-стратегией. Реализацией 

общих планов занимаются функциональные подразделения предприятия. На каждом подраз-
делении лежит своя задача и мероприятия по их выполнению. 

По итогам получается гибкий задокументированный план, 
который можно редактировать в  зависимости от внешней 
среды и  состояния предприятия. Анализируя, текущее состо-
яние предприятия и  сравнивая, насколько, это соответствует 
плану, предприятие может корректировать план стратегии раз-
вития, дополняя новыми целями.

Таким образом, разработка стратегии развития необхо-
дима для устойчивого функционирования предприятия в  со-

временных условиях. Предприятие должно провести анализ 
внутренних и  внешних факторов влияющих на бизнес-про-
цессы, выявить слабые и  сильные стороны, после подобрать 
стратегию, которая будет соответствовать целям и миссии ком-
пании. Конечная цель не будет достигнута, если в ее осущест-
влении не буден заинтересован весь коллектив от рядового со-
трудника до руководителей компании.
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Организация труда как элемент организации производства
Чупрова Анна Владимировна, студент магистратуры

Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)

В статье проанализированы основные подходы, раскрывающие содержание понятия «организация труда», выделены и обосно-
ваны ее основные структурные элементы. Раскрыто содержание основных принципов и направлений совершенствования рацио-
нальной организации труда. Акцентировано внимание на том, что соблюдение принципов рациональной организации труда спо-
собствует улучшению показателей эффективности функционирования предприятия в целом. Уделено внимание необходимости 
учета принципов научной организации труда.

Целью данной статьи является систематизация организационно-методических подходов и обоснование практических реко-
мендаций по совершенствованию управленческих аспектов организации труда персонала предприятия.

Ключевые слова: организация труда, производительность труда, разделение и кооперация труда, рационализация.

Organization of labor as element of organization of production

The article analyzes the main approaches that reveal the content of the concept of «labor organization», highlights and substantiates its main 
structural elements. The content of the basic principles and directions of improving the rational organization of labor is disclosed. The authors em-
phasize that compliance with the principles of rational labor organization contributes to improving the performance indicators of the enterprise as 
a whole. Attention is paid to the need to take into account the principles of scientific organization of labor. Keywords: labor organization, labor pro-
ductivity, division and cooperation of labor, rationalization.

Keywords: labor organization as an element of production organization.

Мотивация и  содержательное наполнение труда специа-
листов и руководителей претерпела кардинальные изме-

нения в современных условиях хозяйствования, что обусловило 
необходимость подбора адаптированных приемов влияния на 
членов трудовых коллективов, которые позволили бы оптими-
зировать организацию труда и повышение эффективности. Тем 
не менее, практика показывает, что в организационной струк-
туре труда многих предприятий не произошло соответству-
ющих изменений. Фактически не произошло переориентации 
на экстенсивное использование трудовых ресурсов. При этом 
можно считать аксиомой утверждение, что интенсификация 
производства, рост производительности труда и  повышение 
прибыльности субъекта хозяйствования напрямую зависят от 
уровня грамотности организации труда на предприятии.

Поставленные цели субъекта хозяйствования достигаются 
за счет решения следующих задач: систематизация и согласо-
вание научных подходов к содержательному наполнению труда, 

систематизация приоритетных векторов оптимизации труда 
сотрудников.

Представители науки и практики посвящают свои труды во-
просу исследования деятельности на предприятии на протя-
жении свыше ста лет. Первоначально эволюцией становления 
вопроса был тейлоризм, конечной точкой длинного пути стала 
современная концепция гуманизации труда и научной органи-
зации трудовой деятельности. Сегодня можно констатировать, 
что руководители и специалисты предприятий любой формы 
собственности и хозяйствования ежедневно в своей практиче-
ской деятельности сталкиваются с конкретной социально-эко-
номической задачей по оптимизации труда.

Научно-исследовательская экономическая литература, учи-
тывая уровни развития и  деятельности различных предпри-
ятий, четко дифференцирует понятия организации труда и об-
щественной организации труда, проставляя перед ними разные 
задачи. Ключевые элементы общественной организации труда:
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— кооперация в  масштабах отдельного региона или госу-
дарства;

— дифференциация общественного продукта;
— совокупность методов и  форм привлечения населения 

к труду;
— воспроизводство рабочей силы.
Первоочередные задачи в  контексте организации труда, 

решаемые на макроэкономическом уровне, сводятся к  следу-
ющим пунктам: повысить качество профессиональной подго-
товки кадров, рационально распределять рабочую силу между 
регионами, повышать эффективность использования трудовых 
ресурсов в различных спектрах функционирования и секторах 
экономики и другие [3].

На уровне конкретного субъекта хозяйствования органи-
зация труда подразумевает собой придание системного харак-
тера трудовой деятельности людей, обеспечение максимально 
возможного полезного эффекта, учитывая конкретные ус-
ловия и  уровни ответственности. Микроуровень предпола-
гает решение следующего спектра задач в рамках оптимизации: 
планировать рабочие места с  учетом рационального распре-
деления труда и  совмещения профессий, достигать согласо-
ванной деятельности между сотрудниками на принципах взаи-
мосвязанных участков производства, рационализировать весь 
комплекс операций в рамках производства продукции [1; 3].

Проанализировав научные исследования в области экономики 
труда можно конкретизировать следующие выводы. Есть два ра-
курса рассмотрения современных условий организации труда:

1) систематическая деятельность людей, сопряженная 
с внедрением нововведений в уже сформированную модель ор-
ганизации труда, что сопряжено с  оптимизацией под дости-
жения современной науки, технической сферы;

2) система, состояние которой включает конкретные взаи-
мосвязанные элементы и соответствует целям производства.

При этом выражаем убеждение, что организацию труда до-
пустимо рассматривать как ключевой способ управления. Ор-
ганизация труда позволяет координировать и  регулировать 
весь цикл производственного процесса. Целевые ориентиры си-
стемы организации труда сводятся к обеспечению условий, ко-
торые позволят эффективно и рационально использовать труд 
сотрудников для того, чтобы получить высококачественную 
продукцию в нужных объемах. При этом важно акцентировать 
внимание, что руководители должны проявить максимальную 
активность, заинтересовать руководителей в том, чтоб исполь-
зовать весь имеющийся потенциал для того, чтобы установить 
комплекс функциональных мероприятий, и реализовать следу-
ющие принципы:

— сформировать систему трудовых правоотношений, ко-
торые ориентированы на рациональное использование труда 
механизированного и ручного типа, используемого в техноло-
гических процессах;

— создать и  оптимизировать внутриотраслевую систему 
стимулирования и мотивации труда;

— снизить ресурсоемкость технологии производства, ми-
нимизировать долю ручного труда;

— выстроить приоритетность ориентиров, которые ис-
пользуются при разработке и  выборе спектра мероприятий, 

с помощью которых осуществляется реформирование условий 
труда.

Организация труда на предприятии характеризуется своим 
особым содержанием, которое обусловлено спецификой реша-
емых задач. Категория «организация труда» как элемент раз-
вития, требует детального рассмотрения и исследования, осно-
вываясь на ракурсе рациональности.

Рациональная организация труда — это организация, ба-
зирующаяся на передовом опыте и  научных достижениях, 
что приводит к эффективной консолидации людей и техники 
в производственном процессе для того, чтоб повысить произ-
водительность труда и  сохранить здоровье человека. Резуль-
таты исследования позволяют систематизировать базовые век-
торы организации труда на принципах рационализма. За счет 
использования таких принципов у  руководителей субъектов 
хозяйствования расширяются потенциального увеличения 
производительности труда и  улучшения общих показателей 
производственной эффективности.

Важно отметить, что игнорирование выше приведенной си-
стемы принципов оказывает деструктивное влияние на раци-
ональную организацию труда, что влечет диспропорциональ-
ность расстановки сотрудников на производстве и  дисбаланс 
распределения рабочей силы.

Рациональная организация труда основывается на следу-
ющих векторах и направлениях:

— внедряются рациональные формы морального и матери-
ального стимулирования, включая оптимизацию форм коллек-
тивного стимулирования трудовых коллективов;

— рационализируется режим труда и отдыха, обеспечива-
ется результативное распределение рабочего времени, внедря-
ется спектр мероприятий по обеспечению внерабочего вре-
мени, создаются условия для сменности по предприятию и его 
функциональным подразделениям;

— укрепляется дисциплина труда, развивается созна-
тельное отношение к ней, в том числе путем приобщения со-
трудников к рационализации производства, повышается ответ-
ственность за результаты грамотного распределения рабочего 
времени и результаты труда;

— модернизируются условия труда, нормализуются сани-
тарно-технические условия, соблюдаются требования по ох-
ране труда, упорядочивается бытовая сфера производства, 
предусматривается процесс механизации вредных и  тяжелых 
работ, упраздняется совокупность эмоционально-негативных 
факторов;

— улучшается организация таких процессов как подбор, 
подготовка, повышение квалификации кадров, в том числе вне-
дряются действенные формы и  методы повышения квалифи-
кации сотрудников, создаются условия для того, чтобы обе-
спечить стабильность кадров на предприятии, соблюдаются 
типовые программы и сроки обучения, по уровням и профес-
сиям квалификации;

— оптимизируется нормирование труда, разрабатываются 
и  внедряются технически обоснованные нормы времени при 
планировании производства, а также обеспечивается их пере-
смотр в  случае, если наступает производственная необходи-
мость;
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— оптимизируется трудовой процесс, внедряются пере-
довые методы и  приемы труда, прогрессивные организаци-
онные методы в рамках конкретной смены, производится об-
учение работников совокупности эффективных методов 
и  приемов деятельности для того, чтобы сэкономить рабочее 
время и рост производительности труда;

— оптимизируется обслуживание и  организация рабочих 
мест, включая обеспечение правильного планирования ра-
бочих мест исходя из специфики процесса производства, обе-
спечивается организационно-техническая составляющая 
оснащения рабочих мест и расширение типизации их планиро-
вания;

— разрабатываются и  внедряются рациональные формы 
дифференциации и кооперации труда, в том числе за счет того, 
что улучшается квалификационное, функциональное и  тех-
нологическое разделение труда, внедряется многостраничное 
агрегатное обслуживание, совмещаются функции и профессии, 
внедряются прогрессивные виды и формы бригадной органи-
зации труда.

Представленное исследование обуславливает необходи-
мость акцентировать внимание на системе рациональной ор-
ганизации труда в  условиях реалий сегодняшних дней. Это 
ключевой аспект эффективного функционирования трудовых 
коллективов субъектов хозяйствования, независимо от сфер 
деятельности и форм собственности.

Рациональная организация труда подразумевает необходи-
мость акцентировать внимание на системе мотивации труда 
как ключевом элементе системы. Такая система должна форми-

роваться с учетом вклада каждого сотрудника, результатов его 
функционирования, вероятных процессов инфляции и формы 
собственности.

Если работник не удовлетворен системой и размером возна-
граждения, условиями труда, способом их распределения, это 
свидетельствует о неэффективности системы вознаграждения. 
Это одна из ключевых систем, обуславливающих снижение 
производительности труда и негативно влияющих на качество 
выполняемых функций, что приводит к минимизации эффек-
тивных аспектов выше описанной рациональной организации 
труда.

Таким образом, процесс совершенствования организации 
труда на уровне предприятия — это приведение трудовой дея-
тельности людей в систему, обеспечивающую достижение мак-
симально возможного полезного эффекта с учетом конкретных 
условий этой деятельности и уровня ответственности. Важную 
роль в  повышении производительности труда и  показателей 
прибыльности предприятия играет организация труда на на-
учной основе.

Организация труда является координирующей составля-
ющей систем управления трудовыми и  производственными 
отношениями на предприятии. Наибольшего эффекта от вне-
дрения рациональной организации труда на предприятии 
можно достичь лишь в  том случае, если она будет осущест-
вляться в комплексе с научно-обоснованными мероприятиями, 
способствующими совершенствованию технологических про-
цессов, материально-технического обеспечения, организации 
производства и управления.
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Оценка современных каналов внешней корпоративной 
коммуникации в рамках системы медиакоммуникаций

Данилов Егор Анатольевич, студент магистратуры
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

В статье автор постарался разработать основные критерии оценки эффективности современных каналов внешней корпора-
тивной коммуникации и, исходя из полученных данных, сделал выводы об актуальности использования того или иного канала ком-
муникации в современном медиа-коммуникативном пространстве.

Ключевые слова: корпоративная коммуникация, каналы корпоративной коммуникации, медиакоммуникации.

Для новых информационных условий существования мира 
характерно ускоренное развитие медиа-коммуникативной 

среды, которое обуславливается научном-техническим про-
грессом, развитием экономической сферы и появлением новых 
каналов коммуникации и средств массовой информации.

Ввиду этих и других факторов, отдельное место в системе ме-
диакоммуникаций сегодня уделяется понятию «корпоративные 
коммуникации», и такой их разновидности, как внешние кор-
поративные коммуникации [1].

Крупные коммерческие предприятия и  государственные 
структуры, помимо своей непосредственной деятельности, стре-
мятся к созданию в своём штатном расписании управлений по ин-
формационной политике, отделов по связям с общественностью 
и маркетинговых отделов, а также пресс-служб или других фор-
мальных субъектов, которые будут призваны осуществлять де-
ятельность в области корпоративных коммуникаций компании.

Политика внедрения таких субъектов в штатную структуру 
организации, как правило, осуществляться с  целью продви-
жения компании на рынке товаров и услуг с помощью создания 

благоприятной обстановки за счёт выстраивания информаци-
онной повестки, либо может быть нацелена на усиление по-
зиций среди конкурентов в определенной сфере деятельности. 
Поддержание положительного имиджа и продвижение бренда 
организации посредством информационной политики с  ис-
пользованием инструментов и  каналов медиакоммуникации 
влияет на финансовую стабильность организации, благопо-
лучие её работников и может обеспечить устойчивое перспек-
тивное развитие компании.

Исходя из статистических данных, основными каналами 
внешней корпоративной коммуникации сегодня является кор-
поративный сайт компании, средства массовой информации, 
а  также социальные сети. Проведя исследования в  этой об-
ласти, мы постарались разобраться в эффективности исполь-
зования того или иного метода в условиях развития медиаком-
муникаций [2].

Критерии формирования оценки того или иного вида вы-
страивания корпоративной коммуникации представлены в та-
блице 1.

Таблица 1. Критерии оценки эффективности современных способов корпоративной коммуникации

Критерий оценки
Объём затраченных 

ресурсов
Скорость

коммуникации
Охват  

коммуникации
Результат коммуникации 

(обратная связь)
Максимальная оценка 

критерия
3 5 5 5

Критерии оценки того или иного вида корпоративной комму-
никации будут складываться из трёх основных критериев, вли-
яющих на достижение конечной цели коммуникации. Оценка 
объёма затраченных ресурсов подразумевает использование 
человеческих, финансовых и временных ресурсов. Чем больше 
ресурсов затрачено на коммуникацию, тем меньше оценка. 

К примеру, если коммуникация включает большой объём всех 
затраченных ресурсов, то максимальная оценка по этому кри-
терию с  учётом этих факторов будет составлять «0» баллов. 
Критерий скорости будет содержать в  себе одну составля-
ющую — это оперативность коммуникации с момента произве-
дения медиапродукта до момента его распространения тем или 
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иным методом коммуникации. Оценка критерия охват комму-
никации будет формироваться исходя из факторов общего ко-
личества охваченных пользователей и потенциально полезного 
числа охваченных пользователей. Если факторы совпадения по-
тенциально охваченной аудитории и полезной аудитории ком-
муникации разняться в меньшей степени, значит оценка будет 
выше и  наоборот. Оценивание такого критерия как результат 
коммуникации, мы будем опираться на обратную связь от ком-
муникации со стороны наших работников или внешней ауди-
тории. Чем ощутимее обратная связь и выполнение результата 
коммуникаций, тем больше оценка критерия эффективности 
коммуникации. Общая максимальная сумма баллов будет, соот-
ветственно, 18. Стоит сказать, что критерии оценки наших могут 
носить отчасти субъективный характер, но общую результатив-
ность будут выявлять максимально наглядно.

Проанализировав данные корпоративной коммуникации 
нескольких крупных компаний, мы выявили тенденцию низ-
кого числа уникальных посетителей на внешнем корпоративном 
сайте. Следовательно, отталкиваясь критерия «охват коммуни-
кации» мы считаем возможным поставить сайту оценку «2» 
балла. Охват коммуникации подразумевает именно заинтере-
сованных пользователей (этим фактором обосновывается их 
посещение узконаправленного отраслевого сайта), то есть эти 
пользователи — полезная аудитория для нашей корпоративной 
коммуникации. Но в сравнении с общим охватом потребителей 
и масштабов изученных организаций это число сравнительно 
не велико, но всё же коммуникация присутствует. Что касается 
объёма затраченных ресурсов в данном виде коммуникации, то 
человеческих ресурсов со стороны компании для поддержания 
работы сайта требуется достаточное количество: это и служба 
IT, и  специалисты по связям с  общественностью. Временные 
ресурсы, на наш взгляд, находятся в допустимом диапазоне, так 
как для публикации на сайте компании от специалистов тре-
буется несколько несложных действий. Финансовые ресурсы 
на содержание самого сайта также требуют определённых за-
трат, это и оплата хостинга и заработная плата специалистов IT-
технологий. Следовательно, критерий оценки ресурсов будет 
находится в диапазоне приблизительно 2 балла. Скорость ком-
муникации в рассматриваемом методе получает оценку 4 балла, 
это обусловлено тем, что публикация на сайте требует более 
последовательного подхода, нежели публикация в социальной 
сети. Результат от коммуникации на внешнем корпоративном 
сайте мы можем оценить только через частные примеры опроса 
потребителей и сотрудников. В структуре внешнекорпоратив-
ного сайта присутствуют определённые нюансы, которые не 
всегда коммуникацию посредством сайта представляют благо-
приятной и удобной. Но тем не менее всю необходимую инфор-
мацию и выходные данные найти на сайте пользователю сети 
не представляет труда. Мы считаем, что в этом критерии можем 
поставить сайту отметку 4 балла. Общее количество баллов 
оценки внешнего корпоративного сайта компании, как способа 
корпоративной коммуникации, 12 баллов.

Такой канал корпоративной коммуникации как электронные 
средства массовой информации, исходя из наших исследований, 
получил следующие оценки по критериям: объём затраченных 
ресурсов — 0 баллов, так как договоры с контрагентами-веду-

щими региональными СМИ обходятся организации в опреде-
лённые финансовые затраты, для коммуникации в СМИ требу-
ются профессиональные специалисты пресс-службы. Времени 
на подготовку и отправление информации, а также её согласо-
вание юристами в СМИ, уходит в разы больше, чем, допустим, 
на публикацию на корпоративном сайте. Скорость коммуни-
кации оценивается, при условии рассылки в несколько средств 
массовой информации, как средняя, поэтому этот критерий мы 
оцениваем в 4 балла. Охват коммуникации посредством СМИ, 
как правило, находит потенциально заинтересованную ауди-
торию, если специалистом по связям с общественностью про-
ведён анализ аудитории, этот критерий заслуживает оценки 5 
баллов. Также многие СМИ дублируют информацию на стра-
ницах своих социальных сетей, что даёт большее поле для ох-
вата аудитории. В связи с тем, что в этом случае у нас есть воз-
можность охвата полезной аудитории, но учитывая тот факт, 
что реальную аудиторию может показать только проведённое 
социологическое исследование, по нашим подсчётам, критерий 
результата коммуникации заслуживает оценки 4 балла. Общая 
сумма баллов у такого канала внешней корпоративной комму-
никации — 13 баллов из 18 возможных.

Что касается социальных сетей, то объём затраченных ре-
сурсов на коммуникацию минимальный, соответственно, 
оценка — 3 балла. Скорость коммуникации оценивается нами 
в 5 баллов, так как написание поста в социальной сети и его ран-
жирование в ленте позволяет в кротчайшие сроки охватить по-
лезную аудиторию. Более того, возможность репостов, то есть 
пересылки публикации пользователем другому пользователю 
значительно высока по сравнению с другими каналами корпо-
ративной коммуникации. Охват коммуникации и её результат 
также заслуживают, исходя из наших исследований, макси-
мальных оценок 5 из 5 баллов. Потому что обратная связь в со-
циальных сетях представляется возможным для отслеживания 
в режиме реального времени, это связано с возможностью ком-
ментирования публикации, написанием сообщений и личному 
кабинету в социальной сети со статистическими данными.

Конечно, полученные нами данные, как мы уже писали 
ранее, носят больше ознакомительный характер, исходя из 
наших наблюдений. Существует немало и  других факторов, 
влияющих на эффективность корпоративных коммуникаций. 
Они зависят от политики самой компании, её сферы деятель-
ности, политики бренда компании и других факторов. Однако 
никто не будет исключать такого факта, что социальные сети 
сегодня являются мощным инструментом работы в  области 
корпоративных коммуникаций [3].

Таким образом, проанализировав распространённые при-
меры внешней корпоративной коммуникации в медиа-комму-
никативной среде мы получаем следующие данные, представ-
ленные в таблице 2.

Теоретически, с таким же успехом можно суммировать или 
вычесть максимально полученные баллы. Например, в нашем 
случае общая сумма баллов из при суммировании — 43 балла 
из 54 возможных. В каких-то компаниях, которые, к примеру, 
не имеют возможности содержать корпоративные сайты или 
делать рассылку в средства массовой информации без заклю-
чения договоров, а используют только лишь социальные сети, 
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может составлять всего 18 баллов из 54 возможных. Хотя в от-
дельно рассмотренных примеров, этой эффективности корпо-

ративной коммуникации будет достаточно для осуществления 
и развития компании.
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Особенности развития электронной коммерции в России
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Современные экономические условия приводят к тому, что 
практически каждый экономический субъект начинает 

активно работать в сфере электронной коммерции. При этом 
именно от эффективной организации электронной коммерции 
зависела выживаемость многих предприятий и  организации 
в  период ограничений, введённых в  связи с  новой коронави-
русной инфекцией и ее пандемией в 2020 году.

Анализ нормативно-правовой документации относительно 
организации электронной коммерции в  России позволяет вы-
делить, что ее понятие было введено в отечественную практику 
относительно недавно. Так, нормативно-правовым документом, 
позволившим уточнить суть электронной коммерции является 
проект Федерального Закона «Об электронной коммерции».

На основе его можно выделить следующий подход к  трак-
товке сущности электронной коммерции: осуществление сто-
ронами сделки предусмотренных законодательством действий 
и операций при оформлении и совершении сделок по продаже 
и  (или) поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, 
а также совершение иных действий, направленных на извлечение 
прибыли, на основе исполнения электронных процедур [3].

Наличия нормативно-правового документа, отражающего 
сущность электронной коммерции, позволяет сделать вывод 
о  понимании ее важности и  необходимости на уровне от-
дельных государственных структур и производителей.

Важно отметить и  тот факт, что сегодня развитие соб-
ственной системы электронной коммерции представляет одно 
из важнейших направлений деятельности предприятий РФ: 
именно за счет электронной коммерции отечественные пред-
принимательские структуры реализуют свою продукцию на 
территории РФ и за ее пределами.

С целью наиболее качественного исследования уровня раз-
вития электронной коммерции в  РФ используем различные 
статистические данные. Так, динамика емкости рынка элек-
тронной коммерции в РФ и объема потенциальной целевой ау-
дитории, в  соответствии с  оценками Российской ассоциации 
электронной коммерции и АКИТ представлена на рисунке 1.

Представленные на рисунке данные позволяют выделить, 
что на протяжении последних пяти лет наблюдается увеличение 
объема электронной коммерции в  РФ практически в  четыре 
раза, что обосновывается популяризация интернет-шоппинга, 

Таблица 2. Таблица оценок эффективности распространённых каналов внешней корпоративной коммуникации

Канал коммуникации
Объём затра-

ченных ресурсов
Скорость  

коммуникации
Охват ком-
муникации

Результат  
коммуникации  

(обратная связь)

Общая сумма 
баллов

Корпоративный сайт 2 4 2 4 12
Средства массовой информации 0 4 5 4 13

Социальные сети 3 5 5 5 18
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а также ростом крупнейших отечественных и зарубежных ин-
тернет-магазинов.

Сравнивая темп роста показателя объема рынка и объема ау-
дитории, можно выделить, что последний растет менее быстрыми 
темпами. Это позволяет говорить о том, что рост объемов рынка 
достигается на за счет увеличения числа клиентов на нем, а за счет 
роста средней цены покупки в том или ином интернет-магазине.

В значительной степени влияние на рынок электронной 
коммерции оказывает и уровень развития различных сервисов 
доставки еды и магазинов, позволяющих обеспечить тестиро-
вание или проверку приобретенных вещей. В частности, в упо-
мянутых ранее исследованиях ведущая роль отводится отече-
ственным операторам доставки еды от экосистемы Яндекса 
и  Сбербанка, а  также крупных розничных онлайн-торговых 
центрах — Яндекс Маркет, WildBerris, OZON и т. д.

Так, по мнению экспертов INFOLine драйвером рынка элек-
тронной коммерции выступят онлайн-продажи продуктов пи-
тания и товаров повседневного спроса. Рост рынка по итогам 
2019 года составит 50% Далее он вырастет на 80% и 50% в 2020 
и 2021 годах соответственно [1]. При этом нельзя не говорить 
и  о  достаточно высоком уровне достоверности данного про-
гноза, поскольку в условиях значительных ограничений, харак-
терных для первой половины 2020  года именно электронная 
коммерция стала основой для сохранения и развития потреби-
тельского спроса на рынке.

В рамках исследования INFOline выделены также следу-
ющие тренды развития потребительского спроса:

— доля покупателей товаров премиум-сегмента сохраня-
ется (10%),

— сокращается число потребителей в среднем ценовом сег-
менте (~20%),

— растет число покупателей товаров бюджетного сегмента 
(~55%);

— растет доля покупателей с доходами ниже прожиточного 
минимума (~20%).

Наличие практически всех сегментов потребителей го-
ворит о высоком потенциале развития электронной коммерции 
в России.

Менее быстрыми темпами развиваются интернет-магазины 
крупных и средних розничных сетей, что обосновывается, до-
статочно часто, спецификой их продукции. Одновременно 
с этим возникают компании, которые ведут свою деятельность 
только в сети Интернет, что также говорит о потенциале уси-
ления роли электронной коммерции в РФ.

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний 
день в  РФ наблюдается активное развитие электронной тор-
говли. При этом она играет все большую и большую роль на по-
требительских рынках страны. Это позволяет говорить о  на-
личии существенного потенциала развития исследований 
в данном направлении.
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Рис. 1. Основные показатели развития электронной коммерции в РФ [1]
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Современные экономические условия приводят к  тому, что 
практически каждый экономический субъект начинает уде-

лять существенное внимание вопросам повышения эффектив-
ности продвижения своей компании и  своей продукции. Это 
обосновывается тем, что без эффективного управления марке-
тингом сегодня невозможно обеспечить рост объемов реали-
зации, улучшения понимания продукта со стороны клиентов 
и т. д.

Так, на сегодняшний день в теории маркетинга наблюдается 
активное внедрение различных инструментов и методов, пред-
полагаемых в современных теориях развития системы управ-
ления маркетинга. Это приводит к необходимости анализа наи-
более эффективных и  современных инструментов развития 
системы управления маркетингом.

В качестве наиболее перспективной и важной технологии, 
включаемой в состав современных методов управления марке-
тингом, является теория нейромаркетинга. Сам по себе нейро-
маркетинг представляет собой сферу, изучающая когнитивные 
искажения пользователей с  целью оптимизации конверсии 
и рекламной кампании в целом [1].

Таким образом, суть данного подхода к управлению марке-
тинговой деятельностью предприятия сводится к тому, что со-
трудники организации, задействованные в  организации про-
движения компании и  ее продукта, должны анализировать 
не столько эффективность мер через количественные показа-
тели (рост продаж, увеличение целевой аудитории бренда, ком-
пании, товара и т. д.), но и через влияние той или иной меры на 
бессознательное восприятие товара.

Здесь можно привести пример маркетинга компании Тойота. 
Так, за счет применения достаточно гибкий и интересных мар-
кетинговых инструментов сегодня компания и  ее продукция 
ассоциируется с  понятием надежности. При упоминании са-
мого бренда автомобильной компании у потребителей возни-
кает данная ассоциация, а продукция воспринимается как одна 
из наиболее привлекательных.

Важно также выделить, что несмотря на преобразования 
понимания сущности маркетинга неизменным остаются ос-
новные этапы управлениям им, включающие:

— анализ рынка (проведение маркетинговых исследо-
ваний, сбор и обработка информации о маркетинговой среде, 
рынках потребителей и предприятий);

— отбор целевых рынков (исследование объемов спроса, 
разработка и  выбор стратегии предприятия, сегментация 
рынка);

— создание маркетинговой политики (она включает: про-
изводство товара, определение каналов распределения, опреде-
ление ценовой политики и стимулирование сбыта);

— воплощение маркетинговых разработок в жизнь [2].
Однако, нельзя не отметить и тот факт, что реализация опи-

санных выше этапов управления маркетингом происходит 
более системное управление маркетинговой деятельностью — 
формируются целостные подразделения предприятия, зани-
мающиеся продвижением или увеличивается численность со-
трудников, работающих в низ и т. д.

Это обосновывается тем, что сегодня системного управ-
ления продвижением сегодня не возможно достичь высокой 
эффективности затрат, связанных с  маркетингом, а  также 
практически нереальным становится создание конкурентных 
преимуществ на рынках неценовой конкуренции. Предпри-
ятия и организации, имеющие в своем составе маркетинговые 
подразделения или отдельных сотрудников, выполняющих 
функции в сфере продвижения по статистике более чем на 15% 
успешнее своих конкурентов.

Также важно выделить, что в процессе управления марке-
тингом сегодня особое внимание уделяется вопросам повы-
шения эффективности затрат, в том числе и за счет внедрения 
передовых инструментов — SMM, интернет-маркетинга, dig-
ital инструментов и т. д. В связи с этим в организациях приме-
няются инструменты оценки эффективности управления мар-
кетингом на основе KPI.
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Данные методы внедрены в практику отечественных пред-
приятий относительно недавно, однако значительное число 
предприятий РФ использует собственные инструменты оценки 
эффективности маркетинга, в  том числе и  на основе количе-
ственных показателей.

Это позволяет говорить о  перспективности исследований 
развития систем управления маркетингом, а также необходи-
мости существенного внимания к  вопросам повышения его 
качества на основе внедрения наиболее современных и эффек-
тивных инструментов.
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Развитие информационных технологий привело к тому, что 
традиционные методы продвижения в Интернет потеряли 

свою эффективность. Это приводит к тому, что для специали-
стов интернет-маркетинга наиболее актуальным вопросом ста-
новится разработка новых более эффективных методов. Важ-
ность разработки новых методов интернет-продвижения 
обосновывается и  тем, что сегодня существует возможность 
для пользователей самим конструировать сайты.

На сегодняшний день в практике работы различных методо-
логов в области инноваций в интернет-маркетинге выделятся 
несколько основных технологий продвижения товаров и услуг. 
В связи с чем рассмотрим их более подробно далее.

Первой из наиболее эффективных инновационных техно-
логий является продвижение в  социальных медиа или соци-
альных сетях. Данный вид продвижения связан с привлечением 
на сайты, где размещена информация о товарах и услугах, посе-
тителей из социальных сетей.

Основы продвижения продукции и  услуг в  социальных 
медиа были сформулированы в работе Рохиты Баргавы. Данный 
автор сформулировал пять правил продвижения в социальных 

сетях, которые для большей наглядности проиллюстрированы 
на рисунке 1.

Рассматривая продвижение сайтов в  социальных медиа, 
может быть разделено на три ветви: изменение контента самого 
сайта, маркетинг в социальных сетях и реклама в социальных 
сетях.

Рассматривая маркетинг в социальных сетях, можно отме-
тить, что довольно эффективной инновацией является опти-
мизация под социальные сети. Данное мероприятие связано 
с  рядом технических мероприятий, позволяющих наиболее 
эффективно преобразовать контент сайта для использования 
в различных сетевых сообществах.

Маркетинг в социальных сетях представляет собой одну из 
наиболее эффективных маркетинговых инноваций. Это свя-
зано с тем, что данная технология позволяет использовать ин-
формацию каждого пользователя для размещения ревалентных 
для него объявлений. Применение данного метода является до-
статочно противоречивым, поскольку достаточно сложно оце-
нить эффективность такой рекламы, а также оценить реальный 
охват целевой аудитории.
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Но стоит также отметить и ряд преимуществ относительно 
других методов интернет-продвижения. Так, в  качестве од-
ного из преимуществ можно отметить наличие возможностей 
для размещения ссылок на продукт или услугу компании. По-
скольку с учетом интересов пользователя, продукт или услуга 
будут интересны ему, формируются реальные возможности для 
увеличения переходов по ссылкам [3].

Существенное внимание сегодня уделяется и интернет-вы-
ставкам, позволяющим обеспечить общение между продавцом 
и потребителем. Эффективность данного метода продвижения 
связана с сокращением издержек на организацию выставки при 
сохранении того же объема рекламных контактов. Сокращение 
издержек связано с отсутствием затрат на аренду помещений, 
а также изготовление рекламных материалов.

Также стоит отметить, что виртуальные выставки не ограни-
чены по времени, а, следовательно, маленькие сайты, представ-
ляющие продукты и  услуги компаний, доступны постоянно, 
что увеличивает эффективность данного метода продвижения.

Ключевым отличием интернет-выставки от сайта ком-
пании, на котором размещается информация о продуктах и ус-
лугах компании, является группировка товаров и услуг по опре-
деленным родовым признакам, что позволяет потребителю 
проводить различные сравнения и выбирать наиболее эффек-
тивные для себя товары и услуги.

Еще одним инновационным методом продвижения про-
дукции в  Интернете является использование различных не-
стандартных рекламных носителей, таких как промо-игры, ви-
русные ролики, реклама в различных мобильных приложениях 
и т. д.

Применение промо-игр позволяет интегрировать бренд 
компании с  игрой, а  также сформировать положительные 
эмоции. Благодаря промо-играм формируются долгосрочные 
контакты с  целевой аудиторией. При использовании в  таких 
играх различных систем поощрения формируется система воз-
врата игроков к игре, а значит и формируется постоянная ауди-
тория посетителей сайта. Таким образом, благодаря внедрению 
в  интернет-маркетинг промо-игр происходит увеличение це-

левой аудитории при минимизации затрат, поскольку создание 
данных игр достаточно недорогая процедура [2].

Отдельным инструментом в разрезе промо-игр является ис-
пользование многопользовательского режима, что приводит 
к  возможности привлечения еще большего числа потенци-
альных потребителей. Стоит также отметить, что разработка 
промо-игр в различных жанрах позволяет усилить интерес по-
требителей к компании за счет снижения сопротивление к ре-
кламе компании, а  также получать дополнительную инфор-
мацию о продукте, по средствам внедрения в игровой процесс 
различных социальных опросов клиентов.

Еще одной инновационной технологией в маркетинге явля-
ется вирусный маркетинг, представляющий собой массовое, но 
кратковременное и запоминающееся продвижение продукции 
в  блого-сфере, а  также на различных форумах. Привлечение 
различных агентов к реализации данного направления марке-
тинга позволяет указать путь клиенту к товару или услуге пред-
приятия, при этом не вызывая никаких негативных эмоций за 
счет ненавязчивых советов.

Одной из разновидностей вирусной рекламы являются ви-
русные ролики, которые чаще всего представляют собой за-
бавные ролики, передаваемые от пользователя к пользователю, 
что существенно сокращает затраты на распространение ре-
кламы. Еще одним из наиболее перспективных методов про-
движения является организация взаимодействия потребителя 
и продавца, что позволяет с использованием анонимности по-
лучать продавцам информацию о  потребностях. Для россий-
ской действительности данный вид интернет-продвижения на-
ходится только в стадии разработки.

В качестве одного из методов продвижения продукции 
на рынке с  использованием Интернета являются различные 
веб-семинары, веб-тренинги и веб-конференции.

Применение данного метода позволяет увеличить посеща-
емость сайта предприятия, поскольку чаще всего такие конфе-
ренции проводятся именно на его платформе, а также сформи-
ровать положительный имидж компании, за счет организации 
взаимодействия с потребителями.

Рис. 1. Основные правила продвижения в социальных сетях [1]
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Таким образом, можно говорить о том, что применение ин-
новационных методов интернет-продвижения позволит компа-
ниям повышать не только охват целевой аудитории, но и форми-

ровать положительный имидж компании в глазах потребителей, 
что позволяет говорить об актуальности вопросов применения 
инновационных технологий в интернет-продвижении.
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В современной конкурентной среде требуется применение актуальных и эффективных методов, позволяющих компании сохра-
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Internet marketing as a key factor of development competitiveness of a company

In today’s competitive environment, it requires the use of relevant and effective methods that allow the company to maintain its market share. 
In these conditions, the use of Internet marketing is a necessary tool for the development of the enterprise.

Keywords: internet-marketing, promotion, competitiveness, market, development.

Современный бизнес отличается высоким уровнем кон-
куренции практически во всех сферах деятельности. По-

этому предприниматели стремятся создавать новые конку-
рентные преимущества, применяя для этого современные 
методы и  инструменты. Одним из таких инструментов явля-
ется интернет-маркетинг. Относительно новое направление, 
которое позволяет качественно развивать бизнес и выводит его 
на новый уровень.

Гришкина Ю. Э. предлагает следующую трактовку исследуе-
мого термина: «Интернет-маркетинг — это совокупность меро-
приятий, направленных на повышение рейтинга ресурса в сети, 
увеличение посещаемости и, как следствие, привлечение новых 
клиентов и рост компании [3].

Одним из ярких примеров использования инструмента ин-
тернет-маркетинга для развития бизнеса является компания 
«Tesla Burger», которая базируется в  г. Тюмень. Данная ком-
пания занимается приготовлением еды формата фаст-фуд. Ос-
новной формат работы — доставка готового продукта до кли-
ента после оформленного заказа через сайт или мобильное 
приложение.

Компания «Tesla Burger» ставит перед собой цель завоевать 
долю рынка в  сегменте доставки еды в  г. Тюмень. Ключевым 
конкурентным преимуществом данной компании является 

сайт — teslaburger.ru, с  помощью которого компания активно 
продвигает свой продукт для целевых клиентов. Данный сайт 
имеет интуитивно понятный интерфейс, что значительно об-
легчает работу с ним и заказ необходимой еды.

Алгоритм работы сайта компании teslaburger.ru, пред-
ставлен на рисунке 1.

На представленном рисунке видно, что на первом этапе за-
явки направляются менеджеру либо с  помощью телефонного 
звонка, либо через личный кабинет, который есть у клиентов 
компании «Tesla Burger».

Далее менеджер осуществляет обработку заявки. В  случае 
необходимости производится консультация клиента относи-
тельно меню. Также уточняет время доставки заказа в  зави-
симости от загруженности ресторанов приготовления. Про-
веряется оплата заказа от клиента. Менеджер осуществляет 
регулярный мониторинг заявок, поступивших с  помощью 
сайта, чтобы избежать длительный ожиданий заказов, для кли-
ентов компании.

На следующем этапе менеджер отдает заявку для приготов-
ления в ресторан, который располагается в непосредственной 
близости от клиента. Данная организация работы позволяет оп-
тимизировать время ожидания заказа. Информация доводится 
до курьера относительно времени приготовления и адреса до-
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ставки готового блюда. Данный этап является очень важным. 
Так как необходимо эффективно координировать работу ре-
сторанов и курьеров. Компания «Tesla Burger» позиционирует 
своей главной ценностью вкусную еду, которая доставляется 
клиенту в  максимально короткие сроки, поэтому задержки 
в доставке, отрицательно скажутся на репутации рассматрива-
емой организации.

Далее курьер осуществляет доставку заказа клиенту и сооб-
щает об этом менеджеру. Происходит закрытие заявки.

На телефонные переговоры и  уточнение аспектов заявки 
требуется достаточно много времени. Поэтому на наш взгляд 
компания «Tesla Burger» все более активно продвигает свой 
сайт, делаю его удобным для клиентов. Целью является повы-
шение доли заказов, непосредственно с помощью корзины на 
сайте.

Представленный алгоритм является типовым для деятель-
ности компаний, использующих интернет-маркетинга. Однако 
его эффективность подтверждается успешным опытом многих 
организаций.

Рассматривая вопрос развития интернет-маркетинга, не-
обходимо отметить, что в настоящий момент времени уже не-
достаточно просто сделать сайт, на который будут приходить 
клиенты компании. Необходимо наполнить интернет-ресурс 
качественным контентом, который будет интересен для поль-
зователей. Все чаще контент сайта заточен под нужды целевой 
группы потребителей, для которых осуществляется свою дея-
тельность компания. Также на сайте необходимо проведение 
seo-оптимизации, чтобы ключевые страницы сайта были опти-

мизированы под поисковые выдачи. У сайта должна быть вы-
сокая скорость загрузки и установлен сертификат безопасности 
SSL. Только после проведения данной кропотливой работы сайт 
будет выше выдаваться в алгоритмах поисковых запросах и со-
ответственно будет получать больше поискового трафика, что 
является залогом успешности и увеличения продаж.

В том случае, если описанные работы произведены на сайте 
компании, а  также выработана эффективная программа про-
движения, данный комплекс мер становится действенными 
инструментов, позволяя компании расти и развиваться. Пан-
демия актуализировала необходимость использования инстру-
ментов интернет-маркетинга как ключевого фактора развития 
конкурентоспособности компании.

Необходимо заключить, что информационные технологии 
открыли новые возможности для маркетологов, сделав взаи-
модействие с  целевой аудиторией более качественным и  эф-
фективным. Как результат, теперь имеется возможность про-
движения товаров и  услуг для большой аудитории целевых 
клиентов с помощью различных каналов и на основе развитых 
инструментов маркетинговых коммуникаций. Все это позво-
ляет более цельно определить потребности клиентов и соответ-
ственно разработать продукты и услуги, наиболее полно удов-
летворяющие данные потребности.

На примере компании «Tesla Burger» можно сделать вывод 
относительно эффективности использования интернет-марке-
тинга для развития малого бизнеса. Так как именно инструмент 
продвижение сайта в сети интернет позволило ей занять свою 
нишу на рынке.
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Рис. 1. Алгоритм работы teslaburger.ru
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К УЛ ЬТ У Р О Л О Г И Я

Традиционный орнамент кочевников как духовный и эстетический феномен
Улан кызы Каныкей, студент магистратуры
Ошский государственный университет (Кыргызстан)

Исследовать духовную природу орнамента как изначального генетического кода в традиционном искусстве кочевников Цен-
тральной Азии. Авторы рассматривают его как своеобразное воплощение многовековой философской концепции мировоззренче-
ской основы степи, объединяющей дуализм времени и пространства. Это поможет прояснить специфику кочевого мышления, по-
зволившую орнаменту выйти за рамки чисто художественной техники и превратиться в духовную константу, ответственную 
за сохранение и передачу творческого потенциала народа.

Ключевые слова: орнамент, выразительный язык, информационный код, мировоззрение, кочевники, традиционное искусство, 
наследие.

Орнаментология как научная концепция формообразо-
вания пережила разные периоды своего развития, хотя 

начало наиболее последовательных поисков можно связать со 
временем промышленной революции. С  появлением целена-
правленных исследований в области истории и теории искусств 
природа орнамента неоднократно анализировалась. Она при-
влекала внимание многих выдающихся западных философов. 
Кант и его последователи рассматривали орнамент как удачное 
обоснование теории чистого искусства (Кант 1966). Концепция 
заключается в том, что орнамент, преимущественно геометри-
ческий как основной и наиболее архаичный орнаментальный 
тип вообще, рассматривался как особая «версия художествен-
ного творчества, в  которой искусство вообще освобождается 
от связи с  реальной жизнью, от каких-либо содержательных 
моментов и  становится »чистой формой«, бесцельной »игрой 
формы» [1, c. 89].

Необходимо отметить, что весь 19 век характеризуется кон-
центрированными исследованиями в  области теории и  фи-
лософии искусства. Но основной материал, на котором ос-
новывались эти исследования, ограничивался известными 
культурными эпохами стран, считавшихся «ответственными» 
за генезис только западноевропейского искусства. Поэтому 
практически все предлагаемые в то время теории имели опре-
деленные противоречия, особенно с учетом расширения поли-
тических и социальных контактов в Среднюю и Центральную 
Азию, где европейцы столкнулись с  огромным культурным 
пластом неизвестных этносов, имевших прежде всего другой 
образ жизни.

Один из самых выдающихся теоретиков искусства 19 века 
A. Ригль писал, что «преображая природу, художник творит 
свободно, подчиняясь только художественной воле, поэтому 

высшим проявлением художественных способностей человека 
являются те виды изобразительного искусства, которые ничего 
не представляют — архитектура и  декоративное искусство» 
(Арсланов 2005, 147). Ригль также считал, что истинная творче-
ская способность человека проявляется в своей наиболее яркой 
форме больше и главным образом в орнаменте, чем в изобрази-
тельном искусстве в целом.

Венская школа, к которой принадлежал А. Ригль, как и все 
другие в  то время, в  целом выдвигала довольно противоре-
чивые теории, но в  их внутренней диалектике четко обнару-
живалось стремление анализировать и спорить с единственной 
целью — искать истину. Именно представители вышеупомя-
нутой школы внесли солидный вклад в научное исследование 
природы орнамента и места, которое он занимает во всей си-
стеме изобразительного искусства. Они отрицают самостоя-
тельность орнамента как явления, осуждают «превращение ор-
намента из украшения в изображение», поскольку в этом случае 
разрушается плоскость, и в то же время скрупулезно развивают 
основанную на условности идею о его исключительности и ху-
дожественных достоинствах. Ригль писал: «Образ, чтобы стать 
художественным, нуждается в  условности; художественная 
воля проявляется через превращение чего-то природоподоб-
ного в условное» [2, c. 150].

Любой орнамент, даже при беглом рассмотрении, обна-
руживает особенности своей структуры, заключающиеся 
в  симметрии и  ритме как основах природного происхож-
дения. Часто можно заметить сравнение гармонии и пропор-
циональности орнаментальных композиций с совершенством 
структуры кристаллов, как фундаментальных принципов 
всего, что есть в природе. Ригль и его единомышленники стол-
кнулись с тем фактом, которому, к сожалению, не смогли дать 
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объективного объяснения, что «искусство одновременно 
естественно и внеприродно, идеально и реально; будучи от-
ражением формы предмета, оно в  то же время не сводится 
к ее буквальному воспроизведению» [2, c. 153]. Это было след-
ствием чрезвычайной сложности проблемы и  большого ко-
личества исследуемого материала. Следует отметить, что 
западные теоретики основывали свои исследования на стан-
дартных декоративных концепциях растительного характера, 
идущих из Древнего Египта и Античности, а затем на класси-
ческих исламских образцах твидла, основанных на строгих ге-
ометрических пропорциях.

Однако это не умаляет актуальности исследований в  этой 
области, потому что они определили орнамент не как мертвую, 
застывшую формулу, а как нечто особенное, способное возро-
диться, когда человек овладевает естественными законами его 
самостоятельности, такими как ритм, симметрия, пропорции. 
Человек может воплотить в  орнаменте своего рода игру, где 
природные законы выступают как его объекты; ведь «реальные 
растительные мотивы выступают здесь в абстрактно-гармони-
ческих связях, необычных и  поэтому они являются проявле-
нием свободы человеческого воображения» [2, c. 154].

Видимо, эти утверждения верны и  для образов фауны: 
просто в XIX веке с подобным явлением на практике практи-
чески никто не сталкивался. Но в данном случае свобода вы-
ступает не в смысле произвола. В ходе поисков, если допуска-
ется определенная степень игры с  необходимостью, можно 
создать нечто совершенно новое, отсутствующее в  природе, 
и «художник в некоторых случаях (прежде всего в геометриче-
ском орнаменте) даже чрезмерно подчеркивает абсолютность 
необходимости и  закономерности бытия, признавая их авто-
ритет» [2, c. 154].

В конце XIX  века просвещенное художественное сооб-
щество часто говорило о  «разрушении орнамента» в  совре-
менном обществе, в  результате чего утверждалось, что уни-
кальная способность художественного воображения древних 
мастеров к  созданию орнаментальных композиций практи-
чески утрачена. По мнению А. Ригля и Г. Зедльмайера, предста-
вителей венской школы искусствознания, этот радикальный 
вывод имел под собой реальные основания, поскольку «худо-
жественное чувство орнамента, как и всякого народного искус-
ства, исчезает тогда, когда оно теряет связь с народной жизнью, 
питающей его творчество» [2, c. 155].

Также было замечено, что художественное творчество го-
раздо свободнее вне влияния цивилизации, а художественная 
воля человека проявляется в «чистом виде». Поэтому орнамент 
можно с полной уверенностью определить как «наиболее обоб-
щенный образ гармонии свободы и необходимости между че-
ловеком и  природой, представляющий собой одно из самых 
ранних в истории выражений общественного идеала» [2, c. 154].

Новую жизнь орнамент вдохнул в 20 веке, когда появились 
модернизм и абстрактное искусство, споры о которых не ути-
хают до сих пор. С одной стороны выступали противники выде-
ления орнамента в самостоятельную художественную единицу. 
Они утверждали, что фактически орнамент может существо-
вать только в  прямой взаимосвязи с  архитектурой и  при-
кладным искусством, но не может быть самостоятельной ху-

дожественной единицей. Они осуждали «бессмысленность» 
абстракционизма, пытающегося придать орнаменту статус 
станковой картины. С другой стороны, существует концепция, 
разработанная кубистами и усовершенствованная абстракци-
онизмом. Она гласила, что «нынешний мир — это мир чистых 
геометрических форм, постигаемых нашим разумом и воспри-
нимаемых глазами, поскольку то, что мы видим, является от-
клонением от чистой формы» [3, c. 100].

Рассмотренная выше проблема не была актуальной для ко-
чевого мира. Явления, которые в оседлом мире уже давно рас-
сматривались в  основном как декоративные элементы, у  ко-
чевников воспринимались как специфический язык со своим 
коммуникативным, художественно-эстетическим, этносимво-
лическим, магическим и религиозным предназначением.

Своеобразное исключение представляют и  исламские ор-
наментальные традиции, где докочевое, а  с  некоторых пор 
и  оседлое мировоззрение гармонично сочеталось с  особой 
ролью художественного символа. Религиозные догмы строго 
запрещали реалистические изображения живых существ, по-
этому под этим прессом сформировалась совершенно уни-
кальная знаковая система, основанная на геометрических 
и растительных орнаментах. Конечно, не только религиозные 
запреты были главной причиной такого формирования; нема-
ловажным фактором был небывалый расцвет наук, особенно 
точных, которые стали своего рода своеобразным математи-
ческим обоснованием новой иконографии. Поэтому в  исламе 
«орнаментально-декоративный принцип существует как ос-
новной, пронизывающий не только изгиб, но и всю пластиче-
скую структуру искусства, подчиняя себе и образные изобра-
жения, и цвет» [4, c. 144].

В кыргызском национальном искусстве орнамент рассма-
тривается как носитель основной идеи художественной формы, 
как основа традиционности. Если в профессиональном искус-
стве орнамент чаще всего используется как приятное декора-
тивное дополнение, то в  народном искусстве он выступает 
прежде всего как язык. Известный исследователь традици-
онного искусства К. Ибраева называет орнамент «изобрази-
тельным фольклором» [9, c. 18], и это чрезвычайно важно для 
раскрытия его смысла, ведь именно фольклор является своего 
рода «фундаментным камнем» в основании любой культуры.

Орнамент характеризуется двумя художественными пара-
метрами — мотивом и композицией, где «мотив — простран-
ственная категория в орнаменте, тогда как композиция — ка-
тегория времени»  [4, c. 30]. Поэтому в  искусстве кочевников 
орнамент выступает как самостоятельная философско-худо-
жественная система, объединяющая время и пространство, ко-
торая является духовной основой существования кочевника 
и  претерпевает незначительные изменения формы по срав-
нению с постоянством содержания.

Попытка постичь сущность кыргызского орнамента, суще-
ствующего как реальность в  пространстве, возможна только 
путем медитативного созерцания, «посредством бифункци-
онального переключения, происходящего во времени»  [10, c. 
61], поскольку в мировоззрении кочевника орнамент был тща-
тельно оберегаемым сокровищем, воплощающим духовный 
универсум в высшей эстетической форме.
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И С К УС С Т В О В Е Д Е Н И Е

Бельдемчи как элемент кыргызского национального костюма
Улан кызы Каныкей, студент магистратуры
Ошский государственный университет (Кыргызстан)

В данной статье рассматриваются компонент традиционного женского костюма кыргызов: набедренная одежда в виде рас-
пашной юбки — бельдемчи.

Данные полевых исследований, дополненные изучением других источников, в первую очередь музейных и литературных, а также 
рисунков художников и путешественников XIX в., позволили картографировать различные типы кыргызского бельдемчи.

Ключевые слова: кыргыз, одежда, традиции, ткани, особенности, формирования. наследие.

В данной статье рассматриваются компонент традиционного 
женского костюма кыргызов: набедренная одежда в  виде 

распашной юбки — бельдемчи.
Данные полевых исследований, дополненные изучением 

других источников, в  первую очередь музейных и  литера-
турных, а  также рисунков художников и  путешественников 
XIX в., позволили картографировать различные типы кыргыз-
ского бельдемчи.

Самыми ранними и  поэтому особенно ценными источ-
никами, по которым можно изучаться бельдемчи, являются 
рисунки художника П. М. Кошарова (60-е года XIX  в.), со-
провождавшего известного ученого А. П. Семенова — Тян — 
Шанского в его поездке по Иссык-Кулю, экспонаты и альбомы 
художника и этнографа С. М. Дудина (экспедиция 1891 г.), хра-
нящиеся в  ГМЭ, коллекции экспонатов и  фотографии одного 
из первых советских этнографов, изучавших Кыргызстан, 
Ф. А. Фиельструпа (экспедиция 1924–1925 гг.), также храня-
щиеся в ГМЭ. Однако все они относятся лишь к определенным 
частям Кыргызстана: П. М. Кошарова и Ф. А. Фиельструп соби-
ратели материалы в Приисыккулье, С. М. Дудин — в долине Та-
ласа. Поэтому основным источником для картографирования 
бельдемчи явились полевые исследования Е. И. Маховой в Кы-
ргызстане: стационарные работы в  Прииссыкулье (селения 
Дархан и Чичкан, 1951–1954 гг.) и главное — материалы сплош-
ного обследования, осуществленного во время работы в  со-
ставе Кыргызской комплексной экспедиции (1953–1955 гг.), 
и частично материалы Памиро-Ферганской экспедиции 1951 г. 
Эти полевые данные дополняются работами других этнографов: 
Ю. А. Шибаевой (о  памирских кыргызов) и  К. И. Антипиной 
(о  южных кыргызах). Привлечены также полевые материалы 
Б. Х. Кармышевой (о джиргитальских кыргызах), любезно пре-
доставленные автором для использования.

К сожалению, сохранилось лишь три подлинных образца 
этого вида одежды: 2 экз. — в коллекции С. М. Дудина (№  14) и 1 
экз. бельдемчи — в коллекции Кыргызского государственного 
исторического музея.

Нарядные бельдемчи из черной блестящей ткани (лампук), 
из среднеазиатских пестрых шелков или из полосатого бека-
саба, из сукна, иногда домотканого, украшались вышивкой. По-
вседневные бедьдемчи были без вышивки. Зимние бельдемчи 
жен чабанов, кочевавших бальшую часть года напастбищах, де-
лали из овчины.

В 50-е годы, когда автор проводил полевые исследования, 
в селениях этот вид одежды в обычное время уже не носили, 
но во многих семьях как дорогие реликвии еще хранились на-
рядные, богато вышитые бельдемчи. Их надевали с празднич-
ными национальным костюмом, отправляясь на свадьбу или 
в гости, во время перекочевок, а дома — в дни семейных празд-
ников, принимая гостей. Но на пастбищах бельдемчи повсед-
невно носили жены чабанов. Бельдемчи надевали чаще всего 
поверх камзола (кемса), имевшего короткие или длинные ру-
кава, иногда — поверх платья.

Все материалы об этом виде одежды — музейные и литера-
турные, сохранившиеся фотографии и  рисунки, а  главное — 
сведения, собранные во время полевых работ, — позволили вы-
делить и картографировать разные типы бельдемчи (рис. 1, 2). 
Основных типов было два.

Бельдемчи первого типа, широкое, спускавшиеся ниже колен, 
шили из нескольких чуть раскошенных книзу кусков ткани. 
«Юбка »пришивалась пышными сборами к  широкому поясу 
(около 14 см), который обычно делали из тонкого войлока, об-
шивая либо той же тканью, что и мало бельдемчи, либо другой, 
чаще красной. Пояс был на подкладке. Он выкраивался длиннее 
объема талии, так что один его конец заходил на другой. Между 
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верхом пояса и  его подкладкой прокладывался тонкой слой 
шерсти, и пояс пристёгивался. На рисунке художника Кошарова 
изображено бельдемчи этого типа, но без сбор, которые заме-
нены двумя глубокими складками. Подобные бельдемчи распро-
странены на большой части территории Кыргызстана: в Приис-
сыкулье, на Тань-Шане, в Таалаской долине и в Джалал-Абадской 
области. О  бытовании в  прошлом такого типа бельдемчи на 
юго-востоке Ош области (у  племени адигине и  мунгуш) сооб-
щает К. И. Антипина, однако сведения, приведённые в ее книге, 
носят обобщенный характер и недостаточно точных для карто-
графирования.

Большая часть зафиксированных во время полевых работ 
бельдемчи описываемого типа урашена вышивкой, т. к. они 

служили праздничной одеждой. Вышивка на них иногда шла 
широкой полосой в  виде каймы, но чаще они были вышиты 
сплошь, включая пояс. Эти праздничные бельдемчи шили из 
черного бархата, вышивали обычно тамбурным швом, разно-
цветными шелковыми нитками. Вышивку на бельдемчи выпол-
няли обычно специальные мастерицы саймачы аял, которые 
вышивали также различные предметы для убранства юрты. 
Между поясом и полотнищем юбки для украшения вшивался 
ряд красно-белых мелких фестонов. По подолу и  полами на-
рядные бельдемчи обшивались мехом выдры. Такие бельдемчи 
обычно давали в приданое. По некоторым сведениям, дочь по-
лучала их от матери через год после свадьбы, когда приезжала 
впервые после замужества в дом родителей.

 Рис. 1
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По своему характеру, общему стилю, часто черному фону, 
на котором была выполнена вышивка, общему ее колориту 
(преобладание красного цвета с  добавлением белого, зеле-
ного, желтого, голубого), по особенностям орнамента и ком-

позиции вышмвка на бльдемчи близка вышивке настенных 
ковров тушкийиз, широко распространенных почти по всему 
Кыргызстану, за исключением территорий, заселенных ички-
ликами.

 
Рис. 2

Белдемчи второго типа несколько короче и  уже. Они отли-
чаются несходящими спереди полами. «Юбка» прикреплена 
к поясу преимущественно без сбор. Чаще всего для этого вида 
употреблялся пестрый узбекский полушелк, иногда узорчатый 
бархат. Что касается их декоративной отделки, то полы, подол 
и пояс украшали иногда узкой полоски вышивки, выполненной 
швом туура-сайма. Иногда бельдемчи украшали чередующимися 
полосами черного бархата и красного сукна или они целиком со-
стояли из клиньев разного цвета(в наблюдавшемся случае — из 
бархата трех разных цветов). Такое бельдемчи зафиксировано 

Ю. А. Шибаевой у памирских кыргызов. Второй тип был распро-
странен у всех кыргызов, в прошлом относивших себя к родопле-
менному подразделению ичкилик. Они проживают в  большей 
части Ошской обл., а также на Памире и в Каратегине.

Описанные типы бельдемчи очень четко локализуются. 
Видимо, различия в  покрое (из  прямых нераскошенных по-
лотнищ и из раскошенных), в отделке, в общем виде этой своео-
бразной одежды связаны с разными культурными традициями, 
с  разным происхождением отдельных групп, на которые де-
лился в прошлом кыргызский народ.
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