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Предисловие 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и 
искусств» Минкультуры Чувашии представляет сборник материалов по 
итогам Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Социально-экономические процессы 
современного общества». 

В материалах сборника приведены результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Социально-экономические процессы в российском обществе и

ближнем зарубежье. 
2. Социально-экономические условия жизнедеятельности населения.
3. Вопросы социально-экономической эффективности предприятий.
4. Правовые проблемы развития российской государственности.
5. Социально-экономическое развитие общества: исторический аспект.
6. Проблемы социализации и профессионального становления личности.
7. Социальные процессы в контексте глобализации.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Бор, Грозный, Дзержинск, Ка-
зань, Красноярск, Орехово-Зуево, Самара, Саратов, Стерлитамак, Ухта, 
Хабаровск, Чита) и Кыргызской Республики (Бишкек). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и ин-
ституты России (Балтийский гуманитарный институт, Башкирский госу-
дарственный университет, Военная академия связи им. Маршала Совет-
ского Союза С.М. Буденного, Государственный гуманитарно-технологи-
ческий университет, Дальневосточный государственный университет пу-
тей сообщения, Забайкальский государственный университет, Институт 
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кубанский государственный аграрный уни-
верситет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный технологиче-
ский университет, Московский педагогический государственный универ-
ситет, Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российский 
государственный гуманитарный университет, Самарский юридический 
институт ФСИН России, Сахалинский государственный университет, 
Университет управления «ТИСБИ», Ухтинский государственный техни-
ческий университет, Чеченский государственный университет) и 
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Кыргызской Республики (Кыргызский экономический университет им. 
М. Рыскулбекова). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспи-
ранты, студенты, преподаватели вузов, а также научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием 
«Социально-экономические процессы современного общества», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

И БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ 

Ахметова Лейсан Фархатовна 
аспирант 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

DOI 10.31483/r-99313 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
МОТИВАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ  

В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Аннотация: сегодня в определенной степени детерминируется пере-

смотр традиционного школьного образования, исходя из запросов рос-
сийского общества, начинающего жить в условиях рыночной экономики 
во всех ее аспектах. Это вызвано тем, что приходится преодолевать 
противоречия между ростом экономических отношений и школьным об-
разованием; между высоким уровнем требований к этической культуре 
предпринимателей и недостаточным уровнем методического обеспече-
ния формирования предпринимательской культуры. В связи с этим, в 
статье рассмотрены компоненты предприимчивости, возможности ин-
теллектуального потенциала, личные качества старшеклассника, необ-
ходимые навыки в области предпринимательства, планирование старше-
классником ближних целей и отдаленных целей. 

Ключевые слова: старшеклассники, экономическое образование, 
предпринимательская подготовка, мотивация к предпринимательству, 
предпринимательские ценности, интеллектуальный потенциал, предпри-
нимательская культура. 

Социально-экономическая ситуация в российском обществе детерми-
нирует в сфере отечественного образования проблему нахождения путей 
для индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в направле-
нии их выбора своей будущей профессиональной деятельности. Это вы-
звано также и тем, что сегодня повышается в России статус предпринима-
тельства, а отсюда – создание новой социальной формации, где люди, за-
нятые в бизнесе, обладают соответствующей культурой и развитым чув-
ством ответственности за свою деятельность. Однако с учетом некоторого 
падения нравственных ценностей, обусловленного ориентацией на обога-
щение, встает вопрос о нравственном воспитании учащихся, что вызывает 
необходимость решения данной проблемы в современном образовании. В 
этой связи, при организации экономического образования стало уделяться 
особое внимание предпринимательской подготовке учащихся. Об этом 
говорит и то, что в последнее время в области предпринимательской под-
готовки учащейся молодежи стал накапливаться определенный педагоги-
ческий опыт, раскрываемый в различных научных исследованиях.  
К разработке теоретических основ экономического образования можно, 
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например, отнести работы Л.Б. Азимова, Е.Б. Журавской, М.Б. Богда-
нова, Г.А. Кожуховой, Н.В. Михалкович, Л.Я. Селюковой, Т.А. Федотки-
ной и т.д [1; 2; 5; 7; 9; 10], которые в различных аспектах раскрывали сущ-
ность понятий «экономическое мышление» и «предпринимательская 
культура» и на этой основе предлагали направления экономического об-
разования и формирования у учащихся мотивации на приобретение зна-
ний из сферы предпринимательства. Большое внимание формированию 
готовности учащихся к предпринимательской деятельности уделено в ис-
следованиях таких авторов, как Н.И. Городецкая, Т.В. Елисина, Г.Г. Ко-
станди, И.М. Саяпова, Н.А. Шевырина, Г.Б. Шишова и др [3; 4; 6; 8; 11; 12]. 
Вопросами предпринимательства занимались также и зарубежные иссле-
дователи М.Д. Фу, Н.Ф. Крюгер, А.Л. Карсрад, У.Х. Стюарт, У.Э. Уот-
сон, Дж.К. Карланд, Дж.У. Карланд и др. [13; 14; 15]. 

Рассматривая далее аспекты формирования у старшеклассников моти-
вации на приобретение знаний из сферы предпринимательств, необхо-
димо отметить, что учителя должны начинать свою работу по части мо-
тивирования учащихся на приобретение ими не только знаний о различ-
ных областях предпринимательского дела, необходимых качеств пред-
принимателя, его умений и навыков, но также и на формирование у них 
установки на важность грамотного структурирования своих возможно-
стей при организации предпринимательской деятельности. Для того, 
чтобы начать собственное дело, учащиеся должны четко осознавать необ-
ходимость владения специфическими знаниями, которые касаются сферы 
бизнеса, а также о развитии у себя ключевых навыков, чтобы иметь успех 
при осуществлении такого рода деятельности. Все это укладывается и в 
представления старшеклассников о своих ближних и отдаленных целях, 
которые, так или иначе, охватывают следующие аспекты: личные каче-
ства, присущие предпринимателю; навыки творческого мышления и ре-
флексии; высокий уровень межличностных навыков; способность к само-
организации в любом виде деятельности. Именно на это должен быть мо-
тивирован старшеклассник при формировании у себя необходимых ком-
понентов предприимчивости как важнейшего качества. Данное качество 
формируется через развитие ценностного отношения к предприниматель-
ской деятельности; повышение интеллектуального потенциала; расшире-
ние социокультурного контекста предпринимательской деятельности. От-
сюда, мотивация на приобретение знаний из сферы предпринимательства 
связана с будущей интеграцией старшеклассников в социальную и эконо-
мическую среду социума, где им придется на основе определения своих 
возможностей и принятия решений моделировать свою продуктивную де-
ятельность с использованием всевозможных ресурсов для достижения ре-
зультатов. Для этого старшеклассник должен быть мотивирован на само-
развитие предпринимательских ценностей, высокого уровня внутреннего 
самоконтроля, готовности к самореализации на основе самодисциплины 
и соответствующего уровня профессиональных притязаний. 

Что касается интеллектуального потенциала, то он предполагает нали-
чие способности осуществлять аналитическую деятельность, связанную, 
например, с планированием и поиском ресурсов, требующих проявления 
интуиции и креативности в ситуациях неопределенности, а также умения 
верифицировать и оценивать собственные решения. Знания из сферы 
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предпринимательства, входящие в интеллектуальный потенциал старше-
классника, являются, по сути, его предпринимательской грамотностью, 
которую выпускники школы будут развивать и далее. 

Говоря же о социокультурном контексте предпринимательской дея-
тельности старшеклассника, важно иметь в виду его умение соединять 
элементы общей и предпринимательской культуры, когда он учится вы-
бирать оптимальную стратегию для осуществления ближних и отдален-
ных целей своего, как личностного, так и профессионального развития. 
Для этого старшеклассник должен развивать у себя соответствующие 
личные качества, которые способствовали бы ему уверенно достигать же-
лаемых результатов. Учителю приходится исподволь направлять своих 
подопечных в воспитании у себя следующих качеств, необходимых для 
успешного предпринимателя: 

- целеустремленность (последовательность действий при достижении 
поставленной цели, а также следование этой выбранной цели и принятым 
решениям при их реализации); 

- оптимизм (перевод любого сомнения в уверенность и на этой основе 
актуализацию деятельности с преодолением постоянно возникающих 
трудностей); 

- настойчивость (готовность работать в ситуации неопределенности 
на основе анализа своего негативного опыта с последующей коррекцией 
стратегии с учетом изменяющихся обстоятельств); 

- решительность (готовность к принятию ответственных решений в 
условиях риска и реализации их в деятельности); 

- инициативность (готовность к осуществлению общественно значи-
мых преобразований на основе активной жизненной позиции); 

- креативность (умение вырабатывать продуктивные решения в ситу-
ациях с большим количеством условий); 

- самостоятельность (способность ставить цели и намечать пути их 
реализации без посторонней помощи); 

- ответственность (сознательное соблюдение социальных ценностей, 
норм и правил на основе моральных принципов и убеждений); 

- восприимчивость (умение осуществлять оценку и перспективность 
предпринимательских идей на основе личного опыта); 

- видение (умение представить общую картину предстоящей деятель-
ности и донести ее до окружающих). 

Далее за этими качествами следует приобретение старшеклассниками 
определенных навыков в области предпринимательства, предполагающих 
обогащение соответствующего опыта на основе технологических знаний 
и компетенций в данной сфере. К этим навыкам можно отнести, в частно-
сти, следующие: 

- умение строить продуктивные отношения с окружающими на ос-
нове высокого уровня эмоционального интеллекта; 

- умение организовывать успешную коммуникацию со своей коман-
дой и будущими клиентами фирмы; 

- умение контактировать с людьми на уровне доверия и уважения; 
- умение слушать окружающих и понимать их нужды и проблемы; 
- умение критически мыслить в направлении поиска творческих под-

ходов к решению проблем; 
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- умение распознавать новые возможности и тенденции в своей нише 
предпринимательского дела; 

- умение принимать решения, исходя из постоянно расширяющегося 
потока информации; 

- умение четко планировать свой бизнес-план и привлекать к нему 
своих сподвижников; 

- мотивация к постоянной постановке перед собой целей и на этой ос-
нове создание плана действий; 

- проявление лидерства при сплачивании вокруг себя единомышлен-
ников, чтобы мотивировать их на реализацию своих идей. 

Все это можно представить в виде ближних целей, которые должен по-
ставить перед собой старшеклассник. Далее в виде отдаленной цели стар-
шеклассник четко формулирует для себя обоснованную идею для буду-
щего ведения какого-нибудь вида бизнеса, для чего ему потребуются 
определенные коммерческие навыки, которыми он и будет овладевать в 
процессе своего предпринимательства. Так, ему придется научиться, 
например, умению управлять своим предприятием; умению контролиро-
вать и целесообразно использовать финансы; умению предоставлять со-
ответствующие услуги, продавать товар и т. д. Для этого ему придется 
проявлять свою компетентность, которая представляет собой общую спо-
собность к деятельности на основе знания и опыта, приобретенного в про-
цессе социализации и самостоятельного ведения какого-нибудь вида 
предпринимательской деятельности. В этой связи, важно формирование у 
себя такой способности, как мобильность, которая позволяет на основе 
предвидения изменений в тех или иных тенденциях бизнес сферы адапти-
ровать к ним свое поведение и стратегию деятельности в изменяющихся 
условиях. В контексте этой способности старшекласснику важно разви-
вать у себя навыки проявления новаторства как способности находить ва-
рианты эффективного воплощения своих идей, ориентированных, в част-
ности, на достижение прибыльной деятельности. Для этого он должен 
формировать у себя готовность к риску, что подразумевает всесторонний 
анализ сложившейся ситуации с целью применения новых приемов раз-
решения возникшей проблемы, для чего, собственно риск и связан всегда 
с находчивостью. Это требует воспитания у себя силы воли, предполага-
ющей умение преодолевать внешние и внутренние трудности при реали-
зации предпринимательских целей. В этой связи можно отметить обосно-
вание эффективности формирования у старшеклассников мотивации на 
приобретение знаний из сферы предпринимательства для понимания 
своих ближних и отдаленных целей в следующих аспектах: 

- у учащихся повышается уровень знаний по таким предметам как 
экономика, технология, право, социология, психология; 

- учащиеся осознают ценности школьного образования и его связи с 
самостоятельной исследовательской деятельностью в области предприни-
мательства; 

- учащиеся понимают важность владения соответствующими личност-
ными качествами предпринимателя для решения прагматических задач; 

- у учащихся повышается уровень коммуникативных компетенций, 
способствующих качественной коммуникации с различными представи-
телями деловой сферы социума; 
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- у учащихся повышается самооценка и мотивация к самоактуализа-
ции, исходя из повышения уровня уверенности в свои силы; 

- у учащихся повышается мотивация к собственно познавательной де-
ятельности; 

- у учащихся формируются навыки учиться самостоятельно, исполь-
зуя разнообразные источники информации, особенно учитывая их ориен-
тированность на реализацию своих профессиональных потребностей, свя-
занных, так или иначе, с активизацией их само-процессов. 

Большим потенциалом для формирования у старшеклассников моти-
вации на приобретение знаний из сферы предпринимательства для пони-
мания ими своих ближних и отдаленных целей обладает профильное об-
разование, в рамках которого они могут познакомиться с предметами, 
наиболее близкими их интересам. При грамотной организации диагно-
стики у учащихся можно выявлять способности к той или иной сфере де-
ятельности. Как показываем практика школы, профильное образование 
создает предпосылки для мотивации старшеклассников к развитию у себя 
предпринимательских способностей и на этой основе формированию у 
себя основ предпринимательской культуры. 

В заключение отметим, что очень важно с самого начала подвести 
старшеклассников к целеполаганию намечаемой ими деятельности, кото-
рая была бы направлена на созидание чего-то нового для них. Отсюда, 
важно формировать у них готовность к проявлению социальной ответ-
ственности, на основе которой культивировать у них мотивацию к лич-
ностной самореализации, для чего им необходимо понимать свои ближ-
ние и отдаленные цели. Этому может способствовать, в частности, реше-
ние таких задач, как: обеспечение условий для формирования личностной 
позиции старшеклассника в ходе приобретения им знаний из сферы пред-
принимательства; развитие у старшеклассника навыка адекватного соот-
несения своих возможностей с требованиями избранной им профессии; 
доведение старшеклассника до ясного понимания им важности предпри-
нимательства, исходя из понимания им своих ближних и отдаленных це-
лей; четкое обоснование возможностей предпринимательства с точки зре-
ния замысла и результатов; формирование у каждого старшеклассника го-
товности к самообразованию на основе мотивации на приобретение зна-
ний из сферы предпринимательства и т. д. 
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Миграция населения для многих государств стала важным фактором 
их экономического и социального развития. На современном этапе прак-
тически не осталось стран, которые в той или иной степени не были во-
влечены в миграционные отношения. Начало массовой миграции на тер-
риторию Российской Федерации приходится на 90-е годы XX столетия. 
Государство в тот период не было готово к регулированию потоков ми-
грации. 

В настоящее время миграция достигла исторически уникального 
уровня, формируя особую модель глобализации, включающую в себя 
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относительно свободное передвижение людей, денег и товаров. Являясь 
одним из проявлений процесса глобализации, миграция в целом оказы-
вает позитивное влияние на социально-экономическое и политическое 
развитие государства, способствует интеграции международного сообще-
ства, культурному сближению народов, развитию производительных сил. 
Вместе с тем, если миграционные процессы носят неуправляемый харак-
тер, то уровень обеспечения безопасности государства резко снижается. 
Кроме того, неконтролируемая миграция не позволяет обеспечить защиту 
прав самих мигрантов, что необходимо учитывать в современной ситуа-
ции, когда мировое сообщество столкнулось с небывалым размахом тер-
рористических угроз, приводящих к глобальным негативным послед-
ствиям. 

Принимая во внимание различные мнения по трактовке определения 
«миграция», в рамках настоящей статьи будем иметь в виду, что мигра-
ция – это территориальное изменение местоположения индивида или 
группы людей, как на макроэкономическом, так и на мировом уровне с 
фиксацией его/их места передвижения различными способами. Это про-
цесс, обусловленный людьми, которые переезжают из одной страны (гос-
ударства) в другую страну (государство), с одного места или территории 
на другое место или на другую территорию. 

Каждому явлению или событию присущи свои отличительные черты, 
которые позволяют его идентифицировать, отличить от других. Миграция 
содержит в себе сочетание объективных и субъективных условий, что яв-
ляется также ее особенностью. Объективные факторы направлены на 
условия жизни, которые необходимы человеку для его комфортного су-
ществования. Они подразделятся на две группы: естественные и обще-
ственные. Естественные факторы включают в себя почвенные изменения, 
климат, геологические и фитогеографические факторы, поскольку они яв-
ляются базисом для развития производств. Общественные факторы затра-
гивают этнос, демографию, психологические и социальные факторы. Все 
они обладают сложной структурой. Субъективные факторы миграции, как 
правило, зависят от индивидуальных причин каждого индивида, решив-
шего покинуть ту или иную территорию, изменить свое местоположение. 

Российское законодательство гарантирует человеку свободу передви-
жения, выбор места пребывания, беспрекословное перемещение за пре-
делы государства и возможность беспрепятственного возвращения в со-
ответствии со статьей 27 Конституции Российской Федерации. Достовер-
ная информация об объемах миграции, о происходящих миграционных 
процессах имеет весомое значение для правильного выбора инструментов 
политики государства, влияя на различные аспекты экономического раз-
вития страны и поддержания ее стабильности. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим некоторые показатели мигра-
ции населения Российской Федерации. На рис. 1 приведена динамика об-
щих итогов миграции населения Российской Федерации в 1990–2020 гг. 
(график составлен авторами на основе данных Росстата, электронный ре-
сурс: https://rosstat.gov.ru/folder/12781). 
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Рис. 1. Динамика общих итогов миграции населения  
Российской Федерации в 1990–2020 гг. 

 

Как видно из представленных на рис. 1 данных, в период 1990–2009 гг. 
объемы миграции постепенно снижались. Так, например, в указанный пе-
риод число прибывших в Российской Федерации снизилось в 2,6 раза: с 
5,176 млн. человек в 1990 году до 1,988 млн. человек в 2009 году. 

В период с 2009 года по 2018 год произошло резкое повышение уровня 
миграции: только за 2011 год число прибывших составило 3,412 млн. че-
ловек, что на 62% выше чем в 2010 году (2,102 млн. человек). 

В 2018 году объем общей миграции составил по показателю прибыв-
ших 4,912 млн. человек, что в 2,47 раза выше, чем в 2009 году (1,988 млн. 
человек). В 2019–2020 гг. наметился по объективным причинам некото-
рый спад числа прибывшего (к уровню 2018 года 96,7% и 83,9%, соответ-
ственно) и выбывшего (к уровню 2018 года 93,3% и 83,9%, соответ-
ственно) населения Российской Федерации. 

Специалисты подразделяют миграцию на два вида, где критерием де-
ления выступает признак – пересечение Государственной границы Рос-
сийской Федерации. Пересечение Государственной границы России ино-
странными гражданами и лицами без гражданства образует внешнюю ми-
грацию. Внутреннюю миграцию образуют перемещения граждан России 
в пределах нашего государства. 

Необходимо отметить, что одной из основных целей миграционной 
политики с 2000-х годов являлось привлечение внешней трудовой мигра-
ции и ее легальность. По степени снижения переселения и смены места 
жительства в России заметно увеличился спрос на рабочие места. Такая 
ситуация сохранялась до 2014 года, а 2015 год стал ключевым годом для 
иностранных граждан, ищущих работу в Российской Федерации. По 
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сравнению с 2014 годом количество иностранных граждан, получивших 
разрешение на работу, в 2015 году сократилось на 75 процентов. 

Скачок на фоне обвала рубля привел к быстротечному оттоку ино-
странных граждан, а также, в частности, усложнения порядка легализации 
трудовых мигрантов в связи с внесением изменений в закон «О правовом 
положении иностранных граждан» №115-ФЗ, которым необходимо в те-
чение 30 дней после прибытия приобретать патент для трудовой деятель-
ности, а также сдавать соответствующие экзамены на знание русского 
языка и приобретать полисы медицинского страхования. 

Тенденция продолжалась на протяжении следующих 5 лет. Причи-
нами сокращения числа трудовых мигрантов являлась девальвация рубля 
и сжатие рынка труда в России. Также основной причиной стали высокие 
затраты на легализацию и административные барьеры. 

Актуальной проблемой есть и остается сокращение числа рабочей силы. 
Для его увеличения и удвоенного темпа экономического роста необходимы 
реформы, которые повышают миграцию, расширяет объем инвестицион-
ных вложений и ускоряет рост факторной производительности. 

Без увеличения человеческого капитала путем миграции экономика 
страны не будет расти желаемыми для ее развития темпами. По подсчетам 
экспертов Института исследований развивающихся рынков Сколково для 
прироста ВВП на 5% в год, трудовые ресурсы должны увеличиваться на 
1,5% в год, соответственно, т.е. как минимум на 755 тыс. человек. 

Согласно информации, содержащейся в Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы (утв. Ука-
зом от 31.10.2018 №622, далее по тексту – Концепция), «в 2012–2019 годах 
миграционный приток в Российскую Федерацию компенсировал есте-
ственную убыль населения и был источником дополнительных трудовых 
ресурсов для национальной экономики. В гражданство Российской Феде-
рации принято более 1 млн. человек, из них 525 тыс. человек – в рамках 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом. Суммарный миграционный прирост за этот период составил 
1,6 млн. человек. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов со-
ставила около 3 млн. человек (3–4 процента от среднегодовой численно-
сти всех трудовых ресурсов).» [1, с. 4] 

В целом направленные в Российскую Федерацию миграционные по-
токи подвержены действию факторов, которые определяют основной век-
тор внутренней миграции. Центрами миграционной привлекательности 
для иностранных граждан становятся в первую очередь крупные эконо-
мически развитые города европейской части России, а также пригранич-
ные территории Сибири и Дальнего Востока [1, с. 5] 

За последние годы существенно возросла миграционная активность 
вблизи внешних границ Российской Федерации и в зоне ее интересов. Ин-
тенсивный миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной 
Африки в Европу, возникший в 2014–2015годах, становится причиной 
негативных социально-экономических процессов в европейских государ-
ствах, а также способствует проникновению в эти государства членов 
криминальных, террористических и экстремистских структур. Такие 
негативные проявления могут стать угрозой, как для Российской Федера-
ции, так и для приграничных с ней государств. 
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На рис. 2 приведена динамика внутренней миграции населения Рос-
сийской Федерации в 2000–2020 гг. (график составлен авторами на основе 
данных Росстата, электронный ресурс: https://rosstat.gov.ru/folder/12781).  

 

Рис. 2. Динамика внутренней миграции населения  
Российской Федерации в 2000–2020 гг. 

 

Как видно из приведенных на рис. 2 данных, в период 2009–2018 гг. 
(пики динамики) интенсивность внутренней миграции в Российской Фе-
дерации увеличилась в 2,54 раза. В 2019 и 2020 годах интенсивность не-
много спала и составила к уровню 2018 года 93,2% и 81,1%, соответ-
ственно. 

При сравнении данных, приведенных на рис. 1 и рис. 2 заметно, что 
доля внутренней миграции в общей миграции населения составляет от 
85,2% (в 2019 году) до 94,4% (в 2005 году). 

На рис. 3 приведена схема миграционного обмена населением (сальдо 
миграции) между федеральными округами Российской Федерации на 
примере данных 2013 года. 
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Рис. 3. Пример миграционного обмена населением (сальдо миграции) 

между федеральными округами Российской Федерации  
(по данным 2013 года) 

 

Необходимо отметить, что сохраняется общая тенденция к оттоку 
населения в Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный регионы 
страны, что является постоянным фактором роста диспропорции в разме-
щении населения. Практически весь потенциал внутренней миграции 
приходится на такие городские агломерации, как Москва и Санкт-Петер-
бург, а также на Краснодарский край. 

В табл. 1 приведены показатели внутрироссийской миграция по тер-
риториям прибытия и выбытия в 2020 году (матрица по федеральным 
округам). Табл. 1 составлена по данным Росстата, электронный ресурс: 
https://rosstat.gov.ru/folder/12781. 

 

Таблица 1 
 

Внутрироссийская миграция по территориям  
прибытия и выбытия в 2020 году (тыс. человек) 

 

Из ФО 

В федеральные округа (ФО) Ито
го 
из 
ФО

ЦФ
О 

СЗ
ФО 

Ю
ФО 

СК
ФО 

ПФ
О 

УФ
О 

СФ
О 

ДФ
О 

Центральный 
(ЦФО) 642 49 51 24 66 17 20 14 883 

Северо-Западный 
(СЗФО) 49 302 22 8 27 10 12 9 438 

Южный (ЮФО) 52 21 217 18 14 12 11 9 353
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Окончание таблицы 1 
Северо-Кавказский 
(СКФО) 28 11 19 86 4 8 3 2 160 

Приволжский (ПФО) 78 32 20 5 485 34 7 6 666

Уральский (УФО) 20 13 18 6 32 216 11 3 319 

Сибирский (СФО) 27 19 20 3 9 15 328 17 439
Дальневосточный (ДФО) 19 15 15 2 7 4 18 187 268
Итого в ФО 914 463 382 152 643 316 410 247 3 527 

 

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что основное 
движение населения происходит внутри федеральных округов Российской 
Федерации. Практически из всех федеральных округов, за исключением 
Уральского ФО, в основном выбывают в Центральный ФО. Из Уральского 
ФО наибольшее число населения выбыло в Приволжский ФО. Из Цен-
трального ФО также в основном население выбыло в Приволжский ФО. 

Объем внутрироссийской миграции по территориям прибытия и вы-
бытия в 2013 году составил 4,015 млн. человек, в 2020 году – 3,527 млн. 
человек (сравнительный анализ приведен табл. 2). Табл. 2 составлена по 
данным Росстата, электронный ресурс: https://rosstat.gov.ru/folder/12781. 

 

Таблица 2 
 

Сравнение внутрироссийской миграции по территориям  
прибытия и выбытия в 2013 и 2020 годах 

 

Федеральный округ 
Прибытие Выбытие Прирост 

2013 2020 изм. 2013 2020 изм. 2013 2020 изм. 

Центральный 988 914 -73 845 883 38 143 31 -112 

Северо-Западный 487 463 -24 446 438 -8 41 25 -16 

Южный 376 382 6 340 353 14 36 28 -7 

Северо-Кавказский 190 152 -38 237 160 -77 -47 -8 39 

Приволжский 774 643 -131 839 666 -173 -65 -23 42 

Уральский 405 316 -89 421 319 -102 -16 -3 13 

Сибирский 581 410 -171 633 439 -194 -52 -29 23 

Дальневосточный 215 247 32 254 268 14 -39 -21 18 

Итого 4 015 3 527 -488 4 015 3 527 -488 0 0 0 

   



Издательский дом «Среда» 
 

20     Социально-экономические процессы современного общества 

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, как изменился миграцион-
ный прирост населения в 2020 году по сравнению с уровнем 2013 года. В 
Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Южном ФО темпы прироста 
снизились, в остальных ФО увеличились. 

Для сравнения показателей передвижения между федеральными окру-
гами была определена структура прибытия и выбытия населения по рас-
сматриваемым годам (рис. 4 и рис. 5) на основе данных табл. 2. 

Как видно из данных, приведенных на диаграммах рис. 4 и рис. 5, об-
щая структура прибытия и выбытия в разрезе федеральных округов оста-
ется примерно одинаковой: доли Центрального ФО составляют от 21,1% 
до 25,9%; доли Приволжского ФО – от 18,2% до 20,9%, доли Сибирского 
ФО – от 11,6% до 15,8%, доли Северо-Западного ФО – от 11,1% до 13,1%, 
доли Уральского ФО – от 8,9% до 10,5%, доли Южного ФО – от 8,5% до 
10,8%, доли Дальневосточного ФО – от 5,3% до 7,6%, доли Северо-Кав-
казского ФО – от 4,3% до 5,9%. 

 

Рис. 4. Миграционный обмен населения (прибытие) в 2013 и 2020 годах  
между федеральными округами, в процентах к итогу 
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Рис. 5. Миграционный обмен населения (выбытие) в 2013 и 2020 годах  
между федеральными округами, в процентах к итогу 

 

На показатели внутренней и, особенно, внешней миграции Российской 
Федерации в 2020 году основное влияние оказало глобальное событие, 
произошедшее во всем мире в конце 2019 года – начале 2020 года. В это 
время взяла начало и распространилась по всей планете новая коронави-
русная инфекция Covid-19, которая быстро охватила весь мир и оказала 
большое и сокрушительное влияние, как на экономические, так и на де-
мографические процессы стран мира. 

Всем странам мира было необходимо принимать быстрые решения: с 
одной стороны, государствам необходимо было защитить своих граждан 
от действия опасного вируса, а с другой стороны – минимизировать эко-
номическое потери от сложившейся и развивающейся ситуации. 

Распространение новой коронавирусной инфекции Covid-19 изменило 
жизнь граждан. При введении «пропускной системы» в феврале 2020 года 
расходы на повседневное существование граждан остались неизменными, 
но карантин в связи с организацией дистанционного формата, привел к 
сокращению рабочих мест и увеличению безработицы. Однако числен-
ность рабочей силы не сократилась, поскольку было задействовано мно-
жество работников медицинских учреждений с привлечение студентов-
выпускников медицинских вузов и колледжей с оплачиваемым трудом. 

Нуждающееся население (граждане России) всех регионов получали 
поддержку от государства, в отличие от мигрантов, лишенных большин-
ства социальных гарантий и работающих неформально. 

Непростая на сегодняшний день ситуация чревата не только неприят-
ными последствиями для самих трудовых мигрантов, но и для российского 
рынка труда. В ближайшие месяцы ожидается частичное выдавливание тру-
довых мигрантов из ниш легального российского рынка труда в больших го-
родах. Опыт прошлых лет (кризисы 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг.) свидетель-
ствует об этом. Одновременно, ограниченный из-за экономического кризиса 
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платежеспособный спрос должен изменить и теневой сектор, ограничив ва-
кансии даже в таком бизнесе, где не выплачивают (или выплачивают ча-
стично) налоги и минимизируют свои издержки за счет сверхэксплуатации 
рабочей силы. Стоит ожидать роста теневой составляющей рынка труда, где 
иностранные работники будут конкурировать с россиянами и в этом случае 
их конкурентными преимуществами будет более низкая почасовая ставка 
оплаты труда, на которую они будут согласны, и готовность работать в тяже-
лых условиях, в том числе с опасностью для здоровья. 

В связи с изменениями российского рынка труда, спровоцированными 
пандемией (увеличение числа курьеров, переход в онлайн наибольшего 
числа офисных работников и т. д.) созданные рабочие места в сфере до-
ставки, занимаемые в краткосрочном периоде безработными россиянами, 
в среднесрочном периоде постепенно перейдут к иностранным работни-
кам. В этой перспективе сельское хозяйство также предоставит для ино-
странцев больше вакансий. 

Очевидно, что в среднесрочном и долгосрочном периоде, с большей 
или меньшей скоростью, но будет продолжаться либерализация миграци-
онного законодательства и усиление гибкости в управлении миграцион-
ными процессами. Так, например, облегчение положения мигрантов, вве-
денное личным Указом Президента России В.В. Путина в условиях пан-
демии, законодательное закрепление возможности сохранения предыду-
щего гражданства при принятии гражданства Российской Федерации, 
упразднение регистрации на временное проживание, введение категорий 
при получении гражданства, представляются звеньями такой постепенной 
либерализации, какой бы медленной она ни была. 

«В краткосрочной перспективе, после окончания ограничительных мер, 
связанных с эпидемией коронавируса, возможно усиление эмиграции россиян 
из России, в том числе квалифицированных специалистов, на фоне экономиче-
ского кризиса. А учебная миграция, связанная с обучением, из постсоветских 
стран (миграционных доноров России) будет нарастать, и в этом потоке станут 
более заметны учебные мигранты в российские образовательные учреждениях 
среднего профессионального образования, выпускники которых имеют хоро-
шие перспективы трудоустройства в России.» [2, с. 8]. 

В заключение приведем выводы, которые согласуются с положени-
ями, изложенными в Концепции. 

Современные тенденции в сфере миграции в Российской Федерации 
обусловлены в основном экономическими и социальными факторами. 
Устойчивое социально-экономическое положение, сохранение историче-
ских и культурных связей народов государств – участников Содружества 
Независимых Государств, взаимные безвизовые поездки, учреждение 
Евразийского экономического союза являются мощными факторами ми-
грационной привлекательности Российской Федерации [1, с. 6]. 

Эффективность миграционной политики зависит от качества право-
вого регулирования, а также от практического применения миграцион-
ного законодательства Российской Федерации, результативности мер 
противодействия коррупции при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и предоставлении государственных услуг в сфере мигра-
ции, степени информированности иностранных и российских граждан о 
требованиях законодательства Российской Федерации и мерах ответ-
ственности за их нарушение. 
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Для повышения эффективности административных процедур в сфере 
миграции, а также для профилактики, предупреждения, выявления и пре-
сечения нарушений миграционного законодательства Российской Феде-
рации, применения мер административного воздействия в этой сфере все 
большее значение приобретает использование современных цифровых 
технологий и информационно-технических средств. 
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Аннотация: отмывание денег – это маскировка происхождения до-
ходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными 
из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к ме-
рам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках 
соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подо-
зрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстри-
ровать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что 
необходимо для борьбы с данным явлением. 
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Считается, что фраза «отмывание денег» связана с «крестным отцом» 
американской мафии Альфонсе Габриэлем Капоне, который открывал 
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автоматические прачечные и химчистки для легализации криминальной 
прибыли: доход от бизнеса смешивался с «грязными» деньгами и декла-
рировался как полученный законным путем. Еще одна версия связана с 
Уотергейтским скандалом о незаконном финансировании избирательной 
кампании Ричарда Никсона. 

Однако на самом деле фраза «отмывание денег» раньше использова-
лась в буквальном смысле – грязные деньги мыли. Из-за слоя грязи они 
казались потрепанными и непригодными к использованию – быстрая 
стирка в специально разработанной машине позволяла не уничтожать ку-
пюры, а стирать и отправлять обратно в обращение. Так, в 1916 году в 
США подсчитали, что печать 100 банкнот стоит 1,30 доллара, а чистка 100 
банкнот – всего 0,30 доллара, поэтому этот процесс принес значительную 
экономию правительству. 

Машины для отмывания денег позже вышли из употребления, однако 
фраза прижилась, приобретя другую окраску. Сегодня отмывание денег 
определяется как любой процесс, который «очищает» незаконно получен-
ные средства от их «грязного» криминального происхождения, позволяя 
использовать их в рамках легальной экономики [1]. 

Для сокрытия реального источника «грязных» денег используются различ-
ные схемы, но одно остается неизменным: деньги, которые «отмываются», – 
это всегда деньги, полученные преступным путем, например, посредством про-
дажи наркотиков, уклонения от уплаты налогов или коррупции. 

Отмывание денег через торговые операции (TBML) самый популяр-
ный способ – каждый год миллиарды долларов вывозятся из различных 
стран с помощью поддельных транзакций. Однако на самом деле TBML 
не всегда требует перемещения товаров через границу, но если сделка все 
же имеет место и действительно происходит перемещение товаров, то 
преступники либо завышают, либо занижают их стоимость, количество 
или и то, и другое; выставляют счета на одну и ту же партию товара не-
сколько раз; указывают неверные характеристики товара для обмана при 
прохождении таможенного контроля. 

TBML – это, по сути, преднамеренное перемещение незаконных дохо-
дов (а не товаров) через границу. Как и в случае любого вида отмывания 
средств, это необходимо для сокрытия настоящего преступного источ-
ника как денег, также и их владельцев. Эту операцию можно провести и в 
пределах государственных границ, но международная торговля предо-
ставляет больше возможностей. Кроме того, позволяет преступнику не 
только отмывать свои деньги, но и переводить их на банковский счет в 
иностранной юрисдикции [2]. 

В России противодействие отмыванию денег является обязанностью 
Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федера-
ции (Росфинмониторинг). Росфинмониторинг отмечает, что преступники 
обычно вкладывают деньги, которые они вывозят за границу, в предметы 
роскоши, в покупку и аренду жилой и коммерческой недвижимости, а 
также в бизнес. Чтобы скрыть реальных владельцев незаконных средств, 
отмыватели используют компании, зарегистрированные в офшорах. 

Тому, что Россия в последние несколько лет занимает лидирующие по-
зиции в международной системе противодействия отмыванию преступ-
ных доходов, во многом способствует регулярная законодательная дея-
тельность по совершенствованию правового регулирования рассмат-
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риваемых отношений. Нормы Федерального закона от 7 августа 
2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» еже-
годно корректируются. В 2020 году было принято 9 нормативных право-
вых актов, вносящих изменения в его отдельные статьи [3]. 

На первый взгляд TBML выглядит как обычная международная торговля – 
компания A заключает контракт с иностранной компанией B, например, на по-
купку медицинского оборудования. Просто оплатить товар путем перевода де-
нег с одного банковского счета на другой невозможно: банк должен получить 
документы для таможенного валютного контроля от покупателя – компании A. 
Деньги могут быть переведены на счет компании B только после того, как банк 
проверит подлинность документов и утвердит платеж. 

Однако, если имеет место TBML, компании A и B находятся в сговоре 
или даже могут принадлежать одному и тому же лицу или организации. 
Данные в таможенных декларациях будут искажены, и товары в действи-
тельности не пересекут границу. Между тем, отмытые деньги, замаскиро-
ванные под оплату товаров, будут отправлены на банковский счет пре-
ступников в другой стране. Таким способом, отмывание денег можно за-
маскировать под торговлю любыми товарами, но в основном использу-
ется в схемах, включающих золото, драгоценные камни и минералы – эти 
товары особо привлекательны для преступников, потому что после отмы-
вания они сами могут использоваться вместо денег. 

Кроме этого, злоумышленники часто выбирают те виды товаров, кото-
рые сложно тщательно досмотреть на таможне. Сюда могут входить круп-
ные партии дешевых товаров, таких как одежда. Идея состоит в том, что 
проверка информации в документах для всей партии груза займет непро-
порционально много времени – если товары пересекают более одной гра-
ницы на пути к покупателю, скрыть их происхождение становится проще. 
По товарам с сильно различающейся стоимостью сложно определить, 
была ли их цена завышена (или занижена) в документах. 

Понимание того, как работают схемы TBML, необходимо для борьбы с 
этим явлением. Это касается как государственных органов, которые обя-
заны раскрывать и пресекать такие преступления, так и частного сектора: 
банков, их клиентов и компаний, которые участвуют в международной тор-
говле и могут стать жертвами преступников из-за отсутствия информации. 

Подразделения финансовой разведки собирают много ценных данных, 
которые могут помочь отследить TBML. В основном это отчеты о подозри-
тельных транзакциях, о которых различные организации и государственные 
учреждения обязаны сообщать. Чем точнее и качественнее такие отчеты, тем 
эффективнее могут работать подразделения финансовой разведки при рас-
следовании различных схем отмывания денег. Особенно важны отчеты о по-
дозрительных операциях, предоставляемые кредитными учреждениями, не-
финансовыми посредниками (нотариусами, аудиторами и бухгалтерами), а 
также предприятиями, участвующими в международной торговле. 

Информационные технологии незаменимы при обработке больших объе-
мов данных подразделениями финансовой разведки. Построение графиков, 
искусственный интеллект и машинное обучение помогают анализировать ин-
формацию, выявлять закономерности и находить несоответствия данных, ко-
торые указывают на фиктивные транзакции. Таможенные органы имеют экс-
клюзивный доступ к международным торговым документам, а также 
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глубокое понимание движения товаров, цепочек поставок и структуры им-
порта и экспорта. Это делает их участие в выявлении продуктов, продажа ко-
торых может быть использована для сокрытия отмывания денег, особенно 
важным. Рост международной торговли увеличивает нагрузку на таможен-
ные службы. Чтобы помочь им эффективно противодействовать отмыванию 
денег, в их структуре целесообразно создать специальные отделы, которые 
будут бороться с данным явлением. 

Преступники часто сочетают TBML с другими методами отмывания 
незаконных средств, такими как использование подставных компаний и 
подставных лиц, а также перевод денег через банки, находящиеся под их 
контролем. Следовательно, раскрытие одного элемента может привести к 
раскрытию всей преступной схемы. Однако это возможно только при сов-
местных усилиях агентств нескольких стран, а также при налаженном ди-
намическом обмене информацией между ними. 
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Аннотация: статья посвящена анализу и оценке состояния кейте-

ринг-услуг в Кыргызской Республике. Изучены состояние кейтеринг-
услуг, рассмотрены компании-лидеры кейтерингового обслуживания в 
Кыргызской Республике, а также основные заказчики кейтеринг-услуг в 
государственном секторе, определены основные преимущества кыргыз-
ских кейтеров. Целью исследования является анализ и оценка состояния 
кейтеринга в Кыргызской Республике. 

Ключевые слова: ресторанное обслуживание, кейтеринг, кейтерин-
говые компании, рынок кейтеринговых услуг, кейтеринг на транспорте, 
выездное обслуживание, государственные компании. 

Серьезные преобразования за последние годы в Кыргызстане произо-
шли во всех сферах деятельности. Они также коснулись сферы туризма и 
гостеприимства, в том числе организации ресторанного обслуживания. 
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Изменения структуры ресторанного бизнеса и системы общественного 
питания за счет перепрофилирования многих заведений общественного 
питания в рестораны определили возможности для развития новых пер-
спективных технологий. 

Современное развитие городов, постоянная занятость населения на ра-
боте, сложный график (24/7), привели к развитию перспективного направ-
ления в общественном питании – выездное обслуживание или кейтеринг. 

В Кыргызстане кейтеринг появился в начале 2000 годов, в это время 
отдельные предприятия гостиничного и ресторанного сектора проводили 
выездные мероприятия. 

Одним из таких мероприятий было обслуживание таможенной службы 
в аэропорту Манас в июне 2003 года. Организацией обслуживания зани-
мался менеджмент отеля «Silk Road Lodge», в частности менеджер ресто-
рана И.М. Кушнарева. 

При организации кейтеринга команде ресторана пришлось столк-
нуться с рядом проблем, в первую очередь это доставка продукции до ме-
ста назначения в летний период, поиск необходимого оборудования для 
кейтеринга, за оборудованием пришлось ехать в соседний Казахстан, обу-
чение персонала, и многие другие трудности, которые были решены бла-
годаря слаженной работе менеджмента отеля «Silk Road Lodge». 

В 2000-х годах в Кыргызстане не было кейтеринговых компаний, не 
было опыта организации массовых мероприятий на выезде, а также спе-
циализированного оборудования, однако было много заявок от заказчи-
ков, и впоследствии именно кейтеринг помог ресторану отеля «Silk Road 
Lodge» повысить доходность и окупаемость. 

Именно спрос на данный вид услуг послужил бурному развитию кей-
теринга в Кыргызской Республике. 

Основными факторами становления кейтеринговых услуг в Кыргыз-
ской Республике, на наш взгляд, были следующие: 

- занятость населения; 
- рост доходов населения; 
- увеличение охвата потребителей кейтеринговых услуг; 
- внедрение на ПОП и гостиничного сектора дополнительных услуг 

для увеличения дохода и окупаемости; 
- успешный опыт работы кейтеринговых предприятий в Кыргызстане. 
В 2021 году на рынке Кыргызстана работает более 60 кейтеринговых 

компаний, предоставляющих услуги кейтеринга. Основная их масса нахо-
дится в Бишкеке (85%), затем в Оше (10%) и остальных регионах (5%). 
Ежегодно появляются новые предприятия, потому что кейтеринг – это не-
большие вложения и быстрая окупаемость вложенных средств. 

Однако, если оценивать рынок выездного ресторанного обслуживания 
в целом, то он разрозненный, компании работают обособленно, не сотруд-
ничая друг с другом, каждая в своем ценовом сегменте, обслуживая 
только определенный формат мероприятий. Поэтому при проведении 
Всемирных игр кочевников в 2018 году государственные органы столкну-
лись с проблемой в организации выездного питания для участников. При 
организации тендера на конкурс не подали заявки кейтеринговые компа-
нии, и только после обьявления второго тендера мероприятие обслужи-
вала кейтеринговая компания Кайнар Кейтеринг, которая на данный 
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момент является лидером выездного ресторанного обслуживания в Кыр-
гызской Республике. Кайнар Кейтеринг занимается выездным обслужи-
ванием в премиальном сегменте, не испытывает нехватки в клиентах. 

Далее рассмотрим краткую аналитическую характеристику кейтерин-
говых компаний в Кыргызской Республике 

Основные лидеры рынка кейтерингового обслуживания – это Кайнар 
Кeйтеринг (ЧП Исабеков), кейтеринговая компания Keks.kg, Food & 
Beverage Company, Fly catering, Imperial Catering. Перечисленные предпри-
ятия работают в основном в премиальном сегменте кейтеринга, в котором 
стоимость на одну персону составляет от 1000 сом и выше (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 
 

Компании-лидеры на рынке кейтеринговых услуг  
Кыргызской Республики 

 

Название компании Ценовой сегмент 

Средняя  
стомость 

услуг на одну 
персону(сом) 

Опыт 
работы  
на рынке 

кейтеринговых 
услуг КР

Кайнар Кейтеринг  
(ЧП Исабеков) Премиальный 1000–2000 10 

Keks.kg От эконом 
до премиального 400–1000 7 

Food & Beverage 
Company 

От эконом 
до премиального 700–2000 6 

Fly catering От эконом 
до премиального 800–2000 3 

Imperial Catering От эконом 
до премиального 800–2000 3 

 

Источник: составлено автором по данным опроса менеджеров ком-
паний. 

 

Как было указано ранее, кейтеринговые услуги являются дополни-
тельным источником доходов для гостиничного сектора, поэтому ряд гос-
тиниц имеют в своем составе кейтеринговую службу (Park Hotel Bishkek, 
отель «Plaza», отель Sheraton, отель Hayatt и др.). 

Также отмечаем, кейтеринговые услуги предоставляют event агенства 
и туристические фирмы, являясь посредниками между кейтеринговыми 
компаниями и заказчиками, когда заказчикам удобнее заказать весь ком-
плекс услуг, начиная от организации конференции, перевозки участников 
и организации питания. 

Активно внедряются дополнительные услуги ресторанным сектором 
(ресторан Алтын казына кейтеринг, ресторан Ала-Тоо, ресторан Фрунзе и др.), 
оказывающие кейтеринговые услуги в премиальном сегменте. 

С каждым годом объем заказов на кейтеринговые услуги увеличива-
ется, данные представлены в табл. 2. [2]. 
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Таблица 2 
 

Кейтеринг-услуги (млн.сом) 
 

2016 2017 2018 2019 2020
Заказы государственных 
компаний на кейтеринг-услуги 4,214 2,876 9,329 10,387 5,089 

 

Источник: составлено автором по данным Портала электронных 
государственных закупок http://zakupki.gov.kg/popp/. 

 

Объем кейтеринговых услуг, которые необходимы для государствен-
ных компаний, варьируется от нескольких тысяч до нескольких миллионов 
в год. Основными лидерами по объему кейтеринговых услуг являются сле-
дующие государственные компании, данные представлены в табл. 3[2]. 

 

Таблица 3 
 

Объем заказов на кейтеринг-услуги государственными компаниями 
 

Название 
государственной  

компании

Объем заказов на кейтеринг-услуги (тыс. сом)

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6
Государственная служба 
интеллектуальной  
собственности  
и инноваций при  
Правительстве Кыргыз-
ской Республики

566,00 391,00 204,25 520,00 - 

Академия Управления 
при Президенте  
Кыргызской Республики

308,00 - - 417,00 - 

Министерство 
иностранных дел  
Кыргызской Республики

23,40 - 570,00 1699,50 - 

Государственный фонд 
интеллектуальной  
собственности при  
Государственной 
службе интеллектуаль-
ной собственности

186,55 244,8 572,90 - - 

Центр по стандартиза-
ции и метрологии  
при Министерстве  
экономики Кыргызской 
Республики 

- - 255,00 97,00 50,00 

Закрытое акционерное 
общество «Альфа  
Телеком» 

- - - 256,738 - 

Республиканский центр 
«СПИД» Министерства 
здравоохранения КР

- - 16,80 - 2762,60 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6

Кыргызский Государ-
ственный Университет 
им. И. Арабаева 

- 687,740 1102,188 500,800 379,00 

Учреждение «Учебный 
центр Министерства 
Финансов КР» 

2415,288 463,72 914,875 1355,00 500,010 

Учреждение «Мини-
стерство обороны Кыр-
гызской Республики»

510,10 - - - - 

Научно-производствен-
ное объединение  
«Профилактическая  
медицина» 

167,766 231,00 936,44 - - 

Кыргызский государ-
ственный медицинский 
институт переподго-
товки и повышения  
квалификации имени  
С.Б. Даниярова 

- 440,00 - - - 

Бишкекский городской 
Кенеш - 117,00 180,00 216,00 240,00 

Открытое акционерное 
общество «Националь-
ная энергетическая  
холдинговая компания»

- 83,25 72,25 - - 

Национальный статисти-
ческий комитет Кыргыз-
ской Республики 

- 33,00 240,53 295,321 140,37 

Национальный центр 
охраны материнства  
и детства 

- - 354,460 84,00 - 

Республиканский центр 
иммунопрофилактики - - 1028,85 176,52 160,00 

 

Источник: составлено автором по данным Портала электронных 
государственных закупок http://zakupki.gov.kg/popp/. 

 

Нельзя не отметить отдельное направление кейтеринга, это кейтеринг 
на транспорте. Это обслуживание пассажиров в пути следования гото-
выми завтраками, обедами и ужинами. 

В Кыргызской Республике обслуживанием воздушного транспорта за-
нимается несколько предприятий. 

В настоящее время услуги по организации бортового питания в аэро-
портах ОАО «МАМ» оказывают следующие компании: 

- в международном аэропорту «Манас» – ЗАО «Компания Манас Ме-
неджмент», 

- в международном аэропорту «Ош» – ОсОО «АККА-Кейтеринг» и 
ОсОО «Унаа Пири». 
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Компании имеют необходимое современное оборудование и произво-
дят бортовое питание, соответствующее по качеству международным 
стандартам и требованиям санитарно-эпидемиологический службы. 
Также компании соответствуют сертификационным требованиям 
Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики (согласно Авиа-
ционным правилам КР 21 по сертификации организаций по наземному об-
служиванию). 

Отметим, что в Кыргызской Республике деятельность кейтеринговых 
компаний не лицензируется, нет современных стандартов кейтерингового 
обслуживания, и поэтому ряд компаний, которые работают с международ-
ными компаниями, в основном рынок бортового кейтерингового обслу-
живания, стараются получить международные сертификаты качества и 
безопасности услуг. 

Так компания Центр бортового питания ЗАО «Компания Манас Ме-
неджмент» одним из первых в Кыргызской Республике внедрил и исполь-
зует систему менеджмента безопасности пищевой продукции в соответ-
ствии с требованиями ISO 22000:2005, о чем свидетельствует соответ-
ствующий сертификат. Ежегодно в Центре бортового питания проводится 
надзорный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO 22000:2005 
международными независимыми аудиторами немецкой компании «TUV 
Thuringen». 

Внедрение стандартов ISO 22000:2005, в Центре бортового питания, 
подтверждает, что питание приготовленное в Центре, является безопас-
ным и качественным и весь процесс по приготовлению, комплектованию 
и доставке бортового питания на воздушные суда для пассажиров и эки-
пажа, соответствует требованиям международного стандарта по пищевой 
безопасности ISO 22000 : 2005. А также Центр бортового питания отве-
чает требованиям ГОСТ Р 56747–2015 «Организация и технология борто-
вого питания. Требования» и требованиям стандарта «Халал» и канонам 
«Шариата», о чем имеются соответствующие сертификаты «Халал» и сер-
тификат соответствия, выданный Центром по стандартизации и метроло-
гии при министерстве экономики Кыргызской Республики [1]. 

По нашему мнению, кейтеринг-индустрия в Кыргызской Республике 
может стать одним из доходных секторов экономики, поэтому разработка 
основных положений, инструкций и стандартов выездного обслуживания 
является одним из важных направлений развития данного вида услуг. 

Выводы по статье: 
1. Рынок выездного ресторанного обслуживания достаточно бурно 

развивается в республике. 
2. Отсутствует жесткая конкуренция в разных ценовых сегментах, что 

способствует развитию кейтеринговых услуг. 
3. Появляются новые игроки со свежими идеями новых форматов об-

служивания. 
4. В период пандемии сегмент доставки пищи значительно вырос. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрыты понятия финансовой и денежно-
кредитной политики, обозначены меры по поддержке населения в период 
пандемии в контексте рассматриваемых государственных политик. Це-
лью исследования является определение основных мер, принимаемых в 
рамках финансовой и денежно-кредитной политики России в постпанде-
мийный период для поддержания экономического роста страны. Как ре-
зультат, были выявлены проблемы, препятствующие должному эконо-
мическому росту России. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, финансовая поли-
тика, пандемия, ключевая ставка, федеральный бюджет. 

Финансовая политика государства представляет собой комплекс мер, 
в рамках экономической политики, по изъятию свободных финансовых 
ресурсов и их эффективному распределению по целевым направлениям 
расходования для обеспечения основных функций государства и поддер-
жания социально-экономической стабильности (определение автора). 

Как известно, распространение коронавирусной инфекции оказало 
глобальное влияние на экономику (административные ограничения дея-
тельности предприятий, социальное дистанцирование). Учитывая чрезвы-
чайный масштаб вынужденного сокращения деловой активности, обеспе-
чение соразмерного бюджетного импульса потребовало выхода за рамки 
встроенных контр-циклических механизмов: с учетом региональных и 
«забалансовых» мер поддержки, а также сокращения доходов бюджетов 
бюджетной системы совокупный размер фискального импульса составил 
более 9,0% ВВП [1]. 

«Денежно-кредитная политика состоит из комплекса мер по управле-
нию денежной массой и процентными ставками, направленного на дости-
жение макроэкономических целей. Монетарная политика является неотъ-
емлемой частью политики государства по поддержанию экономической 
стабильности посредством мер, предпринимаемых Центральным банком» 
[4, с. 77].  

Определим ключевые меры Банка России по стабилизации экономки. 
1. Банк России участвовал в защите интересов граждан страны, кото-

рые оказались в сложной ситуации с необходимостью реструктуризации 
кредитов и предоставление отсрочки платежей. 
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2. В связи с принятыми мерами по отсрочке платежей по кредитам, 
кредитными каникулами, а также льготным кредитованием представите-
лей малого и среднего предпринимательства Банк России запустил аукци-
оны РЕПО для поддержания ликвидности банков. Для устранения дисба-
лансов с 10 марта по 6 мая 2020 года Банк России провел 10 аукционов 
РЕПО «тонкой настройки» с различными сроками. Кроме того, Банк Рос-
сии снизил объем купонных облигаций в обращении в первом полугодии 
2020 года более чем в 2 раза, до 0,7 трлн рублей [2]. 

3. Для поддержания финансового сектора банкам была предоставлена 
возможность использовать надзорные буферы достаточности капитала, а 
также были смягчены отдельные макропруденциальные требования к до-
статочности капитала [2]. 

В 2021 году расходы федерального бюджета на национальную эконо-
мику увеличатся на 4,2% для того, чтобы помочь предпринимательскому 
сектору экономики России восстановится после периода ограничений как 
меры борьбы с пандемией в 2020 году. К 2022 году данная статья расхо-
дов начнет сокращаться. Также в 2021 году планируется сокращение рас-
ходов на здравоохранение на 10,7% после их резкого повышения в 
2020 году на 77,3% (для обеспечения медицинской помощи населению 
России, в том числе путем выделения средств на разработку вакцин). Рас-
ходы по следующим статьям: социальная политика, межбюджетные 
трансферты – также в 2021 году будут сокращаться. Данные тенденции 
планируемой бюджетной политики говорят о постепенной стабилизации 
экономики страны [1]. 

Стоит отметить, что для достижения экономического роста страны 
нужно применять бюджетный механизм для стимулирования занятости 
населения, повышения эффективности государственных инвестиций, 
проведения соответствующей социальной политики, основанной на эко-
номических преобразованиях [8, с. 46]. В контексте стратегии экономиче-
ского развития в послепандемийный период многие страны также делают 
на этом акцент. Например, Union Budget 2021 ставит своей целью «созда-
ние больших рабочих мест», что будет обусловлено стимулированием 
предпринимательской активности (сектора «бизнес») [9]. 

Можно выделить следующую тенденцию: стимулирования выпуска 
продукции с одновременным созданием рабочих мест, что приведет к уве-
личению доходов населения. Также важной составляющей экономиче-
ского роста является убеждение населения в том, что система здравоохра-
нения финансируется в достаточной степени для противостояния вирус-
ной инфекции в будущем. Исходя из планов Правительства РФ можно 
увидеть, что расходы на здравоохранение будут расти до 2022 года (затем 
к 2023 году произойдет их сокращение на 2,99% по сравнению с преды-
дущим годом) [1]. Однако на данный момент времени, по нашему мне-
нию, финансирование статьи «здравоохранение» должно увеличиваться в 
долгосрочной перспективе ввиду того, что оно также связано с обеспече-
нием ресурсами научные исследования. 

Исходя из анализа статьи расходов России «национальная экономика» 
можно увидеть, что страна взяла курс на стимулирование предпринима-
тельской активности. Как факт, на протяжении 2021–2023 гг. расходы на 
национальную экономику будут превышать расходы на национальную 
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безопасность (впервые за 7 лет). В рамках данной статьи расходов зало-
жен рост ассигнований на дорожное хозяйство, космические информаци-
онные технологии, субсидии производителям сельхозтехники, лизинго-
вым компаниям, авиаперевозчикам, расширение доступа малого бизнеса 
к льготному финансированию и т. д [7]. 

Этот факт является позитивным не только ввиду поддержки экономи-
ческой активности, но и того, что больший объем финансовых ресурсов в 
период 2020–2023 гг. будет направлен на поддержку организаций и пред-
приятий внутри страны. Это является необходимым аспектом экономиче-
ского роста ввиду того, что для предприятий России характерны такие 
проблемы как низкая конкурентоспособность, большой износ основных 
фондов, низкая внедряемость современных технологий. Последняя про-
блема говорит либо о недостаточном финансировании научной деятель-
ности, либо о ее низкой эффективности. Несмотря на это государственные 
расходы на гражданские исследования и разработки в 2021 году были 
уменьшены на 32,8 млрд руб., в 2022 году в планах сокращение расходов 
на 514,4 млрд руб. Причем финансирование программы «Научно-техно-
логическое развитие России» произойдет на 6,6% [6]. 

Рассматривая монетарную политику, можно отметить, что в ближай-
шие три года Банк России будет сохранять приоритетной целью таргети-
рование инфляции на уровне 4% и ниже. Также исходя из базового сцена-
рия банка России денежно-кредитная политика будет возвращаться к 
нейтральной по мере полного восстановления экономики. Таким образом, 
ключевая ставка с большой вероятностью вернется к 5–6% годовых, ко-
торые считаются нейтральными. Так, 23 июля 2021 года ключевая ставка 
была повышена до 6,5% годовых [5]. 

Для того, чтобы денежно-кредитная политика содействовала экономи-
ческому росту страны, по мнению автора, следует изменить приоритет-
ные цели данной политики, которые будут направлены на поддержку оте-
чественных организаций и предприятий не только в кризисный период, 
как в 2020 году, но и в будущем. Это будет содействовать диверсифика-
ции производимой продукции, росту конкурентоспособности предприя-
тий, увеличению доли российских компаний на иностранных биржах для 
привлечения инвестиций, повышению экспорта. 

Важно отметить, что в достижении экономического роста страны цели 
бюджетной и денежно-кредитной политики должны совпадать. По мне-
нию Ю.А. Кропина, политика активной поддержки экономического роста 
должна включать: «равновесный характер государственного бюджета, су-
щественное сокращение НДС, переориентацию государственных инве-
стиций с иностранных ценных бумаг на развитие рыночной инфраструк-
туры нашей страны» [3, с. 39]. 

Таким образом, обозначим следующие выводы: 
- стратегией экономического роста России в ключе фискальной поли-

тики является увеличение статьи расходов на национальную экономику в 
первые годы после пандемии, а также содействие улучшению уровня 
жизни населения. Ключевые особенности: поддержка занятости (в 
2021 году на поддержку занятости в наиболее пострадавших отраслях 
экономики заложен 421 млрд рублей.), бизнеса и населения в общем (для 
недопущения снижения покупательной особенности); 
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- проблемой обеспечения экономического роста монетарной полити-
кой страны является факт противоречивости таргетирования инфляции, 
который ограничивает возможность увеличения инвестиций, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности предприятий страны. Для по-
лучения иностранных инвестиций предприятия должны выйти на высо-
кий уровень организации производства, что на данный момент достаточно 
сложно реализовать ввиду недостаточности денежных ресурсов. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в рамках статьи проведено исследование изменения 
рынка труда в условиях цифровой трансформации. Определены суще-
ствующие факторы изменения занятости и факторы, влияющие на уро-
вень безработицы в условиях цифровизации. Рассмотрены различные мо-
менты влияния цифровых тенденций трансформации на структуру 
рынка труда. Предложены пути решения наметившихся проблем. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, трансформа-
ция рынка труда, цифровая среда, цифровой персонал, гибкий персонал. 

Реалиями последних лет стало стремительное развитие и расширение 
применения цифровых технологий. Глобальные цифровые трансформа-
ции неотъемлемо влияют на все сферы человеческой деятельности, осо-
бенно сильно затрагивая социальную и экономическую. 

В настоящее время исследования глобальных процессов реструктури-
зации рынка труда приобретают особую актуальность. Данные тенденции 
связаны главным образом с активным внедрением в нашу жизнь высоко-
интеллектуальных технологий. Появляются новые вызовы, такие, как 
конкуренция между робототехникой, искусственным интеллектом и че-
ловеком за рабочие места. Обостряются проблемы сокращения рынка 
труда и возможности полной замены людей роботами. Поднимаются во-
просы поиска места человека в динамичной цифровой среде, возможно-
сти одновременного существования человека и машин в постоянно меня-
ющейся инновационной системе мира [1].  
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Рис. 1. Влиянии цифровизации на рынок труда 

 

Цифровизация отраслей экономики изменяет спрос на трудовые ре-
сурсы и их предложение. При этом, изменения происходят настолько 
стремительно, что система образования не успевает за данным процессом. 
С одной стороны, в современном мире растет востребованность специа-
листов интеллектуального труда, но с другой – массовое внедрение искус-
ственного интеллекта может привести не столько к повышению эффек-
тивности работы человека, сколько к его постепенному замещению. 

Согласно исследованиям McKinsey Global Institute (MGI), к 2030 году 
невостребованными останутся 400 млн человек – это 15% всех рабочих 
мест в мире, а к 2066 году эта доля может достичь от 46 до 99%. Установка 
каждого дополнительного промышленного робота вытесняет от трех до 
шести работников, и с развитием новых технологий и роботизации, дан-
ные показатели будут динамично увеличиваться [5]. 

Стремительное развитие новых цифровых технологий и структурные пре-
образования экономики будут способствовать быстрому устареванию про-
фессиональных знаний, а также, росту профессий умственного труда. В таких 
условиях работникам придется адаптироваться к новым экономическим реа-
лиям. Если система образования (опережающее обучение, переобучение) 
персонала не будет актуализироваться под вызовы времени, а «гибкий персо-
нал» не сформируется, то в будущем мир может столкнуться с ситуацией, в 
которой будет прослеживаться высокий уровень безработицы с одной сто-
роны и дефицит квалифицированных кадров с другой [3]. 

Для опережающей подготовки кадров, при формировании программ 
содействия занятости населения, необходимо будет учитывать не только 
количество создаваемых рабочих мест в ближайшее время, но и 
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структурные сдвиги долгосрочного характера. Работникам потребуются 
новые профессиональные качества и навыки для успешной работы в циф-
ровой среде. Перспективным видится создание и постоянное обновление 
кластера востребованных профессий на ближайшие 15–20 лет. Образова-
ние должно уметь быстро подстраиваться под рынок труда, быть гибким 
и востребованным. В ближайшем будущем ожидается изменение перспек-
тивности программ обучения: приоритет будет принадлежать програм-
мам, связанным с «робото-коммуникацией», взаимодействием человече-
ского и искусственного интеллекта (востребованы будут специалисты в 
области конструирования и обслуживания роботов, дизайнеры виртуаль-
ной реальности, юристы по разрешению споров, связанных с деятельно-
стью роботов, отношениям «человек-робот», психологи-цифровики, спе-
циалисты по кибербезопасности и т. д.) [4]. 

На сегодняшний день невозможно предсказать последствия внедрения 
цифровых инноваций. Развитие цифровой экономики предполагает изме-
нение не только количественных параметров рынка труда, но и видоизме-
нение формата взаимодействия работников и работодателей: усилится 
роль интеллектуального труда по сравнению с традиционным физиче-
ским, увеличится доля гибких форм занятости и удаленной работы, транс-
формируется понятие рабочего дня, потребуются новые подходы к управ-
лению и организации деятельности персонала. 

По мнению авторов, проблемы, возникшие в процессе структурных 
преобразований рынка труда, должны решаться комплексно. Прежде 
всего, необходимо будет сформировать кадровый потенциал, обладаю-
щий новыми компетенциями цифровой экономики: задействовать 
службы занятости, системы образования и подготовки кадров, которым 
придется проработать и внедрить соответствующие мероприятия по смяг-
чению роста безработицы. Закономерно возникнет потребность в измене-
нии государственной политики, урегулировании выявленных пробелов в 
законодательстве и т. п. 

В заключении, следует отметить, что процесс цифровой трансформации 
всех сфер деятельности человека необратим, но его можно контролировать и 
нивелировать негативные влияния через предупреждающие действия. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА XXI ВЕКА 
Аннотация: менеджмент в своем современном виде зародился более 

ста лет назад, но соответствуют ли его принципы реалиям XXI века? 
Мир сегодня выглядит по-другому, наша среда изменилась, и то, как 
должны работать фирмы также меняется. Для того, чтобы выжить в 
новой реальности, фирмам необходимо пересмотреть способ управле-
ния. В статье рассматривается основное отличие менеджмента  
XX века от менеджмента XXI века. 

Ключевые слова: управление, менеджмент, потребитель, услуги, кли-
ентоориентированность, холакратия. 

Принципы управления XX века гласят, что цель фирмы – зарабатывать 
деньги для фирмы и обогащать руководителей. Максимизация акционер-
ной стоимости являлась ловушкой для крупных организаций в течение 
последних 50 лет и до сих пор, несмотря на недавнее изменение принци-
пов менеджмента, движет поведением большинства крупных фирм. 

Архитектура работы таких фирм – строго бюрократическая: сотруд-
ники подчиняются руководителям и исполняют определенные заданные 
роли. Динамика фирмы – это иерархия власти сверху вниз. Предполага-
ется, что верхушка всегда знает, что лучше для фирмы. Бизнес-школы, в 
том числе и некоторые ведущие, учат студентов по устаревшим методи-
кам, поэтому большинство организаций, по-прежнему, придерживаются 
принципов управления XX века. 

Принципы фирмы воплощают преобладающее мышление в организа-
ции, которое можно назвать – ДНК фирмы. Речь идет о том, что на самом 
деле делает фирма, а не обязательно о том, что требует руководство. Речь 
идет о том, «почему» фирма действует именно так. Принципы деятельно-
сти фирмы могут быть выведены сотрудниками организации. К примеру, 
они видят, что кого-то продвигают, а кого-то нет, что ресурсы распреде-
ляются так, а не иначе, а сложные решения принимаются за закрытыми 
дверями. Таким образом, принципы определяют поведение всей органи-
зации, независимо от того, что декларирует руководство. 

В основе менеджмента XX века лежит предположение, что фирма по-
добна «машине» – ее части можно контролировать, измерять и анализи-
ровать отдельно от других. Выходы будут пропорциональны входам, а 
каждая проблема имеет первопричину и ее можно устранить. Этот меха-
нистический образ мышления руководил всеми принципами и процес-
сами фирмы. 

Тем не менее, в XX веке управление было весьма успешным. Суще-
ствовала последовательная система поведения, где принципы управляют 
процессами и поддерживаются ими – это был понятный способ управле-
ния. В защиту менеджмента прошлого века стоит сказать, что он действи-
тельно привел к значительному материальному улучшению условий 
жизни многих людей. 
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Однако появилась проблема – мир изменился. Эти изменения сделали 
старый способ управления организациями плохо подходящим для теку-
щего контекста: 

- резко ускорились темпы изменений; 
- появились радикально новые технологии; 
- умственная работа заменила ручной труд; 
- власть на рынке перешла от фирмы к покупателю. 
Эти изменения помешали фирмам успешно работать по-старому. Ме-

неджеры, безусловно, заметили проблемы и сделали многое, чтобы попы-
таться их исправить. 

- усилили контроль; 
- уменьшили фирмы в размерах; 
- провели реорганизацию; 
- модернизировали процессы; 
- усилили кампании по продажам; 
- распродали убыточные подразделения. 
Но эти исправления не помогли. Хотя иногда наблюдался краткосроч-

ный рост, снижение эффективности работы фирм продолжалось. Про-
блема заключалась в том, что фирма, как оказалось не похожа на «ма-
шину» – это сложная адаптивная система [1]. 

В начале 2000-х годов некоторые фирмы начали пробовать другой спо-
соб управления. Небольшие, неизвестные в то время стартапы, такие как 
Amazon, Google и Facebook начали экспериментировать – с них началась 
реформа управления и была создана другая концепция менеджмента для 
новой эпохи. Новый способ теперь основан на принципах, которые про-
тивоположны принципам управления XX века. Так, Zappos (онлайн-мага-
зин одежды, который принадлежит Amazon) отказался от вертикальной 
иерархии и перешел к холакратии (альтернативная модель управления, 
работа без традиционного начальника). Должности заменили на роли, и 
каждый сотрудник получил возможность устанавливать себе обязанности 
самостоятельно. Подобная система помогает работникам выбирать соб-
ственный путь развития в компании, ориентируясь на свои навыки, а не 
на должностную инструкцию. Одно из главных преимуществ холакратии 
в том, что она способна порождать неожиданные коллаборации сотрудни-
ков, тем самым увеличивая их вовлеченность в жизнь компании [2]. 

Цель фирмы XXI века отражает переход от зарабатывания денег для 
фирмы к созданию ценности для клиента. Каждый сотрудник в организа-
ции теперь должен сосредотачивать свою работу на предоставлении цен-
ности для клиента. Этот принцип созвучен изречению Питера Друкера о 
том, что «у корпорации есть только одна цель: создать клиента» [3]. После 
многих лет забвения – это изречение теперь стало реальностью – ведущие 
фирмы относятся к этому крайне серьезно. 

Смена парадигмы в управлении можно сравнить с революцией в аст-
рономии, когда Копернику и, в конечном итоге, всем нам, стало очевидно, 
что, вопреки свидетельствам, Солнце не вращается вокруг Земли – на са-
мом деле Земля вращается вокруг Солнца. 

Точно так же в менеджменте стало очевидно, что фирма не является 
центром коммерции. На самом деле наоборот: покупатель или пользова-
тель находится в центре коммерческой вселенной XXI века. Фирма теперь 
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находится на периферии, и ее будущее зависит от того, сможет ли она 
принести пользу потребителю – заказчик становится боссом. 

Изменилась и архитектура работы: чтобы достичь этой совершенно 
иной цели, работа должна быть построена иначе, чем у людей, находя-
щихся в рамках жестких должностных инструкций. Теперь фирма должна 
задействовать все таланты – обычно это небольшие самоорганизующиеся 
команды, работающие в короткие циклы, способные понимать клиента, 
взаимодействовать с ним, пробовать что-то новое и постепенно перехо-
дить к тому, что создаст большую ценность для заказчика – это совсем 
другой способ архитектурной работы. 

Динамика управления также изменилась. Вместо вертикальной иерар-
хии власти теперь существует горизонтальная сеть компетенций. Идеи 
могут приходить из любой точки организации. Во внутренней кухне 
успешных международных компаний есть советы директоров, топ-мене-
джеры и руководители отделов. Структура остается (но не в виде верти-
кали), без нее невозможно масштабировать бизнес. Это подразумевает со-
всем другой взгляд на организацию: 

- фирма не может быть механически запрограммирована; 
- цель фирмы изменилась; 
- фирму нельзя анализировать отдельно от контекста; 
- поведение фирмы невозможно полностью предсказать. 
Таким образом, был сделан революционный шаг – фирма начала взаи-

модействовать с клиентами, потому что клиенты больше не просто полу-
чатели продуктов и услуг, – они сами определяют, какие услуги им будут 
фактически предоставлены. 

Однако быстро переключиться с низкого уровня корпоративной куль-
туры на высокий невозможно. Недостаточно просто изменить форму и 
структуру управления. Необходимо поменять точку зрения и принципы 
самих сотрудников. Каждый шаг в развитии корпоративной культуры и 
системы управления должен быть установлен, а затем закреплен, а новый 
подход к работе принят и запечатлен в стиле общения, поведении, взгля-
дах и, самое главное, в ценностях каждого члена команды. 

Места традиционных начальников теперь занимают тим-лидеры, ко-
учи, менеджеры. Суть их функций – помогать сотрудникам и компании 
достигать наилучших результатов. С помощью контроля или мотивации – 
зависит, скорее, от сотрудника. Если его уровень ответственности низ-
кий – необходим контроль. Когда сотрудник сознателен и ответственен, 
инструменты становятся мягче и больше похожи на коучинг. 

Каждый новый виток эволюции корпоративной культуры сопровожда-
ется изменениями в образе мышления сотрудников, и это длительный 
процесс. 
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Аннотация: в XXI веке урбанизация поставила перед человечеством 
ряд серьезных социально-эколого-экономических проблем. В связи с быст-
рым ростом населения городов резко обостряются экологические про-
блемы, что влечет за собой ухудшение социально-экономического благо-
получия жителей, в частности отражается на их физическом и психо-
логическом здоровье и качестве рабочей силы. В статье автором рас-
смотрено влияние как традиционных факторов загрязнения городской 
среды, к которым относят транспорт и промышленность, так и визу-
альных, представленных гомогенными и агрессивными полями, создан-
ными современными объектами городской застройки. 

Ключевые слова: экология города, урбоэкология, урбанизация, экологи-
ческие проблемы, видеоэкология, социально-экономическое благополучие. 

Человеческая жизнь является важнейшей ценностью современного об-
щества. Каждое государство стремится обеспечить высокий уровень 
жизни и дохода населения, предоставляя ему доступ к образованию, ме-
дицинскому обслуживанию и другим благам, необходимым для комфорт-
ного проживания. 

Достижение социально-экономического благополучия является одной 
из основных целей общества с момента возникновения человечества. Это 
подтверждается непрерывной человеческой деятельностью, направленной 
на изменение окружающего мира с целью создания наиболее комфортных 
условий для своего существования. С древнейших времен, когда человек 
был собирателем и охотником, он находился в гармонии с природой, ока-
зывая на нее минимальное воздействие, и даже в большей степени сам за-
висел от нее. В дальнейшем развитие технического прогресса повлекло за 
собой усиление воздействия человека на природу. Отныне в хозяйственный 
оборот вовлекались не только ресурсы, связанные с пищевыми потребно-
стями, но также минеральные и лесные. Технический прогресс ускорялся 
благодаря научным знаниям и сам способствовал их развитию. 

Однако сохранение на протяжении длительного времени тренда на 
экстенсивное развитие экономики и высокие темпы урбанизации нега-
тивно сказались на состоянии экосистем нашей планеты. Россия не стала 
исключением. За счет освоения и увеличения добычи полезных ископае-
мых, экспансии лесного сектора, развития промышленности в городах 
экосистемы России деградировали на огромных площадях. 

Впервые на проблемы негативного воздействия экономики на окружа-
ющую среду ученые обратили внимание в 80-х гг. прошлого века, когда 
были заложены основы формирования концепции зеленой экономики. В 
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дальнейшем экологическая составляющая легла в основу концепции 
устойчивого развития и роста благосостояния населения. 

Человек же, стараясь улучшить условия своей жизни, создает сложные 
урбанистические системы, в результате чего природные экосистемы нару-
шаются и гибнут, а сам человек при внешнем комфорте находится в по-
стоянно усиливающемся состоянии внутреннего дискомфорта. 

Урбанизация является объективным процессом, однако рост городского 
населения в последние десятилетия был настолько стремительным, что 
окружающая среда многих городов уже не в состоянии удовлетворять био-
логические и социальные потребности жителей. Крупный город оказывает 
влияние на все компоненты природной среды – атмосферу, животный и 
растительный мир, гидрографическую сеть и подземные воды, почвы и кли-
мат. Урбанизация поставила перед человечеством ряд серьезных экологи-
ческих проблем: растущая уязвимость урбоэкосистем, ухудшение качества 
среды обитания и плодородных земель, массовое производство отходов, по-
явление специфических болезней, вызванных высокой концентрацией 
населения в сочетании с загрязнением среды обитания. 

Город представляет собой искусственно созданную людьми экоси-
стему, в которой человек доминирует над растениями, животными, пти-
цами и насекомыми. В отличие от естественных экосистем урбоэкоси-
стема не может быть саморегулирующейся, все процессы жизнедеятель-
ности города должны регулироваться обществом. 

Современный город развивается не только как жилой массив, но и как 
место сосредоточения промышленных предприятий и транспорта, кото-
рые являются основными антропогенными источника загрязнения окру-
жающей среды. 

Автомобильный транспорт является основным источником загрязне-
ния атмосферы в городе. Выхлопные газы автомобилей содержат около 
200 химических соединений, которые подразделяются на 7 групп в зави-
симости от особенностей их воздействия на организм человека. Оксид уг-
лерода, оксид азота, углеводороды, альдегиды, сажа, свинец – все эти со-
единения оказывают негативное воздействие на организм человека, вызы-
вая болезни органов дыхания, кровеносной и центральной нервной си-
стемы. Бенз(а)пирен обладает мощным канцерогенным действием. Опас-
ность этого загрязнения обусловлена также и тем, что выбросы происхо-
дят вблизи органов дыхания человека, а в районах с узкими улицами и 
многоэтажными домами выхлопные газы рассеиваются медленно и вызы-
вают хронические отравления жителей [1, с. 370]. 

В результате интенсивной производственной деятельности в атмосферу 
города выделяются значительные объемы загрязняющих веществ, из кото-
рых примерно 90% приходится на газообразные соединения, а 10% пред-
ставлены твердыми и жидкими веществами. Помимо отравляющего дей-
ствия на организм животных и человека, они изменяют ход фотохимиче-
ских и радиационных процессов, что приводит негативным изменениям 
микроклимата городской среды. Вследствие загрязнения атмосферного 
воздуха твердыми и жидкими взвешенными частицами происходит изме-
нение его прозрачности, что приводит к уменьшению поступающей солнеч-
ной радиации. Но в еще большей степени они уменьшают встречное инфра-
красное излучение земной поверхности. В сочетании с теплоотдачей объ-
ектов городской застройки это приводит к образованию «острова тепла», 
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который подобно куполу накрывает город. Разница температур между го-
родом и его окрестностями обычно находится диапазоне 1–4°С, но иногда 
эта разница может достигать 8°С. Размер «острова теплоты» и другие его 
показатели зависят от метеорологических условий и особенностей города. 
«Остров» может быть разрушен ветром, однако элементы городской за-
стройки и зеленые насаждения изменяют скорость ветра и его направление. 
В городе скорость ветра значительно ниже, чем за его пределами, что при-
водит к устойчивости «острова теплоты» и нарушению инсоляционного ре-
жима, который в нашей стране является важнейшим гигиеническим факто-
ром [3, с. 76]. Солнце очень важно для всего живого на Земле, его свет ока-
зывает влияние на различные процессы в организме человека, в частности 
на метаболизм, работу нервной системы, кровообращение, регулирует ре-
жим покоя и активности. При недостатке солнечного света происходит рост 
заболеваемости населения туберкулезом, рахитом и остеопорозом. 

Интенсивная урбанизация оказывает негативное влияние не только на 
физическое состояние населения, но и на психологическое. В 1989 году 
ученый Василий Филин отметил, что визуальная среда представляет со-
бой экологический фактор, от которого зависят процессы зрения. Он сде-
лал вывод, что современная городская инфраструктура деструктивно вли-
яет на зрительные процессы и психику. Основанное им научное направ-
ление «видеоэкология» – область знания о взаимодействии человека с 
окружающей видимой средой – в настоящее время является объектом 
пристального внимания у архитекторов и дизайнеров интерьера. 

Согласно теории В.А. Филина, городская застройка создает вокруг 
жителей гомогенные и агрессивные визуальные поля. 

Гомогенные поля образованы объектами, на которых зрительные детали 
отсутствуют вообще или их количество значительно снижено. В городских 
условиях гомогенные поля образуются торцами зданий, заборами, асфальто-
вым покрытием. Использование в строительстве и дизайне интерьера пане-
лей и стекла большого размера, ДСП, пленок, линолеума, пластика и отража-
ющих поверхностей также приводит к гомогенизации визуальной среды. 

Агрессивные визуальные поля создаются множеством одинаковых 
элементов, равномерно рассредоточенных на поверхности. Классиче-
скими примером агрессивного поля является многоэтажный жилой дом с 
большим количеством окон, при взгляде на который трудно определить 
на какое окно смотрит глаз, т.к. все окна выглядят одинаково. 

Постоянно находясь в окружении гомогенных и агрессивных визуаль-
ных полей, человек начинает испытывать зрительный дискомфорт, кото-
рый дополняется ощущением дезориентации в пространстве, головокру-
жением и головными болями. В современной градостроительной прак-
тике есть примеры настенной живописи, способствующей снижению го-
могенности визуальной среды, однако в нашей стране она пока еще не по-
лучила широкого распространения. Видеоэкологи также обратили внима-
ние, что цвет зданий оказывает непосредственное влияние на психику жи-
телей. В районах, где доминирует серый цвет, отмечается самый высокий 
уровень преступности [2]. 

Таким образом, визуальная городская среда, в которой человек прово-
дит большую часть своей жизни, представляет собой не менее важный 
экологический фактор, от которого зависит социальное и экономическое 
благополучие население. 
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
экологические проблемы города оказывают существенное влияние на 
уровень социально-экономического благополучия его жителей. Загрязне-
ние атмосферы, почвы, питьевой воды, недостаток солнечного света при-
водят к заболеваниям населения, в том числе и на генетическом уровне. 
Гомогенные и агрессивные поля, образованные объектами современной 
городской застройки, оказывают негативное влияние на работу зритель-
ного аппарата, что в свою очередь приводит к раздражительности, голов-
ным болям, быстрой утомляемости и тревожным расстройствам. Со-
гласно исследованиям В.А. Филина, работники, постоянно находящиеся 
в окружении таких полей, чаще обращаются к врачам и берут больничные 
листы. Хронические и психологические заболевания трудоспособного 
населения приводят к неспособности полноценно и эффективно испол-
нять свои трудовые обязанности, что в свою очередь сказывается уровне 
эффективности предприятий и экономике в целом. Следовательно, реше-
ние экологических проблем на уровне города, позволит не только улуч-
шить социально-экономическое благополучие его жителей, но и положи-
тельно отразится экономике всей страны. 

Список литературы 
1. Денисов В.В. Экология города: учебное пособие [Текст] / В.В. Денисов, А.С. Курба-

това, И.А. Денисова; под ред. проф. В.В. Денисова. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: МарТ, 
2008. – 832 с. 

2. Филин В.А. Визуальная среда как социальный фактор / В.А. Филин [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.videoecology.com/s_soc_ru.html 

3. Хомич В.А. Экология городской среды: Учебное пособие для вузов [Текст] / В.А. Хо-
мич. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2002. – 267 с. 

 

Серафимов Михаил Михайлович 
канд. социол. наук, доцент 

Дзержинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

г. Дзержинск, Нижегородская область 
Соломаха Елена Николаевна 

канд. ист. наук, доцент 
Дзержинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

г. Балахна, Нижегородская область 
Водопьянов Станислав Владимирович 

начальник сектора 
Администрация городского округа г. Бор 

г. Бор, Нижегородская область 
DOI 10.32483/r-99324 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Аннотация: в статье авторы анализируют процесс зарождения, ста-
новления и развития информационных технологий в муниципальном управ-
лении на примере органов МСУ городского округа г. Бор. Дается описание 
конкретного применения IT на современном этапе по трем направлениям: 
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информационные системы, документооборот и оказание государствен-
ных и муниципальных услуг через МФЦ (многофункциональные центры). 
Отмечаются как положительный эффект, так и нерешенные проблемы. 
Подчеркивается, как наиболее эффективное, применение IT в оказании гос-
ударственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ. Предоставлен фак-
тический материал, который отражает быстрый рост объема оказыва-
емых государственных и муниципальных услуг населению. 

Ключевые слова: информационные технологии, муниципальное управ-
ление, информационные системы, документооборот, оказание государ-
ственных и муниципальных услуг, МФЦ (многофункциональные центры). 

История развития местного самоуправления в Борском районе, а в по-
следствии – в городском округе город Бор Нижегородской области, с 
определенного момента тесно переплетается с компьютеризацией, внед-
рением и дальнейшим развитием информационных технологий (далее – 
IT) в сфере муниципального управления, параллельно с развитием дан-
ного направления во всех сферах человеческого бытия. По словам старо-
жилов, в здании Администрации начиналось все с трех ПК, объединенных 
в 10-ти Мегабитную локальную сеть и одного матричного принтера. Со-
ответственно, процент задач, решаемых с помощью вычислительной тех-
ники, был весьма и весьма невелик [5]. Старт активному внедрению ин-
формационных технологий в государственное и муниципальное управле-
ние был задан Государственной программой Российской Федерации «Ин-
формационное общество (2011–2020 г.)», утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 20 октября 2010 г. №1815-р [3]. Ее положения яви-
лись основой правовых актов в этой сфере управления на уровне субъек-
тов РФ по созданию в муниципальных образованиях многофункциональ-
ных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг [1]. 
Следует отметить, что этому предшествовала подготовительная работа в 
рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002–
2010 г.) и создание пилотных проектов в пяти областях Российской Феде-
рации [6]. Круг задач, решаемых с помощью информационной инфра-
структуры, неуклонно рос, и сейчас, можно с уверенностью это констати-
ровать, нет практически ни одной задачи, для решения которой бы не ис-
пользовались современные ПК и оргтехника. И если провести контент – 
анализ научных, учебно-методических, популярно-просветительских и 
других текстов в печатных изданиях и интернете, то, скорее всего слово-
сочетание «информационные технологии» или IT займет одну из лидиру-
ющих позиций. Важным аспектом в деятельности ОМСУ является предо-
ставление гражданам различных услуг муниципального и государствен-
ного уровня. Согласно Постановлению Правительства РФ, начиная с 
2012 года многие услуги активно переводятся в электронный вид и граж-
данам предлагается получать эти услуги не только путем обращения 
лично в МФЦ или Администрацию, но и через порталы Гос. услуг Рос-
сийской Федерации [2] и Нижегородской области непосредственно со 
своего ПК или мобильного устройства. На наш взгляд это направление 
оказалось наиболее эффективным с точки зрения использования IT в му-
ниципальном управлении [7]. Здесь необходимо подчеркнуть еще ряд ин-
тересных моментов, почему именно это направление оказалось наиболее 
успешным и с точки зрения социальной значимости и экономического 
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эффекта. Во-первых, если первые два направления касаются деятельности 
только самых органов и муниципальных организаций, то оказание госу-
дарственных и муниципальных услуг важно для всего населения и пере-
водит взаимодействие органов власти и граждан на более высокий уро-
вень, исключая субъективные и коррупционные факторы. Это, кстати, 
привело к сокращению персонала в ряде государственных и муниципаль-
ных организаций. Во-вторых, если первые два направления не дали высо-
кого ожидаемого эффекта в плане сокращения «бумажного вала», улуч-
шения качества принимаемых решений, то третье направление, несо-
мненно, сводит до нижнего порога личного общения работников органов 
МСУ и муниципальных организации с населением. Конечно, здесь есть и 
новые задачи, которые придется решать. Теперь любое служебное место 
должно быть оборудовано АРМ, что гораздо дороже, чем ручка и блокнот. 
Появились новые отделы по обслуживанию IT. Могут возникнуть потен-
циальные проблемы с утечкой служебной информации, в связи с ростом 
киберпреступности. В Администрации городского округа г. Бор в настоя-
щее время переведено в электронный вид 29 услуг, планируется, при 
необходимости, увеличить этот список до 54 услуг. Услуги в электронном 
виде неуклонно завоевывают популярность среди граждан городского 
округа и всей Нижегородской области. К примеру, количество предостав-
ленных услуг в электронном виде в 2021 году составило 19648 штук [4]. 
Но, разумеется, наиболее популярным способом получения услуг на сего-
дняшний день, остается обращение граждан в МФЦ, т.к. велика доля воз-
растных обращающихся, не достаточно образованных в IT-сфере граж-
дан, так и в силу более высокой компетентности специалистов МФЦ в во-
просах подготовки необходимых документов и порядка предоставления 
той или иной услуги. Ряд документов ОГВ и ОМС запрашивают самосто-
ятельно, без участия заявителя, посредством системы межведомственного 
взаимодействия. Как уже отмечалось выше, с развитием информацион-
ных технологий, коммуникаций различного уровня, увы, растет и кибер-
преступность. Воровство баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, персональные данные, промышленные либо военные сек-
реты корпораций, либо государства, доступы к банковским счетам либо 
переписке граждан – вот реалии сегодняшнего дня. Инструментами для 
осуществления этих целей сегодня являются: написание различных ком-
пьютерных, в том числе сетевых вирусов, похищающих ту или иную ин-
формацию из незащищенных ПК или ИС, создание различных подлож-
ных сайтов онлайн-банков для воровства данных банковских карт и пер-
сональных данных граждан, рассылка различных вирусов-шифровальщи-
ков для вымогательства денежных средств и многое другое. В результате 
остро стоит вопрос информационной безопасности и защиты персональ-
ных данных сотрудников, граждан и корпоративной тайны, обрабатывае-
мых в ИС Администрации. Проводится постоянный мониторинг сетей 
ОМСУ области силами и средствами ФСО Федерального уровня, и все 
выявленные уязвимости незамедлительно устраняются силами специали-
стов по информационной безопасности ОМСУ. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия мотива-
ции персонала предприятия как одного из главных факторов повышения 
производительности труда. Определено влияние мотивации персонала 
на производительность труда и предложены принципы построения си-
стемы мотивации с целью повышения производительности труда. 

Ключевые слова: мотив, мотивация персонала, персонал, повышение 
уровня производительности труда, производительность труда. 

Мотивация – это процесс, начинающийся с физиологической потреб-
ности, которая создает мотив, а он в свою очередь активизирует действие, 
направленное на достижение цели или вознаграждения, которое удовле-
творит в итоге возникшую потребность. В этом процессе менеджеру 
важно сопоставить цели сотрудников с целями организации для достиже-
ния последних. В связи с этим, одной из задач, которую решает менеджер 
компании является формирование эффективной системы мотивации, по 
которой понимается совокупность рычагов и механизмов, с помощью ко-
торых организации влияет на персонал для достижения своих целей. 

Мотивы, которые побуждают конкретного сотрудника или сотрудни-
ков к эффективной работе, могут меняться из-за различных внутренних и 
внешних воздействий на человека. Поэтому, своевременно проведенный 
анализ мотивации персонала поможет определить то, насколько сотруд-
ники понимают и удовлетворяют целям организации, а также, в какой сте-
пени, это соотносится с удовлетворением их личных потребностей. 

Задачами системы мотивации персонала в организации являются: 
- ориентировать персонал на решение стратегических задач компании; 
- стимулировать эффективную и производительную работу каждого 

сотрудника; 
- привлекать в организацию квалифицированных специалистов и за-

креплять уже работающих профессионалов; 
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- стимулировать профессиональное развитие и рост квалификации 
персонала; 

- обеспечивать лояльность сотрудников на всех уровнях и стабиль-
ность кадрового состава компании; 

- оптимизировать расходы на персонал. 
Основным инструментом повышения эффективности использования чело-

веческих ресурсов является мотивация. Мотивация способствует формирова-
нию компетентных специалистов и их эффективное включение в работу. 

Как правило, под мотивацией понимается процесс побуждения себя и 
других к деятельности для достижения собственных целей или целей ор-
ганизации [1]. 

Это наиболее популярное определение, к которому склоняется большин-
ство авторов. Оно представлено в фундаментальном труде «Основы менедж-
мента» авторов М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. По мнению российского 
автора В.И. Андреева «Мотивация – это процесс воздействия на работника в 
целях изменения по заданным параметрам структуры ценностных ориента-
ций и интересов и развития на этой основе трудового потенциала» [2]. 

Развитие мотивации персонала является необходимым условием пози-
тивного отношения его к исполнению своих должностных обязанностей. 
В связи с этим перед организацией стоит важная задача по созданию мо-
тивационных условий, при которых работники могли бы максимально 
применять свои знания, умения, навыки, профессиональный опыт в прак-
тической деятельности. 

Можно отметить следующие направления мотивации работников и по-
вышения производительности труда: 

1. В системе мотивации и стимулирования работника принципиаль-
ным является выплата заработной платы за выполненную работу. Для со-
временной компании необходимым является введение эластичной, но 
обоснованной системы материального стимулирования персонала. При 
внедрении эффективной системы оплаты труда квалифицированного ра-
ботника удержать еще легче. 

Под эффективной системой оплаты принято воспринимать не столько 
выплату огромных окладов, насколько разные премии и бонусы за отли-
чия в работе. 

2. Уверенность в завтрашнем дне, стабильность. Можно с полной уве-
ренностью заявить, что тот работник, который выполняет свою работу, 
соблюдает внутренний трудовой распорядок и правила по охране труда, 
непременно останется работать в организации. 

Во время кризиса происходит сокращения количества производствен-
ного персонала, но даже в этом случае исполнительный работник будет 
оставлен на своем рабочем месте, так как в первую очередность под со-
кращения попадут сотрудники-нарушители. Работник, который убежден 
в том, что завтра не окажется на улице (не будет сокращен), проявляет 
большую преданность к организации, в которой работает. 

3. Возможность служебного роста, как вертикального, так и горизон-
тального. Каждый человек, устраивающийся на работу, грезит о собствен-
ном скорейшем повышении, даже если пройдет некоторое количество лет. 

Как бы не хотелось работнику продвинуться вверх по карьерной лест-
нице, для начала он обязан выполнять свои обязанности, получить опре-
деленные познания и навыки на своем рабочем месте. Если работа в 
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организации не перспективна, многие работники прерывают сотрудниче-
ство с этой организацией и увольняются. 

4. Знания. Сотрудник, который жаждет подняться по карьерной лест-
нице, будет рад побывать на разных семинарах, тренингах и курсах повы-
шения квалификации. В настоящее время все понимают, что познания и 
навыки являются обязательным условием для хорошего сотрудника, по-
этому, чем больше вы это понимаете, тем более вы ценитесь [3]. 

Для реализации основных направлений развития мотивации требуется оп-
тимизация следующих направлений работы службы управления персоналом: 

1. Определение оптимальной численности персонала через изменение 
модели функционирования: организационно-функциональная модель 
компании и механизмы определения оптимальной численности. 

2. Обеспечение оптимальной стоимости персонала при повышении 
конкурентоспособности системы оплаты труда через механизмы опреде-
ления оптимальной стоимости персонала, систему конкурентной оплаты 
труда и мотивации персонала, развитие инструментов удержания и разви-
тия ключевых сотрудников. 

3. Повышение качества персонала и внутренней среды через опреде-
ление уровня квалификации персонала и увеличение мероприятий по раз-
витию/повышению квалификации, обеспечение преемственности для со-
хранения ключевых знаний и навыков в компании, формирование эффек-
тивной корпоративной культуры и имиджа компании. 

Ключевым моментом на пути к повышению мотивационных механиз-
мов и результативности деятельности следует считать оценку персонала, 
которая в дальнейшем становится основой поощрения за качественно вы-
полняемую работу. При этом механизм оценки персонала должен включать 
несколько основных элементов, первым из которых является выведение си-
стемы аттестации из формального состояния на реальный уровень. 

Для повышения системы мотивации персонала организации рекомен-
дуется проводить работу во всех направлениях, используя все имеющиеся 
резервы повышения мотивации персонала. 

Мониторинг эффективности является необходимым элементом системы. 
При создании системы мотивации в нее должны быть заложены меха-

низмы, позволяющие определять ее эффективность, фактическое влияние 
на изменение ключевых показателей работы предприятия. Оценка эффек-
тивности должна проводиться подразделением, отличным от менеджмента 
и отдела кадров, желательно службой внутреннего аудита предприятия. 

Современные подходы к мотивации предполагают постоянный мони-
торинг текущего состояния рынка труда и роста персонала. Каждый чело-
век становится самостоятельной ценностью, в росте которой заинтересо-
вана компания. Использование систем ключевых показателей эффектив-
ности, сочетании с партисипативным подходом повышает конкуренто-
способность компании на рынке в целом. 
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Аннотация: в статье представлен анализ дефиниции финансового 
состояние компании, основанный на исследовании базовых теоретиче-
ских трактовок сущности финансового положения хозяйствующего 
субьекта. Рассмотрена трактовка финансового состояния как характе-
ристики состояния капитала, способности компании к саморазвитию за 
счет иеющихся ресурсов и повышения эффективности их использования. 
Проанализирована сущность финансового состояния с ракурса взаимо-
связи со стратегическим развитием компании. Представлена обоснован-
ная взаимоувязка текущего состояния со способностью к саморазвитию 
компании через включение в оценку финансового состояния характери-
стики – потенциала развития компании. 
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собность, финансовые риски, стратегия развития, анализ, управленче-
ские решения. 

Современные требования к результатам анализа финансового состояния 
со стороны широкого круга пользователей побуждают искать новые источ-
ники релевантных данных в дополнение к бухгалтерской отчетности, кото-
рая долгое время была достаточной для формирования информационной 
базы такого анализа. Стремление к повышению достоверности оценки фи-
нансового состояния и обоснованности управленческих решений приводит 
к необходимости принимать во внимание множество факторов, которые не 
находят отражения в системном финансовом учете, например, со стороны 
деловых качеств руководителей или рисков рыночной конъюнктуры. Такие 
факторы при соответствующем стечении обстоятельств могут оказать 
неожиданно сильное или решающее (как положительное, так и отри-
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цательное) воздействие, что требует использования чувствительных мето-
дик, способных превентивно выявить их последствия. 

По мнению А.А. Алиева, финансовое состояние является комплексным 
понятием, оно характеризуется системой показателей, которые отражают 
наличие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые 
возможности компании, и эффективность их использования [1, с. 289]. 

Финансовое состояние компании выражается в образовании, размеще-
нии и использовании финансовых ресурсов, к числу которых относят де-
нежные средства в виде выручки за реализованную продукцию (товары, 
работы, услуги), в виде заемных средств 

По мнению И.А. Бланка «финансовое состояние предприятия пред-
ставляет собой экономическую категорию, характеризующую состояние 
капитала в процессе его кругооборота и способность организации к само-
развитию в определенный момент времени. Финансовое состояние ком-
пании – это комплексное понятие, которое определяется всей совокупно-
стью внешних и внутренних факторов и характеризуется системой пока-
зателей» [2, с. 359]. 

Финансовое положение и финансовое состояние часто рассматрива-
ются соответственно, как часть и целое [3, с. 11; 6, с. 279], включающие 
не только констатацию величин отдельных показателей, но и их общую 
оценку. На основе этой оценки раскрывается способность хозяйствую-
щего субъекта к саморазвитию, выявляются резервы и возможности ис-
пользования финансовых ресурсов [6, с. 281], возможности фирмы (как 
партнера по бизнесу, объекта инвестирования капитала, налогоплатель-
щика) [3, с. 68]. 

Малышенко В.А. дает по мнению автора наиболее полное определе-
ние дефиниции «финансовое состояние» с ракурса темы исследования. В 
частности, под финансовым состоянием в стратегическом аспекте пони-
мается комплексная и важнейшая аналитическая характеристика конку-
рентоспособности компании. От него зависит не только достижимость 
стратегически важных целей, но и сама возможность системной деятель-
ности по обоснованию программы стратегического развития [5, с. 166]. 

Финансовое состояние компании, вступившей в период необходимых 
стратегических преобразований, уже является в той или иной мере неустой-
чивым. Кроме того, на внутреннюю нестабильность накладывается влияние 
изменчивости внешней среды предприятия либо кумулятивный эффект по-
стоянного стагнационного состояния макроэкономики. В таких случаях 
развитие негативных последствий носит нелинейный характер, особенно 
ярко проявляющийся у предприятий с сезонным характером производства. 
Причины инициирования стратегических преобразований могут быть как 
объективными (угроза банкротства), так и субъективными – при осознан-
ной трансформации предприятия для сохранения или улучшения конку-
рентной позиции. В каждом случае предприятие сталкивается с проблем-
ной ситуацией недостатка ресурсов и необходимости структурно-управлен-
ческих преобразований с повышенной степенью риска. 

Таким образом, объективным, отражающим сущностную характери-
стику дефиниции «финансовое состояние компании» является определе-
ние В.А. Малышенко. Взаимоувязка текущего состояния со способно-
стью к саморазвитию компании предполагает включение в оценку финан-
сового состояния» характеристики – потенциала развития компании. 
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Принцип комплексного подхода требует от круга показателей финансо-
вого состояния хозяйствующего субъекта исчерпывающего охвата мно-
жества явлений и процессов, которые в совокупности характеризуют 
наличие, структуру и использование финансовых ресурсов. Эти явления 
и процессы представляют интерес прежде всего в разрезе экстенсивных 
(масштаб, достаточность, абсолютная отдача – прибыль) и интенсивных 
(скорость движения, относительная отдача – рентабельность) признаков. 
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Аннотация: в статье изложено содержание некоторых ключевых 
понятий информационных технологий и всемирной компьютерной сети 
Интернет, а также экспоненциально растущие объемы печатной, ви-
део- и аудио-информации, которые привели не только к возникновению 
новых видов деятельности человека, но и качественно изменили условия 
ее существования. В результате процессов виртуализации получили раз-
витие информационные технологии и частичное перемещение в среду 
Интернет таких сфер деятельности, как образование, торговля, меди-
цина, социальные услуги, развлечения и игры, коммуникации (общение) 
между индивидуумами и группами индивидуумов. Каждый из этих аспек-
тов виртуализации имеет как хорошее, так и не очень хорошее воздей-
ствие на жизнь каждого человека и общества в целом, но в основном 
наблюдаются положительные тенденции и процессы совершенству-
ются технологически и организационно. 

Ключевые слова: виртуализация, информационные технологии, Ин-
тернет, информационная парадигма, образование. 

Развитие компьютерной техники, информационных технологий и все-
мирной компьютерной сети Интернет, а также экспоненциально растущие 
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объемы печатной, видео- и аудио-информации, привели не только к воз-
никновению новых видов деятельности человека, но и качественно изме-
нили условия ее существования. Глобальность происходящих социально-
экономических процессов требует новых методологических подходов к 
их исследованию, появления новой парадигмы, позволяющей осуще-
ствить комплексные системные исследования и сделать правильный, 
научно обоснованный, прогноз дальнейшего развития социально-эконо-
мической системы. Основой новой методологии, на наш взгляд, может 
стать информационная парадигма, сочетающаяся с идеями виртуализа-
ции. Парадигма, как совокупность фундаментальных научных установок, 
представлений и терминов, должна содержать: систему социальных цен-
ностей; категории и законы функционирования экономической системы 
общества, включая характер и структуру производства, распределения, 
присвоения и потребления материальных благ и услуг; общественные и 
экономические институты; хозяйственный механизм управления эконо-
мическими процессами. 

Информационная парадигма выводит на первое место среди социаль-
ных ценностей образование, владение багажом знаний, реализует на прак-
тике известное высказывание Ф. Бэкона: «Кто владеет информацией – 
владеет миром». Появление информационной парадигмы в экономиче-
ской теории обусловила новые виды человеческой деятельности, связан-
ной с производством интеллектуальных услуг, информационной деятель-
ностью, а также структурные сдвиги в экономике. В парадигме, как в до-
минирующей на определенном историческом этапе системе научных 
взглядов, существует главная категория, которая присутствует в различ-
ных своих проявлениях в действующих компонентах системы. Такой ка-
тегорией в настоящее время является информация. Информатизация эко-
номики означает ее техническое перевооружение на основе компьютер-
ной техники и информационных технологий, а также преобразования ин-
формации в экономический ресурс первостепенного значения. Под вир-
туализацией понимается предоставление вычислительных ресурсов раз-
личных объемов и мощности для решения задач общества, экономики, 
предприятий и индивидуумов для производства, обмена и коммуникации. 
Концепция виртуализации появилась в 1990-х годах. Виртуализация 
предполагает замену реальных объектов и действий их изображениями и 
связями, и она касается двух основных аспектов: 

1) виртуализации общества: традиционные институты предписывают 
делать реальные вещи и реальные действия, но люди вместо этого рабо-
тают с виртуальными объектами – изображениями, что делает социаль-
ные институтами своего рода виртуальной реальностью; 

2) виртуализации социальных институтов, что включает экономику, 
политику и культуру. 

В экономике процесс создания добавленной стоимости все больше за-
висит от виртуальных активов – брендов, а не от традиционных матери-
альных активов. Политические партии и другие организации все больше 
проигрывают в борьбе за власть, в то время как критически важным ста-
новится созданный в виртуальной среде образ кандидата. Культурная цен-
ность и влияние научных или художественных проектов все больше опре-
деляются продвижением их в сетях, а не их реальная художественная или 
научная значимость. По данным Федеральной службы государственной 
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статистики Российской Федерации, доля социально значимых объектов 
инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополос-
ному доступу к сети Интернет в 2018 г. составила 36,1%, объем услуг в 
сфере телекоммуникаций в I квартале 2019 г. составил 54,6% в общем 
объеме услуг, а активность пользователей Интернет в социальных сетях в 
России превзошла станы ЕС (78% и 65% соответственно) [1]. Тем не ме-
нее, имеющиеся данные свидетельствуют о недостаточном развитии ин-
форматизации и виртуализации в Российской Федерации (например, ис-
пользование мобильных устройств для выхода в Интернет в России со-
ставляет 67%, а странах ЕС – 65%) и о необходимости реализации Про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», принятой летом 
2017 г. [2]. 

Из научных публикаций последних лет следует отметить ра-
боты Ю.Д. Землякова и Н.В. Ситкевича [3], М.А. Коваженкова [4], 
А.В. Луканина, Е.В. Еремина и С.И. Неделько [5], В.В. Ерченко, И.Г. Ше-
стоковой и Д.И. Филипповой, рассматривающих парадигму информаци-
онного общества, особенности ее формирования при управлении эконо-
мическими процессами, особенности виртуализации социальных инсти-
тутов, задачи и проблемы внедрения технологии виртуализации, резуль-
таты современного развития информационно-коммуникационных техно-
логий и их влияние на процессы глобализации, а также особенности фор-
мирования новой экономики. М.А. Коваженков пишет: «доминирующей 
тенденцией стал переход к принципиально новой технико-технологиче-
ской основе общества, т.е. возрастанию роли компьютеризации, инфор-
матизации и виртуализации всех общественных процессов, в том числе, и 
процессов управления, которые существенно видоизменяют механизм 
управленческой деятельности» [4, c. 22]. Главными в управлении стано-
вятся коммуникации и диалог, которые приобретают новое качество в со-
циальных компьютерных сетях, информационных системах предприятий, 
а также Интернет, что требует более высококвалифицированной и разви-
той в социальном плане личности. При этом возникает проблема гумани-
таризации теории управления, потребности в людях широкой культуры, 
владеющих навыками общения и ведения полноценного диалога. 

В информационном обществе происходит виртуализация всех сфер со-
циально-экономической жизни, в том числе, социальных институтов в 
связи с переходом коммуникационных процессов в сеть [5]. Социальные 
институты понимаются как «устойчивый комплекс формальных и нефор-
мальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих различные 
сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ролей и 
статусов, образующих социальную систему» [5, с. 41]. Социальные ин-
ституты влияют на экономическое поведение агентов рынка, принимаю-
щих решение о покупке, инвестициях, продвижении товаров и услуг и 
другие. Коммуникативные функции являются основными в деятельности 
виртуального предприятия, особенно в условиях возрастающих потоков 
информации. 

Исследуя задачи и проблемы внедрения виртуализации, В.В. Ерченко 
пишет: «Под термином «виртуализация» чаще всего понимают виртуали-
зацию серверов, то есть размещение нескольких независимых друг от 
друга операционных систем на одном физическом сервере». Более ши-
роко стали понимать данный термин после перемещения в Интернет 
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нескольких видов экономической деятельности, создания благодаря элек-
тронной коммерции виртуальных рынков. И.Г. Шестакова выделяет два 
главных результата современного развития информационно-коммуника-
ционных технологий: виртуализацию и глобализацию. В результате про-
цессов виртуализации получили развитие информационных технологий и 
частичное перемещение в среду Интернет таких сфер деятельности, как 
образование, торговля, медицина, социальные услуги, развлечения и 
игры, коммуникации (общение) между индивидуумами и группами инди-
видуумов. Каждый из этих аспектов виртуализации имеет как хорошее, 
так и не очень хорошее воздействие на жизнь каждого человека и обще-
ства в целом, но в основном наблюдаются положительные тенденции и 
процессы совершенствуются технологически и организационно. 

Глобализационные процессы отражают стремление человечества к 
всемирной экономической, политической и культурной интеграции и 
унификации. Исторически эти процессы поддерживались развитием 
транспорта (флота), связи (телеграф и телефон), но особенно бурно они 
стали распространяться с появлением Интернет. И.Г. Шестакова отме-
чает, что: «Многие мыслители, говоря о глобализации и о влиянии на этот 
процесс инфокоммуникаций, обычно приписывают данному процессу 
негативное влияние, поскольку для них процесс глобализации ассоцииру-
ется с приходом массовой культуры и засильем транснациональных ком-
паний». Д.И. Филиппова в качестве основной особенности новой эконо-
мики отмечает глобализацию, которую видит в том, что «мир в результате 
обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными 
ценностями становится более взаимосвязанным» [6, с. 57]. 

В современной экономике Интернет и другие сети, в том числе, ком-
пьютерные социальные, способствуют глобализации бизнеса, а также яв-
ного и неявного управления поведением фирм, организаций и людей. 
Быстрорастущая цифровая экономика выявила явный разрыв как в архи-
тектуре, так и в операционных возможностях ИТ-систем телекоммуника-
ций. Сегодняшние потребители требуют персонализированных кон-
текстных услуг, но стандартизированные подписки продолжают домини-
ровать на рынке. Все большее число предприятий требует полного обслу-
живания жизненного цикла для поддержки новых цифровых бизнес-мо-
делей, только для удовлетворения потребностей в связности и пропускной 
способности. Значительные возможности для бизнеса заключаются в спо-
собности операторов устранять этот разрыв между ожиданиями и возмож-
ностями сети. Для этого операторы должны сосредоточиться на переходе 
от модели поставщика, ориентированной на поставку, массового рынка, 
на предоставление новых услуг цифровой связи, основанных на потреб-
ностях, которые требуются благодаря все более цифровому образу жизни 
и бизнес-моделям. Все большую ценность приобретает информация, в 
том числе, персональные данные, позволяющие развивать маркетинг в со-
циальных сетях. 

Информация как экономический ресурс выступает в следующих видах: 
1) конъюнктурной информации, характеризующей состояние рынка 

(уровень и изменение цен на товары и услуги, курсы ценных бумаг, бан-
ковские ставки, биржевые котировки); 

2) коммерческой информации, представляющей совокупность сведе-
ний о спросе и предложении, качества товаров и услуг, их конку-
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рентоспособности, агентах рынка, а также об импорте и экспорте, а также 
взаимного влияния внешнего и внутреннего рынков; 

3) финансовой информации о платежеспособности и кредитной спо-
собность партнеров и конкурентов; 

4) научно-техническая информация, способствующая инновациям; 
5) статистическая информация; 
6) массовая информация, которая способна повлиять на предпочтения 

потребителей и ситуацию на рынках (газеты, журналы, радио, телевиде-
ние, кино, видео, Интернет). 

Информация как категория лежит в основе определения другой, не ме-
нее важной категории – знания. Знание означает осознанную информа-
цию; фундаментальное знание, проверенное практикой и временем, фор-
мирует научные мировоззренческие основы, оно является двигателем 
научно-технического прогресса, материализуется в виде производствен-
ных инноваций. Применяя информационную парадигму к экономической 
системе современного общества, можно назвать эту экономику информа-
ционной, а также выделить основные характеристики пяти указанных 
подсистем. Во-первых, информационная экономика своим становлением 
обязана появлению новых производительных сил, которые кардинально 
изменили материально-техническую базу производства, добавили к ней 
автоматизацию, информационный ресурс и компьютерную технику с ми-
ровой системой Интернет. Последний фактор способствовал возникнове-
нию общих производительных сил, создаются и используются только кол-
лективно. На первое место среди категорий, характеризующих произво-
дительные силы, выходят знания, которые имеют идеальное и материаль-
ное воплощение: в образовании, технологиях, производственной квали-
фикации специалистов, а также в новой технике, организационных систе-
мах, продуктах и услугах. Поскольку важнейшим ресурсом становится 
интеллектуальный капитал, средства производства будто переходят в го-
ловы новаторов, тех, кто создает новые ценности. Если в индустриальной 
экономике приоритет отдавался техническим средствам производства, и 
при этом возникла проблема отчуждения человека от результатов его 
труда, то в информационной экономике высокоинтеллектуальный ум-
ственный труд вернула человека на главные позиции, снял, соответ-
ственно, проблему отчуждения. Это произошло потому, что знания, вло-
женные в продукт труда производителем, остаются с ним и могут быть 
использованы многократно. Во-вторых, информационная экономика ха-
рактеризуется внедрением информационных технологий в производство, 
торговлю и услуги, а также развитием компьютерной сети Интернет, яв-
ляется базой для создания сетевых предприятий и сетевого интеллекта. 
Информационные и сетевые технологии определяют технологический 
способ производства, также формируется технико-экономическими отно-
шениями вместе с производительными силами. В-третьих, в информаци-
онной экономике меняется характер труда и связанные с этим новые 
формы организационно-экономических отношений. С возникновением 
компьютеров появился новый вид деятельности – информационный, а с 
ростом объемов используемых в производстве знаний и потребностей в 
новых знаниях, интеллектуальную деятельность стали рассматривать как 
экономическую. Изменению характера труда также способствуют децен-
трализация и деурбанизация производства. В информационной экономике 
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появились новые формы труда и их общей характерной чертой стала пол-
ная работа (телеработа). Телеработа снижает производственные затраты, 
улучшает состояние окружающей среды; способствует становлению сете-
вой экономики является одной из форм информационной экономики; спо-
собствует увеличению занятости и частичной занятости, а также усиле-
нию позиций индивидуальных предпринимателей, маленьких фирм и 
микропредприятий. В-четвертых, в системе производственных отноше-
ний массовый интеллектуальный труд потребовал приоритета личности 
работника, поскольку такой работник свободно владеет необходимой ин-
формацией и знаниями, независимый от собственности на средства про-
изводства и имеет высокую мобильность. В связи с этим сам труд пере-
стает быть экономическим принуждением, а общественная организация 
производства подвергается значительным изменениям. В-пятых, в инфор-
мационной экономике происходят структурные изменения на макро- и 
микроуровне системы хозяйствования, а также глобализация бизнеса. Из-
менение на микроуровне – это появление предприятия нового типа, функ-
ционирующего в компьютерной сети Интернет, использующего отдельно 
функционирующих и территориально разобщенных работников, а также 
почти не имеющего материальных активов. Для информационной эконо-
мики характерно также появление виртуальных корпораций. Чтобы побе-
дить в конкурентной борьбе, необходимо вступать во множество посто-
янно изменяющихся союзов. Устраняются посредники, продавцы прямо 
взаимодействуют с производителями, отменяются составы, при этом сто-
имостные цепочки производственных операций превращаются в стои-
мостные сети. На макроуровне появляется новая отрасль экономики – ин-
формационная индустрия, возникает в результате слияния отраслей вы-
числительной техники (производство компьютеров, программ, оказание 
услуг по их обслуживанию), связи (Интернет, телефон, кабельное телеви-
дение, спутниковая связь, радио) и информационного наполнения (биб-
лиотечная, архивная и издательское дело, информационные услуги, инду-
стрия развлечений). Информационная парадигма экономической теории 
позволяет исследовать изменение содержания или значения ряда основ-
ных категорий, а также прогнозного содержания и важности основных 
факторов – индикаторов экономики. В информационной экономике меня-
ется содержание следующих экономических категорий: стоимости, полез-
ности, капитала, производства, производственных отношений и собствен-
ности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: в статье описываются патентные лицензии и их исполь-
зование в применении к международному и внутреннему обмену и исполь-
зованию изобретений и других объектов промышленной собственности в 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Также в 
статье рассматривается интеллектуальная собственность по действу-
ющему законодательству, где понимается исключительное право граж-
данина или юридического лица на результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридиче-
ского лица, продукции и выполняемых работ или услуг (фирменное наиме-
нование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.). Использование тре-
тьими лицами таких результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, которые являются объектами исключитель-
ных прав, возможно, только с согласия правообладателя. Права на объ-
екты интеллектуальной собственности являются исключительными в 
отношении третьих лиц, что означает, что только Университет или 
иной правообладатель, являющийся собственником конкретного объ-
екта интеллектуальной собственности, вправе его использовать по сво-
ему усмотрению, запрещая такие действия всем третьим лицам без раз-
решения правообладателя. Такое разрешение может быть дано в форме 
лицензионного договора. 

Ключевые слова: патентные лицензии, интеллектуальная собствен-
ность, лицензионный договор, научно-техническая информация, правовая 
охрана, промышленная собственность. 

Формирование и защита отечественного рынка научно-технической 
продукции, основанного на развитии рынка интеллектуальной собствен-
ности [1], ее вовлечение в хозяйственный оборот, защита своего патент-
ного пространства и поддержка отечественных патентов за рубежом 
названо в качестве стратегического направления реализации Концепции 
реформирования российской науки на период 2018–2020 годов. 

Под интеллектуальной собственностью по действующему законода-
тельству понимается исключительное право гражданина или юридиче-
ского лица на результаты интеллектуальной деятельности [2] и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции 
и выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный 
знак, знак обслуживания и т.п.). Использование третьими лицами таких 
результатов интеллектуальной деятельности [3] и средств индивидуали-
зации, которые являются объектами исключительных прав, возможно, 
только с согласия правообладателя. 
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Правовая охрана объектов промышленной [4] собственности осу-
ществляется в рамках российской и других национальных (государствен-
ных), а также международных (надгосударственных) патентных систем, 
которые выдают от имени государства или группы государств охранный 
документ – патент, который обеспечивает патентообладателю исключи-
тельное (монопольное) право на использование объекта промышленной 
собственности, запрещая всем третьим лицам их его использование в ком-
мерческих целях без разрешения патентообладателя. 

Являясь одновременно правовым, техническим и информационным 
документом, патент выступает не только в качестве формы правовой 
охраны от несанкционированного использования, но и своеобразным эко-
номическим стимулом для инвестиций в научные исследования и про-
мышленность. 

Лицензионный договор представляет собой обязательственное право-
отношение, длящееся в течение определенного периода или всего срока 
действия патента. Лицензиар при этом обязан не только поддерживать па-
тент в силе, но и обеспечивать возможность практического использования 
технического решения. 

Торговля полезными моделями (или малыми патентами) имеет прак-
тическое значение в тех странах, где законодательством предусмотрена 
их защита и регистрация (Япония, ФРГ, Испания, РФ и др.). 

На мировом рынке лицензий крупномасштабный характер приобрела 
торговля беспатентными лицензиями, т.е. объектами промышленной соб-
ственности, не имеющими международной и национальной правовой 
охраны. 

По оценкам экспертов, объемы торговли беспатентными лицензиями 
существенно превышают размеры коммерческих операций с объектами 
промышленной собственности, имеющими правовую охрану [5]. Предме-
тами беспатентных лицензий являются непатентоспособные технические 
решения с упущенной патентной защитой, производственный и техноло-
гический опыт, навыки работы, а также конфиденциальные сведения ком-
мерческого, управленческого и организационного характера, т.е. секреты 
производства, называемые «ноу-хау». 

В отличие от охраняемых объектов промышленной собственности (па-
тентные изобретения, программное обеспечение, техническое задание), 
которые в лицензионном договоре достаточно четко могут быть опреде-
лены в качестве предметов лицензий при наличии на них охранных доку-
ментов, выявление ноу-хау и согласование между сторонами объемов его 
передачи в качестве предметов лицензионной сделки связано с опреде-
ленными трудностями и является исключительно результатом договорен-
ности между партнерами лицензионного договора. 

В практике международной торговли лицензиями при заключении ли-
цензионных договоров имеют место: 

- ноу-хау, которое является самостоятельным предметом лицензии в 
лицензионной сделке; 

- ноу-хау, которое выступает в лицензионном договоре не самостоя-
тельно, а как дополнение к запатентованному изобретению или полезной 
модели. 

При торговле лицензиями следует учитывать не только технический 
уровень, область применения и экономический эффект от использования 
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предметов лицензий, но и степень разработки, этапы их «жизненного 
цикла». По этому признаку они могут предлагаться как предметы лицен-
зий в следующем виде: 

- идея, теоретическая разработка, результаты лабораторных исследо-
ваний, которые могут быть переданы в форме чертежей, схем, методик, 
научных отчетов, регламентов и т. п. Возможности продажи таких лицен-
зий носят ограниченный характер, т.к. отсутствуют технические решения 
проблемы и не ясны производственные возможности их использования. 
Несмотря на новизну разработок, существует большой риск в компенса-
ции расходов и получения прибыли от их использования; 

- техническое решение предлагаемого нововведения, которое переда-
ется в виде конструкторской документации, образцов, моделей, полупро-
мышленных установок и т. п. На этой стадии значительно повышается ин-
терес к предмету лицензии со стороны предпринимателей, сокращается 
риск и возрастает цена лицензии; 

- производственно-освоенные нововведения обеспечивают покупа-
телю внедрение предмета лицензии в кратчайшие сроки с минимальным 
риском от его использования в производстве и на рынке. Лишь на этой 
стадии владелец нововведения в состоянии в рамках лицензионного дого-
вора гарантировать покупателю достижение необходимых технико-эко-
номических показателей. Основную массу предметов лицензий в продаже 
на рынке составляют производственно-освоенные нововведения. 

Многообразие предметов лицензий и условий их применения на пред-
приятиях покупателей привело к возникновению различных видов лицен-
зий, получивших широкое распространение в практике международной и 
внутренней лицензионной торговле. С определенной долей условности их 
можно разделить на две группы: 

- по объему передаваемых прав; 
- по условиям предоставления и использования лицензий. 
По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на исключи-

тельные, полные и неисключительные (простые). 
Сублицензия – предоставление лицензиатом прав на использование 

объекта промышленной собственности третьим лицам при согласии ли-
цензиара. Мировая практика признает за владельцем исключительной ли-
цензии право на предоставление сублицензии кроме случаев, когда ис-
ключительная лицензия предоставлена для использования лишь на одном 
предприятии или такое право прямо исключено по договору. 

Действие сублицензии неразрывно связано с лицензионным догово-
ром, и прекращение исключительной лицензии влечет за собой прекраще-
ние сублицензионного договора. При этом лицензиат несет ответствен-
ность перед лицензиаром за ненадлежащее выполнение сублицензиатами 
своих обязанностей. Основной лицензиат несет ответственность перед: 
владельцем патента за отчисления сублицензиата за использование суб-
лицензии, а также за правильное предъявление счетов и отчетности. Ли-
цензиар, за исключением случаев, когда требуется разрешение, не имеет 
влияние на выбор сублицензиата. Нередко предоставление сублицензии 
обуславливается дополнительными платежами. 

Таким образом, для лицензиара важны не только взаимоотношения с 
основным лицензиатом, но и отношения между основным лицензиатом и 
сублицензиатом. Если даже в лицензионном договоре по этому поводу 
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ничего не сказано, основной лицензиат не может предоставить больше 
прав, чем имеет сам. Владелец исключительной лицензии наделен не 
только правами, но и обязанностями. Недопустимо чтобы лицензиат мог 
избежать выполнение этих обязанностей путем заключения договора с 
третьим лицом, а лицензиар не смог бы воздействовать на него. Было бы 
неправильно однозначно утверждать, что лицензии можно переуступать 
третьим лицам (уступка прав лицензиатом при замене первоначального 
лицензиата другим) без каких-либо ограничений так как лицензиару не-
безразлично, кто является его партнером по договору. 

С учетом риска, с которым связан любой лицензионный договор, его 
основа – доверительные отношения между лицензиаром и лицензиатом. 
Особое значение такие отношения имеют при предоставлении исключи-
тельной лицензии, поскольку за собственником изделий, деталей, сырья, 
материалов, необходимых для внедрения и использования лицензий. 

Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на исполь-
зование объектов промышленной собственности в лицензионной форме в 
составе других коммерческих сделок: на поставку комплектного оборудо-
вания, подрядные работы, услуги типа «инжиниринг», оказание техниче-
ской помощи, создание совместных предприятий и др. 

Возвратная лицензия предусматривает предоставление лицензиару 
прав на использование объекта техники, технологии, разработанных ли-
цензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основ-
ному лицензионному договору. Обязательства на возвратные лицензии 
обычно вытекают из статьи «Улучшения и усовершенствования», вклю-
чаемой в типовые лицензионные договоры. 

Мировая практика признает за владельцем исключительной лицензии 
право на предоставление сублицензии кроме случаев, когда исключитель-
ная лицензия предоставлена для использования лишь на одном предпри-
ятии или такое право прямо исключено по договору. 

Действие сублицензии неразрывно связано с лицензионным догово-
ром, и прекращение исключительной лицензии влечет за собой прекраще-
ние сублицензионного договора. При этом лицензиат несет ответствен-
ность перед лицензиаром за ненадлежащее выполнение сублицензиатами 
своих обязанностей. Основной лицензиат несет ответственность перед: 
владельцем патента за отчисления сублицензиата за использование суб-
лицензии, а также за правильное предъявление счетов и отчетности. Ли-
цензиар, за исключением случаев, когда требуется разрешение, не имеет 
влияние на выбор сублицензиата. Нередко предоставление сублицензии 
обуславливается дополнительными платежами. 

Таким образом, для лицензиара важны не только взаимоотношения с 
основным лицензиатом, но и отношения между основным лицензиатом и 
сублицензиатом. Если даже в лицензионном договоре по этому поводу 
ничего не сказано, основной лицензиат не может предоставить больше 
прав, чем имеет сам. Но основной лицензиат имеет право требовать более 
высокие лицензионные платежи, чем те, которые производит сам. 
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НАДЕЖНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье изложена надежность деятельности предпри-
ятия как основа формирования эффективной деятельности самого пред-
приятия. Следует отметить, что положительная репутация предприя-
тия имеет практическую ценность не только для предприятия, но и для 
заинтересованных в его деятельности групп участников, а именно, соб-
ственников и инвесторов, работников предприятия, покупателей, по-
ставщиков, кредиторов и государственных органов управления. Согласно 
теории систем, надежность характеризуется, как способность си-
стемы сохранять необходимые свойства и параметры, безотказно дей-
ствовать, эффективно выполнять заданные функции в течение опреде-
ленного периода времени, а также обеспечивать выживание при небла-
гоприятных условиях. 

Ключевые слова: надежность предприятия, эффективность, репу-
тация предприятия, теория систем, ресурсный потенциал. 

В современных условиях хозяйствования, для выживания и обеспече-
ния эффективности деятельности, предприятиям целесообразно исполь-
зовать такие инструменты, которые позволяли бы повышать деловую ак-
тивность, более рационально использовать свой ресурсный потенциал и 
привлекать инвестиции. Одним из таких инструментов выступает деловая 
репутация предприятия. Проблемы формирования деловой репутации 
предприятия с различных точек зрения изучаются как зарубежными, так 
и отечественными авторами, но, несмотря на значительное количество ра-
бот, вопросы формирования деловой репутации на базе надежности дея-
тельности предприятия изучены недостаточно. 

Цель исследования – изучить целесообразность формирования дело-
вой репутации предприятия на основе надежности его деятельности. Де-
ловая репутация предприятия – это комплексное представление о пред-
приятии как субъекте определенного вида деятельности, сформированное 
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у участников делового оборота на базе знаний и опыта взаимодействия, 
накопленных за длительный период времени. Деловая репутация основы-
вается на конкретных прошедших действиях предприятия и может быть, 
как положительной, так и отрицательной, так как отражает уровень дове-
рия к предприятию. Сформированная репутация целостная и распростра-
няется, в основном, самостоятельно [3]. Положительная деловая репута-
ция способствует формированию внешнего и внутреннего информацион-
ного поля предприятия, созданию и привлечению дополнительных акти-
вов, формированию конкурентных преимуществ, достижению устойчиво-
сти развития, позволяет получать предприятию дополнительные выгоды, 
а также выступает каналом «обратной связи», для получения информации 
о необходимости внесения тех или иных изменений в стратегию управле-
ния развитием предприятия [2]. Она является решающим фактором для 
выживания предприятия в конкурентной борьбе, так как потеря положи-
тельной репутации может привести к значительным затратам и даже к 
ликвидации предприятия. Следует отметить, что положительная репута-
ции предприятия имеет практическую ценность не только для предприя-
тия, но и для заинтересованных в его деятельности групп участников, а 
именно собственников и инвесторов, работников предприятия, покупате-
лей, поставщиков, кредиторов и государственных органов управления. 
Так у работников положительная репутация предприятия способствует 
повышению удовлетворенности от выполненной работы, росту престиж-
ности труда, формированию благоприятного морально-психологический 
климата в коллективе. Положительная деловая репутация предприятия у 
покупателей формирует лояльность клиента и вызывает дополнительную 
психологическую склонность к приобретению товаров и услуг данного 
предприятия, а также позволяет экономить время на поиск товаров и 
услуг. Для партнеров положительная деловая репутация предприятия яв-
ляется гарантией надежности заключения сделок и выполнения обяза-
тельств, а также является фактором формирования своей положительной 
репутации [1]. Следовательно, исходя из вышесказанного можно утвер-
ждать, что основой формирования положительной репутации и индикато-
ром для своевременного управления ею может выступать такая системная 
характеристика деятельности предприятия как надежность. 

Согласно теории систем, надежность характеризуется, как способ-
ность системы сохранять необходимые свойства и параметры, безотказно 
действовать, эффективно выполнять заданные функции в течение опреде-
ленного периода времени, а также обеспечивать выживание при неблаго-
приятных условиях [5]. Но для формирования положительной репутации 
особый интерес представляет изучение надежности с экономической 
точки зрения, согласно которой это способность предприятия своевре-
менно и в полном объеме удовлетворять экономические претензии и тре-
бования групп интересов. Надежность отражает возможность выживания 
предприятия, то есть недопущение его банкротства и ликвидации, а также 
обеспечения процесса простого воспроизводства. Но следует расширить 
данный подход и учесть, что надежность деятельности предприятия 
должна отражать, как способность предприятия достигать целей своего 
функционирования и развития, так и способность обеспечить достижение 



Издательский дом «Среда» 
 

66     Социально-экономические процессы современного общества 

целей участия в деятельности предприятия для заинтересованных групп, 
что и будет основой для формирования высокого уровня доверия к пред-
приятию [4]. 

К созданию положительной репутации необходимо подходить ком-
плексно, так как она зависит от субъекта, который ее воспринимает, но у 
нее нет целевой аудитории, следовательно, формируется для всех участ-
ников делового оборота без ориентира на какую-либо целевую группу. 
Она состоит из ассоциаций, образов разных субъектов, но она единствен-
ная. Создание положительной репутации предприятия целесообразно ос-
новывать на обеспечении надежности предприятия как работодателя, про-
давца, покупателя, заемщика, налогоплательщика и инвестиционной 
надежности. Выделим критерии надежности деятельности предприятия, 
которые способствуют формированию положительной репутации пред-
приятия. Так предприятие как работодателя можно считать надежным, 
если на предприятии обеспечена гарантированная зарплата, соответству-
ющая рыночному уровню, действуют эффективные системы мотивации и 
развития карьеры, созданы безопасные условия труда, предоставляются 
социальные блага и гарантии. Предприятие как продавец является надеж-
ным, если в срок предоставляет покупателям качественный и недорогой 
продукт или услугу, следовательно, критериями надежности с этой пози-
ции являются: низкая цена, высокое качество товаров и услуг, выполне-
ние договорных обязательств, предоставление дополнительного сервиса, 
снижение уровня дебиторской задолженности. Надежность предприятия 
как покупателя проявляется в возможности обеспечить прибыльность, 
взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества. К критериям надеж-
ности предприятия можно отнести: платежеспособность предприятия, вы-
полнение договорных обязательств в полном объеме и в срок; обеспече-
ние стабильности заказов, низкий уровень кредиторской задолженности. 
Предприятие является надежным как заемщик, если своевременно возвра-
щает кредиты или займы с учетом процентов. Критериями надежности яв-
ляются: высокий уровень финансовой устойчивости и кредитоспособно-
сти, положительная кредитная история и низкий уровень или отсутствие 
задолженности по кредитам. О надежности предприятия как налогопла-
тельщика можно говорить, если оно предоставляет бухгалтерскую и нало-
говую отчетность в установленной форме в соответствующие государ-
ственные органы, а также выплачивает налоговых обязательств перед 
бюджетом различных уровней в установленные сроки и в полном объеме. 
Если в результате своей деятельности предприятия обеспечивает стабиль-
ное получение высоких дивидендов для собственников и инвесторов, то 
можно утверждать, что у него высокий уровень инвестиционной надеж-
ности. Критериями инвестиционной надежности являются дивидендная 
устойчивость, чистая прибыль, инвестиционная привлекательность. Ис-
пользуя выделенные критерии, можно оценить уровень надежности дея-
тельности предприятия в целом, а также получить информацию об уровне 
надежности предприятия как работодателя, как продавца, как покупателя, 
как заемщика, как налогоплательщика и инвестиционной надежности [4]. 
Следовательно, если предприятие соответствует выделенным критериям, 
то его деятельность можно считать надежной. Уровень надежности 
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деятельности предприятия выступает индикатором привлекательности 
для партнеров по бизнесу и выполнения обязательств и договоров, не-
смотря на изменения, происходящие как во внешней среде, так и внутри 
самого предприятия и должен быть положен в основу процессов форми-
рования, управления и сохранения положительной репутации. Обеспече-
ние и поддержание высокого уровня надежности предприятия позволит 
формировать высокий уровень доверия к предприятию. Следует отме-
тить, что при организации предприятия репутация должна формироваться 
исходя из обеспечения критериев надежности деятельности предприятия. 
В дальнейшем использование результатов диагностики надежности поз-
волит корректировать и информационно насыщать репутацию для ее со-
хранения. Можно утверждать, что первоначально надежность деятельности 
предприятия должна выступать основой формирования положительной де-
ловой репутации, а при достижении высокого уровня доверия, репутация 
становится одним из факторов надежности деятельности предприятия. 

Таким образом, в ходе исследования определено, что репутация зна-
чимый нематериальный ресурс, грамотное управление которым может 
приносить сверхнормативную прибыль, как предприятию, так и заинтере-
сованным в его деятельности участникам, а также является фактором 
устойчивого развития в современной конкурентной среде и может стать 
источником дополнительных конкурентных преимуществ. Формирова-
ние, управление и сохранение положительной репутации целесообразно 
основывать на исследовании уровня надежности деятельности предприя-
тия. Даже частичный учет соответствия выделенным критериям надежно-
сти деятельности предприятия позволит повысить уровень доверия к 
предприятию, разработать правила взаимодействия с заинтересованными 
группами при недостаточном уровне надежности принимать превентивные 
меры по локализации негативных тенденций в деятельности предприятия, 
повысить стратегическую гибкость и сохранить деловую репутацию. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
Аннотация: в условиях капитализации и глобализации сегодняшнего 

мира для компаний стало реальной задачей разработать и внедрить пра-
вильно построенную маркетинговую стратегию, которая окажет поло-
жительное влияние на аудиторию и внесет большой вклад в развитие со-
ответствующей компании и рекламируемого бренда. Научная статья 
посвящается исследованию отдельных элементов маркетинговых кампа-
ний и их влияния на эмоциональную составляющую потребителей. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный маркетинг, функциональ-
ные слова. 

Человек всегда испытывает какие-то эмоции или чувства. Более того, 
его эмоциональное состояние меняется в течение дня в зависимости от 
того, что с ним происходит, и от раздражителей, на которых он реагирует. 
Однако человек не всегда может осознавать это; иными словами, он мо-
жет не знать или не может четко выражать эмоции, которые испытывает 
в данный момент. Переживание и выражение эмоций составляют рутин-
ный, но чрезвычайно сложный и влиятельный аспект человеческого 
опыта, особенно в сфере межличностного общения. 

Повседневное общение людей основано не только на передаче, полу-
чении и обработке информации, но и на выражении наших внутренних 
чувств и эмоций. Эмоции можно передавать вербальными и невербаль-
ными средствами (общение, мимика, грубые телодвижения, жесты и т. 
д.). Что касается вербализации эмоций в процессе общения, существуют 
определенные функциональные слова, называемые усилителями, которые 
используются для изменения или усиления всего предложения или только 
его части (особое внимание уделяется эмоциональному содержанию). 

Лингвистическое выражение эмоций связано с прагмалингвистиче-
ским подходом к языковым явлениям. Примечательно также, что эмоции 
отражают состояние говорящего, а также его намерения, коммуникатив-
ную цель. Эмоции могут выражаться в грубых телодвижениях и мимике, 
однако эмоциональное состояние человека в основном выражается в речи 
через вербальные маркеры. 
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Влияние на эмоциональное состояние своей аудитории и оказание 
эмоционального воздействия на потребителей посредством передачи ин-
формации, несущей эмоциональное содержание, является целью марке-
тинговой стратегии компании. 

Эмоциональный маркетинг – это термин, который используется в мар-
кетинговых коммуникациях и относится к практике создания брендов и 
компаний, которые напрямую обращаются к эмоциональному состоянию, 
потребностям, желаниям, убеждениям и устремлениям потребителей. 
Эмоциональный маркетинг успешен, когда он вызывает у потребителя 
эмоциональную реакцию, то есть сильное и устойчивое желание реклами-
руемого продукта. Эмоциональные бренды оказывают значительное эмо-
циональное воздействие на клиентов: они создают состояние, когда по-
требитель испытывает очень сильную и длительную связь с брендом, 
сравнимую с чувством привязанности, товарищества или любви. 

Что касается маркетинговых коммуникаций, по сравнению с социаль-
ными коммуникациями визуальные коммуникации выходят на первый план, 
поскольку здесь передается ряд важных вопросов с помощью визуальных 
устройств, таких как различные рекламные объявления, бланки, костюмы и т. 
д., которые могут различаться в зависимости от культуры и ситуации. 

В этой связи хотелось бы отметить, что индустрия моды реализовы-
вала очень интересную маркетинговую стратегию. В своей рекламе они 
стали отражать очень известных героев самых популярных сказок, таких 
как «Золушка», «Красная шапочка», «Белоснежка» и др. 

 

 
 

Рис. 1. Платье Оскара де ла Рента 
Давайте рассмотрим пример передачи неявного смысла посредством от-

ражения сказочного героя в платье известного доминикано-американского 
модельера Оскара де ла Рента (рис. 1). Фактически, в наши дни дизайнеры 
очень часто применяют прототип сказок в своих маркетинговых страте-
гиях, поскольку люди верят в чудеса, и, таким образом, производители мо-
гут достичь желаемого положительного эмоционального воздействия на 
потребителей. Золотое яблоко в руках дамы иллюстрирует запретный плод. 
Однако тот факт, что он изображен золотом, означает, что он может изме-
нить жизнь женщины к лучшему. Красный плащ символизирует процвета-
ние, роскошь, богатство, благополучие и удачу. Тени света, идущие сверху 
над лесом, дают свет, надежду и оптимизм на будущее. 

Еще один яркий пример эмоционального маркетинга – реклама очень 
известного французского дизайнера обуви Кристиана Лабутена, 
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сумевшего привлечь внимание и оказать положительное эмоциональное 
воздействие на женщин во всем мире своей новой коллекцией, в которой 
представлены туфли на шнуровке, напоминающие туфли Золушки. Чтобы 
привлечь гораздо более широкое пространство потребителей и поднять 
спрос на рынке своего продукта, он сослался на историю Золушки, ее фо-
тографию и следующий слоган: «Золушка – доказательство того, что но-
вая пара обуви может изменить вашу жизнь». 

Как уже было указано, при вербализации эмоций в процессе коммуни-
кации существуют определенные функциональные слова, называемые 
усилителями (в основном наречиями), такие как «очень, красиво, ужасно, 
безмерно, чрезвычайно, невероятно, значительно» и т. д., которые исполь-
зуются для изменения или усиления всего предложения или только его 
части и, в частности, эмоционального содержания. 

Используя эти функциональные слова, несущие эмоциональный заряд, 
говорящий или кодировщик в целом могут тонко подсказывать слушате-
лям, какие эмоции они должны испытывать, тем самым повышая вероят-
ность эмоционального воздействия на них. Такая стратегия работает, по-
тому что базовые знания о тех словах, которые произносят кодировщики 
и которые вызывают возбуждение положительных эмоций, уже находятся 
в сознании потребителей. 

Фактически, усиление (или максимизация) относится к созданию ви-
димости, что эмоции ощущаются сильнее, чем они есть на самом деле. 
Важно отметить, что интенсификация включает в себя проявление ис-
кренне переживаемой эмоции; просто его отображение преувеличено. 
Люди иногда, когда испытывают эмоцию, выражают ее сильнее, чем на 
самом деле. Например, если человек слегка удивлен, он может вести себя 
так, как будто удивление чрезвычайно велико. Точно так же, если кто-то 
немного грустит, он / она может выразить непреодолимое чувство горя. 
Другие примеры интенсификации включают в себя щедрый смех над чем-
то, что лишь слегка забавляет, или выражение любви к кому-то, когда вы 
просто чувствуете некоторую привязанность и т. д. 

Также следует отметить, что интенсификация используется как с по-
ложительными, так и с отрицательными эмоциями. Есть разные способы 
и средства придать эмоциональную силу целому предложению или только 
его части. Помимо акцента, придаваемого информационной темой, язык 
предоставляет множество других средств придания предложению, прида-
точному выражению или любой единице предложения чисто эмоциональ-
ного акцента: ударение, различные виды интенсификаторов, восклица-
ния, выразительное «делай» в повествовательных и повелительных пред-
ложениях, дублировании, междометиях, звательных словах, ругательных 
словах и т. д. Фактически, называя эмоции в наречии, другой человек бес-
сознательно считывает эту эмоцию и, следовательно, начинает ее чувство-
вать, а это означает, что с помощью интенсификаторов говорящий может 
оказывать эмоциональное воздействие на собеседников. 

Эти функциональные слова очень часто используются в рекламном 
языке, который очень тесно связан с маркетинговой стратегией компании. 
Ниже приведены примеры, которые хорошо иллюстрируют философию 
компании, направленную на укрепление основных ценностей компании, а 
именно: безопасность, защищенность, мобильность, надежность и успех. 
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Автомобильная компания Porsche имеет известные всем принципы 
корпоративной культуры и особую философию, которые всегда хорошо 
отражаются во всех их маркетинговых проектах. Как известно, усилители, 
используемые в лозунгах, усиливают общую эмоциональность заявлений; 
они тонко вызывают те самые эмоции в умах клиентов, которые они хо-
тят, чтобы они чувствовали. Так, в лозунге очередной маркетинговый 
кампании Porsche было указано (рис. 2): «An autobahn and six weeks paid 
vacation. Clearly Germany has its priorities straight», что в переводе означает 
«Автомобиль и шесть недель оплачиваемого отпуска. Ясно, что у Герма-
нии есть свои приоритеты». 

 

 
 

Рис. 2. Маркетинговый проект Porsche 
 

Как показано в данном примере рекламы Porsche 911 Turbo, усилива-
ющее наречие «ясно» придает дополнительный эмоциональный положи-
тельный акцент всему высказыванию, придавая положительный эмоцио-
нальный подтекст утверждению «Германия имеет свои собственные при-
оритеты». В сознании читателей данный усилитель вызывает положи-
тельное отношение ко всей стране, а также к компании, поскольку она яв-
ляется частью страны и несет ее культурные ценности. 

Как известно, философия Porsche основана на семейных ценностях и 
доверии, что хорошо видно в следующем примере, в котором говорится, 
что компания очень надежна и заслуживает доверия. Именно по этой при-
чине в другом объявлении (выпуск Porsche 1967 года с лозунгом 
“Incredibly safe can you know you can trust”, что в переводе означает «Не-
вероятно безопасный автомобиль, которому, как вы знаете, можно дове-
рять…») эксперты по маркетингу использовали усиливающее наречие вы-
сокой степени интенсивности «невероятно», которое является кон-
текстным усилителем и придает положительный эмоциональный акцент 
прилагательному «безопасный», тем самым создавая более высокий эмо-
циональный стресс для человека. Таким образом, повышается статус од-
ного из самых безопасных автомобилей в мире. 

В соответствии с современными теоретиками эмоций (см. Ортони, 
Клор, Коллинз и др.) эмоции, по сути, как подсознательные сигналы и 
оценки, которые информируют, изменяют и получают обратную связь от 
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высших когнитивных процессов. В каком-то смысле мы должны признать, 
что у людей есть два ума, которые тесно взаимосвязаны – эмоциональный 
и когнитивный. Мы также должны признать, что когнитивный интеллект 
не может работать в полную силу без эмоционального интеллекта. 

Тот факт, что каждая эмоция – это опыт, включающий когнитивный эле-
мент, а не просто состояние чувства, можно доказать, цитируя МакТаггарта: 
«Мы должны считать, что познание того, на что эта эмоция направлена, и эмо-
ция, направленная на нее, являются одно и то же психическое состояние, обла-
дающее как качеством размышления о нем, так и качеством направленной на 
него эмоции». По общему признанию, парадигма, в которой разум рассматри-
вается полностью освобожденным от эмоций, больше не работает. В новом 
свете голова и сердце, чувства и мысли, эмоции и познание работают в гармо-
нии. Взаимосвязь между эмоциями и познанием, а также влияние на них мар-
кетинга можно увидеть на следующем рисунке 3. 
 

Рис. 3. Взаимосвязь маркетинга, эмоций и познания 
 

Согласно Дэниелу Гоулману, если эмоциональный разум следует ло-
гике и ее правилам, когда один элемент заменяет другой и взаимодей-
ствует друг с другом, вещи не обязательно должны определяться их объ-
ективной идентичностью; важно то, как они воспринимаются. То, что что-
то напоминает нам, может быть гораздо важнее, чем то, что «есть». 

Следовательно, в процессе эмоционального маркетинга эмоциональ-
ный ум приобретает преимущество над когнитивным умом, вызывая 
сильное желание особого продукта. После этого, благодаря сбалансиро-
ванному сотрудничеству двух вышеупомянутых умов, потребитель испы-
тывает определенное побуждение к приобретению определенного про-
дукта, с которым развивается своего рода эмоциональная зависимость. 

Наша человеческая природа включает в себя множество факторов, ко-
торые определяют наше поведение в целом. Речь как специфическая 
форма социального поведения основана на ряде существенных черт, ко-
торые образуют общую основу коммуникативного контекста. Специали-
сты в маркетинге твердо уверены, что большая часть скрытого смысла в 
маркетинговой коммуникации, которая остается завуалированной, свя-
зана с эмоциями и чувствами. Движущийся опыт выступающих также яв-
ляется частью взаимно разделяемых фоновых знаний, которые опреде-
ляют процесс декодирования конкретного маркетингового мероприятия. 
Об этом много говорил философ Юрген Хабермас. В своем эссе «Что та-
кое универсальная прагматика?» он предлагает, чтобы люди пришли к по-
ниманию. Приходя к «пониманию», он имеет в виду, по крайней мере, то, 
что когда два или более социальных актора разделяют некоторые 
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значения определенных слов или фраз; и самое большее, когда эти субъ-
екты уверены, что эти значения соответствуют соответствующим соци-
альным ожиданиям или взаимно признанным нормативным основам. 
Другими словами, мы можем сказать, что если люди делились знаниями 
об определенных фактах, убеждениях, желаниях, эмоциях или о некото-
рых других явлениях, связанных с культурой, то им становится легче по-
нять друг друга, даже не углубляясь в подробности. 

Фактически, базовые знания занимают центральное место в любой 
теории прагматики, социолингвистики, дискурса и контекста. Это много-
гранная, разнородная категория, состоящая из множества различных эле-
ментов. Мы сосредоточим наше внимание на фоновых взаимных эмоциях 
между собеседниками, формирование которых, безусловно, связано с их 
ментальным миром, поскольку мы действительно верим, что эмоциональ-
ная память имеет большое влияние на процесс декодирования. Но в 
первую очередь нам необходимо более пристально взглянуть на такое 
сложное и интересное понятие, как базовые знания, которые иначе назы-
ваются исходными предположениями, фоновыми знаниями, взаимными 
знаниями, общими знаниями и т. д. 

Мы предлагаем, чтобы компании разделяли общие принципы между сво-
ими потребителями и поклонниками, как это делают многие известные 
немецкие производители автомобилей, такие как Porsche AG, Mercedes Benz 
AMG, BMW, Audi и многие другие. Одни из самых прочных связей между 
компанией и клиентами принадлежат Porsche AG, сотрудники которой дей-
ствительно прилагают все усилия для создания долгосрочных связей со сво-
ими нынешними и будущими потребителями или даже просто поклонниками 
Porsche. Они всегда претворяют в жизнь свои обещания и имеют право гово-
рить обо всей этой нагрузке, как это сделано в данном примере, который 
также содержит усилитель «оюязательно», который придает положительный 
оценочный подтекст всему предложению «Что сказать, когда они говорят, 
что они обязательно сделают». Чтобы расшифровать настоящее заявление, 
необходимо иметь базовые знания об обычаях и традициях компании, ее ис-
тории и ценностях, ее целях и намерениях. 

Другой важной маркетинговой стратегией является использование проти-
воречия значений в языке рекламы, что в результате создает более сильное 
эмоциональное воздействие на аудиторию, что можно увидеть в следующем 
примере, снова взятом из маркетинговой стратегии PORSCHE AG. 

На рекламе своей известной модели 911 они пишут: «Так обманчиво 
простой». Здесь усиливающее наречие «обманчиво», которое само несет 
отрицательное семантическое значение, используемое перед прилагатель-
ным «простой», придает ему высокую степень положительного значения, 
которое, кроме того, воссоздает другой свет понимания словосочетания 
«обманчиво простой». Читатели сразу понимают, что продукт не так 
прост, как может показаться: он хорошо сконструирован, он соответ-
ствует и воплощает в жизнь даже самые большие мечты потребителей. 
Более того, усиливающее прилагательное «так» усиливает все высказыва-
ние, придавая прилагательному положительный эмоциональный акцент. 
Кроме того, согнутое дерево справа также вызывает в сознании любите-
лей высокой скорости эмоции выдоха свободы и скорости. 

В философии Porsche все заключается в том, чтобы разделить мечту, 
которую в первую очередь заложил и реализовал праотец Porsche AG, 
Фердинанд Порше, который мечтал об идеальном автомобиле, который 
соответствовал бы его мечтам, и построил его, вложив в него свое сердце 
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и жилы. С помощью эмоционального маркетинга производители Porsche 
всегда делали все возможное, чтобы проиллюстрировать концепцию 
мечты и способы ее реализации. Фактически, поклонники Porsche варьи-
руются от маленьких детей до старшего поколения, которые связывают 
свои автомобильные желания с актом своего благополучия. 

Люди Porsche разделяют общие убеждения и желания: они ставят цели и 
достигают их, что также может означать годы упорного труда и преданности 
делу. Это своего рода большая семья со своими поклонниками, потребите-
лями, друзьями и сотрудниками. Они единство. Автор книги «Обеспечение 
счастья: путь к прибыли, страсти и цели» Тони Ши искренне пытается найти 
пути построения стабильного брендинга, и именно поэтому он понимает, что 
в первую очередь должны быть созданы стабильные связи внутри компания. 
Он выдвигает идею PLUR, которая является аббревиатурой и обозначает 
слова: «Мир, Любовь, Единство, Уважение», которые, по его мнению, явля-
ются своего рода мантрой того, как люди должны вести себя как на рейвах, 
так и в личной жизни. Другими словами, философия PLUR всегда открыта 
для встречи с людьми и обращения с ними соответственно, независимо от 
того, как они выглядели и каково их происхождение. 

Идея построения сплоченного сообщества внутри компании также 
связана с процессом «делового взаимодействия» во время внутреннего об-
щения, когда люди могут свободно делиться мыслями и идеями, и что 
комментарии по общему деловому взаимодействию имеют безопасную 
основу для каждого, чтобы чувствовать себя уважаемым, ценным и поня-
тым. В этом отношении следует отметить, что процесс построения отно-
шений выходит на первый план, когда каждый участник взаимодействия 
вносит свой уникальный вклад. 

Наш опрос, основанный на оценке и осведомленности об эмоциональ-
ном маркетинге в кругах населения 25–50 лет, показал, что люди в основ-
ном осознают, что маркетинговые стратегии влияют на их эмоции, и они 
удовлетворены этим. Из 100 опрошенных 60 подтвердили утверждение, что 
маркетинг влияет на эмоции. Более того, около 20 из них были вполне уве-
рены в том, что компании не нарушают права человека, используя эмоцио-
нальный маркетинг и оказывая эмоциональное воздействие на аудиторию. 

В настоящее время существует ряд компаний, которые конкурируют 
друг с другом, и для потребителей стало настоящей проблемой выбрать 
лучший вариант для них. Вот тут-то и вмешивается эмоциональный мар-
кетинг, который может полностью изменить ваше понимание того, что та-
кое действительно хороший бренд. Эмоциональный маркетинг означает 
заставить людей поверить в то, что они станут тем, о чем мечтают. Делясь 
со своими потребителями общей почвой, вызывая их желания, чувства, 
убеждения и эмоции, у компаний появляется больше шансов построить 
устойчивый известный бренд и обеспечить быстро развивающийся биз-
нес, который, несомненно, знает, как добиться успеха. 
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Даже крупнейшие фирмы-рекламодатели, имеющие собственные 
мощные рекламные службы, не могут без ущерба для эффективности сво-
его бизнеса обойтись без помощи рекламных организаций. Это вызвано 
следующими причинами: 

1. Рекламная организация ежедневно сталкивается с широким спек-
тром маркетинговых ситуаций, что позволяет ей приобрести более глубо-
кое понимание интересов аудитории, навыки и компетентность. В свою 
очередь, это определяет более высокое качество рекламы и соответству-
ющий уровень ее эффективности. 

2. Рекламная организация является независимым предприятием, что 
позволяет взглянуть на проблемы рекламодателя со стороны, т.е. более 
объективно. Таким образом, снижается воздействие таких отрицательных 
субъективных факторов, как излишняя зависимость рекламы от вкусов от-
дельных руководителей, неверные установки относительно ожидаемой 
ответной реакции потребителей и т. п. 

3. Рекламная организация, так правило, имеет налаженные взаимоот-
ношения со средствами массовой информации, стабильно и заблаговре-
менно закупая у них время и место для размещения рекламы. Сотрудни-
чество с рекламной организацией позволяет рекламодателю оперативно 
решать свои проблемы, экономить средства и время. 

4. Обращение к рекламным организациям (особенно к представляю-
щим полный комплекс услуг) позволяет обеспечить системный подход к 
рекламе, что значительно повышает ее эффективность [4; 41]. 

По данным исследования, проведенного Ассоциацией REPA в 2020 г 
среди представителей бизнеса (122 компании), по изучению причин, по 
которым они обращаются в рекламные агентства, были получены следу-
ющие результаты: 53% компаний сотрудничают с рекламными и комму-
никационными агентствами благодаря высокой компетенции работаю-
щих там специалистов. 43% опрошенных сообщили, что не имеют соб-
ственного штата PR и рекламных менеджеров и отдают это направление 
на аутсорсинг в агентства. 37% прибегают к их помощи эпизодически, для 
ситуативного усиления команды [1]. 

Согласно исследованию компании MediaNation, проведенного в де-
кабре 2018 года среди 400 представителей бизнеса. ключевыми факто-
рами выбора агентства, являются цена на услуги агентства 54,1% 
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опрошенных, наличие опыта работы и отрасли, где работает рекламода-
тель 47,8%, репутация на рынке 36,4% (см. рисунок 1). 
 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Что для вас важно при выборе агентства?» [2] 

 

При этом очень важным для рекламодателей выстраивание довери-
тельных отношений в работе с агентством 64,9%, использование в работе 
креативных инновационных идей 45,6%, хорошее знание бизнеса рекла-
модателя 31,6% 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Что вам нравится в работе этого агентства?» [2] 

 

Стоит отдельно отметить, что все больше компаний готово работать с 
агентствами удалённо, а фактор географического присутствия уходит на 
второй план. Так, более половины всех отвечающих (56,6%) считают «ре-
гиональный» фактор вообще не важным или скорее не важным, и только 
для 11% этот критерий является принципиальным [6] 

Разные виды рекламных услуг пользуются, как свидетельствует, прак-
тика различным спросом. В частности, в г. Кемерово было проведено 
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исследование с целью выявления проблем, с которыми сталкиваются спе-
циалисты по рекламе и маркетингу, и наиболее востребованного перечня 
услуг, в которых нуждаются потребители рекламной продукции [5] В рам-
ках исследования был проведен анкетный опрос 91 респондента (сотруд-
ников организаций – специалистов по рекламе и маркетингу). На вопрос 
«Если Вы пользовались услугами рекламных агентств, то какие услуги Вы 
заказывали?» получены следующие ответы (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 
 

Распределение ответов респондентов 
 

 Ответы Число 
респондентов Процент 

1 Полиграфия 78 85,7
2 Широкоформатная печать 66 72,5

3 Изготовление наружных 
рекламных конструкций 61 67 

4 Сувенирная продукция 54 59,3

5 Дизайн рекламной продукции 51 56 

6 Рекламу/продвижение 
в интернет 39 42,9 

7 Промо-акции /BTL 35 38,5
8 Создание бренда 30 33
9 Маркетинговые исследования 19 20,9

10 Разработку и проведение 
рекламных кампаний 14 15,4 

11 Другое 8 8,8
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время наибо-
лее востребованными являются такие услуги рекламных организаций, как из-
готовление полиграфии, широкоформатная печать, изготовление наружных 
рекламных конструкций, сувенирная продукция и дизайн рекламной продук-
ции. Вместе с тем, спрос на высокоинтеллектуальные маркетинговые услуги 
достаточно низкий. Это объясняется тем, что такого рода деятельностью (услу-
гами) предприятия предпочитают заниматься самостоятельно. 

Многие респонденты отметили, что агентства часто уделяют недоста-
точно внимания качеству проектного управления и развитию этой компе-
тенции у менеджера. Стоит обратить внимание на эту оценку, поскольку 
на является прямым индикатором клиентского удовлетворения. 

При этом основной проблемой в процессе сотрудничества с 
агентством, многие клиенты считают снижение качества работы и инте-
реса к проектам заказчика 

Таким образом, можно выделить основные критерии, которые учиты-
вает рекламодатель при выборе рекламного агентства: 

1. Уровень профессионализма агентства (подтвержденный професси-
ональными достижениями и наградами). 

2. Знание агентством соответствующего сегмента рынка и потребителей. 
3. Понимание агентством бизнеса клиента. 
4. Перечень услуг, оказываемых агентством. 
5. Творческий потенциал агентства. 
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6. Способность агентства наладить взаимоотношения с клиентом и 
учитывать его интересы. 

7. Долговременные и устойчивые связи агентства с подрядчиками в 
областях, необходимых для выполнения контрактов. 

8. История деятельности агентства на рекламном рынке, законченные 
проекты и действующие объекты рекламы, разработанные агентством. 

9. Репутация агентства на рекламном рынке и отзывы других клиентов 
о его работе [3]. 
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В настоящее время рынок очков и очковой оптики переживает нелегкие 
времена, вызванные сложной экономической ситуацией, а именно:  
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а) сокращением российского производства очков и линз (по данным исследо-
вательского сайта https://marketing.rbc.ru в 2020 г объем производства очков 
и очковой оптики в России сократился по сравнению с 2019 г на 45%. Произ-
водство очков и линз в мае 2021 г снизилось на 80,9% к уровню мая прошлого 
года и составило 108,7 тыс. шт.); б) снижением спроса (потребители с высо-
ким уровнем дохода в нестабильной ситуации предпочли отказаться от при-
обретения новых роскошных аксессуаров); в) снижением доходов населения 
и др. Новые рыночные условия способствовали внедрению в деятельность 
компаний новых тенденций, таких как: 

- активное развитие представительств в сети интернет (онлайн приме-
рочные); 

- увеличение количества специальных предложений и акций; 
- предложения люкс-формата уступили часть своих позиций преми-

альному классу; 
- персонализация сервиса (использование стратегии глубокой инди-

видуальной заботы о каждом клиенте через инструменты расширенного 
премиум сервиса. Например, услуга индивидуального посещения – салон 
закрывают под клиента для его безопасности); 

- профессиональная примерка в домашних условиях со стилистом 
консультантом и др. 

В таких условиях перед предприятиями встает вопрос организации грамот-
ного маркетингового подхода к каждому покупателю. Такой подход можно до-
стичь, если использовать маркетинговую стратегию. При ее разработке необ-
ходимо придерживаться основных этапов, которые могут отличаться друг от 
друга в зависимости от сферы бизнеса и отрасли, в которой работает предпри-
ятие. Для определения этапов построения маркетинговой стратегии следует 
изучить разные подходы, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Подходы к построению маркетинговой стратегии 
 

Этапы  
построения Характеристика этапов 

1 2
М.А. Санович (4 этапа) – ситуационный подход [1]

1 этап. Марке-
тинговый аудит 
предприятия 

Оценивают эффективность работы менеджеров по прода-
жам, интернет-сайта, продаж в социальных сетях, работу 
конкурентов

2 этап. Определе-
ние целей и задач 
стратегии 

Разрабатывают дерево-целей, причем как стратегических, 
так и тактических. Цели могут быть направлены не 
только на финансовый результат, но и на повышение 
имиджа организации в целом

3 этап. Выбор 
фундаменталь-
ных стратегиче-
ских направле-
ний маркетинга

На данном этапе определяют целевую аудиторию, разра-
батывают стратегию позиционирования бизнеса или тор-
говой марки 

4 этап. Определе-
ние и формули-
ровка комплекса 
маркетинга 

Разрабатывают инструменты работы с потребителями,  
основываясь на анализе комплекса маркетинга фирмы 
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Окончание таблицы 
Загребина Ю.В. (6 этапов) – маркетинговый подход [2]

1 2 

1 этап. Оценка 
состояния рынка 

Анализирует конъюнктуру рынка, его емкость и занимае-
мую долю, потенциал и насыщенность рынка, колебле-
мость рынка, спрос и предложение на рынке

2 этап. Анализ 
внешней и внут-
ренней среды 

Анализирует факторы макро- и микросреды функциони-
рования рынка, с целью определения уровня влияния 
каждого из факторов на деятельность организации. Ис-
пользуют разные виды анализов: PEST- анализ, SWOT- 
анализ, SNW- анализ, GAP- анализ и др.

3 этап. Анализ 
покупателей и 
выбор целевого 
сегмента 

Проводят маркетинговые исследования и разбивают целе-
вую аудиторию посегментно, используя разные прин-
ципы сегментирования: демографический, поведенче-
ский, психографический, географический (для геотарге-
тинга)

4 этап. Анализ 
деятельности 
конкурентов 

Проводят анализ конкурентов, используя как традицион-
ные методы оценки, так и методы оценки при помощи он-
лайн сервисов

5 этап. Опреде-
ление целей раз-
вития компании 

Разрабатывают дерево-целей, причем как стратегических, 
так и тактических. Цели могут быть направлены не 
только на финансовый результат, но и на повышение 
имиджа организации в целом 

6 этап. Опреде-
ление маркетин-
говой стратегии 

Разработка тактического плана действий, включающего ме-
роприятия по выбранному типу маркетинговой стратегии 

Самсонова Е.В. (4 этапа) – адаптивный подход [3]

1 этап. Марке-
тинговый анализ 

Проводят анализ рынка, анализ конкурентов, матричный 
анализ, анализ жизненного цикла товара, анализ ком-
плекса маркетинга фирмы

2 этап. Сегмен-
тирование потре-
бителей 

Проводят маркетинговые исследования и разбивают целе-
вую аудиторию посегментно, используя разные прин-
ципы сегментирования

3 этап. Позицио-
нирование 

Разрабатывают стратегию позиционирования отдельно 
как для брендов компании, так и ее самой

4. Этап. Выбор 
вида маркетинго-
вой стратегии 

Разработка тактического плана действий, включающего 
мероприятия по выбранному типу маркетинговой страте-
гии

 

При выборе ситуационного подхода к этапизации построения марке-
тинговой стратегии необходимо: 

- сопоставить несколько сценариев маркетинговой деятельности с по-
дробным описанием маркетинговых политик, с экономической оценкой 
работы предприятия, с прогнозами продаж; 

- оценить риски и выбрать наиболее приемлемую для предприятия 
маркетинговую стратегию. 

При маркетинговом подходе необходимо [4]: 
- сопоставлять несколько сценариев маркетинговой деятельности с 

ситуацией, развивающейся на рынке; 
- оценивать варианты развития деятельности фирмы при разных условиях. 
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При адаптивном подходе также необходимо [5]: 
- изучать изменения организационной структуры предприятия; 
- планировать и распределять ресурсы по подразделениям в соответ-

ствии со стратегическим маркетинговым планом; 
- определять ключевые управленческие задач; 
- ставить задачи для подразделений; 
- делегировать полномочия и устанавливать методы координации; 
- уточнять цели отдельных подразделений; 
- определять критерии и методы измерения результатов маркетинго-

вой деятельности; 
- создавать маркетинговую информационную систему; 
- формировать систему мотивации персонала; 
- оценивать промежуточные результате и определять недостатки мар-

кетинговых бизнес-процессов; 
- корректировать процессы реализации маркетинговой стратегии. 
Анализ подходов позволил выделить основные этапы, которые 

должны быть использованы при построении маркетинговой стратегии. 
Для ее эффективного построения, в разрезе сферы бизнеса предприятия, 
предлагается использовать интегративный подход, который будет вклю-
чать в себя особенности рассмотренных выше трех подходов [6]. Так, для 
исследуемого рынка предлагается следующий алгоритм разработки мар-
кетинговой стратегии (рисунок 1). 

Согласно алгоритму, процесс разработки маркетинговой стратегии 
должен включать в себя 9 этапов. Если на всех этапах процедуры марке-
тинговой аналитики выполнены правильно, то в результате получают по-
ложительные показатели эффективности ведения маркетинговой деятель-
ности и предприятие функционирует эффективно [7]. Если же предприя-
тие на выходе получает отрицательные показатели эффективности, то воз-
вращаются к работе персонала (корпоративный уровень) и исправляют 
возникшие ошибки. 



Издательский дом «Среда» 
 

82     Социально-экономические процессы современного общества 

 
Рис.1. Алгоритм разработки маркетинговой стратегии  

для предприятия (интегративный подход) 
 

Согласно интегрированному подходу, работа по разработке маркетин-
говой стратегии должна состоять из следующих этапов, которые пред-
ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Этапы разработки маркетинговой стратегии (интегративный подход)* 
 

Этап Характеристика этапов
1 2

1 этап. Маркетинго-
вый анализ рынка [8] 

Определяет цели и задачи маркетингового анализа 
рынка: сбор информации о потребителях, спросе и 
предложении, конкурентах, чтобы понять перспек-
тивы бизнеса и выработать правильную стратегию 
для роста и развития компании. В работе использу-
ются такие методы, как фокус-группа, опросы, глу-
бинное интервью, наблюдение

2 этап. Маркетинго-
вый анализ конку-
рентов и их реклам-
ной деятельности в 
сети интернет [9] 

Анализируются прямые конкуренты фирмы: позво-
ляет получить информацию о сильных и слабых сто-
ронах конкурента, о его стратегии, намерениях и воз-
можностях для повышения эффективности собствен-
ных действий. Оценивается их работа по направле-
ниям: сайт, SEO, соцсети, контекстная реклама, email-
рассылки и контент-маркетинг. При анализе исполь-
зуется визуальная оценка и онлайн сервисы, такие как 
Serpstat, SimilarWeb, Keys.so

3 этап. Микросег-
ментация рынка [10] 

На этапе микросегментации рынка осуществляется 
детальное исследование покупателей по разным кри-
териям: демография, география, социальный статус, 
поведенческие характеристики. На основании сегмен-
тации строится Customer Journey Map: движение по-
купателя от возникновения у него потребности до его 
взаимодействия с брендом: это его визуализирован-
ный опыт, история коммуникации с компанией с уче-
том мыслей, эмоций, целей, мотивов. Позволяет вы-
явить слабые стороны фирмы, найти пути их реше-
ния, внедрить полученные результаты

4 этап. Определение 
целей и задач дости-
жения коммерческого 
успеха фирмы [11] 

На основании полученных первичных данных, разра-
батывается иерархия-целей, они могут быть направ-
лены на повышение финансового положения фирмы, 
так и качества оказываемых услуг и повышения узна-
ваемости бренда. Исходя из целей выстраиваются за-
дачи для всех подразделений фирмы для достижения 
успеха и определяются сроки исполнения

5 этап. Выбор марке-
тинговой стратегии 

Составление тактического плана действий, на основа-
нии данных полученных при исследовании рынка и 
конкурентов

6 этап. Разработка 
маркетинговых меро-
приятий в рамках 
маркетинговой стра-
тегии 

Подбор маркетинговых мероприятий, позволяющих 
настроить прямой диалог с покупателями, основыва-
ясь на анализе комплекса маркетинга фирмы и карты 
CJM (Customer Journey Map). Необходимо учитывать 
возможные возникающие риски в процессе запуска 
мероприятий, для это проводится прогнозирование 
эффективности и оценка возможных рисков, которые 
могут повлиять на успех и достижение целей

7 этап. Расчет марке-
тингового бюджета 

Отражает прогнозируемые суммы затрат, доходов и 
прибылей, производится учет затрат на достижение 
конкретных целей 
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Окончание таблицы 2 
1 2

8 этап. Запуск меро-
приятий и анализ клю-
чевых показателей 

Определение сроков запуска мероприятий, их продол-
жительность. Определение ключевых метрик и фор-
мирование списка основных аспектов, влияющих на 
эффективность функционирования компании, и разра-
ботка мотивационной программы 

9 этап. Корректи-
ровка показателей 
эффективности мар-
кетинговой стратегии 

Оценка эффективности маркетинговой стратегии по-
сле запуска мероприятий. Корректировка в случае 
низких показателей эффективности 

 

Примечание. *Разработано для рынка очков и очковой оптики 
 

Таким образом, если компания при разработке маркетинговой страте-
гии будет придерживаться алгоритма, включающего в себя девять этапов, 
то это позволит ей: а) грамотно управлять маркетинговой и рекламной де-
ятельностью; б) оперативно корректировать маркетинговые мероприятия; 
в) сократить сроки ее разработки; г) оптимизировать маркетинговый и ре-
кламный бюджет. 
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В бизнесе началась новая эра «информационной экономики», харак-
терной чертой которой является смещение основных источников богат-
ства. Если раньше это были материальные активы: земля, работа, капитал, 
то сегодня такие термины, как «нематериальные активы», «интеллекту-
альная собственность», «бренды», «брендинг» и «бренд-менеджмент». 

Бренды превращаются в мощное оружие конкуренции, инструмент со-
здания деловой репутации, отражающий особенности процесса интегра-
ции, производственной, научной, технической и инновационной деятель-
ности, маркетинга в любой общей рыночной ориентации. Брендинг 
встроен в управление компаниями всех видов и направлений деятельно-
сти – он одинаково важен как для местной строительной компании, так и 
для международной высокотехнологичной компании. 

Термин «бренд» происходит из древнескандинавского языка. Древние 
викинги использовали глагол «brandr» для обозначения владения скотом 
и предметами домашнего обихода. До сих пор в некоторых регионах этот 
термин используется для обозначения знака, который владельцы исполь-
зуют для маркировки домашнего скота [1]. 

Роль и место бренда в современном обществе складывались на протяже-
нии длительного периода развития человеческой цивилизации. Так, в период 
становления первобытного общества ознаменовался возникновением знако-
вой символики, а именно праздничная одежда, амулеты, татуировки, наскаль-
ные рисунки, были первыми формами символизма. Эти символы и знаки 
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определяли социальный статус членов племени и использовались для обозна-
чения принадлежности вещей и предметов членам племени. 

В современном мире изощренность технологий изменила бренды. 
Усиление бренда дает компаниям значительные преимущества на рынке. 
Современные бренды – важная часть бизнеса компании, своеобразный 
символ бизнеса [2]. Они символизируют доверие, стабильность и опреде-
ленные ожидания потребителей. Бренды занимают прочное место в их со-
знании, вызывая ряд ассоциаций и целостный образ: «3M Innovation», 
«DisneyFamilyEntertainment», «Nike'sHighAthleticPerformance». 

В отличие от продуктов, бренды не создаются в процессе производ-
ства, они формируются и существуют в сознании потребителей, обеспе-
чивая эмоциональную связь между их восприятием и функциональностью 
продукта. Бренд – это «набор реальных и виртуальных мнений, выражен-
ных в бренде, который при правильном управлении создает влияние и 
ценность». 

Современная интерпретация понятия «бренд» включает в себя все ас-
социации потребителей, возникающие в связи с продуктом в результате 
приобретения собственного опыта, одобрения общественности и советов 
других. Сознание потребителя формирует образ, сочетающий в себе раз-
личные характеристики бренда, связанные с его названием, его символом 
(логотип Nike), его упаковкой (форма бутылки Coca-Cola), его рекламным 
персонажем (Quikyrabbit, Nesquik), его мелодией. (Intel, Europa+), органи-
зация коммуникаций в точках продаж, опыт предыдущих покупок и сте-
пень удовлетворенности качеством товаров, а также эмоции и чувства, 
вызываемые рекламными лозунгами («Вы заслуживаете это», L'Oréal или 
«Мы делаем мир лучше, Philips»). Говоря об отечественных компаниях 
нельзя не упомянуть такого гиганта как ОАО «РЖД». Ярко-красный цвет 
и прогрессивная графика фирменного знака ОАО «РЖД» по мнению ком-
пании, говорит нам о том, что компания готова к активным действиям в 
современных экономических условиях. 

Бренд – это имя, термин, знак, символ, дизайн или их комбинация, 
предназначенные для идентификации товаров или услуг одного произво-
дителя или группы производителей, а также отличия их от товаров и услуг 
конкурентов [3]. 

Появившись на рынке, бренд развивается на протяжении всего жиз-
ненного цикла, трансформируя сущность бренда из набора идентифици-
рующих элементов (название бренда, стиль, слоган) в ценности, четко 
воспринимаемые потребителем в целом, функциональных и эмоциональ-
ных элементов, присущих продуктам, и способа их подачи. 

Рис. 1. Жизненный цикл бренда (развитие бренда) 
 

Последовательное развитие бренда, от простой осведомленности до 
повышения лояльности, обеспечивается за счет брендинга. 

Брендинг – это деятельность по формированию долгосрочных товар-
ных предпочтений, заключающаяся в совместном усиленном воздействии 
на потребителя товарного знака, упаковки, рекламы, рекламных материа-
лов и мероприятий, а также других элементов рекламной деятельности, 
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сочетающих определенную идею и характерный дизайн, выделение про-
дукта среди конкурентов [4]. 

Говоря о бренде, нельзя не отметить значимость бренд-менеджмента в 
успешном управлении и развитии бренда. Возникнув как ответвление в си-
стеме управления продажами, бренд-менеджмент приобретал все большую 
стратегическую значимость: фирмы стали разрабатывать маркетинговые 
стратегии для отдельных брендов и развивать новые рынки. С развитием 
общей культуры организаций и ускоренным проникновением современных 
электронных технологий в системе внутрифирменного управления бренд-
менеджмент трансформировался в самостоятельную функцию. 

Бренд-менеджмент – это функция управления, направленная на мак-
симизацию активов бренда путем интеграции средств и методологий 
внутренних механизмов, основанных на сбалансированном инвестицион-
ном подходе к брендингу и реализации соответствующих коммуникаций 
внутри и за пределами компании [5]. 

Лидерская компетенция бренд-менеджмента отражает объективные 
условия развития конкуренции на мировом рынке и ориентирована на со-
здание эффективных структур бренд-менеджмента. В современных ком-
паниях разработаны устойчивые механизмы управления брендом, кото-
рые объединяют маркетинг, производство, инновации и продажи и опти-
мизируют внутреннее управление в соответствии с требованиями рынка. 
Начиная с общей системы внутреннего управления, бренд-менеджмент 
приобрел собственный механизм – модели и методы управления, особые 
принципы организации процесса управления, а также организационную 
структуру управления брендом. В качестве функции управления бренд-
менеджмент имеет ряд инструментов и методов, которые реализуются как 
часть стратегического, операционного и административно-организацион-
ного управления. Каждая из обозначенных областей ориентирована на ре-
шение конкретных проблем в рамках всей системы брендинга на уровне 
компании (рисунок 2) [7]. 

Современный бренд-менеджмент можно рассматривать в трех направ-
лениях: 

- теория и практика бренд-менеджмента; 
- корпоративный бренд-менеджмент (управление портфелем); 
- процесс управления брендом, брендинг. 
Под теорией и практикой брендинга понимается система научных зна-

ний, включающая теоретические основы и систематизированную прак-
тику ведущих мировых компаний в области брендинга и брендинга. 

Управление брендом компании отражает корпоративное видение мис-
сии, культуры и стиля руководства компании, а также реализует общую 
стратегию управления портфелем брендов, направленную на достижение 
глобальной синергии бренда с помощью методов административного, ор-
ганизационного, стратегического и операционного управления. Важным 
направлением корпоративного брендинга является разработка программ 
фирменного стиля, благодаря которым компания узнается на рынке, обес-
печивается высокий уровень узнаваемости бренда и лояльность потреби-
телей. В настоящее время брендинг компании является приоритетным 
направлением развития компании.  
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Рис. 2. Методы управления брендом 
 

Бренд-менеджмент как процесс управления брендом представлен корпо-
ративным брендом и брендингом продукта и направлен на развитие соответ-
ствующей личности. Брендинг реализуется по нескольким основным направ-
лениям, степень детализации которых определяется поставленными зада-
чами [6]. Как правило, это организационная составляющая (формирование 
рабочей группы, команды, подразделения или возложение функций на от-
дельного руководителя), маркетинговые исследования, разработка концеп-
ции бренда, планирование маркетинговых программ по развитию бренда. 

Управление брендом, возникшее как ответвление в системе управления 
продажами, превратилось в функцию управления, направленную на макси-
мальное увеличение капитала бренда за счет интеграции средств и методов 
внутренних механизмов. Суть функции бренд-менеджмента отражает объ-
ективные условия развития конкуренции на мировом рынке и ориентиро-
вана на создание эффективных структур бренд-менеджмента [7]. 

В мировой практике используются два альтернативных подхода к 
управлению брендом: западная (евро-американская) модель; азиатская 
(японская) модель. Управление брендом направлено на увеличение об-
щего капитала компании в результате оптимизации структуры бренда, 
определения качества и степени дифференциации. В плане управления ре-
шаются две основные задачи компании: лучше удовлетворять потребно-
сти целевых сегментов потребительского рынка, чем у конкурентов, и из-
бегать внутренней конкуренции между брендами, не позволяя позициям 
отдельных брендов пересекаться [8]. Бренд-менеджмент можно рассмат-
ривать как теорию и практику управления брендом, как корпоративное 
управление брендом и как процесс управления брендом. 

В результате возрастающего значения брендов в деятельности совре-
менных компаний бренд-менеджмент выделился из общей системы внут-
реннего управления в самостоятельное направление и приобрел собствен-
ный механизм – модели, методы и принципы организации бренда в ком-
пании, а также организационной структуры управления брендом. 

В условиях современного рынка роль бренда переоценить невоз-
можно. В первую очередь это индивидуальность, отличие от конкурентов 
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и гарантия качества. Компания без индивидуальной торговой марки обре-
чена на провал. Именно поэтому, крайне важно вкладываться ресурсы в 
развитие собственного бренда. Говоря об эффективном управлении орга-
низацией важно понимать, что на сегодняшний день условия развития ры-
ночных отношений требуют грамотного, научно обоснованного управле-
ния брендом. Таким образом, бренд-менеджмент выделяется в отдельное 
направление деятельности. Он стоит наравне с другими немаловажными 
функциями организации и является действенным инструментом в эффек-
тивном управлении организацией. 
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При оценке деятельности пассажирских автотранспортных предприятий 
применяют целую систему технико-эксплуатационных показателей, которая 
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включает в себя и количественные, и качественные показатели. Используя раз-
личные методы анализа и эту систему показателей, можно проанализировать 
уровень производительности подвижного состава и персонала. Объектом ис-
следования выступает АО «АВТОКОЛОННА №1491», г. Майкоп Республика 
Адыгея, зарегистрированная 28 сентября 2004 года. Организационно-правовая 
форма – непубличное акционерное общество. Предприятие состоит в реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства с 10 августа 2017 г. как ма-
лое предприятие. Предприятие осуществляет перевозки пассажиров по двум 
направлениям: междугороднее и пригородное сообщение. 

С целью анализа проблемы производительности предприятия нами 
была применена балансовая модель использования подвижного состава 
пассажирского автотранспортного предприятия и балансовая модель по-
требности в персонале. 

Балансовый метод означает сопоставление некоторых взаимосвязан-
ных между собою показателей для получения понимания текущего поло-
жения. В его основе всегда находится тесная связь между явлениями, ко-
торые должны уравновешиваться. Модель баланса подвижного состава 
пассажирского автотранспортного предприятия представим в натураль-
ных показателях в разрезе направлений: пригородное сообщение и меж-
дугороднее. В модели используются следующие обозначения: А(t) и 
А(t+1)  количество автобусов на начало и конец периода соответственно 
(в качестве периода выступает год); АП(t) и АВ(t) – количество поступив-
ших и выбывших автобусов за период. 

Производительность среднесписочного автобуса в год в пассажироки-
лометрах определяется по формуле: 

                             W=TН*VЭ*β*qА*ϒН*365*ɑВ.     (1) 
Где, W – производительность среднесписочного автобуса в год, пасс. км; 
ТН – время в наряде; 
VЭ – средняя эксплуатационная скорость автобуса; 
Β – коэффициент использования пробега; 
qА – вместимость автобуса (количество мест для сидения; для город-

ских автобусов – номинальное количество мест); 
ϒН – коэффициент использования вместимости, коэффициент напол-

нения; 
365 – количество дней в году или продолжительность периода t; 
ɑВ – коэффициент выпуска автобусов на линию [1]. 
При известном годовом объеме пассажирооборота необходимое сред-

несписочное количество автобусов можно определить по формуле: 
                                          Ac=P/W                                                   (2) 

Где P – годовой объем пассажирооборота автобусами предприятия, 
тыс. пасс. км. 

Таким образом экономико-математическое уравнение баланса будет 
иметь вид: 

            А(t)*W+ АП(t)*W- АВ(t)*W= А(t+1)*W+ АX(t+1)*W=P        (3) 
Где АX(t+1) – потребность в подвижном составе (автобусах). 
Преобразовав, данное уравнение получим: 

                         А(t)+ АП(t)- АВ(t)= А(t+1)+ АX(t+1)=P/W       (4) 
В таблице 1 представлен расчет производительности среднесписоч-

ного автобуса марки ПАЗ, занятого на пригородных маршрутах по фор-
муле №1 за период 2016–2020 гг. 
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Таблица 1 
 

Расчет производительности среднесписочного автобуса ПАЗ 672 
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2016 4650,0 452541,6 8,0 27,0 0,41 25 0,80 0,70
2017 3578,5 549427,2 8,0 24,0 0,49 25 0,80 0,80
2018 2975,8 511000,0 8,0 25,0 0,50 25 0,70 0,80
2019 3434,5 430992,0 8,0 24,0 0,41 25 0,75 0,80
2020 3434,5 431692,8 8,0 24,0 0,44 25 0,70 0,80

 

Данные пассажирооборота в таблице являются фактическими дан-
ными деятельности рассматриваемого автотранспортного предприятия и 
необходимы для определения расчетного среднесписочного количества 
автобусов и сопоставления с фактическим количеством. Это сопоставле-
ние выполнено согласно балансной модели в таблице 2. 

Анализ показывает, что объем работы, выполненный силами подвиж-
ного состава автотранспортного предприятия (выраженный в пассажиро-
обороте за год) исходя из производительности среднесписочного авто-
буса (показатель которой также складывается из фактических данных ра-
боты предприятия) должен выполняться гораздо меньшим количеством 
автобусов, чем есть по факту. Так в 2016 г. это 10 автобуса против 16, а в 
2020 г. – 8 автобусов против 13 единиц. 

 

Таблица 2 
 

Модель балансового уравнения подвижного состава  
на пригородных перевозках 

 

Год 

Количество автобусов, ед. Расчет-
ное ко-
личество 
автобу-
сов, 
Ас(t)

На 
начало 
года, 
А(t) 

Посту-
пило, 
Ап(t) 

Вы-
было, 
Ав(t) 

На ко-
нец 
года, 
А(t+1) 

Не ба-
ланс, 
Ах(t+1) 

2016 19 0 3 16 -6 10
2017 16 0 3 13 -6 7
2018 13 0 0 13 -7 6
2019 13 0 0 13 -5 8
2020 13 0 0 13 -5 8

 

В таблице 3 представлен расчет производительности среднесписоч-
ного автобуса марки Икарус 256, занятого на междугородних маршрутах 
по формуле №1 за период 2016–2020 гг.  
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Таблица 3 
 

Расчет производительности среднесписочного автобуса Икарус 256 
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2016 10368,0 1248825,6 8,0 60,0 0,33 45 0,60 0,80
2017 10400,0 1147910,4 8,0 65,0 0,32 45 0,60 0,70
2018 9855,0 1286668,8 8,0 60,0 0,34 45 0,60 0,80
2019 9633,0 1092722,4 8,0 60,0 0,33 45 0,60 0,70
2020 3108,0 993384,0 8,0 60,0 0,30 45 0,60 0,70

 

Определение расчетного среднесписочного количества автобусов и 
сопоставление с фактическим количеством выполнено согласно баланс-
ной модели в таблице 4. 

Расчет показывает, объем работы, выполненный силами подвижного 
состава на междугородних маршрутах исходя из производительности 
среднесписочного автобуса также должен выполняться гораздо меньшим 
количеством автобусов, чем по факту. Так в 2016 г. это 8 автобусов про-
тив 14, а в 2020 г. – 3 автобуса против 9 единиц. Если даже не брать во 
внимание экстремальные условия 2020 г., все равно показатели «не ба-
ланса» высокие, только в 2019 г. это только 1 автобус. 

 

Таблица 4 
 

Модель балансового уравнения подвижного состава  
на междугородних перевозках 

 

Год 

Количество автобусов, ед. Расчет-
ное ко-
личество 
автобу-
сов, 
Ас(t)

На 
начало 
года, 
А(t) 

Посту-
пило, 
Ап(t) 

Вы-
было, 
Ав(t) 

На ко-
нец 
года, 
А(t+1) 

Не ба-
ланс, 
Ах(t+1) 

2016 14 0 0 14 -6 8
2017 14 0 1 13 -4 9
2018 13 0 1 12 -4 8
2019 12 0 2 10 -1 9
2020 10 0 1 9 -6 3

 

Иными словами, при сохранении таких переменных как время в 
наряде, средняя эксплуатационная скорость, коэффициент использования 
пробега, коэффициент использования вместимости, коэффициент 
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выпуска автобусов на линию при номинальной вместимости можно обес-
печить выполнение такого же годового пассажирооборота меньшим чис-
лом автобусов. Таким образом нами выявлена проблема низкой произво-
дительности подвижного состава на обоих видах маршрутов. Считаем 
важным отметить, что парк автобусов изношен (в основном это машины, 
пребывающие с момента выпуска заводом-изготовителем в эксплуатации 
свыше 10 лет), новые машины практически не приобретаются. Развитие и 
совершенствование автобусного пассажирского транспорта как наиболее 
массового в небольших городах, должно быть направлено на полное удо-
влетворение возрастающих потребностей населения в передвижениях, 
улучшение культуры обслуживания и предлагаемого сервиса, сокращение 
затрат времени в пути. Это может быть достигнуто только за счет совер-
шенствования типажа и конструкции подвижного состава, развития 
маршрутной системы, систематического повышения скорости сообще-
ния, улучшение методов организации движения и диспетчеризации, со-
вершенствование управления в экономической системе. Все это эле-
менты, составляющие конкурентоспособность предприятия, элементы, 
формирующие выбор потребителя в пользу того или иного производителя 
транспортных услуг [2]. 

По такому же принципу для анализа производительности труда постро-
ена модель баланса трудовых ресурсов – количества водителей пассажир-
ских автобусов. В данном случае мы будем рассматривать предприятие в 
целом без выделения направления перевозок. В модели используются сле-
дующие обозначения: N(t) и N(t+1) – количество водителей автобусов на 
начало и конец периода соответственно (в качестве периода выступает год); 
NП(t) и Nу(t) – количество принятых и уволенных водителей за период. 

Количество водителей автобусов непосредственно на линии определя-
ется по формуле: 

                                           N=1,054*Ач-н/Фв*ɳ                                          (5) 
Где, 1,054 – коэффициент дополнительного времени на выполнение 

подготовительно-заключительных операций 0,054 на 1 час пребывания 
автобуса в наряде; 

Ач-н машино-часы в наряде; 
Фв – годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч; 
ɳ – коэффициент выполнения нормы выработки [1]. 
Таким образом модель баланса будет иметь вид: 
   N(t) + NП(t) – NВ(t)= N(t+1) + NX(t+1) = 1,054*Ач-н/Фв*ɳ      (6) 
Где NX(t+1) – нехватка или превышение количества водителей в по-

следующий период. 
Необходимые исходные данные и результаты расчета по балансовому 

уравнению представлены в таблице 5. 
Расчеты показывают, что на протяжении всего анализируемого пери-

ода фактическое количество водителей превышает расчетное (необходи-
мое) в среднем на 63%. Самое существенное расхождение расчетного и 
фактического значений наблюдалось в 2018 г. – 24 против 47, это превы-
шение на 94%. Такое положение возможно объяснить низкими показате-
лями технической исправности подвижного состава, возможно использо-
ванием водителей в техническом обслуживании и ремонте автобусов, в 
материально-техническом снабжении предприятия и на прочих не основ-
ных работах, а не по прямому назначению. 
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Таблица 5 
 

Расчет количества водителей автобусов 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Машино-часы в наряде Ач-н 50255 43503 42640 43641 26002,00
Годовой фонд рабочего 
времени, Фв, ч 1956 1973 1952 1979 850,00 

Коэффициент, учитывающий
выполнение плана, ɳ 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 

К
ол
ич
ес
тв
о 

во
ди
те
ле
й 

ав
то
бу
со
в,

 На начало года N(t) 39 45 39 47 42
Принято Nп(t) 7 2 8 0 0
Уволено Nу(t) 1 8 3 5 0
На конец года N(t+1) 45 39 47 42 42
Не баланс Nх(t+1) -17 -15 -23 -18 -10
Расчетное N(t) 28 24 24 24 32

 

Стоит отметить, что сокращение числа водителей на наш взгляд будет 
противоречить социальной политике. Необходимо оптимизировать коли-
чество квалифицированных основных рабочих – водителей, рабочих ре-
монтных бригад, технического персонала, используя оптимальную форму 
организации труда. 
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Аннотация: в статье были рассмотрены понятия «управления пер-
соналом», «задачи и принципы управления персоналом». Также автором 
рассмотрены различные стили управления персоналом и основные тен-
денции развития данной сферы менеджмента. 

Ключевые слова: управление персоналом, стиль управления, менеджмент. 
Управление персоналом – это практическая деятельность, которая 

направлена на обеспечение предприятия квалифицированным персо-
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налом, способным качественно выполнять возложенные на него трудовые 
функции, и оптимальное использование кадрами [3]. 

Управление персоналом является одной из основных составных ча-
стей современного менеджмента. 

Правильно подобранные принципы управления персоналом способ-
ствуют повышению производительности труда, инициативности и ответ-
ственности. Сочетание нескольких базовых и дополнительных методик 
обеспечивает эффективную работу всей компании. 

Управления персоналом решает следующие задачи: 
- выработка общей стратегии; 
- выявление необходимости предприятия в квалифицированных ра-

ботниках с учетом существующего кадрового состава; 
- составление штатного расписания и разработка должностных ин-

струкций для сотрудников организации; 
- осуществление действий по подбору персонала и формированию 

трудового коллектива работников; 
- создание резерва предстоящих руководителей для обеспечения преем-

ственности, а также осуществление мер по снижению риска потерь кадров; 
- построение и организация работ, в том числе определение рабочих 

мест, функциональных и технологических связей между ними, содержа-
ния и последовательности выполнения работ, условий труда; 

- управление затратами на персонал; 
- проведение анализа качества выполняемой работы сотрудниками; 
- разработка и внедрение программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников организации; 
- разработка критериев, методики и оценки персонала для аттестации 

сотрудников организации; 
- разработка системы продвижения по службе (управление карьерой 

работника); 
- осуществление мер по высвобождению персонала; 
- осуществление мер по мотивации работников предприятия, к кото-

рым относятся: повышение заработной платы, выплата премий, предо-
ставление различных льгот, возможность продвижения по службе. 

Управление персоналом основывается на следующих принципах: 
1. Принцип подбора работников по деловым и личным качествам. 
2. Принцип преемственности. Сочетание в трудовом коллективе моло-

дых сотрудников и опытных специалистов. 
3. Принцип соответствия. Порученная работа должна соответствовать 

возможностям и способностям исполнителя. 
4. Принцип повышения квалификации. 
5. Принцип замещения отсутствующего работника. 
6. Принцип должностного и профессионального продвижения работ-

ников на основе использования обоснованных критериев оценки их дея-
тельности и обеспечения условий для постоянного карьерного роста. 

7. Принцип сочетания доверия к сотрудникам и контроля исполнения 
работниками своих трудовых обязанностей. 

8. Принцип открытого соревнования между работниками, которые 
претендуют на руководящие должности. 

9. Принцип правовой защищенности. Все управленческие и кадровые 
решения должны приниматься на основе действующего трудового зако-
нодательства. 
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Управление людьми – это живой, гибкий процесс, который постоянно 
совершенствуется. Если раньше можно было напугать работника, заста-
вить его работать силой, то сегодня такие методы не работают. Только 
правильная мотивация персонала может дать результаты для компании. 

Появление дистанционной формы работы – это интересная новация, ко-
торая для процесса управления персоналом представляет определенные 
сложности. Пандемия коронавируса, которая случилась на нашей планете в 
2019–2020 гг., внесла коррективы во многие процессы, она показала, что надо 
быть готовым к самым разным вызовам внешней среды. Дистанционная ра-
бота вполне может стать крайне удобной формой организации рабочего ме-
ста. Человек находится у себя дома, он чувствует домашний комфорт, в этой 
уютной обстановке у него вполне могут родиться самые интересные проекты. 
Творческое мышление уникально, рождение творческих идей не подчиняется 
строгим законам и нормативам, в холодном и деловом офисе мышление че-
ловека испытывает известное давление рабочей обстановкой. Нельзя дать за-
дание на выполнение двух или трех творческих проектов в год, творческие 
идеи не рождаются подобно автомобилям на конвейере. Но определенные 
условия для появления творческих идей крайне важны. 

Менеджер организации, которая нацелена на создание прорывных, ре-
волюционных проектов, должен понимать, что его задача – стимулиро-
вать креативное мышление у своих работников, а также у себя. В этой си-
туации управленец должен по-новому взглянуть на процесс управления. 

Американский социальный психолог Курт Левин выделяет три основ-
ных стиля управления – авторитарный, демократический и либеральный, 
этот подход считается основным уже долгие годы [2]. Часто подчеркива-
ется, что все три стиля управления важны и классный менеджер должен 
владеть всеми тремя. Подобный универсальный менеджер, несомненно, 
ценился на любом предприятии, однако как он будет управлять в совре-
менной ситуации? Необходимость генерирования творческих идей ставит 
современного менеджера в новую ситуацию, ситуацию, когда необходим 
новый стиль управления. Стиль управления, который обеспечит эффек-
тивное управление своими сотрудниками в условиях дистанционной ра-
боты, а также будет направлен на создание креативных проектов [1]. 

Итак, в новых условиях в рамках инновационного менеджмента офор-
мился новый, четвертый стиль управления – креативный, он представляет со-
бой сплав стремления к творческому мышлению и к максимально комфорт-
ным условиям работы. Естественно, он тоже будет совершенствоваться с те-
чением времени. Но основные базовые компоненты креативного стиля мы 
можем определить уже сейчас – стимулирование оригинального мышления 
и стремление к максимально комфортным условиям работы. 
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ФЕДЕРАЦИИ – ДОКЛАД-2021 

Аннотация: статья посвящена Институту Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, который в течение многих лет 
является одним из важнейших опорных учреждений для Президента Рос-
сийской Федерации – он восстанавливает нарушенные права граждан. 
Федеральные Уполномоченные по правам человека в Российской Федера-
ции, их региональные коллеги в субъектах Федерации успешно и сообща 
решали и продолжают решать возникающие проблемы, в том числе и 
проблемы охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: нормативный правовой акт, информационно-циф-
ровая система, предельно допустимая концентрация, санитарно-защит-
ная зона, гигиенический норматив, класс (подкласс) условий труда. 

На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал  
испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план 

вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость. 
Положения о демографическом развитии, защите семьи и детства 
обозначены в обновлённой Конституции России, и они должны  

получить своё практическое воплощение в работе всех уровней власти. 
Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный 

раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодёжи. 
Послание Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию 21.04.2021 [1]. 
 

Нормативные правовые акты являются продуктом особого рода дея-
тельности – нормотворчества (правотворчества). Нормотворчество – ос-
новной путь воздействия на общественные отношения, главное средство 
придания праву юридической силы [2]. 

Является ли конечным процесс нормотворчества? Другими словами, 
если в какой-либо сфере человеческой деятельности уже существует сло-
жившаяся правовая система взаимоотношений, вправе ли мы пытаться 
внести в нее новшества и усовершенствования? Философия нас учит – мы 
обязаны это делать. 

Новшества и усовершенствования Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации. 

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации является совершенствование 
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законодательства. Непосредственная работа с обращениями граждан поз-
воляет выявлять системные проблемы, вносить предложения, которые мо-
гут быть учтены субъектами законодательной инициативы. 

Предложения Уполномоченного нашли отражение в 17 нормативных 
правовых актах, принятых в 2020 году, включая 13 федеральных законов 
и 4 подзаконных акта (https://ombudsmanrf.org/ 02.04.2021). Всего же за 5 
лет (2016–2020 годах) предложения Уполномоченного учтены в 62 приня-
тых нормативных правовых актах, включая 45 федеральных законов (вы-
делено мною – О.В. Адмаев). 

Кроме того, в 2020 году Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
приняли участие в 46 мероприятиях, посвященных различным аспектам 
совершенствования законодательства. Из них 14 мероприятий прошли на 
площадках Государственной Думы и Совета Федерации; 6 мероприятий 
организованы непосредственно Уполномоченным. 

Партнерство с уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 
образуют единую систему российских национальных учреждений, зани-
мающихся поощрением и защитой прав человека. Партнерство Уполно-
моченного и региональных уполномоченных осуществляется по всем 
направлениям правозащитной деятельности. 

На протяжении четырех лет уполномоченные по правам человека при-
нимали участие в подготовке Федерального закона от 18 марта 2020 года 
№48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации». В 70 регионах законы об уполномоченных по правам 
человека приведены в соответствие с требованиями федерального законо-
дательства. Из них в 26 субъектах Российской Федерации законы приняты 
в новой редакции, в 44 – внесены изменения в действующие законы. 

В 2020 году появился новый формат работы с вновь избранными реги-
ональными коллегами – стажировка и повышение квалификации регио-
нальных омбудсменов в Аппарате Уполномоченного. Такая практика обу-
словлена спецификой деятельности уполномоченных, когда отсутствует 
возможность получить профессиональное образование в сфере защиты 
прав человека. 

В 2020 году продолжены программы обучения и повышения квалифи-
кации уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации на базе Научно-образовательного центра по правам человека 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

При активном участии региональных уполномоченных по правам че-
ловека поддерживается информационно-просветительский проект «Пра-
возащитная карта России» [3]. 

Развитие партнерских отношений со своими коллегами из регионов 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассмат-
ривает как стратегическое направление своей деятельности и залог эф-
фективной помощи людям. Новым объединяющим началом станет созда-
ние единого цифрового профиля уполномоченных по правам человека. В 
рамках создания Государственной информационной системы Уполномо-
ченного по правам человека (ГИС «УПЧ»), предполагается унифициро-
вать информационно-цифровые системы уполномоченных федерального 
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и регионального уровня, осуществить переход на новый уровень откры-
тости и прозрачности работы уполномоченных по правам человека. 

Отчетный Доклад за 2021 год. 
Функционально-логическая модель. 
В настоящее время в Аппарате Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации идет интенсивная работа над отчетным Докла-
дом за 2021 год. 

Правовое библиографическое сопровождение текста докладов Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации представляет 
собой информационно насыщенную и фактически самостоятельную 
научно-исследовательскую и педагогическую работу. В частности, До-
клад-2020 [4] включает в себя не только собственно ссылки на законода-
тельные документы, но сами законодательные документы представлены 
читателю в определенной последовательности содержательного созида-
тельного анализа. 

Следуя структуре предыдущих отчетных документов, прежде всего 
[4], рассмотрим функционально-логическую модель правового библио-
графического сопровождения текста Доклада Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации за 2021 год с установленными свя-
зями между объектами и дадим краткое описание некоторым из них. 
 

Рис. 1. 
 

Прямая задача. По мере поступления обращений и дальнейшей ра-
боты с заявителями Аппарат Уполномоченного по правам человека акку-
мулирует необходимую законодательную нормативно-правовую базу, 
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являющуюся инструментарием в процессе оказания помощи обратив-
шимся гражданам. 

Под обратной задачей будем понимать формирование правового биб-
лиографического сопровождения текста Доклада при неполной информа-
ционной базе (отсутствие обращений граждан). В процессе решения об-
ратной задачи сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации могут заранее подготовиться к предстоя-
щим обращениям граждан на основе принятых в 2021 году законодатель-
ных документов, а также с использованием электронных ресурсов сайта 
«Правозащитная карта России» [3]. 

Следующие два производственных примера можно считать информа-
ционно-технологической и в определенной мере общественной составля-
ющими обеспечения прав граждан: 

Территориальная схема обращения с отходами [5], в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, Липецкой области – основной документ 
определяющий порядок движения отходов в Липецкой области, разрабо-
тан в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
отходов на территории Липецкой области. 

В соответствии с Техническим заданием на выполнение оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) намечаемого устройства отвала 
твердых производственных отходов ОАО «Новокузнецкий металлургиче-
ский комбинат» основными целями выполнения работы являются [6]: вы-
явление значимых воздействий на окружающую среду намечаемой дея-
тельности по устройству отвала твердых производственных отходов ОАО 
«НКМК»; прогноз возможных последствий и рисков для окружающей 
среды; разработка рекомендаций по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объектов наме-
чаемой деятельности; принятие решения о допустимости/недопустимости 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности. 

ОВОС выполнен с использованием материалов государственных до-
кладов, результатов специальных исследований, официальных баз дан-
ных, фондовых и литературных источников с привлечением экспертов по 
отдельным вопросам. При проведении ОВОС использованы также резуль-
таты производственного экологического мониторинга ОАО «НКМК». 

Автор данной статьи предполагает, что отнесение условий труда по 
классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора 
[7], представленное в Таблице 1, можно рассматривать в качестве примера 
нормотворчества в экологических задачах (экологического нормотворче-
ства) Уполномоченного по правам человека в Российской федерации: 



Таблица 1 
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Если предельно допустимая концентрация (ПДК) каждого вещества на 
границе санитарно-защитной зоны предприятия, или в случае отсутствия 
такой, на границе жилой или приравненной к такой застройке не будет пре-
вышена. влияние предприятия на состояние атмосферного воздуха можно 
считать незначительным и допустимым (https://mcl.kiev.ua/obuv-i-pdk). 

Однако ПДК установлены только для большинства «распространен-
ных» загрязняющих веществ, таких как: парниковые газы (азота диоксид, 
метан, углерода оксид), спирты, пыль, кислоты; всего их более пяти сотен. 
Но, например, пыль абразивно-металлическая, хотя и образуется на мно-
гих крупных предприятий, имеющих собственные ремонтно-механиче-
ские мастерские (РММ, РМЦ, РМД), не имеет установленной ПДК. Од-
нако для таких веществ установлены ориентировочно безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ). 

Ориентировочно безопасный уровень воздействия загрязняющего ат-
мосферу вещества – временной гигиенический норматив для загрязняю-
щего атмосферу вещества, устанавливаемый расчетным методом для це-
лей проектирования промышленных объектов. Выражается в миллиграм-
мах вещества на кубический метр (м3) воздуха. Различают следующие 
уровни: 

- ВДК в (ОБУВ) – временная допустимая концентрация (ориентиро-
вочный безопасный уровень воздействия) химического вещества в воде, 
установленная расчетным путем, мг/л (временный норматив – на 3 года). 

- ВДК р.з. (ОБУВ) – временная допустимая концентрация (ориентиро-
вочный безопасный уровень воздействия) химического вещества в воз-
духе рабочей зоны, установленная расчетным методом, мг/м3 (временный 
норматив – на 2 года); 

- ВДК а.в. (ОБУВ) – временная допустимая концентрация (ориентиро-
вочный безопасный уровень воздействия) химического вещества в атмо-
сферном воздухе, установленная расчетным путем, мг/м3 (временный 
норматив – на 3 года). 

Фактически, ПДК и ОБУВ – это одинаковые показатели, устанавлива-
ющие уровень максимальной концентрации газовоздушной смеси (мг/м3) 
у жилой застройки. Отличие ПДК заключается в том, что ПДК также уста-
навливает класс опасности веществ, ее максимальную разовую и средне-
суточную концентрацию. Поэтому, уровень допустимой (безопасной) 
концентрации установлен для каждого загрязняющего вещества или как 
ПДК, или как ОБУВ. 

К общественной составляющей обеспечения прав граждан автор дан-
ной статьи также отнес бы работу с определенными социальными груп-
пами населения, желающими и способными быть по мере сил полезными 
обществу при решении экологических задач, например, работающие пен-
сионеры и инвалиды [8]. 

Федеральные округа и регионы Российской Федерации. 
Рассмотрим три региона из разных федеральных округов: 
Московская область – субъект Российской Федерации, входящий в со-

став Центрального федерального округа. На территории Московской об-
ласти, в Серпуховском районе, располагается Приокско-Террасный био-
сферный заповедник (охраняются зубр и одна из самых северных популя-
ций степных растений). Среди других ООПТ федерального значения, рас-
положенных на территории области, – национальный парк «Завидово» 
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(частично находится также в пределах Тверской области), Ивантеевский 
дендрологический парк имени А. С. Яблокова, памятник природы «озеро 
Киёво», ботанический сад Всероссийского института лекарственных рас-
тений. Всего же в Московской области свыше двухсот ООПТ. 

Республика Северная Осетия – Алания – субъект Российской Федера-
ции, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа, является частью Северо-Кавказского экономического 
района. Столица – город Владикавказ. 

Северо-Осетинский государственный природный заповедник – заповед-
ник на Северном Кавказе. Был учреждён 7 сентября 1967 года. В 1980 году 
охранная зона заповедника была увеличена вдвое – в его подчинение был 
передан федеральный заказник «Цейский» площадью 29 952 га. 

Экологический туризм в Республике Северная Осетия-Алания явля-
ется важной отраслью экономики республики, обладает большим потен-
циалом, благодаря нетронутым уголкам природы в сочетании с памятни-
ками истории Владикавказа и всей Осетии-Алании. 

Красноярский край – субъект Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе; относится к Восточно-Сибирскому экономическому 
району. Административный центр – г. Красноярск. 

В Красноярском крае создано семь заповедников: Большой Арктиче-
ский заповедник, Путоранский заповедник, Саяно-Шушенский заповед-
ник, Национальный парк «Столбы», Таймырский заповедник, Тунгусский 
заповедник, Центральносибирский заповедник, а также национальный 
парк «Шушенский бор» и природный парк «Ергаки». 

В крае созданы три государственных природных заказника федерального 
значения и 27 государственных природных заказников краевого значения. 

Международное сотрудничество. 
Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации с международными организациями и ассоциациями 
омбудсменов традиционно характеризовалось высоким уровнем доверия 
и взаимопонимания, многообразием форм. Важнейшие из них: участие в 
совместных проектах, представление альтернативных докладов и ком-
ментариев в договорные органы по правам человека, проведение рабочих 
встреч с представителями ООН и Совета Европы, организация совмест-
ных мероприятий, деятельность по исполнению решений ЕСПЧ, взаимо-
действие по отдельным правозащитным вопросам, например, таким, как 
право на благоприятную окружающую среду. 
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Социально-экономические процессы в современном обществе тре-
буют совершенствования законодательства и повышения эффективности 
работы всех институтов, призванных способствовать соблюдению и за-
щите конституционных прав граждан. Конечной целью деятельности со-
циально-правовых образований и учреждений является установление 
справедливости и законопорядка [4], режима законности [2] для упорядо-
чивания общественных отношений. Основной закон России, гарантируя 
равенство прав и свобод граждан, подчеркивает важность защиты прав 
как потребителей, так и предпринимателей. Государство приняло на себя 
обязанность защищать права и свободы человека и гражданина, создав 
механизм реализации их прав, – судебную защиту, которая подразумевает 
под собой деятельность уполномоченных государством органов по за-
щите оспариваемых или нарушенных прав. В качестве дополнительной 
гарантии, которая укрепляет государственную защиту прав предпринима-
телей выступает институт Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в каждом субъекте Российской Федерации. 

Государственная должность Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике Татарстан (далее – Уполномоченный) вве-
дена Законом Республики Татарстан от 5 июля 2013 года №54-ЗРТ «Об 
Уполномоченном при Президенте Республики Татарстан по защите прав 
предпринимателей» (далее – Закон Республики Татарстан). 
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Объектом настоящего исследования является правовое регулирование 
защита нарушенных прав и представительства интересов в суде, а пред-
метом исследования выступают конкретные права Общественной прием-
ной Уполномоченного при защите нарушенных прав и представительстве 
интересов предпринимателя в суде. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации в адрес Уполномоченного обратились более 14000 предпри-
нимателей. Порядка тридцати процентов обращений от предпринимате-
лей были с просьбой защитить их нарушенные права в суде при вынесе-
нии постановления об административном правонарушении. 

Согласно п.2 ч.1 ст.8 Закона Республики Татарстан, Уполномоченный 
вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти Республики Татар-
стан, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если 
оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие (бездей-
ствие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно воз-
лагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской деятельности. Стоит отметить, что 
региональный законодатель предусмотрел возможность защиты от кор-
рупциогенных ситуаций, оказывающих отрицательное влияние на эконо-
мику [3]. Региональное законодательство предоставляет широкий круг 
полномочий данному институту, однако не учитывает отсутствие объек-
тивно существующей возможности для уполномоченных в собственном 
лице принимать участие в таком количестве судебных заседаний. 

В соответствии с вышеупомянутым ЗРТ, Уполномоченный вправе со-
здавать на территории Республики Татарстан общественные приемные, 
оказывающие субъектам предпринимательской деятельности консульта-
тивную помощь по вопросам, относящимся к компетенции Уполномочен-
ного. Однако, при реализации защиты прав предпринимателей Обще-
ственными приемными существует следующая проблема, которая заклю-
чается в том, что юрист Общественной приемной Уполномоченного не 
может защищать или представлять интересы обратившегося предприни-
мателя по доверенности от Уполномоченного в суде, так как это противо-
речит Федеральному закону «Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации» от 07.05.2013 N 78-ФЗ, Граждан-
скому процессуальному кодексу Российской Федерации, Арбитражному 
процессуальному кодексу Российской Федерации, Кодексу об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации. 

Известно, как утверждает Р. Ф. Степаненко: "...методологический по-
сыл всякого научного исследования требует установления и объяснения 
схем построения, а также способов упорядочивания и систематизации по-
знавательного процесса в соответствии со сложившимися стандартами 
той науки, в области которой оно проводится [5]." В связи с чем была раз-
работана программа исследования проблем данной области, включившая 
в себя методологическое и методическое основание. 
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Целями исследования являются: 1) оценка предпринимателями эффек-
тивности судопроизводства при судебных спорах между предпринимате-
лями и органами государственной и муниципальной власти; 2) Формиро-
вание позиции для законодательной инициативы по внесению изменений 
в Закон Республики Татарстан от 5 июля 2013 года №54-ЗРТ «Об Упол-
номоченном при Президенте Республики Татарстан по защите прав пред-
принимателей». Задачами опроса исследования служат: 1) выявление 
уровня оценки населением эффективности судопроизводства при судеб-
ных спорах между предпринимателями и органами государственной и му-
ниципальной власти; 2) выявление проблем при судебных спорах между 
предпринимателями и органами государственной и муниципальной вла-
сти. Объектом исследования выступили индивидуальные предпринима-
тели и представители юридических лиц, зарегистрированных и (или) осу-
ществляющих свою деятельность в Республике Татарстан, которые при-
няли участие в опросе телефонном опросе. 

Телефонный опрос проводился с 10 по 15 декабря 2020 года, по специ-
ально разработанному опросному листу, утвержденному Уполномоченным 
при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей. В 
результате социологического опроса было опрошено 302 респондента – 
предпринимателя и юридических лиц, проживающих и зарегистрированных 
в Республике Татарстан, а также ведущие предпринимательскую деятель-
ность в Республике Татарстан. В соответствии утвержденным опросным ли-
стом, респондентам были заданы 3 вопроса, на которые они дали свой ответ. 

Таким образом, на основании ответов респондентов, можно сделать 
вывод, что предприниматели убеждены в невозможности выиграть в су-
дебном споре между предпринимателями и органами государственной и 
муниципальной власти. Большое число респондентов отметили, что при 
судебных спорах с органами государственной и муниципальной власти 
предприниматель имеет мало шансов на победу, редко обращаются за ква-
лифицированной юридической помощью и нуждаются в предоставлении 
профессиональной юридической помощи на безвозмездной основе. 

На основании указанных фактов можно сделать вывод о том, что вне-
сение изменений в Закон Республики Татарстан от 5 июля 2013 года №54-
ЗРТ «Об Уполномоченном при Президенте Республики Татарстан по за-
щите прав предпринимателей» позволила бы Уполномоченному делеги-
ровать свои обязанности по защите прав предпринимателей в суде, а 
также позволить юристам Общественной приемной выступать от его 
имени в защиту предпринимателей. 

В действительности можно утверждать, что Общественная приемная 
Уполномоченного ведет всю досудебную подготовку дела, связанного с 
защитой прав предпринимателей, в том числе: принимает заявления и хо-
датайства, проводит первичные консультации, организует первичные экс-
пертизы по материалам обращений предпринимателей, подготавливает 
необходимые материалы. Предполагаемые поправки позволят избежать 
возникновения дополнительной нагрузки на систему Уполномоченного, 
расширит круг возможностей поддержки малого и среднего предприни-
мательства. Предполагается, что указанная норма будет применяться уже 
с марта 2021 года. 
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социальной ценности права и искусства в регулировании общественных 
отношений современного общества. Внимание автора останавливается 
на единстве целей и задач таких социокультурных институтов как право 
и искусство. Упорядочивание общественных взаимодействий при по-
мощи правовых установлений и духовно-практической сферы деятельно-
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результате эволюции государственности. 
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Социальная ценность – как духовно-нравственная универсалия, озна-
чающая позитивную или негативную значимость какого-либо явления 
(действия), имеет свою нормативную (оценочную) сторону индивидуаль-
ного или коллективного сознания. Такая ценность свойственна как право-
вым институтам, имеющим своей целью установление в сфере обществен-
ных отношений справедливости и законопорядка, [4] так и духовно-прак-
тической деятельности человека в области литературы, живописи, му-
зыки, кино, балета и т. д. – искусству. Исторически формировавшиеся по-
чти одновременно право и искусство, являлись той необходимой состав-
ляющей человеческой жизнедеятельности, без которой не мыслится ее 
эволюция. И то и другое (право и искусство) в разнообразных формах и 
выражениях, символизировали потребность человека в упорядочивании 
складывающихся общественных отношений, развитие которых требовало 
специальных знаний, умений, талантов и способностей для сохранения и 
преумножения человеческого рода и развития государственности. 

Право появляется и развивается в определенной социальной среде. 
При наличии достаточных условий, в этой социальной среде создается 
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правовая система, выраженная в письменной форме. В качестве примера 
можно привести систему римского гражданского права или Романо-гер-
манскую правовую семью. Право, таким образом, представляет собой си-
стему юридических норм, которые находят свое выражение в правовых 
актах (конституция, закон, указ и т. д.). Это объективное понимание 
права, существует также и субъективное. Под субъективным правом 
обычно имеют ввиду меру дозволенного поведения. В узком понимании 
право включает только писаное право, в то время как широкая трактовка 
понимания права включает и практику судов, исполнительной власти. 

Социальный институт права выполняет функцию по предписанию 
членам социума правил поведения. Кроме того, в рамках права вырабаты-
вается система наказаний, призванная обеспечить выполнение индиви-
дами правил поведения. 

Институту права много лет, первые письменные упоминания понятия 
права относятся к временам Античности. Сократ, Платон, представители 
школы стоиков говорили о естественном праве. Говоря о естественном 
праве, философы утверждали, что у каждого индивида есть некоторые 
высшие, постоянно действующие права, олицетворяющие разум, справед-
ливость, объективный порядок ценностей или даже мудрость самого Бога. 
В.И. Червонюк пишет: «человечество столетиями вырабатывало наиболее 
разумные и полезные стандарты поведения и деятельности, фиксировало 
их в мифологии, нормах морали, религии. Эти стандарты отражали пред-
ставления о правде, справедливости, являлись масштабом свободы и ра-
венства и воспринимались как «природное, естественное право» [6, c. 
218]. Причем эти права никак не зависят от государства и заложены в са-
мой сущности человека, существуют в природе. Идеи естественного права 
не были свойственны лишь античности, как пишет Г.С. Працко: «теория 
естественного права с успехом развивалась европейскими просветите-
лями» [2, c. 10]. Основываясь на идее естественного права, ученые и фи-
лософы эпохи просвещения критиковали феодальную правовую систему, 
считая, что она противоречит идее справедливости, заложенной в при-
роде. Идеи естественного права нашли отражение в американской Декла-
рации независимости (1776), во французской Декларации прав человека и 
гражданина (1789). 

Тем не менее, начиная с XIX в. идея естественного права начинает 
уступать идее позитивного права. Позитивное право трактуется как сово-
купность нормативных правовых актов государства. Таким образом, с 
точки зрения позитивистов, право устанавливается и осуществляется в за-
конах, а природного права, существующего без влияния государства, не 
существует. 

В современном мире, несмотря на наличие разных точек зрения на 
природу происхождения права, социальный институт права остается од-
ним из наиболее сложных и необходимых, так как определяет поведенче-
ский образец для индивида. Государство выступает гарантом работы пра-
вовой системы. 

Право имеет ряд отличий от религии и морали, которые также опреде-
ляют поведенческие модели. Во-первых, правила, выработанные правом, 
обязательны для всех. Во-вторых, эти правила поддерживаются и охраня-
ются с помощью авторитета и силы государства. Право закреплено в офи-
циальных документах государства, и государство использует механизмы 
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власти, управления и правосудия для реализации норм права. Несмотря 
на все эти различия, сложно не согласиться с тем, что право является важ-
нейшей составляющей единой системы социальных регуляторов, обеспе-
чивая необходимое для общества и государства правомерное поведение 
субъектов в сложно взаимодействии с иными регуляторами, в первую оче-
редь, с моралью [3]. 

Право регламентирует и регулирует жизнь общества, предоставляя 
нормы и стандарты поведения в различных сферах человеческой деятель-
ности. К примеру, гражданское и трудовое право выступают как регуля-
торы трудовой деятельности, определяя меры и формы распределения 
труда и его продуктов между индивидами. Конституционное, государ-
ственное и административное право регулируют работу государства. Се-
мейное право регулирует отношения в семье, а международное – отноше-
ния между государствами. 

Исходя из этого, право можно определить, как законодательство, дей-
ствующее на определенный момент и регулирующее отношения на раз-
личных уровнях: между людьми, между людьми и государством, между 
людьми и организациями, между организациями и между государствами. 
Важнейшую роль в правовой системе любой страны играет конституция. 
Этот документ провозглашает общие принципы государственного 
устройства, формулирует права и обязанности человека. 

Право исследуется не только юристами, но и экономистами, социоло-
гами. Отличие в исследовательских подходах заключается в том, что пра-
вовая наука занимается толкованием юридических норм, социология изу-
чает социальный контекст, в котором право реализуется. Н. Луман так 
описывал разницу: «...наука о праве занимается нормами, а социология, 
напротив, фактами. Юрист должен толковать и применять юридические 
нормы. Социолог имеет дело только с фактологическим контекстом 
права, с его условиями и его социальными последствиями» [1]. Кроме 
того, существует дисциплина «социология права», рассматривающая со-
циальные функции права и то, как юридические нормы трансформиру-
ются в социальное поведение. Как справедливо отмечается в научной ли-
тературе, социальные явления (в том числе право) процессы и проблемы 
требует междисциплинарного подхода к их исследованию, аккумулируя 
общий интерес общественных наук [5]. 

Право имеет особое место в общественной жизни и выполняет свои 
функции, прибегая к методам и средствам, которые соответствуют свой-
ству и месту права в структуре общества. Одной из функций права явля-
ется интеграция социальных групп, обеспечение совместной деятельно-
сти различных классов, народностей и всего общества в целом. Действуя 
совместно с политическими и экономическими институтами, право обес-
печивает достижение взаимного согласия между социальными группами, 
а также защищает интересы личности и общества. Право мотивирует по-
ведение, которое бы обеспечило солидарность общества с общечеловече-
скими идеалами. 

Кроме задачи по усилению правопорядка, правовая система служит 
инструментом для достижения взаимного согласия между политической 
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системой и другими общественными группами, а также регулирует ра-
боту внутри организаций. 

Существенными аспектами, связанным с правовой системой, явля-
ются порядок и социальный контроль. Социальный порядок необходим 
для обеспечения существования общества и достигается он через силовое 
принуждение, общественное принятие ценностей и норм, формирование 
правовой культуры, легитимизацию права. 

Обретение человеком знаний о том, как следует себя вести, и какая 
правовая модель действует в обществе, осуществляется через социализа-
цию. В процессе взаимодействия с другими людьми человек получает не-
обходимые знания и закрепляет образцы поведения, соответствующие 
правовой культуре общества. Оказавшись в другом правовом контексте, 
человек будет вынужден заново учиться жить согласно новой правовой 
культуре общества. 

В свою очередь, искусство – как творческая и уникальная духовно-
практическая деятельность, посредством живописи, литературы, музыки, 
архитектуры и других форм, также представляет собой социальную цен-
ность для эволюции человечества. Этические и эстетические чувства, про-
буждаемые искусством, способствуют развитию идей и идеалов справед-
ливости, равенства, достоинства. Искусство помогает противостоять не-
правовым состояниям общественных отношений, взывать к исполнению 
базовых конституционных принципов в эффективной реализации основ-
ных прав и свобод человека и гражданина. Искусство, как и право, имеет 
своей целью духовное обогащение, упорядочивание в восприятии окру-
жающего мира, способствует свободной личностной самореализации спо-
собностей и потребностей человека различными чувственно-выразитель-
ными средствами. 

Список литературы 
1. Luhmann N. Law as a social system / N. Luhmann. – Oxford, 2004. 
2. Працко Г.С. Естественное право как ценностное явление гражданского общества / 

Г.С. Працко, А.В. Гринь // Юристъ – Правоведъ. – 2014. – №5 (66). – С. 8–12. 
3. Назмиева Г.И. К актуальному вопросу о соотношении норм права и морали в право-

мерном поведении / Г.И. Назмиева, А.В. Солдатова // Инновационные подходы в системе 
высшего профессионального образования в структуре сетевого обучения: материалы итого-
вой научно-практической конференции преподавателей и аспирантов (с международным 
участием). – 2014. – С. 244–247. 

4. Степаненко Р.Ф. Справедливость и законопорядок: теоретико-методологический ас-
пект / Р.Ф. Степаненко // Государство и право. – 2020. – №6. – С. 79–89. 

5. Степаненко Р.Ф. Кумулятивный интерес правовой и экономической наук в междис-
циплинарных исследованиях современных социальных проблем / Р.Ф. Степаненко // Госу-
дарство и право. – 2021. – №5. – С. 42–54. 

6. Червонюк В.И. Теория государства и права / В.И. Червонюк. – М., 2007. – 703 c. 
 

  



Правовые проблемы развития российской государственности 
 

111 

Герасимова Алина Романовна 
адъюнкт 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» 
г. Санкт-Петербург 

РЕТРОСПЕКТИВА РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ УЧАСТИЯ В НЕМ 

Аннотация: в статье проводится историко-правовой анализ ответ-
ственности за организацию незаконного вооруженного формирования 
или участия в нем. Обосновывается мнение о том, что отдельная норма, 
которая предусматривает ответственность за организацию незакон-
ного вооруженного формирования или участие в нем, появилась только 
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Ретроспектива регламентации ответственности за организацию неза-
конного вооруженного формирования или участия в нем важна, так как 
позволяет выявить тенденции возникновения и становления данного уго-
ловно-правового запрета в отечественном правовом пространстве. Обще-
ственная опасность рассматриваемого деяния высока как сегодня, так и 
была ранее в связи с тем, что создает угрозу конституционному и обще-
ственному строю, государственной безопасности в целом, и для отдель-
ного ее гражданина, подрывают основы развития Российской Федерации. 

Отдельные элементы существующей в настоящее время нормы были 
установлены в памятниках права еще в 15 веке. По мнению А.В. Дмит-
ренко, в Псковской судной грамоте и Судебнике 1497 года отсутствовало 
какое-либо упоминание о действиях, устанавливающих ответственность за 
создание отрядов, дружин, войск, вопреки воли существующего строя, дан-
ные действия квалифицировались как государственная измена [1, c. 18]. 

Одним из значимых источников права, который содержал нормы, 
предусматривающее ответственность за посягательство на честь государя 
и его здоровье, являлось «Уложение царя Алексея Михайловича» 
(1649 г.), например, за «…собирание рати…» [2] в качестве наказания 
была установлена конфискация наравне с четвертованием. Фактором, по-
влиявшим на установления уголовного запрета на «…собирание рати…», 
являлось деятельность на Дону военного братства, которое преследовало 
преступные цели [3, c.356]. 

До 1715 года главным признаком, предусмотренным в ст. 208 УК РФ – 
вооруженность не был выделен в уголовном законодательстве, кроме 
того, оконченным преступлением считалось уже с момента объединения 
лиц, цель которых это выступление против существующего строя, нали-
чие оружия при этом не было обязательным [1, c.21]. 

Следующим кодифицированным нормативным актом, содержащим 
признаки анализируемого преступления, стал принятый в период 
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царствования Петра I Артикул воинский 1715 г. Существенным явилось и 
то, что в его нормах часто выделялся признак вооруженности [4, c.280]. 

В Российской империи второй половины XIX – начала XX в. уго-
ловно-правовые нормы не предусматривали четкого разделения по гла-
вам, аналогичным действующему УК РФ, соответственно и главы, посвя-
щённой преступлениям против общественной безопасности, также не 
было, хотя в уголовном законодательстве, например, Германии, был вы-
делен самостоятельный раздел. Несмотря на это, в Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. были определены такие формы со-
участия, как группа лиц без предварительного соглашения (скопом), по 
предварительному соглашению (заговор) и шайка. Особенная часть вклю-
чала ответственность за создание и вступление в шайку [5, c.347]. 

Закон от 27 марта 1867 г., принятый Государственным Советом, запре-
тил деятельность всех противозаконных сообществ, выделив их три вида, 
но в определении их конструктивных признак не был выделен признак 
вооруженности [6]. 

Одним из более поздних в Российской империи актов в области уго-
ловного права являлось Уголовное уложение от 22 марта 1903 г., которое 
постепенно вводилось по отдельным главам и статьям и в котором были 
предусмотрены конкретные нормы об общеопасных преступлениях [7]. 
До 1917 года уголовно-правовые нормы в рассматриваемом аспекте не 
подвергались существенным изменениям. 

Основополагающим советским законом была принятая 10 июля 
1918 г. Пятым Всероссийским Съездом Советов Конституция Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики [8, c.10]. Абсо-
лютным правом на создание вооруженных формирований обладала совет-
ская власть, иное признавалось преступлением против социалистической 
власти. В то время отсутствовало кодифицированное уголовное законода-
тельство, и ответственность за наиболее тяжкие преступления устанавли-
валась декретами. Таким образом, государственная власть предприняла 
меры по законодательной защите своих основ. Действия по созданию и 
участию в вооруженном формировании, не предусмотренном законом, 
могли расцениваться как контрреволюционные восстания и мятеж, или же 
как измена государству [9]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [10] устанавливал ответственность 
за «организацию в контрреволюционных целях вооруженных восстаний 
или вторжения на Советскую территорию вооруженных отрядов или 
банд», в качестве наказания предусматривался расстрел и конфискация 
всего имущества. Участие в данных формированиях также наказывалось 
расстрелом. Избежать ответственности могли те лица, которые являлись 
участниками вооруженных отрядов или банд, но не знали о целях пре-
ступления. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. [11] значительных изменений не 
внес, уголовный запрет действовал на «вооруженное восстание или втор-
жение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооружен-
ных банд, захват власти в центре или на местах». 

Закон СССР от 25 декабря 1958 г. [12] в качестве государственного 
преступления выделял организационную деятельность, которая направ-
лена на подготовку или совершение особо опасных государственных пре-
ступлений, создание организации, цель которой совершить такие 
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преступления, а равно участие в антисоветской организации (ст. 9). Ука-
занные положения с несущественными изменениями нашли свое отраже-
ние в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. [13] и предусматривались в  
ст. 77, где определялось понятие «бандитизм» [14]. 

Следствием распада Советского Союза стало появление альтернативных 
законным формирований, которые были вооружены и преследовали преступ-
ные цели. В связи с этим 25 июля 1990 г. был подписан Указ «О запрещении 
создания вооруженных формирований, не предусмотренных законодатель-
ством СССР, и изъятии оружия в случаях его незаконного хранения», кото-
рый должен был стабилизировать социально-политическую обстановку в 
напряженных регионах, а также обеспечить безопасность граждан [15]. 

Самостоятельная норма, которая предусматривала ответственность за 
организацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем, 
был сформулирован только в 1995 году [16]. В последующем при принятии 
Уголовного кодекса Российской Федерации [17], который был введен в дей-
ствие с 1 января 1997 г., за исключением некоторых положений, статья 208 
установила уголовную ответственность за создание незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем, при этом в качестве объекта данного 
преступления определена общественная безопасность. 

Таким образом, отдельной нормы уголовного права, предусматриваю-
щая ответственность за организацию незаконного вооруженного форми-
рования или участие в нем, до 1995 года не было, что было следствием 
отсутствия потребности общества в ней и ее закрепления в источниках 
права того или иного периода. Принятие соответствующей нормы в уго-
ловном законодательстве 28 апреля 1995 г. было вызвано назревшей необ-
ходимость с учетом исторической обстановки, а также наличием соответ-
ствующих общественно опасных явлений. 
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сделать эффективной юридическую клинику как участника негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи. 

Ключевые слова: юридическая клиника, бесплатная помощь, консуль-
тация, образование. 

Юридическим клиникам посвящена отдельная норма в Федеральном 
законе от 21 ноября 2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической 
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помощи в Российской Федерации», также, законодатель определил цели 
юридических клиник: правовое просвещение населения, формирование у 
обучающихся по юридической специальности навыков оказания юриди-
ческой помощи, оказание бесплатной юридической помощи [1]. 

Важно отметить, что основу деятельности аналогичных клиник в до-
революционной России составляла образовательная цель. Данная цель 
должна быть базой среди других и на сегодняшний день. Более того, глав-
ным отличием юридических клиник от общественных приемных является 
цель, сосредоточенная на обучение студентов навыкам практической де-
ятельности. Именно поэтому известный правовед, профессор Казанского 
университета Д.И. Мейер, использовал название «клиника» вслед за тер-
мином «медицинская клиника», в которых студенты-медики приобретают 
важнейшие практические навыки оказания медицинской помощи [2]. 

Многие ученые правоведы отмечали, что деятельность студенческих 
клиник должна обязательно регулироваться под руководством профес-
сорско-преподавательского состава и ограничиваться помощью в состав-
лении обращений, заявлений в суд, другие организации и государствен-
ные учреждения, а также правовыми консультациями. Обучающиеся не 
могут по доверенности действовать от имени гражданина, посетившего 
юридическую клинику. Основной категорией населения, на которую рас-
считана деятельность юридических клиник, являются лица, не имеющие 
возможность обратиться к профессиональному юристу. В своей профес-
сиональной деятельности юристы и адвокаты обязаны прослыть чест-
ными, добропорядочными, в общем, быть безупречными. Ведь от этого 
напрямую будет зависеть их репутация [3]. 

Сторонники реализации в вузах юридических клиник считали их фор-
мой юридического просвещения граждан и довольно эффективным сред-
ством профессиональной подготовки юристов. Видные российские право-
веды XIX в. скептически отнеслись к созданию юридических клиник, они 
считали, что чрезмерный интерес к практической подготовке студентов мог 
привести к понижению величины теоретических знаний учащихся. На се-
годняшний день, проблема соотношения практической и теоретической 
подготовки будущих юристов является не менее дискуссионной [4]. 

Говоря о процессуальной деятельности, важно отметить, что она за-
ключается в непосредственных действиях представителя по конкретному 
делу от имени и в интересах представляемого [5]. 

В сфере правового регулирования деятельности юридических клиник 
существуют некоторые проблемы: важно сконцентрировать внимание на 
несовершенство законодательного закрепления, организационно-право-
вых форм юридических клиник, а также на вопрос об их ответственности. 

В ст.3 закона №324-ФЗ сказано, что отношения, которые связаны с 
оказанием бесплатной юридической помощи регулируются различными 
нормативными правовыми актам: Конституцией РФ, федеральными зако-
нами и т. д. Законодатель должен четко обозначить предмет правового ре-
гулирования, а именно, закрепить им саму деятельность юридических 
клиник, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 

Также, нерационально придавать юридическим клиникам статус юри-
дического лица. Проблему решит придание данному участнику негосу-
дарственной системы бесплатной правовой помощи статуса структурного 
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подразделения образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования. 

В соответствии с вышеописанными проблемами, можно внести в ст.23 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи» пункт следу-
ющего содержания: «Ответственность за различные неблагоприятные по-
следствия оказания гражданину юридической помощи юридической по-
мощи несет образовательное учреждение высшего профессионального 
образования, структурным подразделением которого юридическая кли-
ника является, в порядке, установленным законодательство Российской 
Федерации», 

Таким образом, практика в юридической клинике ставит перед собой 
не только образовательные задачи, но и закрепляет у студентов значимые 
ценности: справедливость, честность, бескорыстие, гуманизм. Поэтому, 
на сегодняшний день, основополагающим направлением для любого выс-
шего заведения, в состав которого включена юридическая клиника, явля-
ется формирование достойной образовательной базы для возможной 
практической подготовки обучающихся, которые таким образом реали-
зуют свои теоретические умения и навыки. 

Деятельность юридических клиник недостаточно урегулирована, су-
ществуют нерешенные вопросы, но законодатель активно совершен-
ствует нормативную правовую базу и постепенно устраняет «накипев-
шие» проблемы. 
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Шлиссельбургская каторжная тюрьма (иногда ее называют Шлиссель-
бургский каторжный централ) – одна из главных тюрем царского само-
державия, где содержались политические заключенные. Она находилась 
недалеко от Санкт-Петербурга, на острове на Ладожском озере, при ис-
токе реки Нева. Шлиссельбургская крепость использовалась как тюрьма, 
начиная со времен Петра Первого, а с 1884 г. в крепости были посажены 
первые политические заключенные – члены партии «Народной воли». 

Второй этап жизни политической тюрьмы начался в 1907 г., когда на 
территории крепости открыли Шлиссельбургский каторжный централ. 
Сюда отправляли на каторгу политических и уголовных заключенных, 
участников революции 1905–1907 гг. 

Начальником Шлиссельбургского каторжного централа в 1907 – 1917 гг. 
был Василий Иванович Зимберг. 

Василий Иванович (или на немецкий манер Вильгельм Гансович) Зим-
берг – первый и единственный начальник Шлиссельбургской каторжной 
тюрьмы – родился 14 ноября 1870 г. Сын крестьянина, в 1888 г. закончил 
Ревельское городское училище [1, л. 3 – 9]. С 1891 г. Зимберг работал в 
канцелярии губернатора Эстляндии, а с 1894 г. он – помощник началь-
ника Ревельской следственной тюрьмы. 

Карьера Зимберга складывалась весьма успешно. Действительно, ему 
было трудно пробиться без образования, без связей, без материальной 
поддержки по служебной лестнице вверх, поэтому Зимберг избрал стезю 
тюремного надзирателя, которая давала определенные преимущества пе-
ред военной и гражданской службой. 

Государство благодарило Зимберга за службу. Он получил последова-
тельно орден Св. Александра Невского (1895), ордена Св. Станислава  
III степени (1899) и Св. Анны III степени (1906) [1, л. 10 – 12]. В 1898 
Василий Иванович уже коллежский регистратор, а в 1899 г. – исполняю-
щий должность начальника Ревельской следственной тюрьмы. Но хотелось 
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быть поближе к столице, поэтому с переводом барона Мирбаха, одного из 
будущих руководителей Главного Тюремного управления, в Санкт-Пе-
тербург, барон забрал Зимберга с собой и устроил помощником II разряда 
Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы (знаменитые «Кресты»). С 1 июля 
1903 г. по 30 июля 1906 г. Зимберг – уже исполняющий должность началь-
ника Санкт-Петербургского Дома предварительного заключения, а 25 ок-
тября 1906 г. вступил на должность начальника Шлиссельбургской каторж-
ной тюрьмы (дальше ШКТ). Затем короткая командировка на север – началь-
ником Архангельского исправительно- арестантского отделения, но уже с  
11 февраля 1907 г. Зимберг вновь становится начальником ШКТ [1, л. 15–23 
(об)]. В 1907 г. ему присваивают чин титулярного советника. 

Зимберг был начальником тюрьмы до 4 мая 1917 г., после чего его уво-
лили по болезни. После революции следы его теряются; последнее, что о 
нем известно, – Зимберг находился 18 марта 1918 г. в ст. Лабинская по 
адресу Тюремная площадь, дом Гринкина [1, л. 66]. 

В.И. Зимберг по внешности был типичным эстонцем: невысокого роста, 
коренастый, белобрысый, с маленькими глазами. «Это был карьерист, наде-
ленный замечательным нюхом. Ему не нужно было давать свыше букваль-
ных, точно регламентированных указаний. Своим чутьем он сам улавливал, 
что именно в данное время будет угодно его хозяевам» [3, с. 271]. Такая не-
лицеприятная характеристика дана политкаторжанином И. Мельнико-
вым. При первой встрече Зимберг пытался убедить всех, что он – «чисто-
кровный тевтон. С этой целью он пересыпал свою речь немецкими фра-
зами и словами и любил говорить о немецкой литературе. Одно время, до 
войны еще, он стал Вильгельмом Гансовичем, снова обрусевшим, когда 
все немецкое стало официально одиозным» [2, с. 44]. 

Как начальник ШКТ Зимберг не отличался звериной жестокостью. Его 
любимым наказанием был карцер. «Меньше, чем на 30 суток, в карцер 
сажал нас Зимберг очень редко. И он очень не любил, когда вызванный к 
наказанному врач признавал его больным, брал в больницу и тем самым 
прерывал отбытие наказания. По его мнению, карцер достигал своей цели, 
т.е. укрощал строптивого, отбивал охоту ко всякого рода протестам, вы-
зывал желание быть тише воды – ниже травы, одним словом, «исправ-
лял», лишь тогда, когда действовал непрерывно» [2, с. 67]. 

Зимберг перевел почти всех своих подчиненных с собой в ШКТ. По-
мощник начальника тюрьмы Гудима, эстонцы – надзиратели и даже эс-
тонский военный караул. За глаза заключенные называли его «Чухна» – 
за внешний вид и национальность. 

Зимберг был человек настроения. О поведении заключенных старшие 
надзиратели подавали рапорты, «конечно в самом искаженном виде: та-
кой арестант мне нанес оскорбление... Начальник Зимберг вечно мор-
щился, вечно фыркал... Если Зимберг был в хорошем настроении, удава-
лось отделаться двумя – тремя неделями карцера, а если в плохом, – то 
давал целых тридцать суток» [4, с. 54]. В. Симонович вспоминал также, 
что «к телесному наказанию Зимберг прибегал редко, в самых исключи-
тельных случаях, обыкновенно ограничиваясь заключением на самые 
продолжительные сроки в карцера, которые в Шлиссельбургской крепо-
сти были особенно ужасны и страшны. Как тонкий и умелый начальник, 
который к тому же еще перед тем, как вступить в обязанности начальника 
ШКТ, был командирован главной тюремной инспекцией за границу для 
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усовершенствования в тюремном деле, он знал и понимал, что такое ча-
стое применение в Шлиссельбургской каторге розог вызовет среди ка-
торжан бунты, протесты, а следовательно, в газетах появятся об этом за-
метки. А этого он больше всего боялся. Он хорошо знал и понимал, какое 
действие имеют на узников эти тесные гробницы – карцера, из которых 
заключенные выходили дряхлыми, больными, которые для многих были 
могилой. Как формалист Зимберг строго придерживался тюремной ин-
струкции, по которой узник подвергался наказанию на каждом шагу. Если 
в другой тюрьме начальник давал двое – трое суток карцера или ограни-
чивался одним криком и выговором. Зимберг за такой же проступок давал 
четырнадцать суток, три недели и даже месяц; но зато он не кричал, а де-
лал это потихонечку, ссылаясь на инструкцию» [4, с. 24]. Такая характе-
ристика Зимберга наиболее точна. Он был рабским исполнителем ин-
струкции, чем все они впоследствии оправдывали себя. 

Но все же Зимберг испытывал симпатию к некоторым заключенным. 
Например, к Б.П. Жадановскому, бывшему офицеру, участнику Киев-
ского восстания. Зимберг боялся, что если подвергнуть Жадановского те-
лесному наказанию, то он покончит жизнь самоубийством. Анализ персо-
налий позволяет выяснить, что Зимберг относился более снисходительно 
к тем политическим заключенным, которые находились на каторге с са-
мого начала, с 1907 г. 

В заключение можно сказать, что Зимберг не был садистом. Он был, 
как уже было сказано, формалистом, придерживающимся щегловитов-
ской инструкции. 

Биография В.И. Зимберга показательна для карьеры работника Глав-
ного тюремного управления Российской империи. 
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Становление государственности любой страны сопровождается вы-
страиванием не только системы законодательства, но и правовой 
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культуры общества. Развитие Российского государства после распада 
СССР, характеризовалось изменением принципов организации государ-
ственной власти, отношения к гражданам, их правам, собственности. Из-
менение всей государственной системы потребовало выстраивания нор-
мативно-правовой базы, что повлекло принятие огромного количества 
нормативных актов. Процессы, происходящие в обществе тех лет, оста-
вили очень яркий отпечаток на воспитании молодого поколения и воспри-
ятии права как такового. Все чаще в научных кругах, а также и в повсе-
дневной жизни, можно встретить дискуссии о нигилизме молодежи, в том 
числе и о правовом нигилизме. Действительно, общаясь с молодежью, 
можно нередко встретить такую точку зрения, что закон не для всех, про-
является недоверие власти, отрицание общепринятых норм, и данное яв-
ление обретает все большие масштабы. Попробуем разобраться в понятии 
нигилизма и его особенностях в современной России. 

Философская энциклопедия дает следующее определение нигилизма. 
«Нигилизм (от латинского nihil – ничто) – в широком смысле отрицание 
общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культуры и т. 
д. Впервые это понятие появилось у Ф. Г. Якоби, но всесторонний анализ 
нигилизма как общеевропейского явления дал Ф. Ницше» [1]. 

Википедия, со ссылкой на труды разных авторов, приводит следующее 
определение понятия нигилизм: «нигили́зм – философия, которая ставит под 
сомнение (в крайней своей форме – абсолютно отрицает) общепринятые цен-
ности, идеалы, нормы нравственности, культуры или фундаментальные по-
нятия, такие как знание, существование и смысл жизни. Различные нигили-
стические позиции по-разному придерживаются того, что человеческие цен-
ности бессмысленны, что жизнь бессмысленна, что знание невозможно. Ни-
гилизм в общем смысле подразумевает под собой отрицание, негативное от-
ношение к определённым или даже ко всем сторонам общественной жизни. 
В словарях определяется также как «отрицание», «абсолютное отрицание», 
«социально-нравственное явление», «умонастроение» [2]. 

Как можно увидеть из представленных определений, нигилизм – это от-
рицание или негативное отношение к определенным сторонам обществен-
ной жизни. Право регулирует общественную жизнь, определяет правила 
поведения в обществе, следовательно, отрицание или негативное отноше-
ние к определенным сторонам общественной жизни касается напрямую и 
права. Обратившись к юридическим источникам, можно найти следующие 
понятия правового нигилизма. «Правовой нигилизм – форма правосозна-
ния и социального поведения, характеризующаяся отрицательным (скепти-
ческим) отношением к закону и ценностям права.» [3] Немного углубив-
шись в понятия приведенного определения можно прийти к пониманию 
правового нигилизма как выражению пренебрежения, сознательному игно-
рированию предписаний правовых норм и т. д., все это выступает причи-
нами противоправного поведения и преступности [3]. В юридической лите-
ратуре можно найти различные классификации характеристик правового 
нигилизма [например, 4], но все они строятся на выводах, основанных на 
определении самого понятия. Наибольший интерес вызывают формы про-
явления правового нигилизма. Так Н. И. Матузов в одном из своих трудов 
[5] выделяет такие формы правового нигилизма как: 

- умышленное нарушение законов и иных нормативно-правовых актов; 
- массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний; 
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- издание противоречивых правовых актов; 
- подмена законности целесообразностью; 
- конфронтация представительных и исполнительных структур; 
- нарушение прав человека; 
- теоретическая форма правового нигилизма (в научной сфере, в рабо-

тах юристов, философов и др.) [5]. 
Как можно увидеть из приведенных форм проявление правового ниги-

лизма может быть вполне присуще как обычным гражданам, так и пред-
ставителям власти разных уровней. Многие исследователи причинами 
рассматриваемого явления видят социально-экономические и политиче-
ские проблемы, возрастающий интерес человека к использованию власт-
ных полномочий и реализацию через эти полномочия своих личных инте-
ресов, а также психологические проблемы человека. Но правовой ниги-
лизм не является проблемой только современного общества, еще в трудах 
дореволюционного периода юристы поднимали проблему правового ни-
гилизма и предпосылок к нему. Так, например, И.А. Ильин в своих трудах 
выделял следующие предпосылки деформации правосознания россий-
ского общества [6]: 

- размеры территории. Чем больше территория государства, тем ост-
рее ощущается потребность в сильной централизованной власти, поддер-
живаемой основной массой населения; 

- плотность населения. Большая плотность населения требует умения 
учитывать не только свои интересы, но и интересы соседа; 

- державные задачи государства. Чем грандиознее державные задачи 
государства, тем меньше понятны они для основной массы граждан этого 
государства, тем сильнее проявляется равнодушие и формализм при их 
исполнении; 

- хозяйственные задачи страны. Чем примитивнее хозяйственные за-
дачи страны, тем меньшие требования предъявляются к уровню правосо-
знания, и наоборот; 

- национальный состав страны. Однородность национального состава 
страны, общность культурных ценностей создают благоприятную почву 
для развития правосознания; 

- религиозный состав страны. Религиозная однородность облегчает 
коммутативные связи в обществе, выработки принципов, ориентиров, ре-
шений, удовлетворяющих и понятных большинству населения; 

- социальный состав. Однородный социальный состав способствует 
консолидации общества, которое, имея общие ценности, лояльно отно-
сится к власти [6]. 

Приведенные причины изменения правосознания вполне актуальны в 
и настоящее время. Многие авторы посвящали и посвящают свои труды 
исследованию правового нигилизма и причинам его проявления в России, 
так как данный вопрос является весьма актуальным. 

Некоторые авторы видят главную причину правового нигилизма в Рос-
сии «в юридическом невежестве, косности, отсталости, правовой невос-
питанности основной массы населения, в абсолютной невостребованно-
сти права обществом» [7], другие – в правовой неграмотности населения, 
которая выражается не только в незнании человеком того, что запрещено, 
но и в том, что далеко не все имеют четкое представление о том, что раз-
решено. Более того, множество граждан понятия не имеют о своих правах. 
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Последствия этого бывают самые печальные. Например, вместо того, 
чтобы требовать от чиновников оказания той или иной услуги на закон-
ных основаниях, люди начинают искать обходные пути, предлагая взятки 
и становясь, таким образом, соучастниками преступления [8]. 

Несмотря, на обилие законов, среднестатистический человек просто 
не знает о своих правах, которые могут защитить его в любой ситуации. 
Именно правовой неграмотностью населения нашей страны и пользуются 
различного рода правонарушители. Особенно неграмотностью в сфере за-
щиты прав потребителей. Существование в обществе просто не мыслимо 
без соблюдения законов и прав, установленных государством. Наша за-
дача – хорошо знать свои права. Необходимо это для того, чтобы жить в 
правовом государстве, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне и преис-
полняться чувства собственного достоинства [9]. 

В настоящее время достаточно большое внимание стало уделяться 
борьбе с правовой неграмотностью в молодежной среде: в рамках школь-
ной программы проходит ознакомление с основными отраслями права, 
проводятся беседы с обучающимися о правах человека, правах ребенка и 
пр. Но зачастую, школьники воспринимают такие беседы как что-то дале-
кое от них, неприменимое и существующее в «другом измерении», а ино-
гда, проводящий беседу забывает объяснить обязанности и ответствен-
ность, которые сопутствуют тем или иным правам, что позволяет воспри-
нимать право достаточно однобоко, через призму «я могу» и «мне 
должны», что тоже приводит к искажению понимания права и в послед-
ствии может привести к отрицанию необходимости следования закону. В 
университетской среде, когда человек более осознанно воспринимает по-
лучаемую информацию в виде знаний, борьба с правовой неграмотно-
стью, чаще всего, сводится к изучению отраслевого профессионального 
законодательства, что тоже зачастую оставляет пробелы в правовом вос-
питании именно в обыденной жизни. Необходимо заметить, что принима-
емые в настоящее время федеральные государственные образовательные 
стандарты содержат универсальные компетенции, связанные с принятием 
решений «исходя из действующих правовых норм» и формированием не-
терпимого отношения к коррупционному поведению. Будет ли доста-
точно освоения указанных компетенций для перелома в правосознании и 
воспитании положительного восприятия правового поля в молодежной 
среде, покажет время. Но пока проблема стоит достаточно остро, необхо-
димо дополнительно просвещать молодежь, повышать ее правосознание, 
искоренять правовой нигилизм. И в этом немаловажную роль играют и 
научные сообщества, кружки и конференции. 
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Реализация национальных проектов и национальных целей развития, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» требует значительной дифференциации бюджетной 
политики и оптимизации административной структуры органов, отвечаю-
щих за реализацию национальных целей развития [1]. Поэтому, по ини-
циативе Председателя Правительства РФ М. Мишустина текущий год 
ознаменован глобальной реформой так называемых «российских инсти-
тутов развития» [2], то есть государственных организаций-грантодателей, 
которые системно занимаются финансовой поддержкой проектов в сфере 
науки, инноваций, развития производства, сельского хозяйства и граж-
данского общества. По нашему мнению, в совокупности данные процессы 
корректно называть термином «государственная финансовая поддержка 
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проектной деятельности». В этой связи, мы убеждены, что для разработки 
эффективного механизма правового регулирования данной деятельности, 
необходимо изучить накопившийся опыт других стран. В первую очередь, 
к таким странам следует отнести Великобританию, где государственная 
поддержка существует уже давно. 

Начиная наше изыскание с анализа сложившейся в Великобритании 
системы государственной финансовой поддержки проектной деятельно-
сти и ее правового регулирования, хотелось бы обратить внимание на тот 
факт, что, по мнению В.Н. Фридлянова, в Соединенном Королевстве ис-
тория появления у государства целенаправленной политики по финансо-
вой поддержке частных инициатив (проектов), соответствующих направ-
лениям социально-экономического развития или развития гражданского 
общества началась еще в 1660 году, когда в целях поддержания развития 
науки было создано Лондонское королевское общество [3]. Данное обсто-
ятельство лишь подчеркивает, что у Великобритании за столь долгий пе-
риод выработалась определенная система правового регулирования дан-
ных отношений. 

Сегодня в Великобритании система государственной поддержки ма-
лого бизнеса законодательно сосредоточена в рамках одного органа вла-
сти – Организации по поддержке малого бизнеса (SmallBusinessService – 
СБС), которая является самостоятельным агентством в составе Министер-
ства торговли и промышленности. Ежегодно принимается Finance Act, в 
котором определяются принципы и приоритете бюджетной политики, в 
том числе касательно поддержки проектной деятельности [4]. В частно-
сти, в нем содержатся положения о льготах для данной категории хозяй-
ствующих субъектов, налоговые льготы на НИОКР и проч. 

Примечательно, что Е.В. Шередеко проанализировав законодатель-
ство Великобритании, а также статутные инструменты и отчетную доку-
ментацию органов исполнительной власти, выявила четыре основных 
направления государственной поддержки малого и среднего бизнеса, од-
ним из которых и является государственная финансовая поддержка. Суть 
такой поддержки, по мнению Е.В. Шередеко «выражается в создании не-
обходимых банковских и инвестиционных условий внутри страны, а 
также наиболее благоприятного налогового режима» [5]. Интересно отме-
тить, что недавно Правительство Великобритании и Британский бизнес 
банк выделили более 250 миллионов фунтов стерлингов для реализации 
программ финансовой поддержки, которыми уже воспользовались более 
8000 малых предприятий. Помимо этого, СБС стимулирует рост частных 
инвестиций, а Британский бизнес-банк оказывает помощь быстро расту-
щим компаниям в получении инвестиций от 14 созданных им фондов, 
объем которых составляет, согласно данным Е.В. Шередеко, 484 миллио-
нов фунтов стерлингов, как государственного, так и частного венчурного 
капитала [6]. 

Наше внимание привлек и тот факт, что помимо финансового направле-
ния поддержки в Великобритании развито инновационное направление. В 
рамках этой деятельности СБС способствует получению предпринимате-
лями доступа к экспертным знаниям, оборудованию и финансированию для 
создания, разработки и воплощения новых идей и продуктов. При уплате 
корпорационного налога малый и средний бизнес могут воспользоваться 
научно-исследовательским вычетом в размере 11% от специальных 
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расходов, который по данным на 2011/12 финансовый год позволил пред-
принимателям сэкономить 420 миллионов фунтов стерлингов [7]. 

Кроме этого, существенная роль в финансовой поддержке британского 
малого бизнеса принадлежит фандрайзингу, развитию которого способ-
ствуют крупнейшие английские банки BarklaysBank и NationalBank в рам-
ках долевого финансирования малых предприятий, которое осуществля-
ется через специализированные фонды для поддержания определенных 
отраслей и вновь создаваемых и расширяющихся инновационных пред-
приятий. Для привлечения финансирования разработаны различные вари-
ации инвестирования: корпоративная схема инвестирования 
(EnterpriseInvestmentScheme – EIS), схема трастов венчурного капитала 
(VentureCapitalTrust – VCT), венчурная корпоративная схема 
(CorporateVentureCapitalScheme – СVS). И, что характерно, по мне-
нию А.И. Кравченко, применение таких схем инвестирования по отноше-
нию к институту малого предпринимательства позволяет привлечь 
больше финансовых ресурсов [8]. 

Государственная поддержка в сфере сельского хозяйства является от-
дельной сферой, поскольку здесь Великобритания все еще тесно связана 
обязательствами в рамках Общей сельскохозяйственной политики Евро-
пейского Союза. По заявлению британского министра финансов Саджид 
Джавид, британское правительство выделит 2,9 миллиардов фунтов стер-
лингов в течение двух лет на поддержку фермеров после выхода Велико-
британии из ЕС [9]. Также он отметил: «Когда мы выйдем из ЕС и осво-
бодимся от обязательств в рамках Общей сельскохозяйственной поли-
тики, мы сможем поддерживать наше сельское население с помощью бо-
лее честной и менее бюрократической системы» [9]. 

Следует отметить, что государственная финансовая поддержка про-
ектной деятельности по развитию гражданского общества и технологиче-
ского развития в Великобритании, как и поддержка малого бизнеса, фи-
нансируется по линии как органов власти, так и частных организаций. Та-
кое государственно-частное партнерство вообще присуще странам с ан-
глосаксонской правовой системой и рыночной экономике. К слову, и в 
создании системы государственной финансовой поддержки Великобрита-
ния была первой в мире. Так, законодательство, касающееся негосудар-
ственных организаций, работающих в социальной сфере, восходит к вы-
пущенному Елизаветой I в 1601 году Акту по исправлению неправиль-
ного использования земель, благ и капиталов, ранее переданных для бла-
готворительности [10]. Крупнейшими грантодателями в Соединенном Ко-
ролевстве на сегодняшний день являются Лондонское королевское обще-
ство, Британский Совет, Уэллком траст, Мерлин Борд лимитед, ФДС Чэр-
итэбл траст и Благотворительная организация «ЧаритизЭйдФаундейшн». 
Все они имеют различную организационно-правовую форму, а соответ-
ственно и правовой статус. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оптимизация деятельности 
институтов развития (грантодателей) в Российской Федерации – правиль-
ный и естественный шаг для увеличения эффективности их деятельности. 
Стремление к централизации отразилось в Распоряжении Правительства 
РФ от 31 декабря 2020 г. N 3710-р, где существующие институты разви-
тия были разделены на три категории: первая подлежит присоединению к 
госкорпорации «ВЭБ.РФ», вторая подлежит ликвидации, а третья – 
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модернизации [11]. Важно отметить, что централизация организационной 
структуры должна идти параллельно с унификацией законодательного ре-
гулирования данной сферы, поскольку существует большое количество 
нормативно-правовых актов, которые не систематизированы и не имеют 
общих свойств (критериев, параметров) для государственной финансовой 
поддержки проектной деятельности. В данном контексте опыт Велико-
британии, как первой страны, которая внедрила грантовую поддержку, 
может быть полезен для применения в России в следующих аспектах: 

- создание единого органа по аналогии с британской Организацией по 
поддержке малого бизнеса, которая реализует, в том числе, программы по 
поддержке инновационного предпринимательства; 

- внедрение схемы трастов венчурного капитала (VentureCapitalTrust), 
например на базе госкорпорации ВЭБ.РФ; 

- издание ежегодного нормативно-правового акта по аналогии с 
Finance Act, где будут изложены унифицированные принципы и приори-
теты бюджетной политики, в том числе касающиеся государственной фи-
нансовой поддержки проектной деятельности. 
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Аннотация: целью работы является анализ становления и развития 
территориального общественного самоуправления в России, в том числе, 
на примере Забайкальского края, анализ проблем реализации прав граж-
дан через территориальное общественное самоуправление, а также раз-
работка предложений по совершенствованию системы территориаль-
ного общественного самоуправления на местах. Для достижения постав-
ленной цели необходимо раскрыть теоретические основы системы мест-
ного управления: понятие, сущность, исторические предпосылки зарожде-
ния и развития местного самоуправления, его законодательную базу. 

Ключевые слова: местное самоуправление, некоммерческие организа-
ции, территориальное общественное самоуправление, общественные ор-
ганизации, власть, закон, формы непосредственной демократии. 

В современной России муниципальное управление признается зако-
ном и является гарантом конституции. Жители муниципалитетов под 
свою ответственность решают местные вопросы. Исторически сложив-
шие традиции поддерживаются муниципальным управлением. Проблемы 
привлечения жителей муниципальных образований к решению вопросов 
местного значения довольно часто стоят перед органами местного само-
управления. Местное самоуправление сегодня – это мощный катализатор 
формирования приоритетов гражданской ответственности и гражданской 
активности. 

Для того чтобы понять всю важность и значимость местной власти, 
нужно представить себя «хозяином» территории, на которой мы прожи-
ваем, захотеть предпринять усилия по совершенствованию и развитию 
этой территории, а не уповать на то что кто-то это сделает за нас. Проблем 
у современной местной власть не счесть, начиная от нежелания народа 
идти на контакт с властью, заканчивая нехваткой средств на исполнение 
государственных полномочий. Поэтому местную власть именуют низо-
вым звеном публичной власти, неразрывно связанной с народом, с мест-
ным населением. Данный тип власти зародился в демократичной России, 
ибо советская система отрицала существование любой собственности, 
кроме государственной общественной, а ведь муниципальное управление 
предполагаем муниципальную собственность. Именно наличие собствен-
ности позволяет муниципалитету развиваться, получать доходы и совер-
шенствовать свой населенный пункт. 
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Одной из форм осуществления непосредственной демократии является 
территориальное общественное самоуправление (далее по тексту – ТОС). 

Актуальность темы обусловлена высокой степенью важности террито-
риального общественного самоуправления на местном уровне, так как от  
местного самоуправления во многом зависит успешное взаимодействие с 
государственной властью, становление регионов и всей страны. Исполь-
зуя бесценный опыт местных руководителей, некоторые из которых не 
один срок руководят муниципальными районами Забайкальского края, го-
родскими и сельскими поселениями, можно полно и в должной мере опре-
делить значимость их работы. 

Целью статьи является анализ становления и развития территориаль-
ного общественного самоуправления в России, в том числе на примере 
Забайкальского края, анализ проблем реализации прав граждан через тер-
риториальное общественное самоуправление, а также разработке предло-
жений по совершенствованию системы территориального общественного 
самоуправления на местах. 

В настоящее время все большее внимание со стороны представителей 
государственной власти и муниципального самоуправления уделяется во-
просам организации ТОС, как института местного самоуправления. Необ-
ходимо отметить, что еще в 2008 году была создана рабочая группа по 
развитию местных сообществ и ТОС при Совете по местному самоуправ-
лению при председателе Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 2 июня 2009 года в Государственной думе состо-
ялись парламентские слушания по вопросам развития ТОС, которые ор-
ганизовал Комитет по вопросам местного самоуправления. 

На данных слушаниях руководитель Департамента государственного 
управления, регионального развития и местного самоуправления Прави-
тельства Российской Федерации В.В. Шипов указал следующее: «Совер-
шенно чётким показателем желания развивать местное самоуправление 
на своей территории будь-то субъект Российской Федерации или муници-
пальное образование является как раз наличие или отсутствие территори-
ального общественного самоуправления. Если его там нет, значит, никто 
там развивать местное самоуправление не хочет совершенно точно.». 

Как известно, статьями 12, 130–133 Конституции Российской Федера-
ции на территории нашей страны гарантируется местного самоуправле-
ние. Население соответствующей территории самостоятельно осуществ-
ляет решение вопросов местного значения и определяет формы, в которых 
создается и действует местное самоуправление. Одной из таких форм как 
раз и выступает ТОС. 

Правовой статус территориального общественного самоуправления, 
определен согласно ст. 27 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется: «…самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения». 

Другими словами, самоорганизация – это деятельность, это еще не ор-
ганизация как общественное формирование. Поэтому юридическим ли-
цом может быть орган ТОС, но не само территориальное общественное 
самоуправление. 



Правовые проблемы развития российской государственности 
 

129 

Несмотря на точное определение понятия ТОС в Федеральном законе, 
до настоящего времени многие активисты ТОС, муниципальные деятели, 
ученые спорят о сущности территориального общественного самоуправ-
ления, относя его то к институтам власти, в частности, к одной из форм 
организации местного самоуправления, то к общественным объедине-
ниям. На самом деле, ответ на этот вопрос однозначен и может быть дан 
только на основе анализа норм действующего законодательства. 

Территориальное общественное самоуправление не может быть отне-
сено к общественным объединениям граждан, так как в этом случае на 
него распространялись бы нормы законодательства об общественных 
объединениях, и его организация и деятельность не могли бы регулиро-
ваться указанным выше Федеральным законом, законами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными нормативными актами. Не может быть 
признан этот институт и властным, в том числе и как одна из форм орга-
низации местного самоуправления, так как Конституцией Российской Фе-
дерации данный институт в этом качестве не назван. Наличие ТОС не яв-
ляется обязательным, как наличие органов власти. Также, органы ТОС не 
обладают властными функциями по отношению к населению. 

Вместе с тем, территориальное общественное самоуправление позво-
ляет участвовать всем заинтересованным гражданам в решении отдель-
ных вопросов местного значения. То есть – это тот пограничный институт 
между общественным и властным, который в любом государстве необхо-
дим и без которого не может существовать ни одно государство. 

Система ТОС в различных регионах развита неравномерно. Подобная 
ситуация сложилась и в Забайкальском крае. В настоящее время не терри-
тории края создано 232 ТОСов, только 6 из них наделены статусом юри-
дического лица. Созданы ТОСы в муниципальных образованиях 16 муни-
ципальных районов (Агинский район, Балейский район, Борзинский 
район, Газимуро-Заводский район, Дульдургинский район, Карымский 
район, Красночикойский район, Могойтуйский район, Оловяннинский 
район, Ононский район, Сретенский район, Тунгокоченский район, Уле-
товский район, Читинский район, Шелопугинский район, Шилкинский 
район) и 2 городских округов («Город Чита» и «Поселок Агинское»). 

С целью стимулирования населения к созданию ТОС органам государ-
ственной власти и местного самоуправления необходимо осуществить 
следующие мероприятия в рамках своей компетенции: 

- внести изменения в ФЗ №131 и Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации с целью детальной регламентации вопросов организации и дея-
тельности ТОС; 

- создать сайт по вопросам деятельности ТОС в поселениях, осу-
ществлять просветительскую деятельность по вопросам ТОС и старост 
среди населения; 

- разработать и внедрить учебный курс по обучению либо повыше-
нию квалификации государственных (муниципальных) служащих, осу-
ществляющих взаимодействие с органами ТОС, а также по обучению ак-
тивных граждан, выразивших заинтересованность в участии в организа-
ции и деятельности ТОС; 

- продолжать практику оказания финансовой и иной поддержки орга-
нам ТОС, институту старост за счет средств всех уровней бюджетов рос-
сийской бюджетной системы; 
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- принимать участие в мобилизации финансовых ресурсов населения, 
проживающего на территории ТОС путем оказания организационной и 
информационной помощи. 
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Многочисленные современные исследования, целью которых является 
изучение с различных сторон особенностей правосознания российских граж-
дан, исходят преимущественно из постулата о том, что в жизни каждого ин-
дивида существуют свои интересы, моральные принципы и устои, а также 
определенные потребности. Данная многогранность граждан или отдельных 
социальных групп распространяется, в том числе, и на юридическую дей-
ствительность. Одни, к примеру, беспрекословно, с пониманием и осозна-
нием придерживаются действующих нормативно-правовых актов, в то время 
как другие допускают отступление от них, будь то умышленные действия 
или неосторожные. Соответственно, отношение к праву и законам, а также 
уровень правосознания у населения существенно отличается. 

Одним из основополагающих элементов правовой культуры любого 
гражданина является правосознание. Если индивид совершает определен-
ные действия, не задумываясь при этом о возможных юридических 
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последствиях, то в этом случае мы можем говорить об отсутствии, либо о 
крайне невысоком уровне его правового сознания. Преодоление данной 
проблемы видится нам в необходимости определенных преобразований и 
внедрении в сознание людей научно обоснованных знаний о многообра-
зии государственно-правовых явлений. И государство, и общество 
должны быть максимально заинтересованы в том, чтобы уровень право-
вой культуры граждан постоянно повышался и в этой связи необходимо 
обратить пристальное внимание на такой инструмент, как правовое вос-
питание. 

Когда мы рассматриваем воспитание в целом, прежде всего, подразуме-
ваем целенаправленное воздействие на сознание и культуру индивида с це-
лью появления у него каких-либо чувств и определенного поведения. Право-
вое воспитание непосредственно направлено на выработку уважения к праву 
и привычке соблюдения законов, формирующих правосознание. Как и любой 
процесс, правовое воспитание имеет определенную цель, которая заключа-
ется в совершенствовании правовой культуры и правосознания граждан. Ос-
новной задачей правового воспитания является привитие индивиду осознан-
ного стремления к правомерному поведению. В свою очередь цель правового 
воспитания заключается в формировании у гражданина необходимых юри-
дических знаний, выработки уважения к законам, иным нормативным актам, 
а также их соблюдении, то есть в развитии высокого уровня личностной пра-
вовой культуры индивида, что значительно снизит количество совершаемых 
правонарушений [8, с. 8]. 

Правовое воспитание является частью правовой культуры, которая со-
четает в себе духовную часть общества и определенные юридические 
начала. Необходимость правового воспитания обусловлена тем, что мно-
гие исследователи отмечают факт криминализации сознания значитель-
ной части современного российского общества, в том числе и молодежи. 
При этом, как правило, отмечается действие ряда факторов, таких как кри-
зис институтов семьи и образования, выход на первый план инструментов 
и каналов «стихийной социализации», где ведущую роль играют телеви-
дение и интернет. По мнению многих авторов, на сегодняшний день все 
чаще наблюдаются процессы интеграции виртуальной реальности в по-
вседневную действительность, становясь своего рода стилем и образом 
жизни современных молодых людей [2, с. 110]. 

Более подробно останавливаясь на проблеме правового воспитания 
каждой личности, отметим, что на сегодняшний день проблема правовой 
безграмотности населения имеет очень серьезную актуальность и нужда-
ется в разработке методов для ее устранения. Повышение правового про-
свещения граждан выступает основополагающей задачей любого госу-
дарства. Важнейшая роль в претворении в жизнь данной задачи принад-
лежит юристам. Уделяемое на сегодняшний день внимание системе выс-
шего юридического образования, а также вопросам развития профессио-
нального правосознания и правового воспитания студентов юридических 
вузов в процессе получения образования полностью оправдано в условиях 
построения в России социального правового государства. Качество под-
готовки специалистов в области юриспруденции оказывает влияние на 
уровень профессионализма будущих юристов, а значит, соответственно, 
имеет принципиальное значение для любого государства [3, с. 30]. 
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Как и любой общественный процесс, правовое воспитание состоит из 
многообразия взаимосвязанных элементов и действий, совокупность ко-
торых нацелена на получение предполагаемого результата. В субъектный 
состав данного процесса должны входить различные государственные ор-
ганы, госслужащие, преподаватели, которые посредством специального 
воздействия на конкретные социальные группы должны способствовать 
повышению уровня правового воспитания конкретных индивидов. Как 
уже отмечалось выше, содержание правового воспитания предполагает 
приобщение людей к политическим и юридическим ценностям с помо-
щью таких методов, как убеждение, поощрение, наказание и иных психо-
лого-педагогических средств воздействия на сознание граждан [7, с. 210]. 

Реализация форм правового воспитания должна предполагать их усвое-
ние населением. К подобным формам можно отнести самовоспитание и са-
мообразование, например чтение юридической литературы или знакомство с 
текстами нормативно-правовых актов. Кроме того, можно выделить такие 
формы реализации правового воспитания, как формирование правосознания 
и правовой культуры в семье, распространение правовых знаний через сред-
ства массовой информации, преподавание юридических дисциплин в обще-
образовательных учреждениях. Нельзя забывать и о профессиональной юри-
дической подготовке в средних специальных и высших учебных заведениях, 
популяризации правовых знаний учеными-юристами, а также курсах повы-
шения квалификации, подготовки и переподготовки кадров для должност-
ных лиц органов государственной власти и управления [4, с. 108]. 

Некоторые ученые утверждают о необходимости формирования се-
мейно-школьного пространства, в рамках которого целесообразно созда-
вать условия для обучения родителей, информируя их о достижениях со-
временной психолого-педагогической отрасли. Формы взаимного сотруд-
ничества для осуществления правового воспитания возможны при созда-
нии «школы сознательного родительства», а также при проведении меро-
приятий (круглых столов, викторин, конкурсов), направленных на разви-
тие правовой культуры в семейно-школьном пространстве. Таким обра-
зом, семейно-школьное пространство объединяет воспитательные тради-
ции семьи и образовательную деятельность школы на основе их интегра-
ции. Правовое воспитание молодежи должно быть неотъемлемой частью 
учебного процесса в образовательных учреждениях. Школы и высшие 
учебные заведения являются наиболее благоприятной средой для осу-
ществления воспитательного процесса. В данном случае речь идет о внед-
рении правового воспитания в образовательный процесс. Кроме того, не 
лишним будет организация правового воспитания во внеучебное время, 
посредством проведения различных мероприятий: лекций, научных дис-
куссий и конференций, образовательных экскурсий и так далее. 

Как отмечают некоторые исследователи, в настоящее время серьезную 
актуальность имеет разработка плана правового воспитания населения на 
государственном уровне. Данная программа должна включать в себя еди-
ную направленность обучения основам конституционного строя и основ-
ным законам Российской Федерации в общеобразовательных учрежде-
ниях, а также проведение комплекса мероприятий, направленных на про-
филактику преступности несовершеннолетних с проведением встреч с 
представителями правоохранительных органов. Кроме того, в рамках дан-
ной политики должны находить свое отражение такие принципы, как 
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гласность в работе государственных органов, откровенное общение с 
гражданами, предоставление честной и объективной информации о состо-
янии законности и правопорядка в государстве [1, с. 68]. 

Подводя определенные итоги, отметим, что правовое воспитание фор-
мирует у граждан чувства ответственности перед законом. Уважая и со-
блюдая законы, человек в первую очередь уважает себя. Содержание пра-
вового воспитания учит правильно поступать в тех или иных жизненных 
ситуациях. Важно создать те условия и установки, которые бы способ-
ствовали самостоятельной выработке понимания законодательной базы и 
необходимости следования праву и закону. Выбирая данный путь улуч-
шения качества жизни, важно устранять существующие проблемы в дан-
ной сфере, опираться на потребности и уровень населения, модернизиро-
вать концепцию идеологий, а также стратегию развития юридической 
науки современного государства. В этой связи преодоление проблем в 
сфере правового воспитания в контексте формирования правосознания и 
правовой культуры граждан должно выступать в качестве приоритетной 
задачи на этапе развития современного государства. 

В частности, формирование антикоррупционного поведения и правового 
сознания во многом зависит и от самой личности, ее социального окружения, 
межличностных отношений и антикоррупционной установки на собственное 
правомерное поведение [5, с. 75]. В случае же, если индивид «одобряет», или 
же не осуждает коррупционное поведение, допускает неправомерные спо-
собы обогащения путем злоупотребления служебным положением, правовое 
сознание такого человека становится «отчужденным» (маргинальным) от об-
щепринятых правил и норм. Исправление такого правового сознания явля-
ется процессом весьма длительным и сложным, требующим приложения 
многих усилий со стороны государства и общества [6, с. 48]. 
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ВО ФРАНЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Аннотация: статья посвящена созданию первых французских испра-
вительно-воспитательных заведений. Рассказывается о законодатель-
стве о несовершеннолетних правонарушителях, начиная с XVII в., коро-
левских указах об определении малолетних арестантов в тюрьмы, от-
крытии по указу от 9 апреля 1819 г. новых типов исправительных заве-
дений во Франции. Приводится датировка открытия исправительно-
воспитательных заведений. 

Ключевые слова: Франция, XVII век, XIX век, несовершеннолетние 
правонарушители, первые французские исправительно-воспитательные 
заведения, Меттрэ, исправительная колония. 

Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой 
половине XIX в. заставил задуматься властям об организации специали-
зированных учреждений для содержания несовершеннолетних преступ-
ников. Французские тюрьмы для этого явно не подходили из-за суровости 
содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к широкой об-
щественности с предложением организовать частные исправительно-вос-
питательные заведения для содержания малолетних нарушителей закона. 

Попытки обуздать преступность несовершеннолетних во Франции 
предпринимались и ранее. «В разное время издавались отдельные указы, из 
которых одни узаконяли снисходительное обращение с такими преступни-
ками, а другие, напротив, под влиянием временных причин, усиливали 
строгость этого обращения. Строгость эта особенно усилилась с конца  
XVII столетия, когда увеличивавшаяся в массе французского населения 
бедность… развила в огромных размерах нищенство и бродяжество, – эти 
самые обыкновенные преступления несовершеннолетних» [2, с. 136]. 

11 июля 1682 г. был издан королевский указ, по которому все нищие и бро-
дяги, «способные к работе, хотя бы и несовершеннолетние, должны были ссы-
латься на галеры, – неспособные же по малолетству к галерному труду должны 
были помещаться в госпиталях для приучения к труду» [2, с. 136–137]. 

По указу от 13 апреля 1685 г. «мальчики и девочки моложе 15 лет, ули-
ченные в нищенстве, подвергались за это более продолжительному 
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тюремному заключению, чем взрослые. В Париже такими местами заклю-
чения были для мальчиков – Бисетре; а для девочек Салпьетре. Главным 
исправительным средством в этих заведениях была плеть» [2, с. 137]. 

Интересно, что в такие тюрьмы отправляли несовершеннолетних, «на 
которых родители, опекуны или даже приходской священник указывали, 
как на которых родители, опекуны или даже приходской священник ука-
зывали, как на непочтительных, ленивых, развратных и вообще нрав-
ственно испорченных. Они лишались свободы, после исследования их по-
ведения; во время заключения подвергались самой строгой дисциплине и 
постоянно должны были заниматься каким-либо трудом. Трудом, религи-
озным и нравственным воспитанием хотели их исправлять. Но, видно, ис-
правление шло плохо, при совместной жизни самых разнохарактерных 
детей, ибо вскоре затем правительство постановило: испорченных детей 
хороших фамилий посылать, для исправления, на один из Антильских 
островов, Дезидераду. О судьбе этой колонии и ее молодых поселенцев 
ровно ничего неизвестно» [2, с. 137]. Весь XVIII в. несовершеннолетних 
правонарушителей отправляли вместе со взрослыми арестантами в 
тюрьмы и на каторгу. Такая практика была повсеместна, практически во 
всех странах Западной Европы. 

Первые французские исправительно-воспитательные заведения для 
несовершеннолетних правонарушителей были открыты сразу после окон-
чания наполеоновских войн. 9 апреля 1819 г. было учреждено Королев-
ское тюремное общество Франции и уже в декабре 1819 г. французскому 
королю Людовику XVIII был представлен доклад от министра внутрен-
них дел герцога Деказа о печальном положении французских тюрем. Од-
новременно циркуляром от 21 декабря 1819 г. было предложено отделять 
детей до 16 лет, «подлежащих отеческому исправлению, от молодых пре-
ступников…» [1, с. 81]. 

Одно из первых заведений, еще до издания циркуляра было открыто в 
Париже, аббатом Арну в 1817 г. Он устроил, с помощью парижского му-
ниципалитета, заведение для «молодых арестантов». «Королевское тю-
ремное общество приняло на себя заботы о судьбе этих детей и вызвало в 
пользу освобожденных из них учреждение другого благотворительного 
общества, из которого потому развилось прославившееся свою благотвор-
ною деятельностью на этом пути покровительственное общество депар-
тамента Сены» [2, с. 140 – 141]. 

Понимая, что в городах устройство воспитательно-исправительных за-
ведений сталкивается с определенными трудностями, законодатели и бла-
готворители Франции решили устроить новый вид исправительного заве-
дения – сельскохозяйственную колонию для несовершеннолетних право-
нарушителей. «Первый, открывший в 1836 г. такое заведение, в форме 
сельской колонии, был аббат Дюпюкс, в Бордо. Муниципалитет этого го-
рода оказал аббату денежное пособие и подарил для колонии городское 
здание возле города. Суды Бордосского округа стали отсылать к нему де-
тей вышеозначенной категории» [2, 145]. 

В том же 1836 г. «Париж устроил малую «Рокетскую» (Парижская 
тюрьма «Ля Рокетт», отделение при ней для малолетних – М.Л.) тюрьму 
для преступных и порочных малолеток. В ней уже с 1836 года часть их 
была подвергнута одиночному заключению, а потом оно стало распро-
страняться все более и более, по мере выстройки одиночных келий, и в 
1840 года все малолетние малой рокетской тюрьмы уже сидели в 
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одиночном заключении. Оно применялось здесь долго, но, в виду своего 
крайне вредного влияния на физическое и психическое состояние мало-
летних, было отменено в 1865 году с помощью императрицы Евгении» [8, 
с. 66]. Затем был открыт аббатом Фисье в Марселе городской ремеслен-
ный приют для «преступных и порочных малолетних». 

И, наконец, в 1839 г. была основана одна из лучших, образцовых зем-
ледельческих колоний в истории французских исправительно-воспита-
тельных заведений – «Меттрэ» [3], [4], [5], [6], [7]. Начался новый этап 
развития исправительно-воспитательных заведений во Франции. 

Увлечение примером «Меттрэ» привело к созданию новых земледель-
ческих колоний для исправления несовершеннолетних правонарушите-
лей. «…вскоре устроило 2 сельских колонии в 1841 и 1842 гг. при цен-
тральных домах Фонтевро и Клерво, откуда и переведены были в колонии 
малолетних преступники, а в 1844 и 1845 г. – при центральных домах 
Лоос и Гайллон (Галлион). Одновременно с открытием правительствен-
ных колоний учреждается ряд частных; в 1841 г. – колония Осланд (близ 
Страсбурга; в 1843 – Сант Фло, Ретит Квалли; Сант Илан; в 1845 г. Боис-
саруг; в 1847 г. – Вал де Ирве (Вандервельде), в 1848 г. – Оллинс, Петит 
Бург, в 1849 г. – Ситиах и множество других колоний для детей заброшен-
ных, сирот и нищих» [1, с. 85]. 
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Аннотация: 1920-е года заняли особое место в истории российского 
образования. В сложных экономических, политических, идеологических 
условиях шло тогда формирование советской школы. В статье рассмат-
риваются некоторые стороны осуществлявшейся в тот период государ-
ственной образовательной политики через анализ оценок, которые дава-
лись одним из руководящихся работников Наркомпроса И. И. Ходоров-
ским. Его статьи, опубликованные в различных советских изданиях, 
стали интересным и важным историческим источником. 

Ключевые слова: образовательная политика, финансовое обеспече-
ние образовательной системы, кадровая политика, строительство но-
вой школы. 

Российская система образования переживала разные периоды в своей 
истории. Были времена масштабных преобразований, реформ, были и пе-
риоды кризисов, серьезного спада образовательной деятельности. Особое 
место в истории российской системы образования заняли 1920-е годы. 

Без сомнения это было сложное время для нашей страны, в том числе 
и для сферы образования. Оно характеризовалось разрушением образова-
тельной системы, что являлось следствием революционной ломки и граж-
данской войны, отказом от сложившихся, проверенных многими поколе-
ниями педагогов традиций, смелым поиском нового, нередко выливав-
шимся в подлинные авантюры, которые осуществлялись на государствен-
ном уровне и потому серьезно подрывали систему образования. В 1920-е 
годы появилось и немало интересных новаций, востребованных сегодня. 

Данный этап в развитии российской системы образования по-преж-
нему вызывает интерес у исследователей. Среди появившихся в послед-
ние годы публикаций можно назвать работы Л.В. Блонского [1], 
П.Н. Вьюнова [2], Д.С. Катаева [3] и др. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать некоторые сто-
роны осуществлявшейся в тот период государственной образовательной 
политики через анализ оценок видного советского функционера, одного 
из руководителей создававшейся системы образования Иосифа Исаевича 
Ходоровского. В 1922–1928 гг. он работал в Наркомпросе РСФСР, явля-
ясь заведующим Главного управления профессионального образования 
(Главпрофобр), заместителем наркома. Руководящая деятельность требо-
вала от И. И. Ходоровского выступлений в советской печати с разъясне-
ниями тех или иных направлений образовательной политики, задач, 
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выдвигавшихся перед управленцами и рядовыми педагогами. Статьи пе-
чатались в разных изданиях, в том числе в газете «Правда», журнале 
«Народное просвещение» и др. Для современных исследователей эти ма-
териалы являются интересным и важным источником, позволяющим бо-
лее глубоко и всесторонне рассматривать осуществлявшуюся тогда обра-
зовательную политику. 

Октябрьская революция 1917 г. сыграла исключительно важную роль, 
привела к коренным изменениям во всех сферах жизнедеятельности рос-
сийского государства. Не могла не затронуть она и такую важную сферу 
жизни, как образование. Иосиф Исаевич Ходоровский, будучи высокопо-
ставленным представителем советской бюрократии, естественно, не мог 
не отмечать положительных изменений, происходивших в стране. «Пер-
вые годы революции, – писал он, – ознаменовались необычайным разви-
тием дела народного образования в Советской России <…> Губернии и 
уезды покрылись огромным количеством новых просветительных учре-
ждений» [8, с. 3]. 

Однако, он не мог не указать, что советский аппарат в тот период в 
организационном отношении был очень слабо подготовлен. Он был не-
способен «рассчитывать свою работу» в соответствии с имеющимися ре-
сурсами, тем более «в хозяйственно разоренной стране». И. И. Ходоров-
ский констатировал, что «некогда было заниматься тщательной… прора-
боткой целого ряда проблем. Это была черновая работа по разрушению 
старого и по постройке нового» [8, с. 65]. 

Следствием всех этих обстоятельств стало крайне сложное финансо-
вое и материальное положение системы образования. И.И. Ходоровский 
демонстрировал это, сравнивая два бюджета: дооктябрьский и бюджет 
Советской России. В одной из статей, опубликованных в газете «Правда», 
он сопоставлял уровень финансирования школ из средств земских учре-
ждений в 1913 г. и запрашиваемую на сферу образования в 1922/23 гг. 
долю в 35–40% от бюджетов местных советов. Объем запрашиваемых 
средств подвергался яростной критике и обвинениям в том, что он не 
обоснованно завышен. На самом деле приведенные И.И. Ходоровским 
расчеты показывали, что это всего лишь 1/3 земского бюджета. «Это – 
жалкий голодный минимум, – восклицал он. – Как же можно опуститься 
ниже 1/3 того, что отпускало на дело народного образования земство!» 
[10, с. 1]. Вместе с тем, приведенные в статье цифры говорили и о том, что 
в большом количестве губерний эта доля была еще меньше. 

Сфера образования, как утверждал И.И. Ходоровский, оказалась в ка-
тастрофическом положение. Вывести ее из кризиса и заложить основы 
для оптимального развития призван был Х Всероссийский съезде советов. 
Он состоялся в декабре 1922 г. В постановлении съезда говорилось о том, 
что «вынужденное острое сокращение ассигнований» привело к значи-
тельному сокращению сети просветительных учреждений. В связи с этим 
вменялось в обязанность «губернским и уездным исполкомам немедленно 
принять все необходимые меры к тому, чтобы на дело народного образо-
вания отпускался максимально возможный процент губернского и уезд-
ного бюджета» [5, с. 5]. 

Вскоре после X съезда советов в газете «Правда» была опубликована 
статья В. И. Ленина «Странички из дневника». Из-за болезни он не смог 
быть на съезде, поэтому его статья стала не чем иным, как стратегическим 
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документом, содержавшим указания по развитию государственной поли-
тики в сфере образования. 

В.И. Ленин писал, что «у нас делается еще слишком мало, безмерно 
мало для того, чтобы передвинуть весь наш государственный бюджет в 
сторону удовлетворения в первую голову потребностей первоначального 
народного образования» [4, с. 1]. 

Лидер революции и государства видел ту огромную роль, которую мо-
жет и должен был играть в жизни общества учитель. Он отмечал, что до 
сих пор делалось «очень немало» для того, чтобы сдвинуть с места старое 
учительство, чтобы привлечь его к новым задачам, заинтересовать новой 
постановкой вопросов педагогики. Однако, по его мнению, не делалось 
главное. «Мы, – подчеркивал В.И. Ленин, – не заботимся или далеко не 
достаточно заботимся о том, чтобы поставить народного учителя на ту 
высоту, без которой и речи быть не может ни о какой культуре…» [4, с. 1]. 

Таким образом, стратегию развития российской системы образования 
в 1920-е гг. определили, по образному выражению И.И. Ходоровского, 
«два величайшей важности факта» – постановление X съезда советов и 
публичное выступление В.И. Ленина. «…Определенный сдвиг в деле 
просвещения в Республике наметился, – писал И.И. Ходоровский в газете 
«Правда» в феврале 1923 г., – он нами ясно ощущается, и с каждой неде-
лей дает все большие реальные результаты» [9, с. 1]. 

Однако декларировавшееся стремление к решению проблем образова-
ния оказалось недолговременным. И. И. Ходоровский отмечал: «Для 
начала все это было недурно. Но, увы! Дальше начала дело не пошло. Для 
нашей работы вновь настала тусклая и серая осень» [8, с. 33]. «Разуме-
ется, – писал он, – мы кой-каких результатов добились. Но эти результаты 
оказались незначительными в сравнении с теми добрыми пожеланиями, 
какие мы встречали на каждом шагу со стороны разных учреждений и ор-
ганизаций» [8, с. 67]. 

И.И. Ходоровский отмечал, что по государственному бюджету в ис-
текшем 1922/23 финансовом году расходы на народное образование со-
ставили менее 1/3 довоенных, а по местным бюджетам и того меньше – 
25–30%. Школьному работнику выплачивалось 20–25% его дореволюци-
онного заработка. Не лучше складывалось положение и в 1923/24 году. 
«Мы уже вступили в новый бюджетный год, – писал И. И. Ходоровский, – 
мы уже прожили целый квартал этого нового года, и что же мы видим? 
Государственный бюджет отпускает нам в лучшем случае столько, 
сколько мы имели в конце прошлого бюджетного года…» [8, с. 68]. 

Однако по заверениям И.И. Ходоровского, в 1924/25 финансовом году 
положение дел стало значительно улучшаться. В своей статье в газете 
«Правда» он писал, что «новые дополнительные ассигнования настолько 
значительны, что сразу меняют всю обстановку нашей работы в области 
народного образования» [6, с. 1]. 

Наряду с вопросами материально-финансового обеспечения системы 
образования большое внимание уделялось перестройке содержания обра-
зования, формированию принципиально нового программного обеспече-
ния. Для этого требовалась огромная работа по политико-идеологиче-
скому воспитанию учительских кадров, их методической переподготовке. 

И.И. Ходоровский писал, что поначалу очень мало делалось для дей-
ствительной перестройки внутренней жизни школы. Сначала была 
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постановка новых задач, которая по сути дела была только «бросанием 
новых лозунгов» в «просветительном деле». Обстановка в сфере образо-
вания характеризовалась крайней бедностью, отсутствием соответствую-
щих учебных пособий и «совершенной необеспеченностью школьного ра-
ботника». «И только теперь, – писал И.И. Ходоровский в 1923 г., – хотя 
материальная наша основа продолжает оставаться еще крайне шаткой, мы 
все больше и больше переносим центр нашей работы в сторону методи-
ческого руководства жизнью и деятельностью десятков тысяч наших 
учреждений и тщательной и углубленной проработки целого ряда отсюда 
вытекающих проблем» [8, с. 56]. 

Характеризуя учительские кадры, И.И. Ходоровский с сожалением за-
являл, что поначалу «социалистическая революция и диктатура пролета-
риата казались… массовому учителю книгой за семью печатями, чем-то 
далеким, отвлеченным, непонятным, посторонним» [8, с. 59]. И учителя 
«пошли за партией эсеров». В результате власть стала настороженно от-
носиться к учительству, в том числе и к его настрою на новые программы 
и образовательные технологии. Однако по уверениям И.И. Ходоровского, 
сделанным, как он отмечал, на основании опыта по переподготовке учи-
телей, можно было «без всяких колебаний» утверждать, что со стороны 
массового учителя не было никакого сознательного, «заранее осмыслен-
ного» и «из принципиальной вражды исходящего» сопротивления ради-
кальной перестройке школы. Он утверждал, что учитель не саботировал, 
он просто «оказался неподготовленным» к той огромной и ответственной 
работе, какая сразу на него «была взвалена», он оказался «неспособным 
воспринять и переварить массу новых идей», обрушившихся на него. Это 
была «не вина учителя, а его беда и его несчастье». 

В заключение можно привести слова И.И. Ходоровского, которые хо-
рошо характеризуют его и как советского педагога, и как советского 
управленца, и как советского политика. «К шестой годовщине Октябрь-
ской революции – писал он, – мы… имеем на своей стороне массового 
народного учителя. Это одно – уже такая победа на фронте просвещения, 
что если бы во всем остальном мы имели одни только неудачи н пораже-
ния, то и тогда у нас были бы все основания достаточно бодро смотреть 
на будущее. А ведь у нас не только поражения н неудачи. <…> Внутрен-
няя жизнь массовой школы перестроилась сверху донизу, дети и подрас-
тающая молодежь втянуты в водоворот советской и коммунистической 
общественности, они наши если не целиком, то на три четверти <…> 
Здесь… вырабатываются будущие работники и защитники социализма, 
здесь советский режим обретает… идеологическую базу и …человече-
ские ресурсы» [8, с. 63]. 

Впереди были десятилетия истории становления и развития россий-
ской школы, ее успехов и неудач, традиций, которыми можно и нужно 
гордиться, явлений, которые изжиты или ждут этого. 
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МОББИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: в статье рассматривается моббинг как проблема пси-
хологического насилия на рабочем месте. Показано, что негативные по-
следствия данного явления весьма многообразны и затрагивают различ-
ные сферы личности, оказывают влияние на психическое и соматическое 
здоровье человека. Особое внимание уделяется причинам и видам данного 
феномена. 

Ключевые слова: моббинг, психологическое насилие, личность. 

Моббинг в современной организации является широко распространен-
ным явлением. Во всем мире человечество ежедневно сталкивается с пси-
хологическим давлением и притеснением на работе со стороны коллег и 
(или) руководства, что отражается на психическом и физическом здоровье 
сотрудника, а также на эффективности работы всей организации в усло-
виях существования на рынке огромной конкуренции. 

Проблема моббинга как проблема психологического насилия на рабо-
чем месте была впервые рассмотрена шведским исследователем психоло-
гии труда Хайнцом Лейменном в начале 80-х гг. XX в. при изучении осо-
бенностей поведения и взаимоотношений в коллективе, хотя следует от-
метить, что данное понятие ввел в научный оборот К. Лоренц в 1963 году, 
изучая феномен нападения группы мелких животных на более крупного 
врага [8]. 

В отечественной науке комплексное изучение моббинга только начи-
нается. В советском обществе о данной проблеме не было заявлено. Воз-
можно потому, что в противовес руководящему звену существовали пар-
тийные, комсомольские организации и профсоюзы, где работник мог по-
лучить защиту. Поэтому работы, посвященные моббингу, появляются в 
России только в конце XX века, поскольку в условиях рыночной эконо-
мики и нестабильности данная проблема особенно актуальна. Травля в ор-
ганизациях становится более жесткой особенно в ситуациях распределе-
ния доходов, сокращения штатов и, как следствие, безработицы, что озна-
чает потерю сотрудником привычного качества жизни. В этой связи за по-
следние годы появилось много публикаций о моббинге в организациях. 
Проблема является предметом анализа ученых различных научных 
направлений: социологов, психологов, педагогов, юристов, экономистов, 
врачей (Н. Агазаде, Е.В. Батаева, С.А. Дружилов, А.В. Скавитин, 
О.В. Щербакова, и др.) [1–5]. 
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С английского языка существительное mobbing переводится как 
«травля», «притеснение», «совместное нападение», «преследование», гла-
гол to mob – «толпиться», «нападать толпой», «окружать». Под моббин-
гом мы понимаем целенаправленное психологическое давление, издева-
тельство, создание невыносимой обстановки, негативные действия од-
ного или несколько человек, направленные против другого сотрудника в 
организации, как правило, с целью его последующего увольнения. 

Проявления моббинга различны и связаны с такими изощренными 
действиями как насмешки, окрики, намеренное искажение информации, 
несправедливость, распространение слухов, направленных на дискреди-
тацию работника, постановка невыполнимых задач, необоснованная кри-
тика, социальная изоляция. 

Моббинг существенно травмирует работника-жертву. Негативные по-
следствия данного явления весьма многообразны и затрагивают различ-
ные сферы личности от нарушения памяти, снижения концентрации вни-
мания, самооценки, мотивации вплоть до нежелания ходить на работу. 
Кроме того, постоянный психологический прессинг может привести к по-
явлению у работника тревоги, стыда, сомнений, недоверия, раздражитель-
ности, панических атак, головных болей, депрессивных тенденций, нару-
шение сна, соматических заболеваний, значительных изменений в весе 
(набор или потеря). Моббинг может спровоцировать чрезмерное употреб-
ление алкоголя, лекарств, стать причиной суицида или насильственных 
действий в отношении обидчиков. Так, например, в Швеции суициды по 
причине моббинга составляют 10 – 15% от общего количества само-
убийств [7]. Исследователи отмечают, что даже при смене работы и по 
истечении достаточного времени после пережитого у жертвы наблюда-
лись навязчивые, травмирующие воспоминания о событии [5. 

О моббинге можно говорить в том случае, если негативные действия в 
отношении жертвы (притесняемой стороны) происходят, по меньшей 
мере, не реже одного раза в неделю (регулярность) на протяжении шести 
месяцев и дольше (длительность). Кроме того, ситуация субъективно пе-
реживается объектом травли как безвыходная [6]. Таким образом, единич-
ный конфликт в организации еще не является моббингом. 

Выделяют следующие виды моббинга: 
1. Горизонтальный – между сотрудниками. Данный вид моббинга 

встречается наиболее часто и применяется в основном по отношению к 
новым сотрудникам. Причинами могут стать зависть к молодому компе-
тентному специалисту, соперничество, конкуренция или личная непри-
язнь. Жертвой моббинга может стать и опытный сотрудник, у которого 
удачно складывается карьерный рост, повысили оклад, дали премию и т. 
д. В качестве причин данного явления в организации можно выделить не 
только личностные факторы (низкая самооценка, низкий уровень комму-
никативных способностей, застенчивость, дефицит социальных навыков, 
неспособность конструктивно разрешать конфликты, перфекционизм, 
низкая работоспособность, а также высокий уровень креативности, стрем-
ление к высоким результатам в работе, что вызывает раздражение коллег 
и т. д.), но и производственные факторы такие как плохо организованный 
трудовой процесс, размытость границ ответственности, должностных 
обязанностей, полномочий, недостаток сотрудников (и как следствие 
чрезмерные физические и психические нагрузки, способствующие 
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возникновению ролевых конфликтов), напряженная атмосфера в коллек-
тиве, отсутствие карьерного роста и т. д. 

2. Вертикальный – между начальником и подчиненным. Боссинг 
(bossing – от англ. boss – хозяин, шеф) – моббинг-действия руководителя, 
направленные на подчиненного. Данный вид моббинга встречается доста-
точно часто и возникает, если руководитель хочет «воспитать» «отстаю-
щего» сотрудника или уволить его по тем или иным причинам, а для за-
конного пути нет достаточных оснований. Он ставит невыполнимые за-
дачи, которые нужно выполнить качественно и быстро. Затем обвиняет 
работника в некомпетентности. У таких руководителей отмечается готов-
ность применять психологическое насилие, импульсивность, грубость по 
отношению к жертве. Мотивами моббинга может быть и удовлетворение 
потребности во власти, поддержание своего социального статуса, пре-
стижа вследствие неуверенности в себе, необходимости самоутвер-
ждаться за счет подчиненных и казаться на фоне «жертвы» более компе-
тентным, успешным, талантливым. Следуют отметить, что руководители-
мобберы достаточно хорошо распознают психические и эмоциональные 
состояния сотрудников и успешно ими манипулируют. 

3. Другой вид вертикального моббинга – стаффинг (staffing  от англ. 
staff – персонал) встречается очень редко и представляет собой моббинг-
действия сотрудников, направленных на руководителя, назначенного ра-
ботодателем на должность, имеющего недостаточный опыт работы, обла-
дающего профессиональной некомпетентностью или, наоборот, высоким 
профессионализмом, но с неадаптированными социальными навыками. 
Кроме этого, стаффинг может возникнуть, если сотрудники испытывают 
к руководителю личную неприязнь и считают его несправедливым или 
авторитарным, не допускающим возражений и отрицающим любое про-
явление инициативы со стороны подчиненных. Необходимо отметить, что 
данный вид моббинга возникает редко, и победителем в этой борьбе ока-
зывается руководитель. 

4. «Сэндвич-моббинг»  жесткий прессинг, идущий со всех сторон и 
от коллег (подчиненных) и от руководителя. В такой ситуации могут ока-
заться руководители среднего звена. 

5. Институциональный. При данном виде моббинга преследование со-
трудника осуществляется с использованием таких инструментов как атте-
стации персонала, квалификационных экзаменов и т. д. 

От моббинга страдает не только отдельный сотрудник, но и структур-
ное подразделение и организация в целом, так как из-за конфликтных си-
туаций падает производительность труда, поскольку сотрудники вместо 
решения производственных задач тратят свое время и силы на осуществ-
ление психологического террора. Таким образом, моббинг приводит к 
негативным последствиям не только в экономическом плане, но и оказы-
вает влияние на психическое и соматическое здоровье сотрудников, и дан-
ная проблема должна решаться всеми сотрудниками организации, вклю-
чая руководство. 
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Тенденции развития современного российского общества предъяв-
ляют высокие требования к профессиональному уровню правовой подго-
товки выпускников высших учебных заведений, особо значим он в отно-
шении выпускников военных вузов – защитников Отечества, «тех, кто 
служить ему будет на поле боя или в зоне бедствия, кто будет бороться с 
преступностью и терроризмом» [1]. 

Решать задачу повышения уровня правовой культуры офицерских кад-
ров призваны юридические дисциплины входящие в образовательные 
программы военных вузов. Эти дисциплины способствуют формирова-
нию и развитию правовой компетентности, правового мышления, этико-
правовых установок курсантов – будущих офицеров, а в дальнейшем, в 
условиях повседневной практики применения правовых норм в военно-
служебной деятельности – навыков и привычек правомерного поведения. 

Условием решения вопросов, связанных с методологией и методикой 
преподавания правовых дисциплин в военных вузах, стало определение 
содержания юридических знаний, умений и навыков, которыми должен 
овладеть курсант. Учитывая, что речь идет о подготовке специалистов не-
юридического профиля, объем, форма и содержание правовой подготовки 
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определяются в соответствии с принципом минимальной достаточности. 
Это значит, что образовательные программы, учебные планы включают 
юридические дисциплины, теоретико-практическое содержание которых 
необходимо современному офицеру, а их объем устанавливается исходя 
из анализа военно-профессиональной деятельности и основных военно-
служебных обязанностей, признается достаточным, чтобы защитить об-
щество от дипломированной некомпетентности, непрофессионализма и 
необразованности выпускника. 

Формирование правовой культуры – самосознания и ответственности 
в реализации права будущего офицера предполагает работу по выработке 
общей и профессиональной культуры, что позволит ему творчески ориен-
тироваться на общечеловеческие ценности и нормы в неоднозначных пра-
вовых ситуациях, демонстрировать интуитивное правовое поведение. Ме-
тодика преподавания юридических наук, изучающих различные направ-
ления права, должна показывать их значимость и тесную связь с юриди-
ческой практикой. 

Важную роль в совершенствовании преподавания правовых дисци-
плин играет развитие познавательных и профессиональных интересов 
курсантов, являющееся одной из значимых функций процесса обучения, 
в которой можно выделить: 

- педагогические условия, определяющие достижение эффективности 
результата развития познавательно-профессиональных интересов в про-
цессе правовой подготовки обучающихся; 

- сочетание традиционных и инновационных технологий в правовой 
подготовке с целью повышения ее качества. 

Безусловно, необходимо учитывать условия, при которых учебная де-
ятельность вызывает у курсантов интерес, производная которого – приоб-
ретенные знания, умения и навыки. Успех будет гарантирован, если: 

- обучающимся понятен смысл и практические следствия (профессия, 
перспектива карьерного роста и др.) высшего образования и военного, в 
частности; 

- цели обучения становятся лично значимыми для обучающихся; 
- деятельность (процесс обучения) организована так, что привлекает 

не только ее результат, но и сам процесс; 
- преподаватель владеет необходимыми навыками и умениями для ор-

ганизации учебной деятельности, умеет оптимально сочетать содержание, 
методы, формы и средства (например, учитывает, что цифровые техноло-
гии могут отодвинуть его на задний план) воздействия на обучающихся и 
корректировать процесс, в частности, правового влияния с учетом достиг-
нутых результатов; 

- наличествуют автоматизированные системы обучения, обеспечиваю-
щие методическо-учебно-организационную поддержку процесса обучения; 

- актуализировано и активизировано использование курсантами раз-
личных автоматизированных информационно-справочных правовых си-
стем для непосредственного знакомства с законами и соответствующими 
подзаконными актами по темам занятий в процессе изучения правовых 
дисциплин и дисциплин гуманитарного цикла; 

- правовоспитательное воздействие осуществляется во всей слу-
жебно-образовательной деятельности курсантов, на всех уровнях: вуза 
(планирование, организация и реализация правового воспитания всеми 
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субъектами воспитания); факультета (правовая пропаганда, работа по 
профилактике нарушений воинской дисциплины и правопорядка и др.); 
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин (препода-
вание правовых дисциплин); курса (реализация курсантами прав и обязан-
ностей в ходе служебно-учебной деятельности и внеслужно-учебной). 

В ходе правовой подготовки курсантов познавательный интерес дол-
жен быть направлен на изучение юридических дисциплин, а профессио-
нальный – на освоение правовых знаний для дальнейшего их применения 
в военно-профессиональной деятельности. 

В настоящее время правовая подготовка в высших учебных заведениях 
Министерства обороны Российской Федерации осуществляется на основе 
требований министра обороны Российской Федерации, которые закреп-
лены в приказах от 3 декабря 2015 г. №717 «Об утверждении Наставления 
по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации» и от 5 
мая 2021 г. №250 «О правовом обучении в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации». 

Для организации правовой подготовки курсантов ввузов устанавлива-
ются формы обучения: обязательная – изучении правовых дисциплин 
«Правоведение», «Правовое регулирование военного управления» и др.; 
факультативная – в рамках единых дней правовых знаний и других меро-
приятий правового характера (например, месячники сплочения воинских 
коллективов и предупреждения нарушения уставных правил между воен-
нослужащими, плановые правовые информирования). 

Стоит отметить, что объем правовых дисциплин превосходит отведен-
ное на его освоение время (для примера, по ФГОС ВО (3++) на «Правове-
дение», тематическое содержание которого расширено, отведено всего 
108 часов, в том числе, аудиторных – 72 часа, ранее, ФГОС ВО (3+) – 180/ 
108, соответственно), при том, что роль правовых знаний в управленче-
ской деятельности офицера, его «ответственность сейчас многократно 
возрастает…» [1]. Так, командир (начальник), согласно действующему за-
конодательству обязан «строго соблюдать порядок прохождения военной 
службы подчиненными военнослужащими» [2], права последних, но ино-
гда должностные лица в силу незнания, либо умысла нарушают правовые 
нормы, ущемляя права подчиненных. 

Для повышения качества правовой подготовки курсантов ввузов, на 
наш взгляд, следует: 

- оптимизировать правовую подготовку путем адекватного отражения 
целей в содержании правовой подготовки, наиболее эффективных орга-
низационных форм изучения правовых дисциплин, учета межпредметных 
связей и использования их возможностей в подготовке курсантов; 

- в рамках системно-деятельностного подхода, с учетом содержания 
правовых дисциплин, выстраиваемого на основе выделенных компетен-
ций, учебный материал группировать вокруг проблем, которые курсант 
должен уметь решать, насыщая заданиями из жизни (реальные ситуации 
и проблемы), что ориентирует на будущую практическую деятельность; 

- решить проблему разработки интернет-среды (закрытость среды в 
вузе обусловлена информационной безопасностью), которая позволит 
обучающимся использовать для подготовки к занятиям по правовым дис-
циплинам автоматизированными информационно-справочными систе-
мами в области права («Эталонный банк правовых актов», «Гарант», 
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«Кодекс», «КонсультантПлюс»), составляемые преподавателями сбор-
ники нормативно-правовых актов в помощь обучающимся уже в процессе 
издания требуют корректировок ввиду изменений, дополнений текущего 
законодательства в соответствии с требованиями времени; 

- формировать потребность курсантов действовать в соответствии с 
требованиями военного законодательства, стремление к правовому само-
совершенствованию, прививать навыки самостоятельного обновления 
правовых знаний. 
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Аннотация: поскольку численность населения планеты продолжает 
расти, серьезную обеспокоенность вызывает влияние перенаселения на 
ограниченные и возобновляемые ресурсы – ухудшение состояния окружа-
ющей среды достигло неприемлемого уровня. В статье кратко представ-
лены тенденции роста численности населения, освещается влияние пере-
населения на природную среду, а также предлагаются варианты реше-
ния проблемы перенаселения, которые помогут смягчить негативное 
воздействие человека на экологию. 
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В 1800 году мировое население достигло 1 миллиарда – на это потре-
бовалось более 2 миллионов лет. За 130 лет, к 1930 году, население вы-
росло в два раза – до 2 миллиардов. Через 44 года, в 1974 году, насчиты-
валось 4 миллиарда человек. Сегодня на Земле живет приблизительно 7,9 
миллиарда людей. К 2050 году по прогнозам экспертов ожидается, что на 
планете будет около 9,7 млрд человек [1]. 

Перенаселение – это результат слишком большого числа рождений и 
слишком малого числа смертей. Однако вопрос о том, как и почему это 
происходит, более сложен. Существует множество взаимосвязанных фак-
торов, которые приводят к перенаселению, но есть два основных, которые 
играют решающую роль в масштабах и быстрых темпах роста мирового 
населения. 

Во-первых, достижения в медицине привели к снижению смертности 
от многих болезней, особенно тех, которые когда-то уносили большое ко-
личество жизней за короткие периоды (оспа и полиомиелит). В результате 
роста медицины умирает меньше людей, продолжительность жизни уве-
личивается, а это означает, что по мере рождения новых поколений 
предыдущие поколения все еще присутствуют и общая численность насе-
ления увеличивается быстрее. 

Во-вторых, достижения в области технологий, особенно это касается 
сельского хозяйства, привели к способности прокормить такое количе-
ство людей, которое прокормить считалось невозможным еще в 1960-х 
годах. Так, в 1968 году американский биолог Пол Эрлих пророчил наступ-
ление мирового голода в своей книге «Демографическая бомба». Его тео-
рия заключалась в том, что рост населения превысит нашу способность 
прокормить его. Однако «зеленая революция» подняла производство 
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продуктов питания до невиданного ранее уровня, и население планеты 
продолжило расти. 

Перенаселение и чрезмерное потребление тесно связаны с негатив-
ными экологическими последствиями. В настоящее время нет ни одной 
части планеты, на которую деятельность человека не повлияла каким-
либо негативным образом. Увеличение численности населения и повыше-
ние спроса на природные ресурсы привели к серьезным последствиям, в 
том числе: 

- масштабное обезлесение; 
- утрата биоразнообразия и массовое исчезновение видов; 
- загрязнение земли, воды и воздуха; 
- деградация почв и опустынивание; 
- истощение ограниченных ресурсов; 
- использование возобновляемых ресурсов неустойчивыми темпами; 
- выбросы парниковых газов и изменение климата; 
- закисление океана. 
Решение проблем перенаселения не имеет простого (или, по крайней 

мере, простого и этичного) ответа. Некоторые рассматривают перенасе-
ление как проблему, которая постепенно решается сама собой в связи с 
демографическим переходом (естественной сменой поколений), когда 
население, как правило, имеет меньшее количество детей по мере улуч-
шения их экономических и образовательных условий, а также достиже-
ний в области образования и расширения экономических прав и возмож-
ностей женщин, которые позволяют им выбирать, сколько они хотят 
иметь детей или не хотят вообще их иметь [2]. 

Другие считают, что решение проблемы перенаселения заключается в бо-
лее активных политических мерах, таких как экономические стимулы, для 
регулирования количества детей в семье. Подобные меры, как правило, при-
водят к возникновению трудностей социального и этического характера. 

В рамках данной статьи можно предложить несколько способов реше-
ния проблемы перенаселения – это то, что мы можем сделать сегодня, 
чтобы поддержать нашу планету, которая, свою очередь, пытается под-
держивать наше постоянно растущее число. 

Во-первых, поддержка образования для женщин. Существует прямая 
и значимая связь между улучшением образования женщин и девочек и бо-
лее низким уровнем воспроизводства. Поддержка образования женщин по 
крайней мере до уровня средней школы оказывает решающее влияние на 
снижение рождаемости, а также увеличивает интервалы между рожде-
нием детей, что улучшает их здоровье и качество жизни. Это имеет и кос-
венный эффект, когда дети более образованных матерей с большей веро-
ятностью в дальнейшем получают образование сами. 

Во-вторых, поддержка инициатив, обеспечивающих доступ к плани-
рованию семьи. Основанное на фактах и беспристрастное обучение детей 
и подростков вопросам репродукции и сексуального здоровья имеет важ-
ное значение для сокращения количества непреднамеренных беременно-
стей, которые происходят каждый год. Примерно каждая 4-я беремен-
ность является незапланированной [3]. Простой, доступный и надежный 
доступ к противозачаточным средствам и осознанному контролю над 
рождаемостью является одним из наиболее эффективных решений про-
блемы перенаселения. 
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В-третьих, поддержка ответственного и инновационного сельского хо-
зяйства. На сельское хозяйство приходится 80% глобального обезлесения, 
утраты биоразнообразия, загрязнения почвы и воды. От неэффективно 
управляемых небольших ферм, чрезмерного выпаса и вырубки леса до 
масштабных коммерческих производств, которые используют местные 
источники воды и вторгаются в естественную среду обитания, – воздей-
ствие сельского хозяйства на окружающую среду огромно. Ответствен-
ные методы ведения сельского хозяйства, образование и давление со сто-
роны потребителей могут иметь большое значение для улучшения этого 
положения. Однако, если мы хотим продолжать производить достаточно 
продуктов питания для быстро растущего населения, нам нужно пере-
осмыслить производстве продуктов питания. 

Выходом может стать вертикальное земледелие в городских районах, 
с контролируемыми условиями выращивания продукции в закрытых по-
мещениях. Их уменьшенный физический след означает, что можно про-
изводить больше продуктов питания, используя меньше земли, что сводит 
на нет такие угрозы, как потеря среды обитания и вырубка лесов при тра-
диционном сельском хозяйстве. 

В-четвертых, выбор возобновляемых источников энергии. Одним из ос-
новных источников деградации и загрязнения окружающей среды является 
производство энергии из ископаемого топлива. Решения по предотвращению 
перенаселения будут неполными, если они не включают в себя изменения в 
производстве энергии. Уголь и нефть – ограниченные ресурсы и их чрезмер-
ная эксплуатация не является устойчивой. Выбор покупать и поддерживать 
возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, 
снижает негативные последствия нашего энергопотребления. Это также под-
держит переход от ископаемого топлива в более широких масштабах, когда 
правительства и промышленность будут видеть, что потребители заинтере-
сованы в альтернативных источниках. 

В-пятых, активное участие в сокращении отходов. Любые меры, кото-
рые вы принимаете для предотвращения попадания отходов на свалки, 
имеют значение. К примеру: 

- выбор биоразлагаемых материалов; 
- отказ от пластика там, где это возможно; 
- утилизация пластика, от которого нельзя отказаться; 
- обмен вещами, которые вам не нужны; 
- выбор брендов, которые поддерживают устойчивость. 
Перенаселение и вытекающее из него чрезмерное потребление сегодня 

вызывают серьезную озабоченность – они напрямую связаны с измене-
нием климата и глобальным потеплением. 

Решения, связанные с перенаселением, сложны и многогранны. На ин-
дивидуальном уровне каждый из нас может многое сделать для смягчения 
воздействия на окружающую среду. Выбор, который мы делаем каждый 
день, инициативы и отрасли, которые мы поддерживаем, влияют на то, 
как мы потребляем ресурсы, и как потребление этих ресурсов влияет на 
нашу планету. 

Список литературы 
1. ООН Демографические изменения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/un75/shifting-demographics (дата обращения: 29.07.2021) 



Издательский дом «Среда» 
 

152     Социально-экономические процессы современного общества 

2. Вишневский А.Г. Демографический переход и проблема демографического саморе-
гулирования. Ответ А.Б. Синельникову / А.Г. Вишневский // Социологический журнал. – 
2019. – Т. 25, №4. – С. 93–104. 

3. ВОЗ Высокие показатели нежелательной беременности связаны с дефицитом услуг 
планирования семьи: новое исследование ВОЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.who.int/ru/news/item/25–10–2019-high-rates-of-unintended-pregnancies-linked-to-
gaps-in-family-planning-services-new-who-study (дата обращения: 29.07.2021). 

 

Звонова Елена Владимировна 
канд. пед. наук, доцент 

Ждиханова Камилла Ильдаровна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический  
государственный университет» 

г. Москва 
DOI 10.31483/r-99309 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
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нием эффективности социальной рекламы. Использованные методы ис-
следования, интервью и тестирование, позволили в ходе качественного 
анализа полученных данных зафиксировать низкий уровень узнаваемости 
и запоминаемости социальной рекламы, посвященной жестокому обра-
щению с животными. Полученные результаты подтверждают выдвину-
тое авторами предположение о том, что недостаточное внимание к 
психологическим характеристикам процесса восприятия существенно 
снижают эффективность рекламной коммуникации. 
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Реклама – явление социальной жизни, привлекающее внимание специа-
листов и социальных психологов на протяжении долгого времени. Современ-
ное состояние развития психологии рекламной деятельности позволяет кон-
статировать печальный факт – практика маркетинга, создания и продвижения 
рекламы и фундаментальные исследования психологии идут разными доро-
гами, не имея представления и потребности в совместной работе. Это осо-
бенно заметно при анализе моделей рекламного воздействия от древней 
AIDA (Attention-Interest-Desire-Action) до более современных, как например, 
спиральная модель японской рекламной корпорации «Dentsu» AISAS® 

(Attention-Interest-Search-Action-Share) или Модель VIPS (Visibility-Identity-
Promise-Simple-mindedness). Практически все модели не уделяют достаточ-
ного внимания специфике когнитивного процесса, восприятия, который ор-
ганизует обработку получаемой информации и позволяет создать рекламный 
образ. Образовавшийся в сознании субъекта образ является источником ак-
тивности, оценки полученное рекламного сообщения, выбора стратегии по-
ведения, реализация предпочтений и др. 
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С точки зрения семиотики реклама представляет собой особый, син-
кретический медиа-текст, структура которого и использованные комму-
никативные средства управляют двумя каналами восприятия – одного, 
идущего от смыслонесущего элемента, второго, встречного, «подключа-
ющего» весь арсенал личного мира респондента. Элементы, сюжеты, ге-
рои рекламных текстов выступают как важные компоненты, генерирую-
щие процесс смыслообразования респондента. 

Таким образом, на теоретическом уровне бесспорно мнение о том, что 
восприятие есть когнитивный процесс, выступающий основным, систе-
мообразующим элементом. Характеристики образования смысла во мно-
гом зависят от личностных и социально-психологических характеристик 
респондентов, потенциальных потребителей, которые принято называть 
целевой аудиторией рекламного обращения [2]. 

Видится целесообразным рассматривать целевую аудиторию как со-
циальную группу, в которой проявляется или нет, в большей или меньшей 
степени особый социально-психологическом феномене – групповая креа-
тивность. Социально-психологический подход в определении целевой 
аудитории акцент ставит не только на фиксации похожих, схожих харак-
теристик, но и возможные «кластеры», вариативные проявления характе-
ристик, априори заданную гетерогенность. Большая социальная группа, 
коей по сути является целевая аудитория рекламы, по сути своей всегда 
гетерогенна [6]. 

На уровне анализа многочисленных эмпирических исследований, про-
веденных в рамках академических [1; 3] и в рамках ориентированных на 
практику исследований [5] можно отметить недостатки определения це-
левой группы, что приводит к низкой эффективности рекламного текста. 

Однако, основная ошибка создателей рекламного текста состоит в том, 
что воздействие рекламы рассматривается как двухкомпонентный про-
цесс (рекламный текст – респондент), однако, процесс является трех ком-
понентным, включая социальный контекст, в рамках которого происхо-
дит данное взаимодействие. Это особенно проявляется в периоды серьез-
ных социальных потрясений и кризисов. 

В настоящий момент во всем мире одной из основных, актуальных тем 
является вопросы морали и этики, затрагивающие все социальные обла-
сти – экономику, политику, образование и другие [4]. А наиболее креа-
тивной группой выступает молодежь, особенно студенческая молодежь, 
образ мыслей и видение будущего которых определяют вектор развития 
каждого социума. 

В проведенном исследовании мы исследование восприятие социаль-
ной рекламы, которая осуждает использование образов животных, дей-
ствий по отношению к ним как уничижение, пренебрежение, жестокое об-
ращение и использование образа животных в развлекательных целях. К 
сожалению, вопрос сознательного отношения к братьям нашим меньшим 
остается одним из самых болезненных для нашего общества, неким детек-
тором уровня и качества декларируемых и реальных ценностей. Целью 
данного исследования являлось выявление наличия содержательного со-
ответствия личностных характеристик респондентов и смыслового напол-
нения рекламного образа. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 100 человек, студенты 
1 и 2 курсов разных специальностей, женщины (75%), мужчины 25% от 
общего количества участников. 
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Методами исследования выступило интервью и тестирование (16-фак-
торный личностный опросник Кеттелла (тест 16 PF, форма С). 

Всем участникам исследования были представлены медиа-тексты со-
циальной рекламы, тематика которых определяется защитниками живот-
ных следующими темами: «Любая работа лучше, чем быть развлечением 
для туристов»; «Животные – не клоуны»; «Шоу не должно продол-
жаться». После знакомства с данным материалом участники прошли те-
стирование и ответили на вопросы интервью. Качественный анализ отве-
тов позволил увидеть некоторые закономерности. 

При вопросе о том, понимают ли участники проблему, которая подни-
мается в данной социальной рекламе, 81,3% ответили «Да», остальные 
18,8% – «Скорее да, чем нет». Люди, ответившие «Да», при прохождении 
16 факторного опросника, по шкале «Интеллект» имеют наиболее высо-
кие баллы, чем те 18,8%, которые не понимают проблематики данной со-
циальной рекламы. 

Однако вопрос «Откладывается ли у Вас в памяти реклама, которую 
Вы видите?» показал, что представленные тексты социальной рекламы 
плохо запоминаются. Лишь 25% респонентов ответили «Да», большин-
ство (68,8%) ответили, что напомнили только некоторые сюжеты ре-
кламы, остальные (6,2%) не заполнили ничего. 

Большое количество вопросов было направлено на шкалу «Подчинен-
ность – Доминантность». Вопросы были заданы подобного характера: из-
менилось ли отношение к данной проблеме, повлияла ли социальная ре-
клама на ценности и мировоззрение, оказала ли влияние на убеждения. 
Высокие баллы говорят о доминантной личности. Такие люди (55–62%) 
самостоятельно мыслят, не опираются на суждения других людей. Анализ 
ответов показал, что просмотренная социальная реклама не оказала на них 
влияния или незначительно повлияла на ценности и мировоззрение. Тем, 
кто ответил, что реклама оказала значительное влияние (38–45%), пока-
зали довольно высокий уровень конформности. 

Для людей с высокими баллами по шкале «чувствительность» реклама 
вызвала отрицательные эмоции и была оценена как раздражающая, у ис-
пытуемых с высокими баллами по шкале «жестокость» реклама не вы-
звала никаких эмоций. 

Полученные результаты позволяют сделать заключение, что суще-
ствует содержательная взаимосвязь между результатами опроса и лич-
ностными характеристиками участников. Вместе с тем, мы может конста-
тировать низкий уровень воздействия социальной рекламы, посвященной 
вопросам защиты животных, на уровне восприятия. Представленные тек-
сты не запоминались участникам исследования, а также были выявлены 
противоречивые оценки содержания рекламных текстов, связанные с раз-
ным уровнем интеллектуального развития респондентов. 

Видится необходимым продолжить исследование специфики воспри-
ятия социальной рекламы и включиться в исследования, посвященные по-
вышения эффективности рекламных текстов. 
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РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
Аннотация: статья освещает проблему деятельности нетрадици-

онных религиозных организаций. В современном мире существует огром-
ное количество информации, которую не всегда возможно объективно 
оценить, из-за чего довольно быстро стали находить признание прин-
ципы сектантских организаций. Особенно актуально это для Республики 
Кореи, где религиозное мировоззрение является одной из самых важных 
составляющих национального менталитета. В стране очень ценится 
свобода вероисповедания, сектантские идеи имеют право на распро-
странение, а секты практически никак не регулируются государством. 
По приблизительным подсчетам корейских социологов, на сегодняшний 
день в Республике Корее насчитывается около 300 нетрадиционных ре-
лигиозных сект. 

Ключевые слова: религия, секта, религиозный синкретизм, нетрадици-
онные религиозные организации, религиозная ситуация в Южной Корее. 

Современный человек в период глобального информационно-коммуни-
кационного взаимодействия и обмена, становится частью информационной 
среды, где сталкивается с огромным разнообразием информации [4]. В та-
ких условиях в распоряжении homo informaticus (человек информацион-
ной эпохи) появляется все больше информационных источников, возни-
кают новые идеи, смыслы, понятия, а также религиозные воззрения. Все 
это может привести к тому, что из-за большого количества источников 
часто сложно фильтровать поступающую информацию, а человек 
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частично теряет свою субъективность, что дает возможность нетрадици-
онным религиозным культам активнее продвигать свои идеи и упрощает 
процесс привлечения новых последователей. 

Особенно актуально это для Республики Корея, где религиозное миро-
воззрение является одной из самых важных составляющих национального 
менталитета, который формировалось на протяжении всей истории страны 
под влиянием шаманизма, буддизма, конфуцианства. В XIX в. к этому 
списку также добавилось и христианство. В этом заключается такой фено-
мен корейского мировоззрения, как религиозный синкретизм. Он привел к 
тому, что половина населения не считает возможным объявить себя при-
верженцем той или иной религии [1, с. 68]. Из-за этого в стране очень це-
нится свобода вероисповедания, сектантские идеи имеют право на распро-
странение, а секты практически никак не регулируются государством. 

Таким образом, в Республике Корея особо остро стоит вопрос с рас-
пространением идей нетрадиционных религиозных организаций. К тому 
же, в современной Корее секты стремятся максимально приспособиться к 
потребностям информационного общества, индустриальной среде и обес-
печить душевный комфорт человека, воспитанного в городских условиях 
и часто находящегося, под давлением, в стрессе. 

Стоит сказать, что «секта» – слово латинское, и в переводе на русский 
язык значит «правило» или «метод». Древнеримские писатели этим словом 
обозначали философскую школу или политическую партию, которая придер-
живается отличных от господствовавших в то время взглядов [3, с. 1]. Не-
сколько позже слово «секта» стали употреблять в отношении закрытых рели-
гиозных групп, противопоставляющих себя основной культурообразующей 
религиозной общине (или основным общинам) страны или региона [2, с. 44]. 

По приблизительным подсчетам корейских социологов, на сегодняшний 
день в Южной Корее насчитывается около 300 нетрадиционных религиозных 
сект. Из них около 35 сект появились до 1945 г [6]. К сектам, появившимся 
до 1945 г., относится крупная организация «Церковь объединения Муна», те-
чение которой называют мунизмом (корейское назва-
ние세계평화통일가정연합, дословный перевод «Семейный союз за мир во 
всем мире и единство»). Секта была основана преподобным Мун Санмёном, 
действует с 1954 г. и имеет миллионы последователей в 150 странах. Церковь 
объединения отстаивает идею о втором пришествии Христа в облике ко-
рейца, и в этом контексте её основатель выглядит, как пророк [1, с. 67]. 

Основная доктрина Муна изложена в двух книгах на корейском языке: 
«Объяснение Принципа» и «Толкование Принципа» («Принцип» – это 
учение, которое будто бы сам Бог передал Муну). Основная его цель – 
объединить все мировые религии для того, чтобы построить Царство 
Небесное в земном мире. По представлениям Муна, именно потому, что 
Христос не имел детей, Он не смог завершить свою миссию. Поэтому для 
спасения нужно создать новую «идеальную семью». Мун со своей супру-
гой стали основоположниками такой семьи, а позже основатель секты раз-
работал свою систему, по которой создавал пары из членов секты. Эти 
пары он «венчал» по 600–700 пар за один раз на стадионе, они также счи-
таются представителями «идеальных семей». 

Организация также заявила о себе и в России в 90-х гг. В 1990 г. Мун 
встретился с Михаилом Горбачевым и обозначил свои идеи по экономи-
ческим и политическим преобразованиям в Советском Союзе [8]. С тех 
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пор началась активная деятельность «Церкви объединения» в России. В 
МГУ даже появились листовки с приглашением вступить в «Студенче-
скую ассоциацию КАРП», которая якобы «проводит программы помощи 
институтам и университетам». На деле же это была секта Муна, которая 
вербовала новых адептов среди студентов. 

 

 
 

Рис. 1. 
 

В настоящее время секта продолжает свою деятельность на террито-
рии Российской Федерации, выпускает статьи на своем официальном 
сайте. Например, особый интерес вызвала статья, посвященная 25-тиле-
тию визита Муна в СССР и его встречи с Михаилом Горбачевым [5]. 
Также секта не ведет активной пропаганды, но имеет аккаунты в социаль-
ных сетях, так, например, в Instagram аккаунте у российского филиала 
секты чуть более двух тысяч подписчиков. 

Необходимо упомянуть и о секте Dami Mission (корейское название 
다미 선교회), которую в 1988 г. основал Ли Чанъним [1]. У секты было 
более 300 церквей и 20000 последователей. Идея секты заключалась в том, 
что 28 октября 1992 г. наступит конец света, и 144 000 верующих возне-
сутся на небеса, а оставшиеся на Земле столкнутся с «семью годами 
войны, голода и других бедствий», которые убьют все живое на планете и 
приведут ко Второму пришествию Иисуса Христа. Идея секты даже была 
представлена в изданиях «Los Angeles Times» и «New York Times» [12]. 

Лидеры секты убедили своих последователей уйти с работы, продать 
все имущество, и пожертвовать деньги на благо церкви. В качестве при-
мера негативного влияния идей секты можно сказать о женщине, которая 
пыталась забеременеть в течение 3 лет, но потом сделала аборт своим 7-
месячным плодом, считая, что женщины не должны беременеть в послед-
ние времена. Как минимум 4 последователя секты покончили жизнь 
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самоубийством в ожидании. Конец света, которым так пугали в секте, не 
наступил, а сотни уже бездомных прихожан обрушили свой гнев на цер-
ковь и лидера, который, по итогу, был осужден за мошенничество. 

Интересна история небольшой секты «House of Jesus Heaven», которая 
ведет активную деятельность с 1997 г. Однако у них не так много после-
дователей, всего более 100 человек. Ключевое занятие данной секты -за-
пугивать людей, что правительственные органы всех государств наме-
рены вживить людям специальные радиочастотные чипы (RFID), благо-
даря которым всех людей, подобно железным машинам, будет возможно 
контролировать с одного устройства под названием «짐승» (в переводе на 
русский – «зверь») [15]. Более того, они продвигают лекарство от рака, 
которое, по их словам, помогает человеку вылечиться всего за месяц.  
И лекарство это – смузи из йогурта и чесночного пюре. 

В начале XXI в. особый интерес у многих исследователей вызвала дея-
тельность организации под названием «Grace Road Church», основанной в 
2002 г. женщиной Син Окчу. В 2014 г. Син предрекла на Земле великий го-
лод и сказала, что перед вторым пришествием Иисуса нужно исполнить про-
рочество: превратить остров Фиджи в центр мира, как о том якобы говорится 
в Библии. Сотни людей поехали вслед за лидером секты. На Фиджи у них 
отбирали паспорта, избивали, чтобы изгнать злых духов, и заставляли рабо-
тать на компанию GR Group – корпоративное подразделение секты. Некото-
рые хотели уехать обратно, но их удерживали насильно [9]. 

В сентябре 2018 г. одна из бывших последовательниц культа расска-
зала BBC, как сбежала от сектантов. «Я потеряла всю семью, но не жалею 
об этом», – призналась девушка, которая бросила учебу в США и оказа-
лась в секте из-за матери. «Они [руководители культа] заставляют тебя 
продать собственность, отдать деньги, уйти с работы и отказаться от дру-
зей», – рассказала бывшая пленница культа [13]. 

Однако на Фиджи организация «Grace Road Church» получила боль-
шое влияние. Компания GR Group даже получила награду от властей ост-
ровного государства за успехи в бизнесе. Корпоративное подразделение 
секты активно инвестировало в экономику острова и занималось сельским 
хозяйством, розничной торговлей, ресторанным бизнесом и строитель-
ством. Еще компания выделила $5 млн Национальному университету Фи-
джи на работу по развитию экологически чистого сельского хозяйства. В 
2018 г. лидер была арестована. 

Однако секта до сих пор активна. У нее есть свой сайт, аккаунты в раз-
личных социальных сетях, в том числе и в Spotify. В свете нашей пробле-
матики, весьма интересным является тот факт, что в составе руководите-
лей теперь нет корейцев, в команде только европейцы [14]. 

Особое место в списке известных религиозных организация современ-
ной Кореи занимает религиозная секта «Церковь Иисуса Синчхонджи», 
основанная в Южной Корее в 1984 г. религиозным деятелем Ли Манхи. В 
настоящий момент к секте принадлежат более 230 тыс. человек со всего 
мира. Последователи секты считают, что Ли Манхи – вернувшийся на 
землю Иисус Христос, и только он один знает, как истинно верно, толко-
вать Библию [7]. Во время службы члены группы стоят на коленях близко 
друг к другу и поют песни, обхватив друг друга за плечи. 

Данная секта получила свою «славу» благодаря коронавирусу: в фев-
рале 2020 г. 61-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус, 
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посещала секту в городе Тэгу четыре раза до и после того, как почувство-
вала симптомы заболевания. По оценкам властей Тэгу, на богослужениях в 
те дни присутствовали около 9 тыс. человек. Власти осмотрели всю паству 
этой секты, и примерно 9 тысяч сообщили о симптомах болезни [7]. 

Несмотря, на то, что Южная Корея на данный момент является техно-
логически высокоразвитой, постиндустриальной страной, где, казалось 
бы, нет места религии, даже псевдорелигиозные организации находят от-
клик в сердцах людей, за счет чего распространяются в корейском обще-
стве. Назвать влияние сект положительным сложно, даже скорее невоз-
можно. Человек теряется как личность, становится неспособным воспри-
нимать мир адекватно, так как в сектах очень сильное психологическое 
давление. 

В современном мире это особенно актуально. Хотелось бы привести 
цитату исследователя современного религиозного сектантства профес-
сора Александра Дворкина: «С начала пандемии секты активизировали 
свою вербовочную деятельность. Люди попадают в секты, когда пережи-
вают стресс, теряют уверенность в завтрашнем дне, испытывают боязнь 
за себя и здоровье своих близких. Секты слетаются на запах беды и отча-
яния, как стервятники на запах крови. Это делается для того, чтобы вовле-
кать людей. Сектантская активность увеличилась в разы, каждый пыта-
ется навязать свой продукт, чтобы вовлечь в свою организацию» [11]. 

В Республике Корея эта проблема особо актуальна, так как действия 
сект практически не регулируются государством, что дает почву псевдо-
религиям плодиться и активно продвигаться. На просторах корейского 
интернет-пространства существует призыв протестантской церкви: 
«Пройдя через кризис короны, мы чувствуем, что сейчас время для совре-
менной церкви пробудиться» [16]. Для того, чтобы самому не попасться в 
ловушку какой-либо секты, чтобы быть в состоянии помочь жертвам сек-
тантства, необходимо иметь хотя бы базовую информацию как о самом 
феномене сектантства, так и об учении и практике конкретных сект. 
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