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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ МЕНЕДЖМЕНТА В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ

Билалова Лариса Михайловна,

К.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный университет, Бирск,

philosofiya@mail.ru
Гурьев Евгений Александрович,

К.ю.н., доцент, ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный университет, Бирск,

Иванова Оксана Михайловна
Д.ф.н., профессор, ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный медицинский университет; ФГБОУ 
ВО Башкирский государственный педагогический 

университет, Уфа,

iom77@autorambler.ru

Аннотация. Предметом исследования статьи стал вопрос о  наличии осо-
бенностей социально-экономического развития регионов Российской Фе-
дерации. В  основе выводов, сделанных в  результате исследования, лежит 
сравнительный анализ тех данных, которые иллюстрируют тенденции соци-
ально-экономического развития российских регионов. Авторы указывают, 
что на современном этапе развития общества и государства регионы с точ-
ки зрения взаимоотношений с  федеральным центром находятся, по  мне-
нию авторов, в примерно одинаковом положении. Это можно проследить 
при анализе ставящихся целей и задач, которые находятся в тесной связке 
как с развитием страны в целом, так и их ресурсной поддержкой на местах. 
Об этом же можно судить, проследив соотношение полномочий собственно 
самого региона и формально очерченным статусом муниципальных образо-
ваний. Примерно одинаковое социально-экономическое положение субъ-
ектов РФ обусловливает схожий набор проблем, присутствующий в каждой 
территории, степень преодоления которых (проблем) в  настоящее время 
и можно назвать особенностью развития региона. Повышенное внимание 
населения к качеству повседневной жизни как лакмус выявляет «болевые 
точки» и  заставляет власть искать новые экономические и  организацион-
ные способы преодоления (ослабления) социального недовольства посред-
ством повышения эффективности использования региональных ресурсов: 
дивидендов от республиканских госпредприятий, имущества и земли, в том 
числе через инструмент кадастровой стоимости и инвентаризации.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регион, муниципаль-
ное управление, собственность.

Вусловиях современного демократического обще-
ства важным показателем эффективности госу-
дарственной политики является качество жизни 

населения. Этот интегральный показатель достигается 
в  результате социально-экономических властных дей-
ствий, прежде всего на  уровне регионов. Мы задались 
вопросом, насколько в глобальном аспекте регионы от-
личаются в социально-экономическом развитии. Как нам 
представляется, на  современном, текущем этапе разви-
тия общества и государства, достаточно сложно говорить 

об  особенностях социально-экономического развития 
в конкретном субъекте Российской Федерации.

Исходя из посылки, целью нашего исследования яв-
ляется сравнительный анализ особенностей социаль-
но-экономического развития регионов Российской Фе-
дерации.

Объектом исследования выступают социально — 
экономические проблемы, возникающие в  повседнев-
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Summary. The subject of this article was the question of the presence 
of features of the socio-economic development of the regions of 
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be sо in the analysis of the goals and objectives that are closely linked 
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resource support. This can also be judge by tracing the correlation 
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a similar set of problems present in each territory, the degree of 
overcoming of which (problems) at present can be call a feature of the 
development of the region. The increased attention of the population 
to the quality of everyday life as a litmus reveals “pain points” and 
forces the authorities to look for new economic and organizational 
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efficiency of using regional resources: dividends from republican 
state enterprises, property and land, including through an instrument 
cadastral value and inventory
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ной деятельности субъектов Российской Федерации 
и возможные способы их решения (ослабления).

Материалы  
и методы исследования

В  качестве основного метода исследования мы ис-
пользовали общенаучный метод анализа и  сравнения. 
Источником рефлексий по  избранной теме стали ак-
туальные публикационные материалы, размещенные 
в широком доступе, а также практический опыт работы 
авторов статьи.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С  нашей точки зрения, в  глобальном понимании 
постановки данного вопроса — их (особенностей) — 
просто не  существует. Связано это, в  первую очередь 
с  тем, что все 85 регионов РФ находятся в  примерно 
одинаковом положении с точки зрения взаимоотноше-
ний с федеральным центром (в части постановки целей 
и задач, связанных с развитием страны и их ресурсной 
поддержкой), полномочий собственно самого региона 
и формально очерченным статусом муниципальных об-
разований.

Отсюда следует «формула»: примерно одинаковое 
социально-экономическое положение субъектов РФ об-
разует единый знаменатель для всех регионов, а в чис-
лителе мы видим примерно схожий набор проблем, 
присутствующий в  каждой территории, степень прео-
доления которых (проблем) в настоящее время и можно 
назвать развитием региона.

Да,  возможно, найдутся оппоненты этой формуле 
(постулату) и,  обосновывая географическим положени-
ем своего региона, уровнем текущего экономического 
развития, особенностями исторического развития субъ-
екта РФ, ими будет предложена совершенно иная тео-
рия, об особом пути каждого региона, мы, с уважением, 
постараемся обосновать обратное, в том числе, посред-
ством настоящей статьи.

Согласитесь, что проходящая сейчас по всей стране, 
например, «мусорная» реформа относиться ко всем ре-
гионам и также согласитесь, что ее преодоление (в лю-
бом виде) — это социальное спокойствие среди населе-
ния, это инвестиции, это рабочие места, это налоги. При 
этом, эта общая, с  точки зрения постановки вопроса, 
проблема имеет и общее решение — государство в лице 
федерального центра готово потратить финансовые 
средства для ее решения и/или разрешить регионам ре-
шить ее самостоятельно посредством так называемых 
региональных операторов.

И хотя сейчас достаточно сложно увидеть массовые 
или относительно массовые волнения в связи с невыпла-
той заработной платы (как мы наблюдали в свое время 
на примере Пикалево, [1], но сейчас, наверно, в каждом 
регионе имеются «обманутые» дольщики, разрешение 
проблем которых — мечта каждого губернатора. И сно-
ва мы констатируем схожий инструмент разрешения 
этих вопросов — государственная, прямая или косвен-
ная, денежная или имущественная, поддержка.

Общим для всех губерний, как нам представляется, 
является также и  изменение качества тех проблемных 
вопросов, которые определяют в некоторых случаях об-
щественное развитие региона. Например, спор жителей 
г. Екатеринбурга и  региональных властей о  строитель-
ства православного храма на  территории городского 
парка [2] Согласитесь, что возведение религиозного соо-
ружения — это не размещение вредного промышленно-
го производства или свалка, тем не менее предпочтения 
горожан были явно выражены, причем достаточно на-
стойчиво и последовательно. И это тоже не единичный 
случай для одного региона и в этой «одинаковости» про-
блем во  всех регионах (с  поправкой на  их количество 
в  конкретной области (республике, крае)), существует 
ярко выраженный социальный акцент на  удовлетворе-
ние тех потребностей, которые составляют основу еже-
дневной жизни населения: заработную плату, жилье, ра-
боту, отдых.

Совсем недавно современная гуманитарная наука 
ввела в  общественно-политический словарь термин 
«политизация обыденности», под которым, например, 
М. В. Данилов подразумевает «…процесс обретения 
политического статуса проблемами и  явлениями, изна-
чально таковым не  обладавшими» [3], «…то есть поли-
тизация означает, по сути, перетекание проблемы из ка-
кой — либо иной социальной сферы в политическую» [3].

Соглашаясь с  автором приведенных строк, хоте-
лось бы отметить, что, с нашей точки зрения, если 10 лет 
назад под данным термином понимались протестные 
проявления граждан в  отношении их неудовлетворен-
ности качеством их быта и/или социального обслужи-
вания (школы, детские сады, больницы, поликлиники), 
то 2018–2019 годы отметили собой иное качество и «по-
литизации» и  «обыденности» и  это еще одна особен-
ность того самого состояния, присущего всем субъектам 
РФ. Разовые или обычные письменные обращения граж-
дан, которые в подавляющей массе своей заканчивались 
отписками чиновников и простой реакцией гражданина 
«махнуть рукой, все равно ничего не  изменишь», пре-
вратились в  организованные, настойчивые коллектив-
ные выступления, а объектом недовольства людей ста-
ли неоднозначные по прозрачности принятые решения 
властей и/или просто вредные для отдельной местности 
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производства. Это и протестные активности в Челябин-
ской области по  строительству горно-обогатительного 
комбината [4] и  в  Удмуртии и  Башкирии по  строитель-
ству завода по  переработке радиоактивных отходов 
в Камбарке [5, 6], и массовые выступления жителей Ар-
хангельской области по  строительству мусоросжига-
тельного завода в Шиесе. [7]

Совершенно очевидно, что это критически иной уро-
вень недовольства, в связи с чем мы еще раз это подчер-
киваем и относим к «особенностям» текущего социаль-
ного состояния всех регионов РФ.

Тем не  менее, именно эти «особенности» и  опреде-
ляют в настоящее время цели развития региона, без по-
нимая механизма достижения, которых (целей) регион 
не сможет «двигаться дальше»: он или «утонет» в соци-
альном недовольстве или будет экономически стагниро-
вать, что, в свою, очередь, опять приведет к росту обще-
ственной напряженности.

Отчасти таким механизмом или его частью можно 
определить тот набор небольшой экономических ин-
струментов, которые находятся в полномочиях руково-
дителей регионов и  направлены на  увеличение доход-
ной базы консолидированного бюджета конкретного 
региона.

Общеизвестно, что доходную часть консолидирован-
ного бюджета региона можно, условно, разделить на три 
части:

1. 1) дотации и/или любые иные поступления их феде-
рального бюджета;

2. 2) собственная доходная база, администраторов ко-
торой в  основном выступают органы федераль-
ной налоговой службы

3. 3) неналоговые доходы, администраторов которых 
выступают субъекты РФ и входящие в их структу-
ру муниципальные образования.

Влияния на первую группу доходов, особенно с точ-
ки зрения распределения их по целям, обозначенными 
нами в первой части статьи, у регионов — минимальны: 
требуется четкое соблюдение целевого характера этих 
средств. Вторая группа доходов — основная для субъ-
екта РФ — практически всегда расписана на год и более 
(в  зависимости от  срока принятия бюджета субъекта) 
и, в подавляющей массе, носит социальный и линейный 
характер: заработная плата врачей, учителей и текущее 
материально-техническое оснащение инженерно-соци-
альной инфраструктуры.

Единственное, на  что прямо может повлиять актив-
ность региональной власти — это неналоговые доходы 
(дивиденды от акций, находящихся в собственности ре-

гиона, арендная плата за  объекты недвижимости и  зе-
мельные участки, своевременная оценка (переоценка) 
кадастровой стоимости земли и недвижимости).

Косвенно, ряд мероприятий, находящихся в зоне ак-
тивности региональной власти, может повлиять на вто-
рую группу доходов, о чем мы скажем чуть ниже.

Совокупно, по  экспертным оценкам, часть второй 
группы и вся третья группа доходов составляет 10–15% 
от  объема консолидированного бюджета региона, что 
дает неплохой по сумме, а самое главное прогнозируе-
мый самим регионом, запас прочности бюджета на пла-
новый период.

Как и в первой части настоящей статьи, мы отмечаем, 
что описанная нами структура доходной части является 
общей для всех регионов, как и общим (не особенным!!!) 
для всех является тот набор инструментов, применение 
которых поможет увеличить доходную часть бюджета 
территории.

Значительную часть неналоговых доходов любого 
региона страны занимают доходы от  собственности, 
в структуру которых входят, основные по объему посту-
плений:

1. 1) доходы от  участия субъекта РФ и  муниципали-
тетов в  уставных капиталах хозяйственных об-
ществ;

2. 2) арендная плата и  плата от  продажи объектов 
недвижимости, находящихся в  собственности 
тех же образований

3. 3) арендная плата и плата продажи земельных участ-
ков, находящихся в распоряжении данных же пу-
бличных образований.

Постараемся, насколько это возможно, не претендуя 
на  истинность данных предложений, предложить, как 
нам кажется, некоторый, общий набор инструментов для 
каждой из вышеперечисленных групп неналоговых до-
ходов в  целях повышения устойчивости региональных 
бюджетов.

Так, например, в зависимости от выбранной регионом 
стратегии (удерживать конкретное хозяйственной обще-
ство в  госсобственности или продавать его «в рынок»), 
можно предложить оптимизацию данных хозяйствен-
ных обществ и их укрупнение по отраслевому принципу; 
введение института бизнес-планирования деятельности 
предприятия; внедрение системы ключевых показателей 
эффективности; продажу части недвижимости, которая 
не используется в повседневной хозяйственной деятель-
ности. Эти мероприятия позволят увеличить выручку 
данных предприятий, соответственно, чистую прибыль 
и объем дивидендов, получаемых в бюджет.

ЭКОНОМИКА

8 Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



Отметим, что, например, в Республике Башкортостан, 
по состоянию на 01.01.2014 года в собственности самого 
субъекта было порядка 180 государственных унитарных 
предприятий и порядка 80 хозяйственных обществ. Вы-
шеуказанные и иные мероприятия помогли за 3 года в 2 
раза уменьшить количество этих предприятий и  «под-
нять» доходность оставшихся на 20–25%.

Другим инструментом является кадастровая оценка 
объектов недвижимости и земельных участков. В настоя-
щий момент данная функция, в соответствии с федераль-
ным законодательством, полностью монополизирована 
государством и передана регионам. Новый порядок ак-
туализации кадастровой стоимости, посредством госу-
дарственных бюджетных учреждений регионов, позво-
ляет корректировать кадастровую стоимость объектов 
недвижимости и  земельных участков не  по  принципу 
«наступил срок актуализации», а по принципу постоян-
ного отслеживания факторов, которые в течение срока 
действия текущей цены конкретного объекта, влияют 
на  его кадастровую стоимость к  моменту очередной 
актуализации. К  таким факторам можно отнести: скла-
дывающиеся рыночные цены аналогичных объектов, 
расположенных в  данной местности или квартале; по-
явление, модернизация объектов социально-инженер-
ной инфраструктуры; экологические условия местности 
и  т. д. Кроме того, окончательную «дошлифовку» спра-
ведливой цены аренды или продажи можно проводить 
ежегодно посредством корректировки ставок аренды 
недвижимости или земельных участков, — и  это также 
относится к  общим полномочиям региона. Опять  же 
на  примере Башкортостана отметим, что данные меро-
приятия, проводимые в  Республике Башкортостан, по-
могли в  2018  году в  4 раза увеличить доходы от  земли 
находящиеся в распоряжении региона и его муниципа-
литетов. [8]

Третьим инструментом повышения уровня налого-
вых и неналоговых доходов региона является сплошная 
инвентаризация всех объектов недвижимости, как госу-

дарственных, так и частных с точки зрения приведения 
фактических адресных данных таких объектов и данных, 
содержащихся в базах Росреестра и федеральной нало-
говой службы.

Такие мероприятия проводятся или уже проведе-
ны всеми субъектами РФ. Так, в  Республике Башкорто-
стан в 2017–2018 годах провели инвентаризацию более 
4,4 млн. объектов. Несоответствия выявлены примерно 
в 10% случаев. В числе самых распространенных нару-
шений — использование земель и  объектов капиталь-
ного строительства не по назначению, самовольное за-
нятие участков и  возведение объектов недвижимости, 
ранее учтенные, но  в  действительности отсутствующие 
объекты, несовпадение фактических и  заявленных ха-
рактеристик земель и сооружений. Такие мероприятия, 
по оценкам специалистов правительства субъекта, при-
несут региону дополнительно около 600 миллионов ру-
блей дополнительных доходов. [9]

Выводы

Проведенное исследование позволило сделать вы-
воды по вопросу об особенностях регионального соци-
ально-экономического развития:

1. 1. Во  всех регионах РФ присутствуют одинаковые 
по  схожести проблемы их (регионов) развития, 
в основном обусловленные повышенным внима-
нием населения к качеству повседневной жизни: 
проживание в экологически чистом муниципали-
тете с достаточным количеством школ, больниц, 
дорог и детских садов;

2. 2. Все субъекты РФ имеют одинаковые экономиче-
ские и  организационные способы преодоления 
(ослабления) социального недовольства по-
средством повышения эффективности исполь-
зования региональных ресурсов: дивидендов 
от республиканских госпредприятий, имущества 
и земли, в том числе через инструмент кадастро-
вой стоимости и инвентаризации.
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РОЛЬ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ  
В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
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Аспирант, Московский Государственный 

Юридический Университет имени О. Е. Кутафина
brit.nikolay@gmail.com

Аннотация. В  настоящий момент времени становится очевидной тенден-
ция к снижению числа платежных и банковских платежных агентов, а так-
же общего объема операций, осуществляемых с  их помощью в  рамках 
национальной платежной системы. По  мнению автора настоящей статьи, 
внесение целенаправленных изменений в действующее законодательство 
может изменить указанную тенденцию. Данные изменения должны быть 
направлены на расширение полномочий агентов, предоставление им новых 
возможностей для исполнения посреднических функций, а также на упоря-
дочивание контроля за деятельностью данных субъектов со стороны Банка 
России.

Ключевые слова: банковские платежные агенты, платежные агенты, нацио-
нальная платежная система, субъекты национальной платежной системы, 
перевод денежных средств.

Текущее состояние института 
платежных и банковских  
платежных агентов в России

По  последним статистическим данным, опубли-
кованным Банком России, в  2018  году сохрани-
лась тенденция к  снижению количества платеж-

ных агентов 1 (далее — «ПА») и  банковских платежных 
агентов 2 (далее — «БПА»), действующих на  территории 
Российской Федерации, а также объему операций, осу-
ществляемых с их помощью [8]. Основываясь на текущих 
показателях деятельности ПА и  БПА, можно ожидать, 
что в  2019  году снижение указанных показателей про-
должится [9]. Так, количество счетов, открытых в кредит-
ных организациях ПА (субагентам) и  БПА (субагентам) 
в первом полугодии 2019 года по сравнению с началом 
2018  года сократилось с  19,3  тыс. до  14,6  тыс. в  отно-
шении ПА и с 3,5 тыс. до 3,4 тыс. в отношении БПА. При 
этом заметным является существенное падение объема 
операций, совершенных через ПА (467,2 млрд. рублей 
в  первом полугодии 2018  года против 344,4 млрд. ру-
блей в  первом полугодии 2019  года), и  рост операций, 
совершенных через БПА (336,7 млрд. рублей в  первом 
полугодии 2018 года против 369,8 млрд. рублей в первом 

1 Деятельность платежных агентов регулируется Федеральным законом [6]
2 Правовое регулирование деятельности банковских платежных агентов 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом [7]

полугодии 2019 года). Общий объем операций, осущест-
вленных ПА и БПА в первом полугодии 2019 года, сокра-
тился по сравнению с первым полугодием 2018 года поч-
ти на 90 млрд. рублей [9].

Наступлению сложившейся ситуации способство-
вало активное развитие и  проникновение сервисов 
дистанционного банковского обслуживания. Они по-
зволяют населению осуществлять платежи, сокращая 
временные и денежные затраты плательщиков, а также 
предоставляют возможность воспользоваться множе-
ством иных банковских услуг. В  результате, клиентам 
не  требуется посещать офисы кредитных организаций 
или обращаться к их посредникам (ПА и БПА), поскольку 
основное взаимодействие для получения услуги произ-
водится ими самостоятельно через банковский сервис 
в сети Интернет.

Однако, на наш взгляд, текущая динамика измене-
ния показателей деятельности БПА и ПА не означает, 
что необходимость в существовании обоих указанных 
субъектов в ближайшее время должна полностью ис-
чезнуть. Напротив, изменилось лишь социальное зна-
чение одной из  функций, осуществляемой данными 
субъектами — участие в  осуществлении переводов 
денежных средств, использование которой населени-
ем стало менее активным в силу вышеописанных при-
чин.

ROLE OF BANK PAYMENT AGENTS 
IN THE DEVELOPMENT OF A NATIONAL 
PAYMENT SYSTEM

N. Brit 

Summary. At present, the trend towards a decrease in the number 
of payment and bank payment agents, as well as the total volume 
of operations carried out with their help within the framework of 
the national payment system, is becoming apparent. According to 
the author of this article, the introduction of deliberate changes to 
the current legislation may change this trend. These changes should 
be aimed at expanding the powers of agents, providing them with 
new opportunities for fulfilling intermediary functions, as well as at 
streamlining control over the activities of these entities by the Bank 
of Russia.

Keywords: bank payment agents, payment agents, national payment 
system, subjects of the national payment system, money transfer.
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По нашему мнению, на сегодняшний день, для укре-
пления и  развития института платежных посредников 
в  рамках национальной платежной системы представ-
ляется эффективным применить одну из двух стратегий:

1)  ликвидировать институт ПА, полностью объединив 
его полномочия с институтом БПА, и предоставив 
субъектам, осуществляющим функции БПА, воз-
можность заключать договоры с поставщиками;

2)   сохранить институт ПА в  текущем виде, но  зна-
чительно расширить компетенцию БПА, при этом 
ужесточив контроль за  осуществлением деятель-
ности БПА со стороны регулятора (Банка России).

В настоящей статье мы рассмотрим особенности реа-
лизации второй стратегии, поскольку она, на наш взгляд, 
представляет больший интерес.

Сейчас наличие статуса и  полномочий БПА крайне 
важно, прежде всего, для представителей розничного 
бизнеса, которые осуществляют функции БПА в  целях 
увеличения своего основного дохода. Так, по результатам 
2018  года основной объем операций, осуществляемый 
БПА, был связан с погашением населением через БПА кре-
дитов (39,5% от общего объема совершаемых через БПА 
операций), а наибольшее количество операций составля-
ли платежи за услуги операторов сотовой связи [8].

Следует также отметить, что при последовательном 
увеличении спроса населения на услуги и товары, пред-
лагаемые в сети Интернет, потребность в розничных ма-
газинах снижается [12]. С одной стороны, это свидетель-
ствует о  том, что у  населения появилась возможность 
быстрее и  эффективнее совершать покупки, а  также 
пользоваться услугами розничных компаний без непо-
средственного посещения офисов продаж. Но, с другой 
стороны, с  указанным трендом связаны такие негатив-
ные последствия как сокращение персонала (рабочих 
мест) и снижение спроса на аренду торговых площадей. 
Расширение функционала БПА позволит оптимизиро-
вать деятельность торговых точек, добавив им большую 
ценность для различных групп населения, и  сохранить 
рабочие места для большого количества сотрудников.

В  свою очередь, количество ПА и  объем денежных 
средств, принимаемых ими у населения, вероятно, ожи-
дает дальнейшее снижение. Мы полагаем, что в будущем 
роль ПА полностью утратит свою актуальность, а  зада-
чи, стоящие перед ними сейчас, будут удовлетворяться 
за счет деятельности БПА.

Перспективы развития  
института БПА

Осуществить эффективную модернизацию института 
БПА можно предприняв следующие шаги.

Прежде всего, должна быть усовершенствована 
компетенция БПА, во-первых, посредством устранения 
существующих законодательных ограничений в  отно-
шении некоторых функций БПА, и, во-вторых, путем пре-
доставления БПА новых полномочий.

К  ограничениям, затрудняющим деятельность БПА, 
в частности, относятся требования к БПА о проведении 
идентификации, предусмотренной п. 1.5 ст. 7 Федераль-
ного закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» 
[10]. В  настоящий момент БПА вправе проводить иден-
тификацию клиента только в целях достижения двух це-
лей (для осуществления перевода денежных средств без 
открытия банковского счета и предоставления клиенту 
электронного средства платежа). При этом, формально, 
БПА не  вправе проводить идентификацию, например, 
в  рамках принятия клиента на  обслуживание и  заклю-
чения между ним и  кредитной организацией договора 
о  выдаче потребительского кредита, что видится не-
верным, поскольку сущность процедуры идентифика-
ции в зависимости от цели её проведения не меняется. 
Представляется необходимым закрепить в  Федераль-
ном законе от  27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О  национальной 
платежной системе» (далее — «Закон о НПС») право БПА 
проводить идентификацию (удаленную идентификацию) 
клиентов (представителей клиентов) во  всех случаях, 
необходимых для исполнения законного поручения 
оператора по переводу денежных средств в рамках за-
ключенного договора с БПА.

Среди иных полномочий, которые следует предоста-
вить БПА, нужно выделить возможность осуществления 
регистрации физических лиц в Единой системе иденти-
фикации и  аутентификации и  Единой биометрической 
системе (ЕБС), а  также сбора биометрических персо-
нальных данных от  имени кредитной организации для 
их направления в ЕБС 1. В текущий момент ЕБС пополня-
ется кредитными организациями достаточно медленно 
[12], однако, вместе с  её ожидаемым развитием в  бли-
жайшем будущем кредитным организациям потребуют-
ся посредники в сборе данных, в том числе, в удаленных 
и малонаселенных районах Российской Федерации, где 
отдельные организации, действующие в  качестве БПА, 
способны гарантировать надлежащий уровень качества 
обработки необходимых данных и обеспечения их кон-
фиденциальности.

Сейчас контроль за  соблюдением БПА своих обя-
занностей осуществляется, главным образом, кредит-
ными организациями, на  основании положений Зако-
на о НПС, а также на основании Указания Банка России 

1 Согласно положениям Федерального закона [15]
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от  14.09.2011 г. № 2693-У «О  порядке осуществления 
контроля операторами по переводу денежных средств, 
являющимися кредитными организациями, за  деятель-
ностью банковских платежных агентов» [13] и  Методи-
ческих рекомендаций по  усилению контроля операто-
рами по переводу денежных средств за деятельностью 
банковских платежных агентов», утвержденных Банком 
России 14.04.2016 г. № 11-МР. К  формам контроля отно-
сятся: получение отчетов БПА, проведение проверок 
(плановых, внеплановых), иные действия, позволяющие 
анализировать информацию о  деятельности БПА (как 
правило, зафиксированные в  договоре с  БПА). С  помо-
щью данных механизмов кредитная организация имеет 
возможность получать сведения о том, как БПА осущест-
вляет возложенные на него обязанности и, при необхо-
димости, оказывать на  него меры воздействия (напри-
мер, расторгнуть договор за несоблюдение требований 
к порядку осуществления идентификации). Отметим, что 
данная модель контроля БПА несовершенна и обладает, 
как минимум, двумя недостатками. Во-первых, качество 
осуществления контроля за  деятельностью БПА зави-
сит от кредитной организации (оператора по переводу 
денежных средств), с которой у БПА заключен договор. 
Таким образом, степень контроля в отношении различ-
ных БПА неоднородна. Во-вторых, за  нарушение поло-
жений Закона о НПС БПА могут быть привлечены лишь 
к  гражданско-правовой, а  также административной 
ответственности, санкции в  соответствии с  последней 
из которых не превышают для должностных лиц пяти ты-
сяч, а для юридических лиц — пятидесяти тысяч рублей 
(ст. 15.1 Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации).

Полагаем, что с учетом перспектив расширения ком-
петенции БПА, контроль за деятельностью БПА нуждает-
ся в усилении.

В российской юридической литературе не встречает-
ся общей точки зрения относительно возможных путей 
регулирования института БПА, однако, многие авторы 
сходятся в  одном — изменение подходов к  контролю 
за  деятельностью БПА необходимо [1,4]. Так, О. А. Тара-
сенко в своей работе о предпринимательской деятель-
ности платежных агентов рассматривает возможность 
создания системы отдельной регистрации и  (или) ли-
цензирования платежных агентов (в  том числе, БПА), 
а  также закрепления минимальных критериев профес-
сиональной пригодности платежных агентов в  сфере 
перевода денежных средств. В таком случае, при несо-
блюдении требований законодательства у агента может 
быть отозвана ранее выданная лицензия на осуществле-
ние деятельности [5]. Также можно привести точку зре-
ния О. М. Иванова и К. В. Данилина о том, что изменения 
в правовом регулировании должны позволить преодо-
леть такие проблемы в  деятельности банковских аген-

тов как сложность определения размера комиссионно-
го вознаграждения агента за  проведение финансовых 
операций, а  также отсутствие общих для всей отрасли 
моделей и передовой практики, которые способны под-
держивать надлежащий уровень сотрудничества и кон-
куренции между всеми участниками платежной сети [3].

По нашему мнению, наилучшим решением будет яв-
ляться установление на законодательном уровне требо-
вания о наличии обязательного членства в специальных 
саморегулируемых организациях (СРО) для получения 
возможности осуществления деятельности БПА. Одним 
из преимуществ такого подхода будет являться возник-
новение у  сообществ БПА двух важных признаков, ха-
рактерных для всех СРО, а именно, наличие стандартов 
и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности, обязательных для выполнения всеми 
участниками СРО, а также возникновение дополнитель-
ной имущественной ответственности каждого члена СРО 
перед потребителями и иными лицами, которую обеспе-
чит СРО [14]. Помимо этого, данное решение позволит 
осуществлять более строгий контроль за деятельностью 
БПА со стороны Банка России, который будет вести госу-
дарственный реестр СРО, проверять и получать отчеты 
от  СРО о  соблюдении её участниками требований рос-
сийского законодательства к деятельности БПА.

Указанный подход также учитывает приведенные 
ранее точки зрения других авторов по  вопросу о  пер-
спективах регулирования деятельности БПА. С  одной 
стороны, санкция в виде исключения участника из СРО 
за нарушение законодательства и/или требований СРО 
имеет много общего с лишением лицензии на осущест-
вление деятельности платежного агента. С  другой сто-
роны, членство в  СРО позволит множеству различных 
БПА на основе консенсуса вырабатывать общие подхо-
ды к размерам комиссии (его диапазону), устанавливае-
мой в договорах с операторами по переводу денежных 
средств, а  также обмениваться информацией о  лучших 
стандартах, применяемых при осуществлении функций 
БПА.

Предпринимаемые меры  
по развитию института БПА

Недавние изменения законодательства о националь-
ной платежной системе дают возможность полагать, что 
в  настоящий момент уже предпринимаются активные 
шаги в  сторону трансформации института ПА и  БПА. 
В 2018 году были внесены поправки в Закон о НПС, кото-
рые существенно облегчили совмещение одним лицом 
функций БПА и ПА [2]. Так, право на совмещение деятель-
ности БПА и ПА, а также на использование специально-
го банковского счета БПА в качестве специального бан-
ковского счета ПА было официально закреплено в ч. 4.1 
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ст. 14 Закона о НПС. Помимо этого, принятый в 2019 году 
Федеральный закон от 03 июля 2019 г. № 173-ФЗ «О вне-
сении изменений в  Федеральный закон «О  националь-
ной платежной системе» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [11], предусматривает рас-
ширение компетенции БПА. В частности, БПА с 31 дека-
бря 2019 года смогут осуществлять функции платежного 
агрегатора 1, которые состоят в  заключении договоров 
с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, в  частности, о  приеме к  оплате электрон-
ных средств платежа от  имени кредитной организации 
и  на  условиях, которые она определит в  соглашении 
с  платежным агрегатором 2. В  договоре с  платежным 
агрегатором можно предусмотреть, что он вправе про-
водить идентификацию лиц (компаний и  индивидуаль-
ных предпринимателей), с  которыми заключаются до-
говоры о приеме электронных средств платежа и  (или) 
об  участии в  переводе денежных средств. Это снимет 
с  кредитных организаций часть нагрузки, которая свя-

зана с  соблюдением Федерального закона от  07  авгу-
ста 2011 г. № 115-ФЗ «О  противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Также с июля 2020 года кредитные организации будут 
обязаны направлять в  Банк России сведения о  платеж-
ных агрегаторах для того, чтобы регулятор мог составить 
перечень таких лиц.

Приведенные выше примеры законодательных изме-
нений вселяют уверенность в будущем развитии инсти-
тута БПА и увеличении спроса на услуги лиц, осуществля-
ющих функции БПА. Вполне возможно, что с развитием 
информационных технологий (в  частности, в  области 
электронных средств платежа, цифровых финансовых 
активов) институт БПА может быть адаптирован либо 
преобразован для выполнения новых социально и эко-
номически полезных функций.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
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Аннотация. В  статье исследованы основные интеллектуально- организа-
ционные проблемные вопросы информационного обеспечения транспорт-
ной системы российской федерации. Разработаны концептуальные модели 
развития информационного обеспечения интеллектуальной транспортной 
системы (ИТС) для создания конструктивной концепции построения ИТС, си-
стемного продвижения интеллектуальной транспортной системы в  России 
с целью повышения качества обслуживания и выполнения главной миссия 
— удовлетворения потребностей общества в транспортных услугах. Наме-
чены наиболее приоритетные направления развития интеллектуального 
железнодорожного транспорта.

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система (ИТС), концепту-
альные модели, интеллектуально-организационные проблемы, инноваци-
онные подходы к  развитию ИТС, концептуальное моделирование инфор-
мационного обеспечения ИТС, прорывные высокотехнологические отрасли 
российской экономики.

На современном этапе в науку планируется инве-
стировать целевым назначением более 300 млрд. 
рублей, а  если учитывать все виды источников 

финансирования, то  она составит около 635 млрд. ру-
блей. Отмечено, что именно российские ВУЗы должны 
оказать полное научное и интеллектуальное содействие 
национальным проектам и программам экономического 
развития во  всех сферах производственной и  научной 
деятельности, готовить профессиональных сотрудни-
ков, которые смогут заниматься сложными исследова-
ниями и решать сложные технологические и производ-
ственные задачи.

Одним из актуальных вопросов в области транспорт-
ных технологий стали проблемы интеллектуально-орга-
низационного развития информационного обеспечения 
транспортной системы. В  статье предложено концеп-
туальное направление по  развитию интеллектуальной 
транспортной системы Российской Федерации, которое 
в перспективе несомненно станет одной из прорывных 
технологий.

В  России развитие интеллектуальной транспортной 
системы только начинает делать первые шаги. Пока ИТС 

не  стала инновационным инструментом для решения 
фундаментальных транспортных проблем, выясним ос-
новные проблемы интеллектуально-организационного 
развития информационного обеспечения ИТС [1, 8].

Во-первых, со стороны государства нет соответству-
ющего законодательства, касающегося необходимости 
развития интеллектуальной транспортной системы, 
поэтому и  наблюдается в  реальной действительности 
слабое развитие этого рынка, и тем более не решаются 
в полной мере вопросы информационного обеспечения 
ИТР.

Во-вторых, сегодня в  России нет государственных 
организационных структур, ответственных за разработ-
ку и реализацию национальной политики и программы 
по развитию и продвижению всех видов информацион-
ного обеспечения для создания и практической реали-
зации интеллектуальной транспортной системы.

В-третьих, в  стратегических документах по  транс-
портной политике нашей страны терминология интел-
лектуально-организационного развития нигде не  упо-
требляется, хотя данный вопрос уже давно назрел, иначе 

INTELLECTUAL — ORGANIZATIONAL 
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT 
OF RAILWAY TRANSPORT 
INFORMATION SUPPORT 
OF THE INTELLIGENT TRANSPORT 
SYSTEM

N. Vnukovsky 

Summary. The article examines the main organizational and 
intellectual problem issues of information support of the transport 
system of the Russian Federation. Conceptual models have been 
developed for the development of information support for the 
intelligent transport system (ITS) to create a constructive concept for 
building ITS, promoting the intelligent transport system in Russia in 
order to improve the quality of service and fulfill the main mission — 
meeting the needs of society in transport. The most priority directions 
of development of an intellectual railway transport are outlined.

Keywords: intelligent transport system (its), conceptual models, 
organizational and intellectual problems, innovative approaches to 
the development of its, breakthrough high-tech sectors of the Russian 
economy.
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Россия может оказаться в  отстающих в  такой перспек-
тивной отрасли как развитие интеллектуальной транс-
портной системы.

Сегодня в  России отсутствует технологическая ин-
теграция между различными видами транспорта, для 
развития которой необходимо интеллектуальное ин-
формационное обеспечение, способное поддержать 
интеграцию сетевых информационных ресурсов в  еди-
ную интеллектуальную транспортную систему не только 
в пределах России, но и создание полной согласованно-
сти российской транспортной системы с  международ-
ными стандартами [2].

Новым направлением принятия решений и управле-
ния для развития ИТС являются информационные систе-
мы на основе интеллекта, которые позволят принимать 
решения в управлении на основе использования знаний, 
решения задач управления, мониторинга, контроллинга, 
а также разработки и выдачи конкретных мероприятий 
для разработки информационного обеспечения ИТС. 
Нужно развивать в  целом среду интеллектуальных си-
стем, которые должны работать по единым правилам 
интеллектуальных систем.

Для нормального и  эффективного функциониро-
вания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) 
требуется интегрированное информационное обеспе-
чение, включающее инновационные знания о процессах 
решения специфических транспортных задач, о  спосо-
бах организации диалоговых режимов представления 
и модификации знаний, используемых для поддержания 
структурных знаний в виде объяснительной компонен-
ты ИТС.

Для разработки информационного обеспечения ИТС 
следует создавать и  использовать интегрирующую ин-
теллектуальную информационную технологию, вызван-
ную потребностями пользователей корпоративных ин-
формационных систем ИТС.

Однако, быстрому созданию и развитию ИТС в России 
мешает ряд проблем: в  частности, широта и  масштаб-
ность поставленных задач, колоссальные по  объемам, 
сложности и инвестициям инновационные проекты тре-
буют, в  первую очередь, грамотного и  профессиональ-
ного интеллектуально-организационного обеспечении. 
В России не созданы государственные организационные 
структуры, которые были  бы полностью за  создание, 
развитие и модернизацию ИТС как основного средства 
инновационного интеллектуального транспорта. Созда-
ние и  внедрение ИТС требует согласованных действий 
различных федеральных и  региональных структур, от-
вечающих за безопасность транспортной системы. Кон-
цепция ИТС предполагает постепенное внедрение ин-

теллектуальных систем в инфраструктуру современных 
городов.

С  точки зрения информационного обеспечения ин-
теллектуальной транспортной системы РФ решаются 
следующие проблемные вопросы.

1. 1. Координация транспортных потоков посред-
ством создания автономных информационных 
систем и дальнейшее их развитие в виде корпо-
ративных информационных систем.

2. 2. Стихийное развитие локальных и корпоративных 
информационных систем в транспортных систе-
мах и технологиях.

3. 3. Модернизация российской сети железных дорог 
с целью повышения ее эффективности в инфор-
мационной, технологической, логистической 
и социальной сферах транспортной системы.

4. 4. Совершенствование системы развития и внедре-
ния управленческого учета, мониторинга и кон-
троллинга для предоставления менеджерам всех 
уровней управления необходимой информации 
по  принятию грамотных и  обоснованных ре-
шений, влияющих на  улучшение деятельности 
транспортной системы.

5. 5. Разработка оптимальных алгоритмов оператив-
ного реагирования транспортных служб в случае 
непредвиденных и  неопределенных ситуаций 
(аварии, пожары, климатические условия и др.).

6. 6. Формирование информационного обеспечения 
в реальном режиме времени, позволяющее про-
водить мониторинг, оценку и  контроль за  теку-
щим состоянием разрабатываемой ИТС.

7. 7. Проблема создания единой ИТС, чтобы решить 
проблему интеграции между различными вида-
ми транспорта, проблему построения сложных 
транспортно-логистических схем в  мультимо-
дальных транспортных сетях.

Сегодня решение этих проблем актуально в  виду 
развития международных транзитных перевозок, с точ-
ки зрения информационного обеспечения должна быть 
полная согласованность российской транспортной си-
стемы с  международными стандартами, для чего необ-
ходимо [10, 11]:

 ♦ провести моделирование для разработки и  раз-
вития концептуальных моделей (общей, ба-
зово-уровневой и  модификационной) инфор-
мационного обеспечения интеллектуальной 
транспортной системы;

 ♦ создать нормативно-правовую базу для форми-
рования единого информационного транспорт-
ного пространства и  продвижения интеллекту-
ально-транспортных технологий;

 ♦ в области государственного регулирования, раз-
вития и оперативного практического внедрения 
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ИТС в  соответствии с  административно-полити-
ческой структурой общества следует использо-
вать современные организационные структуры 
на базе государственно-частного партнерства;

 ♦ предусмотреть при разработке информационно-
го обеспечения для построения интеллектуаль-
ной транспортной системы возможность взаи-
модействия проектируемой ИТС с аналогичными 
системами других стран в соответствии с между-
народными стандартами.

 ♦ разработать конструктивную концепцию постро-
ения интеллектуальной транспортной системы 
и  ее системного продвижения в  России в  соот-
ветствии с потребностями со стороны общества 
к ИТС [3, 7, 9].

Проведем моделирование разработки и  развития 
концептуальных моделей (общей, базово-уровневой 
и  модификационной) информационного обеспечения 
интеллектуальной транспортной системы [2].

Общая концептуальная модель 
информационного обеспечения 
интеллектуальной транспортной 
системы

Информационное обеспечение интеллектуальной 
транспортной системы — это комплекс связанных друг 
с другом транспортных систем и транспортных потоков, 
осуществляющий функции получения необходимой ин-
формации для управления общественным транспортом, 
внедрения единой карты оплаты услуг, использования 
умной дорожной сети с  интерактивной картой дорог, 
светофора по требованию, применения автомобильной 
информации и  связи через GPS, радиоканалов, много-
функциональных транспортных порталов, динамиче-
ских указателей, камер слежения на  дорогах и  различ-
ных датчиков для определения технических неполадок 
путем объединения всех интеллектуальных и информа-
ционных ресурсов в единую систему на основе эффек-
тивной организации обмена информацией, знаниями 
и опытом, направленной на возможность максимально 
оперативной коммуникации сотрудников с  целью со-
вершенствования системы обмена знаниями с  конеч-
ными потребителями в логистических операциях транс-
портной системы.

Общая базово-уровневая 
концептуальная модель 
информационного обеспечения ИТС

Информационное обеспечение интеллектуаль-
ной транспортной системы — это комплекс связанных 
друг с  другом интеллектуальных транспортных систем 
и  транспортных потоков, осуществляющий функции 

стратегического, оперативно-тактического планирова-
ния и управления для разработки и развития информа-
ционного обеспечения ИТР: получения необходимой ин-
формации для управления общественным транспортом, 
внедрения единой карты оплаты услуг, использования 
умной дорожной сети с  интерактивной картой дорог, 
светофора по требованию, применения автомобильной 
информации и  связи через GPS, радиоканалов, много-
функциональных транспортных порталов, динамиче-
ских указателей, камер слежения на  дорогах и  различ-
ных датчиков для определения технических неполадок.

Информационное обеспечение ИТР реализуется 
в  известных автоматизированных формах информаци-
онных поисковых систем (ИПС), автоматизированных 
систем научных исследований (АСНИ), систем поддерж-
ки принятия решений (СППР), экспертных систем (ЭС), 
системных интеллектуальных подсказчиков (СИП) и си-
стем знаний (СЗ) и  стандартными видами обеспечения 
(информационного, интеллектуального, математическо-
го, программного, технического, лингвистического и ор-
ганизационного).

Информационное обеспечение ИТР реализуется пу-
тем объединения всех интеллектуальных и  информа-
ционных ресурсов в единую систему на основе эффек-
тивной организации обмена информацией, знаниями 
и  опытом, интеллектуализации всех видов автомати-
зированных систем, поддерживающих логистическую 
и  технологическую деятельность интеллектуальной 
транспортной системы и  транспортных услуг, направ-
ленных на возможность максимально оперативной ком-
муникации, интеллектуального потенциала сотрудников 
транспортной отрасли с целью совершенствования си-
стемы обмена знаниями с  конечными потребителями 
в  логистических операциях интеллектуальной транс-
портной системы, повышения мобильности перемеще-
ния пассажиро- и  грузопотоков, а  также безопасности 
проектируемой интеллектуальной транспортной ин-
фраструктуры.

Модификационная концептуальная 
модель информационного 
обеспечения интеллектуальной 
транспортной системы

Деятельность инновационного менеджера как си-
стемного аналитика информационного обеспечения ин-
теллектуальной транспортной системы — это специфи-
ческая автоматизированная форма отношений ко  всем 
видам информационных, интеллектуальных, имуще-
ственных ценностей, комплекс связанных друг с другом 
интеллектуальных транспортных систем и  транспорт-
ных потоков, осуществляющий функции стратегиче-
ского, оперативно-тактического планирования и управ-

ЭКОНОМИКА

18 Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



ления для разработки и  развития информационного 
обеспечения ИТР: получения необходимой информации 
для управления общественным транспортом, внедрения 
единой карты оплаты услуг, использования умной до-
рожной сети с интерактивной картой дорог, светофора 
по  требованию, применения автомобильной информа-
ции и  связи через GPS, радиоканалов, многофункцио-
нальных транспортных порталов, динамических указа-
телей, камер слежения на дорогах и различных датчиков 
для определения технических неполадок.

Информационное обеспечение ИТР реализуется 
в известных автоматизированных формах (ИПС), (АСНИ), 
(СППР), (ЭС), (СИП) и  (СЗ) со стандартными видами обе-
спечения (информационного, интеллектуального, мате-
матического, программно-аппаратного, технического, 
лингвистического и  организационного) путем эффек-
тивных капиталовложений в  отдельные виды активов 
с  большой капитализацией, объединения всех интел-
лектуальных и  информационных ресурсов в  единую 
систему на  основе эффективной организации обмена 
информацией, знаниями и опытом, интеллектуализации 
всех видов автоматизированных систем, поддержива-
ющих логистическую и  технологическую деятельность 
транспортной системы, системной интеграции, форма-
лизации, структуризации, моделирования, оптимиза-
ции информационных потоков, знаний, адресованных 
лицам, принимающим решения (ЛПР), с одной стороны, 
и интеллектуализации, автоматизации всех видов разви-
ваемых систем, с другой стороны, направленных на воз-
можность максимально оперативной коммуникации, ин-
теллектуального потенциала сотрудников транспортной 
отрасли с  целью совершенствования системы обмена 
знаниями с конечными потребителями в логистических 
операциях транспортной системы, повышения мобиль-
ности перемещения людей и  грузов, а  также безопас-
ности проектируемой интеллектуальной транспортной 
инфраструктуры.

В дальнейшем планируется на платформе пакета кон-
цептуальных моделей разработать алгоритмические мо-
дели, структурно-функциональные и  информационные 
модели для получения структуры системы знаний в сфе-
ре развития информационного обеспечения интеллек-
туальной транспортной системы.

В области создания интеллектуальных систем управ-
ления транспортом, как и  в  других направлениях, не-
обходимо использовать, наряду с  передовым зарубеж-
ным опытом, собственные российские инновационные 
разработки. Разработка и  создание интеллектуальной 
транспортной системы основано на решающей роли че-
ловеческого фактора на транспорте, максимальному ис-
пользованию работниками транспортной отрасли свое-
го интеллектуального потенциала.

Анализируя образовательные программы разви-
тых стран, везде есть программы по подготовке специ-
алистов в  транспортной сфере. В  России наблюдается 
отставание в  подготовке и  повышении квалификации 
специалистов в  области интеллектуальных транспорт-
ных систем. В  настоящее время в  Санкт-Петербугском 
университете путей сообщения в  Центре компьютер-
ных железнодорожных технологий разработана инно-
вационная комплексная автоматизированная система 
диспетчерского управления (КАС ДУ). Эта система обе-
спечивает интеграцию работы оборудования современ-
ных поездов с программно-техническими устройствами 
на станциях и вокзалах для автоматического исполнения 
графиков движения, с ее помощью формируется единое 
информационное пространство для интегральной оцен-
ки оперативных решений в процессе управления логи-
стическими процессами на транспорте.

В  системах управления движением высокоскорост-
ных поездов в ОАО «РЖД» с учетом масштабов железно-
дорожного полигона все управление должно осущест-
вляться с  использованием глобальных спутниковых 
навигационных систем (ГЛОНАСС/GPS), с помощью услуг 
спутниковой навигации и  позиционирования. При соз-
дании интеллектуальной системы ОАО «РЖД» следует 
учитывать факторы, чтобы адаптировать зарубежные 
разработки к  российским условиям. Этим занимаются 
в  институтах Росжелдорпроект и  Ленгипротранс. Одна 
из  основных целей при этом заключается в  обеспече-
нии гармонизации поездопотоков. Система управления 
любыми процессами должна быть многоуровневой. При 
управлении движением требуется создание ряда инфор-
мационных систем для поддержки принятия оператив-
ных решений персонала ОАО «РЖД» с интегрированной 
подсистемой поддержки принятия решений дежурным 
по станции [5–7].

При этом базовые компоненты интеллектуальной си-
стемы должны быть российскими. ОАО «РЖД» может по-
купать иностранное оборудование, но оно должно быть 
совместимо с  теми информационными продуктами, 
которые используются на  высокоскоростном полиго-
не в  России. Наиболее приоритетными направлениями 
в  развитии ИТС идет создание интеллектуальной си-
стемы диспетчерского управления движением поездов 
в ОАО «РЖД».

Что касается нормативной-правовой системы, то  ее 
необходимо интегрировать с  зарубежными стандарта-
ми. Сегодня, совместно с  Германией и  Испанией, раз-
рабатываются российские стандарты УРАН, которые 
распространяют основные показатели на  оценку экс-
плуатационной деятельности, определяют стратегию 
развития интеллектуальной транспортной системы. Ин-
теллектуальные транспортные системы являются двига-
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телем развития инновационных отраслей транспортной 
экономики. В  настоящее время рынок интеллектуаль-
ных транспортных систем в  нашей стране является са-
мым перспективным в мире. По оценкам экспертов, его 
объем составляет более 12,5 трлн. руб. Государственная 
политика в  области интеллектуальных транспортных 
систем обеспечит улучшение делового климата в  Рос-
сии в силу того, что рынок ИТС объединяет достижения 
различных передовых отраслей экономики и оказывает 

комплексное воздействие на  экономические, социаль-
ные и  экологические условия жизни. Развитие рынка 
интеллектуальных транспортных систем в России и его 
интеграция в  мировой рынок ИТС требуют законода-
тельного и  нормативно-технического регулирования. 
Необходимо разработать национальную стратегию по-
строения и  внедрения ИТС в  России, единую термино-
логию, методологии оценки эффективности в  области 
интеллектуальных транспортных систем [9, 11–12].
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Аннотация. Предметом данного исследования является сложившаяся 
практика взаимодействия участников реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов. В  статье рассматриваются проблемы взаимодействия 
заказчиков и подрядных организаций в рамках работы по договорам под-
ряда, изучаются причины массовых банкротств строительных организаций 
и оцениваются факторы, ограничивающие эффективность их деятельности. 
В  результате автором выявлено, что одной из  важных причин снижения 
эффективности взаимодействия участников инвестиционно-строительных 
проектов является отсутствие в действующем российском законодательстве 
описания последовательности действий сторон договора подряда по  пре-
дотвращению и досудебному урегулированию споров и конфликтов. Авто-
ром сделан вывод, что разработка законодательно закрепленных механиз-
ма и инструментов экономического взаимодействия основных участников 
инвестиционно-строительных проектов позволит не  допустить в  будущем 
возникновения ряда кризисных явлений в  инвестиционно-строительной 
сфере.

Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, взаимодействие, 
эффективность, прибыль, договоры подряда.

Инвестиционно-строительная сфера является 
одной из  ведущих отраслей экономики России: 
на строительство приходится 6,4% от ВВП страны, 

7,1% трудоспособного населения работает в данной сфе-
ре [1, 2]. Инвестиционно-строительная деятельность на-
правлена на создание и обновление основных фондов, 
что сопряжено с  реализацией сложных и  уникальных 
инвестиционно-строительных проектов (ИСП), количе-
ство участников которых велико, и одним из важнейших 
условий успешной реализации ИСП является обеспе-
чение эффективности взаимодействия его участников. 
Отсутствие координации действий ведет к срыву сроков 
реализации проектов, снижению качества выполняемых 
работ и услуг, а также приводит к увеличению стоимости 
строительства [3].

В  зарубежной практике реализации ИСП уже более 
20 лет особое внимание уделяется вопросам методоло-
гии создания партнерской среды при реализации ИСП: 
созданы типовые формы договоров подряда, предусма-
тривающие независимый процесс разрешения возника-

ющих в  процессе строительства споров и  конфликтов. 
Отечественный опыт, напротив, демонстрирует прямую 
зависимость результатов работы от  качества выстраи-
ваемых формальных и  неформальных коммуникаций 
между заказчиками, подрядчиками, проектировщика-
ми, субподрядчиками, поставщиками и  представителя-
ми банковского сектора, которое для каждого отдельно 
взятого проекта индивидуально и уникально.

Как показывают опросы экспертного сообщества 
и  данные статистики, к  факторам, ограничивающим 
производственную деятельность строительных органи-
заций, относятся высокий уровень налоговой нагрузки, 
рост стоимости материалов, высокий процент коммер-
ческого кредита, неплатежеспособность самих заказчи-
ков, задержки с оплатой выполненных и принятых работ 
(рис. 1).

Более того, в связи с формированием цифровой эко-
номики возникают новые виды рисков, такие как инфор-
мационный риск ИСП, «связанный с  нехваткой объек-

ENSURING THE EFFECTIVENESS 
OF INTERACTION BETWEEN 
PARTICIPANTS OF INVESTMENT 
AND CONSTRUCTION PROJECTS

S. Grigorenko 

Summary. The subject of this study is the established practice of 
interaction of participants in the implementation of investment and 
construction projects. The article deals with the problems of interaction 
between customers and contractors in the framework of work under 
contracts, examines the causes of mass bankruptcies of construction 
companies and assesses the factors limiting the effectiveness of their 
activities. In the result, the author identified that one of the important 
reasons for the decline of efficiency of interaction of participants 
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the future the emergence of a number of crisis phenomena in the 
investment and construction sector.

Keywords: investment and construction project, interaction, efficiency, 
profit, contract agreement.

ЭКОНОМИКА

21Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



тивной, достоверной и  полной цифровой информации 
о внешних условиях реализации проекта и внутренних 
аспектах управления проектом» [5].

По  мнению автора, в  условиях незавершенного 
к  2019  году процесса реформирования системы цено-
образования в строительстве и с учетом многих других 
факторов риска, таких как низкая профессиональная 
компетенция представителей заказчика на  строитель-
ной площадке, недостаточное качество взаимодействия 
в  связке генеральный подрядчик-технический заказ-
чик-проектировщик — заказчиком (инвестором) могут 
быть созданы последствия, угрожающие как реализации 
отдельных инвестиционных проектов, так и  деятельно-
сти основных его участников.

Основой взаимодействия участников ИСП выступает, 
как правило, договор подряда. Согласно условиям абсо-
лютного большинства договоров подряда, центральным 
органом управления является структура заказчика.

Участники ИСП являются элементами одной постоян-
но изменяющей свои характеристики системы, следова-
тельно, риски, возникающие в процессе его реализации, 
можно рассматривать при помощи понятий теории си-
стем. Сторона заказчика в лицах инвестора и техническо-
го заказчика настаивает на  условиях договора, подпи-
санного с генеральным подрядчиком, и неукоснительно 
следует своим обязанностям по  обеспечению проекта 
всей необходимой документацией. Однако подобная 
налаженная прямая связь от служб заказчика к службам 
подрядчика, как правило, сопровождается дефицитом 
обратной связи от подрядчика к заказчику. Соответствен-
но, речь идет о рассогласованности в рамках взаимодей-
ствия сторон и низком качестве обратной связи от объ-
екта управления к  органу управления, которым, следуя 
букве типового договора подряда, является заказчик.

На  большинстве проектов начала 2010-х заказчики 
выводили на строительную площадку подрядчиков при 
не полностью готовой проектно-сметной документации. 
Обладая всеми ресурсами для навязывания своего мне-
ния подрядчику, заказчик зачастую игнорировал обрат-
ную связь от  подрядчика, подталкивая к  опасным как 
для подрядчика, так и для проекта действиям.

Подобные действия заказчиков, заставляющие под-
рядчиков работать вопреки своим экономическим инте-
ресам, наряду с растущей налоговой нагрузкой и ростом 
ставок кредитования, привели к уходу со строительного 
рынка большого числа конкурентоспособных организа-
ций с накопленными годами опытом и компетенциями.

Строительная сфера — одна из  лидеров по  количе-
ству банкротств, на долю строительства в среднем прихо-
дится 1/5 от всех обанкротившихся организаций России 
[6]. Более того, в связи с переходом строительной сферы 
с 1 июля 2019 года к проектному финансированию ожи-
дается резкий рост банкротств, преимущественно мало-
го и  среднего бизнеса, что уже нашло подтверждение 
в данных статистики Рейтингового агентства строитель-
ного комплекса (РАСК): по итогу 1–3 кварталов 2019 года 
банкротами стали 133 организации строительной сфе-
ры, что даже больше, чем общее количество банкротств 
за весь 2018 год (111 организаций) [7]. В современных ре-
алиях реализация ИСП будет сопряжена с еще большим 
количеством участников, причем одним из  ключевых 
станет банк, обеспечивающий финансирование проекта.

В  итоге, оставшиеся на  рынке строительные орга-
низации — представители крупного и  среднего биз-
неса, которые благополучно существуют на  строи-
тельном рынке во  многом благодаря качественной 
коммуникации с  заказчиками. Однако применительно 
к  российской практике инвестиционно-строительного 

Рис. 1. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций [4]
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процесса это возможно только благодаря определен-
ным межличностным взаимоотношениям представите-
лей участников ИСП. Но есть ли иной механизм выработ-
ки бесконфликтного сценария работы, когда участники 
ИСП стремились бы во что бы то ни стало отстоять свои 
юридические и  экономические права, не  рискуя при 
этом благополучием бизнеса?

Основной проблемой в данном случае являются даже 
не  трудно реализуемые поручения и  не  короткие сро-
ки — в случае, если поручение коренным образом про-
тиворечит интересам стороны, сторона не будет его ис-
полнять, либо исполнит только отчасти. А это значит, что 
заказчик ввиду некомпетентности сотрудников или  же 
намеренно спровоцировал конфликтную ситуацию, ко-
торая спустя некоторое время повлияет на процесс ре-
ализации проекта, ухудшит ритмичность выполнения 
работ, финансирования, повлияет на качество выполня-
емых работ, ухудшит репутацию проекта в целом.

В  статье  750 Гражданского кодекса РФ «Сотрудни-
чество сторон в  договоре строительного подряда» 
сказано, что, «если при выполнении строительства 
и  связанных с  ним работ обнаруживаются препятствия 
к  надлежащему исполнению договора строительного 
подряда, каждая из  сторон обязана принять все зави-
сящие от нее разумные меры по устранению таких пре-
пятствий» [8]. Однако до сегодняшнего дня в российском 
законодательстве нет регламентирующих нормативных 
документов, которые определяли бы порядок действий 
сторон договора подряда по устранению таких препят-
ствий и минимизации возникающих рисков. Конфликты 
предлагается разрешать в  суде, а  это неминуемо нано-
сит ущерб инвестиционно-строительному проекту.

Одним из вариантов урегулирования данного законо-
дательного несовершенства является учет зарубежного 
опыта реализации ИСП с участием инженера-консультан-
та или, по-другому, с применением инжиниринговых ус-
луг. Наиболее известной инжиниринговой ассоциацией 
выступает «Международная федерация инженеров-кон-
сультантов» (ФИДИК), объединяющая около миллиона 
специалистов в 100 странах [9]. В России еще в 2008 году 
была создана «Национальная ассоциация инжене-
ров-консультантов в  строительстве» (НАИКС), которая 
с сентября 2015 года стала первым в России аффилиро-
ванным членом ФИДИК, а с 2017 года стала полноправ-
ным членом ФИДИК [10]. В настоящее время глобальная 
цель НАИКС — способствовать становлению российского 
рынка инжиниринговых услуг путем разработки типовых 
контрактов для реализации ИСП и оказания профессио-
нальных консалтинговых услуг по управлению ИСП [11].

В 2018 году в России официально закреплено поня-
тие инжиниринга в  строительстве — «инженерно-кон-

сультационные услуги в  инвестиционно-строительной 
деятельности, осуществляемые инженерами-консуль-
тантами в  строительстве и/или инжиниринговыми ор-
ганизациями по  контрактам с  заказчиками и  имеющие 
конечной целью получение наилучших результатов 
от  капитальных вложений или иных затрат, связанных 
с реализацией инвестиционно-строительных проектов» 
[12]. Инжиниринг в  данном случае имеет два аспекта: 
технико-технологический, основанный на  технических 
дисциплинах, программном обеспечении проектирова-
ния и т. п., и организационно-управленческий, напрямую 
связанный с  управлением процессом реализации ИСП 
на  всех стадиях жизненного цикла проекта (от  появле-
ния идеи до завершения).

Важнейшим участником при реализации ИСП по кон-
трактам ФИДИК является инженер-консультант, управля-
ющий проектом и осуществляющий технический надзор 
[13, 14]. Согласно методологии ФИДИК, инженер-кон-
сультант выступает в  качестве независимой стороны. 
Работа инженеров-консультантов на  объектах строи-
тельства включает в себя осуществление контроля и мо-
ниторинга, а  также оперативное реагирование на  воз-
никновение ситуаций, несущих риски возникновения 
конфликтов и негативных последствий для проекта.

Предметом контроля, как правило, являются:
 ♦ сроки и  качество подготовки проектной и  рабо-

чей документации;
 ♦ сроки и соблюдение процедур по выбору субпод-

рядных организаций и поставщиков;
 ♦ качество строительно-монтажных работ;
 ♦ выполнение производственной программы, вы-

явление причин возникновения отставаний 
от графика производства работ;

 ♦ координация взаимодействия участников ИСП 
с целью повышения эффективности их сотрудни-
чества;

 ♦ участие в урегулировании возникающих споров;
 ♦ прогнозирование возникновения рисков.

Среди преимуществ от услуг инженера-консультанта 
выделяют рост эффективности инвестиций, сокращение 
стоимости проекта и  сроков его реализации, переход 
к  профессиональному управлению проектами и  риска-
ми, возникающими в ходе его реализации, что повышает 
привлекательность участия в проекте для потенциальных 
инвесторов [15, 16]. Говоря о недостатках инжиниринга, 
можно отметить, что российская нормативно-правовая 
база в  области инжиниринга находится на  начальном 
этапе совершенствования, стандарты и законодательные 
акты пока что не содержат всей необходимой информа-
ции, что во многом объясняется отсутствием квалифици-
рованных и профессионально обученных кадров в сфе-
ре инжиниринга в строительстве [16].
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В рамках рассмотрения вопроса обеспечения эффек-
тивности взаимодействия участников ИСП важно отме-
тить, что инженер-консультант выступает посредником 
между заказчиком и генеральным подрядчиком, и пря-
мого их взаимодействия не предполагается [17]. По кон-
трактам ФИДИК заказчик не  имеет права принимать 
ключевые решения по реализации ИСП, идущие вразрез 
с уже согласованной и утвержденной инженером техно-
логией и графиком производства работ; более того, вся 
документация в обязательном порядке проходит согла-
сование с инженером-консультантом.

Таким образом, договоры строительного подря-
да по  международному стандарту ФИДИК отличаются 
от  российских договоров подряда, в  частности, тем, 
что в  них особая роль отведена независимым инжене-
рам-консультантам. Еще одним важнейшим отличием 
договора в  соответствии стандартам ФИДИК являет-
ся создание и  постоянная работа Комиссии (Совета) 
по урегулированию споров, выступающего доарбитраж-
ной инстанцией разрешения споров. Такая Комиссия 
рассматривает интересы и  риски всех участников ИСП 
в комплексе, а также принимает во внимание значение 
тех или иных конфликтных ситуаций для реализации 
проекта в целом.

Как показывает международная практика, работа та-
ких советов позволяет снять до 90% взаимных претензий 
без обращения в суд [18]. Так, конструктивная роль Ко-
миссии отмечена в проекте строительства тоннеля под 
Ла-Маншем и множестве проектов, связанных со строи-
тельством объектов транспортной инфраструктуры [19].

По  мнению автора, конфликты и  споры необходимо 
прогнозировать и  разрешать в  ходе рабочих совещаний 
представителей основных участников проекта. На  таких 
совещаниях каждая из  сторон могла  бы озвучить и  за-
фиксировать документально свои мнения и  опасения 
по  наиболее проблемным, рисковым вопросам. Формой 
такого совещания выступает работа Комиссии по  уре-

гулированию споров, предусмотренная методологией 
ФИДИК. В  целом можно сказать, что в  международном 
сообществе существуют организации, которые разра-
батывают методологию работы инженеров-консультан-
тов и  обосновывают необходимость их присутствия 
на  проектах: The International Federation of Consulting 
Engineers — (FIDIC); Dispute Resolution Board Foundation 
(USA); Dispute Resolution Board Australasia Inc; The Dispute 
Board Federation. По  оценкам экспертов, экономический 
эффект от введения в ИСП независимых авторитетных экс-
пертов, чья деятельность существенно ускоряет процесс 
операционного управления, может достигать 45% [19].

В соответствии с федеральным проектом «Цифровое 
строительство» к 2024 году в России должна быть сфор-
мирована единая цифровая платформа на  основе вне-
дрения технологий информационного моделирования 
(BIM-технологий) на всех этапах жизненного цикла объ-
ектов капитального строительства [20, 21]. Распростра-
нение BIM-технологий также способствует повышению 
эффективности взаимодействия участников реализации 
ИСП за  счет создания технологической и  институцио-
нальной основы, ставящей инжиниринговую компанию 
в  центр инвестиционно-строительной деятельности 
в качестве интегратора ИСП с использованием BIM-мо-
дели [22].

В  заключение можно сказать, что в  РФ рассмотрен-
ная в статье модель взаимодействия могла бы быть ре-
ализована в  рамках совместной работы технического 
заказчика и генерального подрядчика на объекте стро-
ительства путем создания инжиниринговой службы 
двойного подчинения в  условиях отказа от  директив-
ного планирования в  пользу индикативного. Также не-
обходимо комплексное совершенствование российских 
форм договоров подряда в  условиях осуществления 
строительства с участием инженера-консультанта на ос-
нове «Белой» книги ФИДИК (взаимодействие заказчика 
и инженера) и «Красной» книги ФИДИК (взаимодействие 
заказчика и подрядчика).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
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Аннотация. В статье автор рассуждает об экономических и культурно-пси-
хологических перспективах развития этнического туризма как о  факторе 
сохранения самобытной культуры казаков в Краснодарском крае. Затраги-
вается политическая проблема казаков, связанная с русским менталитетом. 
В  настоящее время традиции казачества в  России воспринимаются как 
часть общеисторической традиции, что способствует воспитанию патри-
отизма, национальной самоидентификации. Поэтому важно рассмотреть 
существующие экономические возможности развития этнообъектов как 
элементов туристической системы региона в аспекте сохранения и демон-
страции казачьей культуры.

Ключевые слова: духовное возрождение, экономические перспективы, эт-
нический туризм, развитый регион, Краснодарский край, казачество.

Краснодарский край России — Кубань, — безуслов-
но, уникальная территория нашей страны, отли-
чающаяся от многих других российских регионов 

южным расположением (что важно для страны, имею-
щей самые низкие среднегодовые температуры в мире!), 
обширным морским побережьем, бальнеологическими, 
курортно-рекреационными и  другими возможностями, 
получившими определенное развитие. Потенциал раз-
вития не исчерпан, что важно в свете повышенного инте-
реса наших соотечественников к курортам за рубежом, 
в свете возможностей альтернативного внутреннего ту-
ризма. Также важно развивать данную территорию в ту-
ристическом плане с  учетом потенциального интереса 
иностранцев к нашей стране. Конечно, мы пока не смо-
жем противопоставить уровень услуг в Краснодарском 
крае западному уровню стандартов — скажется общая 
экономическая разница, разница в  туристической сфе-
ре, обусловленная серьезными историческими причи-
нами. Однако мы можем развивать туристическую сферу 
указанной территории на  достаточно достойном уров-

не, привлекая внимание в том числе культурно-этногра-
фическими факторами.

Интерес к  различным культурам, к  этнографии (до-
словно — описанию народов) получил в последнее вре-
мя серьезное развитие. На наш взгляд, это обусловлено 
в  том числе проблемами бездуховности современного 
общества, которое многие определяют как общество по-
требления. С  одной стороны, этнический туризм — это 
экзотические акции, способные «расшевелить» устав-
шего от  шопингов и  разнообразия услуг современного 
участника общества потребления, с другой стороны, это 
реальные попытки отыскать в национальных культурах 
прошлого, формировавшихся в  условиях труда, напря-
женного поиска выхода из  сложных ситуаций, важные 
аспекты смысла жизни… Таким образом, этнический 
туризм в современных условиях способен взять на себя 
(при отсутствии глобальных культурно-идеологических 
программ) роль духовной отдушины, при том что он 
играет общую рекреационную роль, зачастую соотно-

PPOSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF ETHNIC TOURISM 
IN THE KRASNODAR TERRITORY 
AS A FACTOR PRESERVATION 
OF THE COSSACK CULTURE

E. Egorova 

Summary. In the article, the author discusses the economic and 
cultural-psychological prospects for the development of ethnic 
tourism as a factor in preserving the original culture of the Cossacks 
in the Krasnodar Territory. It touches on the political problem of 
the Cossacks, associated with the Russian mentality. Currently, 
the traditions of the Cossacks in Russia are perceived as part of the 
General historical tradition, which contributes to the education of 
patriotism, national identity. Therefore, it is important to consider 
the existing economic opportunities for the development of ethnic 
objects as elements of the tourist system of the region in the aspect of 
preservation and demonstration of Cossack culture.

Keywords: spiritual revival, economic prospects, ethnic tourism, 
developed region, Krasnodar Territory, Cossacks.
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сится с  другими видами туризма (лечебным, экологи-
ческим, так называемым сельским, культурно-познава-
тельным, активным и др.).

Постепенно возрождая определенную экономиче-
скую силу, Россия, конечно, должна опираться на те тер-
ритории, которые очевидно благоприятны для жизни 
человека! Что касается Краснодарского края, то  это 
не  только очень благоприятные, давно обжитые при-
родные условия, это и достаточно развитая инфраструк-
тура, система различных видов туризма, стремящихся 
к современным показателям, и показательная промыш-
ленность, вкупе с  другими факторами определяющая 
высокую инвестиционную привлекательность края. От-
дельно можно отметить сельское хозяйство, играющее 
важную роль в масштабах страны. Недаром этот регион 
давно и по праву считается житницей России! Для стра-
ны со сложным климатом это действительно ценно [10]. 
Кубань имеет своеобразие структуры природно-эко-
номических зон, что весьма благоприятно отражается 
на сельском хозяйстве, историческом трудолюбии жите-
лей, в последнее время — на развитии агротуризма, но-
востные источники 2019 г., например, свидетельствуют 
о первом месте данного региона в области агротуризма 
в России [8; 11].

Впрочем, в 2019 г., после Москвы и Петербурга, тер-
ритория, о которой идет речь, — самое популярное тури-
стическое направление в нашей стране [8]. Иностранные 
туристы также отмечают Кубань. В  наше время важны 
экологически чистые регионы, экологическая идеоло-
гия. Здесь также можно говорить о  приоритете. Мало 
того, что около 25% туристических маршрутов в  дан-
ном регионе сельские, указанный субъект федерации 
отличается достаточной экологической чистотой, невы-
сокими ценами, отличной системой дорог [3], к тому же 
занимает первое место в  нашей стране по  количеству 
экоотелей [6].

Именно Краснодарский край в силу своей природной 
и  культурной специфики в  условиях продолжающегося 
становления российской рыночной экономики должен 
постоянно осмысливать перспективы развития туристи-
ческой отрасли, тем более если это позволяет развивать 
местные культурные традиции. Конечно, и  в  местном 
контексте этнографические явления не всегда восприни-
маются в их глубине, часто внешнее развитие «экзотиче-
ских» направлений удаляет людей от глубокого, правиль-
ного восприятия истории. Большую роль (она до  конца 
не осмыслена) здесь играет резкое изменение особенно-
стей культурного пространства современного мира. Гад-
жеты, используемые для целей развлечения, «безумное» 
интернет-пространство, повышенный динамизм контак-
тов с  ущербом для качества этих контактов, вестерни-
зация, дегуманизация и многое другое не способствуют 

глубине восприятия. Тем не  менее этнографический ту-
ризм в  целом можно оценить как положительное явле-
ние естественного интереса к национальным корням.

В  Краснодарском крае в  силу исторических причин 
зафиксировано более ста этносов, имеющих самобыт-
ную культуру. Чего стоят только Великий шелковый 
путь, проходивший в  древности по  этой территории, 
античные греки, представители Великой римской импе-
рии — грандиозного Pax Romana! Кубанские первобыт-
ные дольмены из камня отсылают к еще более древним 
эпохам. При этом села в горах и казачьи станицы до сих 
пор сохранили, культивируют в целях этнографического 
туризма традиции горцев и казаков. Всероссийскую из-
вестность приобрели такие центры, как казачья станица 
«Атамань» (Таманский полуостров), тематический парк 
«Добродея» (г. Анапа), культурно-исторический ком-
плекс «Россия» (район п. Абрау-Дюрсо). Все три центра 
так или иначе связаны с казачьей культурой.

Казаки — особое сословие дореволюционной Рос-
сии. Появившиеся когда-то по  причине исторически 
обусловленного монархического, крепостного гнета, 
они со временем отстояли свою независимость и даже 
стали верной опорой самодержавной российской вла-
сти. Здесь возникает закономерная политическая про-
блема приятия казаков, боровшихся с революцией. При 
этом их культура как культура трудового и военного со-
словия, повлиявшего на  историю России, вызывает ин-
терес у  многих. Сбегая когда-то от  крепостной неволи 
на окраины страны, казаки изначально занимались раз-
боем, но  их разбой так или иначе сдерживал агрессию 
иностранных государств. Со  временем царская власть, 
не имея возможности справиться с казаками (практиче-
ски все крупные восстания до революции — например, 
восстания Степана Разина, Емельяна Пугачева — были 
инициированы казаками!), решила их «приручить», 
оформив в  специальное военное сословие, которое 
со временем получило статус полупривилегированного. 
Перед революцией 1917 г. казаки были верной опорой 
самодержавия, оставаясь при этом трудовым сослови-
ем, «презирая» другие трудовые сословия в  России… 
Отсюда — трагедия «Тихого Дона», гениально описанная 
нобелевским лауреатом М. А. Шолоховым в  одноимен-
ном романе. Назревшая идея революции раскалывала 
семьи казаков, «взрывала» их идеологию, основанную 
на  любви к  стране, к  православным корням и  — к  ца-
рю-батюшке, политика которого к  1917 г. устраивала 
далеко не всех… М. А. Шолохов объясняет трагедию ка-
зачества обманом со  стороны привилегированных со-
словий, специфическим презрительным отношением 
казаков к  обычным крестьянам. Традиции казачества, 
воспроизводимые в  современных условиях, должны 
ориентировать на  понимание сложности российской 
истории, богатства национальной культуры.
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Интересно, что большая казачья станица «Атамань» 
несет в себе черты образцового туристического этноо-
бъекта. Деревня, как и положено, состоит из улиц и до-
мов, ремесленных помещений (гончарных, например, 
или кузнечных, винодельческих). Традиционный ка-
зачий атаман представлен здесь в  том числе как орган 
охраны порядка. Своеобразная школа ремесел, демон-
стрирующая промыслы, позволяет туристу самому осво-
ить элементы гончарного дела, заняться резьбой по де-
реву, традиционной живописью. Можно потанцевать, 
предварительно переодевшись в  этническое платье, 
слепить вареники, дать сена домашним животным, по-
сетить сельский рынок и т. д. Вечером можно послушать 
истории о жизни кубанских казаков от самого атамана! 
Конечно, это далеко не  полный перечень интересных 
моментов, представленных в  станице «Атамань». Здесь 
проводятся казачьи фестивали, шьются самые большие 
в  стране лоскутные одеяла, варятся самые большие 
в стране вареники!

Тематический парк «Добродея» расположен на скло-
нах гор и представляет как маршрут «Казачье подворье», 
так и программу «Царство Берендея». Здесь, помимо «ре-
альных» казаков и казачек, казацких домов, птичников, 
привлекающей всех криницы, традиционной ярмарки, 
есть свой народный певческий ансамбль. На «Казачьем 
подворье» тоже можно наблюдать за  работой ремес-
ленников, покупать изделия, можно отведать казацкой 
кухни, «примерить» на  себя пребывание в  этническом 
жилище. Программа «Царство Берендея» представляет 
героев русских сказок — в том числе с помощью работы 
аниматоров, что дополняет пребывание в атмосфере ка-
зацких традиций.

Культурно-туристический комплекс «Россия» нахо-
дится на Черноморском побережье в экологически чи-
стом районе. Важным элементом материальной базы 
здесь стал большой крытый манеж с театральной ареной 
и  свето-звуковым оборудованием. «Гладиаторы Рима. 
Заговор богов», «Новогодняя сказка», «Конный мир», 
«Кубанские казаки» — известные программы комплекса 
«Россия». Исторический персонаж Цезарь, возможность 
попробовать свои силы в  использовании меча и  лука 
со  стрелами, зрительская игра, конные состязания 
и джигитовка казаков — это малая часть того, что можно 
увидеть в этноцентре, о котором идет речь. Важно, что 
здесь казачья культура представлена как одно из куль-
турных достижений многоликого человечества.

Итак, развитие этнического туризма на  территории 
Южного федерального округа очевидно. Причем, в усло-
виях необходимости поддержки малого и среднего биз-
неса, в условиях желательности частно-государственно-
го партнерства следует ожидать все большего развития, 
так сказать, малых форм указанного вида туризма, спо-

собных удовлетворить в том числе спрос местного насе-
ления, запросы внутреннего туризма. Во всяком случае 
«Концепция развития санаторно-курортного и  турист-
ского комплекса Краснодарского края до  2030  года», 
опубликованная на  сайте «Министерства курортов, ту-
ризма и олимпийского наследия Краснодарского края» 
[5], соответствующая важной линии политики нашего го-
сударства, связанной с развитием внутреннего и въезд-
ного туризма, с развитием национальной культуры, в том 
числе у  молодежи, с  увеличением привлекательности 
многоликой российской культуры на  уровне мирового 
сообщества, содержит соответствующую информацию 
об  инвестициях, частно-государственном партнерстве 
и  малом бизнесе. В  документе, о  котором идет речь, 
подчеркнут факт высокой предпринимательской актив-
ности населения Краснодарского края при объемных 
трудовых ресурсах (край имеет 3 место в стране по чис-
ленности постоянно живущего населения, оставляя впе-
реди себя лишь Москву и  Московскую область!), боль-
шой доли малого бизнеса в сфере туризма.

Документ свидетельствует, что Краснодарский край 
занимает 1 место среди субъектов РФ по количеству ИП, 
5 место с  точки зрения количества работающих малых 
предприятий, в том числе микропредприятий! В разре-
зе нашей темы это говорит о творческих возможно-
стях  этнокультуры,  этнодемонстраций,  которые 
не требуют очень больших вложений, но лучше, бы-
стрее реализуются порой на уровне малого бизнеса, 
что, правда, связано с необходимостью повышения 
культурного уровня жителей региона, в частности 
молодежи,  с  необходимостью  совершенствова-
ния  уровня  и  характера  образования,  в  том  числе 
в  сфере  национальных традиций,  прямо  связанных 
с этническим туризмом. Чем больше сами жители 
края  будут  проникаться  атмосферой,  например, 
казачьих традиций, тем лучше они продемонстри-
руют  эти традиции туристам!  Здесь  налицо  вза-
имная связь — между определенным возобновлением 
традиций (допустим, через изучение кубановедения 
в  школе),  привлекающим  турпоток,  и  туристами, 
стимулирующими стремление жителей региона из-
учить собственные традиции.

Если продолжать говорить о малом бизнесе, то сле-
дует отметить, что:

 ♦ в  части средств туристского размещения уже 
в 2015 г. преобладали субъекты малого предпри-
нимательства на уровне 79% от всех учреждений 
(что можно развивать в  связи с  этнотуризмом, 
сфера которого имеет некоторые проблемы в ча-
сти именно постоянного размещения гостей);

 ♦ малые предприятия обеспечивали к тому же году 
80,4% услуг общепита, что, видимо, также можно 
больше связывать с  этнотуристическими объ-
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ектами, которые могут иметь в  своей структуре 
больше постоянных кафе, столовых, ресторанов;

 ♦ предприятия данного типа обеспечивали к  ука-
занному периоду оказание 73,7% туристских 
услуг, что имеет прямое отношение к этнографи-
ческим объектам и может получать дальнейшее 
развитие, поскольку любая национальная куль-
тура бездонна, черпать из ее источника мо-
гут как зрелые люди, так и молодые, она мо-
жет  функционировать  как  метод,  принцип 
познания, как определенный метод развития 
современной действительности, способ раз-
влечения и отдыха;

 ♦ малый бизнес обеспечил к 2015 г. оказание 53,8% 
услуг учреждений культуры, что также имеет 
достаточно  непосредственное  отношение 
к  этнографическому  туризму  и  показыва-
ет  перспективы  его  развития  в  связи  с  от-
крытием  дополнительных  кружков,  студий, 
ансамблей,  домов  культуры  и  т. д.,  важных 
в первую очередь для постижения богатств 
традиционной культуры региона самими жи-
телями края.

Благоприятный инвестиционный климат региона бу-
дет оказывать дальнейшее влияние на развитие бизнеса 
всех уровней и  сфер, в  том числе, конечно, туристиче-
ской. Ежегодный Российский инвестиционный форум 
«Сочи» способствует привлечению средств, при этом 
на  виду оказываются крупные игроки. Можно конста-
тировать осуществление крупных проектов, связанных 
с глобальными лидерами отрасли. Уже к 2016 г. в Сочи 19 
гостиниц (4160 номеров) находились под управлением 
международных операторов, в  числе которых — Hyatt 
Hotels Corporation, Capella Hotel Group, Accor Hotels, 
Louvre Hotels Group и  др. Как говорилось, услуги раз-
мещения туристов в  отелях могут быть более прочно, 
удобно связаны с этническим туризмом, здесь возмож-
но сотрудничество с  бизнесом, инвестициями разного 
уровня. Интересно, что по  результатам Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъек-
тах РФ (объявлен на XXI Петербургском международном 
экономическом форуме в  2017 г.) Краснодарский край 
снова занял высокое 7 место, что снова говорит о  воз-
можностях развития в  том числе этнотуризма. Следует 
добавить, что регион занимает одно из  ведущих мест 
в  стране в  качестве территории с  наименьшими инве-
стиционными рисками. Думается,  что  этнотуризм 
как  сфера относительно небольших  вложений,  как 
своеобразная  сфера  патриотизма,  интереса  ино-
странцев к нашей культуре не может не привлекать 
инвесторов.  Следует  заметить,  что  спланирова-
на  и  осуществляется  государственная  поддержка 
сферы туризма Краснодарского края, при этом при-
влечение  этой  поддержки  в  сектор  этнотуризма 

должно  быть  связано  именно  с  патриотическим, 
культурно-развивающим  моментом,  влияющим 
на духовное состояние территории. Требуются до-
полнительные  педагогические,  культурологические 
проекты,  программы,  которые  будут  объяснять 
представителям  государственных  органов  необхо-
димость  федеральной,  региональной,  муниципаль-
ной поддержки.

Специалисты отмечают факт состояния професси-
ональных образовательных программ, слабо учиты-
вающих современные тенденции туристской отрасли, 
сокращается количество вузов данной отрасли [9]. Это 
опять ставит  проблему  развития  культуры жите-
лей края, в том числе молодых. Сектор этнотуриз-
ма  зависит  от  указанной  негативной  тенденции, 
но  он же  способен  влиять  на  уровень  образования 
и  культуры  региона.  В  частности  можно  больше 
связывать,  например,  этноцентры,  ориентирован-
ные на казачью культуру, с упомянутым школьным 
курсом  кубановедения  и  подобными  программами 
общего  и  специального  образования. Особая  среда, 
поддерживающая  определенные  спецкурсы  (кото-
рые можно ориентировать на материальную, орга-
низационную, иную поддержку туристских центров 
со стороны учащихся и студентов) в этноцентрах 
достаточно выражена. В процессе контактов с об-
учающимися, в работе вообще следует по максиму-
му  задействовать  информационное,  образователь-
ное пространство Интернета, активные средства 
обучения,  совершенствования  этнографических 
центров  с  позиций  современных  аудио-  и  видео-
технологий.  Недостаточность  развития  системы 
маркетинга,  экскурсионного  и  иного  обеспечения, 
указанные  в  Концепции  развития  санаторно-ку-
рортного и туристского комплекса Краснодарского 
края до 2030 года, также можно и нужно решать 
с помощью современных технических средств и ор-
ганизованной активности, креативности молодых, 
жаждущих, нуждающихся в развитии и желающих 
повлиять на социум и самореализоваться.

Итак, Краснодарский край как развитый регион Рос-
сии может претендовать на инвестиции и трудовые ре-
сурсы [7], которые, с учетом неисчерпанного экономиче-
ского, культурно-психологического, иного потенциала 
развития туризма на  этой территории, могут способ-
ствовать дальнейшему развитию туристской отрасли, 
в  частности этнического туризма. Этнический туризм 
в  связи с  казачьей культурой — особенной разновид-
ностью русской культуры (при сохранении традиций 
которой следует правильно учитывать политический 
аспект) — может развиваться на почве и как фактор ду-
ховного возрождения русского этноса на современном 
этапе. При подготовке необходимых кадров в сфере ту-
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ризма нужно обращать внимание на потенциал молоде-
жи, правильно влияя на нее в процессе развития этни-
ческого туризма. На этнообъектах следует использовать 
современные технические шоу-средства, рассчитывать 

на  инвестиции, психологически эффектно представляя 
инвесторам потенциал объектов, учитывая, что природа 
этнографических туристских центров в основном психо-
логическая и этнический туризм не очень затратен.
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Аннотация. В  статье рассматриваются факторы развития регионального 
интеллектуального капитала. Указано, что характеризующейся переходом 
к  шестому технологическому укладу и  экономике знаний, именно знания 
и интеллектуальный капитал стали необходимыми для достижения эконо-
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Вразличные периоды развития общества экономи-
ческая наука делала акцент на  различных факто-
рах, обеспечивающих задачи достижения высоких 

темпов социально-экономического развития.

В  современной экономике, характеризующейся пе-
реходом к шестому технологическому укладу и экономи-
ке знаний, именно знания и интеллектуальный капитал 
стали необходимыми для достижения экономического 
развития. Факторы распределения и развития интеллек-
туального капитала стали ключевыми в определении по-
тенциала национальной экономики и экономики отдель-
ных регионов. При этом следует отметить, что влияние 

интеллектуального капитала на  экономическое разви-
тие различно в зависимости от уровня развития нацио-
нальной экономики. Интеллектуальный капитал являет-
ся движущей силой экономического развития в странах 
с развитой экономикой, в то время как в развивающихся 
странах он не является столь доминирующим [4].

Тем не менее, при общем признании важности интел-
лектуального капитала как фактора развития достаточно 
долго он оставался за рамками формирования государ-
ственной экономической политики, являясь приорите-
том управленческих решений на уровне отдельных ком-
паний. Стимулирование развития интеллектуального 
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капитала со  стороны государства происходило скорее 
в  рамках общих действий по  повышению предприни-
мательской активности, совершенствования делового 
климата, содействию роста инвестиционного рейтинга 
экономики регионов. Традиционно подчеркивалась не-
обходимость распространения и развития именно пред-
принимательской культуры в сфере экономики знаний, 
особенно среди микро-и малых предпринимателей, ко-
торые вносят основной вклад в экономическую деятель-
ность и производительность труда [5].

Тем не менее, исследования последних двух десяти-
летий постепенно меняют подходы к определению задач 
стимулирования регионального развития, к  примеру, 
появился интерес к анализу влияние интеллектуального 
капитала на эффективность работы организации в госу-
дарственном секторе и исследуются взаимосвязи между 
переменными интеллектуального капитала. Так, на осно-
ве подобного анализа в регионе Совета сотрудничества 
стран Персидского залива была выявлена важная роль 
человеческого, социального и организационного капи-
тала в  повышении эффективности деятельности иссле-
дуемой организации. Кроме того, полученные резуль-
таты показали, что рассматриваемые формы капитала 
могут быть взаимосвязаны. Эти результаты подтверди-
ли выводы о  положительном влиянии переменных ин-
теллектуального капитала на  результаты деятельности 
и дали ценную и довольно редкую информацию о взаи-
мосвязях в государственном секторе.[3]

Ещё одним ключевым фактором, коррелирующим 
с  необходимостью развития интеллектуального ка-
питала региона, является динамика распространения 
цифровых технологий, меняющих устаревшие подходы 
к работе, способствующих быстрому устареванию суще-
ствующих навыков рабочей силы и  организационных 
подходов на предприятиях. Изменения, вызванные ав-
томатизацией и цифровизацией среды, меняют принци-
пы организации рабочего места от четко определенных 
рабочих обязанностей к  проектной работе. Важным 
фактором эффективности использования интеллек-
туального капитала в  цифровой экономике является 
развитие навыков использования цифровых знаний, 
которые позволяют работникам адаптироваться к изме-
нившимся рабочим процессам и  требованиям работо-
дателей [1].

Еще одним выявленным фактором развития интел-
лектуального капитала стало наличие эффективной ре-
гиональной инновационной инфраструктуры, которая 
концентрируется прежде всего вокруг региональных 
университетов. Гипотезы о  влиянии интеллектуального 
капитала университетов, а  также их отдельных элемен-
тов (человеческого и  репутационного капитала) на  ин-
теллектуальный капитал регионов, а  также о  влиянии 

интеллектуального капитала университетов на  челове-
ческий капитал регионов были подтверждены с уровнем 
выше среднего [7].

В  отношении развития регионального интеллекту-
ального капитала можно говорить в  высоком уровне 
противоречий между темпами роста инвестиций в  ос-
новной капитал и интеллектуальный капитал в россий-
ской экономике. Как показал ряд исследований, данные 
диспропорции являются стабильными и  имеют тенден-
цию к росту, что может быть объяснено специфически-
ми установками инвестиционной политики на  уровне 
компаний, реализующих инвестиционные проекты 
и  концентрирующихся в  первую очередь на  основном 
капитале [8]. К такой ситуации приводит ряд институци-
ональных особенностей российской экономики, в  том 
числе наличию большого количества образованной, 
высококвалифицированной рабочей силы и невысокого 
уровня оплаты труда при низком уровне безработицы, 
что не приводит к дефициту работников и необходимо-
сти изменения к значительным корпоративным инвести-
циям в человеческий капитал регионов.

Исследование, проведенное в  2018  году по  анализу 
распространения интеллектуального капитала в  реги-
онах Российской Федерации показало, что интеллекту-
альный капитал в  Российской Федерации распределён 
непропорционально, его концентрация высока в столи-
це и  имеет более низкий уровень в  отдаленных терри-
ториях, при этом высокий уровень интеллектуального 
капитала не  гарантирует соответствующий уровень до-
ходности вложений. Интеллектуальный капитал феде-
ральных округов РФ распространяется неравномерно. 
Можно говорить о существовании взаимодействия меж-
ду региональным интеллектуальным капиталом Цен-
трального федерального округа и  регионами соседних 
федеральных округов, однако остальные округа разви-
ваются практически изолированно. Такое положение 
вызывает необходимость постановки новых задач тер-
риториального управления и развития в целях распро-
странения положительных эффектов распространения 
регионального интеллектуального капитала [6].

К числу мероприятий, которые могут быть эффектив-
ны в  контексте преодоления проблем развития интел-
лектуального капитала в  регионе, можно отнести сле-
дующие: создание целевых государственных программ 
(на  основе уже действующих национальных проектов 
и  уточняющих их в  части региональной специфики); 
интеграция задач развития интеллектуального капи-
тала в  программы развития отдаленных территорий, 
моногородов, территорий опережающего развития как 
отдельной важной компоненты; активизация развития 
региональных инновационных систем как ключевого 
инструмента формирования «тройной спирали» вза-
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имодействия бизнеса, региональных университетов 
и  государства, обеспечивающих интенсификацию ин-
новационного развития; интеграция показателей ин-

теллектуального капитала в структуру оценки проектов 
государственно-частного партнерства как стимул разви-
тия корпоративного капитала и др.
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Аннотация. Реализация аспектов аутсорсинга является одним из  инстру-
ментов повышения эффективности деятельности предприятия, реализация 
данного направления позволяет сконцентрировать ресурсы предприятия 
на наиболее значимых сферах бизнеса. В статье рассмотрен подход к реали-
зации направления аутсорсинга.
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Введение

Термин «аутсорсинг» (от  англ. outsourcing) заим-
ствован из  английского языка и  состоит из  слов 
«outside resource using», это словосочетание мож-

но расшифровать как «использование внешних источни-
ков для получения недостающих ресурсов» [1].

Аутсорсинг представляет собой передачу предприя-
тием конкретных бизнес-процессов или определенных 
функций на  обслуживание сторонней организации, ко-
торая специализируется в  соответствующей отрасли. 
Если сравнивать с услугами сервиса, которые имеют ра-
зовый, эпизодический характер, ограниченный началом 
и  концом, на  аутсорсинг передаются обычно функции 
по  профессиональной поддержке бесперебойной ра-
ботоспособности отдельных систем и  инфраструктуры 
на основе длительного контракта (не менее 1 года). На-
личие бизнес-процесса является отличительной чертой 
аутсорсинга от множества других форм оказания услуг.

Анализ определений, представленных в  таблице 1, 
дает возможность сделать вывод, что современное вос-
приятие рассматриваемого явления весьма расплывча-
то и имеет очень большой спектр значений.

Если аккумулировать все рассмотренные определе-
ния, то  можно утверждать, что аутсорсинг — это часть 
стратегии предприятия при передаче работ и  услуг 
стороннему исполнителю, в  основе разделения труда, 
организованная в  виде устойчивого бизнес-процесса 
и направленная на повышение эффективности предпри-
ятия и  снижение затрат, путем определения ключевых 
направлений деятельности.

Перейдем к рассмотрению мероприятий, направлен-
ных на внедрение аутсорсинга.

На предприятиях на аутсорсинг могут быть сданы та-
кие процессы как: вывоз снега, уборка вокальных ком-
плексов. Это сказывается благоприятно на компании, так 
как больше не нужно уделять свое внимание на подбор 
персонала, их обучение, закупку расходных материалов, 
а также заниматься вопросами заработной платы. Кроме 
того, полностью отсутствуют проблемы, связанные с от-
пусками и больничными.

Мероприятие заключается в  том, чтобы передать 
услуги по  транспортировке ТБО (твердых бытовых от-
ходов) 4 и  5 класса опасности с  вокзала Екатеринбург 
до накопительной площадки на аутсорсинг. К этим двум 
классам относят мусор и крупногабаритные отходы, это 
могут быть мебель и  вещи, стекло, бумага, пластмасса, 
пищевые отходы.

Каждый день на станцию прибывают транзитные пас-
сажирские поезда, которые привозят ТБО в очень боль-
ших количествах. Сбор и вывоз ТБО на мусоросборную 
площадку производят трактористы. Вывоз происходит 
постоянно, т. е. круглосуточно, после прибытия поезда, 
согласно действующего расписания движения поездов 
по станции.

Отметим основные критерии технических и функцио-
нальных характеристик услуги при обращении к аутсор-
синговой компании.

Сбор мусора с  транзитных пассажирских поездов 
и  вывоз его на  мусоросборную площадку. Рекомендуе-

OUTSOURCING AS A TOOL TO IMPROVE 
THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

E. Konysheva 
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мое количество работников — 2 бригады, составом по 2 
человека. Вывоз мусора будет осуществляться на метал-
лических тележках вместимостью от 0,5 до 1,0 м3. Персо-
нал приступит к работе только после того, как пройдет 
инструктаж по охране труда, в специальной одежде, сиг-
нальном жилете, с нанесенным трафаретом компании.

Услуги будут оказываться согласно расписанию дви-
жения транзитных поездов. По  прибытию транзитного 
пассажирского поезда на станцию работники проходят 
с тележкой вдоль состава для сбора мусора. При прохо-
де к рабочему тамбуру каждого вагона работники при-
нимают у проводников упакованный в полиэтиленовые 
пакеты мусор и укладывают их в тележку. По мере запол-
нения тележки работники вывозят мусор по служебным 
проходам станции на мусоросборную площадку, где вы-
гружают мешки с мусором из тележки в контейнер.

В  случае перекрытия служебного прохода составом 
поезда работники закрепляют тележку на  платформе, 
продолжают осуществлять сбор мусора во  вторую те-
лежку.

При оказании услуг должно быть обеспечено:

1. 1. Своевременное и качественное оказание услуг.
2. 2. Соблюдение правил внутреннего трудового рас-

порядка.

К  работе могут быть допущены только рабочие, до-
стигшие 18  лет, которые обеспечены спецодеждой, не-
обходимыми сертифицированными средствами индиви-
дуальной защиты, инструментами и приспособлениями.

Работники должны обязательно пройти медицинский 
осмотр и быть допущены к работе, связанной с выходом 
на железнодорожные пути.

При оказании услуг аутсорсинговая компания обяза-
на провести с работниками инструктажи по «Правилам 
нахождения на  железнодорожных путях», «Инструкции 
по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ», 
с отметкой о прохождении.

Это является важным пунктом, так как на платформах 
постоянно находятся люди, а за ее пределами происхо-
дит движение поездов. Работник должен быть крайне 
внимателен, осторожен, для этого необходимо строго 
следовать инструкции.

Таблица 1. Некоторые определения понятия «аутсорсинг» в экономической науке
Автор Определение

Саркисов С.Э. Передача подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса

Календжян С.О.
Передача на длительный срок управленческих функций и при необходимости 
соответствующих ресурсов внешним исполнителям, которые могут выполнять эти 
функции эффективнее

Хейвуд Д.В.
Перевод внутреннего подразделения предприятия и всех связанных с ним активов 
в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение 
определенного времени по оговоренной цене

Готтшальк П., Солли- Сетер Х.
Передача IT-активов, арендованных мощностей, персонала и управленческой 
ответственности сторонним организациям

Руснак А.
Передача сторонней организации определенных задач, бизнес-функций или бизнес-
процессов, обычно не являющихся частью основной деятельности компании, но, тем 
не менее, необходимых для полноценного функционирования бизнеса

Михайлов Д.М.
Бизнес-технология, предусматривающая передачу сторонним компаниям 
(аутсорсинговым компаниям) процессов или функций внутри своего бизнеса вместе 
с ответственностью за результат выполнения этих процессов

Дафт Р.
Передача подходящим посредникам определенных внутренних операций, 
позволяющая почти мгновенно получить значительную экономию и повысить качество 
продукции

Аникин Б.А., Рудая И. Л.

Выполнение отдельных функций (производственных, сервисных, информационных, 
финансовых, управленческих и пр.) или бизнес-процессов (организационных, 
финансово-экономических, производственно-технологических, маркетинговых) 
внешней организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, на основе 
долгосрочного соглашения

Lux W., Schoen P.
Частичная или полная передача производственных процессов, включая функции 
планирования, управления и контроля внешней организации

Zahn E., Soehnle K.
Передача чужим (внешним) организациям ранее самостоятельно выполняемых работ 
(услуг) или производственных функций
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За  любые механические повреждения, возникшие 
по вине аутсорсинговой компании в процессе оказания 
услуг, ответственность несет исполнитель (материаль-
ную ответственность).

В  случаях, когда услуги оказаны с  отступлениями 
от  требований договора, ухудшающими их качество, 
в праве по своему выбору потребовать безвозмездного 
устранения недостатков в  разумный срок, либо умень-
шения установленной цены за  оказанные услуги. При 
не устранении выявленных недостатков в срок (согласо-
ванный сторонами), либо если недостатки являются не-
устранимыми, вправе отказаться от услуг и потребовать 
возмещения причиненных убытков (при этом убытки бу-
дут возмещаться сверх неустойки).

Аутсорсинговая компания несёт ответственность 
за соблюдение своим персоналом норм и правил техни-
ки безопасности, производственной санитарии, правил 
пожарной безопасности, правил внутреннего трудового 

распорядка компании, к  которой относится. В  резуль-
тате несоблюдения правил безопасности при оказании 
услуг компанией-аутсорсером, ущерб, причиненный 
заказчику, а  также любым третьим лицам должен быть 
возмещен.

Наличие разрешительных документов для транспор-
тировки мусора с  платформы до  мусоросборной пло-
щадки не требуется.

В процессе оказания услуг в любое время, но не реже 
1 раза в месяц будет проводить проверки качества ока-
зываемых услуг, по результатам которых будут составле-
ны акты о качестве оказываемых услуг.

Экономический эффект от  применения аутсорсинга 
будет заключаться в том, что:

 ♦ – будут ликвидированы затраты на ремонт и обслу-
живание тракторов, сократятся затраты на топли-
во;

Таблица 2. Производительность труда до и после внедрения аутсорсинга

Показатель До
внедрения

После
внедрения

Абсолютное 
отклонение, +/-

Относительное
отклонение,%

1 3 4 5 6

Эксплуатируемая площадь, м2 226 460 226 460 0 100

Среднесписочная численность
Сотрудников, чел.

539 529 -10 98,14

Производительность труда,  
м2/чел

420,15 428,09 7,94 101,89

Рис. 1. ФОТ по категории рабочие до и после внедрения изменений, тыс. руб.
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 ♦ – сократятся затраты на оплату труда;
 ♦ – увеличится производительность труда на  пред-

приятии.

Рассчитаем каждый показатель по отдельности:

1 Производительность труда.

Под влиянием изменения среднесписочной числен-
ности сотрудников, изменится производительность тру-
да. В таблице 2 представлено изменение данного пока-
зателя до и после внедрения аутсорсинга.

По расчетам можно сделать вывод, что после внедре-
ния аутсорсинга, производительность труда увеличится 
на 7,94 м2/чел. или на 1,89%, что является одним из по-
казателей того, что данное мероприятие повлияет по-
ложительно на оптимизацию работы предприятия. Рост 
производительности труда позволяет затратить меньше 
живого труда на оказываемые услуги, а, значит, снизить 
затраты по статье «расходы на оплату труда» и получить 
больше прибыли с каждой единицы.

Для осуществления внешними исполнителями работ 
по уборке прилегающей территории, произойдут следу-
ющие изменения в элементах затрат «фонд оплаты тру-
да», «отчисления на  социальные нужды», «материалы» 
и «топливо».

Причиной вывода на аутсорсинг представляет собой 
исключение процессов или работ, которые не являются 

для предприятия главными в  основной деятельности, 
а также увеличение производительности труда основно-
го производственного персонала. В нашем случае — это 
вывод на аутсорсинг услуги по вывозу ТБО (твердых бы-
товых отходов) с платформ. По расчетам можно сделать 
вывод, что если воспользоваться услугами сторонней 
организации, то можно достигнуть положительного эко-
номического эффекта от  предложенного мероприятия, 
а значит, что будет выгоднее перевести данный процесс 
на аутсорсинг, чем использовать собственные трудовые 
ресурсы. К  тому  же, будет достигнут неэкономический 
эффект, т. к. качество оказываемых услуг всегда должно 
контролироваться.

В реализации данного направления могут быть полу-
чены следующие положительные результаты:

1. 1. Сокращение фонда оплаты труда по  категории 
рабочие Данное изменение напрямую связано 
с уменьшением численности.

2. 2. Произойдет уменьшение отчислений на социаль-
ные нужды (т. к. сократился ФОТ).

3. 3. Значительнее всего снизятся затраты на  топли-
во. Так как для вывоза ТБО с платформ тракторы 
больше не нужны, вывозиться они будут вручную 
на специальных тележках.

4. 4. Снизились затраты на материалы (обслуживание 
2-х тракторов).

Таким образом, реализация аутсорсинга позволяет 
повысить эффективность операционной деятельности 
предприятия.
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Аннотация. В  статье показана роль искусственного интеллекта и  машин-
ного обучения в трансформации финансового сектора в мире. Особое вни-
мание уделено использованию данных технологий в  банковском секторе 
и  определены направления использования искусственного интеллекта. 
Сделан вывод о  возможностях использования искусственного интеллекта 
не только для оптимизации финансово-управленческих процессов, но и для 
прогнозирования финансовых рынков. Рассмотрен пример прогнозирова-
ния кризисов для Биткоинов с использованием технологии сложных сетей.

Ключевые слова: искусственный интеллект, финансовый сектор, банковский 
сектор, прогнозирование финансовых процессов.

Введение

Использование технологий на базе искусственного 
интеллекта в настоящее время является чрезвы-
чайно важным и востребованным и в банковской 

сфере. Искусственный интеллект сегодня стал инноваци-
ей, которая формирует будущее финансовых услуг, в том 
числе и  банковских. Исследовав нынешние прогнозы 
экспертов относительно будущего банковской сферы, 
можно с легкостью заметить, что все, как один опреде-
ляют использование технологий на  базе искусственно-
го интеллекта, как один из  главных векторов развития 
данной сферы. В это же время ведущее издание Форбс 
назвало применения искусственного интеллекта в  бан-
ках «новой эрой финтех решений» [6]. Безусловно, уже 
сегодня банки применяют такие технологии, ведь по ре-
зультатам исследования, которое провела индийская 
компания Tata Consultancy Services, 86% бизнес-лидеров 
в  банковской сфере используют искусственный интел-
лект, и практически каждый из опрошенных считает, что 
будет продолжать внедрять его применение еще в боль-
шей степени в ближайшие 5 лет [7].

Интернет-издание Analytics Vidhya сообщает, что 
на сегодня главными причинами, которые стимулируют 
банки к внедрению искусственного интеллекта является 
желание повысить производительность труда, изучить 
новые возможности работы с данным, а также оставать-
ся конкурентоспособными [8]. Стоит отметить, что на-
дежды таких банков вполне оправдываются, ведь техно-
логии на базе искусственного интеллекта действительно 
несут множество преимуществ. Так, например, доказано, 
что, производительность труда при внедрении техноло-
гий значительно возрастает, ведь работники будут как 
минимум меньше времени тратить на  поиск и  работу 
с  данными. Однако, это далеко не  все, что искусствен-
ный интеллект может сделать ради экономии времени 
работников.

Таким образом, цель данного исследования — дока-
зать действенность искусственного интеллекта в финан-
совой сфере.

Методами исследования являются: анализ новейших 
информационных источников по  вопросам инноваций 
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в использовании искусственного интеллекта в финансо-
вой сфере, а также метод сложных сетей для демонстра-
ции примеров исследования.

Изложение основного материала

В  2018  году эксперты Всемирного экономическо-
го форума совместно с  консалтинговой компанией 
Deloitte представили доклад о возможном влиянии ис-
кусственного интеллекта (ИИ) и  машинного обучения 
(МО) на  мир финансов [1]. Авторы изучили различные 
сценарии того, как ИИ и машинное обучение могут быть 
применены на  практике в  будущем и  к  каким послед-
ствиям это может привести. Отмечается, что ИИ изме-
нит набор характеристик, которыми должен будет обла-
дать успешный бизнес в сфере финансов. Если раньше 
успешность во многом зависела от объема портфеля ак-
тивов, то в будущем в выигрыше будут оставаться, пре-
жде всего, компании с  крупнейшей базой данных. ИИ 
необходимо как можно больше знаний для повышения 
эффективности.

На место «массового производства», то есть выработ-
ки стандартных пакетов услуг и их распространение сре-
ди клиентов, придет более персонализированный под-
ход. Он станет возможен, опять  же таки, благодаря ИИ 
[2]. Могут исчезнуть банковские счета в  традиционном 
виде. На  смену решением человека о  том, как тратить 
свои сбережения, может прийти алгоритм, который бу-
дет автоматически распределять средства клиента. Все 
это будет основано на  автоматическом анализе боль-
шого объема данных о всех финансовых возможностях 
и обязанностях клиента.

Очевидно, что спектр профессий также подвержен 
изменениям под влиянием времени и моды. Это в пол-
ной мере касается и финансовой сферы. В 2001 году все 
были увлечены изучением рынка акций Интернет-ком-
паний. В  2006  году на  гребне волны были специали-
сты по  анализу обеспеченных долговых обязательств. 
К  2010  году стали востребованы кредитные трейдеры. 
В  2014  году появились комплаенс-специалисты. И  вот, 
к 2019 году незаменимыми стали эксперты в сфере ма-
шинного обучения и больших данных [3].

Аналитики банка JP Morgan под руководством Марко 
Колановича и  Раджеша Кришнамачари выпустили объ-
емный доклад об использовании Big Data и машинного 
обучения в финансовой сфере [4]. Его авторы утвержда-
ют, что технологии машинного обучения будут играть 
ключевую роль в  развитии финансовых рынков. Бир-
жевые аналитики, портфельные управляющие, трейде-
ры и директора по инвестициям — все должны освоить 
науку больших данных. Иначе они останутся без работы, 
говорят авторы исследования.

Традиционные источники информации — ежеквар-
тальные отчеты и уровень ВВП — больше не актуальны. 
Те, кто владеют инструментами Big Data скоро будут спо-
собны предусматривать все эти показатели еще до выхо-
да отчетов.

Примеры использования машинного обучения (МН) 
в  банковской отрасли ясно указывают на  то, что веду-
щие банки США воспринимают ИИ и МН очень серьезно. 
Постоянно растущие доходы гигантов вроде JPMorgan 
Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citibank и  др. пока-
зывают, что это правильное направление и  внедрение 
банковских услуг с помощью решений МН — это то, как 
индустрия должна развиваться в будущем [5].

Отметим наконец еще одно знаковое событие, кото-
рое ожидает финансовый мир. В  ближайшее время бу-
дет заключена крупнейшая в истории сделка, связанная 
с искусственным интеллектом. Агентство S & P покупает 
компанию Kensho за  $550  млн. Этот стартап придумал 
Google для осуществления удачных капиталовложений.

В то же время некоторые считают, что рост произво-
дительности труда путем внедрения технологий на  ос-
нове искусственного интеллекта обязательно приведет 
к  сокращению количества работников. Следует отме-
тить, что такое утверждение не  совсем соответствует 
действительности, ведь в то время, как некоторые из ра-
ботников и вправду могут быть освобождены, будут по-
являться новые рабочие места для работников, работа 
которых будет непосредственно связана с обслуживани-
ем технологий на  базе искусственного интеллекта. Так, 
например, в 2015 банки, которые используют такие тех-
нологии, увеличили среднее количество рабочих мест 
на 10%. При этом планируется, что у 2020 году это число 
составит 13%, а к 2025–16% [9].

Также применение искусственного интеллекта может 
открыть множество возможностей для работы с  дан-
ными, которые невозможно было  бы определить, от-
казавшись от  использования таких технологий. Таким 
образом, Goldman Sachs инвестировал 15 милионов 
долларов в  стартап под названием Kensho, который 
использует искусственный интеллект, для того, чтобы 
расшифровывать неструктурированные данные, такие 
как интернет-статьи или записи в  социальных сетях. 
В случае успеха это может позволить банку определить 
потенциальные финансовые проблемы клиентов и,  со-
ответственно, в случае необходимости отозвать кредиты 
[10].

Конечно же применение искусственного интеллекта 
позволяет банкам оставаться конкурентоспособными, 
ведь именно инновационная деятельность позволяет 
двигаться вперед, в  будущее. Банки, применяющие та-
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кие технологии не  только оптимизируют свою работу, 
но  и  предлагают новые, более удобные возможности 
для своих непосредственных клиентов. Также данные 
инновации позволяют банкам предлагать новые услу-
ги, расширять круг клиентов. Именно за  организаци-
ями, которые не  боятся инноваций, — будущее. Более 
того, инвестиции в  искусственный интеллект являются 
очень рентабельными. Снова  же, согласно результатам 
исследования Tata Consultancy Services инвестиции в ис-
кусственный интеллект позволили сократить производ-
ственные расходы на 13%, при этом опрошенные банки 
сообщали об  увеличении дохода в  областях, где они 
применяли искусственный интеллект на 17% [1].

Возможности применения искусственного интеллек-
та в  банковской сфере чрезвычайно широкие. Прежде 
всего, его целесообразно применять в службе поддерж-
ки клиентов, ведь это позволит достичь нового уровня 
комфорта при обслуживании клиентов. Многие банки 
сегодня нуждаются в  более эффективном обслужива-
нии своих клиентов и именно для этого можно и нужно 
использовать искусственный интеллект. Он даст людям 
полную цифровую поддержку независимо от того надо 
им помощь в переводе наличных, уплате счетов или че-
му-то другом и  позволит полностью удовлетворить их 
потребности. К тому же все операции можно оптимизи-
ровать и осуществлять через смартфоны, что будет мак-
симально удобным для клиентов.

Чрезвычайно полезным является использование 
искусственного интеллекта для выявления мошенни-
чества. Проблема мошенничества является очень акту-
альной для банковского сектора, ведь наблюдается тен-
денция к росту количества таких случаев по всему миру. 
Чрезвычайно проблематичным является то, что методы 
мошенничества с  каждым разом становятся все более 
изысканными и как бы банки не старались решить про-
блемы с безопасностью, особого успеха они не достига-
ли. В  такой ситуации именно искусственный интеллект 
может стать решением проблемы, ведь его инструмен-
тарий позволяет распознавать факторы, свидетельству-
ющие о мошенничестве и помогать при расследовании 
случаев мошенничества. Искусственному интеллекту 
присуща возможность обучения, поэтому, обработав 
массивы данных, связанных с  предыдущими случаями 
мошенничества, такие технологии могут самостоятель-
но предупреждать следующие случаи.

Таким образом, в режиме реального времени искус-
ственный интеллект предотвращает мошенничество. По-
высить уровень безопасности может и биометрическая 
идентификация, которая возможна снова же благодаря 
искусственному интеллекту. Технологии распознавания 
голоса или лица позволят сделать доступ к банковской 
программе более безопасным и персонализированным.

Многие банки сегодня переходят на  программные 
системы на  базе искусственного интеллекта, которые 
позволят предотвращать отмывание денег. Так  же, как 
и  интернет-магазины банки сегодня тоже внедряют ал-
горитмы рекомендаций для своих клиентов, которые 
на  основе их прошлого опыта порекомендуют, напри-
мер, какую кредитную карту им выбрать. И  это далеко 
не полный перечень возможных вариантов применение 
искусственного интеллекта в банковской сфере.

Также искусственный интеллект используется в бан-
ковской сфере для изучения финансового рынка и при-
нятия решений о  целесообразности инвестирования 
в тот или другой проект. Примером такого использова-
ния ИИ является Биткоин, чья динамика и  прогнозные 
значения стали предметом исследования многих ученых 
и практикой по разработке ИИ на основе теории слож-
ных сетей [11–14].

Ключевой идеей здесь является гипотеза о  том, что 
сложность финансовой системы до сбоев и фактические 
периоды сбоев должны измениться. Это должно сигна-
лизировать о соответствующей степени сложности, если 
они способны количественно определить определен-
ные модели сложной системы в будущем. Существенным 
преимуществом вводимых мер в систему ИИ является их 
динамичность, то  есть возможность отслеживать изме-
нение во времени выбранного показателя и сравнивать 
его с соответствующей динамикой выходных временных 
рядов. Это позволило нам сравнить критические изме-
нения в  динамике системы, которая описывается вре-
менными рядами, с  характерными изменениями кон-
кретных мер сложности. Оказалось, что количественные 
показатели сложности реагируют на критические изме-
нения в динамике сложной системы.

Для построения прогнозной системы ИИ важно 
учесть, что рынок криптовалюты представляет со-
бой сложную, самоорганизующуюся систему, которую 
в  большинстве случаев можно рассматривать либо как 
сложную сеть рыночных агентов, либо как интегриро-
ванный выходной сигнал такой сети — временной ряд, 
например, цены отдельной криптовалюты. Более того, 
на рынке криптовалют, в некоторой степени, технология 
блокчейна тестируется в  целом. Таким образом, цены 
на  криптовалюты обладают такими сложными характе-
ристиками волатильности, как нелинейность и неопре-
деленность, которые трудно прогнозировать, а  любые 
полученные результаты являются неопределенными. 
Поэтому прогнозирование цены криптовалюты остается 
огромной проблемой.

К  сожалению, существующие в  настоящее время 
классические эконометрические [16] и современные ме-
тоды прогнозирования кризисных явлений, основанные 
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на методах машинного обучения [17], не обладают доста-
точной точностью и достоверностью прогнозирования.

Таким образом, отсутствие надежных моделей про-
гнозирования временных рядов на  данный момент 
приведет к  обновлению построения, по  крайней мере, 
индикаторов, которые предупреждают о  возможных 
критических явлениях или торговых изменениях и  т. д. 
Предположим, что для ИИ возможно построение та-
ких индикаторов-предшественников на  основе теории 
сложных сетей и адаптирование их для изучения крити-
ческих и аварийных явлений криптомаркета.

В  настоящее время проводятся различные иссле-
дования о  том, что такое кризисы и  сбои и  как класси-
фицировать такие прерывания на  рынке криптовалют. 
Принимая во  внимание опыт предыдущих исследова-
телей [15], мы создали нашу классификацию таких скач-
ков и падений, опираясь на временные ряды биткойнов 
за  весь период проверяемых фиксированных дневных 
значений Цена биткойнов (BTC) (https://finance.yahoo.
com/cryptocurrencies).

Для нашей классификации сбои — это короткие, ло-
кализованные во  времени падения с  сильным сниже-
нием цены за  каждый день, которые образуются в  ре-
зультате пузыря. Критическими событиями являются 
те падения, которые могут продолжаться в течение дли-
тельного периода времени, и в то же время они не были 
вызваны пузырем. Пузырь — это рост цен на  крипто-
валюты, который может быть вызван определенными 
спекулятивными моментами. Поэтому согласно нашей 
классификации события с номерами (1, 3–6, 9–11, 14, 15) 
являются сбоями, которым предшествуют пузырьки, все 

остальные — критическими событиями. Более подроб-
ная информация о  кризисах, авариях и  их классифика-
ции в  соответствии с  этими определениями приведена 
в таблице 1.

Соответственно, в этот период на рынке Биткойн его 
обрушили многие сбои и  критические события. Таким 
образом, рассматривая их, мы выделяем 15 периодов 
во временных рядах Биткойн, падение которых мы про-
гнозируем по нашим показателям, полагаясь на норма-
лизованную доходность и волатильность.

В  периоды аварий и  критических событий норма-
лизованная доходность g значительно возрастает в не-
которых случаях за  пределами ± 3  °C. Это указывает 
на  отклонение от  нормального закона распределения, 
наличие «тяжелых хвостов» в распределении, характер-
ное для ненормальных явлений на рынке. В то же время 
волатильность также растет. Эти характеристики служат 
индикаторами критических и  коллапсовых явлений, 
поскольку они реагируют только в момент вышеупомя-
нутых явлений и  не  дают возможности заранее иден-
тифицировать соответствующие аномальные явления. 
Напротив, описанные ниже индикаторы заранее реаги-
руют на критические и коллапсные явления. Это позво-
ляет использовать их в  качестве индикаторов-предше-
ственников таких явлений и для их предотвращения.

Следовательно, в  этой статье мы показали, что мо-
ниторинг и  прогнозирование возможных критических 
изменений в  криптовалюте имеет первостепенное зна-
чение. Как было показано нами, теория сложных сетей 
обладает мощным инструментарием методов и моделей 
для создания эффективных систем ИИ-предвестников 

Таблица 1. Исторические исправления BTC. Список основных исправлений биткойнов> 20%

Нет. Время Дни 
в исправлении

Биткойн Высокая 
Цена, $

Биткойн Низкая 
цена, $ Снижение,% Снижение, $

1 07.06.2011–10.06.2011 4 29,60 14,65 50 15,05
2 15.01.2012–16.02.2012 33 7,00 4,27 39 2,73
3 15.08.2012–18.08.2012 4 13,50 8,00 40 5,50
4 08.04.2013–15.04.2013 8 230,00 68,36 70 161,64
5 04.12.2013–18.12.2013 15 1237,66 540,97 56 696,69
6 05.02.2014–25.02.2014 21 904,52 135,77 85 768,75
7 12.11.2014–14.01.2015 64 432,02 164,91 62 267,11
8 11.07.2015–23.08.2015 44 310,44 211,42 32 99,02
9 09.11.2015–11.11.2015 3 380,22 304,70 20 75,52
10 18.06.2016–21.06.2016 4 761,03 590,55 22 170,48
11 04.01.2018–11.01.2018 8 1135,41 785,42 30 349,99
12 03.03.2018–24.03.2018 22 1283,30 939,70 27 343,60
13 10.06.2018–15.07.2018 36 2973,44 1914,08 36 1059,36
14 16.12.2018–22.12.2018 7 19345,5 13664,96 29 5680,53
15 13.11.2019–26.11.2019 14 6339,17 3784,59 40 2554,58

ЭКОНОМИКА

41Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



аварий и критических явлений. В этой статье мы иссле-
довали возможность использования сетевых показате-
лей сложности для обнаружения динамических изме-
нений в  сложных временных рядах. Мы показали, что 
использованные меры действительно могут эффективно 
использоваться для обнаружения аномальных явлений 
для временных рядов.

Выводы. В  заключении можно сказать, что будущее 
финансовой сферы — это использование искусственного 
интеллекта, которое будет иметь решающее значение для 
их конкурентоспособности на рынке. Применение техно-
логий на основе искусственного интеллекта несет в себе 

множество преимуществ для банковской индустрии, 
среди них можно выделить такие как рост производи-
тельности труда, изучение новых возможностей работы 
с  данными, снижение уровня производственных затрат 
и повышение уровня прибыльности. Существует множе-
ство вариантов использования искусственного интеллек-
та, которые позволят банкам оптимизировать собствен-
ные организационные процессы, повысить качество 
обслуживания, уровень безопасности, да и вообще выйти 
на новый этап своего развития. Конечно, внедрение таких 
технологий не  будет ни  простым, ни  дешевым процес-
сом, однако современным банкам следует инвестировать 
в свое будущее, в искусственный интеллект.
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Аннотация. Цель исследования заключается в проведении анализа цифро-
вых технологий управления талантами, которые возможно адаптировать 
к  условиям разных компаний. В  современных условиях роль НR менед-
жмента выходит на  максимально высокий уровень. При этом развитие 
таких технологии, как автоматизация, предиктивная аналитика и  искус-
ственный интеллект, преобразуют управление персоналом. Одной из инно-
вационных технологий в системе управления персоналом становится меха-
низм «управления талантами», предусматривающий использование ряда 
инструментов, нацеленных на привлечение и дальнейшее развитие именно 
талантливых сотрудников. Для этого в одних компаниях формируются пулы 
«талантов», в  других — выделяются целые подразделения талантливого 
персонала. Однако всюду, где данная технология применима, используется 
набор специфических инструментов, включающих в себя элементы мотива-
ции, набора и развития сотрудников, которые также модернизируются под 
влиянием развития инноваций в  стране. В  статье рассмотрены несколько 
инновационных направлений технологий управления талантами, которые 
возможно адаптировать к условиям разных компаний.

Ключевые слова: таланты, менеджмент, персонал, искусственный интел-
лект, рост, развитие, цифровые технологии.

Введение

Вусловиях перехода страны на цифровой формат, 
инновации активно внедряются во  все сферы 
менеджмента. Одной из  них является система 

«управления талантами», инновационность которой 
доказывает наличие новизны в работе НR–менеджеров 
с  концептуально новой группой сотрудников, пред-
ставляющих для предприятия наибольшую ценность. 
Такие сотрудники входят в  состав талантов предприя-
тия.

Управление талантами применимо в  деятельность 
любой современно компании. Зачастую при этом ис-
пользуется набор специфических инструментов, вклю-
чающих в себя элементы мотивации, набора и развития 
сотрудников, которые также модернизируются под вли-
янием развития инноваций в стране.

Материалы и методы

Материалами, используемыми в  данном исследо-
вании, служат научные и  учебные публикации по  рас-

сматриваемой теме. В  данной статье, представлены 
теоретические и  практические методы. Анализируется 
цифровая платформа управления талантами, представ-
ляющая интеллектуальный сервис, способствующий вы-
явлению психологических способностей сотрудников 
и их качеств.

Для этого использованы методы системного анали-
за информации, библиографии, литературного обзора, 
анализа информационных технологий.

Результаты  
исследования

Перед тем как, приступить к основной части исследо-
вания, целесообразно определиться с  такими дефини-
циями, как «управление талантами».

1. 1) Термин «управление талантами» впервые был 
предложен в  1998  году Дэвидом Уоткинсом [от-
ветственность всех работников и каждого из ме-
неджеров за талантливых сотрудников,

2. 2) управление талантливым персоналом как основ-
ной приоритет НR — управления предприятия.

DEVELOPMENT OF DIGITAL 
TECHNOLOGIES IN TALENT 
MANAGEMENT

T. Kurina 

Summary. The purpose of the study is to analyze digital talent 
management technologies that can be adapted to the conditions of 
different companies. In modern conditions, the role of HR management 
goes to the highest level. At the same time, the development of 
technologies such as automation, predictive Analytics and artificial 
intelligence are transforming human resources management. One of 
the innovative technologies in the personnel management system is 
the mechanism of “talent management”, which provides for the use 
of a number of tools aimed at attracting and further development of 
talented employees. For this purpose, pools of “talent” are formed in 
some companies, while in others entire divisions of talented personnel 
are allocated. However, wherever this technology is applicable, a set 
of specific tools is used, including elements of motivation, recruitment 
and development of employees, which are also modernized under the 
influence of the development of innovations in the country. The article 
discusses several innovative areas of talent management technologies 
that can be adapted to the conditions of different companies.

Keywords: talent, management, personnel, artificial intelligence, 
growth, development, digital technology.
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С целью реализации представленных принципов ру-
ководство компаний предпринимает ряд определенных 
действий, представленных на рисунке 1.

В целом, управление талантами (TalentManagement) — 
представляется целенаправленной деятельностью ком-
пании в  части создания, развития и  использования ко-
горты талантливых сотрудников, эффективно решающих 
сложные бизнес-задачи[9]. Это не программа либо про-
ект, а  система, функционирующая в  режиме постоян-
ного оттока поиска и отбора талантливых сотрудников, 
оценки и назначения, усиления мотивации сотрудников 
предприятия к эффективной работе.

Для последовательного развития системы управле-
ния талантами требуется использование новых разра-
боток, учитывающих инновационные направленности 
экономики. В мировой практике при этом активно вне-
дряются новые инновационные платформы на базе тех-
нологий искусственного интеллекта (ИИ).

Например, в  подборе персонала искусственный ин-
теллект может изучить кандидатов на  собеседованиях 
на ту или иную должность, изучить их резюме, проана-
лизировать ответы на различные вопросы анкет, исходя, 
из этого сделать вывод, насколько эффективно каждый 
из кандидатов будет выполнять свою работу на должно-

сти. Так работа менеджеров по найму персонала значи-
тельно упрощается [2].

Подобное решение компании «Инфосистемы Джет» 
представляет собой рекомендательную систему по под-
бору программ дополнительного образования для та-
лантливых сотрудников. Система анализирует социаль-
ные и  демографические данные пользователя и  на  ее 
основе предоставляет список рекомендуемых про-
грамм: обучающих курсов, данных Leader-ID и Универси-
тета НТИ «20.35» [10].

Цифровая платформа управления талантами явля-
ется интеллектуальным сервисом для формирования 
индивидуальных траекторий построения карьеры для 
каждого из  выбранных сотрудником — с  учетом имею-
щихся у него знаний, опыта и таланта. Решение позволя-
ет агрегировать и анализировать с помощью технологий 
искусственного интеллекта данные о  талантливых со-
трудников.

В  условиях, когда традиционные институты не  всег-
да могут оперативно и гибко реагировать на кадровые 
запросы новых рынков, предложенный сетевой формат 
неформального развития талантов может стать главным 
драйвом формирования квалифицированных кадров, 
которые будут создавать новые технологии и продукты.

Рис. 1. Управление талантами
Источник: составлено автором самостоятельно
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Рассматриваемая рекомендательная платформа, 
в  основе которой лежит искусственный интеллект, по-
зволит персонализировать систему программ развития 
сотрудников и  повысить эффективность взаимодей-
ствия с талантами.

Искусственный интеллект позволит не только эффек-
тивно управлять «пулом» талантов, но  и  сформировать 
такую систему стимулирования работников, при кото-
рой будет сформирован высокий уровень заинтересо-
ванности их в  результатах собственной деятельности. 
Интерес представляет материальная мотивация талант-
ливых сотрудников, сформированная платформой на ос-
нове параметров «системы сбалансированных показате-
лей», в которой каждый сотрудник рассматривается, как 
отдельный бренд компании. При этом их вознагражде-
ние выстраивается не в форме регулярной заработной 
платы, а  оплаты работы в  рамках реализации конкрет-
ных проектов, внедрение которых ведется на  основе 
сформированных партнерских отношений[3].

Дискуссия

Сбалансированная система показателей инкорпори-
рует все уровни управления талантливыми сотрудника-
ми и все бизнес-процессы, при этом ключевые индика-

торы эффективности их работы назначаются к каждому 
реализованному талантливым сотрудником бизнес-про-
екты и схематично приводится на рисунке 2.

Сопоставление достигнутых результатов талантли-
выми сотрудниками компании в период или несколько 
предшествующих периодов с  определенными ранее 
ключевыми индикаторами эффективности деятельно-
сти, даст возможность оценки достижения целей корпо-
ративного развития компании, одновременно выявляя 
при этом проблемы в работе «пула талантов». Выявлен-
ные проблемы будут четко конкретизированы и локали-
зованы в  отношении каждого бизнес-процесса. Исходя 
из  чего, следует вывод, что использование сбаланси-
рованной системы показателей стоит рассматривать 
в  качестве инновационного инструмента управления 
талантливыми сотрудниками компаний.

Гармонизация модели компетенций каждого сотруд-
ника может составлять единый ансамбль, не  содержа-
щий несовместимых компетенций (например, высокая 
инновационность и  строгое следование регламентам). 
Инновационность модели заключается в  системности 
распределения компетенций среди талантливых сотруд-
ников, их непосредственного руководства и управления 
корпорацией.

Рис. 2. Интегрированный подход к формированию сбалансированной системы показателей 
и установлению ключевых индикаторов эффективности работы талантливых сотрудников[8]
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Цифровая платформа, выделяя «пул талантов» уста-
навливает ключевые показатели эффективности (КПЭ), 
направленные на достижение целей:

 ♦ сокращение потерь при производстве продукции 
и снижении ее себестоимости;

 ♦ повышение эффективности производственного 
процесса, снижающего трудоемкость продукции 
и повышающего условия труда;

 ♦ снижение удельной стоимости каждой единицы 
дополнительно производимой продукции.

В  упрощенном варианте целей, для талантливого 
персонала, по нашему мнению, могут быть разработаны 
следующие КПЭ (рис. 3)

Данная структура КПЭ талантливых сотрудников со-
гласована со  стратегией компании и  стимулирует пер-
сонал к  сокращению времени на  производственный 
цикл за  счет более эффективного планирования работ, 
внедрения новых технологий, повышения качества сво-
ей работы, поскольку позволяет оценить не только об-
щий объем производства продукции, но  и  сокращение 
удельных издержек, снижение продолжительности ре-
монта оборудования и других параметров. Установлен-
ные таким образом КПЭ соответствуют стратегическим 
задачам компании.

Увязка ключевых показателей эффективности сотруд-
ников с конкурентной ситуацией на рынке обеспечива-

Рис. 3. КПЭ для талантливого персонала
Источник: составлено автором самостоятельно
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ется реализацией механизмов, позволяющих «повышать 
планку» по мере достижения компанией запланирован-
ных результатов.

Заключение

Таким образом, инновационные разработки 
в  управлении бизнес-талантами, построенные на  ос-
новании КПЭ, являются ключевым принципом управ-
ления талантами в организациях, нацеленных на успех 
стратегии повышения собственной конкурентоспо-
собности. Эти взаимодействия обоснованы необходи-
мостью для поддержания регулярного диалога между 
управлением компании и  его «пулом талантов», без 
которого невозможно адекватное понимание всех 
рисков и  возможностей, возникающих перед органи-

зацией. Обмен мнениями может способствовать до-
стижению поставленных стратегией задач, стимулиро-
вать высокие результаты деятельности предприятия. 
Иными словами, стратегии нацеленной на  рост кон-
курентоспособности компании уделяется не  меньшее 
внимание, чем системе управления трудом каждого 
талантливого сотрудника.

Интеграция оценки платформ искусственного интел-
лекта в НR систему компании и постановки задач стра-
тегии роста производительности труда талантливого 
персонала со  всеми остальными процессами в  компа-
нии — важное условие для принятия концептуальных 
решений относительно развития компании, усиления ее 
конкурентных позиций, снижения неэффективных и не-
целесообразных стратегий.

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Война за таланты/ Э. Майклз, X. Хэндфилд-Джонс, Э. Экселрод; пер. с англ. Ю. Е. Корнилович. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005. — 272 с.
2. 2. Двадцатов Р.В., Иванова И. В. История появления и развитияискусственного интеллекта / Р. В. Двадцатов, И. В. Иванова Вопросыобразования и науки: те-

оретический и методический аспекты: сборник научных трудов по материалам Международнойнаучно-практической конференции (31 мая 2014 г.); под 
ред. А. А. Довлатова. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. С. 50–53.

3. 3. Разработка системы ключевых показателей (KPI)для производственного предприятия//https://delovoymir.biz/razrabotka-i-vnedrenie-ssp-i-kpi-na-praktike.
html

4. Система управления талантами организации (n. d.). Retrievedfrom https://studfiles.net/preview/3795995/page:15/
5. Управление талантами. (n. d.). Retrievedfrom https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_талантами
6. Управление талантами. (n. d.). Retrievedfrom https://hr-portal.ru/varticle/upravlenie-talantami
7. Anupam Rani, Dr. Upasna Joshi A Study of Talent Management as a Strategic Tool for the Organization in Selected Indian IT Companies, 2012 — Электронный 

ресурс: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.736.610&rep=rep1&type=pdf
8. Dudin M. N., Frolova E. E. The Balanced Scorecard as a basis for strategic company management in the context of the world economy transformation // Asian Social 

Science. — 2015. — Vol1. № 3. — P. 282–288.
9. Heinen J., O’Neill C. Managing Talent to Maximize Performance // Employment Relations Today. 2004. Vol. 31. N2. P. 67–82.
10. Oracle BusinessIntelligence: построение бизнес-аналитики на  примере практических кейсов// http://www.jetinfo.ru/stati/oracle-business-intelligence-

postroenie-biznes-analitiki-na-primere-prakticheskikh-kejsov.
11. Watkins, David. Lightyear — An Application Framework for Talent Management That Acts as a Central Feedback Center for all Organizational Functions, Softscape, 

Incorporated, 1998

© Курина Татьяна Николаевна ( tk19@rambler.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

ЭКОНОМИКА

47Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО  
ОБУЧЕНИЯ В КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Лепихина Ольга Юрьевна
К.т.н., доцент, Санкт-Петербургский горный 

университет
Olgalepikhina1984@gmail.com

Балтыжакова Татьяна Игоревна
К.т.н., ассистент, Санкт-Петербургский горный 

университет
tatiyana.baltyzhakova@gmail.com

Рагузин Иван Игоревич
Санкт-Петербургский горный университет; 

Аналитик, Городское управление кадастровой оценки, 
Санкт-Петербург

Raguzin.iv@yandex.ru

Аннотация. В  статье рассмотрены возможности применения методов ма-
шинного обучения в сфере кадастровой оценки. Применяемые в настоящее 
время методики для расчета кадастровой стоимости не позволяют добить-
ся устойчиво хороших результатов, поэтому необходим переход к  более 
нестандартным методам, таким как методы машинного обучения. Проана-
лизированы исследования, посвящённые применению методов машинного 
обучения на различных этапах оценки кадастровой стоимости. Также в ста-
тье подробно рассмотрены случаи успешного применения методов машин-
ного обучения для оценки недвижимости в зарубежных странах.

Ключевые слова: недвижимость, кадастровая оценка, кадастровая стои-
мость, машинное обучение, регрессионный анализ.

Современная кадастровая система Российской Фе-
дерации является многоцелевой, то есть эта систе-
ма выполняет целый ряд функций, одной из кото-

рых является фискальная. Фискальная функция кадастра 
выражается, прежде всего, в определении порядка нало-
гообложения недвижимости и расчете величины налогов, 
а также налогооблагаемой базы. В настоящее время для 
определения величины налога на недвижимость исполь-
зуется кадастровая стоимость, которая является стоимо-
стью объекта недвижимости, рассчитанной в  соответ-
ствии с методикой государственной кадастровой оценки.

Согласно существующей методике наиболее широко 
применяемым является сравнительный подход, в рамках 
которого стоимость определятся методом регрессион-
ного анализа. Безусловно предусмотрено и применение 
других подходов и методов в зависимости от оценивае-
мого сегмента, но  именно регрессионный подход при-
меняется для тех сегментов, которые являются наиболее 
социально значимыми с точки зрения налогообложения, 
так как налог на недвижимость в этих сегментах выпла-
чивают граждане. К таким сегментам относятся, прежде 
всего, сегмент многоэтажной и среднеэтажной застрой-

ки, индивидуальной жилой застройки и земли для веде-
ния садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Также необходимо отметить, что кроме численных 
методов при определении кадастровой стоимости ши-
роко применяются экспертные методы, что повышает 
степень неоднозначности результатов кадастровой 
оценки. Экспертные методы применяются, как правило, 
на  подготовительных этапах оценки: группировка объ-
ектов, оценочное зонирование и выбор значимых цено-
образующих факторов.

Количество оспариваний величины кадастровой 
стоимости недвижимости [3, 4], а  также большое ко-
личество исследований, посвященных проблематике 
определения кадастровой стоимости, показывают, что 
необходимо применение новых и нестандартных подхо-
дов в этой сфере.

В последние годы широкое распространение во многих 
сферах науки и  экономики получили методы машинного 
обучения, которые помогают обнаруживать неочевидные 
и объективные закономерности в имеющихся данных.
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Всплеск интереса к  подобным методам связан 
не только с их способностью обнаруживать ранее не вы-
явленные закономерности, но и с тем, что в настоящее 
время накоплены значительные массивы доступной или 
легко поддающейся автоматизированному сбору ин-
формации. Так, например, информация о местоположе-
нии объекта недвижимости и его окружении может быть 
получена из общедоступных баз данных: OpenStreetMap, 
Google Карты, Яндекс.Карты, 2ГИС и  прочие. Сведения 
о предложениях на рынке недвижимости могут быть со-
браны на основе открытых данных агентств недвижимо-
сти с помощью веб-скраперов — скриптов и программ, 
которые на  основе массива ссылок агрегируют инфор-
мацию по каждому элементу этого массива.

Для успешного применения методов машинного 
обучения необходимо, чтобы в исходных данных суще-
ствовала некая скрытая закономерность или скрытый 
паттерн, который нельзя непосредственно сформули-
ровать математически. Следует учитывать, что большое 
значение при применении методов машинного обуче-
ния несет интерпретация результатов, которая требует 
хорошего знания предметной области.

Все методы машинного обучения делятся на  два вида: 
обучение с  учителем (supervised learning) и  обучение без 
учителя (unsupervised learning), кроме того, в последнее вре-
мя в  отдельные области стали выделять методы обучения 
с подкреплением (reinforcement learning) и нейронные сети.

Главное различие между методами обучения с учите-
лем и методами обучения без учителя в наличии зависи-
мой переменной или известных категорий принадлежно-
сти объектов. Например, если заранее известны классы 
и их признаки, то решается задача классификации — рас-
пределения объектов на  группы (классы) по  ряду при-
знаков. В том случае, если имеются только объекты и их 
признаки, то встает задача кластеризации, то есть поиск 
групп схожих по своим характеристикам объектов.

В  рамках различных исследований, посвященных 
повышению качества результатов кадастровой оценки, 
уже рассматривалось применение различных методов 
машинного обучения на отдельных этапах оценки.

Например, анализ рынка недвижимости для целей 
кадастровой оценки, выполняемый для группировки 
объектов недвижимости, может выполняться с  приме-
нением методов кластеризации [2].

Вместо экспертного подхода для определения зна-
чимых ценообразующих факторов и  выявления взаи-
мосвязи между факторами возможно применение более 
объективных численных методов, например, методов 
факторного анализа [1, 5].

Также может быть улучшено качество самих моделей 
оценки кадастровой стоимости благодаря применению 
нейронных сетей [6, 7].

Зарубежный опыт в сфере оценки недвижимости так-
же показывает необходимость применения нового, ос-
нованного на данных, подхода [8, 9].

Эта необходимость основана, прежде всего, на  том, 
что при оценке недвижимости все больше возрастает 
значимость новых, нетрадиционных данных, таких как, 
например, количество кафе в  окрестностях объекта, 
степень энергосбережения объекта, простота переме-
щения внутри офисного здания, общая оценка близ-
лежащих сервисов и  прочее [8]. Эти данные помогают 
выявить так называемые «гиперлокальные» закономер-
ности, то  есть закономерности, оказывающие влияние 
на конкретное сообщество, в противовес закономерно-
стям, выделяемым на уровне города в целом, с помощью 
традиционных методов.

В  качестве проверки эффективности основанного 
на данных подхода в исследовании [8] была рассчитана 
величина арендной платы за жилье в Сиэтле на 3-летний 
период. Для построения модели была создана база дан-
ных, сочетающая в  себе как сведения о  традиционных 
экономических факторах, влияющих на  стоимость, так 
и  новые нетрадиционные характеристики. К  этим дан-
ным были применены методы машинного обучения для 
расчета. В  результате величина арендной платы была 
определена с точностью до 90%, что намного превосхо-
дит точность традиционных подходов и методов.

Однако подобные методы применяются не  только 
в Америке, так в Сингапуре модель, построенная мето-
дами машинного обучения, позволяет определять стои-
мость недвижимости с точностью 87% [9]. Для построе-
ния модели были собраны сведения о продажах квартир 
за последние 4 года и местоположение точек притяже-
ния (кафе, рестораны, отели, остановки общественного 
транспорта и  т. п.) из  открытой карты OpenStreetMap. 
Одними из  значимых ценообразующих факторов стали 
ранее не рассматриваемы, например, близость к почто-
вому отделению, близость к  отелям, банкоматам и  ос-
новным городским магистралям.

Точность модели более чем на половину обоснована 
фактором близости к почтовому отделению, который ха-
рактеризует общую развитость инфраструктуры в  рай-
оне. Еще 40% точности добавляется за  счет включения 
в модель расстояния до основных точек притяжения.

Следует отметить, что в данном случае высокой точно-
сти модели удалось добиться только при помощи добав-
ления одного дополнительного набора данных, получен-
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ных только из одного источника. Тем не менее, в данной 
модели есть возможность ее улучшения, за  счет добав-
ления к данным о квартирах сведений о высоте здания, 
этаже размещения, годе постройки и даже инженерных 
коммуникациях. Сбор этих данных намного сложнее, чем 
тех, которые уже были использованы, но может привести 
к значительному улучшению точности модели [8].

Ценность моделей, построенных в  Сиэтле и  в  Син-
гапуре не  просто в  точном определении стоимости су-
ществующей недвижимости, но  и  еще и  в  применении 
таких моделей для принятия инвестиционных и девело-
перских решений.

При ее наличии модель может автоматически соби-
рать и  анализировать актуальные данные для выявле-
ния потенциально ценных, но  неиспользуемых участ-
ков земли в городе, которые могут быть использованы 
для застройки. Также с помощью подобных основанных 
на актуальных данных моделей девелоперы могут пони-
мать, что действительно влияет на стоимость недвижи-
мости и что может ее повысить. Например, в Сингапуре 
было выявлено, что близость к  отелям и  ресторанам, 
является повышающим стоимость квартир фактором [8]. 
Для других случаев модель может быть «переобучена» 
на  основе актуального для города набора данных, что 
позволит девелоперам выявить, какие меры могут по-
высить стоимость их объектов.

Анализ зарубежного опыта безусловно доказывает, 
что применение современных методов сбора и анализа 
информации для оценки недвижимости повышает эф-
фективность и  точность моделей. Однако необходимо 
отметить и  сложности в  применении подобных подхо-
дов в нашей стране.

Все подобные методы требуют большого количества 
высококачественных данных. Зачастую в условиях неуста-
новившегося и неразвитого рынка недвижимости у оцен-
щиков нет возможности собрать актуальные и реальные 
значения цен сделок. Несмотря на создание и работу ав-
томатизированной системы мониторинга рынка недвижи-
мости, качество данных в ней очень невысокое с большим 
количеством фактических ошибок и отклонений от реаль-
ной ситуации на рынке. Необходимо отметить, что отсут-
ствие качественных наборов данных и сбор данных значи-
мая проблема, касающаяся не только сферы оценки.

В заключение следует отметить, что переход от тра-
диционного подхода оценки кадастровой стоимости 
путем построения регрессионных моделей к  методам 
машинного обучения позволит значительно улучшить 
объективность и точность результатов, но такой переход 
практические невозможен до тех пор, пока не сформи-
руется стабильный рынок недвижимости, позволяющий 
собирать необходимое количество качественной ин-
формации для моделирования.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена особенностям ведения бизнеса, 
ориентированного на решение социальных, культурных или экологических 
проблем в современном обществе.

В  настоящее время социальные предприниматели пытаются прогнозиро-
вать, решать и творчески реагировать на будущие проблемы, стоящие пе-
ред современным обществом.

В этой связи вопросы изучения и поддержки данного направления деятель-
ности, в том числе со стороны государства, является актуальными и подле-
жащими детальному изучению.

В процессе изложения материала также представлены сведения о наиболее 
известных социальных предпринимателях, популяризировавших данное 
направление деятельности.

Ключевые слова: социально ориентированный бизнес, социальное предпри-
нимательство, социальное предпринимательство в арктических условиях.

Современное бизнес-пространство сформировано 
разными экономически самодостаточными фор-
мами предпринимательской деятельности. В  на-

стоящее время равноправной его частью также высту-
пает социальный бизнес.

Каждый из нас хоть раз в жизни ощущал потребность 
в определении для себя правильного места в жизни, со-
ответствующих действий для следования данной цели, 
осознавая при этом необходимость сопричастности 
к тем или иным социальным группа, обществу в целом, 
то есть, в конечном итоге, ощущал потребность в осоз-
нании себя нужным и  полезным. Однако, основываясь 
на одних ощущениях, может быть довольно трудно по-
нять, с чего следует начать.

Социальные предприниматели сегодня предлагают 
увлекательные бизнес-модели, позволяющую реализо-
вать самые смелые идеи по изменению мира, общества, 
поиску себя самого. В своих моделях они умело сочета-
ют сострадание и деловую хватку с тем, чтобы масшта-
бировать управленческие решения, которые нужны 
сейчас как никогда для содействия решению социаль-

ных проблем, с которыми имеет дело современное об-
щество.

Международный опыт организаций социального 
бизнеса в таких странах, как США, Индия, страны Южной 
Африки, Азии показывает, что в  отличие от  большин-
ства предпринимателей, которые занимаются развити-
ем традиционных коммерческих видов хозяйственной 
деятельности, социальные предприниматели решают 
гипотетические, невидимые или часто менее изучен-
ные проблемы, такие как перенаселение, неустойчивые 
источники энергии, нехватка продовольствия, и  на  хо-
дят пути их решения, создающие положительный эко-
номический и  социальный эффект, как для экономики 
территорий их присутствия, так и для проживающих там 
людей.

Мировой опыт ведения социально ориентированно-
го бизнеса, особенно в  сложных условиях для ведения 
любого бизнеса — в  арктических условиях, для таких 
стран, как Канада, Финляндия, Норвегия также под-
тверждает, что сотрудничество между предпринимате-
лем и  обществом в  рамках социальных бизнес-проек-
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тов — это новая валюта 21-го века, которая ставит новые 
задачи для предпринимателей по решению глобальных 
проблем, затрагивающих человечество и активно влия-
ющих на международные экономические процессы.

Современные бизнес-модели основываются на пред-
посылке, что, как только прибыль будет достигнута, биз-
нес может сосредоточиться на том, что лучше для обще-
ства. В  конечном счете, социальный предприниматель 
стремится осуществить масштабные социальные изме-
нения, ориентируясь на социально значимые цели и од-
новременно принося доход, внедряя инновации, чтобы 
найти оптимальное решение проблемы, на которую на-
правлены его усилия.

По  мнению бывшего мэра города Асунсьон в  Бра-
зилии и  основателя некоммерческой организации, 
разрабатывающей и  внедряющей практические, ин-
новационные и  устойчивые решения для борьбы бед-
ностью — «Fundacion Paraguaya» Мартина Берта «эра 
традиционного одинокого предпринимателя» подхо-
дит к  концу, на  смену ей приходит эра этически ответ-
ственного предпринимательства, использующего ры-
ночные средства для обеспечения жизнеспособности 
экономической составляющей деятельности, но  успех 
и  эффективность в  целом измеряется на  положитель-
ном влиянии, которое та или иная компания оказывает 
на общество, то есть ориентация на позитивные элемен-
ты социальной отдачи от бизнес деятельности.

Также, согласно позиции, австралийского предпри-
нимателя Хулио Де  Лафитта, новаторские и  стимулиру-
ющие изменения всегда несут в  себе высокую степень 
риска. В  традиционной бизнес-среде большинство 
предпринимателей предпочли  бы сохранять осторож-
ность и  применять подход, основанный на  статус-кво 
к принятию решений, чтобы избежать неудач. При этом, 
страх является общим знаменателем, который ограничи-
вает прогресс [15, Загл. с экрана].

Однако в такой уникальной и волнующей бизнес-среде, 
как суровая среда северных территорий, владельцы тра-
диционных предприятий нередко и согласно имеющимся 
условиям хозяйствования превращаются в  социальных 
предпринимателей, которые готовы внедрять инновации, 
находить устойчивые решения и выводить бизнес на но-
вый уровень сотрудничества с государством и обществом, 
в  противном случае, бизнес не  станет привлекательным 
для инвестирования и будет обречен на провал.

Коммерческие предприниматели, обычно, измеряют 
эффективность, используя такие бизнес-показатели, как 
прибыль, выручка и  рост цен на  акции, в  то  время как 
социальные предприниматели сочетают коммерческие 
цели с положительным «вкладом в общество».

Социальное предпринимательство отличается 
от  концепции коммерческого предпринимательства, 
но  все  же имеет со  своим «бизнес-кузеном» несколько 
общих черт.

Французский экономист Жан-Батист Сэй (1767–
1832 гг.), определил предпринимателя как человека, 
который «берет на  себя» идею и  меняет взгляды таким 
образом, что это меняет эффект, который идея оказыва-
ет на общество. Также по мнению Сэя предприниматель 
определяется как тот, кто «перемещает экономические 
ресурсы из  области с  более низкой производительно-
стью в  область с  более высокой производительностью 
и большей доходностью.

В  первом приближении разница между «коммерче-
ским предпринимательством» и «социальным предпри-
нимательством» проистекает из цели деятельности: для 
первой формы — это получение прибыли, для второй 
формы — это приведение общества к  лучшему состоя-
нию благосостояния.

Концепция «социального предпринимательства» 
не является новой идеей, но в 2000-х годах и по насто-
ящее время она стала популярна в обществе и научных 
исследованиях [1, С. 7].

Термины «социальный предприниматель» и  «соци-
альное предпринимательство» впервые были исполь-
зованы в  литературе в  1953  году американским эко-
номистом Говардом Боуэном в  его книге «Социальные 
обязанности предпринимателя».

Указанные термины стали широко использоваться 
в 1980-х и 1990-х годах, активно продвигались в то вре-
мя такими исследователями вопроса о  социальном 
предпринимательстве Биллом Дрейтоном, Чарльзом 
Лидбитером.

В  числе активных сторонников социального пред-
принимательства необходимо отметить политика Майкл 
Янг, который с 1950-х по 1990-е годы был ведущим про-
пагандистом данного вида предпринимательства.

Янг создал более шестидесяти новых организаций 
по всему миру, в том числе Школу социальных предпри-
нимателей (SSE), которая существует в Великобритании, 
Австралии и Канаде и которая помогает людям реализо-
вать свой потенциал и  создать, масштабировать и  под-
держивать социальные предприятия и  социальные 
предприятия.

Также в числе наиболее известных социальных пред-
принимателей 19 и 20 веков, популяризировавших дан-
ное направление деятельности:
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 ♦ Флоренс Найтингейл (была одним из  самых из-
вестных социальных предпринимателей, потому 
что она была «матерью» современного сестрин-
ского дела);

 ♦ Блейк Микоски основатель компании «Toms 
Shoes» (ее  бизнес-модель подразумевает, что 
в  случае, когда пара обуви была приобретена, 
другая такая пара была пожертвована нуждаю-
щимся);

 ♦ Мухаммед Юнус основатель микрокредитования 
Grameen (одалживал деньги деревням, которые 
пытались вырваться из нищеты);

 ♦ Билл Дрейтон основатель фонда «Ashoka: 
Innovators for the Public» (для содействия в руко-
водстве, поддержке и финансировании социаль-
ных предприятий);

 ♦ Джеффри Холлендер соучредитель компании 
«Seventh Generation Inc.» (производство экологи-
чески чистых товаров и средств личной гигиены) 
и др.

В общем, на протяжении указанного периода време-
ни социальные предприниматели успешно продвигали 
новые идеи, которые были приняты основными государ-
ственными службами в области социального обеспече-
ния, школ и здравоохранения во многих странах по все-
му миру.

Многие виды деятельности, связанные с  развити-
ем общества и  более высокими социальными целями, 
подпадают под современное определение социального 
предпринимательства. Несмотря на  устоявшееся в  на-
стоящее время определение, социальное предприни-
мательство все еще трудно определить, поскольку оно 
может проявляться в нескольких формах.

Широкое определение позволяет междисциплинар-
ным исследованиям понять и  оспорить понятия, лежа-
щие в основе социального предпринимательства. Неза-
висимо от сектора присутствия в экономике социальное 
предпринимательство фокусируется на социальном воз-
действии, к которому стремится предприятие.

В конечном итоге, является ли социальное предпри-
нимательство альтруистическим или нет, менее важно, 
чем его влияние на общество.

Даже в  современной ультраконкурентной мировой 
экономике социальные предприятия являются успеш-
ными. Вместе с  тем за  каждым успешным примером 
стоит значительная работа по  становлению успешным 
социальным предпринимателем.

В  числе основных направлений данной работы сле-
дует отметить следующие:

1. 1. Определение миссии. У каждого бизнеса должна 
быть основная миссия, в противном случае ком-
пания управляется вслепую. Социальное пред-
приятие ничем не  отличается, поэтому начать 
необходимо с определения того, с кем предпри-
ятие будет работать и как. В то же время крайне 
важно полностью понять, какую проблему в рам-
ках социального бизнеса необходимо решить.

2. 2. Исследование рынка. Важно выполнить поиск 
и выяснить, на что похожа планируемая отрасль 
социального предприятия, кто уже является вли-
ятельными игроками и  как создаваемому пред-
приятию можно «войти в эту дверь».

3. 3. Формирование бизнес-модели будущей дея-
тельности. Бизнес-модель — это, по  сути, план 
управления и  ведения корпоративных дел. Она 
действует как дорожная карта, которая держит 
в курсе всех дел.

4. 4. Определение источников финансирования. Соци-
альное предприятие в  своей деятельности пре-
следует благие намерения, но благие намерения 
не помогут в оплате требуемых расходов. Необхо-
димо четко определить источники привлечения 
капитала: самостоятельное финансирование, за-
емные средства (в том числе пиринговое кредито-
вание), финансовая государственная поддержка, 
применение методов публичного сбора средств: 
фандрайзинга, краудфандинга, краудинвестинга.

На итогах данной работы нельзя останавливаться для 
достижения цели по  созданию эффективного социаль-
ного предприятия.

В  своей деятельности данное предприятия должно 
уметь объединять рыночные механизмы бизнес-дея-
тельности и  сострадание, необходимое для создания 
более справедливого и  справедливого мира. Иными 
словами, в  деятельности социального предприятия не-
обходимо применять новые подходы в управлении для 
решения острых социальных проблем, представляющих 
по  своему смыслу максимально возможного использо-
вания рыночных сил и  деловой практики для решения 
данных проблем.

Поскольку «мир социального предпринимательства» 
является относительно новым, в  нем есть много нере-
шенных проблем. Несмотря на это социальные предпри-
ниматели сегодня находят эффективные бизнес-модели, 
предлагающие помощь тем, кто в меньшей степени спо-
собен за нее платить.

Эта самодостаточность отличает социальные пред-
приятия от  благотворительных организаций, которые 
почти полностью полагаются на пожертвования и внеш-
нее финансирование.
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Для содействия в обеспечении устойчивой деятельно-
сти социальных предприятий и снижению проблем в «мире 
социального предпринимательства» крайне важно участие 
институциональных единиц разных уровней государствен-
ного управления, реализующих полномочия по обеспече-
нию публичных интересов общества, в том числе по реше-
нию социальных, культурных и экологических проблем.

Поскольку социальное предпринимательство только 
начало набирать обороты, то справедливо отметить, что 
следует ожидать от  данного направления увеличения 
масштабов его деятельности.

Для обеспечения положительного эффекта масшта-
ба для социального предпринимательства, но без фор-
мирования новых проблем, необходимо выстраивание 
и поддержание партнерских отношений между органи-
зациями социального бизнеса и  правительственными 
организациями.

Согласно общедоступной информации социальные 
предприниматели (как в России, так и за рубежом) уже 
сейчас отмечают, что ключевую роль в их успехе расши-
рения их влияние и масштабирования их усилий, будут 
играть внешние институты (их поддержка), заинтересо-
ванные в  решение соответствующих социальных про-
блем на государственном уровне.

Такая государственная поддержка может стимулиро-
вать новаторские идеи социальных предпринимателей 
для охвата более широкой аудитории и  большего кон-
текста проблем.

В этой связи вопрос выбора эффективного механиз-
ма взаимодействия между организациями социального 
бизнеса и государственными структурами, особенно для 
территорий с особыми природно-климатическими усло-
виями деятельности, остается открытым и требует даль-
нейшего исследования.
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известность (URL: https://www.entrepreneur.com/article/275248/) (дата обращения: 01 сентября 2019 года).
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Аннотация. Представленная научная работа посвящена проблемам и пер-
спективам развития фармацевтической отрасли Республики Казахстан. 
Автор рассматривает особенности законодательной базы Республики Казах-
стан, регулирующей исследуемую отрасль, исследует законы и их непосред-
ственное влияние на  фарминдустрию. В  работе представлен подробный 
анализ экспорта и импорта продукции фармацевтических компаний и гео-
графическое распределение данной отрасли.

Ключевые слова: рынок углеводородов, государственная поддержка, циф-
ровизация, закон, послание президента, нормативный акт, уголовный ко-
декс, маркировка, стратегия, стандарт, экспорт, импорт.

Введение

Фармацевтическую отрасль страны ждут суще-
ственные перемены. Президентом страны был 
подписан указ «О внесении изменений и допол-

нений в  некоторые законодательные акты по  обраще-
нию лекарственных средств и  медицинских изделий». 
Он включает в себя меры, которые должны оказать вли-
яние на  деятельность фармацевтических предприятий. 
В  настоящее время наблюдается некоторое затишье 
на фармацевтическом рынке РК и наблюдается его уве-
личение в национальной валюте и в тоже время сниже-
ние в долларах и евро. Наблюдается, так же уменьшение 
потребления лекарств. Причиной является довольно 
сложная экономическая ситуация в  стране и  снижение 
покупательской способности населения. Необходима 
государственная поддержка данной отрасли. Первым 
шагом будет введение регулирование цен в коммерче-
ском сегменте. Наряду с этим, предполагается введение 
системы прослеживаемости товаров на  пути от  произ-
водителя до потребителя. Для этого предполагается вве-
сти маркировку товаров. Одним из важных изменений, 
которое повлияет на фармацевтическую отрасль, явля-
ется цифровизация здравоохранения. Предполагается 
переход на электронный отпуск всех Rx-препаратов, что 

позволит обеспечить полный контроль за их реализаци-
ей и устранить доступ к рецептурным препаратам. Также 
будет проведена масштабная работа по  гармонизации 
национального законодательства с  нормативной базой 
ЕАЭС [1].

28 декабря 2018 года вступил в силу Закон РК «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам обра-
щения лекарственных средств и медицинских изделий». 
Вносятся поправки в  15 нормативно-правовых актов. 
Затрагиваются налоговый и  Уголовный кодекс. В  зако-
не предусмотрена административная ответственность 
за  повышение цен аптечными организациями, пред-
усмотрены также жесткие меры за  нарушения, касаю-
щиеся, как аптечных организаций, так и производителей 
и поставщиков [7].

Данный закон предусматривает установление поряд-
ка формулирования перечня лекарств для бесплатного 
и льготного амбулаторного лечения.

Изменяются также условия государственной реги-
страции, перерегистрации и  внесения изменений ре-
гистрационное досье лекарств и медицинских изделий. 

ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
ON THE EXAMPLE OF AKTOBE REGION

A. Polyakov 
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legislative framework of the Republic of Kazakhstan, regulating the 
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export and import of pharmaceutical products and the geographical 
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Маркировка безусловно потребует больших финансо-
вых затрат, что неизбежно приведет к удорожанию про-
дукции. НПП «Атамекен» РК по просьбе всех профильных 
и отраслевых ассоциаций, просит рассмотреть возмож-
ность предоставления льготных кредитов, обсуждается 
даже возможность государственной поддержки приоб-
ретения необходимого оборудования нашими произво-
дителями лекарств, аптеками и  больницами. В  данном 
вопросе бизнес очень надеется на  поддержку. Стоит 
отметить необходимость введения GPP. GPP — это меж-
дународный стандарт, которого придерживаются апте-
ки в  странах с  развитым регулированием обращения 
лекарственных средств. В  Послании Президента Респу-
блики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Стра-
тегия вхождения Казахстана в  число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге 
нового рывка вперед в  своем развитии» была обозна-
чена необходимость внедрения международных стан-
дартов качества. Президент отметил, что реализация 
в 2005 году Государственной программы развития и ре-
формирования здравоохранения РК доказала в  целом 
правильность и  эффективность выбранной стратегии 
развития отрасли. Он подчеркнул необходимость за-
вершить работу по реализации пакета законодательных 
и административных реформ в отрасли с учетом перехо-
да на международные стандарты [3].

То есть в нашей республике активно проходит работа 
по разработке и внедрению надлежащих фармацевтиче-
ских практик. В связи с тем, что в рамках Евразийского 
экономического союза внедрение GMP и  GDP было от-
ложено до 2021 года, соответственно, отраслевые ассо-
циации, которые участвовали в обсуждении законопро-
екта, выступили с предложением продлить переходный 
период и для казахстанских компаний. Срок переходно-
го периода для GMP и GDP увеличен до 2021 года, а GPP 
до 2023 года [1].

1.1.  Объемы производства в стоимостном 
выражении в разрезе регионов РК за 2017 г., 
текущий период 2018 г. в сравнении 
с аналогичным периодом 2017 г.

На  1  октября 2018  года в  Республике Казахстан за-
регистрировано 240 фармацевтических предприятий, 
из них функционируют 154 фармацевтических предпри-
ятий, из которых крупные — 3, средние — 10 и малые — 
141. Количество казахстанских предприятий составляет 
145, совместных предприятий с  иностранным участи-
ем — 20, иностранных — 9 [2].

В  2017  году в  региональном разрезе главными про-
изводителями фармацевтической продукции являлись 

Таблица 1. Производство основных фармацевтических продуктов за 2017 г. и текущий период 2018 г., 
млн. тенге

2017 янв.-сент. 2017 янв.-сент. 2018

Производство основных фарм. продуктов 72 438 54123 55454

г. Шымкент - - 24351

Алматинская область 17 045 12 596 16 596

г. Алматы 15 625 6703 8 630

Карагандинская область 1 620 1 335 2 154

Восточно-Казахстанская область 2 526 1 553 1 408

Жамбылская область 1 130 749 792

Павлодарская область 616 495 430

Туркестанская область 32 972* 30 133* 319

Акмолинская область 340 116 268

Актюбинская область 315 259 279

Мангистауская область 93 71 100

Костанайская область 63 39 62

Северо-Казахстанская область 53 40 37

г. Астана 40 37 28

*Южно-Казахстанская область
Источник: КС МНЭ РК
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предприятия Южно-Казахстанской области (45,5%), Ал-
матинской области (23,5%) и  г. Алматы (21,6%). За  ян-
варь-сентябрь 2018 г. основными производителями от-
ечественной фармацевтической продукции также стали 
г. Шымкент (43,9%), Алматинская область (29,9%) и  г. Ал-
маты (15,6%). За 9 месяцев 2018 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. значительный рост объемов 
производства обеспечен на фармацевтических предпри-
ятиях Алматинской области (на  24%), г. Алматы (на  22%) 
и Карагандинской области (на 38%), где сконцентрирова-
но основное производство отечественной фармацевти-
ческой продукции. Так, на предприятиях АО «Нобел АФФ», 
ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», ТОО «Вивафарм», 
ТОО «Dolce», ТОО «Султан», ТОО «Фитолеум», ТОО «Кара-
гандинский фармацевтический комплекс» увеличилось 
производство антибиотиков, витаминов, антисептиков, 
сердечных средств, а также изделий медицинского назна-
чения. Снижение производства можно отметить в г. Шым-
кент и Туркестанской области на 18%. Это связано с тем, 
что предприятия АО «Химфарм» переходят от низкомар-
жинальной продукции на более маржинальную, а также 
с ремонтныеми и профилактическими работами [2].

Важным фактом является то, что почти 90% всей фар-
мацевтической продукции сосредоточена в  г. Шым-

кент (АО «Химфарм» и ТОО «Зерде-Фито»), Алма-
тинской области  (ТОО «KelunKazpharm», ТОО «Dolce 
Pharm») и г. Алматы (АО «Алматинская фармацев-
тическая фабрика  «Нобел»  и ТОО «Абди Ибрахим 
Глобал Фарм»).

За  январь-сентябрь 2018 г. был замечен рост стои-
мости препаратов в г. Шымкент (рост на 14%), Караган-
динской области (рост на  14%), Акмолинской области 
(на 10%).

1.2.  Экспорт, импорт за 2017 г. и 2018 г. (на основе 
имеющихся данных), в сравнении 
с аналогичным периодом 2017 года, в том 
числе в разрезе продукции на уровне 10 
знаков (топ-20 продуктов), причины роста или 
снижения показателей

Можно перечислить основных экспортеров фар-
мацевтической промышленности и  это АО  «Химфарм» 
(лекарственные  препараты), ТОО «Dolce-Pharm» (из-
делия  медицинского  назначения), АО  «Нобел АФФ» 
(антибиотики, противокашлевые и отхаркивающие 
средства,  сердечные  средства), ТОО «Абди Ибрахим 
Глобал Фарм» (гастроэнтерологические  препараты, 

Таблица 2. Индекс потребительских цен на фармацевтические препараты в Республике Казахстан 
в разрезе регионов,%

Регионы Январь-сентябрь 2018 г.
к январь-сентябрь 2017 г.

Казахстан 107,1

г. Астана 108,7

г. Алматы 105,0

г. Шымкент 113,9

Акмолинская область 110,3

Актюбинская область 103,5

Алматинская область 108,7

Атырауская область 105,9

Западно-Казахстанская область 104,6

Жамбылская область 109,2

Карагандинская область 113,5

Костанайская область 104,6

Кызылординская область 105,9

Мангистауская область 106,1

Туркистанская область 101,2

Павлодарская область 106,4

Северо-Казахстанская область 107,2

Восточно-Казахстанская область 104,6

Источник: КС МНЭ РК
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препараты для лечения сахарного диабета, противо-
туберкулезные и ретровирусные препараты).С точки 
зрения регионального распределения, основные экс-
портеры фармацевтической продукции концентриро-
ваны в г. Алматы, в Южно-Казахстанской и Алматинской 
областях. В 2017 году объем экспорта фармацевтической 
продукции Казахстана составил 26,9 млн. долл. США, что 
на  21% выше показателя 2016  года. Фармацевтические 
предприятия Казахстана экспортировали свою продук-
цию в  Россию (39%), Кыргызстан (16%), Турцию (7,8%), 
Монголию (7,4%) и другие страны. За истекший период, 
в  данные страны направлялись лекарственные  сред-
ства,  состоящие  из  смешанных  или  несмешанных 
продуктов;  кровь  человеческая;  кровь  животных, 
приготовленная  для  использования  в терапевтиче-
ских, профилактических или диагностических целях. 
Ввиду географической близости к производителям фар-
мацевтической продукции РК, Россия и  Кыргызстан яв-
ляются основными экспортными рынками. В остальные 
страны отечественная фармацевтическая продукция 
экспортируется в  незначительных объемах [5]. Экспорт 
продукции фармацевтической промышленности за  ян-
варь-август 2018 года составил 18,5 млн. долл. США, что 
на  12% больше, чем за  аналогичный период прошлого 
года. Увеличение объемов экспорта за текущий период 
произошло, прежде всего, за счет роста объемов выво-

зимой продукции в Россию (рост в 1,9 раза) и Монголию 
(рост в  1,9 раза). В  структуре экспорта на  долю России 
приходится 68%, на Кыргызстан — 11%, на Словению — 
8% и на Монголию — 7% [6].

За  рассматриваемый период главными импортера-
ми лекарственных средств в  натуральном выражении 
являются Россия, Кыргызстан, Таджикистан. Следует от-
метить, что объем экспортируемой продукции в Россию 
увеличился на  23%, в  Кыргызстан на  19%, а  в  Таджики-
стан — на 36%.

В таблице 4 представлены данные по экспорту топ-20 
продуктов за  2017  год. За  рассматриваемый период 
больше всего было экспортировано прочих лекарствен-
ных средств (на  15,4  млн. долл. США), лекарственных 
средств для розничной продажи (на 3,6 млн. долл. США), 
кровь человеческая; кровь животных, приготовленная 
для использования в терапевтических целях (на 2,1 млн. 
долл. США), вакцин ветеринарных (на  1,7  млн. долл. 
США), препаратов контрастных для рентгенографиче-
ских обследований (на 0,7 млн. долл. США) и др.

В  таблице 5 собраны данные по  экспорту топ-20 
продуктов за  январь-май 2018  года (страны ЕАЭС) 
в  сравнении с  аналогичным периодом 2017  года. Так, 

Таблица 3. Экспорт фарм. продукции за 2017 г. и текущий период 2018 г., млн. долл. США
2017 янв.-авг. 2017 янв.-авг. 2018

Экспорт РК 26,9 16,3 18,5
Россия 10,5 6,7 12,5
Кыргызстан 4,3 3,0 2,0
Словения 1,2 0,8 1,5
Монголия 2,0 1,0 1,3
Остальные страны 9 4,8 1,2

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК0

Рис. 1. Экспорт фарм. продукции, тонн нетто
Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК
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Таблица 4. Экспорт фарм. продукции на уровне 10 знаков ТНВЭД за 2017 г., тыс. долл. США

№ ТНВЭД
10 знаков Наименование продукции Экспорт

1 3004900002 Лекарственные средства, прочие 9 861

2 3004900009 Лекарственные средства, прочие 5 522

3 3004200002
Лекарственные средства, расфасованные в формы или упаковки для розничной 
продажи: прочие

3 562

4 3002150000

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования 
в терапевтических, профилактических или диагностических целях; 
сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, 
модифицированные или немодифицированные

2 136

5 3002300000 Вакцины ветеринарные 1 672

6 3006300000
Препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты 
диагностические, предназначенные для введения больным

685

7 3004390001
Прочие лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 
3006), расфасованные в виде дозированных лекарственных форм

447

8 3004200001
Лекарств.ср-ва, расфас.в формы или упаковки для розн.продажи: содержащие 
в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, 
или гризеофульвин, или эритромицина основание

421

9 3002909000
Прочие вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) 
и аналогичные продукты

369

10 3004490009

Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), 
состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования 
в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде 
дозированных лекарственных форм (включая л

323

11 3004100008
Прочие лекарств. ср-ва, содержащие в качестве основного действующего 
вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру 
пенициллановой кислоты, прочие

262

12 3004320009
Лекарственные средства, содержащие кортикостероидные гормоны, их 
производные или структурные аналоги: прочие

206

13 3004200009 Лекарственные средства, прочие: прочие 162

14 3006600001

Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе: 
средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений 
товарной позиции 2937 или спермицидов: на основе гормонов или прочих 
соединений товарной позиции 2937

158

15 3004410000

Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), 
состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования 
в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде 
дозированных лекарственных форм

152

16 3002190000

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования 
в терапевтических, профилактических или диагностических целях; 
сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, 
модифицированные или немодифицированные

145

17 3004900001 Лекарственные средства, содержащие йод или соединения йода 116

18 3004500001

Лекарственные средства, содержащие в качестве основногодействующего 
вещества только: кислотуаскорбиновую (витамин С) или кислотуникотиновую, или 
кокарбоксилазу, илиникотинамид, или пиридоксин, или тиамини его соли (витамин 
В1), илицианокобаламин

101

19 3001909800 Прочие экстракты желез или прочих органов 89

20 3004390009
Прочие лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 
3006)

79

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК0
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за  указанный период 2018  года больше всего было 
экспортировано Лекарственные средства, состоящие 
из  смешанных или несмешанных продуктов (6,3  млн. 
долл. США) в Россию, Кыргызстан, Словению и др.; Вак-
цины ветеринарные (на  2,1  млн. долл. США) в  Россию 
и др.; Лекарственные средства, расфасованные в формы 
или упаковки для розничной продажи (на 2,6 млн. долл. 
США) в Россию и др. [2].

Еще один сложный вопрос — РГП на  ПХВ «Нацио-
нальный центр экспертизы лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской тех-
ники» МЗ РК внес изменения в Договор на оказание ус-
луг по осуществлению ежегодной оценки соотношения 
польза-риск на лекарственные средства и медицинские 
изделия, имеющие бессрочное регистрационное удо-
стоверение [2]. Теперь при заключении договора на про-
ведение оценки соотношения польза-риск держатели 
бессрочных регистрационных удостоверений ориги-
нальных препаратов должны заплатить 487 тысяч тенге, 
генериков –180 тысяч. Для бизнеса эта сумма неподъем-
ная. На встречах с Министром здравоохранения РК, ко-
торые проходили в конце ноября и начале декабря, все 
это также было озвучено, но, к сожалению, до сих пор эта 

сумма для оригинальных препаратов не пересмотрена. 
Будем надеяться на  положительное решение в  данном 
вопросе [2].

2.  Экономическое развитие фармацевтической 
промышленности в Актюбинской области

Из  вышесказанного может сложиться впечатление, 
что фармацевтическая промышленность сосредоточен-
на в южных областях страны. Это мнение едва ли может 
быть подвергнуто сомнению. Но,  не  смотря на  явное 
доминирование на  рынке компаний из  южных обла-
стей фармацевтическая отрасль успешно развивается 
и  в  других регионах нашей страны. В  частности, в  Ак-
тюбинской области. В  своей работе я  привожу пример 
компании ТК Фарм Актобе, чья продукция соответствует 
мировым стандартам, а ее качество не уступает, а иногда 
и  превосходит качество продукции других казахстан-
ских предприятий.

2.1. Общие сведения о компании ТК Фарм Актобе.

Товарищество с  ограниченной отвественностью «ТК 
Фарм Актобе» — является одним из  лидеров Актюбин-

Таблица 5. Экспорт фарм. продукции на уровне 10 знаков ТНВЭД январь-август 2017–2018 гг., тыс. долл. США

№ ТНВЭД
10 знаков Наименование продукции янв-авг.

2017
янв-авг.
2018

1 3004900002

Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 
или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, 
для использования в терапевтических или профилактических целях, 
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая л

5 333,6 4920,7

2 3004900009

Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 
или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, 
для использования в терапевтических или профилактических целях, 
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая л

3 108,7 4457,6

3 3002300000 Вакцины ветеринарные 1 301,0 3355,2

4 3004200002
Лекарственные средства, расфасованные в формы или упаковки для 
розничной продажи: прочие

2 978,6 3197,3

5 3006600001

Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе: 
средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих 
соединений товарной позиции 2937 или спермицидов: на основе гормонов 
или прочих соединений товарной позиции 2937: расфас

0 386,2

6 3004390001
Лекарственные средства, расфасованные в формы или упаковки для 
розничной продажи

269,5 295,8

7 3006300000
Препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты 
диагностические, предназначенные для введения больным

269,2 226,0

8 3004490009

Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 
или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, 
для использования в терапевтических или профилактических целях, 
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая л

213,3 195,6

9 3004200001

Лекарственные средства, расфасованные в формы или упаковки для 
розничной продажи: содержащие в качестве основного действующего 
вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, …, или 
эритромицина основание

263,1 183,2
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ской области и  всего Казахстана по  производству ле-
карственных препаратов. В  мировой практике одним 
из  важнейших документов, определяющим требования 
к  производству и  контролю качества лекарственных 
средств, являются правила GMP. Завод отвечает прави-
лам и требованиями стандарта GMP (Good Manufacturing 
Practice) [3].

2.2. Надлежащая производственная практика.

Основные положения» предлагает систему управле-
ния деятельностью на основе процессного и системного 
подхода, в том числе, принимает во внимание отрасле-
вую специфику деятельности Компании и  специфику 
выпускаемой продукции, что позволяет соответствовать 
международным стандартам в  области менеджмента 
качества и  международной производственной прак-
тике на  базе национальных отраслевых требований; 
позволяет оптимизировать бизнес-процессы, делая их 
более управляемыми, предсказуемыми и  взаимосогла-
сованными, обеспечивающими качество и безопасность 
выпускаемой продукции. Благодаря этому повышается 
качество деятельности Компании в широком смысле: ка-
чество работы каждого подразделения, взаимодействия 
подразделений при осуществлении деятельности, вза-
имодействия с  клиентами и  партнерами; способствует 
развитию компании в целом [3].

Заключение

В  настоящее время фармацевтическая промыш-
ленность вряд  ли может считаться одной из  ведущих 
отраслей народного хозяйства Республики Казахстан. 
Да и Казахстан трудно отнести к числу крупных экспор-
теров лекарств. Предприятия РК едва ли можно отнести 

к  наиболее конкурентоспособным. Однако, не  смотря 
на жесткую конкуренцию на мировом рынке, данная от-
расль весьма перспективная. Исходя из  этого, следует 
уделить большее внимание ее развитию. Для этого в на-
шей Республике есть все предпосылки. Развитие отече-
ственной фармацевтической отрасли должно осущест-
вляться в следующих направлениях [7].

1. 1. Диверсификация. В  работе отмечалось, что РК 
производит в основном антибиотики и шприцы. 
Очень важно, что  бы в  стране производились 
и  другие лекарственные препараты, особенно 
необходимые для населения страны.

2. 2. Равномерное распределение отрасли. Как уже от-
мечалось, фармацевтическая промышленность 
в основном сосредоточенна на юге страны. Необ-
ходимо развитие данной отрасли и в других ре-
гионах страны. В частности, в западных областях 
Республики. Для этого есть все предпосылки 7].

3. 3. Увеличение доли казахстанской продукции 
на внутреннем рынке.

В настоящее время доля импортных препаратов на ка-
захстанском рынке достаточно велика. Но если отечествен-
ные препараты не  будут уступать аналогам из-за рубежа, 
то это повысить их конкурентоспособность и соответствен-
но спрос на  них [7]. Стоит так  же отметить, что важным 
фактором развития данной отрасли является успешное 
сотрудничество с  другими отраслями, а,  именно, с  хими-
ческой промышленностью и  здравоохранением. Важным 
фактором развития фармацевтической отрасли являет-
ся поддержка со стороны государства [7]. Подводя итоги, 
нужно отметить фармацевтическая промышленность бу-
дет успешно развиваться и это поможет выполнить задачу, 
поставленную первым Президентом РК о вхождении в 20 
наиболее конкурентоспособных стран [4].
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Аннотация. Низкие темпы роста экономики России и  прекращение повы-
шения доходов населения заставляют искать возможности улучшения этой 
ситуации, в  том числе привлекая прошлый Советский опыт и  опыт совре-
менных стран Запада. Для этого проведен анализ динамичного развития 
экономики нашей страны при остром недостатке финансовых ресурсов 
в  период индустриализации СССР, а  также изучены причины устойчивого 
развития экономики западных стран при дефицитном бюджете по  срав-
нению с менее успешной современной российской экономикой, не смотря 
на ее профицитный бюджет. Результаты этого анализа приводят к выводу, 
что в  российской экономике приоритетом пользуется финансовый сектор, 
благодаря чему, весьма скромный прирост ВВП целиком переходит в доход 
банков, которые, фактически, не  помогают росту производства — име-
ющиеся весомые финансовые резервы из-за высоких кредитных ставок 
оказываются не выгодными для заемщиков при кредитовании, как произ-
водства, так и населения. Для роста экономики, в том числе доходов насе-
ления, целью финансовой политики должна быть поддержка производства, 
а  не  банков. Как минимальное требование — кредитование и  производ-
ства и населения необходимо сделать не менее доступным, чем в развитых 
западных странах и в Китае. Деятельность банковского сектора должна со-
ответствовать интересам государства и граждан, а не международных ин-
ститутов, таких как ВТО, МВФ и других. Для этого должны быть выработаны 
соответствующие правила, которые необходимо жестко контролировать. 
В  конечном итоге, активизация производства приведет не  только к  росту 
экономики и доходов населения, но и к повышению прибыли банков, благо-
даря расширению кредитования, а не за счет увеличения кредитных ставок.

Ключевые слова: Индустриализация, дефицит финансовых средств, двух-
контурная система денежного обращения, финансовая политика, доходы 
банков, кредитование производства, доступность кредитов, прирост ВВП, 
деятельность банков, доходы населения.

Д еньги играют не  однозначную роль. С  одной 
стороны они обеспечивают процессы товаро-
обмена, выступая в  качестве денежной формы 

стоимости [11, с. 80], то есть облегчают процесс произ-
водства и реализации товаров. Но, с другой стороны, по-
скольку деньги сами превратились в определенную цен-
ность, став последним продуктом товарообмена Д-Т-Д’ 
[11, с. 157], они стали первой формой капитала Д’= Д+П, 
где приращение к  Д прибыли П, названной Марксом 
прибавочной стоимостью, означает превращение денег 

Д в Д’, то есть в капитал. Возникнув, капитал начинает са-
мостоятельную жизнь, он может служить как средством 
роста экономики, так и  препятствием ее развития [13]. 
Это зависит от направления использования финансовых 
средств, в развитие производства, или в накопление ре-
зервов они вкладываются.

Примером успешного использования ограниченных 
финансовых ресурсов для развития экономики, может 
служить Советский Союз, начиная со  второй половины 

INFLUENCE OF FINANCIAL POLICY 
ON ECONOMIC GROWTH

G. Sapozhnikov 

Summary. The low growth rates of the Russian economy and the 
cessation of the increase in the incomes of the population make us 
look for ways to improve this situation, including drawing on the past 
Soviet experience and modern Western countries. For this purpose the 
analysis of dynamic development of economy of our country at an 
acute shortage of financial resources during industrialization of the 
USSR is carried out, and also the reasons of steady development of 
economy of the Western countries at the deficit budget in comparison 
with less successful modern

Russian economy, despite its surplus budget are studied. The results 
of this analysis lead to the conclusion that the financial sector 
enjoys priority in the Russian economy, thanks to which, a very 
modest increase in GDP is entirely transferred to the income of 
banks, which, in fact, do not help the growth of production — the 
available significant financial reserves due to high credit rates are not 
profitable for borrowers when lending, both to production and to the 
population. For the growth of the economy, including the income of 
the population, the purpose of financial policy should be to support 
production, not banks. As a minimum requirement — lending and 
production and population must be made no less affordable than 
in developed Western countries and in China. The activities of the 
banking sector should be in the interests of the state and citizens, 
not international institutions such as the WTO, IMF and others. To 
do this, appropriate rules must be developed, which must be strictly 
controlled. Ultimately, the intensification of production will lead not 
only to economic growth and incomes but also to higher Bank profits, 
through increased lending and not by increasing lending rates.

Keywords: Industrialization, the shortage of funds, dual currency 
system, financial policy, income banks, lending production, 
availability of credit, GDP growth, banking, income of the population.
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20-х годов прошлого века [16]. СССР был создан на базе 
Российской империи, разоренной первой мировой 
и  гражданской войнами. Новая экономическая поли-
тика (НЭП), заменившая в 1921 году политику военного 
коммунизма, обеспечила к  середине 20-х годов только 
некоторое оживление производства продуктов питания 
и товаров народного потребления. Однако мировое ка-
питалистическое окружение проявляло к нашей стране 
открытую враждебность. А,  поскольку, страны Европы, 
США и Япония имели мощные армии, вооруженные са-
мым современным оружием, было необходимо разви-
вать собственное производство военной техники. Базой 
такого производства могла быть только тяжелая про-
мышленность, металлургия и машиностроение.

Чтобы развивать и  создавать вновь сложные про-
изводства, строить заводы и  закупать для них станки 
и  оборудование за  границей, требовались немалые 
финансовые средства, в  том числе, иностранная валю-
та. Средств, в  том числе и  валюты, для восстановления 
промышленности, а  тем более для создания новых со-
временных отраслей экономики, в  разоренной стране 
не было. Государство изыскивало для этого все внутрен-
ние возможности. Известно, что для получения валют-
ных средств, продавались за  границу художественные 
ценности из музеев и других хранилищ, изымались дра-
гоценности из  церквей и  у  населения, развивалась до-
быча золота. Но этих ограниченных средств не хватало, 
а  идти по  классическому пути капиталистического раз-
вития, то  есть вначале развивать легкую промышлен-
ность, а  на  ее накоплениях создавать отрасли тяжелой 
промышленности, времени не было.

Найти выход помогло гениальное изобретение «ста-
линских экономистов» [7]. Была применена двухконтур-
ная система денежного обращения, то  есть наличные 
и безналичные деньги изолировали от смешивания. Для 
финансирования строительства промышленных пред-
приятий, механизации сельского хозяйства, в  условиях 
государственной собственности на  средства производ-
ства, оказалось возможным использовать безналичные 
деньги. Предприятию директивно планировалась опре-
деленная продукция, а для приобретения сырья и мате-
риалов для ее производства на счет предприятия зачис-
лялись (фактически, просто записывались) необходимые 
средства, играя роль беспроцентного кредита, погаше-
ние которого предусматривалось готовой продукцией. 
Потребителю продукции таким же образом выделялись 
средства на ее покупку. Эти деньги можно было исполь-
зовать только для финансирования операций товаро-
обмена между предприятиями. То есть безналичные де-
нежные средства просто переводились со счета на счет, 
не выходя на рынок и не влияя на инфляцию, а посколь-
ку их нельзя было использовать для личного потребле-
ния, они не стимулировали и коррупцию.

Чтобы не  произошло смешивания безналичных де-
нег с  наличными, фонд оплаты труда планировался от-
дельно. Применимость наличных денег была ограниче-
на выплатой зарплаты, приобретением на  нее товаров 
в розничной торговле и другими платежами населения.

В результате интенсивно строились предприятия тя-
желой промышленности, росла численность рабочих 
и их зарплата, в том числе за счет поощрения повыше-
ния производительности труда и других успехов на про-
изводстве. Однако производство продукции легкой 
промышленности значительно отставало от  возросших 
денежных возможностей населения. Темпы роста про-
изводства товаров промышленного назначения в  пер-
вой пятилетке (1928–1933 годы) превышали темпы роста 
выпуска товаров народного потребления на 75%, поэто-
му для возросшей массы наличных денег производство 
товаров для населения оказалось не  достаточным, что 
вызвало высокую инфляцию и введение в 1929 году кар-
точной системы. Для уменьшения этой диспропорции, 
во второй пятилетке (1933–1937 годы) в сельское хозяй-
ство было направлено тракторов, комбайнов и грузовых 
машин в несколько раз больше, чем за первую пятилет-
ку. В  результате производство продукции земледелия 
и  животноводства выросло в  полтора раза [5]. За  счет 
роста производства товаров легкой промышленности 
и продуктов питания во второй пятилетке превышение 
производства промышленных товаров над товарами на-
родного потребления уменьшилось до 20%. Это позво-
лило в 1935 году отменить карточную систему.

В  результате, практически без внешних заимствова-
ний за  две пятилетки, с  1928 по  1937  год, в  СССР было 
построено 9000 промышленных предприятий, созданы 
условия для производства современных вооружений. 
Кредитов от капиталистических государств мы получили 
только 4% от необходимых потребностей. Индустриали-
зация продолжалась до  самого начала Великой Отече-
ственной войны. Благодаря этому мы смогли вооружить 
нашу армию оружием и техникой, которые не уступали 
по  эффективности соответствующим средствам армии 
противника, на вооружение которого работала вся про-
мышленно развитая Европа, кроме Великобритании.

Надо отметить, что двух контурная финансовая си-
стема, которая была изобретена в СССР, успешно работа-
ла не только в нашей стране, но с 1934 года и в Германии, 
которая была капиталистической рыночной страной [7]. 
Хотя там она решала более узкую задачу — не создание, 
а восстановление военного производства, которое у нее 
было и  до  мировой войны. Это означает, что двух кон-
турная система может функционировать даже в  усло-
виях, когда государственное директивное управление 
действует в  пределах только некоторого сегмента эко-
номики.
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Этот советский опыт двух контурной денежной си-
стемы показывает, как обеспечить экономическое раз-
витие за  счет умелого использования ограниченных 
финансовых ресурсов. Следует отметить, что этот опыт 
представляет не  только исторический интерес. В  дис-
куссии на  Пленарной сессии инвестиционного форума 
ВТБ Капитал «Россия зовет», президент РФ В. В. Путин 
20.11.2019  года отметил: «Китай показал уникальное 
взаимодействие директивного централизованного пла-
нирования и  рыночной экономики. Такого опыта нет 
ни у кого, ни у нас, ни в других странах». Ничто не мешает 
и нам использовать этот уникальный опыт, тем более что 
к нему причастна и наша страна.

Другой пример эффективного использования фи-
нансовых средств, при их недостатке, представляют так 
называемые развитые страны, такие как США, Япония, 
Евросоюз. Бюджет многих из них уже много лет, включая 
и прошлый 2018 год, дефицитный. Госдолг США превы-
шает ВВП, а в Японии он приближается к 300% ВВП. А вот 
в  России за  этот год картина противоположная — на-
блюдается превышение доходов над расходами на 43,63 
миллиарда долларов. Почему, имея государственный 
долг на уровне ВВП, другие страны могут обеспечивать 
его прирост гораздо больше, чем Россия, с  ее профи-
цитным бюджетом? Среднемировые темпы роста ВВП — 
3,4%, а в России за последние три года в среднем — 1,1%. 
При этом реальные доходы населения не растут шестой 
год подряд. Это означает, что доля России в совокупном 
мировом ВВП сокращается, а ее население беднеет».

Для сравнения рассмотрим ситуацию в  США. Как 
они со  своим дефицитным бюджетом продолжают 
увеличивать ВВП, в  три раза более высокими темпа-
ми, чем мы? В  начале ноября 2019  года они объявили, 
что их государственный долг на  31  октября превысил 
23 триллиона долларов, в то время как ВВП в 2019 году 
по прогнозу достигнет только 21 трлн. 344,6 млрд. дол-
ларов (в 2018 году он был 20 трлн. 494,0 млрд. долларов). 
То есть, не смотря на такой долг, значительно превыша-
ющий объем ВВП, номинальный рост экономики США 
за 2019 год может превысить четыре процента к преды-
дущему году. И,  видимо поэтому, прямые финансовые 
вложения иностранных инвесторов в  американскую 
экономику по-прежнему велики. В 2018 году они соста-
вили 226 млрд. долларов, снизившись на 27 процентов 
по сравнению с предыдущим годом [3], то есть, хотя до-
верие заметно падает, оно все еще достаточно велико. 
Этот анализ показывает, что при целенаправленной де-
ятельности финансовых институтов, рост экономики мо-
жет продолжаться и при дефиците бюджета.

В России финансовое положение лучше, чем во мно-
гих странах, у нас практически нет государственного дол-
га, наши долги покрывают наши резервы. Но это внешнее 

благополучие не приводит ни к росту ВВП, ни к повыше-
нию доходов населения. Дело, видимо, не только в раз-
мере финансовых ресурсов, но и в умении эффективно 
использовать финансовые средства, даже виртуальные, 
как например, в 20-е — 30-е годы прошлого века в СССР, 
или заемные, как во многих современных, экономически 
успешных, государствах.

Приведенные разные варианты эффективного ис-
пользования финансовых средств в  России не  находят 
применения. Председатель Счетной палаты РФ А. Л. Ку-
дрин 20.11.2019 года заявил, что «из-за слабого качества 
государственного управления, не потраченные средства 
федерального бюджета в этом году могут достигнуть од-
ного триллиона рублей» [9]. Недоиспользование бюд-
жетных средств было и в 2018 году — на 770 млрд. руб., 
и в 2017 году — на 250 млрд. руб. Возможной причиной 
«слабого качества государственного управления» может 
быть сознательное стремление руководства госучреж-
дений экономить средства госбюджета, так как эта эко-
номия на следующий год переходит в фонды материаль-
ного стимулирования работников, которыми по  НСОТ 
(Новая система оплаты труда) руководство поощряет ра-
ботников по довольно произвольному выбору. Возрас-
тающая экономия бюджетных средств по годам показы-
вает, что этот способ увеличения фондов материального 
поощрения расширяет своих сторонников, однако, это 
говорит и о необходимости изменения НСОТ.

В депозитах юридических и физических лиц и на сче-
тах организаций на 1 января 2019 года в банках РФ нахо-
дилось более 44 трлн. рублей, причем эти резервы за по-
следние пять лет выросли на 67% [15]. Большой размер 
этих сумм и их быстрый рост показывает, что эти деньги 
не  используются в  качестве инвестиций в  промышлен-
ности и  в  сельском хозяйстве, они там не  могут найти 
применения, в том числе, из-за высоких банковских кре-
дитных ставок. То  есть «слабое качество государствен-
ного управления» характеризует не  только триллион, 
не  потраченный из  бюджета, но  и  44  триллиона, лежа-
щих в банках.

В  настоящее время ставки депозита, под которые 
банки принимают финансовые средства от  населения, 
как правило, меньше семи процентов годовых, а в каче-
стве кредита деньги в банке можно получить, по ставке 
больше 10–15% годовых, рекомендации правительства 
о снижении кредитных ставок банки игнорируют. Такой 
кредит нельзя использовать в  качестве инвестиций 
в  производство, потому что его прибыльность долж-
на быть выше 15–20% годовых, что возможно при вы-
сокой оборачиваемости средств, которая достигается 
только в  торговле. Таким образом, наша финансовая 
политика ориентирует на  торговлю, а  не  на производ-
ство, особенно, если оно связано с  продолжительным 
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производственным циклом, какими являются тяжелая 
промышленность и  сельское хозяйство, то  есть для 
этих отраслей кредитные средства при таких процентах 
не выгодны.

Однозначная ориентация на вложение средств в тор-
говлю, имеет ряд негативных следствий [14]. Увеличение 
количества торговых предприятий, в  том числе аптек, 
при практически неизменном числе покупателей в  об-
служиваемом этими предприятиями населенном пункте, 
приводит к  снижению выручки от  продаж с  единицы 
торговой площади, что вынуждает предприятия, что-
бы выжить, повышать торговую наценку. Кроме того, 
многие предприятия розничной торговли, особенно 
крупные, по разным причинам предпочитают торговать 
импортными товарами, даже если есть такие  же отече-
ственного производства, в  результате прибыль доста-
ется иностранным производителям, что не стимулирует 
отечественное производство.

Поэтому, значительная часть депозитных средств, 
аккумулированных банками — идут на кредиты населе-
нию, четверть из них составляют автокредиты, осталь-
ные средства — примерно в равной доле используют-
ся как кредиты для повседневных нужд и  ипотечные. 
Анализируя кредиторскую задолженность населения, 
у  нас принято сравнивать ее с  ситуацией в  странах 
Европы и  в  США. Эти данные часто несравнимы. Дол-
ги россиян, как правило, очень короткие и  очень до-
рогие. Доля обслуживания долга в  текущих доходах 
населения примерно такая  же, как, например, в  США, 
однако, «…если в  России долг составляет 20–25% до-
хода, то  в  США — 75%» [6]. Эти выводы основываются 
на том, что доход должников США в 5–7 раз больше, чем 
у нас, а кредитная ставка у них, наоборот, в несколько 
раз меньше. Как влияет при этом кредит на заемщика? 
Значение при сравнении имеет не сумма ежемесячного 
платежа, а останется ли у человека достаточно средств 
для жизни. Ведь если человек живет на 20–25 тысяч ру-
блей в месяц, как большинство граждан России, то ему, 
очевидно, будет сложно каждый месяц выделять на об-
служивание долга 5–7 тысяч рублей. Другое дело, если 
человек получает 200–300 тысяч рублей, тогда он спо-
койно может тратить для погашения долга и  в  десять 
раз больше.

Темпы роста потребительского кредитования повы-
шаются, в  2019  году рост составляет 22–24%, сообщает 
Минэкономразвития. Проведённые экспертами «Из-
вестий» исследования показали, что на  обслуживание 
долговых обязательств россияне тратят сегодня около 
24% своих доходов. Увеличился за  год и  средний долг 
заемщиков, с  одним кредитом он вырос на  12%, или 
до 137 тысяч рублей, с двумя — на 11%, до 284 тысяч ру-
блей [8].

Несмотря на  высокий уровень задолженности, до-
ходность кредиторов продолжала расти, и  в  2018  году 
составила в  среднем 10,4%. По  оценкам специалистов, 
кредитно-финансовые организации заработали за  этот 
год более 1,9 трлн. рублей [8], что составляет 1,8% ВВП. 
То есть, почти весь прирост ВВП, который за этот год был 
равен 2,3% [2], или 2,38 трлн. руб., ушел в доход банков. 
А поскольку прирост ВВП в предыдущие годы был ниже 
(в  2015  году — он был даже отрицательным — минус 
2,3%, в  2016–0,3%, в  2017–1,6% [2]), а  ставки за  кредит 
в  эти годы были даже выше, чем в  2018  году, означает, 
что банки поглощают не только весь прирост ВВП, или, 
по Марксу, всю прибавочную стоимость, но и некоторую 
долю необходимой части стоимости, которая предна-
значена на возмещение затрат на производство. Но, так 
как материальные затраты оплачиваются предваритель-
но, необходимая часть стоимости уменьшается только 
за счет снижения в ней доли на оплату труда.

Этот вывод объясняет снижение доходов населения 
в последние шесть лет. Улучшения ситуации не предви-
дится, так как и на 2019 год прирост ВВП прогнозируется 
на уровне 1,1–1,3% [2], то есть, при прогнозируемом ВВП 
в размере 103 трлн. 626,6 млрд. руб., это составит около 
1,25 трлн. руб., что меньше, чем необходимо для покры-
тия процентных платежей за кредиты, которые составят 
в этом году около 2 трлн. рублей, это означает, доходы 
населения снизятся на 750 млрд. руб. «Причем снижение 
доходов в большей степени затрагивает людей с низким 
уровнем дохода» [6]. В  конце августа Минэкономраз-
вития озвучил скорректированный экономический 
прогноз на  текущий 2019  год. «С учетом фактических 
данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реаль-
ных располагаемых доходов населения до 0,1% по срав-
нению с  1%, прогнозируемым ранее», — приводит РИА 
Новости слова министра. Как показывает приведенный 
расчет, и величина в 0,1% завышена, прироста не будет. 
На 2020 год Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП 
на два процента, что не значительно улучшит ситуацию 
с доходами, так как и в этом случае, основная часть при-
роста, как и раньше, будет поглощена банками.

Уже более 60 процентов работающих россиян вы-
плачивают банковские кредиты. В  некоторых регионах 
чуть  ли не  каждый житель — заемщик. Каждая пятая 
семья в России, имеющая кредиты и долги, тратит око-
ло половины дохода на  их обслуживание [4]. Если три 
года назад просроченных долгов было не более 10 млн., 
то  сейчас их число, по  данным Национальной ассоци-
ации коллекторских агентств (НАПКА), приблизилось 
к 14 млн. Кстати, коллекторские организации заменяют 
государственные органы: МВД, суды и службу судебных 
приставов, но защищают они не заемщиков, людей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию, а кредиторов. 
Заемщиков тоже следует защищать, банки не редко пы-
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таются обмануть клиентов, пользуясь их не  информи-
рованностью [6], не обоснованно навязывая не нужные 
дополнительные услуги [1], или включают не обязатель-
ные виды страхования [12]. ЦБ опубликовал недавно 
данные за  июль 2019  года: темпы роста просроченной 
задолженности превысили темпы роста кредитов в  1,8 
раза [10]; очевидно, работы коллекторам добавится. При 
такой ситуации заемщики могут сами создать организа-
цию для защиты от коллекторов. К чему может привести 
это противостояние? Нет обоснования существования 
так называемых «коллекторов», этого уродливого по-
рождения либеральной экономики.

Говоря о  слабом качестве государственного управ-
ления, забывают о чрезвычайно эффективном, но корот-
ком периоде управления в 1998 году, когда премьером 
был Е. М. Примаков. Он убрал из  правительства сто-
ронников либеральных реформ и  приватизации, взял 
за  основу протекционистскую политику с  защитой ин-
тересов РФ, что противоречило позиции МВФ и  наших 
либералов. Это позволило стабилизировать экономику 
и спасти страну от развала. После ухода Примакова все 
радикальные либеральные экономисты были возвраще-
ны в  правительство и  продолжили свою антисоциаль-
ную политику. Этот непродолжительный опыт работы 
Примакова показывает, что успех развития экономики 
определяют кадры.

Проведенный анализ показал, высокие темпы ро-
ста экономики и повышение доходов населения можно 
обеспечить разными способами финансирования про-
изводства, в  одном случае пригодными в  директивной 
плановой экономике, в  другом — в  рыночной. В  обеих 
вариантах для успешного развития экономики нужно 
не только достаточное количество финансовых средств, 
но,  что важнее, их эффективное использование. СССР 
для восполнения недостающих финансовых средств, 
при централизованном директивном планировании, 
применил двухконтурную систему денежного обраще-
ния, при которой финансирование промышленности 
осуществлялось фактически виртуальными деньгами, 
в  виде беспроцентных кредитов, под выпуск готовой 
продукции. Современные развитые государства исполь-
зуют заемные средства, а иногда применяется сочетание 
этих методов.

Выбор того или другого варианта или их сочетание 
определяется экономической политикой государства, 
но  низкие темпы роста экономики России показывают, 
что наш выбор не  является оптимальным, темпы роста 
экономики России отстают от  среднемировых почти 
в три раза, а рост доходов населения последние шесть 
лет практически остановился. Ссылки на санкции и дру-
гие меры противодействия развитию России со стороны 
коллективного Запада не  состоятельны. Наша страна 
самодостаточна и в обеспечении природными ресурса-
ми и в интеллектуальном плане, это она демонстрирует 
на  протяжении всей своей истории, особенно впечат-
ляюще это было доказано в 20-е — 30-е и последующие 
годы прошлого века.

Таким образом, основная причина низких темпов ро-
ста экономики России заключается в  не  обоснованной 
экономической политике, в том числе, в неэффективном 
использовании имеющихся значительных финансовых 
ресурсов. В  частности, это показывает и  установленное 
счетной палатой систематическое недоиспользование 
бюджетных средств, которые А. Л. Кудрин назвал поте-
рянными, и  неэффективная кредитная политика. Из-за 
этой политики, громадные финансовые активы, аккуму-
лированные в  банках, фактически не  используются для 
кредитования производства, а оказываются пригодными 
только для кредитования торговли и  физических лиц, 
причем, и эту деятельность нельзя признать однозначно 
положительной. Для исправления ситуации необходимо 
рост промышленного и  сельскохозяйственного произ-
водства сделать основной целью экономики, а  финан-
совая политика должна эту цель обеспечивать. При этом 
необходимо повысить доступность банковского кредита, 
как для предприятий, так и для граждан до уровня раз-
витых стран — это обязательное условие успеха в  кон-
курентном противостоянии с  Западом. Деятельность 
банковского сектора должна соответствовать интересам 
государства и граждан, а не международных институтов, 
таких как ВТО, МВФ и других. Для этого должны быть вы-
работаны соответствующие правила, которые необхо-
димо жестко контролировать. В  конечном итоге, акти-
визация производства приведет не  только к  развитию 
экономики и увеличению доходов населения, но и к ро-
сту прибыли банков благодаря расширению кредитова-
ния, а не за счет увеличения кредитных ставок.
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Аннотация. Предметом исследования является процессы развития возоб-
новляемой энергетики периферийных территорий. Объект исследования —  
направления развития возобновляемой энергетики и  факторы её форми-
рования. В настоящее время, в условиях формирования постиндустриаль-
ного общества и  при переходе к  четвёртой индустриальной революции, 
активизации процессов экологизации и  повышения энергоэффективности 
меняются условия и формы существования многих инновационных и про-
мышленных структур и регионов. В полной мере это относится и к концеп-
ции и  направлениям развития возобновляемой энергетики. Особенность 
большинства северных периферийных регионов России — сочетание энер-
годефицитности и  повышенной чувствительности природной среды, как 
к климатическим изменениям, так и к техногенным воздействиям. К этим 
двум объективным факторам добавляется почти традиционный дефицит 
инвестиционных ресурсов. Наличие данной триады определяет особую ак-
туальность разработки современных концептуальных подходов и методов 
формирования государственной энергетической политики для данных ре-
гионов. При подготовке статьи использованы научные методы сравнитель-
ного анализа и синтеза. Как показал анализ ситуации, сложившейся в сфере 
управления энергетической безопасностью и управления энергетическими 
ресурсами, необходимым фактором является прирастание энергооснащён-
ности регионов страны без ущерба для природной среды в условиях ресурс-
ной ограниченности.

Ключевые слова: энергоэффективность, возобновляемые источники энер-
гии, региональные факторы, зелёная экономика, экономический рост, 
устойчивое развитие региона, выбросы парниковых газов, биоэнергетика, 
бионефть, окружающая среда, энергетический потенциал, инвестиции, эко-
номическая безопасность.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МК- 229.2019.6

RENEWABLE ENERGETICS AS A FACTOR 
OF GROWTH OF ENERGY EFFICIENCY 
OF THE PERIPHERAL TERRITORIES

S. Tishkov 
V. Karginova-Gubinova 

A. Scherbak 
A. Volkov 

Summary. The subject of the study is the development of renewable 
energy in peripheral territories. The object of the research is the 
directions of renewable energy development and the factors of its 
formation. At present, in the conditions of the formation of post-
industrial society and the transition to the fourth industrial revolution, 
the activation of the processes of greening and improving energy 
efficiency, the conditions and forms of existence of many innovative 
and industrial structures and regions are changing. This fully applies 
to the concept and directions of development of renewable energy. 
The peculiarity of most of the Northern peripheral regions of Russia 
is the combination of energy deficiency and increased sensitivity of 
the natural environment, both to climatic changes and to man-made 
impacts. To these two objective factors is added the almost traditional 
scarcity of investment resources. The presence of this triad determines 
the special relevance of the development of modern conceptual 
approaches and methods of formation of the state energy policy 
for these regions. Scientific methods of comparative analysis and 
synthesis were used in the preparation of the article. As the analysis 
of the situation in the sphere of energy security management and 
energy resources management has shown, the necessary factor is the 
growth of energy equipment of the regions of the country without 
damage to the natural environment in terms of resource constraints.

Keywords: energy efficiency, renewable energy sources, regional 
factors, green economy, economic growth, sustainable development 
of the region, greenhouse gas emissions, bioenergy, bio-oil, 
environment, energy potential, investments, economic security.

ЭКОНОМИКА

68 Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



Введение

Исследования в  области развития возобновляе-
мых источников энергии осуществляются боль-
шим числом учёных-теоретиков и  практиков 

как за  рубежом, так и  в  России. Рассчитывая потенциал 
возобновляемой энергетики, исследователи отмечают, 
что в  среднем требуемая энергетическая мощность со-
ставляет два кВт на  одного человека в  день. С  каждого 
квадратного метра поверхности земли можно получить 
около 500 Вт. При эффективности преобразования в 4% 
на одного человека требуется десять квадратных метров. 
С  учётом средней плотности населения, это вполне до-
стижимый показатель. Ранее проведённые исследова-
ния подтвердили, что возобновляемые источники энер-
гии играют важную роль в борьбе с изменением климата 
и,  в  частности, в  осуществлении Киотского протокола 
и внедрении «зеленых сертификатов» [Вылегжанин, Мар-
данов, 2013, 2015]. Возобновляемые источники энергии 
могут использоваться как в секторе электроэнергетики, 
так и  в  качестве экологически чистого биотоплива для 
транспортных средств, а также для освоения космоса.

Анализ современных концепций 
и взглядов мировых учёных в области 
возобновляемой энергетики

Исследования возобновляемой энергетики представ-
лено работами А. Б. Алхасова, П. П. Безруких, Д. С. Стреб-
кова, С. О. Денка, Ю. Д. Сибикина, М. Ю. Сибикина и  др. 
Авторы рассматривают вопросы солнечной энергетики, 
гидро- и  ветроэнергетики, биотоплива, геотермальной 
энергетики. Было показано, что более активное исполь-
зование возобновляемой энергетики поможет снизить 
стоимость невозобновляемых источников, в  частности, 
природного газа. Например, каждый мегаватт-час воз-
обновляемой энергии может привести к  экономии ко-
нечных потребителей не менее 7,5–20 долларов. В тоже 
время расчёт кривой предельных издержек подтвердил, 
что в ряде стран, в частности, в Испании, производство 
возобновляемой энергии происходит неэффективно, что 
не позволит достичь конкурентоспособной цены на элек-
трическом рынке. Об общей необходимости повышения 
эффективности использования ресурсов говорили не-
мецкие экономисты Э. Вайцзеккер, Э. Ловинс и Л. Ловинс. 
Их идеи и подходы стали основой европейской стратегии 
устойчивого развития [Wiser, Hernández, Weizsäcker, 1997, 
2007, 2011]. В  ряде стран внедрение возобновляемых 
источников энергии тормозится со  стороны влиятель-
ных бизнес-структур. Так, в  Японии, несмотря на  энер-
годефицитность, внедрение возобновляемой энергети-
ки встречает определённое сопротивление со  стороны 
имущественных кругов. При этом, так как размещение 
фотоэлектрических установок, по  сравнению с  ветроу-
становками, в  большей степени соответствует их инте-

ресам, внедрение фотоэлектрических установок проис-
ходит легче. Несмотря на это, государственная политика 
страны старается не отходить от принципа энергоэффек-
тивности. Однако переход на  возобновляемые источ-
ники энергии сопряжён и  с  рядом экономических про-
блем. Так, на основе анализа данных с 1990 по 2007 года 
в разрезе 24 европейских стран было показано, что если 
уголь ограничивает возможности экономического ро-
ста, природный газ не влияет на него, то использование 
нефти стимулирует рост. Соответственно, отказ от  ряда 
природных ресурсов может привести к замедлению эко-
номического роста [Мелентьев, Беляев, 1983, 2000]. Есть 
и трудности в сфере экологии. Производство установок 
для генерации возобновляемой энергии сопряжено 
с  высоким загрязнением окружающей среды, при этом 
в  производственном процессе самые неэкологичными 
являются солнечные установки. В  качестве сырья для 
производства биотоплива, а  именно биоэтанола, в  Ев-
ропе рассматриваются такие быстрорастущие деревья, 
как ива, тополь, эвкалипт. Но данные деревья в больших 
количествах выделяют изопрен, который при взаимо-
действии с  другими загрязнителями в  воздухе приво-
дит к появлению токсичного озона. По расчётам учёных, 
к  2020  году повышение уровня озона будет ежегодно 
приводить к  смерти 1400 европейцев, а  также снизит 
урожайность пшеницы и кукурузы.

Периферийные регионы 
и возобновляемая энергетика

Энергетика на  основе возобновляемых источников 
энергии позволяет обеспечить потребности в  энергии 
территории ранее не  имеющие развитой энергосисте-
мы [Веников, 1975]. ВИЭ позволят уменьшить затраты 
на  обеспечение энергией данные территории. В  каче-
стве примера можно представить электростанции на ос-
нове ветровой и  солнечной энергии, за  счет, которых 
ряд удаленных населенных пунктов перешел на кругло-
суточное энергоснабжение потребителей. Для респу-
блики Карелия одними из  первых населенных пунктов 
стали использовать солнечные электростанции поселки: 
Юстозеро, Линдозеро, Войницы, Кимоваара и  Вожмоо-
зеро. Потенциал использования ветровой энергетики 
на  территории России оценивается как значительный. 
Несмотря на то, что ветровая энергия в России распре-
делена неравномерно, часть территорий, где отсутству-
ет централизованное энергоснабжение, располагает 
значительными ресурсами ветровой энергии. Камчатка, 
Чукотка, Сахалин, Якутия, побережье Северного Ледови-
того океана, Финского залива, а также Черного и Каспий-
ского морей имеют высокие среднегодовые скорости 
ветра. Распределенный ветровой потенциал позволяет 
использовать его как в  автономных ветроэнергетиче-
ских установках, так и при их работе в составе местных 
энергетических систем. Валовой ветровой потенциал 
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России оценивается в  801015 кВт/ч/год, экономиче-
ский — 40109 кВт/ч/год.

Как показывает опыт ряда развивающихся стран, 
включая Китай и Индию, которые еще недавно имели низ-
кий уровень жизни, одним из факторов ускорения их раз-
вития выступает инвестирование значительных средств 
в  возобновляемые источники энергии, осваиваемых 
на основе инновационных технологий. Для сектора воз-
обновляемой энергетики характерны высокие устойчи-
вые темпы роста в большинстве регионов мира. В России 
экономический рост испытывает противоречивое воз-
действие повышения цен на традиционные энергоноси-
тели, что, с одной стороны, обусловливает рост издержек 
во всех отраслях. Однако и в этих условиях большинство 
регионов, не  принимая в  расчет общемировые тенден-
ции, продолжают направлять инвестиционные ресурсы 
преимущественно в  традиционные источники энергии, 
С  другой стороны, основную статью в  российском фе-
деральном бюджете продолжают составлять доходы 
от традиционных энергоресурсов (в большинстве своём 
нефти и газа) — 44% от всех доходов федерального бюд-
жета за  2017  год. При этом, если не  учитывать крупные 
ГЭС, в России доля возобновляемых источников энергии 
в производстве электроэнергии составляет лишь около 
1%. В то же время спрос на нефтяные и газовые энерго-
ресурсы имеет тенденцию к  сокращению — например, 
спрос на газ в Европе за пять лет упал на 20% (с 556 млрд. 
кубометров в 2011 году до 447 млрд. кубов в 2017 году). 
Согласно плану развития ВИЭ в  России до  2020 г., раз-
мер вложений в  развитие возобновляемых источников 
энергии составит 193 млрд. рублей, что равняется при-
мерно 0,01% от размера планируемых расходов бюджета 
на тот же период. Для сравнения стоимость крупнейшей 
британской ветряной электростанции London Array — 
примерно 150 млрд. рублей (2,5 млрд. долларов). И  это 
только один из  проектов развития ВИЭ в  Великобрита-
нии, стоимость которого сопоставима с бюджетом на раз-
витие ВИЭ в России до 2020 года в целом.

В настоящее время на территории Республики Каре-
лия происходит пересмотр всей энергетической инфра-
структуры и  мероприятий, нацеленных на  повышение 
энергоэффективности территорий, особенно с  полным 
или частичным отсутствием. К основным мероприятиям 
следует отнести: газификация отдельных малонаселён-
ных пунктов, в  первую очередь к  эти районам следует 
отнести Лахденпохский и  Сортавальский районы, уве-
личению социальных льгот для отдельных категорий 
граждан при подключении к  газовой инфраструктуре, 
завершение строительства малых гидроэлектростан-
ций «Белопорожская ГЭС-1» и  «Белопорожская ГЭС-2» 
установленной мощностью 49,8 МВт, содействие упро-
щенному технологическому присоединению к  электро-
сетям, в том числе в рамках инвестиционных проектов; 

внедрение энергосберегающих технологий, в  первую 
очередь, в  государственных и  республиканских учреж-
дениях, а  также в  предприятиях, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги.

Проведенное исследование возможностей исполь-
зования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
показало, что высокие показатели по  наращиванию 
объемов генерируемой энергии из  ВИЭ с  одновремен-
ным снижением их себестоимости стали результатом 
привлечения значительных инвестиций. Используемая 
возобновляемая энергия в  России составляет не  более 
3.5% от экономического потенциала. Доля России в ВИЭ 
оценивается всего в 0,5–0,8%, что является результатом 
низкой инвестиционной и  инновационной активности. 
Переориентация инвестиционной политики позволит 
достигнуть более масштабных целей, чем задача дове-
сти долю ВИЭ до 3% к 2020 г.

Наибольшим потенциалом использования солнеч-
ной энергии обладают Краснодарский край, Ставропо-
лье, Якутия и Магаданская область. Во многих областях 
Сибири и  на  юге России среднегодовое поступление 
солнечной энергии сопоставимо со  странами Южной 
Европы, в  которых гелиоэнергетика уже активно ис-
пользуется и  вносит существенный вклад в  общий то-
пливно-энергетический баланс. На  практике доказана 
экономическая эффективность применения солнечных 
коллекторов в Республике Карелия, где была разработа-
на и протестирована конструкция, специально предна-
значенная для круглогодичного использования в  усло-
виях севера. В  соседней Финляндии, по  оценке ученых 
университета Лаппиенранты, переход энергетики пол-
ностью на  возобновляемые источники энергии будет 
экономически и  технически возможным к  2050 г., при 
резком увеличении объемов производства солнечной 
и ветряной энергии.

Заключение

Реализация указанных мероприятий и  проектов по-
зволит сформировать обновлённый подход к  програм-
ме энергоэффективности на  территории центральных 
и  периферийных регионов, который наряду с  иннова-
ционными подходами ряда зарубежных стран, позволит 
сформировать перспективный подход к  повышению 
управления энергоэффективностью за  счёт измене-
ния акцентов в  соответствии с  тенденциями мировой 
энергетической политики. В  качестве одного из  пер-
спективных направлений подготовлены и  разработаны 
предложения для Стратегии социально-экономического 
развития Республики Карелия на  период до  2030  года 
и для государственной программы «Энергосбережение, 
энергоэффективность и развитие энергетики Республи-
ки Карелия до 2020».
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ИНВЕСТИЦИИ В КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
БАНКОВСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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Аннотация. Одной из  проблем развития рыночного сегмента «малое 
и среднее предпринимательство» является слабая доступность банковских 
кредитных ресурсов. Фактическое отсутствие у  предприятий МСБ альтер-
нативных банковскому кредитованию финансовых источников создает 
серьезные риски для экономики. Реализовать эффективный механизм сти-
мулирования выхода субъектов МСБ на  фондовый рынок должны нацио-
нальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», Дорожная карта Банка России по развитию финансирования 
предприятий МСБ, создание на  московской бирже биржевого сегмента 
«Сектор Роста», гарантии и поручительства Корпорации МСП. Вместе с тем, 
остается комплекс нерешенных проблем, тормозящих достижение указан-
ной цели. В целях их преодоления в статье предлагается ряд дополнитель-
ных мер для успешной реализации созданных условий по выходу предпри-
ятий МСБ на рынок корпоративных облигаций.

Ключевые слова: предприятия малого и среднего бизнеса, фондовый рынок, 
корпоративные облигации, банковское кредитование.

По  данным Корпорации МСП, в  России действу-
ет около 20000 предприятий малого и  среднего 
бизнеса, которые производят 20% ВВП (для срав-

нения: в  Великобритании — 51%, в  Германии — 53%, 
в  Финляндии — 60%, в  Нидерландах — 63%). Одной 
из проблем данного сегмента рынка по-прежнему явля-
ется слабая доступность банковского кредита; на  него 
может рассчитывать, по  оценкам аналитиков, лишь ка-
ждое десятое предприятие.

Причина заключается в  том, что, являясь тради-
ционным способом получения средств, кредит банка 
приемлем далеко не  для всех субъектов МСБ (высокие 
процентные ставки, отсутствие залогового обеспечения 
и т. д.). Кредитная политика банков сосредоточена в ос-
новном на кредитовании крупного бизнеса, и для этого 
есть свои причины: ссуды, предоставленные предприя-
тиям МСБ, попадают под пристальное внимание Банка 
России, который зачастую усматривает в  них теневую 
составляющую и недооценку рисков.

Излишняя бюрократизация при оформлении банков-
ской ссуды заставляет многих владельцев малых и сред-

них предприятий кредитоваться в  статусе физических 
лицам, брать в долг у сомнительных кредиторов, искать 
варианты через различные краудфандинговые платфор-
мы [1]. Однако ни одна из таких возможностей не являет-
ся оптимальной для предпринимателей.

Фактическое отсутствие у предприятий сегмента ма-
лого и  среднего предпринимательства альтернативных 
банковскому кредитованию источников заемных кре-
дитных ресурсов создает серьезные риски для экономи-
ки, которые заключаются, в частности, в том, что:

 ♦ любые кризисные ситуации в банковском секторе 
в  этих условиях оказывают мультипликативный 
негативный эффект на реальный сектор, особен-
но на малый и средний бизнес, который рискует 
оказаться отрезанным от финансовых ресурсов;

 ♦ отсутствуют долгосрочные источники финанси-
рования: сроки предоставляемых банками ссуд 
не превышают, как правило, 3-х лет;

 ♦ возможности привлечения банковских кредитов 
на неизменных условиях весьма ограничены. Так, 
соглашения о предоставлении кредитных линий 
на  срок более 1  года предусматривают возмож-

INVESTMENTS IN CORPORATE BONDS 
AS AN ALTERNATIVE TO BANK LENDING 
TO SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESSES

A. Ushanov 

Summary. One of the problems of the development of the market 
segment “small and medium-sized enterprises” is the weak availability 
of Bank credit resources. The actual absence of alternative financial 
sources for SMEs to Bank lending creates serious risks for the economy. 
The national project “SMEs and support of individual entrepreneurial 
initiative”, the Roadmap of the Bank of Russia for the development 
of SME financing, the creation of the exchange segment “Growth 
Sector” on the Moscow exchange, guarantees and sureties of the SME 
Corporation should implement an effective mechanism to stimulate 
the entry of SMEs into the stock market. At the same time, there 
remains a set of unresolved problems hindering the achievement of 
this goal. In order to overcome them, the article proposes a number 
of additional measures for the successful implementation of the 
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ность пересмотра основных параметров ссуды 
(процентная ставка, срок, обеспечение). Обли-
гационный же заем не предусматривает измене-
ния условий, и все ограничительные параметры 
заранее установлены в проспекте эмиссии;

 ♦ возможность привлечения кредитных ресурсов 
на  этапах создания или активного расширения 
бизнеса также ограничена.

Рынок корпоративных облигаций

В  сложившихся условиях одним из  приоритетных 
направлений совершенствования финансового рынка, 
альтернативных банковскому кредитованию, является 
развитие рынка корпоративных облигаций, в том числе 
эмитируемых предприятиями малого и  среднего пред-
принимательства.

Развитие финансирования малого и  среднего пред-
принимательства является одной из  приоритетных за-
дач Указа Президента Российской Федерации от  7  мая 
2018 г. № 2041 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на  период 
до  2024  года». Дорожная карта Банка России по  раз-
витию финансирования предприятий МСБ, принятая 
в 2018 г., должна обеспечить достижению целей нацио-
нального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и  поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», в  частности, повышению доли МСБ 
в  ВВП. В  указанном документе отмечается, в  частности, 
недостаточное использование биржевых инструментов 
для финансирования субъектов МСБ, анонсируется не-
обходимость развития инструментов фондового рынка 
для данного сегмента, включая применение корпора-
тивных облигаций.

Главное достоинство этих ценных бумаг заключается 
в том, что они являются наиболее эффективным инстру-
ментом, дающим возможность без перераспределения 
собственности сосредотачивать и аккумулировать сред-
ства инвесторов, обеспечивая доступ на рынок капита-
лов. Корпоративные облигации дают возможность эми-
тенту:

 ♦ мобилизовать солидные объемы денежных ре-
сурсов с  целью финансирования крупномас-
штабных инвестпроектов на  выгодных, с  эко-
номической точки зрения, условиях без угрозы 
вмешательства инвесторов в  управление своей 
текущей деятельностью; при этом важно отсут-
ствие зависимости от  одного кредитора, чего 
не происходит при банковском кредитовании;

 ♦ привлекать дополнительные финансовые ресур-
сы в  регионы посредством реализации регио-
нальными компаниями долгосрочных инвести-
ционных проектов, финансирование которых 

осуществляется путем эмиссии корпоративных 
облигаций, то есть без участия бюджета региона;

 ♦ укрепить деловую репутацию, сформировать кре-
дитную историю и рейтинг для размещения оче-
редных облигационных займов на  более выгод-
ных для себя условиях;

 ♦ привлекать денежные ресурсы по  наиболее вы-
годным ставкам, эффективно управляя своим 
долгом;

 ♦ осуществлять сделки купли-продажи корпора-
тивных облигаций на вторичном рынке, привле-
кая средства более чем на 3 года;

 ♦ сформировать стратегию видения собственного 
развития: чтобы выпустить, например, трехлет-
ние бонды, компания должна как минимум сама 
понимать перспективы своего роста, чтобы доне-
сти эту информацию до инвесторов;

 ♦ получить рыночную оценку стоимости бизнеса;

Корпоративные облигации привлекательны и  для 
инвесторов, поскольку:

 ♦ вложения в  них позволяют диверсифицировать 
инвестиции; облигации предприятий МСБ — это 
активы хотя и с высоким уровнем риска, но одно-
временно с довольно высокой доходностью;

 ♦ доходность по облигациям известна заранее; ли-
шиться ее можно лишь при условии банкротстве 
эмитента;

 ♦ облигации надежнее акций;
 ♦ налогообложение по ним снижено.

В качестве положительных сторон для государства 
от выхода компаний МСБ на рынок капитала можно от-
метить следующие моменты:

 ♦ возможность оценить качество активов и  пер-
спективы развития небольших фирм;

 ♦ увеличение налоговых поступления в  бюджет 
от финансовых операций с ценными бумагами;

 ♦ повышение инвестиционной привлекательности 
России для отечественных и  зарубежных инве-
сторов.

Новый биржевой сегмент

В  целях публичного обращения ценных бумаг ком-
паний малого и  среднего бизнеса Московская биржа 
в  2017 г. создала новый биржевой сегмент — «Сектор 
Роста». Данный проект реализуется Московской биржей 
при поддержке Фонда развития промышленности, Рос-
сийского фонда прямых инвестиций, Корпорации МСП 
и Российского экспортного центра.

С начала 2019 года в Секторе роста, по словам Г. Мар-
голита, исполнительного директора по  рынку инно-
ваций и  инвестиций Московской биржи, состоялось 
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28 выпусков, в  том числе 25 облигаций субъектов МСБ 
на общую сумму 2,72 млрд. руб. Эмитентами выступили 
компании из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Ижевска, Пензы, Ростова-на-Дону и  др. 
из  сфер обработки стали, производства автокомплек-
тующих, производства упаковки, пищевой промышлен-
ности, девелопмента, фитнес-индустрии, инноваций 
и научных исследований, а также переработки твердых 
бытовых отходов.

Сроки размещения в  среднем составляют 3–5  лет, 
некоторые компании планируют дополнительные об-
лигационные займы. Основными инвесторами в облига-
ции МСБ стали физические лица (порядка 50% при пер-
вичном размещении и еще 40% при вторичных торгах). 
Сроки размещения в среднем составляют 3–5 лет, неко-
торые компании планируют дополнительные облигаци-
онные займы.

Предпочтение отдается среднему бизнесу и  компа-
ниям, получившим поддержку Корпорации МСП, МСП 
Банка, ФРП, РЭЦ, РФПИ. Выручка компании, претенду-
ющей на  выпуск облигаций, должна быть в  пределах 
120 млн. — 10 млрд. рублей. Объем выпуска — не менее 
50 млн. рублей. Срок существования эмитента — не ме-
нее 3 лет [2].

Государственная  
поддержка

Согласно вышеупомянутому национальному проекту 
«МСП и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» в 2019 году правительство поставило 
цель помочь МСП привлечь при помощи выпуска об-
лигаций в период до 2024 года 47,6 млрд. руб. в целом 
за шесть лет. По программе Минэкономразвития малые 
и средние предприятия из приоритетных отраслей мо-
гут получить субсидию на  листинг акций и  облигаций 
до 2% от объема размещения, но не более 1,5 млн. руб., 
а  также компенсацию до  70% по  купонным выплатам 
держателям бумаг.

Национальный проект включает в  себя пять фе-
деральных проектов, наиболее масштабный из  ко-
торых — «Расширение доступа субъектов МСП 
к  финансовым ресурсам, в  том числе к  льготному фи-
нансированию». Базируясь на  постулате о  том, что фи-
нансовая поддержка малого и среднего бизнеса — одно 
из  важнейших направлений для достижения задач 
по  улучшению предпринимательского климата в  стра-
не, данный Федеральный проект предусматривает раз-
работку и  утверждение механизмов доступа субъектов 
МСБ к фондовому рынку, в том числе с использованием 
мер государственной поддержки. Период реализации 
проекта — 2019–2024 годы.

Задача по  развитию инструментов фондового рын-
ка для субъектов МСБ предполагает разработку це-
лого ряда механизмов, к  которым относятся: участие 
институтов развития в  качестве «якорных» инвесторов 
в выпусках ценных бумаг субъектов МСБ, стимулирова-
ние выхода компаний малой и  средней капитализации 
на  фондовый рынок, в  том числе посредством предо-
ставления им государственной поддержки. Как сообщил 
8  октября 2019  года руководитель службы по  защите 
прав потребителей и обеспечению доступности финан-
совых услуг Банка России М. Мамута, предприятия ма-
лого и  среднего бизнеса могут получить возможность 
привлекать финансирование посредством выпуска об-
лигаций через краудфандинговые площадки. «Речь идет 
о  возможности совмещения краудфандинговой плат-
формы как площадки с формой привлечения денежных 
средств компаниями-эмитентами через размещения 
коммерческих бондов», — пояснил М. Мамута. По  его 
словам, сейчас уже есть несколько примеров площадок, 
которые ориентированы на  финансирование малого 
и среднего бизнеса.

Для обеспечения результативности поставленной 
задачи по  развитию инструментов фондового рынка 
предусмотрено финансирование по следующим направ-
лениям: субсидирование процентной ставки купона 
по облигациям — 2613 млн. руб. в период 2019–2024 гг., 
обеспечение доступа к  краудинвестинговой платфор-
ме — 255 млн. руб., субсидирование расходов на подго-
товку к листингу — 240 млн. руб.

Первыми компаниями, отобранными для выдачи 
субсидии (заявки принимались до  1  июля 2019  года), 
стали Новосибирский завод резки металла, компании 
«Талан-Финанс» (жилищное строительство) и «Брайт-Фи-
нанс» (фитнес-бренд) — они получили совокупно 1,8 млн. 
руб. на размещение облигаций и 4 млн. руб. — на субси-
дирование купонных платежей, что, по оценке Минэко-
номразвития, позволит привлечь до 1,3 млрд. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 532 разрабо-
тан механизм предоставления субсидий из  федераль-
ного бюджета российским предприятиям — субъектам 
МСБ для компенсации части затрат по  выпуску акций 
и облигаций и выплате купонного дохода по облигаци-
ям, размещенным на фондовой бирже.

На  текущий момент предусмотрены и  реализованы 
следующие механизмы стимулирования выхода субъек-
тов МСБ на фондовый рынок:

 ♦ поручительство Корпорации МСП; предоставля-
ется в размере номинала облигации и купонного 
дохода за  весь срок до  даты погашения. Лимит 
поручительства — не более 50 млн. руб.;
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 ♦ гарантии от  Корпорации МСП по  выпускам бир-
жевых облигаций компаний малого и  среднего 
бизнеса; предоставляется в  размере номинала 
облигации. Лимит гарантии — не более 500 млн. 
руб.;

 ♦ участие МСП Банка в размещении облигационных 
выпусков эмитентов МСП в  качестве якорного 
инвестора, а  также в  качестве со-организатора 
облигационных выпусков;

 ♦ субсидирование ставки купона по  облигациям 
(70% от ставки купона, но не выше 2/3 ключевой 
ставки Банка России) со  стороны Министерства 
экономического развития РФ при поддержке 
Корпорации МСП;

 ♦ субсидирование подготовки к  листингу, пред-
полагающее компенсацию затрат в  размере 
2% от  объема выпуска облигаций, но  не  более 
1,5 млн. руб. со стороны Министерства экономи-
ческого развития РФ при поддержке Корпора-
ции МСП.

Использование данных инструментов снижает ри-
ски вложений инвесторов в облигации эмитентов МСБ, 
а  эмитентам позволяет рассчитывать на  более низкие 
ставки заимствования и снижение издержек по выходу 
на  рынок, а  также повышает инвестиционное качество 
ценных бумаг потенциальных заемщиков и  расширяет 
возможный круг инвесторов.

Среди малых эмитентов облигаций в 2018 г. объемом 
размещения до 500 млн. руб. можно выделить такие, как 
Держава-Платформа, Банк Держава, ИнфоВотч, АТОН, 
Жилкапинвест, ИК Фридом Финанс, СМСФинанс, Микро-
финансы, ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР, ЮниСервис Капитал, 
АПРИ Флай Плэнинг, Академия финансов и биржи и др.

Проблемы бондизации  
сектора МСБ

Программа привлечения финансовых ресурсов 
на фондовом рынке предприятиями МСБ обладает боль-
шим потенциалом, реализация которого, однако, тормо-
зится ввиду комплекса нерешенных пока проблем, сре-
ди которых необходимо выделить следующие:

 ♦ многие предприятия МСБ не  в  состоянии выйти 
на  фондовый рынок из-за экономической не-
подготовленности, а  те, которые это сделали, 
сталкиваются с  серьезными проблемами уже 
на  фондовом рынке: неразработанностью нор-
мативно — правовой базы, низким уровнем лик-
видности национального фондового рынка, из-
менчивостью его конъюнктуры;

 ♦ сложность процедуры эмиссии ценных бумаг;
 ♦ неготовность открыто вести свой бизнес;
 ♦ риск недружественного поглощения;

 ♦ достаточно высокие расходы при выходе и обра-
щении на фондовом рынке;

 ♦ длительные сроки подготовки и  осуществления 
эмиссии;

 ♦ недоверие потенциальных инвесторов как к кор-
поративным облигациям МСБ, так и к рынку цен-
ных бумаг в целом из-за его низкой ликвидности 
и высокой волатильности.

Необходимые меры

Несмотря на  создание в  России минимально необ-
ходимой инфраструктуры и  финансовых возможно-
стей для выхода предприятий МСБ на фондовый рынок 
и обеспечения реальной доступности долгового финан-
сирования для данного сегмента, заинтересованным 
ведомствам необходимо предпринять ряд дополнитель-
ных мер для успешной реализации созданных условий. 
В этой связи, на наш взгляд, целесообразно:

 ♦ создать и  организовать многостороннюю под-
держку в  части информации о  возможностях 
фондового рынка; большинство предприятий 
МСБ до настоящего времени не видят в нем ре-
сурс для своего развития;

 ♦ сделать процесс выпуска облигаций понятнее; 
организовать для этого масштабное проведе-
ние обучающих семинаров для финансистов 
предприятий МСБ — потенциальных эмитентов; 
огромное число таких предприятий не  имеют 
в своей структуре подразделения по связям с ин-
весторами;

 ♦ принять меры к  дополнительному налогово-
му стимулированию инвесторов по  вложению 
средств в  корпоративные облигации, эмитиру-
емые для осуществления инвестиций в  сфере 
науки, производства и  обращения продукции 
(в Германии, Канаде, Франции, к примеру, введен 
весомый необлагаемый порог минимального 
объема прибыли, полученной в результате роста 
курсовой стоимости ценных бумаг; в  Испании 
выдается налоговый кредит в размере приобре-
тенных инвестором ценных бумаг, а в Великобри-
тании инвестиции в венчурные компании налого-
обложению не подлежат);

 ♦ за счет облегчения и  ускорения процедур реги-
страции для немасштабных эмиссий сократить 
издержки эмитентов корпоративных облигаций, 
не  предназначенных для обращения на  органи-
зованных рынках, минимизировать требования 
по публичному раскрытию информации для ма-
лых эмитентов;

 ♦ стимулировать кредитные организации, страхо-
вые компании, паевые инвестиционные фонды 
и  т. д. инвестировать средства в  приобретение 
корпоративных облигаций предприятий МСБ, 
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обращающихся на  организованных рынках, 
средства от  размещения которых используются 
эмитентами на инвестиции в производство: уста-
новить минимальный порог вложений в облига-
ции — соответственно для банков 5% активов, 
страховых компаний — 7% активов, паевых инве-
стиционных фондов и  других инвесторов — 8% 
активов;

 ♦ сократить требования по капитализации;
 ♦ создать специализированные фонды, которые бы 

частично покрывали затраты эмитентов на  пер-
вичное размещение ценных бумаг на бирже;

 ♦ сделать более высокими требования, предъяв-
ляемые к  финансовой отчетности предприятий 
МСБ, выходящих на  фондовый рынки, что спо-
собствовало  бы большей прозрачности компа-
ний и  позволило  бы им самим лучше подгото-
виться к выходу на фондовый рынок [3];

 ♦ уменьшить объем информации, подлежащей рас-
крытию, для малых объемов эмиссий, не предна-
значенных для публичного обращения [4];

 ♦ реализовать, в целях защиты интересов инвесто-
ров, механизм страхования инвестиций. Возмож-
ны 3 варианта: страхование со стороны Агентства 
по страхованию вкладов, создание специального 
фонда, использование действующих страховых 
компаний [5].

Выводы

Несмотря на меры, предпринимаемые государством 
и  частными структурами по  активизации процесса вы-
хода предприятий малого и среднего бизнеса на фондо-
вый рынок, факты размещения корпоративных облига-
ций в данном сегменте носят пока единичный характер. 
Меры, предлагаемые в  статье в  части развертывания 
просветительской работы, введения мер налогового 
стимулирования инвесторов, упрощения процедуры ре-
гистрации для немасштабных эмиссий и др. позволил бы 
решить ряд проблем, тормозящих развитие рынка кор-
поративных облигаций как альтернативного источника 
привлечения ресурсов для предприятий МСБ.
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Аннотация. Показано, что основным показателем, определяющим потен-
циал развития отраслей и  региона в  целом, является валовой региональ-
ный продукт (ВРП), характеризирующий потенциал экономики региона. 
Выбор факторов для оценки и  построение прогнозных моделей ВРП при-
водит к  активизации региональной и  федеральной политики и  снижению 
уровня межрегиональных диспропорций. Определена актуальность иссле-
дования методов оценки ВРП и способов его прогнозирования.

Ключевые слова: валовой региональный продукт; социально-экономиче-
ское развитие; ретроспективный обзор; рейтинг.

Валовой региональный продукт (ВРП) является 
основным показателем, характеризующим эко-
номическое положение региона. ВРП на  стадии 

производства получается путём суммирования валовых 
добавленных стоимостей по  видам экономической де-
ятельности в основных ценах, с учётом чистых налогов 
на продукты.

Валовая добавленная стоимость исчисляется 
на  уровне отраслей как разность между выпуском то-
варов и услуг и промежуточным потреблением. Термин 
«валовая» указывает на  то, что показатель определен 
до вычета потребления основного капитала [1].

Далее рассмотрим цели исследования, где средство 
измерений — техническое средство, предназначенное 
для измерений, имеющее нормированные метрологиче-
ские характеристики, воспроизводящее или хранящее 
единицу физической величины, размер которой прини-
мают неизменной в течение известного интервала време-
ни. Необходимая обусловленность явления множеством 
факторов называется детерминизмом. Признак, харак-
теризующий следствие, называется результативным (y); 
признак, характеризующий причину, — факторным (x).

Для исследования стохастических связей широко ис-
пользуется метод сопоставления параллельных рядов 

факторного и  результативного признаков, метод ана-
литической группировки, корреляционный анализ, ре-
грессионный анализ и непараметрические методы.

В  общем виде задача статистики в  области изуче-
ния взаимосвязей состоит в оценке направления, силы 
и  формы (аналитического выражения) влияния фак-
торных признаков на  результативный. Для ее решения 
применяют методы корреляционного и  регрессионно-
го анализа. Задачи корреляционного анализа сводятся 
к  измерению тесноты известной связи между варьиру-
ющими признаками, определению неизвестных причин-
ных связей и  оценке факторов, оказывающих наиболь-
шее влияние на результативный признак.

Функциональным назначением поверки средств 
измерений является обеспечение единства средств из-
мерений. Средства измерений, предназначенные для 
применения в  сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуата-
цию, а также после ремонта подлежат первичной повер-
ке, а в процессе эксплуатации — периодической повер-
ке. При поверке рабочих средств измерений используют 
эталон, как правило, рабочий эталон, а процедура про-
ведения поверки регламентируется обязательными тре-
бованиями, которые устанавливаются нормативными 
документами по  поверке. В  качестве таких документов 

WAYS TO MEASURE THE IMPACT  
OF INTERREGIONAL TRADE  
ON GRP FORMATION

E. Chepurina 
N. Shchebarova 

Summary. It is shown that the main indicator determining the 
development potential of industries and the region as a whole is the 
gross regional product (GRP), which characterizes the potential of 
the region’s economy. The choice of factors for the assessment and 
the construction of forecast models of GRP leads to the activation 
of regional and Federal policies and reduce the level of interregional 
imbalances. The relevance of the study of GRP estimation methods 
and methods of its forecasting is determined.
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используются либо методические указания по поверке, 
либо государственные (национальные) стандарты. На-
пример, ГОСТ 8.355–79. «Радиометры нейтронов. Мето-
ды и средства поверки».

Теория измерительных задач в  рамках теоретиче-
ской метрологии рассматривает математические моде-
ли физических объектов как зависимости между величи-
нами, характеризующими их свойства. При этом каждую 
из  величин представляют композицией наблюдаемой 
Ξ и  ненаблюдаемой Ψ составляющих соответственно 
как стохастические по  А. Н. Колмогорову случайную 
и  неопределенную величины. Составляющая Ξ может 
быть описана апостериорно статистической функцией 
распределения данных измерений или эквивалентной 
функцией распределения вероятностей. Составляющая 
Ψ — априорно функцией распределения вероятностей 
данных о погрешностях средств измерений и погрешно-
стях неадекватности необходимых для ее идентифика-
ции математических оценок [2].

Одним из основных показателей, влияющих на соци-
ально — экономическое развития субъектов РФ явля-
ется валовой региональный продукт, который широко 
применяется в  системе национальных счетов, и  выра-
жает в рыночных ценах совокупную стоимость товаров 
и услуг, созданных внутри региона в течение года с ис-
пользованием факторов производства, принадлежащих 
данной территории.

Значение и динамика данного показателя, в конкрет-
ном регионе обусловливает развития региональной эко-
номической системы, целесообразность привлечения 
инвестиций в регион, его конкурентоспособности в ми-
ровой экономике. При этом важно знать, какие факторы 
влияют на ВРП и через какие показатели можно влиять 
на  его значение и  достичь положительного результата, 
который, по  нашему мнению, заключается в  наращива-
ние доли отраслей, производящих услуги, которые все 
больше ориентированы на разнообразный спрос насе-
ления, как по ценовым параметрам, так и по качествен-
ным характеристикам.

Одним из  способов решения данной задачи яв-
ляется проведение корреляционно-регрессионного 
анализа, направленного на  исследование форм связи, 
устанавливающих количественные соотношения меж-
ду случайными величинами изучаемого процесса. В со-
циально-экономическом прогнозировании этот метод 
применяют для построения условных прогнозов, осно-
ванных на  оценке устойчивых причинно-следственных 
связей

Базой для проведения корреляционно-регрессион-
ного анализа являются показатели Мурманской области. 

В качестве показателей, влияющих на ВРП (результатив-
ный фактор — У), нами выбраны:

 ♦ ВРП на душу населения, рублей (Х1). Данный пока-
затель, в  наибольшей мере, отражает динамику 
экономической активности, происходящей в ре-
гионе;

 ♦ инвестиции в  основной капитал, млрд. рублей 
(Х2). Данный показатель отражает развитие ин-
вестиционной деятельности в  регионе. Причём 
анализ инвестиционного процесса на  любом 
уровне (хозяйствующий субъект — регион — 
страна) подразумевает не  только рассмотрение 
абсолютных значений показателей, их динамики 
и  структуры, но  и  оценку эффективности инве-
стиций — т. е. соизмерение ресурсов, направлен-
ных в инвестиции с экономическими и социаль-
ными результатами;

 ♦ задолженность юридических и  физических лиц 
перед кредитными организациями, млрд. рублей 
(Х3). Данный показатель свидетельствует об уве-
личении либо снижении платежеспособности де-
биторов и стабильности кредитной системы;

 ♦ инвестиции на  рациональное использование 
природных ресурсов, млн. рублей (Х4). Данный 
показатель является важным для обеспечения 
функционирования производства и  жизнедея-
тельности населения. Состояние окружающей 
среды, качественный уровень использования, 
охраны и  воспроизводства её ресурсов во  мно-
гом определяют темпы экономического роста 
региона [3].

Таким образом, для дальнейших расчетов необхо-
димо произвести расчет индекса корреляции, отража-
ющего степень (тесноту связи) между определяющим 
У (результативным) и выбранными (факторными) показа-
телями (Х1 — Х4). Теснота связи определяться по шкале 
Чеддока (табл. 1).

На  рис.  1. отражена зависимость, между ВРП и  ВРП 
на душу населения в Мурманской области. График зави-
симости, представленный на рис. 1. демонстрирует пря-
мую, которая описывается следующим линейным урав-
нением У = 0,0033х — 31,583 (1); R2 =0,998.

Величина достоверности аппроксимации имеет 
значение равное 0,998, т. е. модель определена с  высо-
кой степенью точности. Графическая зависимость, ВРП 
от инвестиций в основной капитал на примере Мурман-
ской области представлена на рис. 1 [4].

График зависимости, представленный на  рис.  2. де-
монстрирует прямую, которая описывается следующим 
линейным уравнением У = 3,7474х + 149,69 (2); R2 =0,979 
[5].
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Таблица 1. Шкала Чеддока

Количественная мера тесноты связи, индекс корреляции Качественная характеристика силы связи

0,1–0,3 Слабая

0,3–0,5 Умеренная

0,5–0,7 Заметная

0,7–0,9 Высокая

0,9–0,99 Весьма высокая

Рис. 1. Зависимость между ВРП и ВРП на душу населения Мурманской области в 2010–2018 гг.

Рис. 2. Зависимость между ВРП и инвестициями в основной капитал Мурманской области в 2010–
2018 гг.

Рис. 3. Зависимость между ВРП и задолженностью юридических и физических лиц перед кредитными 
организациями Мурманской области в 2010–2018 гг.
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Величина достоверности аппроксимации имеет зна-
чение равное 0,9799, т. е. модель определена с высокой 
степенью точности. На  рис.  3. представлен график, ха-
рактеризующий зависимость показателей ВРП и  задол-
женностью юридических и  физических лиц перед кре-
дитными организациями в Мурманской области.

График зависимости, представленный на  рис.  3. де-
монстрирует прямую, которая описывается следую-
щим линейным уравнением У  = 2,4826х + 1,6153 (3) R2 

=0,9363 Величина достоверности аппроксимации имеет 
значение равное 0,9363 т. е. модель определена с высо-
кой степенью точности. Графическая зависимость, ВРП 
от инвестиций на рациональное использование природ-
ных ресурсов на территории Мурманской области пред-
ставлена на рис. 4.

График зависимости, представленный на  рис.  3. де-
монстрирует прямую, которая описывается следующим 
линейным уравнением У  = 0,1406х + 458,22 (4) R2 =0, 

Рис. 4. Зависимость между ВРП и инвестициями на рациональное использование природных ресурсов 
в Мурманской области в 2010–2018 гг.

Рис. 5. Прогноз ВРП Мурманской области на 2019 г., млрд. руб.

Рис. 6. Прогноз валового регионального продукта на душу населения Мурманской области на 2019 г., 
руб.
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8747. Величина достоверности аппроксимации имеет 
значение равное 0,8747, т. е. модель определена с  вы-
сокой степенью точности. В  результате построение 
экономико — математических моделей необходимо от-
метить высокую тесноту связи выбранных показателей, 
что позволяет сделать прогноз выбранных показателей 
на ближайшую перспективу. На рис. 5 представлен про-
гноз ВРП Мурманской области. Выбранная модель — ли-
нейная. Величина достоверности аппроксимации (R2), 
показывает весьма высокую степень соответствия трен-
довой модели исходным данным. У  =86,168х — 172426 
(5) R2 =0,9148

Величина достоверности аппроксимации близка к 1. 
Прогнозное значение показателя в  2019 г., составляет 
1547,19 млрд. руб. Прогнозные значения и  построен-
ные линии тренда следует интерпретировать как «иде-
альные», которые могли быть получены без влияния 
факторов рецессии. На рис. 6. представлена прямая до-
статочно равномерного роста ВРП на  душу населения 
в Мурманской области до 2019 г., предложенная модель 
является линейной и  описывается уравнением прямой 
У =26395х — 52806713 (6) R2 =0, 9234.

Прогнозный показатель ВРП на  душу населения 
в  Мурманской области в  2019 г. свидетельствует о  по-
ложительной тенденции и  ожидается в  значении 
484792 руб. На территории Мурманской области возво-
дится множество масштабных объектов: стадион «Мур-
манск-Арена» и  целый комплекс сооружений в  рамках 
подготовки к  чемпионату мира по  футболу в  2018  году 
«Гагарин-центр», «Дворец спорта», новый «Автовокзал» 
и др.

Большой объем инвестиций поступает в  машино-
строительные, нефтеперерабатывающие заводы (ОАО 
«АвтоВАЗ» ОАО «ТЯЖМАШ»), а  также предприятия кос-
мической и  авиационной промышленности (РЦК «Про-
гресс», ОАО «Кузнецов», ОАО «Завод авиационных под-
шипников», ОАО «Агрегат»).

Прогнозный показатель в  2019 г. ожидается в  зна-
чении 629,565 млрд. руб. Величина достоверности ап-
проксимации для данного показателя имеет высокое 
значение равное 0,8907. Прогнозное значение данного 
показателя необходимо оценить, как отрицательную 
тенденцию. Такая ситуация может быть обусловлена 
различными факторами, такими как ослабление курса 
национальной валюты, нестабильная экономическая 
ситуация в  стране, снижение доходов населения и  т. д. 
На рис. 7. показана линия тренда инвестиций на рацио-
нальное использование природных ресурсов.

В  качестве модели выбрана линейная зависимость. 
Можно отметить для данного показателя тенденцию 
уменьшения значения в кризисные периоды для эконо-
мики региона, при этом общий прогноз роста инвести-
ций на рациональное использование природных ресур-
сов сохраняется [6].

Таким образом, мы пришли к  выводу, что при кор-
реляционной связи изменение среднего значения 
результативного признака обусловлено изменением 
факторных признаков. Корреляционная связь является 
частным случаем стохастической, при которой причин-
ная зависимость проявляется не  в  каждом отдельном 
случае, а в общем, среднем, при большом числе наблю-
дений.

Прогнозный показатель инвестиций на  рациональ-
ное использование природных ресурсов в Мурманской 
области в 2019 г. ожидается в значении 6833,4 млн. руб. 
Прогнозное значение данного показателя необходимо 
оценить, как положительную тенденцию, так как в мас-
штабах региона одной из важнейших целей инвестиций 
рациональное природопользование является улучше-
ние условий жизнедеятельности населения так как эко-
логическая обстановка непосредственно влияет на  со-
стояние здоровья человека, и  его трудоспособность. 
Необходимо отметить, что выбранные нами показатели 
имеют прямую и весьма высокую силу связи. С увеличе-

Рис. 7. Прогноз инвестиций на рациональное использование природных ресурсов в Мурманской 
области на 2019 г., млн. руб.
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нием или уменьшением значений факторного признака 
происходит увеличение или уменьшение значений ре-
зультативного.

Итак, нами проведен корреляционно-регрессионный 
анализ зависимости ВРП Мурманской области от  вы-

бранных нами показателей, влияющих на его значение. 
В  исследовании представлено авторское видение ре-
зультативных и  факторных признаков. Выбор показате-
лей не является конечным, и может интерпретироваться 
в  зависимости от  уровня социально-экономического 
развития регионов.

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Баенхаева, А. В. Прогнозирование валового регионального продукта / А. В. Баенхаева // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2016. — № 11. — 

С. 5–10.
2. 2. Катранов, А. Г. Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований: учебное пособие / А. Г. Катранов, А. В. Самсонова. — СПб.: СПб ГУФК 

им. П. Ф. Лесгафта, 2015. — 131 с.
3. 3. Бабушкин, С. Многофакторное моделирование статистических уравнений зависимостей в управлении экономикой / С. Бабушкин // Основные тенденции 

XXI века: сборник науч. статей межд. науч.-практ. конф. — 2015. — С. 369–373.
4. 4. Белова, Н. М. Межотраслевая многофакторная модель как инструмент прогнозирования показателей агрорегиона / Н. М. Белова // Вестник Череповец-

кого государственного университета. — 2015. — № 8 (61). — С. 56–60.
5. 5. Александрова, Л. А. Экономика и управление народным хозяйством: краткий курс лекций / Л. А. Александрова. — Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 

2015. — 196 с.
6. 6. Официальный сайт Министерства экономического развития инвестиций и  торговли Мурманской области. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://minec.gov-murman.ru/

© Чепурина Елена Олеговна ( sekretarsha71@rambler.ru ), Щебарова Наталья Николаевна ( censey@mail.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Мурманский арктический государственный университет

ЭКОНОМИКА

82 Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



НОВАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Александрова Анна Юрьевна

К.ю.н., доцент, независимый исследователь
alexanna1981@gmail.com

Аннотация. В статье автором рассматриваются изменения в законодатель-
стве о рынке ценных бумаг, которые направлены на упрощение процедуры 
эмиссии ценных бумаг и  сокращение сроков ее проведения. В  статье так-
же анализируются ранее действующие положения Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в сравнении с новациями, 
регулирующих процедуру эмиссии ценных бумаг, а  также рассматривают-
ся поправки относительно процедуры регистрации акционерных обществ 
и счета эскроу-агента, приводятся выводы о влиянии изменений законода-
тельства на правовое положение и статус участников рынка ценных бумаг. 
Отмечается, что проанализированные поправки предполагают создание 
правовой базы и урегулирование различных механизмов в целях развития 
рынка ценных бумаг, создание более гибкого подхода к процедуре эмиссии, 
а  также направлены в  целом на  повышение эффективности деятельности 
участников рынка ценных бумаг. В  целом вносимые в  законодательство 
изменения направлены на  упрощение и  сокращение сроков процедуры 
эмиссии долговых ценных бумаг и иных эмиссионных ценных бумаг, созда-
ние более гибких требований к раскрытию информации эмитентами, снятие 
излишних административных барьеров при осуществлении эмиссии цен-
ных бумаг, что будет способствовать постепенному переходу удостоверения 
владения эмиссионными ценными бумагами из  документарной формы 
в бездокументарную.

Ключевые слова: государственная регистрация, привилегированные акции, 
бессрочные облигации, проспект ценных бумаг, учреждение акционерного 
общества, рынок ценных бумаг, эмиссия.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 514-
ФЗ «О  внесении изменений в  Федеральный 
закон «О  рынке ценных бумаг» и  отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в  части 
совершенствования правового регулирования осущест-
вления эмиссии ценных бумаг» [1] (далее по  тексту — 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ) был 
разработан во  исполнение пп.  20 п.  1 перечня поруче-
ний Президента РФ по реализации Послания Президен-
та РФ Федеральному Собранию РФ от 8 декабря 2015 г. 
№ Пр-2508 [2]. Данное поручение предусматривает не-
обходимость по подготовке и внесению в Государствен-
ную Думу РФ предложений по  упрощению и  сокраще-
нию сроков процедуры эмиссии ценных бумаг.

Федеральный закон от  27  декабря 2018 г. № 514-ФЗ 
также вносит поправки в федеральные законы «О Цен-
тральном банке РФ (Банке России)» [3], «О несостоятель-
ности (банкротстве)» [4], «Об  акционерных обществах» 

[5], «Об ипотечных ценных бумагах» [6], «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле» [7] и другие норма-
тивные акты с целью их приведения в соответствие.

Изменения направлены на  упрощение и  сокраще-
ние сроков процедуры эмиссии долговых ценных бумаг 
и иных эмиссионных ценных бумаг, создание более гиб-
ких требований к  раскрытию информации эмитентами, 
снятие излишних административных барьеров при осу-
ществлении эмиссии ценных бумаг, а также переход удо-
стоверения владения эмиссионными ценными бумагами 
из документарной формы в бездокументарную.

Часть изменений, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ) вступила в силу 
еще в конце 2018 года, в частности, была предоставлена 
возможность выпуска бессрочных облигаций и  обнов-
лен перечень условий регистрации выпуска ценных бу-
маг без проспекта. Между тем, большая часть нововве-

INNOVATIONS  
IN THE SECURITIES MARKET

A. Aleksandrova 

Summary. In the article, the author considers changes in the legislation 
on the securities market, which are aimed at simplifying the procedure 
for issuing securities and reducing the time for its implementation. 
The article also analyzes the previously existing provisions of the 
Federal Law “On the Securities Market” dated 04.22.1996 No. 39-ФЗ in 
comparison with the innovations regulating the procedure for issuing 
securities, as well as discusses amendments to the procedure for 
registering joint-stock companies and the account of an escrow agent, 
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дений, касающихся процедуры эмиссии, реализована 
только с 1 января 2020 года.

В первую очередь необходимо рассмотреть новеллы, 
которые направлены на упрощение процедуры эмиссии 
ценных бумаг. Часть полномочий Банка России по  ре-
гистрации выпусков, в  том числе дополнительных, пе-
редана профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг — регистраторам, центральным депозитариям 
и биржам согласно ст. 20.1 Федерального закона «О рын-
ке ценных бумаг» от  22.04.1996 № 39-ФЗ (далее по  тек-
сту — Закон о  рынке ценных бумаг). Все эти участники 
поименованы Закон о  рынке ценных бумаг как реги-
стрирующие организации. При этом регистрация выпу-
ска эмиссионных ценных теперь может осуществляться 
регистрирующей организацией только при условии за-
ключения договора с  эмитентом. Акционерные обще-
ства смогут регистрировать выпуски акций, подлежащих 
размещению при учреждении непубличных акционер-
ных обществ через регистраторов. Однако, стоит иметь 
в виду, что в случае отказа в регистрации, акционерные 
общества не  лишены права обратится с  заявлением 
о регистрации в Банк России. Регистрацию выпусков об-
лигаций может осуществлять как биржа, так и централь-
ный депозитарий в  случаях, которые предусмотрены 
Законом о рынке ценных бумаг. Так, если облигации раз-
мещаются путем открытой подписки и допускаются этой 
биржей к организованным торгам или обеспечены зало-
гом одного ипотечного покрытия — выпуск регистриру-
ется биржей, а сами облигации именуются биржевыми. 
Центральный депозитарий регистрирует выпуск облига-
ций в том случае, если выплата номинальной стоимости 
и установленных процентов по облигациям осуществля-
ется только денежными средствами, централизованный 
учет прав на облигации ведется центральным депозита-
рием, а также в иных случаях. Данные облигации в таком 
случае будут именоваться коммерческими. О регистра-
ции выпуска, его приостановлении, итогах, признании 
выпуска несостоявшимся уполномоченная организация 
обязана сообщить Банку России.

Указанные поправки имеют под собой цель значи-
тельно облегчить административную нагрузку, возлага-
емую на Банк России путем делегирования полномочий 
по  регистрации. Между тем, в  Законе о  рынке ценных 
бумаг оговорены случаи, когда регистрация выпуска мо-
жет осуществляться только Банком России.

Во-вторых, подавать документы на регистрацию вы-
пуска эмиссионных ценных бумаг теперь можно в элек-
тронной форме в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 20 Закона 
о рынке ценных бумаг. Данная новелла в некоторой ча-
сти значительно упрощает процедуру эмиссии ценных 
бумаг, позволяя при этом снизить расходы, производи-
мые на  подготовку документации. Предполагается, что 

данная процедура будет доступна в  личном кабинете 
на  официальном сайте Банка России или регистриру-
ющей организации. Поскольку в  основном взаимодей-
ствие с  государственными органами осуществлялось 
посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, введение электронной процедуры по-
дачи — необходимое изменение, которое значительно 
упростит процесс регистрации. Таким образом, в  элек-
тронной форме можно будет подать в Банк России или 
регистратору документы для регистрации выпуска (до-
полнительного) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска, 
уведомление об итогах выпуска. Тем не менее, в первое 
время возможно возникнут трудности с  использовани-
ем системы электронной регистрации, в том числе не ис-
ключены задержки в связи с огромным числом пользо-
вателей системы.

В-третьих, срок государственной регистрации выпу-
ска эмиссионных ценных бумаг был также подвержен 
изменениям согласно п. 5 ст. 20 Закона о рынке ценных 
бумаг. Начиная с 2020 года предоставляется 15 рабочих 
дней (ранее 20 календарных дней) или 20 рабочих дней 
(ранее 30 календарных дней), если регистрация выпуска 
сопровождается составлением и регистрацией проспек-
та ценных бумаг. Течение указанных сроков может быть 
приостановлено не более чем на 20 рабочих дней (ранее 
30 календарных дней).

В-четвертых, еще одним не  менее важным нововве-
дением является увеличение числа оснований осво-
бождения регистрации проспекта ценных бумаг, ко-
торое вступило в  силу еще в  декабре 2018  года. Ранее 
регистрация не  требовалась, если при размещении 
ценных бумаг количество квалифицированных инвесто-
ров с  преимущественным правом на  их приобретение 
не  превышало пятисот. В  новой редакции количество 
уже не  имеет значения, а  проспект нет необходимости 
регистрировать, если ценные бумаги предлагаются толь-
ко квалифицированным инвесторам и лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения размещаемых 
акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в  акции. Помимо снятия порога о  пятистах участниках 
подписки, была увеличена сумма привлекаемых эмитен-
том денежных средств путем размещения эмиссионных 
ценных бумаг одного или нескольких выпусков, в  том 
числе дополнительных, в течение одного календарного 
года с  200 000  руб. до  1 000 000  руб., а  также понижен 
размер суммы, вносимой в оплату ценных бумаг каждым 
из потенциальных приобретателей с 4 000 000 руб. до 1 
400 000 руб.

Кроме того, с 2020 года вступили в силу новые требо-
вания к  содержанию проспекта ценных бумаг, установ-
ленные п.  2–9 ст.  22 Закона о  рынке ценных бумаг. Не-
обходимо отметить, что содержание проспекта зависит 
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от  того, раскрывает  ли эмитент информацию в  форме 
отчетов и  сообщений о  существенных фактах, а  также 
от  категории ценных бумаг и  количества размещенных 
эмитентом в течение года выпусков ценных бумаг, в том 
числе дополнительных. Так, например, если эмитент име-
ет обязанность по раскрытию информации, в проспекте 
он может указать лишь ссылку на данные сведения, что 
позволит сократить сроки и затраты на подготовку про-
спекта ценных бумаг. Резюме проспекта ценных бумаг 
должно быть изложено в краткой форме и на понятном 
языке для лиц, не  являющихся квалифицированными 
инвесторами, например, для инвестиционных паевых 
и  пенсионных фондов. Кроме того, резюме должно со-
держать общее представление об эмитенте и эмиссион-
ных ценных бумагах, основных рисках, связанных с эми-
тентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг. 
Также введено требование о  раскрытии индивидуаль-
ной или консолидированной финансовой отчетности 
эмитента в соответствии с Международными стандарта-
ми финансовой отчетности исключительно для обеспе-
чения прозрачности информации об эмитенте.

Помимо введения законодателем новых положений, 
касающихся проспекта ценных бумаг, некоторые законо-
дательные положения были исключены для сокращения 
административных барьеров при осуществлении эмис-
сии ценных бумаг. Так, начиная с 1 января 2020 года уже 
нет необходимости включения в содержание проспекта 
сведений о  порядке размещения ценных бумаг, кроме 
акций и конвертируемых в акции ценных бумаг. Исходя 
из  этого, единственным документом, содержащим све-
дения о  правах владельцев ценных бумаг, остается ре-
шение о выпуске, в том числе дополнительном.

Еще одной новеллой стало освобождение эмитентов 
от  обязанности представлять в  Банк России уведомле-
ние об итогах выпуска ценных бумаг, поскольку его будет 
направлять регистратор или депозитарий.

Далее необходимо рассмотреть отдельные поправки, 
касающиеся эмиссии акций и эмиссии облигаций. Акции, 
а точнее условия их размещения, должны теперь указы-
ваться в  договоре о  создании акционерного общества 
или решении единственного учредителя об учреждении 
акционерного общества. Таким образом, уже не  требу-
ется составление какого-либо отдельного документа 
согласно п. 2 ст. 24 Закона о рынке ценных бумаг. Кроме 
того, решение о выпуске акций теперь может утвердить 
не  только совет директоров акционерного общества, 
но  иной уполномоченный орган управления АО. Реше-
ние о  выпуске акций и  проспект ценных бумаг, помимо 
единоличного исполнительного органа эмитента, вправе 
подписывать иное должностное лицо эмитента, которое 
уполномочено на это директором эмитента. Ответствен-
ным за достоверность сведений останется директор.

По  поводу выпуска облигаций законодатель 
предусмотрел не  менее глобальные изменения, одним 
из  которых является возможность выпуска бессроч-
ных облигаций не  только кредитными организациями, 
но и юридическим лицами, отвечающими требованиям 
законодательства. Бессрочные или «вечные» облигации 
по-прежнему являются новым для России инструмен-
том. Первые бессрочные облигации были размещены 
на  рынке в  2012  году АО  «ВТБ». Затем их разместили 
и другие российские банки, такие, как АО «Альфа-банк», 
АО  «Газпромбанк», АО  «Татфондбанк», АО  «Россельхоз-
банк». Между тем, в  настоящее время свою заинтере-
сованность в  размещении «вечных» облигаций выска-
зывают и  не  кредитные организации, например, ПАО 
«Российские железные дороги». Важно отметить, что 
данные облигации необходимо рассматривать не в клю-
че долгового обязательства, а  в  качестве инструмента 
капитализации организации. При этом бессрочные об-
лигации носят более рисковый характер по сравнению 
с классическими ценными бумагами, поскольку не опре-
делен срок их погашения. Именно поэтому они пред-
назначены для квалифицированных инвесторов, кото-
рые более лояльны к  обязательствам подобного рода. 
Эмитентом бессрочных облигаций может являться хо-
зяйственное общество, осуществляющее свою деятель-
ность не менее пять лет, за которые отсутствуют случаи 
существенного нарушения условий исполнения обяза-
тельств по облигациям. Также организации должен быть 
присвоен наивысший кредитный рейтинг. Важно отме-
тить, что облигации без срока их погашения имеют свои 
особенности, в том числе они не могут быть конверти-
рованы, их регистрацию осуществляет исключительно 
Банк России, существует возможность предусмотреть 
право эмитента в  одностороннем порядке отказаться 
от выплаты процентов по таким облигациям, а требова-
ния владельцев в  рамках процедуры банкротства эми-
тента удовлетворяются в последнюю очередь.

Однако указанные особенности не  являются барье-
ром, поскольку бессрочные облигации обладают вы-
соким кредитным рейтингом у  заемщиков. Между тем, 
более выгодными бессрочные облигации являются для 
эмитента, поскольку у  него имеется возможность регу-
лировать будущие денежные потоки, связанные с рефи-
нансированием.

С  начала 2020  года могут выпускаться биржевые 
и  коммерческие облигации с  залоговым обеспечением 
в  виде ипотечного покрытия, о  которых упоминалось 
выше. До  2020  года подобные виды облигаций не  вы-
пускались с  залоговым обеспечением. Биржевыми 
облигациями с  залоговым обеспечением могли быть 
исключительно облигации с  ипотечным покрытием, 
предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг. Важ-
но подчеркнуть, что в случае банкротства эмитента тре-
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бования по  облигациям с  ипотечным покрытием вклю-
чаются в отдельный реестр требований, а кредиторами 
выступают представители владельцев таких облигаций 
или депозитарий, а в случае их отсутствия сам владелец. 
Зачисление денежных средств по итогу удовлетворения 
требований кредиторов данной очереди происходит 
только после реализации имущества, составляющего 
ипотечное покрытие.

Согласно п. 14 ст. 25.1 Закона о рынке ценных бумаг, 
устанавливается номинальная стоимость субординиро-
ванного облигационного займа в  размере не  менее 10 
000 000 рублей. Владеть такой облигацией может только 
квалифицированный инвестор. В случае, если размеще-
ние выпуска субординированных облигаций началось 
до 28 декабря 2018 года, и они не отвечают нововведе-
ниям, то на данные ценные бумаги не распространяются 
изменения и ограничения, установленные для размеще-
ния и обращения облигаций, предназначенных для ква-
лифицированных инвесторов. Важно отметить, что еще 
не стадии рассмотрения законопроекта Комитет Совета 
Федерации ФС РФ по  бюджету и  финансовым рынкам 
высказался негативно о  данной новации. По  мнению 
комитета, установление номинальной стоимости обли-
гации существенно ограничивает возможности квали-
фицированных инвесторов участвовать в приобретении 
ценных бумаг. При этом данная поправка впоследствии 
возможно будет отменена ввиду совершенствования 
законодательства о  банках и  банковской̆ деятельно-
сти. В данном случае возможно согласиться с указанным 
мнением, так как целесообразнее ужесточить требова-
ния к квалифицированным инвесторам вместо установ-
ления такого высокого номинала одной облигации.

Кроме того, отменяется необходимость утвержде-
ния решения о  выпуске облигаций, за  исключением 
конвертируемых в  акции, дублирования условий раз-
мещения облигаций в  решении о  выпуске и  проспекте 
ценных бумаг, а также размещения облигаций в течение 
одного года с  даты регистрации выпуска. Однако, если 
проспект был зарегистрирован, то облигации возможно 
разместить в  течение годичного срока или  же по  исте-
чении указанного срока при условии регистрации но-
вого проспекта. Исходя из  этого, можно сделать вывод 
о предоставлении со стороны законодателя возможно-
сти размещения облигаций в течение всего срока до их 
погашения на другие облигации.

Таким образом, законодателем была значительно 
упрощена процедура эмиссии ценных бумаг, в том числе 
введена электронная форма подачи документов для ре-
гистрации выпуска, делегированы полномочия по реги-
страции выпуска профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг, а  также обновлен перечень условий ре-
гистрации выпуска ценных бумаг без проспекта ценных 

бумаг и содержание проспекта, предоставлена возмож-
ность выпуска бессрочных облигаций юридическими 
лицами — не кредитными организациями.

Помимо прочего, необходимо рассмотреть и  проа-
нализировать иные поправки общего характера, пред-
лагаемые Федеральным законом от  27  декабря 2018 г. 
№ 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  части совершенствова-
ния правового регулирования осуществления эмиссии 
ценных бумаг».

С  2020  года возможна регистрация только бездоку-
ментарных ценных бумаг. В  связи с  этим упраздняется 
классификация деления эмиссионных ценных бумаг 
на  документарные и  бездокументарные, на  именные 
и на предъявителя, а также понятие сертификата ценной 
бумаги, что однозначно решит проблему дублирования 
фиксации прав по облигациям в сертификате и в реше-
нии о выпуске ценных бумаг. Права владельцев на эмис-
сионные ценные бумаги теперь будут удостоверяться 
записями на  лицевых счетах в  реестре или записями 
по  счетам депо в  депозитариях. Указанные изменения 
однозначно повлекут за собой внесение поправок в ГК 
РФ [8], а  именно в  ст.  128 (Объекты гражданских прав), 
п. 2 гл. 7 (Ценные бумаги).

В этой связи возникает вопрос — как будут урегули-
рованы права владельцев документарных облигаций, 
размещение которых началось до  2020  года? В  данном 
случае ценные бумаги будут считаться документарными 
до момента их погашения. При этом на документарные 
ценные бумаги будут распространяться положения За-
кона о рынке ценных бумаг без учета внесенных попра-
вок в части хранения, установления и изменения объема 
прав по  документарным облигациям, учета и  перехода 
прав, исполнения обязательств и погашения. Что касает-
ся документарных облигаций с обязательным централи-
зованным хранением, выпуск которых зарегистрирован 
или выпуску которых присвоен идентификационный 
номер и размещение которых не началось до 2020 года, 
то они будут признаны бездокументарными, а права вла-
дельцев будут закреплены в решении о выпуске.

Помимо этого, в  оборот вводятся привилегирован-
ные акции с  преимуществом в  очередности получения 
дивидендов, согласно ст. 32 Закона о рынке ценных бу-
маг. Их особенность заключается в  том, что владельцы 
указанных акций будут получать дивиденды в  первую 
очередь, а именно непосредственно перед выплатой ди-
видендов по  привилегированным акциям любых иных 
типов и  обыкновенным акциям. При этом АО  не  может 
принимать решение о выплате дивидендов по обыкно-
венным акциям и  привилегированным акциям любых 
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других типов, если не принято решение о выплате в пол-
ном размере дивидендов по привилегированным акци-
ям с преимуществом в очередности получения дивиден-
дов. Размер дивиденда по данным акциям определяется 
в твердой денежной сумме или в процентах к номиналь-
ной стоимости таких акций. С одной стороны, это явля-
ется несомненным плюсом, поскольку размер дивиден-
да не зависит от размера прибыли общества, а с другой 
стороны — рост прибыли повлечет уменьшение доход-
ности от данной ценной бумаги. Несмотря на указанные 
привилегии, право голоса на общем собрании акционе-
ров им предоставлено только по поводу ликвидации ор-
ганизации и не более того. Также данные акции не учи-
тываются при подсчете голосов, определении кворума 
для принятия решения по вопросам компетенции обще-
го собрания акционеров и по вопросам, решение по ко-
торым принимается единогласно всеми акционерами.

Следующую поправку, которую необходимо рассмо-
треть — это порядок регистрации выпуска акций до ре-
гистрации акционерного общества. Так, запись в ЕГРЮЛ 
о создании АО путем учреждения будет внесена только 
после регистрации выпуска акций, подлежащих разме-
щению при учреждении общества. Подобное положение 
можно сравнить с существовавшей нормой об оплате 50 
процентов уставного капитала ООО, которое являлось 
препятствием и  было упразднено. Между тем, такого 
нельзя сказать о  данной новелле, поскольку она при-
звана решить проблему существования акционерных 
обществ без зарегистрированных акций. Кроме того, 
с  целью урегулирования особенностей эмиссии акций 
при учреждении акционерного общества, в Закон о рын-
ке ценных бумаг введена ст.  26.1. Согласно п.  1 указан-
ной статьи операции, связанные с размещением акций, 
могут проводиться только после получения документа, 
подтверждающего государственную регистрацию акци-
онерного общества.

Еще одним новшеством является изменение подхода 
к  требованиям о  раскрытии эмитентами информации 
о существенных фактах. Ранее п. 14 ст. 30 Закона о рын-
ке ценных бумаг содержал порядка 50 событий, кото-
рые рассматривались в качестве существенных. Исходя 
из  последнего пункта можно сделать вывод о  том, что 
этот перечень открытый и  эмитент обязан раскрывать 
любые существенные факты. Между тем, на  практике 
эмитенты не раскрывали информацию о событиях, пря-
мо не названных в Законе о рынке ценных бумаг. В этой 
связи обязанность по  действительному раскрытию ин-
формации обо всех существенных фактах не  исполня-
лась. С  2020  года указанный перечень был исключен, 
а  требования к  раскрытию информации в  форме сооб-
щений о  существенных фактах, в  том числе к  составу 
и содержанию такой информации, теперь определяются 
нормативными актами Банка России. Международная 

практика также стоит на данном пути и положения о рас-
крытии информации претерпевают значительные изме-
нения. Это связано с тем, что законодатель предприни-
мает попытки создания более простых и мягких условий 
доступа на рынок капиталов для всех эмитентов, и в осо-
бенности для тех из них, кто осуществляет эмиссию вто-
рично либо на регулярной основе.

Также акционерным обществам необходимо учесть, 
что с 2020 года Правительство России вправе пересмо-
треть обязанность общества по  раскрытию информа-
ции, в  частности, определить ограниченный перечень 
или в целом освободить от данной обязанности. Назван-
ный уполномоченный орган теперь обладает следующи-
ми полномочиями по определению случаев, когда:

1. 1. Возможно раскрытие ограниченного состава или 
объема инсайдерской информации и  информа-
ции о деятельности центрального депозитария.

2. 2. Микрофинансовая организация вправе раскры-
вать в ограниченном составе или объеме инфор-
мацию о структуре и составе своих акционеров, 
в том числе о лицах, под контролем либо значи-
тельным влиянием которых находится организа-
ция.

3. 3. Федеральная антимонопольная служба России 
вправе не размещать на своем официальном сай-
те сведения о  поступившем ходатайстве о  даче 
согласия на сделку или иное действие.

4. 4. Возможно ограничить доступ к сведениям о юри-
дическом лице из Единого государственного ре-
естра юридических лиц.

Между тем общества, которым была предоставлена 
возможность не раскрывать и не предоставлять инфор-
мацию, обязаны сообщить соответствующие сведения 
в Банк России посредством уведомления о нераскрытой 
или не предоставленной информации.

Помимо изложенного, Федеральный закон от 27 де-
кабря 2018 г. № 514-ФЗ предусматривает новый вид 
счета депо — счет эскроу-агента. Указанная поправка 
внесена в целях обеспечения эффективного механизма 
расчетов ценными бумагами. Данный вид счета депо яв-
ляется принципиально новым для России, так как до это-
го использование эксроу-счетов предполагалось только 
при сделках с недвижимостью. На практике эксроу-счет 
сравнивают с  аккредитивом или банковским депозита-
рием по  надежности. Суть заключается в  том, что банк 
открывает специальный счет эскроу для учета и блоки-
рования денежных средств, полученных им от владель-
ца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу 
(бенефициару) при возникновении оснований, пред-
усмотренных договором счета эскроу. При этом, как 
указано в ст. 860.7 ГК РФ, права на денежные средства, 
находящиеся на  счете эскроу, принадлежат депоненту 
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до даты возникновения оснований для передачи денеж-
ных средств бенефициару, а  после указанной даты — 
бенефициару. Как только ценные бумаги будут зачисле-
ны на  счет эскроу-агента, они считаются переданными 
на депонирование банку.

Таким образом, проанализированные поправки 
предполагают создание правовой базы в  целях разви-
тия рынка ценных бумаг, создание более гибкого под-
хода к процедуре эмиссии, а также направлены в целом 
на увеличение эффективности деятельности участников 
рынка ценных бумаг.

В  частности, устраняются административные барье-
ры и корпоративные процедуры, вводится электронная 
регистрация выпуска ценных бумаг в  целях экономии 

времени и сокращения расходов участников рынка цен-
ных бумаг. Помимо прочего, уточняется практически 
весь понятийный аппарат путем введения новых тер-
минов и  исключения старых, таких, как документар-
ные ценные бумаги, сертификат ценной бумаги для со-
вершенствования нормативной правовой базы. Также 
устраняется дублирование одной и той же информации 
в разных документах, расширяются возможности по ре-
гистрации программ облигаций, выпуску коммерческих 
и биржевых облигаций.

Между тем, учитывая большой объем новаций, в пер-
вое время у  участников рынка ценных бумаг возможно 
возникнут трудности и неопределенности, которые могут 
быть разрешены только путем внесения дополнительных 
поправок и правового урегулирования пробелов.

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в  части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»  // Собрание законодательства 
РФ. — 2018. — № 53 (часть I). — Ст. 8440.

2. 2. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 8 декабря 2015 г. № Пр-2508) // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.11.2019).

3. 3. Федеральный закон от 10.07.2002 N86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2002. — № 28. — Ст. 2790.

4. 4. Федеральный закон от  26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от  26.11.2019) «О  несостоятельности (банкротстве)»  // Собрание законодательства РФ. — 2002. — 
№ 43. — Ст. 4190.

5. 5. Федеральный закон от 26.12.1995 N208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 1.
6. 6. Федеральный закон от  11.11.2003 N152-ФЗ (ред. от  02.08.2019) «Об  ипотечных ценных бумагах»  // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 46 

(ч. 2). — Ст. 4448.
7. 7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. — 

2003. — № 50. — Ст. 4859.
8. 8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от  30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от  18.07.2019)  // Собрание законодательства РФ. — 1994. — 

№ 32. — Ст. 3301.

© Александрова Анна Юрьевна ( alexanna1981@gmail.com ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

ПРАВО

88 Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.
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ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЦИФРОВОЙ ФОРМЫ
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Аннотация. В  статье приводится описание Криминалистического много-
функционального комплекса, позволяющего получать изображения тек-
стовой информации, распознавать из  цифровой формы (изображение), 
обрабатывать их и анализировать. Целью работы является автоматизация 
процессов измерения, анализа и  сопоставления графической текстовой 
информации для решения задач экспертизы в  исследовательской крими-
налистической деятельности. Это позволит обеспечить данное направление 
новым видом решений и качеством информационных услуг.

Ключевые слова: изображение, текст, методики анализа, распознание, вы-
явление и обработка, сравнение, наложение, зоны спектра.

Т екстовая информация может находиться не толь-
ко на бумажном или в ином носителе, но и может 
быть помещена в электронный файл (вид) и пре-

образована в разные форматы.

Текстовая информация, представленная на  бумаге 
(бумажном носителе), часто переносится в  цифровой 
вид, как изображение определенного формата и значит, 
может быть помещена в  электронный файл, например 
формата «PDF».

Вот здесь возникает — проблема. Выявление и рас-
познание подделки документа с цифровой формы (изо-
бражения).

На сегодняшний день отсутствуют Методики по выяв-
лению и распознанию подделки документа с электрон-
ной формы (изображения).

Изображение текстовой информации может быть 
монохромным (Gray), бинарным или цветным (RGB). Эти 
особенности позволяют выделять на  изображении тек-
стовую информацию при помощи соответствующих мате-

матических алгоритмов. Выделение шрифта, типа чернил 
связаны с задачи определения лица, написавшего текст 
(напечатавшего), места печати, способ нанесения и др.

Введение

В  настоящее время, распознание и  идентификация 
объектов исследования требует более точной обработ-
ки информации и их анализа. Это связано с введением 
в  нашу жизнь — современных новейших технологий 
и  информационных компьютерных обеспечений. При-
менение новейших технологий активно применяются 
в экономических преступлениях, также и в других сфе-
рах уголовного преступления.

На  сегодняшний день известно множество методик 
и  алгоритмов, решающих задачу РТ достаточно быстро 
и эффективно.

Имеются различные способы и  задачи получения 
изображений и  распознавания текста известны давно, 
но, существуют и есть проблемы как теоретические, так 
и практические.

CRIMINALISTIC MULTIFUNCTIONAL 
VIDEO-MICROSCOPIC SPECTRAL 
COMPLEX. A TECHNIQUE FOR SOLVING 
THE TASKS OF RECOGNITION 
AND ANALYSIS OF TEXT INFORMATION 
FROM A DIGITAL FORM

A. Allaberganov 

The article describes the Forensic multifunctional complex that allows 
you to receive images of textual information, recognize them from a 
digital form (image), process them and analyze. The aim of the work 
is to automate the processes of measuring, analyzing and comparing 
graphic textual information for solving the problems of expertise in 
research forensic activities. This will provide this direction with a new 
type of solutions and quality of information services.

Keywords: image, text, methods of analysis, recognition, detection 
and processing, comparison, overlay, spectrum areas.
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В  свою очередь, предлагаемая методика исследо-
вания текстовой информации представленного в  виде 
изображения и распознавания фальсификации (поддел-
ки) документа в электронном формате (машинописного 
или рукописного) текста, оттисков печатей, является ак-
туальной и востребованной в различных сферах практи-
ческой деятельности.

В  результате — объектом исследование в  данной 
работе является документ преобразованный формат 
«Цифровое изображение текстовой информации», 
и  предметом исследования является «Способы подде-
лок текстовой информации, представленной в виде циф-
ровых изображений».

Научная проблематика

Исследование, по  выявлению и  распознания фаль-
сификации (подделки) документов из цифровой формы 
текстовой информации (изображений).

Текстовая информация, представленная на  бумаге 
(бумажный носитель) часто переносится в  цифровой 
вид, как изображение определенного формата и значит, 
может быть помещено в  электронный файл, например 
формата «PDF».

Возникает проблема, исследования документа 
с электронного формата, то есть из цифровой формы — 
изображение (текстовой информации).

Кроме того, является проблемой — выявление и рас-
познание подделки документа с цифровой формы (изо-
бражения).

Цель исследования

Целью работы является разработка Методики и ком-
плекса приборов для криминалистической экспертизы 
цифровых изображений текстовой информации доку-
ментов для выявления способов подделок, обеспечива-
ющей точность и надежность.

Задачи исследования

Задача исследования обнаружение подделки — из-
менение документа.

1.  Исследование изображений и получение характе-
ристик.

2.  Подтверждение найденных характеристик с помо-
щью экспериментального комплекса, а также обна-
ружения новых подтверждающих признаков.

Постановка задачи

Предметом исследования в данной работе является 
криминалистический анализ документов, представлен-
ный в  цифровой форме (изображение). Манера испол-
нения подделок и  способ изготовления, применяемые 
технические средства и приемы при изготовлении под-
делок в современных условиях.

Цель исследований связана с повышением точности 
идентификации изучаемых объектов.

Научные результаты исследования  
и их научная новизна

1.  Разработана методика выделения элементов тек-
ста и  методы исследования по  выявлению и  рас-
познаванию фальсификации (подделки) документа 
с электронного формата.

2.  Алгоритм определения и распознавания текстовой 
информации (текста РТ) изображения, обработка 
и идентификация объектов исследования.

3.  Криминалистический измерительный комплекс 
(КМК), определяющий подделку документов любой 
сложности.

Объект  
исследования

В  работе рассматривается документ известной Аме-
риканской Корпорации, в  результате примера, Автор 
приведет исследование и  распознавание фальсифика-

Рис. 1. Изображение текстовой информации в цифровой форме
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Рис. 2. Объект исследования (имеющий плохое качество печати)

Рис. 3. Криминалистический многофункциональный Видеомикроскопический спектральный комплекс
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ции (подделки) документа в электронном формате «изо-
бражение» файле «PDF».

Для этого выбран «APOSTILLE» от  имени Секретаря 
штата Калифорния и  «Power of Attorney» (документы, 
от  имени всемирно известной Американской Корпора-
ции), на котором есть оттиск печати и подпись, также ма-
шинописный и рукописный текст.

Данная текстовая информация содержит 5 (пять) ти-
пов элементов: фон бумаги; чернила; рукописный текст; 
машинописный текст (изготовлен при помощи знакосин-
тезирующего устройства (принтер)) и оттиск печати.

Применяемое оборудование

В работе приводится описание приборного комплек-
са, позволяющего получать изображения текста, обраба-
тывать их и анализировать.

Краткое описание установки

Криминалистический многофункциональный ком-
плекс (КМК)

Данный Комплекс был разработан автором дан-
ной статьи Патент на  изобретение № 2678413; Заявка 
№ 2018140045; Приоритет изобретения 14.11.2018. Дата 
гос. регистрации в  Государственном реестре изобрете-
ний Р.Ф. 28.01.2019 г.

Все упомянутые микроскопы установлены с возмож-
ностью изменения своего вертикального и  горизон-
тального положения, поворота на  360º по  вертикаль-

ной и  горизонтальным осям и  изменения угла осмотра 
исследуемого объекта, а световые фильтры, излучатель 
белого света, инфракрасный излучатель и ультрафиоле-
товый излучатель установлены с возможностью измене-
ния своего вертикального и  горизонтального положе-
ния, а  также изменения угла освещения исследуемого 
объекта.

Исследовательская установка, разборно-сборная 
с  возможностью переносного действия, содержащая 
силовой каркас с  изменениями своего положения по-
рота и установленные на силовом каркасе: 1. Цифровой 
промышленный Видеомикроскоп камера; 2. Видеоин-
спекционный промышленный микроскоп камера; 3. Ми-
кроскоп камера предварительного просмотра с  пере-
менным фокусным расстоянием; 4. Микроскоп-эндоскоп 
камера; 5. Ультрафиолетовый излучатель «УФ 365 NM»; 6. 
Ультрафиолетовый излучатель «УФ 395 NM»; 7. Излуча-
тель белого света «Белый А волны (луч)»; 8. Инфракрас-
ный излучатель «ИК в зонах 850 NM»; 9. Инфракрасный 
излучатель «ИК в зонах 940 NM»; 10. Косопадающие све-
товые фильтры гаммой разных цветов;

Приборы в Комплексе (КМК) работают, как не зависимо 
друг от друга, так и в комплексе, как единая система. При-
боры работают в области видимого спектра, фотографи-
руя и выполняя увеличение, нужный момент можно при 
видео захвате перенести изображение на любой монитор 
и сделать наложение на другой объект исследования, при 
этом настраивать прозрачность объектов сравнения.

Криминалистический многофункциональный Ком-
плекс — разбирается полностью, в течении 3 (трех) минут 
и собирается в течении 10 (десяти) минут, (Вес до 12 кг.).

Рис. 4. Схема 1. Алгоритм определения и распознавания фальсификации документа в электронном 
формате (изображение)
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Многофункциональный исследовательский ком-
плекс — проводит исследование одновременно в  трех 
и более ракурсов с изменением своего положения. Ми-
кроскопическому исследованию и в зонах спектра, под-
лежат большие крупногабаритные предметы (включая, 
труднодоступные зоны), исследование за  пределами 
зоны Комплекса. Криминалистический комплекс может 
заменить целую Лабораторию, включающего в себя Обо-
рудование разного направления и профиля.

Техническая проблема, на решение которой направ-
лено данное изобретение, заключается в  создании мо-
бильного криминалистического многофункционального 
исследовательского комплекса, позволяющего осущест-
влять как контактные, так и дистанционные исследова-
ния.

Применяемый Алгоритм

В  данной работе решаются проблемы извлечения 
текстовой информации из изображения документа.

Алгоритм определения 
и распознавания текста  
(РТ)

 Системы и  алгоритмы распознавания, предлагае-
мые автором можно использовать в анализе документов 
и  текстовой информации, представленной в  виде изо-
бражением, также распознавать и  идентифицировать 
видеоинформацию об  объектах исследования в  кри-
миналистике, медицине, биометрии, промышленности 
и многих других сферах.

Точность, устойчивость и  производительность ме-
тодов распознавания повышаются, за счет расширения 
области их применения.

Исследование

Исследование проходит «Онлайн» с  электронного 
файла — формата «PDF», при помощи данной исследо-
вательской установки.

Рис. 5. Формула 1 Выделение на изображении текстовую информацию

Рис. 6. Схема 2. Спектральная кривая каналов {R, B, G}
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Процесс исследования

Изображение текстовой информации может быть 
монохромным (Gray), бинарным или цветным (RGB). 
Эти особенности позволяют выделять на  изображении 
текстовую информацию при помощи соответствующих 
математических алгоритмов. Выделение шрифта, типа 
чернил связаны с задачи определения лица, написавше-
го текст (напечатавшего), времени печати, места печати 
и др.

Текстовая информация содержит 5 элементов: фон 
бумаги; цвет чернила; текст (рукописный или машино-

писный); тип прибора для машинописного текста (прин-
тер, сканер и др.) и объекты (например, оттиск печати).

При обработке изображений, содержащих текст, по-
лучаем информацию в каналов {R, B, G}.

Используя стандартные библиотеки обработки изо-
бражений можно оценить качество изображения, дава-
емого оптической системой (цифровой камерой).

Для очистки изображения от шумовой составляющей 
применяется, далее, цифровая фильтрация изображе-
ний.

Рис. 7. Схема 3. Содержимое электронного файла

Рис. 8. Увеличения пространственного разрешения при помощи специализированного оборудования 
(видеомикроскопа).
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Показан схематический рисунок (рис. 7).

Обработка и  анализ может быть проведена не  обя-
зательно в  области измеряемых значений, а  в  области, 
например, спектрального пространства (например, соб-
ственных векторов, вэйвлет, преобразований дискрет-
ного косинусного преобразования и др.).

Это позволяет определить признаки объектов, которые 
присутствуют на исследуемом (исходном) изображении.

Особенности нанесения текстовой информации мож-
но подчеркнуть методом увеличения пространственно-
го разрешения при помощи специализированного обо-
рудования (видеомикроскопа).

Именно эта информация и показана на рис. 10.

Выделение букв и оценка ширины границ позволяет 
получить, с определенной точностью, оценку метода на-
несения текста на бумагу (бумажный носитель).

При исследовании и обработке выполняется оценка 
алгоритмов преобразований, и  анализируются зависи-
мости правильного вычисления признаков в  объекте 
от уровня помех.

Данное исследование подтверждается — эффектив-
ностью, качеством и быстродействующим алгоритмом.

Полученные  
результаты

В результате примера, Автор приведет исследование 
и  распознавания фальсификации (подделки) докумен-
та в электронном формате «изображение» файле «PDF» 
(машинописного и  рукописного) текста, также оттиска 
печати и подписи.

Установление

1)  Как и каким способом был изготовлен данный до-
кумент?

Рис. 9. Объект исследование преобразованный формат «PDF», с плохим качеством изготовления (для 
иллюстрации был распечатан)
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2)  Применяемые технические средства и приемы при 
изготовлении данного документа?

Данные вопросы выясняются (исследуются) с  помо-
щью обсуждаемого Комплекса (КМК).

Как известно: Цвет — качественный показатель.

Документы очень плохого качества изготовления, 
исследование проходило «Онлайн» на Комплексе с элек-
тронного файла «PDF», при помощи специализирован-
ных видеомикроскопов и  специальных ПО, которыми 
оснащен сам Комплекс (КМК), при исследовании улуч-
шая качество изображения.

Получение результата: (выявление подделки доку-
мента)

Выводы

Алгоритм обработки, получения изображений и рас-
познавания текста (РТ), и  при исследовании Видеоспе-
кральным и  видеомикроскопическим методом иссле-

дования с  применением Криминалистического ПО, 
выявлено:

1.  Рукописный текст и  оттиск печати — изготовлен 
при помощи цветного струйного знакосинтезиру-
ющего устройства (принтер).

а)  Рукописный текст в документе — нанесен не руко-
писным способом.

б)  Оттиск печати на  документе — нанесено не  при 
помощи Клише. Реквизиты изготовлены с  приме-
нением технических средств и приемов.

2.  Изготовленный текст был преобразован в  цифро-
вой формат, далее помещен в формат «PDF».

Заключение

Применение данного вида (способа) исследования, 
распознавания фальсификации (подделки) документа 
в электронном файле «PDF» текстовую информацию (спо-
соб изготовления и применяемые технические средства, 
и  приемы при изготовлении документа), что намного 
продвинет сферу экспертной деятельности в рамках про-
изводства технико-криминалистического исследования.
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Рис. 10. Исследование: Выявление и распознание рукописного текста и оттиска печати
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Аннотация. В статье рассматриваются основы познаний необходимых при 
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, его составных частей и боеприпасов периода войн первой поло-
вины ХХ века. Изменение потоков незаконного оборота оружия на практике 
требует решения задач, связанных с обоснованностью и законностью про-
цессуальных решений, в том числе отнесения предмета к огнестрельному 
оружию либо взрывчатому веществу, взрывному устройству, на основании 
их специфики. Координация и взаимодействие всех органов, ответственных 
за раскрытие и расследование данной категории преступлений, возможны 
только при определенном алгоритме действий в  отношении специальных 
объектов расследования.

Ключевые слова: оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, технико-кри-
миналистическое обеспечение, познание, полнота исследования.

За последние несколько десятилетий проведенных 
научных исследований в  области криминалисти-
ки, судебно-экспертной и  оперативно-розыскной 

деятельности тесно связанной с  тенденциями исследо-
ваний в области уголовного процесса прочно обоснова-
лись достаточно четко сформулированные формы усто-
явшихся теоретических основ, которые ранее на стадии 
становления указанных наук и их направлений не сразу 
принимались во  внимание, получали должное при-
знание, а  подчас неоднократно подвергались критике. 
Вместе с  тем время, как безусловное мерило и  фунда-
ментальный философский критерий существования эле-
ментов материального мира, дает возможность оценки 
действительной ценности и права на жизнь тех теорий 

и их производных, к которым неоднократно возвраща-
ются и используют большинство авторов научных иссле-
дований, а  как абсолютный показатель положительных 
результатов таких исследований, будет возникновение 
дальнейшей потребности в  таковом научном продукте 
в  практической деятельности субъектов осуществляю-
щих раскрытие и расследованию преступлений.

Рассмотрение классического фундамента связи тео-
рии с практикой в данном случае позволительно, в пер-
вую очередь с  позиции формулировки предмета кри-
миналистики, данного еще в начале ХХ века и несущей 
в  себе основные и  первостепенные теоретические по-
ложения послужившие началом становления смежных 

THEORETICAL FOUNDATIONS 
OF TECHNICAL AND FORENSIC 
SUPPORT FOR THE DISCLOSURE AND 
INVESTIGATION OF CRIMES RELATED 
TO THE ILLICIT TRAFFICKING OF 
WEAPONS, ITS MAIN PARTS AND 
AMMUNITION DURING THE WARS OF 
THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH 
CENTURY

S. Andreev 

Summary. The article discusses the basics of knowledge necessary for 
the disclosure and investigation of crimes related to illegal trafficking 
of weapons, its components and ammunition during the wars of 
the first half of the twentieth century. Changing the flows of illegal 
arms trafficking in practice requires solving problems related to the 
validity and legality of procedural decisions, including classifying 
an object as a firearm or explosive, explosive device, based on their 
specificity. Coordination and interaction of all bodies responsible for 
the disclosure and investigation of this category of crimes is possible 
only with a certain algorithm of actions in relation to special objects 
of investigation.

Keywords: weapons, ammunition, explosives, technical and forensic 
support, knowledge, completeness of research.
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научных теорий — судебной экспертизы и  оператив-
но-розыскной деятельности, и  ставившей своей целью 
конечный результат — оказание содействия в  борьбе 
с преступностью.

Технико-криминалистическое обеспечение само 
по  себе, ввиду своей целевой направленности в  про-
цессе раскрытия и  расследования преступлений вы-
ступает в  качестве организационной системы. Это 
накладывает дополнительную составляющую в  теоре-
тические основы разрабатываемого вопроса, такую как 
стратегическое планирования и  расчет соответствую-
щих ресурсов и  средств технико-криминалистическо-
го обеспечения. Это есть ни  что иное, как включение, 
наряду с основными положениями теории криминали-
стики, алгоритмов и теоретических источников, напря-
мую не связанных с общей теорией науки, но играющих 
важную роль непосредственно в реализации и выпол-
нении задач практической деятельности. В  формате 
рассмотрения вопроса на стадии теоретической разра-
ботки эти источники будут фактически «прикладными» 
и  интегрированными в  отрасль криминалистического 
оружеведения без ущерба и  искажения основопола-
гающей теории. Целевая направленность результата 
технико-криминалистического обеспечения диктует 
необходимость не  только теоретического обоснова-
ния факта существования и  природы самого явления, 
но  и  процесса организации и  применения. Аналогич-
ные модели исполнительской составляющей как си-
стемной реализации результатов исследовательских 
разработок также существуют в своем роде в контексте 
многих других наук.

Как особенная теоретическая составляющая такого 
масштабного по разновидности содержания вида техни-
ко-криминалистического обеспечения как содействие 
в  раскрытии и  расследовании незаконного оборота 
оружия, его основных частей, боеприпасов и  взрыв-
чатых будет выступать теоретический материал и  иная 
существенно важная информация касающееся каждого 
из  направлений разрабатываемого вида технико-кри-
миналистического обеспечения: технические положе-
ния и  информационная база непосредственно каса-
ющееся оружия изучаемого периода с  максимальной 
обобщенной информацией имеющей прямое значение 
на  процесс раскрытия и  расследования преступлений 
(в  первую очередь касающейся его основных частей); 
существенный и  систематизированный информацион-
ный блок по  разновидностям используемых боеприпа-
сов как приложение к конкретным образцам оружия, так 
и в обобщенном каталогизированном варианте; наибо-
лее сложное и специфическое направление, относяще-
еся к  исследованию взрывчатых веществ как наиболее 
сложное и относящееся к ведению судебно-экспертных 
учреждений. Объединяющим же их фактором будет яв-

ляться конкретный хронологический период, в котором 
указанные объекты состояли на  вооружении и  исполь-
зовались, разумеется, в  ходе военных действий, а  вы-
ражаясь языком современного закона — находились 
в  соответствующем обороте. Знание исторического 
происхождения и в целом исторического периода того 
времени качественно дополняет и  насыщает, а  равно 
как и обособление рассматриваемого направления как 
отдельной теоретической составляющей.

Как конечный результат и общая форма реализации 
совокупности теоретических положений изучаемого 
вопроса будет соответствие структуры системы раскры-
тия и  расследования незаконного оборота оружия, его 
основных частей, боеприпасов и  взрывчатых веществ 
периода первой половины ХХ века положениям уголов-
ного закона как залог успешного и  качественного рас-
смотрения уголовных дел в  судах. Зачастую некоторые 
отступления от такой ориентации приводят к абстракт-
ному феномену существования, по существу, обоснован-
ной теории, но без перспективы стать «рабочей» теори-
ей ввиду отрыва от имеющегося законодательства и его 
применения. Как основная и историческая форма фикса-
ции доказательной информации — вербальная в своей 
основе носит зачатки правильной эффективной реали-
зации в материалах уголовных дел и более того система-
тизация формулировок и их признание как субъектами 
раскрытия и расследования преступлений так и судом. 
Это достаточно сложная задача, ведь многие составля-
ющие, да и сами объекты незаконного оборота оружия 
того времени необычайно разнообразны, и в своем роде 
имеют собственные специфические признаки подлежа-
щие фиксации, описанию и  использованию в  качестве 
доказательств.

На  первый взгляд и  при поверхностном ознаком-
лении разновидность технико-криминалистического 
обеспечения раскрытия и  расследования незаконно-
го оборота оружия, его основных частей, боеприпа-
сов и  взрывчатых веществ периода первой половины 
ХХ века может показаться как система достаточно слож-
ной и  обширной, но  как раз именно в  этом и  будет за-
ключаться ее сущность и эффективность использования. 
Достаточный объем логически правильно систематизи-
рованной организации использования специальных по-
знаний и есть главная составляющая изучаемого вопро-
са исследования.

В ходе предпринятой попытки анализа и обобщения 
современных тенденций в области теоретических основ 
незаконного оборота оружия, его основных частей, бое-
припасов и взрывчатых веществ можно констатировать 
следующие собственные базовые выводы служащие об-
щим теоретическим основанием проведения исследова-
ния:
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1. Отнесение характеристики предмета в хронологи-
ческом отношении к первой половине ХХ века как наи-
более полного в  плане юридической техники и  усред-
нено ориентированного на  время изготовления или 
поступления на вооружение в войска принимавшие уча-
стие в боевых действиях того времени.

2. В связи с выявлением обширного информационно-
го и методического пробела в общем масштабе научных 
трудов и  наличия малого количества диссертационных 
исследований по такому специфическому предмету как 
оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оставшие-
ся на территориях бывших военных действий первой по-
ловины ХХ века и имеющих незаконный оборот в насто-
ящее время, предлагается пойти нестандартным с точки 
зрения классического построения теоретической осно-
вы путем. Приоритетным комплексным решением дан-
ного вопроса при очевидном наличии высокого про-
цента статистических данных этого вида преступлений 
от  общего объема незаконного оборота оружия пред-
ставляется за основу принять норму уголовного закона, 
а именно части диспозиций ст.ст. 222, 222.1, 223, 223.1 УК 
РФ как основу формирования структуры технико-крими-
налистического обеспечения раскрытия и  расследова-
ния незаконного оборота оружия, его основных частей, 
боеприпасов и взрывчатых веществ периода войн пер-
вой половины ХХ века, в частности:

их незаконное приобретение, передачу, сбыт, хране-
ние и при определенных обстоятельствах — перевозку 
и ношение;

их незаконное изготовление, переделку или ремонт 
(ремонт в нашем случае следует в первую очередь пони-
мать и рассматривать как восстановление первоначаль-
ных утраченных поражающих и боевых свойств [3, с. 15]).

Такая структура продиктована наличием и реальной 
возможностью незаконного изыскания субъектами со-
вершения преступления всех составляющих предусмо-
тренных настоящими статьями УК РФ и  возможность 
установления различного рода корреляционных связей 
по факту их обнаружения повышает эффективность рас-
следования уголовного дела.

3. Разработка криминалистической характеристики 
незаконного оборота оружия, его основных частей, бо-
еприпасов и взрывчатых веществ периода войн первой 
половины ХХ  века как наиболее действенной, зареко-
мендовавшей себя и получившей признание у большин-
ства исследователей-криминалистов, теоретической 
моделью позволяющей сконцентрировать все особен-
ности изучаемого предмета и выразить их в конкретных 
рекомендациях по раскрытию и расследованию престу-
плений в едином взаимосвязанном комплексе.

4. Формулировка собственного теоретического поня-
тийного аппарата и  терминологии позволяющей функ-
ционально выражать и излагать как процесс исследова-
ния, так и при успешной апробации его результативных 
рекомендаций по  достигнутым результатам выработки 
новой разновидности технико-криминалистического 
обеспечения.

5. Обобщить и  интегрировать теоретическую базу 
субъектов раскрытия и  расследования рассматрива-
емого вида преступлений и  объединить их в  общую 
концепцию, условно представленную как связку «опе-
ративный сотрудник — специалист — дознаватель (сле-
дователь) — эксперт» применив как основную связую-
щую составляющую наличие, единообразие понимания 
и  целенаправленность использования специальных 
познаний по  предмету, а  так  же как конечный итог — 
представления материалов для назначения экспертизы 
в экспертно-криминалистическое подразделение орга-
нов внутренних дел.

6. Как дополнение, продуктивно повлияющее на раз-
работку теоретической части организационной основы 
исследования возможным представляется максимальное 
обобщение источников действующих нормативно-пра-
вовых актов Российской Федерации различного уровня 
и принадлежности с целью исчерпывающего охвата пра-
вового поля существования априори такого явления как 
изыскание оружия, боеприпасов и  взрывчатых веществ 
времен войн произошедших на территории России. Это 
также может отразиться на  перспективе последующих 
рекомендаций по  правовому регулированию и  профи-
лактике незаконного поиска указанных предметов. В на-
стоящее время в  такой области имеется ряд коллизий 
и парадоксов, особенно на местном уровне. Можно при-
вести пример в  этом отношении порядок организации 
и  осуществления возмездного приема найденного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ объем, которо-
го практически полностью составит найденное на полях 
сражений ВОВ, на  территориальном уровне субъектов 
Российской Федерации. В результате проведенного ана-
лиза возмездного приёма выявлены такие проблемы как:

 ♦ неоднородное регулирование идентичных право-
отношений по  поводу предметов и  осуществле-
ния экспертиз добровольно сданных незаконно 
хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ;

 ♦ неоднозначна оценка сдачи боеприпасов, патро-
нов, взрывчатых веществ, взрывных устройств;

 ♦ отсутствие унификации органов, уполномочен-
ных организовать прием оружия, оценки до-
стоверной информации о месте их нахождения, 
установления размера вознаграждения;

 ♦ не  установлено единых источников финансиро-
вания и  уполномоченного федерального орга-
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на, обеспечивающего выплаты вознаграждения 
за сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества. [2, с. 129–139]

Резюмируя все полученные источники теоретиче-
ских основ технико-криминалистического обеспечения 
раскрытия и  расследования незаконного оборота ору-
жия, его основных частей, боеприпасов и  взрывчатых 
веществ, складывается ситуация, что отдельных поло-
жений касающихся именно предметов периода войн 
первой половины ХХ  века в  настоящее время не  име-
ется. Вся информация сводиться только к упоминаниям 
в совершенно неоднородные источники, связь которых 
возможна только лишь посредством создания самостоя-
тельной теоретической основы, среди них:

 ♦ нормативно-правовые акты Российской Федера-
ции;

 ♦ нормативно-правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправ-
ления;

 ♦ научные труды известных авторов по криминали-
стике, уголовному процессу, судебно-экспертной 
и оперативно-розыскной деятельности и диссер-
тационные исследования по  различным юриди-
ческим специальностям в области борьбы с неза-
конным оборотом оружия;

 ♦ некоторые научные труды в области технических 
и  естественных наук, обоснованные положения 
которых можно перевести в форму с возможно-
стью использования в  правоприменительной 
практике;

 ♦ положения о порядке организации деятельности 
правоохранительных органов, в первую очередь 
МВД России, в  приоритетном направлении их 
взаимодействия.

Особенность предмета и  недостаточная разрабо-
танность проблематики вопроса многие десятилетия 
вынуждает пойти путем поиска теоретической состав-
ляющей от  потребности практической деятельности 
субъектов раскрытия и  расследования преступлений 
в  направление реализации уголовных дел в  судах при 
помощи концепции соответствующей нормам уголовно-
го закона и поэтапным обоснованием созданной теории 
классическими основами криминалистики и  судебной 
экспертизы.

Изучая и  одновременно формируя теоретическую 
основу новой отрасли технико-криминалистического 
обеспечения, следует констатировать факт необходимо-
сти принятия экстраординарных решений и следования 
по нестандартному пути научного познания. Это в боль-
шей степени обусловлено спецификой разрабатывае-
мого вопроса и  его многими особенностями, зачастую 
присущими исключительно объектам, относящимся 

к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам пери-
ода войн первой половины ХХ века. Это их конструктив-
ные особенности, тактико-технические характеристики, 
условия и место положения в настоящее время, особен-
ности процесса их изъятия, описания и фиксации как ве-
щественных доказательств по уголовным делам.

Как показатель состоятельности и  необходимости 
такого вида технико-криминалистического обеспечения 
как обеспечение деятельности по раскрытию и рассле-
дованию преступлений связанных с незаконным оборо-
том оружия, его основных частей, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ периода войн первой половины ХХ века, 
безусловно, является неубывающее на  протяжении де-
сятилетий количество фактов обнаружения предметов 
относящихся к  данной категории и  в  большей степени 
разумеется относящийся к противоправным деяниям.

Основным принципом формирования структуры тех-
нико-криминалистического обеспечения разрабатыва-
емого вопроса служит алгоритм построения вертикали 
системы от получения первоначальной оперативной ин-
формации о субъектах и предметах преступления с обра-
зующим организационным звеном следственной работы 
в тесном взаимодействии с экспертно-криминалистиче-
скими подразделениями. Основным образующим спо-
собом формирования связей элементов системы будет 
являться обмен информацией, влияющей на  процесс 
собирания, исследования, оценки и  использования до-
казательств. Методологической базой — формирование 
единого понимания предмета с использованием унифи-
цированной терминологии и  правил работы с  доказа-
тельными материалами построенной по  внутреннему 
принципу «от общего к частному» с наделением отдель-
ных элементов системы необходимыми дополнитель-
ными теоретическими знаниями, которые в  конечном 
итоге послужат основой для успешной практической 
деятельности. Периферию будут составлять иные эле-
менты процесса доказывания, а также силы и средства, 
наличие которых завершат и определят окончательную 
форму системы технико-криминалистического раскры-
тия и  расследования незаконного оборота оружия, его 
основных частей, боеприпасов и  взрывчатых веществ 
периода войн первой половины ХХ века.

В  заключении представляется необходимым акцен-
тировать основную трудность практического внедрения 
продуктов технико-криминалистического обеспечения, 
такую как структурная и  функциональная разобщен-
ность подразделений правоохранительных органов 
данная концепция преследует перед собой главную 
цель пойти не по пути повышения эффективности рабо-
ты субъектов процесса доказывания с  помощью орга-
низационных и управленческих решений, а с помощью 
заложения прочной основы их взаимодействия в  виде 
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научно-методического и  информационного обеспече-
ния которые могут быть эффективными только при на-
личии разработанных собственных теоретических поло-
жений. Возводя в  статус цели исследования выработку 
прикладной теории, направленной на технико-кримина-
листического обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений, объединенных схожим составом и спец-
ифическим комплексным предметом, и  не  претендуя 
на  уровень создания криминалистической методики 
за  основу структуры принимаем отношения основных 
субъектов практического направления технико-крими-
налистического обеспечения: оперативных сотрудни-
ков, следователей и  экспертов-криминалистов во  вза-

имодействии с  иными специалистами, обладающими 
необходимыми познаниями в данной области. Как субъ-
екты второй очереди, обеспечивающие условия посто-
янной готовности к  выполнению задач практическими 
работниками будут являться сотрудники соответствую-
щих структур управления, научно-исследовательских 
учреждений, ведомственных учебных заведений.

Как отмечает А. Ф. Волынский «сложно себе предста-
вить, что без выявления, без знания таких закономер-
ностей можно разработать и предложить следственной 
практике то, что действительно необходимо ей для ре-
шения криминалистических задач». [4, с. 222]
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Аннотация. В статье исследуются различные виды субъективных форм, ко-
торыми может быть изложена мысль (чувство). По мнению автора, таких 
форм пять: словесная, изобразительная, музыкальная, танцевальная (хо-
реографическая) и объемно-пространственная.

Ключевые слова: форма изложения мысли, словесная, изобразительная, 
музыкальная, танцевальная (хореографическая), объемно-пространствен-
ная.

Внастоящей статье будут рассмотрены различные 
виды субъективных форм (способов, средств), 
которыми может быть изложена мысль (чувство). 

На  наш взгляд, таких форм пять: словесная, изобрази-
тельная, музыкальная, танцевальная (хореографиче-
ская) и объемно-пространственная.

1. Словесная форма

Слово есть средство объяснения мысли, поэтому из-
ложение мысли (чувства, идеи) совокупностью слов, т. е. 
словосочетаниями и предложениями, образует словес-
ную форму мысли, т. е. «слово есть одежда мысли или 
чувства, а оборот, в нескольких словах состоящий, есть 
облечение мыслей» [1, c. 177].

В словесной форме не только слова, но и знаки пре-
пинания способны передавать разные оттенки мыслей 
и чувств человека: удивление (знак вопроса), сомнение 
(многоточие), восхищение (восклицательный знак) и т. д.

Представленный взгляд на  сущность понятия «сло-
весная форма изложения мысли» находит поддержку 
в научной литературе.

Так, из рассуждения о том, что «если говорить о про-
изведениях, выраженных словесно, о литературных про-
изведениях, то авторское право охраняет не то, что ска-
зано, а то, как это сказано» [2, c. 10] (курсив мой — В.В.), 
можно сделать вывод, что в  литературных произведе-
ниях мысль выражается оригинальной совокупностью 
слов, которые образуют словесную форму мысли (чув-
ства). Похожую мысль находим у  В. Я. Ионаса: в  литера-
туре слово — есть средство выражения образа [3, c. 7].

Другой ученый высказывал мнение, что «авторское 
право на литературное произведение имеет своим объ-
ектом комплекс идей, выраженных в словесной форме. 
Внешняя форма этого произведения (например, книги) 
служит только для того, чтобы зафиксировать и передать 
вовне иным лицам те мысли, которые выражены автором 
в своем произведении» [4, c. 58] (курсив мой — В.В.).

Итак, словесная  форма  изложения  мысли (чув-
ства) — это совокупность словосочетаний и  предложе-
ний, созданная в воображении человека, которыми из-
лагается определенная мысль (чувство). Предложенное 
нами понятие — «словесная форма изложения мысли», 
является отличительным признаком произведений  ли-
тературы. Прочие признаки, в которых исследователи 
ищут критерии для отграничения литературных произ-
ведений, не  являются особенными для этого вида про-
изведений.

Глава 70 «Авторское право» раздела VII части чет-
вертой ГК РФ не содержит дефиниции понятия «литера-
турное произведение», при этом в  юридической науке 
до  сих пор отсутствует общепризнанное определение 
этого понятия. Прежде чем предложить дефиницию ли-
тературного произведения в собственном смысле, про-
анализируем ряд определений, выдвинутых в  научной 
литературе.

Так, С. А. Беляцкин литературным произведением 
считал «конкретизированные в  словесной форме идеи 
и образы» [5, c. 76]. Как видно, предложенная характери-
стика содержит особенный признак рассматриваемого 
понятия — «словесная форма идеи», но при этом недо-
стает указания о необходимости выражения «словесной 
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Summary. The article explores the various types of subjective 
forms with which thought (feeling) can be stated. According to the 
author, there are five such forms: verbal, visual, musical, dancing 
(choreographic) and three-dimensional.

Keywords: thought expression forms, verbal, visual, musical, dancing 
(choreographic) and three-dimensional.
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формы идеи» вовне, для признания ее законом произ-
ведением.

Другой ученый определяет литературное произве-
дение как объективно выраженную образную форму 
отражения действительности средствами письменной 
или устной художественной речи [3, c. 7]. В  нем верно 
указано на необходимость внешнего выражения создан-
ного результата, но  при этом темен другой «признак», 
выраженный словосочетанием — «образная форма от-
ражения действительности». Исходя из этого, возникают 
сомнения в  возможности практического применение 
этого критерия.

Вполне можно согласиться с характеристикой, пред-
ложенной К. П. Победоносцевым: «произведение духа 
и мысли, выраженное в слове» [6, c. 700].

Ту  же точку зрения выражает, можно думать, и  опре-
деление, предложенное А. П. Сергеевым: «литературное 
произведение» есть выражение мыслей, чувств, образов 
посредством слова в  оригинальной композиции и  по-
средством оригинального содержания [7, c. 127]. В  нем 
справедливо утверждается необходимым признаком — 
выражение  мысли  посредством  слова, который схож 
с  предложенным нами критерием — «словесная форма 
изложения мысли». Другой признак — «оригинальность 
композиции» напоминает критерий творческого характе-
ра труда, закреплённый в ст. 1257, 1258, п. 7 ст. 1259 ГК РФ, 
является общим для всех видов произведений. Кажется 
излишним требование «оригинальности содержания», 
поскольку, во-первых, содержание само по себе не охра-
няется авторским правом, и  поэтому не  может составить 
правовой признак, во-вторых, в равной мере может быть 
отнесено ко всем произведениям. При этом в определении 
недостает условия о выражении «оригинальной компози-
ции» в объективный мир (в письменной или устной форме).

Приведенные рассуждения не  позволяют признать 
ни одно из определений удовлетворительным, поэтому, 
основываясь на выработанном понятии словесной фор-
мы изложения мысли, предложим собственное опреде-
ление литературного произведения — это мысль (чув-
ство, идея), изложенная самостоятельным умственным 
трудом в  словесной форме, и  выраженная в  объектив-
ный мир письменно или устно.

Как справедливо отмечается в  научной литературе, 
проблема конкретизации признака творческого харак-
тера как критерия охраноспособности ряда результатов 
интеллектуальной деятельности, до сих пор является од-
ной из сложнейших [8, c. 259–260]. На наш взгляд, пред-
ложенный критерий — «самостоятельный труд», под 
которым понимается создание словесный формы изло-
жения мысли собственным умственным трудом, являет-

ся сходным с  признаком «оригинальность», но  кажется 
более определенным и практически применимым.

К  примеру, толковый словарь Ожегова предлагает 
три значения слова «оригинальный»: 1) не заимствован-
ный, не  переводной, подлинный, 2) вполне самостоя-
тельный, чуждый подражательности, 3) своеобразный, 
необычный [9, c. 376]. Однако чаще всего слово «ориги-
нальный» понимается в  значении — необычный. Если 
следовать такому значению слова «оригинальный», 
то отдельным результатам интеллектуальной деятельно-
сти должно быть отказано в  признании произведения-
ми. Например, научная статья может содержать новую, 
блестящую мысль, но  если ее словесное объяснение 
окажется заурядным, безликим, то что же: такому резуль-
тату труда следует отказать в квалификации произведе-
нием науки в связи с отсутствием оригинальной формы 
изложения мысли?

Высказанное предложение о  признании критерием 
охраноспособности результата умственной деятельно-
сти — «самостоятельность умственного труда», на  наш 
взгляд, наиболее обосновано и находит поддержку в тру-
дах ряда признанных цивилистов. Так, А. В. Панкевич 
приходил к выводу, что если автор даже чужим мыслям 
сообщит «другую форму, носящую отпечаток его ум-
ственной деятельности, его индивидуальности, то это-
го будет достаточно, чтоб он мог назвать это сочинение 
своим и новым» [10, c. 19] (курсив мой — В.В.). Похожего 
мнения придерживается Э. П. Гаврилов: «Известно, что 
в авторском праве произведения охраняются на основе 
принципа «оригинальности». «Оригинальность» — это 
самостоятельность  творчества, проявление соб-
ственного творчества, отсутствие копирования, заим-
ствования» [11, c. 61] (курсив мой — В.В.).

Таким образом, о творческом характере труда свиде-
тельствуют такой признак мыслительной деятельности 
личности, как самостоятельность в создании формы 
изложения мыслей (идей), означающий говорить своим 
голосом, без «заемных» выражений, приводящий к инди-
видуальности (самобытности) творения автора и тем са-
мым к существенному отличию от произведений других 
авторов, поскольку в созданной форме есть «своё я».

Занимая позицию, что творчество заключается в соз-
дании формы изложения мыслей (идей), представление, 
что литературное произведение предполагает форму, 
письменную или словесную, в  которую облечена идея 
писателя [12, c. 239], требует уточнения: облечение вов-
не не самой мысли, а созданной в воображении писате-
ля формы изложения мысли — устно или письменно. 
При этом, устное и печатное слово — это две различные 
внешние формы изложенной словами мысли, т. е. лите-
ратурное произведение сказанное и (или) записанное.
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Словесную форму изложения мысли имеют научные, 
литературные и  драматические произведения, сценар-
ные произведения, принадлежащие к  одному роду — 
произведений литературы.

2. Изобразительная  
форма

Мысль (чувство) может быть передана точками, ли-
ниями, штрихами, цветом, в  таком случае она является 
выраженной в изобразительной форме. Изображать —  
значит представлять мысль «линиями, очертаниями 
и  красками» [5, c. 92], которые составляют собой язык 
изобразительного искусства. Восприятие мысли (чув-
ства), содержащейся в произведении изобразительного 
искусства, происходит через созерцание формы, обра-
зуемой линиями, красками и т. п.

Итак, изобразительная форма изложения мысли — 
это совокупность точек, линий, штрихов, цвета и т. д., ко-
торыми передаются мысли и чувства художника.

Занимая позицию, что творчество художника состо-
ит в создании изобразительной формы изложения идеи, 
едва ли возможно признать работу Роберта Раушенбер-
га под названием «Стертый рисунок Де Кунинга» (1953), 
представляющую собой стертый рисунок известного 
художника-абстракциониста Виллема Де  Кунинга, про-
изведением живописи.

В  этой «картине» отсутствует творчество художника 
по изложению идеи в изобразительной форме, поэтому 
авторское право не должно брать под охрану результат 
механической работы по  стиранию произведения жи-
вописи другого автора. Эта работа интересна лишь тем, 
что ставит перед исследователями правовую пробле-
му — может ли заключаться творческий труд художника 
в  уничтожении чужого произведения живописи, а  так-
же — возможно ли признание авторским правом полу-
ченного таким способом результата произведением изо-
бразительного искусства?

Другое творение, представляющее интерес с  точ-
ки зрения авторского права, это картина К. Малевича 
«Черный квадрат», положившая начало такому течению 
в изобразительном искусстве как супрематизм. Кажется, 
никто серьезно не сомневается в том, что «Черный ква-
драт» является произведением живописи. В  качестве 
довода, к примеру, указывается на то, что «творческий 
труд художника состоит здесь не в самом изображении, 
а в том глубоком философском смысле, который худож-
ник, создавая данное изображение, извлек из  своего 
сознания или даже подсознания» [13, c. 95]. Как видно, 
предлагается считать картину произведением живо-
писи по  той причине, что художником в  этой картине 

выражена глубокая идея, правда, не указывается, какая 
именно.

По  нашему взгляду, в  картине нет ясной идеи, нам, 
по  крайней мере затруднительно было найти в  ней ка-
кую-либо подсказку, которая бы натолкнула на опреде-
лённую мысль. Думается, что творчество К. Малевича 
в этой картине проявилось не в изложении определен-
ной идеи языком живописи, а  совсем в  ином: в  выра-
жении  идеи  нового  стиля живописи, названного им 
супрематизмом (форма чистого искусства). В  этом вся 
оригинальность, ошеломляющая своей простотой, а так-
же смелость идеи К. Малевича: убрать из картин всю уз-
наваемую предметность («выйти за  Нуль»), описатель-
ность, и оставить в них только цвет и фактуру. Но если 
в живописи нет изображения, если она полностью осво-
бождена от  предмета, то  тогда каждый свободен в  ней 
видеть то, что ему хочется. Как следствие, каждый волен 
видеть в цвете и фактуре краски, положенной на холст, 
ту мысль, которая ему ближе.

Возможно допустить, что в «Черном квадрате» все-та-
ки присутствует изобразительная форма, которую опре-
деляют не  предметы, а  собственно краска. Однако сам 
по  себе монохромный цвет краски не  может передать 
конкретную мысль, и поэтому в таком одноцветном хол-
сте невозможно распознать замысел художника.

Следуя нашей доктрине, согласно которой творче-
ство художника заключается в  создании изобразитель-
ной формы идеи, а  не  в  том, чтобы искусно положить 
краски на  холст, мы склоняется к  тому, что отсутствуют 
правовые основания для признания «Черного квадрата» 
Каземира Малевича произведением искусства.

Основываясь на  понятии изобразительной формы 
изложения мысли, предложим определение произ-
ведения  изобразительного  искусства — это мысль 
(чувство), изложенная абстрактными точками, линиями, 
штрихами, цветом, образующими идеальную форму из-
ложения мысли в  воображении человека, обособлен-
ную в действительный мир в материальном носителе.

В частности, когда мысль выражается совокупностью 
точек, линий, штрихов в  материальном носителе, — это 
произведение графики, если цветом — произведение 
живописи.

Изобразительной формой изложения чувства (мыс-
ли) обладают произведения живописи, графики, дизай-
на, графические рассказы, комиксы и т. д., произведения 
декоративно-прикладного и  сценографического искус-
ства, а также фотографические и аудиовизуальные про-
изведения, географические и другие карты, планы, эски-
зы, относящиеся к географии и к другим наукам.
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3. Музыкальная  
форма

Мысли, чувства композитора проявляются в  опре-
деленной совокупности идеальных  звуков, которые 
составляют музыкальную  форму  изложения  мысли 
(чувства). Таким образом, специфическим выразитель-
ным средством музыкальной речи являются звуки опре-
деленной высоты и последовательности [3, c. 8]. Одним 
из  основополагающих понятий в  теории музыки явля-
ется понятие мелодии. Кроме мелодии, другими значи-
мыми выразительными средствами музыки являются 
гармония и ритм.

Попытаемся выработать правовое понятие «мело-
дии», ввиду того, что ни в цивилистической литературе, 
ни  в  судебной практике, понятие «мелодии» никогда 
не считалось вполне определенным и до сих пор являет-
ся предметом научных дискуссий.

В юридической литературе представлены две основ-
ные точки зрения, характеризующие правовую природу 
мелодии.

По  мнению одних цивилистов, например, Б. С. Анти-
монова, Е. А. Флейшиц, мелодия не является объектом 
правовой охраны [14, c. 430]. В пользу указанной пози-
ции приводится довод о  том, что мелодия неразрывно 
связана с гармонией и ритмом, и поэтому не может быть 
самостоятельным объектом правовой охраны.

В то же время в доктрине существует устойчивое мне-
ние, что мелодия  является  музыкальным  произведе-
нием. Так, примечательным является суждение А. В. Пан-
кевича: «Художественное достоинство картины может 
заключаться в  ее колорите…, а  музыкального сочине-
ния — в  его гармонии или роскошной и  оригинальной 
инструментовке. Однако не  это качество составляет тот 
признак, по  которому одну музыкальную пьесу можно 
отличить от другой. Ухо прежде всего запоминает ме-
лодию и узнает ее даже тогда, когда под нее подложена 
совершенно другая гармония, или когда та  же мелодия 
исполняется другими инструментами» [10, c. 36] (курсив 
мой — В.В.).

По  убеждению М. В. Гордона, основой музыкального 
произведения является мелодия, прочие элементы — 
ритм и гармония, не определяют его самостоятельность 
[4, c. 116]. Такую же позицию занимал В. Я. Ионас: мело-
дия — это музыкальное произведение и тем самым эвен-
туальный объект авторского права [3, c. 8]. В качестве до-
вода ученые указывали на  то, что мелодия может быть 
использована самостоятельно и отдельно от других эле-
ментов (ритма, гармонии и т. д.) музыкального произве-
дения.

Как видно, доводы приверженцев представленных 
подходов зиждутся на  возможности или отрицании са-
мостоятельного использования мелодии, но  при этом 
никто не  стремится ответить на  вопрос: что вообще 
представляет собой понятие «мелодия» с точки зрения 
авторского права? Указывается лишь на то, что мелодия, 
наряду с  гармонией и  ритмом, является элементом му-
зыкального произведения.

По  нашему представлению, мелодия  не  являет-
ся  ни музыкальным  произведением,  ни  его  частью, 
ни его структурным элементом.

В качестве обоснования укажем на следующее. Нач-
нем с  того, что композитор объясняет чувство (мысль) 
определённой совокупностью абстрактных звуков, ко-
торые составляют собой идеальную форму изложения 
чувства (мысли). Основополагающим элементом такой 
формы является мотив — несколько звуков, ряд моти-
вов составляют фразу, а  фразы образуют музыкальное 
предложение — единицу музыкальной речи, обладаю-
щей смысловой законченностью, которой объясняется 
мысль композитора.

Эту форму изложения чувства, в  случае, когда она 
является результатом самостоятельного (творческого) 
труда композитора, следует называть «мелодией». По су-
ществу, мелодия — это воображаемая творческая форма 
изложения музыкальной мысли абстрактными звуками, 
т. е. музыкальная форма изложения мысли. Можно даже 
сказать, что мелодия — это сама музыкальная мысль.

В  случае выражения композитором мелодии в  объ-
ективный мир, она признается законом музыкальным 
произведением. Исходя из этого, кроме как ошибочным, 
нельзя признать утверждение, что авторское право ох-
раняет собственно «музыкальный текст» — внешнюю 
составляющую музыкального произведения, которая 
непосредственно воспринимается при его прослушива-
нии [15, c. 114]. Сразу заметим, что исходя из сказанного, 
возможно говорить о  плагиате музыкального произве-
дения в  том случае, когда в  новом произведении вос-
производится мелодия оригинального музыкального 
произведения.

В  свою очередь, ни  гармония — согласие музыкаль-
ное, благозвучие, ни ритм — «искусственный порядок, т. е. 
следование частей одна за другой одинаковым образом» 
[16, c. 302], сами по себе, не являются теми «знаками», ко-
торыми возможно выразить мысль, поэтому не  входят 
в  содержание формы изложения музыкальной мысли, 
а скорее всего, являются характеристиками этой формы.

Представляется необходимым сопоставить предло-
женное нами понятие «музыкальная форма изложения 
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мысли», с  выработанными в  цивилистике определени-
ями понятия «музыкальная форма». Следует признать 
удачным дефиницию, предложенную Я. А. Канторови-
чем: музыкальная форма — это совокупность звуков, 
связанных между собой по  законам мелодии, ритма 
и гармонии [17, c. 190]. Надо, однако, сказать, что в этом 
определении недостает указания на то, что совокупно-
стью звуков выражается мысль (чувство) композитора. 
Кроме того, совсем не лишним было бы указание на то, 
что музыкальная форма — это идеальная сущность.

По нашему представлению, музыкальная форма из-
ложения мысли (чувства) — это определенное соче-
тание идеальных музыкальных звуков (мелодия), ко-
торой выражается мысль (чувство) композитора.

Несомненный интерес представляет правовая ква-
лификация известной композиции Джона Кейджа под 
названием «4:33» (1952). Стоит заметить, что толчком 
для написания этой пьесы послужили «Белые картины» 
(1951) Роберта Раушенберга, созданные на идеи — слу-
чайность как принцип создания произведений искус-
ства. По мнению композитора, звук не должен склады-
ваться в мелодию, и что музыкой является естественный 
звук окружающего мира. Поэтому, пьеса «4:33» это 
совсем не  тишина, поскольку во  время ее исполнения 
слышимы различные звуки, к примеру, издаваемые зри-
телями, и поэтому ее следует считать музыкальным про-
изведением.

Смотря на эту композицию глазами авторского пра-
ва, трудно найти основания для признания ее музыкаль-
ным произведением. В  пьесе, во-первых, невозможно 
обнаружить идею. Возможно, какая-то идея у  компози-
тора была, но мы говорим именно о музыкальной идее, 
объясняемой совокупностью абстрактных музыкаль-
ных звуков. Во-вторых, допуская, что в  воображении 
композитора была все-таки создана форма изложения 
музыкальной мысли, но  поскольку она не  была выра-
жена в действительный мир, как того требует закон (п. 3 
ст.  1259 ГК РФ), то  не  может быть признана произведе-
нием. Так, при первом представлении композиции «4:33» 
в концертном зале Мэверик-холл, пианист Дэвид Тюдор 
вышел на сцену и сел за фортепиано, за которым и про-
сидел ровно 4 минуты и  тридцать три секунды, даже 
не коснувшись клавиш.

В защиту пьесы «4:33», как музыкального произведе-
ния, возможно, думается, привести лишь такой довод: 
композиция не просто молчит, она о чем-то молчит, 
тем самым представляет собой изложение абстрактной 
(беспредметной) мысли.

В иностранной литературе также обращается внима-
ние на  правовую природу композицию «4:33». Однако, 

указывая на  нетривиальность «произведения молча-
ния», исследователи, к  сожалению, не  предлагают ав-
торско-правовой квалификации работы Д. Кейджа [18, c. 
120].

Резюмируя сказанное, считаем возможным заклю-
чить, что с точки зрения de lege lata пьеса «4:33» не мо-
жет быть признана музыкальным произведением.

Однако, есть такие, которые серьезно не сомневает-
ся в  том, что пьеса является оригинальным авторским 
произведением. Так, когда в  2001 г. композитор Майк 
Батт выпустил альбом, в  котором содержался «музы-
кальный» трек — «A  One Minute Silence», представляю-
щий собой минуту тишины, то  правообладатели пьесы 
«4:33» обвинили Батта в плагиате. Хотя Батт и ссылался 
на то, что его «тишина отличается от «тишины» Кейджа», 
ему пришлось заплатить.

По нашему представлению, основанному на том, что 
творчество состоит в  изложении (объяснении) мысли 
в оригинальной, т. е. являющейся результатом самосто-
ятельного умственного труда, форме, объектом пла-
гиата в  авторском праве является форма  изложения 
мысли. Как следствием, плагиат состоит в повторение 
формы изложения мысли, созданной другим автором 
и объявление себя ее автором. Исходя из этого, упреки 
в плагиате пьесы «4:33» опровергаются тем, что в этой 
«музыкальной» композиции отсутствует изложение 
мысли в музыкальной форме. При этом на саму по себе 
идею композиции авторские права не распространяют-
ся.

Придерживаясь выработанного понятия формы 
изложения музыкальной мысли, верное суждение 
о  том, что автором музыкального произведения явля-
ется композитор, которому принадлежит музыкальная 
мысль и который облек ее во внешнюю форму, хотя бы 
и не переложил на ноты, а только исполнил [12, c. 246], 
требует уточнения — во  внешнюю форму облекается 
не сама по себе мысль, а идеальная форма, в которой 
она изложена воображаемыми (абстрактными) звука-
ми.

Созданная композитором форма изложения мысли 
(чувства) может быть выражена в  реальный мир в  раз-
личной объективной форме. По господствующему мне-
нию, видами объективной формы музыкальной формы 
изложения мысли являются звукозапись, устная и пись-
менная формы. Одной из  распространённых внешних 
форм является звукозапись — «форма выражения, ко-
торая, будучи зафиксированной на каком-либо матери-
альном носителе, позволяет многократно и  без потери 
качества воспроизводить (т. е. делать доступным для 
прослушивания) конкретное музыкальное произведе-
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ние» [19, c. 44]. Соглашаясь с таким взглядом, можно ска-
зать, что звукозапись — это фиксация формы изложения 
музыкальной мысли композитора в  материальном но-
сителе, т. е. придание ей внешней формы, не требующей 
творческого труда. Видами звукозаписи являются «ана-
логовая» и «цифровая» записи.

Другой внешней формой является нотная  запись, 
являющаяся разновидностью письменной формы вы-
ражения музыкального произведения [20, c. 12]. Так, 
Б. С. Антимонов и Е. А. Флейшиц, соглашались с И. А. Грин-
гольцем в том, что музыкальное произведение, записан-
ное нотными знаками, признается выраженным в объек-
тивной форме [14, c. 432].

Такой вывод является в  цивилистике общепризнан-
ным, ведь нотное письмо, как система записи звуков 
особыми условными знаками, обозначающими различ-
ные звуки (нотами), является способом фиксации формы 
музыкальной мысли в материальном носителе. Считаем, 
что п. 3 ст. 1259 ГК РФ должен быть дополнен примерным 
перечнем письменных форм, включающим, в частности, 
нотную запись.

Следующей объективной формой музыкальной фор-
мы мысли является устная: в  виде публичного испол-
нения или иной подобной формы (п.  3 ст.  1259 ГК РФ). 
Как отмечал Н. Л. Зильберштейн, музыка способна быть 
устным произведением, объективной формой для нее 
служит не только запись в любом виде, но и простое ис-
полнение [21, c. 12].

Господствующее мнение в правовой литературе так-
же склоняется к тому, что для возникновения правовой 
охраны необходимо, чтобы устная форма произведения 
носила публичный  характер, т. е. чтобы музыка была 
исполнена в  месте, открытом для свободного посеще-
ния [20, c. 13]. При этом музыка, исполненная автором 
в  одиночестве, по  закону не  считается выраженной 
в объективной форме, и поэтому не подлежит правовой 
охране [20, c. 14]. То же утверждает другой автор: «Если 
музыкальное произведение исполнено автором в  оди-
ночестве или в домашнем кругу оно не подлежит охране 
авторским правом, поскольку данное исполнение нель-
зя будет посчитать выраженным в объективной форме» 
[22, c. 12].

Следуя такой позиции, мы должны заключить, что 
в отношении устной формы, для признания ее объектив-
ной формой, установлен дополнительный специальный 
критерий — публичный  характер создания. То  есть 
объективизация музыкальной формы мысли должна 
осуществляться в  присутствии публики, иначе закон 
не признает выраженную вовне форму мысли музыкаль-
ным произведением.

Конечно, возникает вопрос — чем обосновывается 
необходимость именно публичного выражения формы 
изложения мысли в устной форме?

Представим, к примеру, что лекция о русском канти-
анстве и  неокантианстве была прочитана детям ясель-
ной группы. Конечно, произнесённые звуки букв слов 
были доступны слушателям, но ясно, что навряд ли хоть 
один из  них не  то  что  бы запомнил, но  хотя  бы понял 
значение услышанных слов. Тем не менее, закон призна-
ет произнесенную лекцию произведением. Напротив, 
если бы лекция была прочитана только одному историку 
философии, то она бы не подлежала охране авторским 
правом.

Отсюда возникает вопрос — зачем закон требует 
наличие публики, если возможна ситуация, когда ее 
чувствам будет доступна, но при этом совершенно не-
понятна форма объяснения мыслей, которая по  этой 
причине не  может сохранится в  памяти ни  одного 
из слушателей?

Думается, что нет необходимости ни  в  том, чтобы 
другие лица поняли форму изложения мысли, ни в том, 
чтобы ее просто запомнили. Полагаем, достаточно все-
го лишь обособления формы изложения мысли в дей-
ствительный мир, что создаст возможность ее вос-
приятия.

Хотя действующее законодательство (п. 3 ст. 1259 ГК 
РФ) требует присутствия публики как условия призна-
ния произведения, но нам ближе точка зрения Я. А. Кан-
торовича, который возражал против необходимости 
публичного произнесения: «Если даже в обыкновенном 
разговоре слова выражены в форме стихов, то они пре-
вращаются в литературное произведение, подлежащее 
защите в качестве объекта авторского права» [17, c. 114].

Против публичного характера устной формы, на-
прашивается следующее возражение: разве кто-либо, 
кроме истинного творца, сможет повторно в  точности 
воспроизвести созданную им форму изложения мысли, 
существующую в его воображении? Все мы помним по-
весть «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой 
А. Н. Радищев писал о  судьбе сожженных по  приговору 
цензуры сочинений, вспоминая примеры древности: 
«Кассий Север, друг Лабиения, видя писания его в огне, 
сказал: «Теперь меня сжечь надлежит: ибо я их наизусть 
знаю» [23, c. 185].

Завершая рассмотрение устной формы, решаемся 
сказать, что вопрос о  необходимости публичного про-
изнесения формы изложения мысли не может считаться 
вполне решенным. На  наш взгляд, признание законом 
возникновения и  существования произведения не  мо-
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жет зависеть от субъективного условия — памяти публи-
ки, поэтому закон должен охранять творческую форму 
изложения мысли и в том случае, если она была доведе-
на изустно до  восприятия хотя  бы только одного лица, 
включая самого творца.

Раздел VII части IV ГК РФ не  содержит определения 
музыкального произведения, поэтому в ряде диссерта-
ционных исследований предложены дефиниции этого 
понятия. Рассмотрим, какими критериями исследовате-
ли выражают сущность понятия «музыкальное произве-
дение».

Так, по  мнению О. С. Тучковой, «под музыкальным 
произведением следует понимать результат интел-
лектуальной и  творческой деятельности лица (лиц), 
зафиксированный на  любых аудио- и  видеоносителях 
и  предназначенный для теле- и  радиопередач, их рас-
пространения, продажи и  рекламного использования» 
[24, c. 7]. На  наш взгляд, предложенное определение 
не содержит необходимого признака именно музыкаль-
ного произведения, а больше напоминает общую харак-
теристику произведения.

М. Е. Алистратова определяет музыкальное произ-
ведение как «объект авторского права, охраняемый вне 
зависимости от  его достоинства и  назначения, пред-
ставляющий собой результат творческой деятельности, 
выраженный в  определенной объективной форме, по-
зволяющей его воспроизвести, элементами которого 
являются мелодия, гармония и  ритм» [22, c. 6]. Едва  ли 
можно характеризовать музыкальное произведение как 
совокупность мелодии, гармонии и ритма, не раскрывая 
содержания этих понятий.

В другой работе выдвинуто следующее определение 
музыкального произведения — это произведение искус-
ства, являющееся результатом творческой деятельно-
сти автора, которое становится полноценным объектом 
авторского права в случае своего внешнего выражения 
в  какой-либо объективной форме, воспринимаемой 
не  только автором, но  и  другими лицами, и  состоит 
из  совокупности  звуковых  колебаний, организован-
ных в  определенном автором или исполнителем по-
рядке в пространстве и во времени (мелодия, гармония 
и ритм) [19, c. 8].

В нем верно указан признак музыкального произве-
дения — «совокупность звуковых колебаний», но совсем 
не лишне было бы добавить, что «организация» не про-
сто звуков, а  именно абстрактных, служит объясне-
нию музыкальной мысли композитора. Подчеркнем, что 
музыкальную форму изложения чувства в воображении 
композитора образуют абстрактные звуки, т. е. символы 
(знаки) действительных музыкальных звуков.

Интересную дефиницию находим у  Н. В. Иванова: 
музыкальное произведение — это «совокупность идей 
и  образов, получивших в  результате творческого про-
цесса отражения человеком реальной действительно-
сти свое выражение в форме организованных по высоте 
и по времени звуковых последований» [20, c. 6]. Как вид-
но, определение сводится к тому, что музыкальное про-
изведение — это идеи, выраженные в  форме звуковых 
последований. Смысл этого кажется нам темен.

Однако в  этой дефиниции, как и  в  определении, 
предложенном М. И. Никитиной: «Музыкальным при-
знается произведение, в  котором мысли автора, идеи 
выражаются в особом сочетании звуков» [25, c. 53], есть 
правильное указание на то, что композитор «особым со-
четанием звуков» выражает чувство (мысль).

В  целом складывающихся взгляд на  правовую при-
роду музыкального произведения определяется сле-
дующим его признаком: выражение идеи (образа) «со-
вокупность (серией, сочетанием) звуковых колебаний». 
При этом остается без должного внимания то  обстоя-
тельство, что чувство (мысль) объясняется композито-
ром абстрактными звуками (символами), которые могут 
быть выражены в реальный мир различными способа-
ми.

Вследствие этого, мы не  видим в  этих дефинициях 
полной истины, по  этой причине, основываясь на  вы-
работанном нами понятии формы музыкальной мысли, 
предложим собственное определение музыкального 
произведения — это  мысль  (чувство),  изложенная 
абстрактными  звуками,  образующими  идеальную 
форму  изложения  мысли  (мелодия)  в  воображении 
человека, обособленную в объективный мир тем или 
иным способом (письменно, устно и т. д.).

Музыкальную форму изложения мысли имеют музы-
кальные произведения (с текстом или без текста), а так-
же музыкально-драматические произведения, т. е. про-
изведения, включающие драматическое и музыкальное 
произведение как единое целое (опера, оперетта, музы-
кальная комедия, мюзикл, рок-опера и т. д.).

4. Танцевальная (хореографическая) 
форма

Цель хореографа, также как и любого другого творца,  —  
выражение определенного чувства (мысли), но особыми 
выразительными (танцевальными) знаками — движе-
ниями, позами, жестами, мимикой и т. д., которые пред-
ставляют собой танцевальный (хореографический) язык 
(лексику). Суждение в  поддержку указанной позиции 
можно встретить, например, у С. А. Беляцкина, который 
пишет: «В  знаках и  мимике передает свои мысли чело-
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век, не желающий говорить или лишенный дара слова» 
[5, c. 103].

Этими знаками создается идеальный образ чувства 
(мысли) в  духовной сфере, который потом возможно 
шагнет в  реальный мир и  тогда составит собой хорео-
графическое произведение.

Совокупность движений, положений тела (поз), ми-
мики и  жестов, составляют танцевальную фразу (пред-
ложение) объясняющую мысль (чувство) хореографа. 
Танцевальные «фразы» и  «предложения», подчиненные 
определенной мысли, общему замыслу, образуют тан-
цевальную  (хореографическую)  форму мысли (чув-
ства).

Итак, танцевальная (хореографическая) форма мыс-
ли (чувства) — это совокупностью движений, положений 
тела (поз), мимики и жестов, одного или нескольких лю-
дей, следующими друг за другом в определенной после-
довательности, которыми выражается мысль (чувство) 
хореографа.

Танцевальная (хореографическая) форма мысли мо-
жет быть объективизирована путем непосредственного 
исполнения, или в материальном носителе — на письме 
(нотация), изображением танцевальных движений, ви-
деозапись.

Основываясь на  сказанном, возможно предложить 
определение хореографического произведения — это 
чувства (мысли), изложенные самостоятельной (ин-
дивидуальной) совокупностью движений, положений 
тела (поз), мимикой и  жестами одного или нескольких 
людей, следующими друг за другом в определенной по-
следовательности, выраженные в конкретной внешней 
форме.

Под созданием хореографического произведения 
следует понимать творческий умственный труд хореогра-
фа по изложению определенного чувства (мысли) посред-
ством использования абстрактных движений, положений 
тела (поз), мимики и жестов, т. е. умственный труд по соз-
данию танцевальных фраз и  предложений, образующих 
идеальную форму, объясняющую мысль хореографа.

По  достаточно общему мнению, объективной фор-
мой выражения хореографического произведения яв-
ляются непосредственное исполнение и  видеозапись, 
а также знаковая система записи танца на бумаге [26, c. 
38; 27, с. 11].

Танцевальной (хореографической) формой изложе-
ния мысли обладают хореографические произведения 
и пантомимы.

5. Объемно-пространственная форма

Совокупность абстрактных плоских и  объемных ге-
ометрических фигур (точка, отрезок, ломаная, квадрат, 
треугольник, круг, куб, цилиндр, конус, шар и т. д.), кото-
рыми идеально передается мысль (замысел) скульптура 
(архитектора), составляет объемно-пространствен-
ную форму мысли.

По  общему представлению, скульптор «передает 
мысль свою бесчувственному мрамору» [28, c. 182] объ-
емными геометрическими фигурами (круг, куб, цилиндр, 
конус, шар и  т. д.), которые образуют объемную форму 
представления мысли (чувства). Выраженная в  мате-
риале, она является произведением скульптуры (лат. 
sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю).

Если в  отношении произведений скульптуры есть 
полная ясность о  форме, которой выражается мысль 
скульптора, то на представлении о средствах и способах 
изложения замысла архитектором наслоилось много 
спорного.

Начнем с  вопроса — в  чем заключается творчество 
архитектора?

К. Маркс хорошо сказал: «… самый плохой архитек-
тор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, 
что, прежде  чем  строить  ячейку  из  воска,  он  уже 
построил ее в своей голове. В конце процесса труда по-
лучается результат, который уже в начале этого процесса 
имелся в представлении человека, т. е. идеально» [29, c. 
189] (курсив мой — В.В.).

Из  этого следует, что творчество архитектора со-
стоит в  создании воображаемого идеального объек-
та — субъективной формы, объясняющей его замысел, 
образуемой плоскими и  (или) объемными геометриче-
скими фигурами. Эта воображаемая форма может быть 
выражена архитектором вовне непосредственно в виде 
архитектурного объекта (здания, сооружения и т. п.) или 
макета объекта. Этот  же замысел может быть им изло-
жен посредством других знаков — точками, линиями, 
тонами, цветами и т. д., которые в совокупности составят 
изобразительную форму мысли. Эта субъективная фор-
ма изложения мысли может быть отображена на бумаге 
в  форме изображения — в  виде архитектурного черте-
жа, эскиза (архитектурной концепции), архитектурного 
проекта, которые закон также признает произведением 
архитектуры.

Таким образом, идея  архитектора, изложенная аб-
страктными геометрическими фигурами, составляющи-
ми идеальную объемно-пространственную  форму 
изложения замысла, выраженную в материальном носи-
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теле в форме изображения (чертеж, эскиз и т. п.) и (или) 
в  объемно-пространственной форме (архитектурного 
объекта или его макета), является произведением архи-
тектуры.

Итак, созданная творческим трудом архитектора иде-
альная форма замысла признается законом произве-
дением архитектуры, в  случае ее внешнего выражения 
в  любой из  двух возможных различных объективных 
форм: в виде изображения (чертежа, эскиза и т. п.) и (или) 
в  объемно-пространственной форме (архитектурный 
объект, макет).

Установление законодателем двух способов объ-
ективизации, как пояснил по  одному делу суд, опре-
деляется спецификой архитектурной деятельности, 
заключающейся в  двухступенчатом порядке воплоще-
ния архитектурного решения. Именно по  этой причи-
не законодатель предусмотрел две формы его объек-
тивации: как в  форме произведения архитектуры, так 
и в форме проектов, чертежей, изображений и макетов 
(абзац девятый п.  1 ст.  1259 ГК РФ), охраняемых автор-
ским правом (постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 4 марта 2019 г. № С01–30/2019 по делу № А63–
22578/2017).

Таким образом, по  установлению законодателя, 
объектами авторских прав является «произведения 
архитектуры, градостроительства и  садово-паркового 
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изо-
бражений и макетов» (п. 1 ст. 1259 ГК РФ).

Такой подход законодателя находит достаточно ши-
рокую поддержку в  научной доктрине. Тем не  менее, 
в  литературе высказывается мнение, что объективной 
формой выражения произведения архитектуры являет-
ся лишь проект. Построенное по проекту здание не мо-
жет выступать произведением архитектуры, его можно 
рассматривать только в качестве второй формы отобра-
жения произведения архитектуры, поскольку первой 
является проект.

Ввиду того, что с  момента создания архитектурного 
проекта произведение уже существует, значит, именно 
проект должен рассматриваться в качестве формы объ-
ективного выражения произведения архитектуры [30, c. 
1094].

В этом мнении верно то, что архитектурный проект, 
точнее, содержащееся в нем архитектурное решение, яв-
ляется произведением архитектуры. Заметим, что устой-
чивая судебная практика объектом авторского права 
признает архитектурный проект, то есть архитектурную 
часть документации, в  которой выражено архитектур-
ное решение (см., например, постановление Президи-

ума Высшего Арбитражного суда Российской Федера-
ции от  27  сентября 2011 г. № 5816/11, постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2019 г. 
№ С01–21/2019 по делу № А48–9019/2017).

Обычно архитектурное решение состоит из двух ча-
стей: описание проектируемого объекта (облика, отдел-
ки и т. п.) и чертежей (фасадов, поэтажные планы и пр.). 
Но  непосредственно архитектурное решение выража-
ется в  чертежах, эскизах, чертежах, — поскольку твор-
чество архитектора, как нами отмечено выше, состоит 
в изложение мысли не словами, а геометрическими фи-
гурами.

Из  этого следует заключить, что архитектурное ре-
шение — это идеальная форма изложения замысла ар-
хитектора совокупностью знаков, образующих объем-
но-пространственную форму. Так, по  одному делу суд 
разъяснил, что в архитектурном решении раскрывается 
авторский замысел (постановление Суда по  интеллек-
туальным правам от  6  февраля 2017 г. по  делу № А40–
103559/2016). Найденное архитектурное решение, т. е. 
форма творчески изложенного замысла, может быть 
выражено архитектором в реальный мир тем или иным 
способом, и  тогда закон признает его произведением 
архитектуры.

Теперь вернемся к  высказанному предположению, 
что произведением архитектуры является только про-
ект. По  всей видимости, оно основывается на  том, что 
архитектор крайне редко выражает свой замысел сразу 
в виде архитектурного объекта. Несомненно, что форма 
изложения мысли может быть выражена вовне только 
самим творцом, поэтому выразить архитектурный за-
мысел первоначально в  виде архитектурного объекта 
может только сам архитектор. Как следствие, в  случае, 
когда выражение замысла в  объемной внешней фор-
ме осуществляется иным лицом, то  следует говорить 
не о создании, а об использовании произведения архи-
тектуры — практической реализация архитектурного, 
дизайнерского, градостроительного или садово-парко-
вого проекта (подп. 10 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), ведь произ-
ведение, в виде чертежей, уже создано — замысел уже 
получил внешнюю форму, закрепленную в бумаге.

Конечно, чаще всего, строительство здания, — это 
использование созданного произведения архитектуры. 
Но здание может быть построено и без чертежей, непо-
средственно архитектором, в  этом случае — это созда-
ние произведения, а  не  использование ранее создан-
ного объекта авторского права.

Таким образом, не  только проект (чертежи и  т. п.), 
но и архитектурный объект (здание и т. п.) должен при-
знаваться произведением архитектуры, поскольку обла-
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дает всеми необходимыми признаками произведения: 
1) замысел творчески изложен в  объемно-простран-
ственной форме, 2) форма замысла выражена вовне не-
посредственно архитектором в материальном носителе 
в виде здания (сооружения).

В литературе приводится любопытный пример, в ко-
торый следует вглядеться пристальнее: «Возьмем про-
изведение архитектуры. Вы перестроили дом, и  хотя 
у автора осталось некое право, но объекта уже нет. Есть 
чертежи, однако они неравнозначны произведению ар-
хитектуры» [31, c. 86].

Из этого суждения следует, что произведением архи-
тектуры является само здание, а не его чертежи. Ду-
мается, что такой подход безоснователен. Во-первых, он 
не соответствует норме ст. 1259 ГК РФ, согласно которой 
произведением архитектуры является как чертеж, так 
и  материальный объект, в  котором воплощен замысел 
архитектора. Во-вторых, разве невозможно допустить, 
что созданный архитектором чертеж может быть никог-
да и не воплощен в объекте? Что же, в таком случае сле-
дует отказать архитектору в создании произведения?

Таким образом, произведением архитектуры являет-
ся как собственно здание, так и его чертежи, поскольку 

одна  и  та же форма  замысла  архитектора  выра-
жена в  различной внешней форме, каждая из  которых 
обеспечивает существование созданной формы архи-
тектурного замысла в реальном мире (п. 3 ст. 1259 ГК РФ).

В  объемно-пространственной форме выражаются 
произведения скульптуры, архитектуры, градостро-
ительства и  садово-паркового искусства, в  том числе 
в  виде проектов, чертежей, изображений и  макетов, 
а также пластические произведения, относящиеся к ге-
ографии и к другим наукам.

Подводя итог исследованию различных видов форм 
изложения (объяснения) мыслей (чувств), следует за-
ключить, что идеальными субъективными формами, 
объясняющими мысль (чувство), создание которых тре-
бует от  человека творчества, являются словесная, изо-
бразительная, музыкальная, танцевальная (хореографи-
ческая) и объемно-пространственная.

Субъективная форма изложения мысли, созданная 
творческим умственным трудом человека, является 
по  своей природе идеальным, воображаемым объек-
том, и  поэтому до  момента ее обособления в  действи-
тельный мир, не  признается законом объектом автор-
ского права.
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Аннотация. Институциональные основы формирования и  функциониро-
вания органов исполнительной власти, а  также изменения их системы 
и структуры остаются сегодня актуальным вопросом для науки и практики. 
Проведенный авторами анализ Конституции РФ, законов и указов, научных 
источников демонстрирует текущее место государственного управления 
в  системе публичного администрирования РФ. В  статье показана особен-
ность использования понятий «публичная администрация» и  «публичное 
администрирование», определяется их содержание. Аргументируется идея 
формирования единой системы исполнительной власти РФ, включающей 
в себя органы исполнительной власти федерального и регионального уров-
ня, полномочия которой охватывают не только вопросы совместной компе-
тенции, но и предметы ведения на уровне субъектов РФ. Сформулированы 
практические рекомендации по реформированию законодательных и орга-
низационных основ в исследуемой области.

Ключевые слова: исполнительная власть, органы власти, система, структура, 
государственное управление, публичная администрация, публичное адми-
нистрирование, единая система исполнительной власти, формирование, 
функционирование, совершенствование законодательства.

Вопросы формирования и  функционирования ор-
ганов исполнительной власти, а также изменения 
системы и структуры федеральных органов испол-

нительной власти в РФ (далее ФОИВ) находят достаточно 
широкое отражение в  контексте происходящих в  по-
следние годы реформ российского законодательства 
на различных уровнях. Не все их проводимых в данной 
области реформ при этом воспринимаются однозначно 
как теоретиками, так и  практиками в  связи с  выявляе-

мым достаточно большим спектром проблем и недора-
боток, отсутствием системного подхода, гармонизации 
и рядом других трудностей. Такой комплексный вопрос, 
как создание институциональных основ, выступающий 
предметом исследования в  данной статье, очевидно, 
требует длительного периода как с позиции научно-ме-
тодической разработки, так и  практического вопло-
щения. Однако с  учетом стремительно изменяющихся 
политических и  социально-экономических реалий как 

1 Материал представлен в порядке обсуждения и с использованием системы «Консультант Плюс» (информационная поддержка).

INSTITUTIONAL FRAMEWORK 
FOR THE ACTIVITIES OF EXECUTIVE 
BODIES AS SUBJECTS OF PUBLIC 
ADMINISTRATION

A. Volkov 
P. Milov 

Summary. The institutional basis for the formation and functioning of 
executive bodies, as well as the changes in their system and structure, 
remain the actual issue for science and practice today. The author 
‘s analysis of the Constitution of the Russian Federation, laws and 
decrees, scientific sources shows the place of state administration 
in the system of public administration of the Russian Federation. 
The article shows the peculiarities of using the concepts of “public 
administration” and “public administration”, their contents is defined. 
The position of the executive in the general system of public bodies 
is also clarified. The idea of forming a unified system of executive 
power of the Russian Federation, including executive bodies of federal 
and regional level, the powers of which cover not only issues of joint 
competence, but also objects of competence at the level of subjects 
of the Russian Federation, is argued. The author also formulates 
the practical recommendations to reform the legislative and 
organizational framework in the field under study.

Keywords: executive power, authorities, structure, state management, 
public management, public administration, unified system of 
Executive power, formation, functioning, improvement of legislation.
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в национальном, так и международном масштабе, наша 
страна сегодня не располагает значительным резервом 
времени для подобной модернизации. В определенной 
степени восполнить выявляемые в этой области пробе-
лы с целью совершенствования процесса законодатель-
ного реформирования пытается российское научное 
сообщество, в  том числе авторы данной статьи. В  этой 
связи исследуемой в  настоящей статье проблеме ин-
ституализации деятельности органов исполнительной 
власти как субъектов публичного администрирования 
за  последние десятилетия было посвящено значитель-
ное число научных работ. В  качестве основных задач 
исследования обратимся к  анализу ряда основопола-
гающих тезисов из  них для дальнейшей аргументации 
авторской позиции в  отношении совершенствования 
институциональных основ деятельности органов ис-
полнительной власти как субъектов публичного адми-
нистрирования. Последнее при этом выступает в  каче-
стве основной цели исследования в  настоящей статье, 
которая решается авторами с использованием методов 
исторического, эволюционного, описательного, струк-
турно-функционального, прогностического, диахрони-
ческого и  синхронического сравнительного анализа, 
проблематизации, а также систематизации, синтеза, со-
держательной и логической интерпретации.

В  контексте поставленной цели исследования, счи-
таем необходимым отметить, что российскими учеными 
высказываются достаточно неоднозначные позиции как 
по вопросу роли и позиции исполнительных и распоря-
дительных органов, их самостоятельности в  контексте 
исторической подоплеки данного вопроса и  его теку-
щего состояния, так и необходимости изначального ре-
шения проблем и  задач, которые в  настоящий момент 
препятствуют эффективной реформе в исследуемой об-
ласти.

Так, в частности, Б. В. Россинский усматривает в кон-
ституционном закреплении совокупности исполнитель-
ных и распорядительных органов в качестве самостоя-
тельной ветви государственной власти, состоявшемся 
в 1993 году, существенный стимул, который, по мнению 
исследователя, в  конечном итоге обеспечил совер-
шенствование как теоретических «представлений о их 
роли и  месте в  механизме государственного управле-
ния», так и  развитие, вариативность различных форм, 
технологий, методов их функционирования [10]. С этим 
мнением нельзя не согласиться. Однако в то же время 
надо заметить, что конституционная легитимация дан-
ного вопроса при этом не  снимает проблемы, состоя-
щей в необходимости формирования устойчивых пра-
вовых, методических, организационных и другого рода 
основ, способствующих на  развитом уровне обеспе-
чить институализацию деятельности данных органов 
власти как единой функционирующей системы. Консти-

туционное закрепление реформы подобного уровня 
предполагает дальнейшую детализацию ее процесса 
на  нисходящих уровнях нормативно-правового регу-
лирования, вплоть до ведомственного, а также обеспе-
чение данного процесса тщательно разработанными 
и  непрерывно обновляемыми научно-методическими 
рекомендациями, позволяющими устранить возника-
ющие пробелы практики и установить алгоритмы реа-
лизации на  организационном уровне. Таким образом, 
речь идет о системном подходе к решению проблемы, 
который, как известно, является одним из  наиболее 
проблемных моментов в  истории реформирования 
российского законодательства практически по любому 
направлению.

М. С. Студеникина в  этой связи, указывая на  ком-
плексность и многоаспектность данного вопроса, зако-
номерно, на наш взгляд, обращает внимание на важную 
проблему в  его контексте, которая должна была быть 
решена в  начальном периоде. Однако до  сих пор она 
остается неурегулированной. Речь идет о  необходимо-
сти определения «уровня правового акта», регламенти-
рующего формирование и функционирование «системы 
федеральных органов исполнительной власти и основы 
их правового статуса» [12]. Ю. Н. Старилов, в  свою оче-
редь, также обращает внимание на одно из противоре-
чий, которое свойственно процессам реформирования 
в России. Это противоречие связано с частым игнориро-
ванием накопленного опыта в  области формирования 
законодательных основ, администрирования и  орга-
низации и попытками построения достаточно сложных 
и комплексных правовых и организационных конструк-
ций «с нуля» или как результата слепого копирования, 
без учета национальной адаптации, опыта других стран. 
К этому следует также добавить в качестве негативного 
момента и сложившуюся в последнее время устойчивую 
практику реформирования «в опережающем режиме», 
в результате чего практика не успевает должным обра-
зом реагировать на  законодательные новеллы. В  связи 
с  этим, по  убеждению ученого, которое авторы статьи 
полностью разделяет, модернизация российской систе-
мы и структуры ФОИВ в современных условиях не может 
не учитывать «сложившихся правовых и административ-
ных традиций в данной сфере» [11].

Рассматривая в исторической ретроспективе вопрос 
формирования органов исполнительной власти можно 
отметить, что в  Конституции РФ не  раскрывает, в  чьей 
компетенции он находится, хотя при этом акцентирует 
вопрос на системности данного образования, объединя-
ющей определенную совокупность государственных ин-
ститутов, установленную президентскими указами. При 
этом законодательными основами регламентировано, 
что единая система исполнительной власти возглавля-
ется Правительством РФ [1].
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Кардинальные изменения системы и  структуры 
ФОИВ произошли в 2004 году, когда вышел Указ Прези-
дента РФ, утвердивший новую эффективную, как тогда, 
предполагалось, систему и структуру ФОИВ. В эту систе-
му были введены федеральные министерства, службы 
и агентства [2].

Сделаем отступление и обратимся к терминологиче-
скому аппарату в рамках исследуемой проблемы. В этой 
связи заметим, что в  теории административного права 
термины «система» и  «структура» органов управления 
к  настоящему моменту получили достаточно четкую 
дифференциацию. В  связи с  чем авторы полагают воз-
можным не  останавливаться подробно на  их анализе 
в настоящей статье, уточнив лишь, что последнее пони-
мается как перечень конкретных органов управления, 
тогда как первое включает все упорядоченное единство 
действующих структур на  различных уровнях власти 
и в рамках всей территории страны. В рамках органов ис-
полнительной власти при этом выделяются три уровня, 
включающие руководящие (высшие) органы (Президент 
РФ, Правительство РФ) и органы, входящие в централи-
зованную публичную администрацию: на  федеральном 
уровне (аппараты Президента РФ и  Правительства РФ, 
министерства, агентства и службы) и на уровне субъек-
тов РФ.

На  научном уровне исследователи отмечают необ-
ходимость принятия базисного закона о системе ФОИВ 
и  восстановлении действия ст.  5 ФКЗ о  Правительстве 
РФ. При этом в терминологическом плане в большинстве 
европейских государств сегодня используются термины 
«публичная администрация» и «публичное администри-
рование» [7, 13]. Надо отметить, что центральное место 
среди субъектов последнего принадлежит при этом ор-
ганам исполнительной власти. В этой связи приобретает 
актуальность закономерный вопрос о  корреляции как 
двух указанных выше терминов, так и понятий админи-
стрирования и управления в российском законодатель-
стве и действующей практике.

Рассматривая эту проблему, Ю. Е. Аврутин, в  частно-
сти, закономерно полагает необходимым не  отождест-
влять два данных понятия, указывая на тот факт, что они 
различаются как субъект и  процесс, осуществляемый 
данным субъектом [5]. В  рамках проводимого исследо-
вания авторами разделяется данная точка зрения и по-
лагается целесообразным опираться на  нее как в  ходе 
дальнейшего анализа, так и при разработке соответству-
ющих рекомендаций на его основе.

Продолжая анализ и  опираясь в  его ходе на  интер-
претацию актуальных исследований по  данному во-
просу, авторы также в рамках проводимого исследова-
ния считают необходимым не просто исходить из идеи 

отсутствия тождества понятий администрирования 
и управления, но считают важным внести в разработку 
этого вопроса свой авторский вклад и более конкрети-
зировано определить их содержание, устранив терми-
нологическую неоднозначность. При этом публичное 
администрирование полагается целесообразным трак-
товать как «деятельность исполнительно-распоряди-
тельного типа на  основании и  во  исполнение законов 
органов и организаций, обладающих властными полно-
мочиями, их должностных лиц по  обеспечению реали-
зации и защите субъективных публичных прав частных 
лиц, по выработке и реализации государственной поли-
тики, нормативно-правовому регулированию, оказанию 
публичных услуг, управлению публичным имуществом, 
осуществлению правоприменительных, контрольных 
и надзорных функций» [см. подробнее в работе соавтора: 
6]. В то время как публичная администрация понимается 
авторами как «совокупность органов и организаций, об-
ладающих (или наделенных) властными полномочиями, 
их должностных лиц, которые реализуют функции адми-
нистративного плана» [6].

Достигнув относительной терминологической 
определенности в  исследуемом вопросе и  уточнив 
ключевые понятия, проанализируем аспект, связан-
ный с  непосредственной деятельностью органов вла-
сти и  разграничением их полномочий и  функциона-
ла — в  чем, как известно, изначально состояла одна 
из ключевых целей проводимой по настоящий момент 
административной реформы на территории нашего го-
сударства, которая до  сих пор так и  остается до  конца 
не  достигнутой. О  справедливости данного утвержде-
ния свидетельствуют приводимые далее минусы рефор-
мирования и пробелы, формирующиеся под их влияни-
ем на практике.

Целесообразно подчеркнуть, что одним из минусов 
данной реформы, по мнению авторов, является сохра-
нение в  рамках действующей системы федеральных 
органов исполнительной власти условий, создающих 
возможности для возникновения конфликта интересов 
между самими органами в связи с их функциональным 
назначением. Поясним данный тезис на  конкретных 
примерах. Так, в  частности, российские министерства, 
как известно, в рамках действующей структуры сегодня 
осуществляют координацию и  контроль деятельности 
подведомственных им служб и агентств. Закономерно, 
что конфликта интересов в  такой ситуации избежать 
достаточно трудно. Особенно если учесть, что при уста-
новлении новой типологии федеральных органов ис-
полнительной власти РФ и  их функциональной харак-
теристики роль самих министерств была определена 
несколько искусственно. При этом надо констатиро-
вать, что роль подведомственных им организаций оста-
ется не  до  конца понятной не  только российской об-
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щественности, но  во  многом и  самим представителям 
уполномоченных должностных структур, в  том числе 
ввиду многочисленного дублирования функций и  пе-
ресечения сфер компетенций, полномочий и зон ответ-
ственности этих органов, что отнюдь не  способствует 
системности их функционирования, как и эффективно-
сти осуществляемой деятельности, а напротив — при-
водит к  излишней бюрократизации и  заторможенно-
сти.

Новелла последних законодательных трансформа-
ций заключалась в  том, что заместитель федерального 
министра одновременно был уполномочен исполнять 
функции руководителя федерального агентства, подве-
домственного министерству [3]. Высказывались и более 
далеко идущие предложения о корреляции должностей 
министра и руководителя федерального агентства, пока 
не получившие соответствующего правового закрепле-
ния. С учетом, что число такого рода учреждений было 
достаточно значительным (а  по  состоянию на  середи-
ну 2018  года количество федеральных агентств, мини-
стерств и  подчиненных им служб превысило в  нашей 
стране 60) [4], фактическое исполнение данных нова-
ций столкнулось с  объективными трудностями, актуа-
лизировав очевидную необходимость как можно более 
оперативной оптимизации структуры федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Однако несмотря на  де-
кларацию данной необходимости при этом на практике 
по-прежнему можно наблюдать фактическое отсутствие 
снижения общего количества федеральных органов ис-
полнительной власти по  сравнению с  результатами ад-
министративной реформы 2004 года (75 против 73 в на-
стоящее время).

Так, в  частности, если обратиться к  статистическим 
данным, то можно увидеть, что в текущих условиях функ-
ции контроля и надзора исполняются 6 министерствами, 
управления государственным имуществом и  оказания 
государственных услуг — 13 органами. Аналогичная 
статистика актуальна в  отношении федеральных служб 
и  агентств. Нормотворческой компетенцией при этом 
обладают 9 федеральных служб и  4 агентства, компе-
тенцией по  управлению государственным имуществом 
и  оказанию государственных услуг — 3 федеральные 
службы и  6 агентств федерального уровня. Базируясь 
на  данной статистике, можно сделать вывод о  присут-
ствующей тенденции аккумуляции нормотворческих, 
контрольных и  надзорных, управленческих функций 
на  уровне отдельного федерального органа исполни-
тельной власти. В  подобных условиях возникает зако-
номерный вопрос о  том, насколько выполнение тако-
го широкого спектра функций одним органом власти 
может быть признано эффективным, ведь оно требует 
значительного числа ресурсов, увеличивая их и без того 
чрезмерное в российских условиях число.

Однако в то же время нужно заметить, что некоторые 
российские министерства в текущих условиях не просто 
исполняют координационные или контрольные функ-
ции по  отношению к  находящимся в  их ведении служ-
бам и агентствам, но последние при этом фактически во-
шли в их состав. Очевидно, что наличие подчиненности 
служб, находящихся в ведении министерств, показывает 
их зависимость, что приведет в ближайшей перспекти-
ве к закономерным конфликтам интересов между ними. 
И у ряда органов, например, Министерства образования 
РФ, разделившегося в настоящий момент на две голов-
ные структуры (Министерство просвещения и  Мини-
стерство науки и высшего образования), такие конфлик-
ты уже не  первый год наблюдались с  Рособрнадзором. 
В настоящее время с учетом реформирования и разде-
ления головной структуры эти конфликты приобрели 
еще более углубленный характер, что в итоге, в контек-
сте последних законодательных новелл, привело к  пе-
реподчинению последнего напрямую Правительству 
РФ [4]. Между тем, конфликты с другими подчиненными 
структурами, в  частности, Роснаукой, Рособразовани-
ем и т. д., в итоге привели к их упразднению и передаче 
функций аппарату министерства (2010 год).

На основе действующих законодательных основ орга-
ны исполнительной власти субъектов РФ призваны про-
водить единую политику в  сфере публичного админи-
стрирования (в т. ч. и государственного управления). Как 
отмечалось, в  том числе и  авторами настоящей статьи, 
единая система исполнительной власти в нашей стране 
наравне органами исполнительной власти федераль-
ного уровня включает в себя и аналогичные структуры 
уровня субъектов федерации. При этом компетенция их 
ведения охватывает не только полномочия совместного 
ведения, но и в пределы ведения субъектов федерации. 
Последнее обоснование можно аргументировать тем 
фактом, что согласно действующим правовым основам 
в нашей стране ее гражданин может быть наделен пол-
номочиями руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти на уровне субъекта фе-
дерации по представлению Президента страны законо-
дательным (представительным) органом государствен-
ной власти на соответствующем уровне. Президент при 
этом обладает правом принятия решений о  роспуске 
законодательного органа субъекта РФ [6]. Из  этого вы-
текает вывод о  том, что Президентом РФ формируется 
единая федеральная система исполнительной власти, 
встроенная в  структуру централизованной публичной 
администрации.

Таким образом, на  основании вышеприведенных 
тезисов можно сделать заключительный вывод о  неза-
вершенности процесса реформирования институцио-
нальных основ формирования органов исполнительной 
власти в текущих российских условиях и необходимости 
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их дальнейшего совершенствования. Если обратиться 
к  природе и  содержанию феномена институализации, 
то очевидно, что в рамках действующей системы органов 
исполнительной власти вести речь о сбалансированно-
сти правил и норм их функционирования и подчиненно-
сти пока еще затруднительно. А  тем более — говорить 
о  наличии элементов эффективной саморегуляции как 
неотъемлемом компоненте сформировавшихся ин-
ституциональных основ деятельности общей системы. 
В связи с этим на основе проведенного анализа можно 
определить ряд практических рекомендаций и  пред-
ложений по  реформированию основ формирования 
системы исполнительной власти и  повышению эффек-
тивности функционирования органов в ее составе, тре-
бующих, на  наш взгляд, законодательного закрепления 
на уровне федерального акта с дальнейшей детализаци-
ей по нисходящим нормативно-правовым уровням регу-
лирования данного вопроса, а именно:

1. 1. О  необходимости разграничения различных 
функций: в  рамках одного федерального орга-
на исполнительной власти, по  мнению авторов, 
недопустимо соединять нормотворческие, кон-
трольные и  надзорные функции, а  также управ-
ление государственным имуществом и оказание 
государственных услуг. При этом помимо зако-
нодательного уровня данный вопрос должен по-
лучить подробную методическую детализацию 
в  ведомственных документах соответствующих 
органов.

2. 2. Представляется целесообразным исключить 
практику совмещения полномочий министров, 
заместителей министров и руководителей служб 
и агентств, а также выдвигаемые в данной обла-
сти предложения, что, как считают авторы, будет 
способствовать повышению самостоятельности 
и развитию саморегуляции данных органов.

3. 3. Необходимо легитимировать вопрос подчинен-
ности федеральных служб Правительству РФ 
(или Президенту РФ), что, как полагают авторы, 
сможет в  дальнейшем обеспечить более пол-
ноценный, независимый и  детальный контроль 
и надзор за всеми субъектами и объектами в рам-
ках общей системы, в  т. ч. и  за  министерствами 
и агентствами; а также позволит избежать дубли-
рования их компетенций, полномочий и функци-
онала, препятствуя развитию многочисленных 
зон, где образуются конфликты интереса [см. 
подробнее о  содержании данных рекоменда-
ций в работе соавтора: 10]. Рассмотренный выше 
в  статье пример переподчинения Рособрнадзо-
ра напрямую Правительству РФ в рамках послед-
них законодательных трансформаций свидетель-
ствует о целесообразности подобной практики.

4. 4. Вопросы реформирования функционала и  под-
чиненности соответствующих органов, как и рас-

пределения их компетенций, очевидно, должны 
быть предметом открытого общественного об-
суждения, с привлечением экспертов и предста-
вителей профессиональных структур и организа-
ций, в том числе саморегулируемого характера, 
что соответствует природе институализации как 
научно- и  практически обоснованного фено-
мена. Помимо этого, данные процессы должны 
подвергаться непрерывному мониторингу и кор-
ректировке с  учетом выявляемых на  практике 
пробелов, а  также выдвигаемых предложений 
как научным, так и  профессиональным сообще-
ством, а также общественными представителями. 
И это касается не только вопросов функционала, 
компетенций, полномочий и  подчиненности, 
но  и  количества подобных ведомств — развет-
вленная структура которых как подчиненных ор-
ганов, как свидетельствует проведенный анализ 
и  рассмотренные в  статье статистические дан-
ные, сегодня может быть признана избыточной. 
Вести речь о  стабильности функционирования 
общей системы органов исполнительной власти 
в  условиях, когда подчиненные им структуры 
непрерывно испытывают количественные коле-
бания — то  разрастаясь до  6–7, то  редуцируясь 
до 1–2 организаций в разрезе всего нескольких 
лет, а  сами головные министерские структуры 
также непрерывно разделяются и  вновь объ-
единяются, как то  же рассмотренное в  статье 
Минобрнауки РФ, деля свои функции с  другими 
ведомственными структурами, крайне затрудни-
тельно.

В завершении подчеркнем тот факт, что систематизи-
рованные и  проанализированные авторами проблемы 
и противоречия, а также основанные на их экспликации 
практические рекомендации, безусловно, не  претен-
дуют на  исчерпывающий характер ввиду ограниченно-
сти объема статьи. Их более подробная интерпретация 
представлена в ряде работ одного из авторов, раскры-
вающих данную проблему в  контексте ее отдельных 
проблематических и  прогностических аспектов [см., 
например: 7–9]. Однако, тем не  менее высказанные 
в настоящей статье обоснования вносят определенный 
вклад в  исследуемую проблему, определяя ряд ключе-
вых направлений формирования институциональной 
базы деятельности органов исполнительной власти РФ 
как субъектов публичного администрирования, кото-
рые целесообразно реализовать в  расчете на  ближай-
шую перспективу, а также устраняя терминологические 
неоднозначности в этой области. В любом случае науч-
ная дискуссия по исследуемой проблеме не является за-
вершенной и  должна быть продолжена в  соответствии 
с  развивающейся законодательной и  организационной 
практикой, обусловленной отечественными реалиями.
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хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

Аннотация. В исследовании на основе анализа зарубежного и российского 
законодательства выявлены возможные индикаторы пределов правового 
регулирования цифровой экономики. Данный подход позволил сформули-
ровать понятие цифровой экономики как объекта правового регулирова-
ния.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, регулирова-
ние, государственное управление.

Внастоящее время социальное регулирование пе-
реживает новую эпоху своего развития. На смену 
универсальным регуляторам, давно привычным 

для понимания и осознания, таким как: мораль религия, 
право, пришли новые трансформированные модели ре-
гулирования — программный код и  его интерпретиро-
ванные элементы: искусственный интеллект, блокчейн 
и др.

Несомненно, «цифровая экономика кардинально 
трансформирует политическое и  социально-экономи-
ческое устройство, а равно среду общественной жизне-
деятельности в целом. Происходит становление произ-
водственных отношений нового поколения, способных 
на качественно ином уровне развития социума обеспе-
чить базис его существования и дальнейшего развития. 
Такого рода трансформация предполагает адекватного 
правового сопровождения, его адаптации к экономиче-
ским отношениям и процесса нового содержания и син-
хронизации с цифровизацией [1].

Политической реакцией государства на  изменя-
ющиеся социально-экономический условия явилось 
принятие целого комплекса программных документов 
в  области цифровизации. Так, Указом Президента РФ 
от  9  мая 2017 г. № 203 утверждена Стратегия развития 
информационного общества в  Российской Федерации 
на  2017–2030 годы, распоряжением Правительства РФ 
от 1 ноября 2013 г. N2036-р — Стратегия развития отрас-
ли информационных технологий в Российской Федера-
ции на  2014–2020 годы и  на  перспективу до  2025  года, 
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

№ 313 — Государственная программа Российской Фе-
дерации «Информационное общество» [2]. 28  июля 
2017  года Распоряжением Правительства Российской 
Федерации N1632-р была утверждена программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» [3], главной 
целью которой явилось создание достаточных и  не-
обходимых условий для развития в  России цифровой 
экономики. На сегодняшний день актуальным является 
Паспорт национального проекта «Национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[4].

Обращаясь к мировому опыту, следует отметить, что 
исследования в  области цифровизации ведутся давно. 
В зарубежной науке цифровизация в основном рассма-
тривается как естественный феномен, возникающий 
на пути развития правовой системы в современную эпо-
ху.

В качестве объекта правового регулирования за ру-
бежом значительное внимание уделяется различным 
программам инвестирования в  цифровую инфраструк-
туру, о чем говорится в большинстве стратегических до-
кументов, посвященных развитию цифровой экономики. 
Так, в Цифровой стратегии Объединенного Королевства 
от  1  марта 2017 г. [5] указывается на  необходимость 
создания основы для инвестиций в  мировую экономи-
ку, важным компонентом которой является цифровая 
связь, а  также отмечается, что данная задача требует 
от  государства построения цифровой инфраструктуры 
мирового уровня, что обусловливает потребность в ин-
вестициях. В Цифровой стратегии Германии до 2025 года 
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[6] говорится о  намерении государства сформировать 
новую нормативно-правовую базу для поощрения вло-
жения инвестиций в  развитие инноваций и  цифровых 
технологий. Международная цифровая стратегия Фран-
ции, представленная 15 декабря 2017 г. [7], предполагает 
создание специальной комиссии, которая должна зани-
маться поддержкой частных инвестиций в  венчурные 
проекты, направленные на  развитие цифровых техно-
логий, а также указывает на необходимость стимулиро-
вания привлечения иностранных инвестиций во  фран-
цузские цифровые экосистемы. Интересно отметить, что 
в Европейском союзе принят единый стратегический до-
кумент наднационального уровня — Стратегия единого 
цифрового рынка [8], который предполагает активное 
финансирование программы «Цифровая Европа» для 
повышения международной конкурентоспособности 
Европейского союза, а  также для развития и  укрепле-
ния его стратегического цифрового потенциала в отно-
шении искусственного интеллекта, кибербезопасности, 
передовых навыков работы с цифровыми технологиями, 
а также обеспечения их широкого использования и до-
ступности как для предпринимательского сообщества, 
так и  для государственного сектора. В  Австралии уч-
реждено Агентство цифровой трансформации, которое 
представило соответствующую Стратегию цифровой 
трансформации до  2025  года [9], провозглашающую 
в  качестве основной миссии предоставление ведущих 
мировых цифровых технологий в  интересах всего на-
селения Австралии. При этом Правительство Австра-
лии вложило инвестиции в Партнерство по интеграции 
данных, которое служит связующим звеном между госу-
дарственными органами, агентствами и бизнесом. Пра-
вительство Индии реализовало инициативу «Стартапы 
Индии», которая предполагает формирование экосисте-
мы, способствующей финансированию стартапов, вклю-
чая налоговые льготы для финтех-компаний, и создание 
Национальной кредитной страховой компании, которая 
обеспечивает финансирование для начинающих компа-
ний в сфере финтех [10].

Определяя объекты правового регулирования в об-
ласти цифровизации, необходимо обратить внимание 
и на цифровую повестку Евразийского экономического 
союза, потому что это «тот правовой ландшафт, который 
в  какой-то мере даже больше опосредует эту сферу, 
чем национальное законодательство» [1]. В  этой связи 
определенным вектором правового обеспечения циф-
ровой экономики являются положения части  3, разде-
ла 3 Решения Высшего Евразийского экономического 
совета от 11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях 
реализации цифровой повестки Евразийского эконо-
мического союза до  2025  года» устанавливающие не-
обходимость реализации новых норм, закрепленных 
в праве Союза, по вопросам цифровой трансформации 
процессов управления интеграционными процесса-

ми, их реинжинирингу, международной кооперации, 
использованию цифровых моделей, процедур, поряд-
ков, стандартов и методологии управления проектами. 
По нашему мнению, это магистральная линия, по кото-
рой должна развиваться правовая повестка в  России 
и других странах, входящих в Евразийский экономиче-
ский союз.

Один из  вариантов правового регулирования — со-
четание разных стратегий, и,  по  всей вероятности, бу-
дущее именно за ним. В некоторых странах, в частности 
во Франции и Великобритании, необходимые в данный 
момент законы уже приняты. Так, в  Великобритании 
был принят закон Соединенного Королевства от 2010 г. 
«О цифровой экономике» (Digital Economy Act 2010, DEA) 
[11], данным законом были внесены изменения в закон 
«О связи» и иные нормативные акты. В законе установлен 
условия привлечения к  ответственности за  нарушение 
авторских прав авторских прав в  сети Интернет, поря-
док перехода страны на цифровое телевидение, выдачи 
лицензий на радиовещание, издания видеоигр, а также 
полномочия правообладателей, обязанности провайде-
ров, ответственность операторов сайтов и  пользовате-
лей. В 2017 году в Соединенном Королевстве был принят 
новый закон «О цифровой экономике» Настоящий закон 
вносит изменения, в частности, в Закон 1979 г. «О выдаче 
произведений в публичных библиотеках», Закон 1988 г. 
«Об авторском праве, промышленных образцах и патен-
тах», Закон 1949 г. «О зарегистрированных промышлен-
ных образцах», Закон 1996 г. «О теле- и радиовещании», 
и Правила 2003 г. «Об авторском праве и смежных пра-
вах». Данным правовым актом, с  учетом современных 
регулятивных проблем в  области цифровизации, были 
внесены изменения в  секции 31–34 части  4 «Интеллек-
туальная собственность» Закона 2017 г. (вступившие 
в силу 31 июля 2017 г., 1 октября 2017 г. и 30 июня 2018 г.) 
вносят изменения в указанные Законы в отношении сле-
дующего:

 ♦ разрешение публичным библиотекам выдавать 
электронные книги;

 ♦ проведение реформ в  отношении нарушений 
авторских прав в  интернете (повышение макси-
мальной меры наказания с двух до десяти лет ли-
шения свободы);

 ♦ создание новой онлайновой системы регистра-
ции промышленных образцов Webmarking, бла-
годаря которой владельцам промышленных об-
разцов станет проще охранять свои права;

 ♦ отмена положений законодательства, в  соответ-
ствии с  которыми кабельная ретрансляция пе-
редач общественных вещательных организаций 
не является нарушением авторского права.

Во  Франции действует Закон № 2004–575 
от 21.06.2004 г. (в ред. от 30.12.2016 г.) «О доверии к циф-
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ровой экономике» (LCEN), в рамках которого нескольким 
министерствам французского правительства предостав-
лена возможность в  установленных случая ограничить 
онлайн-контент [12].

Тем не  менее общая тенденция такова, что госу-
дарства не  спешат опосредовать законом новые об-
щественные отношения. И это при том, что, например, 
внедрение в  различные сферы социальной жизни 
технологи, блокчейн, или распространение крипто-
валют, уже позволяет говорить о  новой экономике. 
Некоторые страны, в  том числе Соединенные Штаты 
Америки и Россия, идут по пути казуального регулиро-
вания этих отношений [1]. Учитывая нынешнее состо-
яние правового регулирования цифровой экономики 
в  России, следует констатировать, что нормативное 
регулирование нередко замещается казуальным. Суды 
вынуждены, при отсутствии четких правовых устано-
вок, решать нетипичные дела посредством прецеден-
тов. Так, в марте 2018 года арбитражный суд г. Москвы 
решал вопрос о том, какими именно активами следует 
считать криптовалюту: деньгами, денежным суррога-
том, имуществом, фиатными деньгами, электронными 
деньгами, валютой, финансовым инструментом или 
ценными бумагами и можно ли их включить в конкурс-
ную массу [13].

В связи с этим очень актуален выбор стратегии регу-
лирования.

Для определения основных регуляторов в  области 
цифровизации, пожалуй, одним из основных критериев 
является формирование четкого понятийного аппарат 
и опосредуемых данными категориями объектов право-
вого регулирования.

На наш взгляд представляется целесообразным, пре-
жде всего, определиться с понятие «цифровая экономи-
ка». Уместно отметить, что в первые данный термин был 
введен американским профессором Массачусетского 
технологического института Николасом Негропонте 
в 1995 году в книге «Being Digital» [14]. Однако и по сей 
день отсутствует единообразный подход к определению 
содержания данной категории. В  это связи необходи-
мо провести анализ нескольких определений термина 
«цифровая экономика», которые существует в экономи-
ческой доктрине.

Достаточно широкое определение понятия «циф-
ровая экономика» приводит В. В. Иванов, который под 
цифровой экономикой понимает «виртуальную среду, 
дополняющую нашу реальность». Однако приведенное 
определение не выделяет существенные характеристи-
ки, присущие цифровой экономике. Пожалуй, подобным 
образом можно определить как цифровую экономику, 

так и любую другую сферу, которая развивается с приме-
нением технологий виртуальной реальности и  иннова-
ционными информационными технологиями.

В. М. Матвеева, в  свою очередь, ссылаясь на  доклад 
Всемирного банка 2016  года, представляет цифровую 
экономику в  качестве «парадигмы ускорения экономи-
ческого развития при помощи передовых цифровых тех-
нологий» [15].

Немного иное, однако, более точное и конкретизиро-
ванное понятие цифровой экономики приводится в ста-
тье Н. К. Норец, А. А. Станкевич как определенного рода 
системы социальных, культурных, политических и  эко-
номических отношений, базирующихся на  использова-
нии компьютерных (цифровых) информационно-комму-
никационных технологий [16].

Мещеряков Р. В. полагает, что существует два под-
хода к  определению термина «цифровая экономика». 
Согласно первому классическому подходу, под циф-
ровой экономикой понимается «экономика, которая 
основывается на  цифровых технологиях, при этом ее 
правильнее всего характеризовать исключительно как 
область электронных товаров и услуг. Примерами явля-
ются — дистанционное обучение, телемедицина, про-
дажа медиаконтента (книги, ТВ, кино и многое другое). 
Согласно второму расширенному подходу, «цифровая 
экономика — это экономическое производство, при 
котором используются цифровые технологии». Однако 
при этом многие эксперты отмечают, что данное поня-
тие необходимо расширять и  включить в  него целую 
цепочку товаров и  услуг, оказываемых с  использова-
нием цифровых технологий, таких как Интернет вещей, 
умная фабрика, Индустрия 4.0, инжиниринговые услуги 
прототипирования, сети связи пятого поколения и мно-
гое другое.

Наиболее универсальным, представляется дефини-
ция, предложенная Н. В. Василенко, которая определяет 
цифровую экономику в качестве «типа экономики, кото-
рый характеризуется активным использованием и  вне-
дрением цифровых технологий обработки, хранения, 
передачи информации в каждую из сфер человеческой 
деятельности» [17].

А. А. Энговатова, в  свою очередь, определяет циф-
ровую экономику в  качестве «экономики, основанную 
на новых современных методах обработки, генерирова-
ния, передачи данных, хранения, а также цифровых ком-
пьютерных технологиях».

Кардинальную трансформацию в  контексте данной 
экономической модели претерпевают рыночные биз-
нес-модели, существующие на сегодняшний день, суще-
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ственно меняется модель формирования добавочной 
стоимости, значительно уменьшается значения посред-
ников на всех уровнях экономики.

Одновременно с  этим значение индивидуального 
подхода к  формированию продукта увеличивается, так 
как теперь каждый из нас может смоделировать все что 
пожелает.

На основании вышеприведенного анализа подходов 
к  определению термина «цифровая экономика» можно 
утверждать, что в большинстве случаев «цифровая эко-
номика» описывается как процесс или же как результат 
«цифровой трансформации экономики». Определяя со-
держание данного понятия А. В. Шиманская и  К. В. Яку-
шенко, отмечают, что на  данный момент дефиниция 
«цифровая экономика» не  устоялась в  научных кругах; 
в  основном данная сентенция используется бизнес-со-
обществом, представителями наднациональных и  госу-
дарственных структур [18]. Необходимо отметить, что 
на наднациональном уровне, в частности в рамках ЕАЭС 
сформулированы основные понятия в  области цифро-
вой экономики. Так, в  Решение Высшего Евразийского 
экономического совета от  11.10.2017 № 12 «Об  Основ-
ных направлениях реализации цифровой повестки Ев-
разийского экономического союза до 2025 года» в числе 
основных определений обозначены такие понятия как 
«цифровая экономика», «цифровая трансформация» 
и др.

В  частности «цифровая экономика» определяется 
как часть экономики, в  которой процессы производ-
ства, распределения, обмена и  потребления прошли 
цифровые преобразования с  использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий; «цифровая 
трансформация» — проявление качественных, рево-
люционных изменений, заключающихся не только в от-
дельных цифровых преобразованиях, но  в  принципи-
альном изменении структуры экономики, в  переносе 
центров создания добавленной стоимости в  сферу вы-
страивания цифровых ресурсов и  сквозных цифровых 
процессов. В результате цифровой трансформации осу-
ществляется переход на новый технологический и эко-
номический уклад, а также происходит создание новых 
отраслей экономики.

Таким образом, технологически, цифровая экономи-
ка — это среда, в  которой физические и  юридические 
лица контактируют между собой по  поводу вопросов 
совместной деятельности. Однако в  контексте выше-
приведенного определения, необходимо рассматривать 
не  любую совместную деятельность, а  деятельность 
именно экономическую, то есть связанную с процессами 
перераспределения, создания и обмена блага для удов-
летворения определенных потребностей.

Система цифровой экономики, с  точки зрения тех-
нической реализации, основывается на  создании циф-
ровых платформ, под которыми понимается система 
средств, поддерживающая использование цифровых 
процессов, ресурсов и сервисов значительным количе-
ством субъектов цифровой экосистемы и обеспечиваю-
щая возможность их бесшовного взаимодействия.

Основное легальное определение «цифровой эко-
номики» можно вывести из ранее названного Паспор-
та национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», в  котором «цифровая эко-
номика» описана как экономика, в  которой данные 
в  цифровой форме выступают ключевым фактором 
производства в  различных сферах социально-эконо-
мической деятельности и  в  которой обеспечивается 
наиболее эффективное взаимодействие, в  том числе 
трансграничное, научно-образовательного сообще-
ства, бизнеса, граждан и  государства. Возможно, по-
добное определение «цифровой экономики» и не мо-
жет отразить в полной мере все правовые особенности 
понимания данного термина, однако на  данный мо-
мент является наиболее практически применимым 
и универсальным [19].

Для определения возможных объектов правового 
регулирования в  области цифровой экономики, стоя-
щих перед правовым сообществом в связи с переходом 
к цифровой экономике, необходимо обозначить основ-
ные элементы цифровизации. Например, Н. В. Василенко 
выделяет три базовые составляющие цифровой эконо-
мики: инфраструктура, деловые операции в  электрон-
ной форме, электронная коммерция.

В  паспорте национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» выделяется три 
уровня цифровой экономики, которые в тесном взаимо-
действии между собой влияют на  жизнь граждан и  об-
щества в целом:

 ♦ отрасли рынка и экономики, где взаимодействуют 
конкретные субъекты (потребители товаров, ус-
луг, работ и поставщики);

 ♦ технологии и  платформы, где формируются ком-
петенции для развития отраслей и  рынков эко-
номики;

 ♦ среда, создающая условия для развития техноло-
гий и  платформ и  наиболее эффективного вза-
имодействия отраслей экономики и  субъектов 
рынка, охватывающая информационную инфра-
структуру, нормативное регулирование, кадры 
и информационную безопасность.

Таким образом, основными сферами общественных 
отношений в рамках цифровой экономики, которые тре-
буют правового регулирования, являются:
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 ♦ сфера производства: lean production (бережли-
вое производство) за счет автоматизированного 
сбора, обработки, анализа показателей в децен-
трализованных системах на любом уровне (в сфе-
рах производства товаров и услуг, строительства, 
сельского хозяйства); инновационные методы 
управления проектами (Kanban, Agile, PRINCE2, 
Scrum); автоматизация документооборота на ос-
нове технологий blockchain и управление цепоч-
ками поставок и многое другое;

 ♦ сфера финансового обращения: использование 
криптовалют, осуществление электронных рас-
четов; первичное размещение токенов или ICO 
(Initial Coin Offering);

 ♦ сфера  электронной  торговли: применение 
отраслевых агрегатов в  сфере реализации ус-
луг и  товаров (Amazon, Яндекс Market, Uber, 
AliExpress), реклама на основе Big Data.

Здесь приведены лишь несколько из возможных об-
ластей, в  которых на  данный момент наиболее остро 
ощущается необходимость в  совершенствовании пра-
вового регулирования. Однако становится очевидным, 
что многие традиционные отрасли с развитием цифро-
вой экономики были существенно трансформирова-
ны и  требуют принципиально новых законодательных 
решений. Необходимо отметить, что российское зако-
нодательство на  данный момент в  определенной мере 
отстает от  законодательства Европы и  США. Хотя даже 
в  ведущих европейских государствах и  США на  зако-
нодательном уровне далеко не все аспекты в развитии 
цифрового общества урегулированы на подобающе вы-
соком уровне.

Основы нормативного регулирования цифровой 
экономики в  настоящее время заложены в  стратегиче-
ских документах. Реализуемая ныне национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» 
сфокусирована на развитии следующих базовых направ-
лений: нормирование, информационная инфраструкту-
ра, кадры, обладающие сформированными цифровыми 
компетенциями, информационная безопасность, циф-
ровые технологии, цифровизация государственного 
управления.

В рамках данных направлений определены цели и за-
дачи развития цифровизации:

 ♦ институциональные (нормативное регулирова-
ние, кадры для цифровой экономики);

 ♦ функциональные (информационная инфраструкту-
ра, информационная безопасность, цифровые тех-
нологии, цифровое государственное управление).

Институциональной основой нормативного регули-
рования является формирование нормативно-регуля-

тивной среды цифровой экономики, гибко реагирующей 
на развитие отношение в сферах отраслевого регулиро-
вания.

Задачи и предполагаемые результаты, закрепленные 
в  программных документах, позволяют говорить о  тех 
объектах правового регулирования, которые должны 
найти свое отражение в  нормативно-правовых актах. 
Определение данных сфер регулирования, надо пола-
гать, обусловлено, в первую очередь, такой константой 
как права человека. Именно этот целевой ориентир 
и должен быть положен в основу правового регулирова-
ния цифровизации, при этом уместно отметить, что здесь 
не  обойтись лишь точечными изменениями, потребу-
ется системная коррекция законодательства, в  первую 
очередь, базовых отраслевых законов — ГК РФ, ГПК РФ, 
АПК РФ, КоАП РФ, ТК РФ и др.

При таком подходе следует не забывать о возможных 
пределах правового регулирования, учитывая специ-
фику сферы цифровой экономики. Такие пределы могут 
быть установлены посредством риск-ориентированного 
подхода, при котором регулятор устанавливает крите-
рии отнесения объекта защиты к определенной катего-
рии риска. Критерии могут быть различными, например, 
тяжесть потенциальных негативных последствий в  слу-
чае регулирования той или иной сферы цифровой эко-
номики или (и) нарушение прав и свобод граждан.

Между тем, следует отметить, что экономическая 
сфера характеризуется наибольшими рисками. Отсут-
ствие четкой идентификации рисков в  данной сфере 
с одной стороны, может привести к серьезным пробле-
мам на макроуровне, с другой — нарушению прав граж-
дан на микроуровне.

Ранее нами отмечалось, что цифровую экономику 
невозможно подвести под общий правовой знамена-
тель. Кроме того, цифровая повестка развивается значи-
тельно быстрее, нежели регуляторы данного процесса. 
Федеральный проект «Нормативное регулирование 
цифровой среды» определяет временные ориентиры 
и целевые показатели, которые необходимо достигнуть. 
В  частности, на  первом этапе в  качестве первоочеред-
ных мер необходимо совершенствование нормативного 
правового регулирования, снятие существующих ба-
рьеров в области развития цифровой экономики и как 
следствие создание правовых условий для формирова-
ния единой цифровой среды доверия (2018–2020 г. г.). 
На  втором этапе предполагается реализовать меры 
по  совершенствованию нормативного правового регу-
лирования в области цифровой экономики, в том числе 
определить позицию Российской Федерации по вопро-
сам, способствующим развитию цифровой экономики 
и  гармонизации подходов в  этой сфере на  простран-
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стве ЕАЭС (2020–2024 г. г.). На  третьем этапе необходи-
мо обеспечить реализацию двух моделей: комплексной 
правовой регламентации отношений, возникающих 
в контексте цифровой экономики; организации процес-
са управления изменениями в области правовой регла-
ментации цифровой экономики (2024 г.).

Резюмируя следует кратко отметить, что успешное 
функционирование цифровой экономики возможно 
лишь при сбалансированном правовом регулировании. 
Здесь речь идет, в первую очередь, об оптимальном со-
отношении норм права и других социальных регулято-
ров. Своеобразным индикатором пределов правового 
регулирование выступают возможные риски, отсутствие 
таких рисков или низкая категория риска, позволяет го-
ворить о возможном соотношении права и других соци-
альных регуляторов. В частности, подобным инструмен-
тарием может выступить саморегулирование, которое 
частично обеспечивается нормами морали и этики и ча-
стично страховыми обязательствами. Например, в Резо-
люции Европарламента от 16 февраля 2017 года помимо 
норм гражданского права закрепляются нормы морали 
и этики в области робототехники, а также предложения 
в области страхования ответственности роботов.

Вполне очевидно, что полноценное правовое регу-
лирование в  области цифровизации невозможно вне 
понимания технологических особенностей цифровой 
экономики. В  этой связи, необходимо познание при-
роды юридико-технических отношений, возникающих 
в области цифровизации, дабы определиться с объекта-
ми правового регулирования. Логично, что пределы ре-
гулирования должны определять не только и не столько 
юристы, а  первоначально представители технических 
профессий способные определить ту  или иную катего-
рию риска в области цифровых отношений.

Поиск эффективного баланса правового регулирова-
ния и саморегулирования возможен через активно при-
меняемую в последнее время практику правового экспе-
римента. В  частности, Министерством экономического 
развития РФ подготовлен проект федерального закона 
«Об  экспериментальных правовых режимах в  сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [20]. В  рамках режима, приме-
няемого законом к субъекту информационно-правовых 
отношений, предоставляется право в течение некоторо-
го времени специально регулирования (стр. 2 проекта). 
Это означает, что на разработчиков цифровых техноло-
гий не  будут распространяться нормативно-правовые 
акты, затрудняющие внедрение инноваций. Исключение 
составят, в частности, нормы о защите прав потребите-
лей (стр. 6 проекта). Юридические лица, разрабатыва-
ющие цифровые технологии, получат возможность ис-

пользовать экспериментальные правовые режимы. Это 
позволит сокращать издержки и  время внедрения ин-
новационных продуктов, снижать юридические риски, 
ускорять вывод новых решений на рынок, быстро отсе-
ивать нерабочие бизнес-модели. Экспериментальный 
правовой режим смогут установить, например, в сферах 
(стр. 1 проекта):

 ♦ дистанционной торговли товарами, работами, ус-
лугами;

 ♦ разработки, тестирования и  эксплуатации высо-
коавтоматизированных транспортных средств;

 ♦ строительства, эксплуатации зданий, сооруже-
ний.

Отметим, что ЦБ РФ еще с 2018 года подобные пра-
вовые режимы (регулятивные «песочницы») установил 
для финансовых продуктов. В законопроекте определе-
ны условия применения экспериментальных режимов. 
Субъектам предпринимательской деятельности следует 
обратить внимание на следующие условия (стр. 11 про-
екта):

1. 1) цифровые инновации готовы к использованию;
2. 2) действующие НПА мешают их внедрять;
3. 3) внедрение инноваций приведет хотя бы к одному 

из последствий:
 ♦ появится новый вид экономической деятельно-

сти;
 ♦ расширится состав, качество или доступность то-

варов, работ и услуг;
 ♦ у субъекта предпринимательской деятельности 

увеличится прибыль и снизятся издержки;
 ♦ повысится эффективность государственного или 

муниципального управления, в  том числе пре-
доставления госуслуг (актуально для разработ-
чиков соответствующих IT-решений). При выпол-
нении данных условий возможно применение 
экспериментального режима в отношении субъ-
екта предпринимательской деятельности.

Специфика цифровой экономики как объекта пра-
вового регулирования заключается в ее наднациональ-
ном характере. Цифровизация не  может обеспечивать-
ся только нормами отечественного законодательства; 
глобальные масштабы цифровой экономики предо-
пределяют интегративный характер законодательства. 
Имплементация международного законодательства 
в  отечественное право закреплено в  части  4 статьи  15 
Конституции РФ. Учитывая то обстоятельство, что номы 
международного законодательства могут повлечь се-
рьезную коррекцию отечественного права, нужно весь-
ма взвешенно подходить к  ратификации международ-
ных договоров.

Представляется внедрение цифровой экономики 
повлечет за собой новые вызовы и угрозы. В контексте 
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определения угроз безопасности целесообразно выде-
лить прямые и  косвенные угрозы. К  категории прямых 
угроз, следует отнести киберпреступность, посредством 
которой преследуются следующие цели:

 ♦ нанесение экономического ущерба государству 
в виде дестабилизации системы, которая направ-
лена на обеспечение определенной сферы жиз-
ни общества (экономическая цель);

 ♦ нанесение государственным институтам ущерба, 
который подрывает систему существующей вла-
сти и доверие к ней (политическая цель);

 ♦ распространением идеологий экстремистского, 
радикального и националистического характера 
(идеологическая цель) [21].

В  последние годы в  области киберпреступно-
сти тревогу вызывают не  только хакерские атаки, 
но  и  преступления совершенные при использовании 
инновационных систем взаиморасчетов, основанных 
на  использовании криптографической технологии рас-
пределенного реестра (блокчейн). Наиболее серьезную 
опасность здесь представляют:

 ♦ создание и  использование поддельных сай-
тов-двойников виртуальных платежных систем, 
интернет-магазинов, виртуальных бирж;

 ♦ создание и  использование «фейковой» платеж-
ной криптовалютной системы;

 ♦ создание и использование вредоносных мобиль-
ных приложений, в том числе имитирующих ра-
боту приложений банковских платежных систем;

 ♦ неправомерное получение логинов и паролей до-
ступа к «электронному кошельку»;

 ♦ блокирование работы сайта виртуальной платеж-
ной системы или конкретного «электронного ко-
шелька».

Определяя косвенные возможности нанесения ущер-
ба состоянию национальной безопасности в  области 
цифровизации, необходимо отметить, что большинство 
данных действий не связано с умыслом, однако при этом 
велика возможность нанесения ущерба конституцион-

ным правам, свободам, достойному качеству и  уровню 
жизни граждан.

Так, на законодательном уровне отсутствует не толь-
ко унифицированная система источников электронного 
взаимодействия (деятельности) органов государствен-
ной власти, но и легальные дефиниции базовых для та-
кой системы понятий «электронное взаимодействие» 
и «информационная инфраструктура электронного вза-
имодействия». Отсутствие правовой определенности 
в  данной сфере приводит к  нарушению прав граждан, 
в частности, в области налогов и сборов. Например, тер-
риториальные налоговые органы незаконно списали 
со  счетов предпринимателей денежные средства из-за 
неверно переданных данных из ПФР [22].

Полагаем, что означенные термины должны быть 
определены Федеральным законом об информации, ин-
формационных технологиях и защите информации. При 
этом комплекс правовых норм, регулирующих основан-
ное на цифровых платформах взаимодействие органов 
исполнительной власти можно объединить посред-
ством правовой модели «электронного правительства».

Проведенное выше исследование характерных при-
знаков цифровой экономики как современного соци-
ального явления позволило определить подход к ее по-
ниманию в качестве объекта правового регулирования.

Цифровая экономика как объект правового регулиро-
вания представляет собой совокупность общественных 
отношений, направленных на обеспечение и защиту пу-
бличных интересов посредством принятия мер государ-
ственного воздействия, пределы применения которых 
определены на основе риск-ориентированного подхода, 
и на реализацию частных интересов граждан и организа-
ций посредством индивидуального регулирования на ос-
нове автономии воли субъектов, возникающих в  связи 
с  применением в  практической деятельности человека 
основанных на  цифровых технологиях методов генери-
рования, обработки, хранения и передачи данных.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ такого способа защиты пра-
ва собственности и иных вещных прав, как подача виндикационного иска. 
Дается оценка нормативным особенностям в  гражданском законодатель-
стве относительно использования данного способа, а  также затрагивается 
проблематика разрешения споров, посредством использования такого иска 
в сфере гражданского оборота недвижимости.

Ключевые слова: гражданское право, виндикационный иск, недвижимость, 
способ защиты, гражданско-правовая ответственность.

Исследования последнего времени, а  также пра-
воприменительная практика использования 
виндикационного иска, как одного из самых рас-

пространенных и  эффективных способов защиты нару-
шенного права в  вопросах регулирования отношений 
сферы недвижимого имущества, показывает, что особен-
ности его правовой идентификации, а  также граждан-
ско-правовая характеристика, не всегда предоставляют 
истцу преимущество в споре, и уж тем более не гаранти-
руют верный исход его разрешения [1].

Анализ ошибок, допускаемых участниками граждан-
ских правоотношений при использовании указанного 
способа, свидетельствует о  том, что субъекты права, 
нередко определяя достаточность реализации своего 
права на защиту в самом факте подачи иска, не в полной 
мере учитывают свойства виндикации, когда заявляют 
требования об  изъятии имущества, находящегося в  чу-
жом владении или пользовании.

Вместе с тем, виндикационный иск отличают от дру-
гих способов защиты определенные особенности, несо-
блюдение которых со  стороны участников отношений, 
связанных с  отнятием объектов недвижимого имуще-

ства, может причинить вред интересам не только тех, кто 
является собственником, но и другим субъектам.

Так, одной из  особенностей виндикационного иска 
представляется то, что лицо, обращающееся в суд за за-
щитой права собственности, должно предоставить суду 
исчерпывающие сведения, указывающие не  только 
на его правовую взаимосвязь с объектом недвижимости, 
но и, на основе предоставления соответствующих доку-
ментов, доказательства реальной возможности притяза-
ния данного лица на спорный объект.

Такое требование, во-первых, обусловлено граж-
данско-правовой презумпцией, суть которой выражена 
в ст. 56 Гражданского процессуального Кодекса РФ (да-
лее по тексту — ГПК РФ) [3], где указано, что на любого, 
кто выносит на  суд утверждение о  действительности 
наступления тех или иных фактов, положенных в  обо-
снование заявленного нарушения его прав, законом 
возлагается обязанность доказать реальность их насту-
пления. А  во-вторых, отсутствие возможности законно 
влиять (путем продажи или дарения) предполагаемым 
претендентом на  спорный объект недвижимости, не-
избежно приведет к отказу в исковых требованиях, так 
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как природа виндикации исключает возможность её 
использования при отсутствии хоть какой-то правовой 
взаимосвязи между ними.

Подтверждением этому служит позиция, которая на-
шла свое отражение в  определении Верховного Суда 
РФ от  15.05.2012 N67-В11–10 [4], где с  учетом спора, 
разрешенного Арбитражным судом Рязанской области 
от 24 января 2011 г. по делу N А54–2450/2010 [5], и воз-
никшего при определении вопроса о  предметности 
спорного объекта недвижимости, а  также признания 
права собственности на  данный объект, было указано, 
что лицо не вправе выступать в качестве распорядите-
ля недвижимого имущества, если ранее не  прибрело 
право собственности на  такое имущество. В  этом  же 
определении ВС РФ определил, что основания для пра-
вовой защиты такой собственности, в том числе и путем 
обращения в суд с исковым заявлением, является факт 
государственной регистрации недвижимого имущества. 
Из чего следует вывод о том, что особенностью виндици-
рования недвижимого имущества представляется обя-
зательность регистрации такого имущества в  Едином 
государственном реестре недвижимости. Вместе с  тем, 
суд определяет, что реальность защиты права на недви-
жимое имущество, не  зарегистрированного вышеука-
занным образом, не  исключает возможность виндика-
ции такого права в том же порядке, только при этом её 
алгоритм реализуется исключительно с учетом соблюде-
ния положений ст.ст. 223 и 302 Гражданского Кодекса РФ 
(далее по тексту — ГК РФ) [2].

Однако, по мнению некоторых исследователей, такая 
позиция представляется не  совсем верной, поскольку 
дом или квартира не всегда могут рассматриваться как 
одно неделимое целое (неделимая вещь), либо условия 
перехода права на  пользование недвижимым имуще-
ством свидетельствуют о  возможности приобретения 
такого имущества лицом, которое ранее претендовать 
на  него не  могло. В  таком случае, перспектива защиты 
такого объекта вещного права может иметь несколько 
иные очертания [7].

В  качестве примера можно привести случаи, когда 
объект недвижимого имущества, или его часть, пере-
шли во  владение третьего лица, притязание которого 
было обусловлено временным (случайным) положени-
ем, при этом со стороны потенциальных собственников 
не нашлось представителей, либо данные представите-
ли не  в  состоянии самостоятельно отстаивать свои ин-
тересы в суде и уже тем более не имеют оснований для 
подачи соответствующего иска (временное отсутствие 
наследника).

Следует отметить, что такое право на  практике воз-
никает у  лица лишь при условии определенной осве-

домленности о  его наличии, в  то  время как спорное 
имущество уже на  протяжении длительного времени 
может находиться в  пользовании другого лица (к  при-
меру, органа местного самоуправления), у  которого, 
в  свою очередь, также появляется основание для при-
знания права собственности на  объект недвижимости, 
но уже по уже по другим основаниям, — в силу приобре-
тательной давности. Такая позиция нашла свое отраже-
ние в постановлении Пленума Верховного Суда РФ N10 
от  29.04.2010  года [6], где высшая судебная инстанция 
указала на возможность подачи иска виндикации со сто-
роны и  не  собственника, при этом относя к  условиям 
подачи гражданского иска такие правовые основания, 
как право пожизненного наследуемого владения, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления.

Другим важным свойством виндикационной защи-
ты представляется возможность истребования недви-
жимого имущества исключительно у  тех лиц, которые, 
на  момент предъявления такого требования, активно 
используют оспариваемое имущество, извлекая из него 
полезные свойства и  распоряжаются последним в  соб-
ственных интересах. При этом, немаловажно, что ис-
ковое заявление к  лицу, владеющим недвижимым 
имуществом, но  к  моменту рассмотрения дела в  суде 
утратившее его, удовлетворено быть не может.

На  практике данные дела нередко заканчиваются 
прекращением уже на стадии подготовки [9], поскольку 
суды, пользуясь упомянутым нами в данной статье прин-
ципом направления виндикационных требований непо-
средственно к  собственнику (владельцу) недвижимого 
имущества, в ходе оценки процессуального положения 
участников, ограничиваются установлением отсутствия 
гражданской деликтоспособности у  одной из  сторон, 
и, по сути, направляют истца писать новое (аналогичное) 
заявление, где ответчиком, соответственно, будет высту-
пать другое лицо — новый собственник.

Однако, Верховный суд РФ, обращая внимание 
на  подобные решения, в  своем Постановлении N10 
от 29.04.2010 года категорично указал, что если спорная 
недвижимость, во время разрешения дела уже выбыла 
из  пользования ответчика, то  суд, несмотря на  возра-
жения стороны (бывшего собственника недвижимости), 
обязан привлечь такое лицо к участию в процессе, тем 
самым определяя одно из  важнейших обстоятельств 
по  делу — последовательность передвижения имуще-
ства от  одного лица к  другому. Одновременно с  этим, 
чтобы исключить возможность необоснованного пре-
кращения гражданского процесса, и,  руководствуясь 
требованиями ст. 40 ГПК РФ и ст. 46 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ [8], суд обязан принять реше-
ние о производстве замены данного ответчика надлежа-
щим. Наряду с этим ВС РФ обратил внимание на то, что 
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ход дела в таких случаях определяется с учетом мнений 
только той стороны, которая и была признана надлежа-
щим ответчиком.

И, наконец, еще одной особенностью использования 
такого способа защиты вещных прав как виндикацион-
ный иск является то, что истребование недвижимости 
по  такому иску возможно лишь при условии, что все 
физические свойства объекта на момент рассмотрения 
дела сохранены, и  суд имеет возможность разрешать 
данный спор с учетом соблюдения передачи законному 
владельцу именно той вещи, которая и является предме-
том рассматриваемого иска.

В  доказательство такого утверждения Высшим Ар-
битражным судом РФ в  одном из  своих постановлений 
[10] было определено, что виндикационное требование 
предъявляется при условии, что имеется реальная (фак-
тически подтвержденная) возможность идентифици-
ровать и  индивидуализировать оспариваемый объект 
недвижимости. Примером может стать ситуация, когда 
оспариваемое недвижимое имущество, в  силу необ-
ходимости или желания собственника, утратило свой 
внешний вид и свойства по причине проведенных в зда-
нии или квартире реконструкции или капитального ре-
монта, что непременно сказалось на его инженерно-тех-
нических характеристиках, параметрах, архитектурном 
облике. При этом фактура действительности проведе-
ния такой реконструкции (ремонта) подтверждается 
сведениями из  ЕГРН, где указано, что ранее состоящая 
на учете недвижимость, была исключена из реестра. Та-
кая ситуация исключает возможность обращения в суд 
посредством виндикационного иска, даже если при этом 

новый объект недвижимости сохранил то  же место на-
хождения или предыдущее название.

Нужно отметить, что одной из  проблем виндикаци-
онной защиты была невозможность взыскания с  неза-
конного владельца доходов, которые последний извлек 
в  ходе использования недвижимым имуществом. Осо-
бенно, если речь шла о добросовестном приобретателе. 
Однако законодателем данная несправедливость была 
устранена. В положения ст. 303 ГК РФ были внесены по-
правки, которые дифференцировали гражданско-пра-
вовую ответственность в  зависимости от  того, каким 
образом (законным или незаконным) недвижимое иму-
щество было приобретено и  в  пользовании конкретно 
какого лица оно находилось.

Таким образом, первопричиной допускаемых нару-
шений в  области использования виндикации в  граж-
данском процессе служит общеправовая нормативная 
неопределенность, которая нередко формирует право-
применительное расхождение в  вопросах внедрения 
и использования данного способа, а также иные субъек-
тивные факторы, существенность которых обусловлена 
неустойчивостью представления об  особенностях вин-
дикационного способа защиты нарушенных прав.

По  нашему мнению, симптоматика отношений, за-
трагивающих оборот недвижимого имущества такова, 
что за  последними изменениями в  законодательстве, 
расширяющими правомочия субъектов — участников 
рынка недвижимости, всякий раз следует вносить из-
менения в условия определения защиты названных от-
ношений, иначе механизмы правового регулирования 
такого рынка неизменно начнут давать сбой.
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Аннотация. В данной статье автором в результате анализа правовых норм, 
теоретических источников и  судебной практики раскрывается понятие 
«законного суда» в уголовном процессе. Приводится обоснование данного 
понятия через его такие элементы, как подсудность и  состав суда. Также 
в заключении дается определение права на «законный суд».

Ключевые слова: подсудность, состав суда, суд, «законный суд».

Впоследнее время все чаще в  литературе и  су-
дебной практике встречается такие понятия, как 
«законный суд», право на  «законный суд», право 

на «своего судью». Последнее понятие как бы вытекает 
из первоначального понятия «законный суд».

Если разбираться дословно, что это такое «законный 
суд», то можно разобрать данное понятие на два слова: 
это законный и  суд. С  последним понятием как  бы все 
ясно. В статье 118 Конституции РФ закреплено, что пра-
восудие в Российской Федерации осуществляется судом 
[1]. На основании данного положения в части 1 статьи 1 
Закона 1996  года о  судебной системе указано, что су-
дебная власть в  России осуществляется только судами 
в  лице судей и  привлекаемых в  установленном зако-
ном порядке к осуществлению правосудия присяжных, 
народных и  арбитражных заседателей; никакие другие 
органы и лица не вправе принимать на себя осуществле-
ние правосудия [2].

Суд — орган государства, осуществляющий право-
судие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, 
гражданских, административных и  некоторых иных ка-
тегорий дел в установленном законом данного государ-
ства процессуальном порядке [3].

Понятие «законность» можно определить как стро-
гое соблюдение и  исполнение конституции и  законов, 
а также изданных в соответствии с ними иных правовых 
актов органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, должностными лицами, граж-
данами и  их объединениями. Законность — всеобщее 
требование в том смысле, что оно обязательно для всех 
участников общественных отношений [4].

Первой из необходимых составляющих стандарта за-
конного суда является создание судов на основе закона, 

или законный суд в узком смысле слова. Этим обеспечи-
ваются такие необходимые общепризнанные условия 
организации системы судов, как ее стабильность в каче-
стве предпосылки независимости и невозможность про-
извольных и  легких изменений судебного устройства, 
поскольку они требуют каждый раз утверждения приня-
тым в парламентской процедуре законом [5].

С организационной точки зрения, под судом, создан-
ным на основании закона, понимаются только суды, вхо-
дящие в систему, образованную на основе Конституции 
РФ и Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации» [6].

Понятие «законный суд» является необходимым 
элементом правовой системы государства, в  которой 
соблюдаются и обеспечиваются признанные в демокра-
тическом обществе стандарты справедливого суда и пра-
восудия. Согласно Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (п. 1 ст. 6) и Международно-
му пакту о гражданских и политических правах (п. 1 ст. 14) 
каждый имеет право при определении его прав и обязан-
ностей или при предъявлении ему уголовного обвине-
ния на справедливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым, беспристрастным и ком-
петентным судом, созданным на основании закона, при 
обеспечении равенства заинтересованных сторон перед 
судом. Фактически это обобщенная формулировка стан-
дарта законного суда для каждого дела, и она не должна 
толковаться как ограничивающая содержание понятия 
«законный суд» только требованием к законодателю соз-
давать судебную систему государства и входящие в нее 
суды на основании и посредством принятия парламент-
ского законодательного акта [7].

Понятие «законного суда» в процессуальном смысле 
(в  частности уголовно-процессуальном смысле) было 
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упомянуто в постановлении Конституционного Суда РФ: 
«право каждого на судебную защиту, равно как и его не-
обходимая составляющая — право на законный суд, га-
рантированные статьями  46 (части  1 и  2) и  47 (часть  1) 
Конституции Российской Федерации, предполагают, что 
рассмотрение дел должно осуществляться не  произ-
вольно выбранным, а законно установленным судом, т. е. 
судом, компетенция которого по рассмотрению конкрет-
ного дела определяется на  основании закрепленных 
в законе критериев, которые заранее — до возникнове-
ния спора или иного правового конфликта — в  норма-
тивной форме предопределяют, в каком суде подлежит 
рассмотрению то или иное дело» [8].

Право на  законный суд (или, иначе, право на  свое-
го судью) как элемент права на  судебную защиту также 
предусмотрено п. 1 ст. 14 Международного пакта о граж-
данских и  политических правах и  п.  1 ст.  6 Конвенции 
о  защите прав человека и  основных свобод, в  соответ-
ствии с которыми каждый при определении его граждан-
ских прав и обязанностей или при рассмотрении любого 
предъявленного ему уголовного обвинения имеет пра-
во на  справедливое публичное разбирательство дела 
в  разумный срок компетентным, независимым и  бес-
пристрастным судом, созданным на  основании закона. 
Это означает, в частности, что рассмотрение дел должно 
осуществляться не  произвольно выбранным, а  законно 
установленным судом, т. е. судом, компетенция которо-
го по  рассмотрению данного дела определяется на  ос-
новании закрепленных в  законе критериев, которые 
в нормативной форме (в виде общего правила) заранее, 
т. е. до  возникновения спора или иного правового кон-
фликта, а  также до  вынесения любого судебного реше-
ния, связанного с ограничением прав и свобод человека 
и  гражданина, предопределяют, в  каком суде подлежит 
рассмотрению то или иное дело, а также в каких случаях 
и в каком порядке допустимо изменение подсудности [9].

В  научной литературе поставлены вопросы, касаю-
щиеся осуществления правосудия «должным» или закон-
ным судом, что может и должно обеспечиваться жесткой 
нормативной конструкцией — закрытым перечнем дел, 
относящихся к подсудности и подведомственности суда 
того или иного уровня [10], а также связанные с опреде-
лением понятия подсудности как включающего сово-
купность разных его сторон — относящихся не  только 
к  конкретному суду, управомоченному рассматривать 
конкретное дело, но  и  к  его составу [11]. С  этой точки 
зрения представляется важной такая интерпретация 
конституционного принципа законного суда, которая 
включает в себя не только требования рассмотрения дел 
судом, созданным на основании закона и в соответствии 
с определенной законом подсудностью, но и законный 
состав суда [12]. Он не может определяться ни законода-
телем, ни правоприменителем произвольно [7].

Несмотря на то, что все суды Российской Федерации 
составляют единую систему, каждое звено имеет опре-
деленные отличия, в силу которых именно оно оказыва-
ется наиболее способным при данных обстоятельствах 
правильно выполнить задачи правосудия. Поэтому ка-
ждому судебному органу предоставляются полномочия 
на рассмотрение лишь определенного круга дел, учиты-
вающего наличие необходимых объективных условий, 
которыми располагает этот суд для выполнения общих 
задач правосудия при разрешении им конкретного дела. 
Уголовно-процессуальная подсудность обеспечивает, 
прежде всего, соблюдение законности в  уголовном су-
допроизводстве [13].

В. М. Савицкий писал: «Если бы в советские времена 
действовал этот, давно известный на западе принцип 
(«право на  своего судью»), может быть, и  не  было  бы 
скандала с  печально известным делом А. Синявского 
и Ю. Даниэля, обвиненных в 1966 году в антисоветской 
агитации и пропаганде. Это дело, подсудное Москов-
скому городскому суду, по  указанию деятелей из  По-
литбюро было направлено на  рассмотрение в  Вер-
ховный Суд РСФСР. Отрицательный резонанс во  всем 
мире вызвал не только сам суровый приговор, но и то, 
что изменение подсудности дела лишило осужден-
ных права на  кассационное обжалование приговора, 
поскольку приговоры Верховного Суда обжалованию 
не  подлежат. Чудовищным произволом назвали это 
даже те, кто симпатизировал коммунистическим иде-
алам» [14].

Назначение института подсудности состоит в  том, 
чтобы определить и разграничить полномочия всех ви-
дов судов по разбирательству уголовных дел в качестве 
судов первой инстанции и дать возможность установить 
подсудность каждого уголовного дела, то  есть опреде-
лить, какой именно суд правомочен и  обязан рассмо-
треть данное дело по первой инстанции [15].

Уголовно-процессуальным законом закреплены 
правила, определяющие категории уголовных дел, под-
лежащие рассмотрению различными составами судов. 
Разбирательство уголовных дел по  первой инстанции 
в настоящее время возможно в трех вариантах состава 
суда (ч. 2 ст. 30 УПК РФ, ст. ст. 10, 15 и 23 Закона о военных 
судах): суд в  составе одного судьи (единоличный суд); 
суд, состоящий из трех судей-профессионалов (профес-
сиональный суд); один судья-профессионал и  присяж-
ные заседатели (суд присяжных). Суд в  составе одного 
судьи является основным для судов всех уровней (от ми-
рового судьи до Верховного Суда РФ). До недавнего вре-
мени ему было доверено разбирательство по существу 
любых уголовных дел, за  исключением определенных 
законом категорий дел, которые по ходатайству обвиня-
емых могли быть рассмотрены судом в составе трех про-
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фессиональных судей или судом с участием присяжных 
заседателей [16].

По приговору Новосибирского областного суда в со-
ставе суда единолично К. был осужден за  совершение 
ряда преступлений, в том числе по ч. 2 ст. 206 УК. Между 
тем согласно п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК (в редакции Федерально-
го закона, действующей на момент рассмотрения дела) 
уголовные дела о  преступлениях, предусмотренных, 
в том числе ч. 2–4 ст. 206 УК, суд первой инстанции рас-
сматривает в составе коллегии из трех судей федераль-
ного суда общей юрисдикции. Вынесение приговора 
незаконным составом суда повлекло за собой его отме-
ну с  передачей дела на  новое судебное рассмотрение 
(Определение СК ВС РФ от 06 февраля 2014 года по делу 
№ 67-АПУ14–1. Архив ВС РФ, 2014) [17].

Исходя из  изложенного, можно сделать вывод, что 
подсудность и состав суда являются элементами «закон-

ного суда». С учетом этого, мы хотим дать определение 
законного суда и права на законный суд с процессуаль-
ной точки зрения.

Итак, законный суд — это созданный на  основании 
закона независимый и беспристрастный суд, обеспечи-
вающий любому человеку и  гражданину право на  пол-
ную, справедливую и  эффективную судебную защиту, 
к компетенции которого законом отнесено конкретное 
дело, исходя из его состава, а также родовой (предмет-
ной) и территориальной подсудности.

Право на  законный суд — это охраняемая законом 
и  гарантированная государством возможность лица, 
в  отношении которого ведется уголовное преследова-
ние, а  также потерпевшего рассмотрения конкретного 
дела тем судом, к  компетенции которого оно отнесено 
законом, исходя из его состава, а также родовой (пред-
метной) и территориальной подсудности.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию юридической природы кате-
гории «субсидиарная ответственность», соотношению с  понятиями ответ-
ственность, обязательство, мера защиты. Используя в  качестве критерия 
категорию «противоправность» при отграничении понятий ответственность 
и обязательство, автор приходит к выводу, что норма ст. 399 ГК РФ сконстру-
ирована как субсидиарное обязательство. Однако, при наличии в действиях 
дополнительного должника противоправности, исполнение обязательства 
за  основного должника строится на  началах субсидиарного обязательства 
как меры ответственности.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, субсидиарная от-
ветственность, субсидиарное обязательство, правонарушение, вина, проти-
воправность, меры защиты.

Несмотря на  недавние изменения гражданского 
законодательства, коснувшиеся, в том числе, пра-
вил о  субсидиарной ответственности, указанная 

категория в  настоящее время остается доктринальным 
понятием, ее легальное определение в ГК РФ отсутству-
ет, а в ст. 399 ГК РФ устанавливается только порядок при-
влечения лиц к дополнительной ответственности.

Действующее законодательство содержит понятие 
«субсидиарной ответственности членов кооператива», 
закрепленное в  статье  1 ФЗ «О  сельскохозяйственной 
кооперации», предполагающее ответственность членов 
кооператива, дополнительную к ответственности коопе-
ратива по его обязательствам и возникающую в случае 
невозможности кооператива в  установленные сроки 
удовлетворить предъявленные к нему требования кре-
диторов [16]. Наличие приведенного определения, тем 
не  менее, не  позволяет уяснить основную идею зако-
нодателя о  сущности субсидиарной ответственности, 
именуемой дополнительной ответственностью, в  слу-
чае невозможности кооператива удовлетворить требо-
вания кредитора в  установленные сроки. Приведенная 
редакция предполагает наличие обязанности основного 
должника, а также ответственности основного должника 
за  неисполнение данной обязанности. В  случае неис-
полнения требования в срок основным должником, до-
полнительный должник несет субсидиарную ответствен-
ность. Буквальное толкование данного понятия, на наш 
взгляд, не дает однозначного ответа — обязанность или 

ответственность будет исполнять субсидиарный долж-
ник.

В  теории гражданского права цивилистами субси-
диарная ответственность изучалась достаточно часто 
и при исследовании понятия данной категории в науке 
сложились две правовые позиции. Традиционно наука 
гражданского права в  зависимости от  числа субъектов 
гражданско-правовой ответственности за причиненный 
вред определяет субсидиарную ответственность как са-
мостоятельный вид с присущими ему характеристиками 
[14].

Вместе с тем, в настоящее время все чаще правове-
ды называют термин «субсидиарная ответственность» 
условным либо некорректным, и предлагают рассматри-
вать такую ответственность с  позиции понятия «обяза-
тельство» [7, с. 129, 9, с. 64–65].

Очевидно, что пункт 1 ст. 399 ГК РФ сконструирован 
в  форме обязательства, а  не  ответственности, так как 
в  нем указывается на  субъективное право требования 
одного лица к другому. В связи с тем, что ранее такое тре-
бование к субсидиарному должнику не предъявлялось, 
то логичнее говорить в данном контексте о субсидиар-
ном обязательстве, а не ответственности. Тем не менее, 
общие правила о  субсидиарной ответственности нахо-
дятся в  главе 25 ГК РФ «Ответственность за  нарушение 
обязательств», указанное обстоятельство свидетель-

THE LEGAL NATURE OF THE CATEGORY 
“SUBSIDIARY RESPONSIBILITY”

E. Krotova 

Summary. The article is devoted to the study of the legal nature of 
the category “subsidiary responsibility”, the relationship with the 
concepts of responsibility, obligation, measure of protection. Using as 
a criterion the category “illegality” in distinguishing the concepts of 
responsibility and obligation, the author comes to the conclusion that 
the norm of article 399 of the civil code is designed as a subsidiary 
obligation. However, if there is wrongfulness in the actions of the 
additional debtor, the performance of the obligation for the main 
debtor is based on the principles of the subsidiary obligation as a 
measure of responsibility.

Keywords: civil liability, subsidiary liability, subsidiary obligation, 
offense, fault, wrongfulness, protection measures.
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ствуют о том, что в данном случае имеет место субсиди-
арная ответственность. Вышеизложенное и  послужило 
причиной для научной дискуссии.

Анализируя приведенные мнения, видится, что ос-
новой проблемы является спор правоведов о  соотно-
шении понятий «ответственность» и  «обязательство», 
который возник еще в  40-е годы XX  века в  советской 
юридической литературе, а также утверждение ряда ци-
вилистов о том, что единственным основанием привле-
чения к гражданско-правовой ответственности является 
правонарушение.

Г. Н. Шевченко, придерживаясь традиционных взгля-
дов на ответственность, отметила, что «в рамках охрани-
тельных правоотношений могут осуществляться не толь-
ко меры юридической ответственности, но  и  иные 
государственно-принудительные меры, например, изъ-
ятие вещи у  добросовестного приобретателя, осущест-
вление в принудительном порядке неисполненной обя-
занности и других, в связи с чем нельзя ответственность 
свести и к обязанности в правоотношении, в частности 
к обязанности возместить вред, являющийся элементом 
правоотношения» [15].

Поддерживая эту позицию, необходимо отметить, 
что ответственность и  обязательство не  являются тож-
дественными категориями, хотя они тесно взаимосвя-
заны. Обязательство представляет собой совершение 
определенных, установленных законом или договором 
действий или воздержание от определенных действий. 
В  свою очередь, юридическую ответственность порож-
дает правонарушение, суть которого составляет неис-
полнение юридической обязанности (так называемая 
ответственность в негативном смысле), однако, привле-
чение к ответственности не исключает выполнение обя-
занности, обусловленной обязательством. Ответствен-
ность может и  не  наступить и  существует в  качестве 
правовой возможности (гарантии) на  случай неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения обязательства 
(ответственность в позитивном смысле).

Дискуссия о  соотношении ответственности и  обяза-
тельства проецируется и  на  понятия субсидиарной от-
ветственности и субсидиарного обязательства. Критики 
понятия «субсидиарная ответственность» предлагают 
заменить его на «субсидиарное обязательство», полагая 
применимым понятие ответственности только к деликт-
ным правоотношениям, а  также при наличии противо-
правного поведения со  стороны субсидиарного долж-
ника и  причинно-следственной связи между вредом 
и действиями последнего[4, c.6].

Основанием возникновения гражданско-правовой 
ответственности является состав гражданского право-

нарушения. Е. Е. Богданова, анализируя случаи насту-
пления субсидиарной ответственности, утверждает, что 
по  общему правилу субсидиарная ответственность яв-
ляется следствием правонарушения и  приводит в  при-
мер случаи, предусмотренные ст.  1074 ГК РФ, ст.  10 ФЗ 
«О банкротстве» (в редакции 2001 года — прим. автора), 
делая вывод о том, что действующее законодательство 
устанавливает преимущественно виновную субсидиар-
ную ответственность [1, c.57]. Действительно, приведен-
ные выше случаи не вызывают сомнений относительно 
наличия противоправности в  действиях субсидиарных 
должников.

По  мнению Г. К. Матвеева, при субсидиарной ответ-
ственности дополнительный должник правонарушения 
не  совершает, поскольку в  его действиях отсутствует 
вина[6, c.7].

При этом, гражданскому праву известна конструк-
ция безвиновной ответственности, обоснованной тео-
рией риска, которую развивали В. А. Ойгензихт[7, c.67], 
О. А. Красавчиков [3, c.131–137]. Согласно этой теории, 
риск является субъективным основанием ответствен-
ности, при этом, лица, вступая в  те  или иные граж-
данско-правовые отношения сознательно допускают 
возможность безвиновного причинения вреда и согла-
шаются возместить этот вред, поскольку осознают по-
тенциально негативные для общества последствия сво-
ей деятельности [2, c.172–177]. Так, в соответствии с п. 1 
ст. 401 ГК РФ, основанием ответственности за нарушение 
обязательств является вина в  форме умысла либо не-
осторожности, за  исключением случаев, если законом 
или договором не  предусмотрены иные основания от-
ветственности. Таким образом, ответственность возмож-
на при отсутствии вины.

Если утверждать, что категория, упомянутая в ст. 399 
ГК РФ во  всех случаях является ответственностью, 
то  из  традиционного состава гражданского правонару-
шения в  усеченном составе останется (в  большинстве 
случаев) только наличие вреда, поскольку противоправ-
ное поведение, причинно-следственная связь между 
таким поведением и вредом, а также вина проявляется 
только у  основного должника — непосредственного 
правонарушителя.

Так, при анализе наличия причинно-следственной 
связи между противоправным поведением и  наступив-
шими неблагоприятными последствиями, при виновных 
случаях субсидиарной ответственности такая связь от-
четливо прослеживается. К  примеру, вина родителей 
несовершеннолетних от  14 до  18  лет в  ненадлежащем 
их воспитании, которое способствовало причинению 
вреда третьим лицам, либо действия аффилированных 
лиц, которые привели к банкротству юридическое лицо, 
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либо недостаточная осмотрительность правообладате-
ля при выборе пользователя в договоре коммерческой 
концессии, что также способствовало причинению вре-
да третьим лицам, недофинансирование собственником 
имущества предприятий и учреждений, которое приве-
ло к невозможности возместить убытки кредиторам.

Возможно проследить причинно-следственную 
связь между действиями первоначального плательщика 
ренты и имущественным вредом, возникшим в результа-
те неуплаты рентных платежей последующим платель-
щиком.

Также причинно-следственная связь прослежива-
ется и  устанавливается вина при субсидиарной ответ-
ственности участников полных хозяйственных товари-
ществ, поскольку предпринимательская деятельность 
в полном товариществе ведется как каждым товарищем, 
так и всеми товарищами. И если действия конкретного 
товарища привели к возникновению ущерба, то налицо 
причинно-следственная связь между действиями этого 
товарища и  конкретными последствиями. Однако кон-
струкция субсидиарной ответственности по  обязатель-
ствам товарищества предполагает, что такую ответствен-
ность несут все участники юридического лица, причем 
ответственность может быть возложена на  товарища, 
который не  совершал каких-либо действий, причинив-
ших ущерб.

Между тем, причинно-следственная связь не  уста-
навливается при наступлении субсидиарной ответствен-
ности у  членов потребительских и  производственных 
кооперативов, членов ассоциаций публично-правовых 
образований и юридических лиц, а также по обязатель-
ствам, обеспеченным государственной гарантией.

Аналогично, если утверждать, что категория «субси-
диарная ответственность» во  всех случаях является от-
ветственностью не всегда возможно установить и такой 
традиционный элемент гражданского правонарушения 
как противоправность. Так, противоправности нет в по-
ведении многих субсидиарных должников — члена ас-
социации юридических лиц, члена производственного 
или потребительского кооператива, по обязательствам, 
обеспеченным государственной гарантией, по  обяза-
тельствам Пенсионного фонда РФ и  других. Спорным 
является вопрос о  противоправности со  стороны пу-
бличных образований, плательщика ренты и участников 
товарищества.

Одновременно, очевидно, что ответственность за на-
рушение обязательства возможна только при наличии 
в  действиях субъекта гражданских правоотношений 
противоправности. Как указывает Г. Н. Шевченко, «в от-
личие от  обязательств по  возмещению вреда, причи-

ненного неправомерными действиями (бездействием), 
являющихся формой реализации гражданско-правовой 
ответственности, компенсация ущерба, причиненного 
правомерными действиями, по своей юридической при-
роде не может рассматриваться как форма реализации 
юридической ответственности, а относится к мерам за-
щиты, поскольку отсутствует и противоправность, и ви-
новность со стороны причинителя вреда и, более того, 
такие действия являются необходимыми в  интересах 
общества» [12].

Как отметил еще Г. Я. Стоякин: «при исследовании 
средств гражданско-правового воздействия на  право-
нарушителей ряд авторов относит все юридические не-
благоприятные последствия правонарушения к  мерам 
ответственности. В  работах других авторов высказаны 
соображения о том, что далеко не все неблагоприятные 
последствия, возлагаемые на правонарушителя, являют-
ся мерами гражданско-правовой ответственности; что 
имеются и  такие средства, которые по  основаниям их 
применения, по  характеру воздействия и  вызываемым 
ими последствиям не могут быть отнесены к мерам от-
ветственности. Такие средства воздействия на правона-
рушителя получили название мер защиты» [10, c.3].

Кроме того, Г. Я. Стоякин справедливо, на наш взгляд, 
утверждал, что не всякая санкция является мерой граж-
данско-правовой ответственности. При этом автор выде-
лил два присущих мерам ответственности обязательных 
признака: они могут заключаться в  лишении субъекта 
конкретных имущественных или неимущественных прав 
вне связи с осуждением (например, при изъятии по вин-
дикационному иску собственника вещи у  добросовест-
ного приобретателя) или в  отрицательном отношении 
к поведению лица без лишения его принадлежащих ему 
имущественных прав (например, при взыскании неосно-
вательно сбереженного имущества) [10, c.5–6].

По нашему мнению, возложение субсидиарной обя-
занности на дополнительного должника, при отсутствии 
в его действиях противоправности (например, возложе-
ние обязанности по уплате долга на поручителя), как раз 
и соответствует понятию субсидиарного обязательства, 
как меры защиты.

Как отмечается в юридической литературе, меры за-
щиты и  меры ответственности различаются между со-
бой по основаниям применения, социальному назначе-
нию и выполняемым функциям, принципам реализации 
и некоторым другим моментам[13, c.272]. Разграничивая 
меры защиты и меры ответственности, А. И. Хабиров от-
мечает, что меры гражданско-правовой ответственности 
выполняют компенсаторную и восстановительную функ-
ции, в то время как меры защиты реализуют еще превен-
тивные и пресекательные функции [11]. При этом, пред-
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ставляется, что и меры защиты, и меры ответственности 
являются способами защиты гражданских прав. Но в от-
личие от мер защиты, меры ответственности применяют-
ся только при наличии противоправности в  действиях 
субъекта.

В  этой связи, видится, что в  случае наличия в  дей-
ствиях дополнительного должника противоправности 
субсидиарное обязательство выступает в качестве меры 
ответственности.

Таким образом, собственники учреждений и  пред-
приятий, члены производственных и  потребительских 
кооперативов, члены ассоциаций юридических лиц 
либо публично-правовых образований, публично-пра-
вовых образований по  обязательствам, обеспеченным 
государственной гарантией, а  также обязательствам 
участников хозяйственных товариществ при отсутствии 
противоправности с их стороны исполняют субсидиар-
ное обязательство, а не несут субсидиарную ответствен-
ность.

Кроме этого, вывод о  том, что в  ст.  399 ГК РФ идет 
речь о  субсидиарном обязательстве является указание 
на  то, что субсидиарный должник помимо исполнения 
обязательства за  основного должника, будет вынуж-
ден возместить убытки, причиненные неисполнением 
или ненадлежащим исполнением своего обязательства 
основным должником, то  есть, закон связывает насту-
пление неблагоприятных имущественных последствий 
для дополнительного должника с  неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своего обязательства ос-
новным должником. Наличие состава правонарушения 
со  стороны субсидиарного должника не  является обя-
зательным для исполнения обязанностей, в  том числе, 
и для возмещения убытков.

Следует отметить, что и в ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» ничего не  говорится о  необходи-
мости установления в  действиях дополнительного 
должника состава правонарушения. В  законе упоми-
нается только о порядке и условиях субсидиарной от-
ветственности, которые должны быть предусмотрены 
ФЗ «О  сельскохозяйственной кооперации» и  уставом 
кооператива. При этом, данный закон устанавливает 
только одно обязательное условие для наступления 
субсидиарной ответственности членов кооперати-
ва, а  именно невозможность кооператива в  установ-
ленные сроки удовлетворить предъявленные к  нему 
требования кредиторов. Таким образом, ФЗ «О  сель-
скохозяйственной кооперации» не  содержит условия 
о составе правонарушения в действиях членов коопе-
ратива, который в их действиях может присутствовать, 
равно как и  противоправности в  их действиях может 
и не быть.

В  тоже время, обязанность по  исполнению требо-
ваний кредитора может наступить у  дополнительного 
должника и в связи с его противоправными действиями. 
Например, у  родителей при причинении вреда детьми 
в возрасте от 14 до 18 лет.

С  учетом изложенного следует, что в  ст.  399 ГК РФ 
сконструировано субсидиарное обязательство. Вместе 
с  тем, в  случае наличия в  действиях дополнительного 
должника противоправности, исполнение обязатель-
ства за основного должника строится на началах субси-
диарного обязательства как меры ответственности. Обя-
зательство, которое существовало между кредитором 
и должником продолжает существовать, но в случае его 
неисполнения должником кредитор обращается с  тре-
бованием об исполнении обязательства к дополнитель-
ному должнику.

На  основании изложенного следует, что субсидиар-
ное обязательство возникает в  случае неисполнения 
своей обязанности основным должником. При этом, 
если в  действиях дополнительного должника присут-
ствует противоправность, то  возникает субсидиарное 
обязательство, относящееся к  мерам ответственности. 
При отсутствии в действиях дополнительного должника 
противоправности возникает субсидиарное обязатель-
ство, которое является мерой защиты прав кредитора.

Если развивать общий принцип «привлечение к  от-
ветственности не  исключает исполнение обязанности, 
за  неисполнение которой наступила ответственность», 
то обязательство кредитору должно исполниться в лю-
бом случае, при этом наличие или отсутствие механизма 
регрессной ответственности и показывает природу суб-
сидиарности — мера ответственности или мера защиты.

Практическое значение такого разделения категории 
«субсидиарной ответственности» проявляется в  воз-
можности реализации механизма регрессной ответ-
ственности, заложенного в  конструкции статьи  399 ГК 
РФ, не всегда применяемого на практике (именно в свя-
зи с  двойственной природой категории «субсидиарная 
ответственность»).

На  наш взгляд, основной должник ответственность 
понесет в  регрессном порядке, поскольку конструкция 
п. 3 ст. 399 ГК РФ предусматривает регрессное возмеще-
ние всех понесенных расходов надлежаще исполнивше-
му субсидиарному должнику, исключая, тем самым, вся-
кое неосновательное обогащение основного должника. 
Изъятие как раз и составляет субсидиарная ответствен-
ность при наличии противоправности, например, роди-
телей, усыновителей и попечителей за вред, причинен-
ный их несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 
до  18  лет. В  данном случае ненадлежащее исполнение 
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требований кредитора со стороны основного должника, 
является следствием неправомерных действий самого 
субсидиарного должника, в  этой связи субсидиарный 
должник не может предъявлять регрессные требования 
к  основному должнику. Данный вывод подтверждается 
и позицией Верховного Суда РФ [17].

Таким образом, ненадлежащее исполнение или не-
исполнение основным должником требований креди-
тора, если эта неисправность возникла в  результате 
неправомерных действий самого основного должни-
ка, влечет для него негативные правовые последствия 
в  виде возможности предъявления регрессных тре-

бований со  стороны субсидиарного должника. В  этом 
видится логика законодателя при формулировании 
конструкции субсидиарной ответственности, предпола-
гающей доведение мер наказания до правонарушителя. 
Тем самым, в случае если «субсидиарная обязательство» 
выступает как мера ответственности, право регресса 
у субсидиарного должника может не возникнуть. В слу-
чае, если правоотношения представляют собой субси-
диарное обязательство как меру защиты дополнитель-
ный должник вправе возместить понесенные убытки 
в  порядке регресса. В  этом заключается практическое 
значение выявления правовой природы субсидиарной 
ответственности.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям правового закрепления це-
лей уголовного наказания и уголовно-исполнительного законодательства, 
которые автором рассмотрены с позиции видовой тождественности и оди-
наковой правовой регламентации. В заключении сделан вывод о том, что 
целям уголовно-исполнительного законодательства присущ обеспечи-
тельный характер и они являются средством достижения целей уголовного 
наказания, что необходимо отразить на законодательном уровне, изменив 
диспозицию ч. 1 ст. 1 УИК РФ.
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У головный кодекс Российской Федерации (да-
лее — УК РФ) в  ч.  2 ст.  43 закрепляет, что нака-
зание применяется в  целях восстановления со-

циальной справедливости, исправления осужденного 
и предупреждения совершения новых преступлений [1]. 
Наличие данного правового института в  уголовном за-
конодательстве ориентирует правоохранительные ор-
ганы на  результат, который должен быть достигнут как 
в процессе назначения, так и при исполнении уголовно-
го наказания. Еще в  советский период М. Д. Шаргород-
ский, исследуя цели наказания, определял их и как цели 
уголовно-исполнительного законодательства: «Цель на-
казания в самом широком плане — это предупреждение 
совершения общественно опасных деяний. Этой целью 
руководствуется законодатель, устанавливая, какие де-
яния как наказать, этой целью руководствуется судья, 
назначая конкретные меры наказания, этой целью руко-
водствуются органы, приводящие наказание в исполне-
ние» [2, с.  22]. В  связи с  чем можно полагать, что цели 
уголовного наказания играют основополагающую роль 
в  определении целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства, что нашло свое отражении в определении 
диспозиции ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее — УИК РФ): «Уголовно-ис-
полнительное законодательство Российской Федера-
ции имеет своими целями исправление осужденных 

и  предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными лицами» [3].

Для начала необходимо отметить, что реализация 
цели восстановления социальной справедливости от-
несена законодателем к  исключительной компетенции 
уголовно-правовых норм, которая заключается в назна-
чении справедливого приговора с учетом обстоятельств 
совершения преступления, а также личности виновного 
лица. Позицию законодателя разделяют И. Д. Бадамшин 
и  В. Б. Поезжалов, полагающие, что «справедливость 
в уголовном праве будет иметь место тогда, когда за де-
яние, предусмотренное диспозицией, последует нака-
зание, предусмотренное соответствующей санкцией. 
Иными словами, должны быть точно выполнены предпи-
сания уголовно-правовых норм» [4, с. 95]. На наш взгляд, 
такая точка зрения не  в  полной мере отвечает самой 
идеи применения наказания.

Безусловно, согласно принципу справедливости, за-
крепленного в ст. 6 УК РФ, назначенное приговором суда 
наказание должно соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятель-
ствам его совершения и  личности виновного, и  заклю-
чается в  совокупности соизмеримых лишений и  пра-
воограничений, которые лицо будет претерпевать уже 
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на  стадии его исполнения. Реализация указанных юри-
дических последствий происходит только посредством 
норм уголовно-исполнительного законодательства, 
которые определяют порядок и условия отбывания на-
казания (режим), перечень средств исправления и  мер 
превентивного воздействия.

Таким образом, под результатом достижения цели 
восстановления социальной справедливости, на  наш 
взгляд, необходимо понимать соответствие между дея-
нием и воздаянием, заключающееся в назначении спра-
ведливого наказания и  надлежащем его исполнении, 
а  также реализации прав потерпевшего на  стадии ис-
полнения приговора (ч. 4, 5, 19 ст. 397 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее — УПК 
РФ).

В качестве средств достижения цели можно опреде-
лить:

 ♦ ̆ справедливый приговор;
 ♦ ̆ надлежащее исполнение назначенного наказа-

ния (контроль выполнения режимных требова-
ний, необходимое применение средств исправи-
тельного и превентивного воздействия);

 ♦ ̆ соблюдение прав потерпевшего при разрешении 
вопросов, связанных с исполнением приговора, 
на основании ч. 4, 5, 19 ст. 397 УПК РФ.

На  основании указанного целесообразно было  бы 
цель «восстановление социальной справедливости» 
отнести также и к целям уголовно-исполнительного за-
конодательства, так как вполне очевидно, что ей при-
сущ как уголовный, так и  уголовно-исполнительный 
характер и  окончательная стадия ее реализации про-
исходит за  счет норм пенитенциарного права. Схожего 
мнения придерживается профессор В. И. Селиверстов, 
который отмечает, что «итоги реализации социальной 
справедливости при исполнении наказания во  многом 
определяются в  стадии его назначения, социальная 
справедливость в  исправительно-трудовой политике, 
законодательстве и праве представляет собой самосто-
ятельную социально-политическую ценность, от  целей 
которой зависит успех исправительно-трудовой систе-
мы в целом» [5, с. 79].

Возвращаясь к вопросу о соотношении целей уголов-
ного наказания и  уголовно-исполнительного законода-
тельства, необходимо отметить, что в  настоящее время 
ему присущ достаточно актуальный и  дискуссионный ха-
рактер. Различные точки зрения можно встретить в трудах: 
В. А. Санташева [6], В. И. Селиверстова [7, с. 42–46], А. К. Тео-
харова [8, с. 151–156], В. Н. Чорного [9, с. 123–126] и др.

Соотношение целей уголовного наказания и  уго-
ловно-исполнительного законодательства необходимо 

рассматривать в двух аспектах: с точки зрения видовой 
тождественности и правовой регламентации.

Видовая тождественность указанных правовых ка-
тегорий обусловлена особенностями взаимосвязи 
материальной (уголовной) и  процессуальной (уголов-
но-исполнительной) отраслей права: уголовное законо-
дательство в своих нормах закрепляет статичный аспект 
целей наказания, а процесс их достижения и механизмы 
реализации регламентированы уголовно-исполнитель-
ным законодательством. Исходя из  этого виды целей 
уголовного наказания и  уголовно-исполнительного за-
конодательства оправдано тождественны, так как кон-
цептуальный разрыв между нормами УК РФ и  УИК РФ 
«обрушивает их действенность» [10, с. 5].

Наибольший интерес в  рассматриваемом аспекте 
вызывает факт одинаковой правой регламентации це-
лей уголовного наказания и уголовно-исполнительного 
законодательства (в УК РФ — «…в целях восстановления 
социальной справедливости, исправления осужденного 
и  предупреждения совершения новых преступлений», 
в УИК РФ — «…имеет своими целями исправление осу-
жденных и предупреждение совершения новых престу-
плений как осужденными, так и иными лицами»).

Во-первых, такая регламентация противоречит поло-
жениям законодательной техники. Так, уголовно-испол-
нительное законодательство представляет собой сово-
купность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в области исполнения уголовных наказаний 
и  применения иных мер уголовного характера. Любой 
правовой акт — это результат мыслительной деятельно-
сти людей, который основывается на формальной логи-
ке и  логике права. В  свою очередь наказание это мера 
государственного принуждения, назначаемая по  при-
говору суда. Другими словами, наказание это дефини-
ция, которая установлена уголовно-правовыми норма-
ми. Поэтому унификация целей уголовного наказания 
и  уголовно-исполнительного законодательства с  точки 
зрения правовой регламентации ошибочна, так как за-
конодательство и наказание — это разные правовые ка-
тегории.

Во-вторых, назначенное в приговоре наказание толь-
ко предопределяет совокупность лишений и правоогра-
ничений, которые будет претерпевать виновное лицо 
в  целях восстановления социальной справедливости, 
его исправления, предупреждения совершения новых 
преступлений (в  общем и  частном порядке) на  стадии 
исполнения приговора посредством реализации норм 
уголовно-исполнительного законодательства. Следова-
тельно, справедлив вывод о  том, что цели уголовного 
наказания — это ориентиры, которые в своем большин-
стве достигаются за  счет реализации уголовно-испол-
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нительных норм. Однако, необходимо отметить, что 
в  некоторых случаях, обусловленных личностными 
особенностями подозреваемого, обвиняемого (подсу-
димого), обстоятельствами совершения преступления 
и т. д., цели наказания могут быть достигнуты на этапах 
досудебного и судебного производства. В таких случаях 
необходимость в  назначении и  исполнении наказания 
отсутствует.

В-третьих, цели уголовно-исполнительного законо-
дательства по  содержанию шире, чем цели уголовного 
наказания. Последние определены только действующи-
ми уголовно-правовыми нормами и  уголовной поли-
тикой России, в  свою очередь цели уголовно-исполни-
тельного законодательства определены как уголовным 
(закрепление тех целей, которые должны быть достигну-
ты при исполнении наказания), так и  пенитенциарным 
правом (способы и средства их достижения).

В-четвертых, исследуемые правовые категории раз-
личны по  времени и  средствам достижения. Так, цели 
уголовно-исполнительного законодательства достига-
ются на стадии исполнения приговора: соблюдение осу-
жденным требований режима, осознание им вины, несо-
вершение в период отбывания назначенного наказания 
административных правонарушений и (или) новых пре-
ступлений и т. п.

Определить временной промежуток достижения це-
лей уголовного наказания достаточно сложно. В самом 
общем смысле это ведение осужденным правопослуш-
ного образа жизни после отбытия наказания. Однако 
возникает вопрос — как долго он должен себя так вести, 
чтобы можно было говорить о том, что цели уголовного 
наказания достигнуты: до погашения судимости или еще 
несколько лет после ее погашения? Целесообразно так-
же задуматься о том, что если осужденный через год по-
сле отбытия наказания совершает новое преступление, 
может ли это свидетельствовать о том, что цели уголов-
ного наказания не  были достигнуты? А  если он совер-
шит новое преступление через двадцать лет, цели также 
были не достигнуты?

Отвечая на  эти вопросы, возникает и  следующий: 
а  возможно  ли абсолютное и  безоговорочное достиже-
ние целей при назначении наказания, учитывая то, что 
речь идет об изменчивом социально-правовом явлении? 
Наказание не технический процесс по изобретению пра-
восознательных граждан, в котором желаемый результат 
запрограммирован изначально. Никто не  может одно-
значно утверждать, что если осужденный через 15  лет 
после отбытия наказания совершает новое преступле-
ние, то виной этому то, что цели прошлого назначенного 
наказания не были достигнуты и в процессе его отбыва-
ния сотрудниками ФСИН России были допущены ошибки.

На  основании изложенного, можно сделать вывод, 
что достижение целей уголовного наказания социально 
необходимый философский процесс, который возмож-
но охарактеризовать за счет анализа достижения целей 
уголовно-исполнительного законодательства. Другими 
словами, если в  процессе исполнения наказания цели 
уголовно-исполнительного законодательства были до-
стигнуты, то вероятнее всего, осужденный после его от-
бытия продолжит вести правопослушный образ жизни, 
что будет свидетельствовать и о достижении целей уго-
ловного наказания. Однако получается, что средством 
достижения целей уголовного наказания являются 
именно цели уголовно-исполнительного законодатель-
ства. В связи с этим цели уголовного наказания, с точки 
зрения одинаковой правовой регламентации, не  могут 
совпадать с целями уголовно-исполнительного законо-
дательства, так как одни являются средством достиже-
ния других.

Решение указанной проблемы находят авторы теоре-
тической модели Общей части нового УИК РФ под науч-
ной редакцией профессора В. И. Селиверстова, которое 
заключается в  определении обеспечительного харак-
тера целей уголовно-исполнительного законодатель-
ства, и,  как следствие, изменении диспозиции ч.  1 ст.  1 
УИК РФ: «Уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации направлено на обеспечение до-
стижения закрепленных уголовным законодательством 
Российской Федерации целей восстановления социаль-
ной справедливости, исправления осужденных и пред-
упреждения совершения новых преступлений как осу-
жденным, так и иными лицами» [7, с. 42–46].Необходимо 
отметить, что аналогичное мнение уже ранее высказал 
М. П. Мелентьев: «исполнение наказания не только обе-
спечивает цели наказания, но  и  в  определенной мере 
реализует принципы уголовного и  уголовно-исполни-
тельного законодательства» [11, с. 125].

На наш взгляд, достижение целей уголовного наказания 
посредством целей уголовно-исполнительного законода-
тельства будет являться идеальным социальным итогом 
действия уголовно-исполнительного законодательства. 
Придание целям уголовно-исполнительного законодатель-
ства обеспечительного характера отвечает реальности ис-
полнения наказаний, решает многие вопросы соотношения 
целей наказания и  уголовно-исполнительного законода-
тельства, в связи с чем мы соглашаемся с необходимостью 
его законодательного закрепления в ч. 1 ст. 1 УИК РФ.

Таким образом, подводя итог анализу соотношения 
целей уголовного наказания и  уголовно-исполнитель-
ного законодательства, определим следующие выводы:

 ♦ ̆ цель восстановления социальной справедливо-
сти заключается в достижении соответствия меж-
ду деянием и  воздаянием посредством выне-
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сения справедливого приговора; надлежащего 
исполнения назначенного наказания (контроль 
выполнения режимных требований, необхо-
димое применение средств исправительного 
и превентивного воздействия); соблюдения прав 
потерпевшего при разрешении вопросов, свя-
занных с исполнением приговора, на основании 
ч. 4, 5, 19 ст. 397 УПК РФ, в связи с чем ее действие 
целесообразно пролонгировать и на процесс ис-
полнения наказаний;

 ♦ ̆ соотношение целей уголовного наказания и уго-
ловно-исполнительного законодательства с  по-

зиции видовой тождественности обусловлено 
как особенностями взаимосвязи двух отраслей 
права (уголовного и  уголовно-исполнительно-
го), так и  идеей достижения общего конечного 
результата применения уголовного наказания — 
снижения преступности;

 ♦ ̆ цели уголовно-исполнительного законодатель-
ства являются средством достижения целей 
уголовного наказания, в  связи с  чем на  законо-
дательном уровне необходимо закрепить их обе-
спечительный характер, изменив диспозицию 
ч. 1 ст. 1 УИК РФ.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемных вопросов приме-
нения статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации в части мо-
шенничества в сфере личного страхования. Актуальность темы обусловлена 
значительным ростом преступления, связанных со страховым мошенниче-
ством, в том числе в сфере страхования жизни и здоровья. Изложены основ-
ные подходы к определению и квалификации действий, образующих состав 
данного преступления. На  основе системного анализа уголовно-правовых 
норм опровергается точка зрения о возможности совершения данного вида 
мошенничества на стадии заключения договора о страховании.

Ключевые слова: личное страхование, мошенничество, хищение, обман, 
уголовное право.

Развитие рыночных отношений в  Российской Фе-
дерации, в  том числе рынка финансовых услуг, 
спектра предлагаемых финансовых продуктов, 

не только приводит к появлению новых возможностей 
для их потребителей, но  и  создает дополнительную 
нишу для возможных злоупотреблений, которая с  не-
избежностью заполняется и  порождает различные, 
часто изощренные, мошеннические схемы. Для более 
эффективного противодействия противоправной де-
ятельности в  этой сфере отечественный законодатель 
существенно дифференцировал уголовно-правовой 
институт мошенничества. В  2012  году из  общего со-
става в отдельные виды преступлений были выделены 
шесть специализированных составов мошенничества 
(один из них — мошенничество в сфере предпринима-
тельской деятельности — впоследствии был исключен), 
четыре из  которых затрагивают различные области 
финансовых отношений, включая страхование. Коли-
чество преступлений в сфере страховых услуг активно 
прогрессирует. Об этом красноречиво свидетельствует 
статистика: так, в  2017  году было возбуждено 1,6  тыс. 
уголовных дел в сфере страхового мошенничества, рост 
к  предыдущему году составил 158 процентов. И  хотя 
около 90 процентов указанных случаев — это престу-
пления, связанные с  имущественным страхованием, 
прежде всего с таким продуктами, как КАСКО и ОСАГО, 
личное страхование также не свободно от преступных 
проявлений, а его незначительная доля в структуре за-
регистрированного страхового мошенничества может 

свидетельствовать о  латентности данного вида пре-
ступности.

Объективная сложность квалификации и  рассле-
дования преступлений в  сфере личного страхования 
заключается в  том, что жизнь и  здоровье — очень 
специфические объекты гражданских прав. В соответ-
ствии со  статьей  150 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации они носят нематериальный характер, 
неотчуждаемы, не имеют стоимости (не являются объ-
ектом оценки в соответствии с Федеральным законом 
«Об  оценочной деятельности в  Российской Федера-
ции»). Сама по  себе правовая конструкция страхова-
ния основана на такой категории, как риск; основания 
для осуществления выплат по  договору страхования 
возникают не сразу, а при наступлении определенных 
условий (страхового случая), которые в  каждом кон-
кретном случае имеют свою специфику и  требуют ве-
рификации.

Есть бесспорные ситуации, когда статья 159.5 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [2] применяется 
в случаях мошенничества в сфере личного страхования. 
Например — предоставление фальсифицированных до-
кументов о  якобы причиненном вреде здоровью, вре-
менной нетрудоспособности и  другой ложной инфор-
мации относительно наступления страхового случая 
и величины страхового возмещения. В практике даже из-
вестны примеры инсценировки смерти застрахованного 

FRAUD IN THE FIELD OF PERSONAL 
INSURANCE: DISCUSSION QUESTIONS

V. Maltsev 

Summary. The article is devoted to the study of problematic issues 
of application of article 159.5 of the Criminal code of the Russian 
Federation in terms of fraud in the field of personal insurance. The 
relevance of the topic is due to a significant increase in crimes related 
to insurance fraud, including in the field of life and health insurance. 
The basic approaches to definition and qualification of the actions 
forming structure of this crime are stated. On the basis of the system 
analysis of criminal-legal norms the point of view about possibility of 
Commission of this type of fraud at the stage of the conclusion of the 
contract on insurance is disproved.
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лица [1, с.  47]. Если данные действия были совершены 
группой лиц, в частности с привлечением медицинских 
работников, будет иметь место один из  квалифициро-
ванных составов.

Сложнее ситуация с  теми случаями, когда фак-
тически мошеннические действия предпринимают-
ся не  на  стадии наступления страхового случая или 
определения подлежащей выплате страховой суммы, 
а на более ранней стадии — при заключении договора 
страхования. Если диспозицию статьи 159.5 Уголовного 
кодекса Российской Федерации толковать буквально, 
то под ее санкции не подпадают те случаи, когда страхо-
ватель умышленно вводит страховщика в заблуждение 
относительно обстоятельств, имеющих существенное 
значение при заключении договора страхования. К та-
ким обстоятельствам относятся факты, непосредствен-
но влияющие на  вероятность наступления страхового 
случая и  размер возможных убытков от  его наступле-
ния (страхового риска). Существенными признаются 
во  всяком случае обстоятельства, определенно огово-
ренные страховщиком в  стандартной форме договора 
страхования (страхового полиса) или в его письменном 
запросе [6]. Предварительная оценки вероятности на-
ступления страхового случая и  его характера опреде-
ляют как саму возможность для страховщика заключить 
договор страхования в  отношении конкретного лица, 
так и размер страховой премии: чем выше вероятность 
риска наступления страхового случая, тем больше раз-
мер страховой премии. Например, асоциальный образ 
жизни лица, в пользу которого осуществляется страхо-
вание, наличие у  него хронических или смертельных 
заболеваний, подверженность алкоголизму или нарко-
мании, отсутствие постоянного места жительства могут 
существенно увеличить размер страховой премии или 
вовсе повлечь отказ от  заключения договора. Одна-
ко является  ли умышленное сокрытие или искажение 
информации о  наличии подобных обстоятельств мо-
шенничеством в том смысле, который придается этому 
деянию статьей  159.5 Уголовного кодекс Российской 
Федерации?

Некоторые ученые отвечают на этот вопрос положи-
тельно. Так, Е. Благодарова к  числу распространенных 
видов мошенничества в  страховании относит «сокры-
тие информации, имеющей существенное значение 
при заключении договора страхования. Например, 
наличие хронических заболеваний при страховании 
жизни и здоровья» [3. с. 44]. По мнению В. Е. Батюковой 
к  наиболее распространенным способам совершения 
мошенничества в  сфере страхования относятся «неза-
конные действия при оформлении страхового полиса 
(искажение либо умолчание об  условиях  / параметрах 
договора, которые влияют на  итоговую выплату» [2, 
с. 86].

Можно  ли считать данную точку зрения верной? 
Не  нужно забывать, что мошенничество — это поня-
тие, имеющее юридическое (легальное) определение 
[4, с.  70–76; 5, с.  6]. Согласно части  1 статьи  159.5 оно 
представляет собой хищение чужого имущества путем 
обмана относительно наступления страхового случая, 
а равно размера страхового возмещения, подлежащего 
выплате в соответствии с законом либо договором стра-
хователю или иному лицу. В свою очередь, под хищени-
ем понимаются совершенные с корыстной целью проти-
воправные безвозмездное изъятие и  (или) обращение 
чужого имущества в  пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владель-
цу этого имущества (примечание 1 к статье 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, в  конструкции состава мошенниче-
ства между обманом и  переходом права собственно-
сти на  имущества от  потерпевшего к  злоумышленни-
ку существует прямая причинно-следственная связь. 
В то же время договор страхования, в отличие, напри-
мер, от кредитного договора, сам по себе не порождает 
правовые основания для перехода права собственно-
сти на денежные средства. Таким основанием является 
страховой случай. В страховом правоотношении выпла-
ты в  пользу застрахованного лица носят отсроченный 
и  обусловленный характер. Обман на  стадии заклю-
чения договора страхования прямым образом влияет 
в  сторону уменьшения на  размер страховой премии, 
то есть уменьшает потенциальный доход страховщика, 
который  бы он получил при добросовестном инфор-
мировании об  обстоятельствах, имеющих существен-
ное значение при заключении договора. Поскольку 
право собственности на  данный доход у  страхователя 
не  возникло, о  мошенничестве как хищении в  данном 
случае оснований говорить нет. Даже если страховой 
случай по факту возник до момента заключения догово-
ра страхования и страхователь обманным путем скрыл 
это от страховщика, основанием для квалификации со-
деянного в качестве мошенничества будет являться по-
следующее сообщение о якобы наступившем страховом 
случае в будущем.

В  пользу указанной аргументации свидетельствуют 
и  нормы Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, регулирующие правовые последствия обмана или 
заблуждения при заключении договора страхования. 
Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 944 кодекса, если 
после заключения договора страхования будет установ-
лено, что страхователь сообщил страховщику заведомо 
ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, страховщик вправе потребовать 
признания договора недействительным и  применения 
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ко-
декса. Однако при этом страховщик не может требовать 
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признания договора страхования недействительным, 
если обстоятельства, о  которых умолчал страхователь, 
уже отпали.

Если допустить возможность возбуждения на  осно-
вании статьи  159.5 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации уголовного дела по факту обмана страховщика 
относительно обстоятельств, имеющих существенное 
значение для заключения договора страхования, то его 
придется прекратить, если соответствующие обстоя-
тельства отпадут в  будущем (например, если страхо-

ватель излечится от  определенного заболевания), что 
представляется абсурдом.

Сказанное не  означает, что обман страховщика 
на  стадии заключения договора страхования не  может 
и не должен преследоваться в уголовном порядке. При 
наличии оснований соответствующее деяние может 
быть квалифицировано по статье 327 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, государственных на-
град, штампов, печатей или бланков).
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Аннотация. В статье обобщены способы распоряжения в Германии исклю-
чительными правами на  фирменное наименование: основные способы 
досудебной и судебной защиты согласно закону о товарных знаках, допол-
нительные способы защиты в административном, досудебном и судебном 
порядке по правилам Гражданского кодекса и Торгового кодекса ФРГ.

Ключевые слова: исключительные права, фирменное наименование, ком-
мерческое обозначение, гражданский кодекс, торговый кодекс, законода-
тельство о товарных знаках.

Важность сравнительно-правового изучения спо-
собов распоряжения исключительными правами 
на  фирменное наименование определяется отно-

сительно малым российским опытом в  этой правовой 
сфере и  существенной значимостью использования 
субъектами гражданско-правового оборота фирменного 
наименования, индивидуализирующего производимый 
продукт, развивающиеся предприятия в условиях высо-
кой конкуренции постиндустриального общества [3]. Для 
решения актуальных задач корпоративного свойства 
в отечественной сфере интеллектуального права целесо-
образно проводить анализ позитивной практики разви-
тых стран континентального права (Австрии, Германии, 
Бразилии, Казахстана, Португалии, России, Турции, Япо-
нии и др.), в том числе с учетом внушительного опыта не-
мецкого гражданского права, в рамках которого функции 
формирования, развития права осуществляет, главным 
образом, законодатель [1, с.  48]. При этом Германия не-
безосновательно считается первой страной, где эволю-
ционное развитие получила теория о предприятии (нем. 
«Unternehmen») — объекте гражданских прав [2].

Легитимное понятие «фирменного наименования» или 
«знака предприятия» (нем. «Unternehmenskennzeichen») 
приводится в § 5 части 2 Закона о защите товарных зна-
ков (MarkenG [6]) 1936 года, пункты 1–2 которого предус-
матривают:

1. 1) общее правило правовой защиты в  качестве 
коммерческих обозначений (нем. «Geschäftliche 
Bezeichnungen») двух категорий — фирменного 

наименования и  названия произведения (нем. 
«Werktitel»);

2. 2) обозначение двух взаимосвязанных дефиниций:
 ♦ базовое понятие «фирменного наименования» — 

знаков (данных, информации, сведений), которые 
используются в  коммерческих операциях в  ка-
честве названия определенной компании (als 
Name, als Firma) или специального обозначения 
бизнес-операции (besondere Bezeichnung eines 
Geschäftsbetriebs);

 ♦ вторичное понятие «специальное обозначение биз-
нес-операции» (нем. «besondere Bezeichnung eines 
Geschäftsbetriebs») — деловые знаки и другие зна-
ки, определяющие отличия одной бизнес-опера-
ции от других бизнес-операций, которые считаются 
индивидуальными признаками бизнес-операции 
в пределах обычных транспортных поставок.

То  есть, содержание способов распоряжения исклю-
чительными правами на фирменное наименование по не-
мецкому законодательству согласно § 5 MarkenG опреде-
ляется общей защитой фирменного наименования как 
части коммерческого обозначения и  правовой охраной 
двух объектов интеллектуальной собственности, состав-
ляющих фирменное наименование: непосредственно 
названия (имени) компании и обозначения бизнес-опера-
ции в пределах обычных транспортных поставок.

Практические мероприятия реализации исключи-
тельного права на  фирменное наименование установ-
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лены в § 15 MarkenG [6], который определяет шесть эле-
ментов правового механизма защиты исключительного 
права владельца коммерческого обозначения:

1. 1) общее правило предоставления владельцу ком-
мерческого обозначения исключительного пра-
ва (ausschließliches Recht) на его защиту, включая 
и защиту фирменного наименования;

2. 2) запрет третьим лицам использовать коммерче-
ское обозначение или аналогичный знак в  ком-
мерческих перевозках, схожий с  защищенным 
обозначением;

3. 3) запрет третьим лицам использовать коммерче-
ское обозначение, известное по всей стране, или 
аналогичный знак в  любой хозяйственной дея-
тельности, схожий с  защищенным обозначени-
ем, если такое использование может навредить 
индивидуальному свойству или признанию ком-
мерческого обозначения;

4. 4) право владельца коммерческого обозначения обра-
щаться с претензией к нарушителю двух указанных за-
претов, даже случае угрозы нарушения этих запретов;

5. 5) обязанность нарушителя возместить собствен-
нику коммерческого обозначения возникший 
ущерб в  независимости от  умысла или не-
осторожности с  применением правил п.  6 § 14 
MarkenG об оценке такого ущерба с учетом при-
были, полученной в результате нарушения права, 
или суммы, которую нарушитель должен был бы 
выплатить в качестве разумного вознаграждения 
при получении разрешения на  использование 
защищаемого коммерческого обозначения:

6. 6) применение правил п. 7 § 14 MarkenG [6] об ответ-
ственности владельца предприятия, если его ра-
ботник нарушил указанные два запрета.

Следовательно, мероприятия реализации исключи-
тельных прав на  фирменное наименование согласно 
§ 15 MarkenG обусловлены правовым режимом защи-
ты исключительного права владельца коммерческого 
обозначения, включающим: право владельца фирмен-
ного наименования на претензию к нарушителю, право 
собственника фирменного наименования на получение 
от нарушителя возмещения возникшего ущерба.

Поэтому два основных способа распоряжения исключи-
тельными правами на фирменное наименование по нормам 
§ 5, 15 MarkenG включают претензионный (досудебный) по-
рядок взыскания владельцем фирменного наименования 
убытков с нарушителя и судебный порядок взыскания соб-
ственником фирменного наименования убытков с наруши-
теля по правилам защиты товарного знака (§ 14 MarkenG).

Дополнительные способы защиты исключительного 
права на фирменное наименование регламентированы 
положениями § 12 Гражданского кодекса (Bürgerliches 

Gesetzbuch, BGB [4]) и  § 30, 37 Торгового кодекса ФРГ 
(Handelsgesetzbuch, HGB [5]).

Положения § 12 BGB обеспечивают защиту фирменного 
наименования в случае его несанкционированного исполь-
зования досудебным путем с  направлением нарушителю 
требования прекратить противоправное использование 
и с помощью судебного рассмотрения в случае бездействия 
нарушителя после получения указанного требования.

Нормы § 30, 37 Торгового кодекса (HGB) предусматри-
вают административный запрет на регистрацию в торго-
вом или корпоративном реестрах и санкции на приме-
нение нарушителями схожих наименований. При этом 
критерии различимости фирменного наименования 
рассматриваются судом соответствующего реестра, по-
скольку недостаточные различия являются препятстви-
ем для регистрации новой компании.

В  этой связи стоит отметить, что владельцы малых 
компаний могут не  регистрироваться в  торговом рее-
стре и,  следовательно, не  могут подпадать под указан-
ные механизмы дополнительной защиты в  торговой 
сфере отношений. Однако коммерческое название та-
ких малых предприятий не должно совпадать с зареги-
стрированным фирменным наименованием [7].

Негативные последствия недопустимого использо-
вания зарегистрированного наименования регулируют 
нормы § 37 HGB, которые позволяют использовать ме-
ханизмы предъявления требования компании к любому 
нарушителю об отказе от противоправного использова-
ния ее фирменного наименования и  возмещения соот-
ветствующего убытка по нормам других законов.

Таким образом, дополнительные способы распоря-
жения исключительными правами на фирменное наиме-
нование включают: административный способ запрета 
в  регистрации компании со  схожим фирменным наи-
менованием по  нормам Торгового кодекса (HGB), досу-
дебный способ устранения противоправного исполь-
зования фирменного наименования и судебный способ 
восстановления нарушенного права, отраженные в нор-
мах Торгового и Гражданского (BGB) кодексов.

Проведенный анализ показал на  регламентацию 
в действующем немецком законодательстве следующих 
способов распоряжения исключительными правами 
на фирменное наименование:

1. 1) основных способов досудебной (претензионной) 
и судебной защиты по нормам § 5, 15 MarkenG;

2. 2) дополнительных способов защиты в администра-
тивном, досудебном и судебном порядке по пра-
вилам § 12 Гражданского кодекса (BGB) и § 30, 37 
Торгового кодекса (HGB).
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Аннотация. В  статье анализируется опыт назначения и  выплаты пособия 
по безработице в странах Евросоюза и России. Раскрываются существенные 
различия в предоставлении социальных гарантий гражданам, потерявшим 
работу. Описывается исторический опыт возникновения такой существен-
ной помощи, как пособие по  безработице. Ведь одной из  самых актуаль-
ных проблем в экономической сфере не только в России, но и во всем мире 
остается безработица. Выплата пособий безработным гражданам является 
одной из важнейших социальных гарантий любого государства, поддержа-
ние тех, кто в силу определенных обстоятельств не имеют средств на нор-
мальное существование.

Ключевые слова: безработица, пособие по безработице, выплата, социаль-
ная гарантия, размер пособия.

Безработица, является острой социально-экономи-
ческой проблемой. В современной России, в связи 
с  резким падением числа и  объемов производ-

ства предприятий, сезонным характером хозяйственной 
деятельности на  определенных территориях, а  также 
избытками трудовых ресурсов, неизбежно формируют-
ся потенциально уязвимые группы населения, которые 
вынуждены находиться в статусе безработного. Данная 
проблема характерна не только для нашего государства. 
Безработицу переживают также страны Евросоюза, где 
процент безработных достаточно высок. Так, например, 
в  Италии в  настоящее время уровень безработицы со-
ставляет 9,7%, во  Франции — около 9,1% безработных, 
в  Великобритании самый низкий уровень безработных 
граждан среди стран ЕС — 3,8%, в Испании — 25,6% без-
работных от  количества работоспособных граждан[7]. 
Тема безработицы волнует многих, но государственное 
регулирование данной проблемы решается в  разных 
государствах по  — разному. Эта острейшая мировая 

проблема, которую государства решают в  некоторых 
случаях путем социальных выплат, дотаций, которые 
предоставляются безработным на определенное время. 
Одной из таких выплат является пособие по безработи-
це как материальная поддержка государством трудоспо-
собного населения в период потери работы, но ищущего 
работу и готового приступить к ней.

Попробуем проанализировать организацию выплат 
пособия по безработице в России и в европейских госу-
дарствах.

Исторически в мире сформировались два вида обе-
спечения защиты дохода безработных — это социаль-
ное страховое пособие по  безработице или денежная 
помощь безработным. Если обратиться к Европе, то по-
собия по  потере кормильца или утраты трудоспособ-
ности, в виде помощи нуждающимся берут свое начало 
с древнейших времен. Но в то время официально посо-
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бия оформления не  имели, хотя помощь оказывалась 
порой в натуральной форме или путем предоставления 
пристанища в сиротских приютах, монастырях, попечи-
тельских домах. Пособия выступали как факт благотво-
рительности от духовенства. Но сложная экономическая 
ситуация, бедность, нищета, все это вынуждало госу-
дарства задуматься о  социальной защите работников. 
И Германия стала одной из первых стран Европы, в кото-
рой была создана социальная защита в форме системы 
страхования наемных работников, что обеспечивало им 
поддержку при утрате заработка. Впоследствии законы 
социальной защиты о страховании наемных работников 
были приняты в других странах Европы.

В Европейских странах также, как и в России право 
на получение пособия имеет лишь тот гражданин стра-
ны, который получил статус безработного. Но  следует 
отметить, что в  каждой стране установлены свои пра-
вила по  программе поддержки безработных. Так, на-
пример, чтобы получить статус безработного в Европе, 
гражданин должен предоставить сведения о  рабочем 
стаже, размере заработка за  определенный трудовой 
период, а также сведения об ежемесячных отчислениях 
в  социальный фонд. Законодательством страны опре-
деляется список документов, которые предусмотрены 
для получения статуса безработного. Это делается для 
того, чтобы отграничить остронуждающихся в помощи 
государства от тех, кто трудоспособен, но не желает тру-
диться.

Таким образом, безработный в Европе должен соот-
ветствовать необходимым условиям для получения по-
собия по безработице, а также условиям того периода, 
в  течение которого он получает пособие. Базовый пе-
риод получения пособия во  многих европейских госу-
дарствах определен от 4-х месяцев до года. Также в этот 
период безработному может быть предложена пере-
подготовка или подходящая работа. Но  безработный 
гражданин должен сам быть заинтересован в поиске ра-
боты. В  некоторых случаях статус безработного может 
быть продлен до 2-х лет, но тогда уменьшаются выплаты. 
Кроме того, учитывается возраст и социальное положе-
ние. Выплаты могут быть приостановлены, если безра-
ботный 3 раза отклонил предложение о предложенной 
работе. Хотя существуют и более длительные периоды 
выплаты пособия по безработице в некоторых странах 
Европы.

Так, в  Великобритании максимальный срок выплат 
предусмотрен 6 месяцев, но уже после 13-й недели без-
работный должен соглашаться на любую, предложенную 
ему работу. Для получения пособия гражданин должен 
отчислять взносы не менее чем 2 года в фонд обязатель-
ного страхования. Уплата взносов возлагается как на ра-
ботника (12%), так и на работодателя (13,8%).

В Италии срок выплаты пособия по безработице со-
ставляет 8 месяцев. А вот в Бельгии срок выплат не огра-
ничивается, но уменьшается сумма пособия.

Выплаты пособия по безработице во Франции зави-
сят от заработной платы безработного и уплачиваемых 
членских взносов как самого работника, так и  работо-
дателя. Работник вносит 2,4% и  4% вносит работода-
тель в срок 4-х месяцев работы из 18 месяцев, которые 
предшествовали моменту расторжения договора. Раз-
мер пособия определен 57,4% от заработной платы, ко-
торую имел безработный перед увольнением. В основе 
системы страхования безработицы во  Франции лежат 
коллективные соглашения между работниками и  пред-
принимателями, которые уплачивают взносы в  страхо-
вой фонд.

В настоящее время в стране существуют два вида по-
собия. Первое -это страховое пособие, которое зависит 
от страхового стажа и уплаты взносов и второе — посо-
бие солидарности. Второе предусмотрено для тех, кто 
не получает страхового пособия.

В  настоящий время во  Франции введен максималь-
ный предел пособия по безработице — 6161 евро в ме-
сяц, но  такую большую сумму пособия получают ма-
ленькое количество безработных, большинство может 
рассчитывать на  1000–1500 евро в  месяц. Кроме всего 
для выплаты пособия по безработице имеет важное зна-
чение возраст претендента. Так, например, если работ-
ник старше 50 лет, то выплата пособия ему может быть 
увеличена до 3-х лет. Во Франции разрешено трудиться 
на  неполном рабочем дне и  это не  утрачивает право 
работника на получение пособия. Также на социальное 
пособие могут претендовать лишь семьи с детьми, если 
их ежемесячный доход ниже минимального размера, 
установленного в провинции. Но здесь имеет значение 
возраст родителей (старше 25  лет) и  если родитель — 
одиночка, то от 18 до 24.

Но сейчас Франция переживает не лучшие времена, 
так массовые забастовки трудящихся, не согласных с ре-
формами правительства парализовали работу страны. 
Во  Франции правительство объявило реформу страхо-
вания по  безработице, которая снизит права граждан 
на  выплаты. Реформа определяет изменения в  уплате 
страховых взносов по  безработице, которые увели-
чатся от  3% до  5%. Это планируется ввести с  1  января 
2020 года. В связи с этим уменьшится выплата пособия 
работодателям, которые часто используют заключение 
кратковременных контрактов. Уже с 1 ноября 2019 года 
безработный претендующий на  пособие должен иметь 
стаж работы 6 месяцев за  последние 2  года. Ранее это 
определялось 4 месяца работы из отработанных не ме-
нее 28 месяцев.

ПРАВО

150 Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



Введение данной реформы, что вызвало массу недо-
вольства у французов, как считает правительство снизит 
число безработных и сэкономит бюджет государства[10].

Таким образом, основным условием получения по-
собия по безработице во Франции является отчисление 
членских взносов, что определяется системой страхова-
ния, которая базируется на  коллективных соглашениях 
между объединениями работодателей и наемных работ-
ников.

А вот правила выплаты пособия в Германии отлича-
ются от других стран Европы. В Германии предусмотре-
ны 2 вида пособия по  безработице. Первое — пособие 
может выплачиваться, если гражданин заранее уведо-
мил государственные органы о  предстоящей потери 
работы. Второй вид пособия может быть предоставлен 
лишь в том случае, если претендент на пособие прора-
ботал у работодателя не меньше года в течение 2-х лет 
и имел занятость не меньше 15 часов в неделю. В нашей 
стране период на получение пособия составляет 26 не-
дель на  полном рабочем дне. Для получения пособия 
по безработице в Германии большое значения имеют от-
числения в страховой фонд наемного работника в раз-
мере 3% за последний год в течении 2-х лет, предшество-
вавших периоду увольнения.

Выплаты осуществляются 1,5 года и составляют 60% 
от  среднего заработка. Семьи, имеющие детей, могут 
рассчитывать на 67% от среднего заработка работника. 
Если же по истечении полутора лет гражданин не устро-
ился на работу и продлевает статус безработного, то по-
собие ему будет снижено до  400 евро в  месяц. За  весь 
период продолжительность выплат в Германии не пре-
вышает 24 месяца[8].

В  Италии срок выплат пособия определен 240 дня-
ми, но  большое значение имеет факт где претендент 
работал до увольнения. Чтобы иметь право на пособия 
по  безработице в  Италии, необходимо за  последние 
4 года не менее 13 недель иметь уплату страховых взно-
сов и должно быть отработано не менее 30 дней в тече-
нии года. Если работник непрерывно осуществлял упла-
ту взносов, то пособие ему гарантируется в течение 24 
месяцев (104 недели). Так как в 2019 году в Италии прои-
зошло увеличение в 1,1% пенсий, это коснулось и посо-
бий по безработице. Если полученная сумма равна или 
меньше 1221,44 евро, то выплата будет 75% от этой сум-
мы; если она выше, то также добавляется 25% разницы 
между налогооблагаемым доходом и 1221,44 евро. Мак-
симальный предел пособия не может быть выше 1328,76 
евро в месяц.

Также, как и  во  Франции, в  Италии на  длительность 
выплаты пособия имеет значение возраст безработного. 

Срок выплаты может быть увеличен если возраст безра-
ботного 50 и старше лет. В общем сумма выплат по без-
работице в Италии составляет 931 евро, если безработ-
ный имел зарплату до  увольнения не  более 2014 евро 
в  месяц и  сумма пособия может составлять 1119 евро, 
если заработная плата была выше 2014 евро.

А,  например, в  Испании максимальная выплата по-
собия по  безработице определена в  1397 евро. Срок 
выплат, как во  многих странах Европы от  4 месяцев 
до 2 лет и зависит от стажа работы и наличия иждивен-
цев. Но срок нахождения на бирже занятости в Испании 
не может превышать 720 дней[9].

Если рассматривать выплаты пособия по безработи-
це в США, то они значительно ниже, чем в Европе и со-
ставляют 50% от  средней заработной платы работника 
до наступления безработицы. Но пособие по безработи-
це в данном случае выплачивается еженедельно и опре-
делена рамками от 60 до 250 долларов. В США гражданин, 
получивший статус безработного может рассчитывать 
на определенные социальные льготы: льготное питание 
детей в школе, набор некоторых продуктов, налоговые 
вычеты на  каждого несовершеннолетнего иждивенца 
в  семье. Но  в  США требования для получения пособия 
зависят от штата проживания и от заработной платы ра-
ботника до момента увольнения.

Так, например, в штате Коннектикут на пособие могут 
рассчитывать безработные, имеющие до  начала безра-
ботицы зарплату не  менее 600 долларов. Суровые ус-
ловия предусмотрены для проживающих в  штате Мэн 
и некоторых других штатах США. Здесь заработная пла-
та, до момента увольнения не должна быть менее 3300 
долларов, что определяет право безработного на полу-
чение пособия по  безработице. Но  в  большинстве слу-
чаев в  США получение статуса безработного и  право 
на  получение пособия по  безработице определено ко-
личеством отработанных часов до момента увольнения 
(не менее 68 часов).

В большинстве стран Евросоюза размер пособия за-
висит от размера, получаемой заработной платы перед 
увольнением. Кроме пособия по безработице в странах 
Европы предусмотрены другие социальные выплаты. 
Так, если гражданин не  работал или его трудовой стаж 
меньше года, то он может получать специальную субси-
дию от государства.

Таким образом, пособие по безработице — это под-
держка работников, которые остались без работы, 
но находятся в активном поиске ее.

Что касается России, то  пособие по  безработи-
це в  нашей стране имеет свое начало в  20 —  е годы, 
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но порядок и величина размера выплаты пособия по-
стоянно изменялись. Так, в 1927 году, пособие по без-
работице выплачивалось около 700 тысячам человек, 
это 0,8% от всего трудоспособного населения, размер 
выплаты по безработице составлял от 25 до 35% от за-
работной платы и  зависел от  региона. Формально, 
правительство СССР объявило о  решении проблемы 
безработицы 13 марта 1930 года, в Москве, закрыв все 
биржи труда. Впоследствии пособие не  устанавлива-
лось, т. к. считалось что в СССР как таковая безработица 
ликвидирована[5].

В  дальнейшем отсутствие какой-либо работы счи-
талось антиобщественным поступком, а  с  1961 за  ту-
неядство, трудоспособные граждане, не  желающие 
выполнять важнейшую конституционную обязанность 
подлежали выселению в  специально отведенные мест-
ности на срок от двух до пяти лет[2].

С  начала рыночного реформирования, российским 
властям пришлось признать возвращение проблемы 
безработицы. 19 апреля 1991 года был подписан Закон 
№ 1032–1 «О  занятости населения в  Российской Фе-
дерации» (далее Закон о  занятости) [1]. Именно тогда, 
спустя почти 60  лет, было введено пособие по  безра-
ботице. В  соответствии с  законом, выплаты устанавли-
вались не  ниже минимального размера оплаты труда 
(в 1991 году МРОТ составлял 180 рублей в месяц), а для 
граждан, которые потеряли работу, размер пособия со-
ставлял от 70 до 100%, в зависимости от утраченного за-
работка. Также был сформирован максимальный порог 
для выплаты пособия, который не мог быть выше сред-
него заработка по региону.

Переход на  рыночные условия хозяйствования от-
крыл наличие в стране рынка труда, а с ним и наличие 
безработицы. Механизмы поддержания соответствия 
спроса и  предложения рабочей силы, существовавшие 
в  экономике советского государства, были разрушены, 
а новые, к сожалению, на тот момент не были построены 
и это обостряло проблему безработицы. Данная пробле-
ма коснулась многих людей и по сегодняшний день она 
является актуальной. Но  безработица сегодня не  сти-
хийное бедствие, а  механизм свободного рынка труда, 
который имеет свои определенные функции: это и кон-
куренция среди работников, и расширение средств про-
изводства, чтобы осуществить набор более квалифици-
рованных кадров и др.

Следует отметить, что до  1999  года Закон о  занято-
сти не  подвергался практически никаким изменениям. 
Изменялась лишь величина выплаты пособия в размере 
действовавшего минимального размера оплаты труда, 
который устанавливался в  соответствии с  указаниями 
Министерства труда. Если в  1992  году число безработ-

ных составляло 3,9% от  всего трудоспособного насе-
ления, то  уже через 6  лет число безработных достигло 
8,9%, а пик числа безработных граждан 13,3% пришелся 
на 1998 год. Это были самые кризисные годы для Россий-
ской Федерации.

17  июля 1999 в  закон были внесены изменения, 
согласно которым, размер пособия ограничивался 
не средней заработной платой, а величиной минималь-
ного прожиточного минимума по региону. На 2000 год, 
в связи с внесенными поправками в закон, размер посо-
бий по безработице составил 100 рублей, что на 32 ру-
бля меньше, действовавшего на  тот момент минималь-
ного размера оплаты труда.

С 1 января 2001 в России было отменено социальное 
страхование на случай безработицы, которое действует 
до настоящего времени в европейских странах. Финан-
сирование пособия по  безработице в  России осущест-
вляется из средств бюджета страны.

В  2004  году внесенные в  Закон о  занятости поправ-
ки определяли, что постановлением Правительства РФ 
ежегодно будут устанавливаться минимальный и макси-
мальный размер пособия по безработице. И с 2009 года 
минимальный размер пособия по безработице в РФ был 
установлен в  размере 850  рублей, а  максимальный — 
4900 рублей[3]. Многие авторы считают, что это наруша-
ет нормы международного права, ведь уровень жизни 
в  нашем государстве достаточно низок по  сравнению 
с европейскими государствами. Мы согласны с Г. Б. Чел-
ноковой, что в России безработные не имеют приемле-
мого уровня жизни и  живут в  состоянии крайней нуж-
ды[6].

И лишь только с 1 января 2019 года, впервые за 10 лет 
был увеличен размер пособия по  безработице с  4900 
до  8000  рублей, минимальной — 1500  рублей в  месяц 
(70%). Несмотря на  то, что в  России достаточно низкая 
стоимость рабочей силы и низкий уровень жизни боль-
шинства населения также был изменен и срок выплаты 
пособия с 24 месяцев в течение 36 месяцев, как было ра-
нее, до 6 месяцев в течение 12 месяцев с момента начала 
выплаты пособия по безработице.

В связи с увеличением возраста выхода на пенсию, 
в Законе о занятости появилась новая категория лиц — 
лица предпенсионного возраста. Для них установлено 
пособие в большем размере и увеличен период выплат. 
Максимальная величина пособия для них составляет 
11280  рублей, т. е. данная выплата соответствует про-
житочному минимуму для трудоспособного населения, 
а период выплат определен 12 месяцами в течение 18 
месяцев. Но  относительно данной категории лиц За-
кона о  занятости и  Приказа Минтруда № 116 н имеет 

ПРАВО

152 Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



некоторые несоответствия. Так, в  Законе о  занятости 
(ст. 34.2. п. 2) для лиц предпенсионного возраста пред-
усмотрена выплата пособия сверх 12 месяцев по  лю-
бым основаниям, т. е. не  указаны ограничения данных 
оснований, а в приказе Минтруда № 116н в п. 15 содер-
жится ссылка <9>, в которой определена выплата посо-
бия сверх 12 месяцев только лицам предпенсионного 
возраста, которые были в трудовых отношениях и име-
ли зарплату[4]. Отсюда в  Приказе Минтруда № 116н 
есть ограничения по отдельным лицам, а в Законе такая 
ссылка отсутствует.

Закона о  занятости так построен, что не  всегда по-
нятно даже работникам центра занятости как поступать 
в  отдельных случаях. Например, в  ст.  31 п.  5.1 Закона 
определены категории безработных, которым выплата 
пособия прекращается с одновременным снятием с уче-
та и при повторном признании их безработными выпла-
та пособия возобновляется по  истечении 12 месяцев 
с  момента регистрации, но  возникает вопрос на  какой 
момент считать им нахождение в трудовых отношениях 
26 недель и  какую величину пособия выплачивать — 
от заработной платы или минимальную.

Кроме всего, величина пособия по  безработице 
в России несмотря на увеличение значительно уступает 
размеру пособий в  европейских странах. В  РФ гражда-
нин утрачивает статус безработного и лишается пособия 
по безработице, если он устраивается на работу на не-
полный рабочий день или имеет какие — либо малые 
доходы, но которые не позволяют ему обеспечить себя 
и  свою семью. В  некоторых  же странах Европы право 
на  получение пособия по  безработице в  таком случае 
не  утрачивается. Еще существенное преимущество ев-
ропейского пособия по безработице в том, что в странах 
Евросоюза предусмотрено увеличение размеров и сро-
ка выплаты пособия родителям, на иждивении которых 
есть дети. В нашей же стране о данной категории в Зако-
не о  занятости уже давно не  упоминается. Это показы-
вает об отсутствии дифференциации размеров пособия 
при наличии иждивенцев в семье безработного, что су-
щественно для российских семей.

Также, в законе определен перечень лиц, которые от-
носятся к занятому населению, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, но они могут лишиться заработка 
и  средств к  существованию в  силу не  успешной хозяй-
ственной деятельности, но имея статус ИП они не могут 
быть признаны безработными, ведь Закон о  занятости 
не содержит положения, которое определяло бы при ка-
ком уровне дохода лицо может быть признано безработ-
ным. Это показывает, что граждане нашего государства 
менее защищены в материальном положении и не могут 
рассчитывать порой на помощь государства, чем безра-
ботные граждане европейских государств.

Таким образом, сказать, что изменения в законе полу-
чились удачными нельзя, с одной стороны размер посо-
бий вырос почти в 2 раза, с другой, срок выплат пособия 
существенно сократился. Если рассматривать с позиции, 
что данное увеличение пособия надо было произвести 
уже давно, но  как всегда бюджет этого себе позволить 
не  может. Возможно стоит этот вопрос рассмотреть 
с иной позиции, например, изменить источники финан-
сирования. Ведь ни  одно из  государств Европы выпла-
ту пособия не  предусматривает только из  бюджетных 
средств. В мире исторически сформировались два вида 
обеспечения защиты дохода безработных — это соци-
альное страховое пособие по  безработице и  денежная 
(или другая) помощь безработным. Пособие определя-
ется регулярными денежными выплатами гражданам, 
которые зарегистрированы в центрах занятости в каче-
стве безработного и выплачивается в зависимости от ве-
личины заработной платы, которую работник получал 
до наступления периода безработицы, трудового стажа 
и других условий. Может быть взять мировой опыт и вве-
сти вновь обязательное социальное страхование на слу-
чай безработицы для работающих граждан, определить 
размер страхового обеспечения с  заработка, опреде-
лить уровень достатка в  семье, при котором лицо мо-
жет быть признано безработным и может рассчитывать 
на помощь государства, ведь политика любого государ-
ства направлена на  социальную защищенность граж-
дан от безработицы. Одним из способов защиты как раз 
и служит пособие по безработице.
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ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
СООТНОШЕНИЕ С ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗЫВАНИЯ  

И СОСТАВОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ
Назаров Сергей Анатольевич,

К.ю.н., профессор, Академия Государственной 
противопожарной службы МЧС России, г. Москва

nazarov.sergeya@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрено содержание основных научных категорий 
в уголовном праве, уголовном процессе, криминалистике — состав престу-
пления, предмет и пределы доказывания, механизм преступления. Приве-
дена информационная модель пожара, состоящая из очага пожара, горю-
чей среды, источника зажигания, путей распространения огня, эвакуации, 
системы обнаружения, тушения, противопожарной устойчивости. На  этой 
основе приведены типичные механизмы преступлений, связанных с пожа-
рами и поджогами как способом совершения преступления — умышлен-
ное убийство общеопасным способом, умышленное уничтожение чужого 
имущества, нарушение требований пожарной безопасности.

Исходя из двуединой природы доказательств — процессуальной и инфор-
мационной, приведена модель деятельности следователя (дознавателя) 
при расследовании преступлений с  учетом основных научных категорий 
наук уголовного права, процесса, криминалистики.

Ключевые слова: предмет доказывания, пределы доказывания, состав 
преступления, информационная модель пожара, механизм преступления, 
природа доказательств, модель расследования.

У головное судопроизводство как вид деятельности 
судебной ветви власти, в  первую очередь, регу-
лируется Уголовно-процессуальным кодексом, 

определяющим процессуальный порядок деятельности 
судов, прокуроров, следователей, дознавателей и  иных 
участников уголовного процесса, и Уголовным кодексом, 
определяющим преступность и наказуемость деяний.

В  Уголовно-процессуальном и  Уголовном кодексах 
отражены теоретические положения, разработанные 
соответственно такими юридическими науками как уго-
ловный процесс и уголовное право.

Помимо уголовного процесса и уголовного права как 
юридических наук уголовное судопроизводство обеспе-
чивается наукой криминалистикой. Каждая из перечис-

ленных наук имеет свой предмет, базовые научные осно-
вополагающие категории и т. д.

В  уголовном процессе к  таким категориям относят-
ся понятия «предмет доказывания» и  «пределы дока-
зывания», в уголовном праве — «состав преступления», 
в криминалистике — «механизм преступления».

В уголовном процессе под «предметом доказывания» 
понимается совокупность фактических обстоятельств, 
подлежащих установлению по уголовному делу и имею-
щих правовое значение.

Обязанность установления предмета доказывания 
по конкретному уголовному делу лежит на дознавателе, 
следователе, прокуроре, суде.

THE CONCEPT OF THE MECHANISM 
OF THE CRIME, ITS RELATION  
TO THE SUBJECT OF THE EVIDENCE 
AND THE DELICTI IN CASES OF FIRES

S. Nazarov 

Summary. The article considers the content of the main scientific 
categories in criminal law, criminal procedure, criminalistics — 
the composition of the crime, the subject and limits of proof, the 
mechanism of the crime. The information model of the fire consisting 
of the fire center, combustible medium, ignition source, ways of fire 
propagation, evacuation, detection system, extinguishing, and fire 
resistance is given. On this basis, the typical mechanisms of crimes 
related to fires and arson as a way of committing a crime are given —  
intentional homicide in a generally dangerous way, intentional 
destruction of other people’s property, violation of fire safety 
requirements.

Proceeding from the dual nature of evidence — procedural and 
information, the model of the investigator in the investigation of 
crimes, taking into account the main scientific categories of criminal 
law sciences, process, and criminology is given.

Keywords: subject of proof, limits of proof, the information model 
of the fire, the mechanism of the crime, nature of evidence, the 
investigation model.
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В  уголовно-процессуальном кодексе предмет дока-
зывания определен в ст. 73: «Обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию» и включает в себя:

1. 1) событие преступления (время, место, способ 
и другие обстоятельства совершения преступле-
ния);

2. 2) виновность лица в  совершении преступления, 
форма его вины и мотивы;

3. 3) обстоятельства, характеризующие личность об-
виняемого;

4. 4) характер и  размер вреда, причиненного престу-
плением;

5. 5) обстоятельства, исключающие преступность и на-
казуемость деяния;

6. 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-
зание;

7. 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой 
освобождение от  уголовной ответственности 
и наказания;

8. 8) обстоятельства, подтверждающие, что имуще-
ство, подлежащее конфискации

Под пределами доказывания понимается степень 
глубины доказанности обстоятельств, входящих в пред-
мет доказывания по  уголовному делу посредством со-
бранных по делу доказательств.

В теории доказательств принято считать, что доказа-
тельство по делу имеет двуединую природу:

1. 1) информационную;
2. 2) процессуальную.

Согласно части  1 ст.  88 УПК РФ, каждое доказатель-
ство подлежит оценке с точки зрения относимости, до-
пустимости, достоверности, а  собранные доказатель-
ства в совокупности — достаточности.

Соответственно, допустимость относится к  процес-
суальной природе доказательства; относимость, досто-
верность, достаточность — к информационной природе 
доказательства.

В  уголовном праве над преступлением понимается 
виновно совершенное общественно опасное деяние за-
прещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. 
Признаками преступления являются:

 ♦ общественная опасность — это свойство, выражаю-
щее способность деяния причинить вред охраня-
емым интересам общества. Любое преступление 
посягает на  общественные отношения: собствен-
ность, охрана окружающей среды, безопасность;

 ♦ противоправность — выражается в  запрещении 
преступлений конкретными правовыми норма-
ми, сформулированными в особенной части Уго-
ловного Кодекса РФ;

 ♦ виновность — психическое отношение лица к со-
вершенному преступлению. Виновность лица 
в  совершении преступления устанавливается 
судом наряду с другими обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию;

 ♦ наказуемость — характеризуется перспективой 
применения мер уголовного наказания за совер-
шение преступления.

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуж-
денное дело подлежит прекращению, если в деянии от-
сутствует состав преступления.

Состав преступления — это совокупность установ-
ленных уголовным законом объективных и  субъектив-
ных признаков, характеризующих определенное обще-
ственно опасное деяние как преступление.

Элементы состава преступления:

1. Объект преступления — то, на  что направлено 
преступное посягательство, то есть общественные отно-
шения, охраняемые уголовным законодательством РФ 
от преступных посягательств.

От объекта преступления следует отличать предмет 
посягательства. Предмет посягательства — материаль-
ные предметы внешнего мира (вещи, ценности и  т. п.), 
в связи с которыми или по поводу которых совершено 
преступление.

2. Объективная сторона преступления — обществен-
но опасное, уголовно наказуемое, виновное деяние 
(действие или бездействие).

Это внешний акт поведения, вызывающего обще-
ственно опасные изменения в  окружающей действи-
тельности.

3. Субъект преступления — лицо, совершившее пре-
ступление и  способное нести за  содеянное уголовную 
ответственность.

Это отдельная личность, способная в момент совер-
шения преступления отдавать себе отчет в  своих дей-
ствиях (ст. 19 УК РФ), достигшее возраста, установленно-
го законом.

Специальный субъект — лицо, которое, кроме вме-
няемости и  возраста, должно обладать еще особыми 
качествами, только при наличии которых возможно со-
вершение данного преступления.

4. Субъективная сторона преступления — характери-
зуется психическим отношением лица к  совершенному 
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им общественно опасного деяния и  его общественно 
опасным последствиям.

Это элемент состава преступления, дающий пред-
ставление о внутренних психических процессах, проис-
ходящих в сознании и воле лица, совершающего престу-
пление, характеризующийся конкретной формой вины, 
мотивом, целью и эмоциями.

Вина — основной признак субъективной стороны 
преступления. Без вины нет преступления. Вина — пси-
хическое отношение лица к совершенному деянию и об-
щественно опасным последствиям в форме умысла или 
неосторожности.

Мотив преступления — это обусловленное опреде-
ленными потребностями и  интересами внутреннее по-
буждения, вызывающие у  лица решимость совершить 
преступление.

Цель — мысленное представление, модель обще-
ственно опасных последствий, к  достижению которых 
стремится лицо, совершающее преступление.

Эмоции — это испытываемые человеком пережива-
ния по  поводу собственного состояния, совершаемого 
деяния или событий окружающей действительности.

Анализируя информацию, собранную в  ходе рас-
следования уголовного дела об элементах состава пре-
ступления, следователь квалифицирует совершенное 
субъектом преступление по  соответствующей статье 
уголовного кодекса и предъявляет соответствующие об-
винение.

Однако для организации расследования конкрет-
ного преступления путем поиска криминалистики зна-
чимой информации через проведение следственных 
действий, знаний об  элементах состава преступления 
недостаточно.

Для научно обоснованного поиска в  ходе расследо-
вания уголовного дела доказательственной информации 
(следов, в широком смысле слова) криминалистика вводит 
понятие механизм преступления, под которым понимает-
ся сложная динамическая система, включающая в себя:

 ♦ предмет преступного посягательства;
 ♦ способ совершения преступления (как система 

действий включающих в  себя три этапа: подго-
товка к совершению преступления, совершенное 
преступление, сокрытия следов преступления);

 ♦ преступный результат;
 ♦ субъект преступления и  его отношение к  своим 

действиям их последствиям и соучастникам пре-
ступления;

 ♦ потерпевшего и систему его действий;
 ♦ случайных участников события и  систем их дей-

ствий;
 ♦ обстановку преступления (место, время и т. д.).

В  результате одного из  свойств материи — отраже-
ние — механизм преступления отражается во  внешней 
среде в  виде материально- фиксированных отображе-
ний и в виде идеальных отображений в памяти людей.

Зная типичный механизм преступления следователь 
(дознаватель) планирует проведение следственных 
действий при расследовании конкретного вида престу-
пления, в том числе преступлений связанных с пожара-
ми.

Существует несколько типичных механизмов престу-
пления, сопряженного с  пожаром. При этом централь-
ный узел каждого типичного механизма преступления 
составляют отдельные элементы информационной мо-
дели пожара, включающая:

1. 1) очаг пожара;
2. 2) горючую среду;
3. 3) источник зажигания;
4. 4) пути распространения огня;
5. 5) эвакуацию;
6. 6) системы обнаружения и сообщения о пожаре;
7. 7) тушение пожара;
8. 8) противопожарная устойчивость здания.

Соответственно, в механизме преступления:
1. 1) количественное и  качественное соотношение 

первых трех элементов модели пожара позво-
ляют установить причину пожара, как действие 
или бездействие человека, приведшее к контак-
ту в очаге пожара горючей среды с источником 
зажигания;

2. 2) количественное и  качественное соотношение 
5-го и 7-го элементов позволяют установить при-
чины гибели или травмирования людей на пожа-
ре;

3. 3) количественное и  качественное соотношение 
элементов № 4, 6, 7, 8 позволяют установить при-
чины крупного материального ущерба пожара.

Типичный механизм преступления, где пожар, вы-
званный поджогом (способ совершения преступления), 
включает в себя:

1. 1) Предмет поджога — здание, сооружение, транс-
портное средство (включающее очаг пожара, го-
рючую среду и т. д.).

2. 2) Потерпевших (погибшие и пострадавшие от воз-
действия опасных факторов пожара).

3. 3) Субъект преступления — поджигатель (физиче-
ское лицо или группа лиц).
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4. 4) Способ совершения преступления — поджог 
(подготовка, совершение, сокрытие следов при 
совершении преступления) и включает в себя:

 а)  способы возникновения и  распространения 
горения — множество очагов, использование 
ЛВЖ, создание.

 б)  способы обеспечения достижения преступной 
цели: гибели людей на объекте поджога от опас-
ных факторов пожара (закрывание эвакуацион-
ных выходов, отключение систем противопожар-
ной защиты) или причинения крупного ущерба.

5. 5) Мотивы и цели поджога (месть, корысть и т. д.).
6. 6) Действия третьих лиц на объекте поджога (по ор-

ганизации тушения, эвакуации и т. д.).

В механизме преступления существует прямая и опо-
средованная связь между каждым элементом. Так, про-
фессиональные навыки субъекта преступления будут 
влиять на выбор способа поджога, а его мотивы и цели — 
на  выбор средств по  достижению целей преступления. 
Соответственно, если поджог совершается с целью убий-
ства с  прямым умыслом, то  соответственно, поджигате-
лем будут приниматься меры по недопущению благопо-
лучной эвакуации или спасению людей при пожаре.

Соответственно, если в ходе осмотра места происше-
ствия (пожара), на котором погибли люди, будут обнару-
жены искусственные препятствия для эвакуации, можно 
закономерно предположить, что пожар возник вслед-
ствие прямого умысла на убийство.

Типичный механизм преступления, предусмотренно-
го ст. 168 УК РФ, связанного с пожаром, включает в себя:

1. 1) Предмет пожара (здание, сооружение), включаю-
щий очаг пожара и горючую среду.

2. 2) Субъект преступления — физическое лицо, нахо-
дившееся на пожаре законно.

3. 3) Преступный результат — уничтоженное или по-
врежденное имущество.

4. 4) Орудие преступления — источник повышенной 
опасности (источник зажигания).

5. 5) Потерпевшего — владельца уничтоженного иму-
щества.

6. 6) Форму вины — неосторожность.

Типичный механизм преступления, предусмотренно-
го ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безо-
пасности», включает в себя:

1. 1) Субъект преступления — должностное лицо или 
лицо, ответственное за выполнение требований 
пожарной безопасности.

2. 2) Форма вины либо неосторожность в целом, либо 
умысел по отношению к нарушению требований 
пожарной безопасности и неосторожность к на-
ступившим последствиям.

3. 3) Предмет преступного посягательства (здание, со-
оружение) — с нарушениями требований пожар-
ной безопасности.

4. 4) Потерпевшие — лицо (лица), на которого воздей-
ствовали опасные факторы пожара, повлекшие 
тяжкий вред здоровью или гибель.

Схема 1. Схема деятельности следователя при расследовании преступления
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Типичный механизм преступления, сопряженного 
с пожаром с включенными в него элементами информа-
ционной модели пожара, является ориентировочной ос-
новой познавательной деятельности следователя (дозна-
вателя) при организации расследования уголовного дела.

Таким образом, общая методологическая схема рас-
следования пожара будет выглядеть следующим обра-
зом:

1. 1) Механизм преступления отражается во  внешней 
среде (материи) в виде материальных и психофи-
зических следов (идеальных).

2. 2) Следователь посредством следственных дей-
ствий и  оперативно-розыскных мероприятий 

выявляет, закрепляет, изымает и исследует сле-
ды, оставленные механизмом преступления, 
с  целью установления всех обстоятельств, под-
лежащих доказыванию (предмета доказывания), 
установленных законом с учетом пределов дока-
зывания.

3. 3) В  соответствии с  нормами уголовного кодекса 
на  основании собранных доказательств по  эле-
ментам состава преступления квалифицирует 
содеянное как уголовное преступление по  кон-
кретной статье уголовного кодекса.

4. 4) Составляет обвинительное заключение на  ос-
новании относимых, допустимых, достоверных, 
а в совокупности — достаточных доказательств.
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Аннотация. В  статье рассмотрен вопрос, что пожар является не  только 
формой физико-химического горения, но и разновидностью юридического 
факта, события, протекающего помимо воли людей и являющимся в зави-
симости от последствий либо способа совершения уголовным преступлени-
ем, административным проступком или гражданским деликтом. Соответ-
ственно определены типичные исходные следственные ситуации по делам, 
связанным с  пожарами, и  описан порядок процессуальных действий сле-
дователя (дознавателя) в  каждой исходной следственной ситуации по  по-
жару, а  также определен порядок действий в  тех случаях, когда исходная 
следственная ситуация в результате накопления информации приобретала 
признаки иной следственной ситуации, связанной либо с уголовным престу-
плением либо с административным проступком.

Ключевые слова: пожар, событие, следственная ситуация, процессуальный 
порядок действий, классификация следственных ситуаций по пожарам.

ВРоссийской Федерации понятие «пожар» дано 
в статье 1 ФЗ «О пожарной безопасности». Под по-
жаром понимается неконтролируемое горение, 

причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здо-
ровью граждан, интересам общества и государства.

Из  законодательно закрепленного определения по-
жара соответственно вытекают два основных признака 
пожара:

1. 1) Ситуационный характер развития во  времени 
и пространстве.

2. 2) Причинение вреда правоохраняемым интере-
сам — жизни, здоровью, имуществу.

В  свою очередь, причинение вреда правоохраняе-
мым интересам влечет за собой наступление юридиче-
ских последствий в виде уголовной, административной, 
гражданско-правовой, трудовой (дисциплинарной) от-
ветственности в  зависимости от  материальных послед-
ствий пожара.

Ситуационный характер пожара и наличие правовых 
последствий переводят пожар из раздела физико-хими-
ческого горения в разряд юридического факта — собы-
тия, с  которым закон связывает возникновение, изме-
нение или прекращение правоотношений, но  которое 
протекает помимо воли людей.

Понятие пожар

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства (ст. 1 ФЗ «О пожарной 
безопасности»)

Соответственно выбор юридической формы рас-
следования пожара зависит от  того, признаки какого 
события содержит пожар — уголовного преступления, 
административного проступка, гражданского деликта, 
и  пожар будет расследоваться соответственно по  нор-
мам либо УПК РФ, либо КоАП РФ, либо согласно ФЗ 

ON TYPICAL INITIAL INVESTIGATIVE 
SITUATIONS IN THE INVESTIGATION 
OF FIRES

S. Nazarov 

Summary. In the article the question that the fire is not only a form 
of physical-chemical combustion, but also a kind of legal fact, the 
events occurring apart from the will of the people and is depending 
on the consequences or the means of committing a criminal offence, 
an administrative offence or civil delict. Accordingly, the typical 
initial investigative situations on cases involving fires, and how the 
procedural activities of the investigator in each initial investigative 
situation on the fire are determined; and the procedure in those cases 
where the initial investigative situation is the result of accumulation 
of information acquired characteristics of the different investigative 
situations associated with either a criminal offense or administrative 
violation is presented.

Keywords: fire, event, investigative situation, procedural procedure, 
classification of investigative situations on fires.
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«О  пожарной безопасности» с  учетом положений АПК 
РФ и ГПК РФ на случай предъявления гражданского иска 
за причинение пожаром имущественного вреда.

То, что пожар более широкое явление (событие) не-
жели просто горение, свидетельствует тот факт, что в на-
стоящее время уголовные дела по пожарам, повлекшим 
массовую гибель людей, рассматриваются в отношении 
ряда обвиняемых по  разным статьям Уголовного ко-
декса Российской Федерации (ст.ст. 293; 238; 219 УК РФ) 
в одном судебном процессе при том, что у обвиняемых 
форма вины — неосторожность, и  их преступления 
не  совершены в  соучастии, например: пожар в  клубе 
«Хромая лошадь» (156 погибших), г. Пермь, торговых 
центрах «Адмирал» г. Казань (17 погибших), ТРЦ «Зимняя 
вишня» г. Кемерово (60 погибших).

Расследование преступления, в том числе сопряжен-
ного с  пожаром, осуществляется в  конкретных услови-
ях времени, места, взаимосвязи с  другими процессами 
объективной действительности.

Это сложная система взаимодействий, в которой дей-
ствует следователь, дознаватель, получила в  кримина-
листике общее название следственной ситуации.

Под следственной ситуацией понимается динамич-
ная система, данные о  ней образуют в  представлении 
следователя, дознавателя информационную модель, 
которая предопределяет действия следователя, дозна-
вателя.

Таким образом, изначальная следственная ситуация 
является определяющим звеном в деятельности следо-
вателя, дознавателя при определении процессуальной 
формы расследования пожара и  последовательность 
следственных и  иных действий и  составляет конструк-
цию: первоначальная (исходная) следственная ситуа-
ция — проблема — цели — задачи — план следственных 
(процессуальных) действий — реализация плана — до-
стигнутые результаты — новая следственная ситуация.

Существует несколько оснований для классифика-
ции следственных ситуаций. Например, по  признаку 
очередности:

 ♦ исходные (первоначальные),
 ♦ промежуточные,
 ♦ конечные.

Соответственно первоначального, последующего 
и  заключительного этапа расследования преступления 
(пожара).

Кроме этого следственные ситуации могут подразде-
ляться на:

 ♦ простые и сложные;
 ♦ типичные и специфические;
 ♦ одноэлементные и комплексные;
 ♦ конфликтные и бесконфликтные;
 ♦ благоприятные и не благоприятные.

Исходя из  того, что пожар может быть уголовным 
преступлением, административным проступком и граж-

ПРАВО

161Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



данским деликтом, первоначально дознаватель (инспек-
тор государственного пожарного надзора в  роли и. о. 
дознавателя) на пожаре может столкнуться с типичными 
первоначальными следственными ситуациями, которые 
и  будут предопределять его дальнейшие процессуаль-
ные действия.

Первая ситуация — пожар явно не содержит ни при-
знаков административного проступка, ни признаков уго-
ловного преступления.

Процессуальное лицо (дознаватель) не  совершает 
никаких процессуальных действий, предусмотренных 
КоАП РФ, либо УПК РФ.

Вторая ситуация. Пожар явно содержит признаки ад-
министративного проступка (на  пожаре нет погибших 
или пострадавших, материальный ущерб минимальный).

Процессуальное лицо (дознаватель, инспектор го-
спожнадзора):

 ♦ возбуждает и  проводит административное рас-
следование в  порядке, установленном ст.  28.7 
КоАП РФ;

 ♦ по  результатам расследования уполномоченным 
должностным лицом производится рассмотре-
ние дела об  административном правонаруше-
нии и выносится постановление согласно ст. 29.9 
КоАП РФ;

 ♦ либо о  назначении административного наказа-
ния;

 ♦ либо о прекращении производства по делу.

Третья ситуация. Пожар явно содержит признаки уго-
ловного преступления (вызван поджогом, повлек массо-
вую гибель людей).

Процессуальное лицо (дознаватель):
 ♦ составляет рапорт об  обнаружении признаков 

преступления в соответствии со ст. 143 УПК РФ;
 ♦ возбуждает уголовное дело в  порядке, установ-

ленном ст. 146 УПК РФ и приступает к его рассле-
дованию.

Четвертая ситуация. Пожар может содержать призна-
ки преступления, но  они не  являются явными (очевид-
ными), либо по пожару подано заявление о преступле-
нии от  гражданского лица (собственника имущества). 
Процессуальное лицо (дознаватель):

 ♦ об обнаружении признаков преступления состав-
ляется рапорт либо заявление о  преступлении, 
регистрирует;

 ♦ по  рапорту либо заявлению в  порядке, установ-
ленном ст.  144 УПК РФ, проводится предвари-
тельная (доследственная) проверка;

 ♦ по результатам предварительной проверки в со-
ответствии со  ст.  145 УПК РФ процессуальное 
лицо принимает одно из следующих решений:

а) при наличии достаточных данных о  наличии 
признаков преступления — выносит в  соответствии 
со ст. 146 УПК РФ постановление о возбуждении уголов-
ного дела;

б) при отсутствии достаточных данных, указываю-
щих на признаки преступления, выносит, в соответствии 
со ст. 148 УПК РФ, постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела;

в) при выявлении в  ходе предварительной (дослед-
ственной) проверки достаточных данных, указывающих 
на признаки преступления, отнесенного ст. 151 УПК РФ 
к  подследственности иного органа предварительного 
расследования, выносит в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 1 ст. 145 УПК РФ постановление о передаче сообще-
ния о преступлении по подследственности.

В  ходе реализации плана следственных (процессу-
альных) действий могут возникнуть также типичные 
промежуточные следственные ситуации вследствие на-
копления большой информации о произошедшем пожа-
ре.

Так например, при реализации плана действий 
по  второй типичной ситуации, когда на  пожаре явно 
имеются признаки административного проступка, в ре-
зультате административного расследования будут вы-
явлены признаки уголовного преступления, например, 
признаки умышленного поджога, а  не  нарушения тре-
бований пожарной безопасности, либо вред здоровью 
гражданина окажется не  легким или средней тяжести 
как предполагалось изначально, а  тяжелым, то  возник-
ла новая следственная ситуация аналогичная третьей 
следственной ситуации, на пожаре выявлены признаки 
уголовного преступления. Соответственно, процессу-
альное лицо в новой следственной ситуации:

 ♦ выносит в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 
части 1 ст. 29.9 КоАП постановление о прекраще-
нии производства по  административному делу 
и передаче материалов в орган дознания;

 ♦ составляет в порядке, установленном ст. 143 УПК 
РФ рапорт об  обнаружении признаков престу-
пления;

 ♦ без проведения предварительной (доследствен-
ной) проверки в порядке, установленном ст. 146 
УПК РФ, выносит постановление о возбуждении 
уголовного дела по пожару;

 ♦ приступает к расследованию уголовного дела, за-
крепляя по нормам УПК РФ доказательства полу-
чения в рамках КоАП РФ.
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После вынесения постановления о  возбуждении 
уголовного дела по пожару также возникают типичные 
следственные ситуации по отношению уже к уголовно-
му преступлению. Например:

По отношению к лицу, совершившему преступление:
 ♦ ситуация первая. Есть уголовное преступление — 

пожар, вызванный поджогом, лицо его совер-
шившее, не известно.

 ♦ ситуация вторая. Есть уголовное преступление — 
нарушение требований пожарной безопасности, 

лицо, его совершившее, известно, но  скрылось 
от органов предварительного расследования.

 ♦ ситуация третья. Есть уголовное преступле-
ние — уничтожение чужого имущества по  не-
осторожности, лицо, его совершившее, известно, 
не скрывается, либо задержано с поличным при 
совершении преступления.

Соответственно, каждая следственная ситуация пре-
допределяет дальнейший порядок расследования уго-
ловного дела.
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Аннотация. В  научной статье выделены и  охарактеризованы проблемы 
дифференциации уголовной ответственности за  преступления в  сфере 
предпринимательской деятельности, при разрешении которых значимую 
роль играют принципы уголовного права. В их числе проблемы, связанные 
с использованием законодателем бланкетного способа изложения уголов-
но-правовых норм и  административной преюдиции, а  также проблемы 
дифференциации уголовной ответственности по квалифицирующим и осо-
бо квалифицирующим признакам.

Ключевые слова: дифференциация уголовной ответственности, преступле-
ния в  сфере предпринимательской деятельности, принципы уголовного 
права, бланкетность, административная преюдиция, соучастие.

При решении вопросов дифференциации уголов-
ной ответственности за  преступления, соверша-
емые в  сфере предпринимательской деятельно-

сти, особую роль играют принципы уголовного права. 
Вызвано это такими обстоятельствами как бланкетность 
значительного числа «предпринимательских» статей 
уголовного закона, а  также широкое использование 
законодателем в  Главе 22 УК РФ конструкции админи-
стративной юрисдикции, что не может не вызывать со-
мнений с  позиции соответствия принципу законности. 
Также велика роль принципов уголовного права при 
дифференциации уголовной ответственности в  зависи-
мости от групповых форм совершения преступления.

На  бланкетность статей о  преступлениях в  сфере 
предпринимательской деятельности указывают многие 
авторы. Так, в  частности, с  точки зрения Т. В. Пинкевич, 
«рассматривая преступления в  сфере экономической 
деятельности, следует учитывать, что большая часть уго-
ловно-правовых норм отнесенных к данному виду, блан-
кетные, т. е. такие диспозиция которых непосредственно 
не определяет признаки преступного деяния, а отсылает 
к нормативным актам другой отрасли права» [1]. Доста-

точно категоричен на этот счет и А. С. Грибов, по мнению 
которого «все нормы гл. 22 УК носят бланкетный харак-
тер, для их уяснения нужно обращаться к  гражданско-
му, налоговому, валютному законодательству и  другим 
нормативным актам, регулирующим экономическую 
деятельность, в которых даются понятия, используемые 
в нормах гл. 22 УК» [2].

Использование бланкетного приема юридиче-
ской техники представляется не  только допустимым, 
но  и  предпочтительным при конструировании норм 
уголовного закона. Это способствует целостности систе-
мы средств правовой охраны сферы предприниматель-
ской деятельности и  значительным образом облегчает 
работу правоприменителя. Явно более целесообразно 
использовать в  едином значении термины, характери-
зующие рассматриваемые общественные отношения, 
нежели создавать отдельные их дефиниции в  рамках 
каждой отрасли права. Либо же, тем более, механически 
воспроизводить в  тексте уголовного закона формули-
ровки, подчас весьма объемные, которые закреплены 
в  иноотраслевом законодательстве. Негативным при-
мером в  этой связи может служить статья  185.5 УК РФ, 

PRINCIPLES OF CRIMINAL 
LAW AND DIFFERENTIATION 
OF RESPONSIBILITY FOR CRIMES 
IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURIAL 
ACTIVITY: PROBLEM STATEMENT

V. Porayko 

Summary. The article highlights and characterizes the problems of 
differentiation of criminal responsibility for crimes in the sphere of 
entrepreneurial activity, in the resolution of which the principles of 
criminal law play a significant role. Among them are the problems 
associated with the use by the legislator of the blank method of 
presentation of criminal law norms and administrative prejudice, as 
well as the problems of differentiation of criminal responsibility on 
qualifying and especially qualifying grounds.

Keywords: differentiation of criminal responsibility, crimes in the 
sphere of entrepreneurial activity, principles of criminal law, formality, 
administrative prejudice, complicity.

ПРАВО

164 Серия: Экономика и Право №1 январь 2020 г.



устанавливающая уголовную ответственность за  фаль-
сификацию решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения со-
вета директоров (наблюдательного совета) хозяйствен-
ного общества. Законодатель счел необходимым и  до-
пустимым максимально подробно и  детализировано 
перечислить все возможные способы совершения этого 
преступления. Аналогичным образом в ч. 1 ст. 185.3 УК 
РФ «Манипулирование рынком» воспроизведен текст, 
уже содержащийся в Федеральном законе РФ от 27 июле 
2010 г. № 224-ФЗ «О  противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипули-
рованию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [3].

Напротив, выгодным образом отличается весьма ла-
коничная диспозиция ст.  185.1 УК РФ о  злостном укло-
нении от  раскрытия или предоставления информации, 
определенной законодательством Российской Федера-
ции о ценных бумагах, где содержится отсылка к соответ-
ствующему иноотраслевому законодательству, а именно 
к Федеральному закону РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» [4].

При использовании бланкетного приема законода-
тельной техники необходимо четко придерживаться 
закрепленного в  ч.  1 ст.  3 УК РФ принципа законности, 
который сформулирован следующим образом: «пре-
ступность деяния, а также его наказуемость и иные уго-
ловно-правовые последствия определяются только на-
стоящим Кодексом».

Безусловно, как разъяснил Конституционный Суд РФ 
в  Определении от  10  июля 2003 г. № 270-О «Об  отказе 
в принятии к рассмотрению запроса Курганского город-
ского суда Курганской области о проверке конституцион-
ности части первой статьи 3, статьи 10 УК РФ и пункта 13 
статьи  397 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» [5], «декриминализация тех или иных 
деяний может осуществляться не только путем внесения 
соответствующих изменений в уголовное законодатель-
ство, но и путем отмены нормативных предписаний иной 
отраслевой принадлежности, к которым отсылали блан-
кетные нормы уголовного закона». Однако, бланкетный 
криминообразующий признак преступления не  может 
изменяться подзаконным правовым актом.

Прав Б. В. Яцеленко, пишущий, что «с точки зрения 
принципа законности при конструировании бланкетных 
уголовно-правовых норм федеральный законодатель 
должен ограничивать пределы уголовной противоправ-
ности лишь федеральными законами, оставляя за  рам-
ками уголовно-правового пространства нормативные 
правовые акты более низкого уровня правового регули-
рования» [6]. При этом, приходится констатировать, что 

«конструирование бланкетных составляющих уголовно-
го закона вопреки требованиям принципа законности 
стало возможным в  результате внедрения и  поддержа-
ния федеральным законодателем практики делегиро-
ванного нормотворчества, которая осуществляется в от-
крытой или скрытой (завуалированной) форме» [6].

Зачастую, вносимые в  нормы Главы 22 УК РФ «Пре-
ступления в  сфере экономической деятельности» из-
менения и дополнения носят противоречивый и разно-
направленный характер, как с  точки зрения подходов 
к  криминализации и  декриминализации деяний, так 
и  с  точки зрения правил юридической техники. Как 
верно пишет М. И. Гешелин, «процесс дробления норм 
в гл. 22 не всегда оправдан, необоснованное «распыле-
ние» законодательного материала по  другим нормам, 
его излишняя конкретизация и  значительное увеличе-
ние объема — это и есть скрытая казуистификация» [7]. 
Так, к примеру, помимо общей статьи 199 УК РФ об укло-
нении от  уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 
организацией, и  (или) страховых взносов, подлежащих 
уплате организацией — плательщиком страховых взно-
сов, уголовный закон дополнен статьями о  более част-
ных случаях налоговых преступлений, а именно статья-
ми 199.1 УК РФ, 199.2 УК РФ, 199.3 УК РФ, 199.4 УК РФ.

Ещё одно распространенное правовое явление — это 
активное использование законодателем в статьях Главы 
22 УК РФ конструкции административной преюдиции. 
Её достоинства усматриваются в  простоте и  удобстве 
для восприятия правоприменителем, посредством чего, 
в частности, решаются задачи предупреждения соверше-
ния преступлений. Действительно, пишут А. Б. Коновало-
ва и И. Н. Мосечкин, «институт административной прею-
диции в целом может стать эффективным инструментом, 
и его реализация возможна, однако необходимо обосно-
ванное его применение, и лишь в тех составах, которые 
явно того требуют. Если же норма является работающей, 
не  вызывает сложностей в  применении, то  нет нужды 
в  ее осложнении дополнительными институтами — это, 
напротив, может снизить ее результативность» [8].

Однако, нередко, как отмечает Б. В. Яцеленко, «в пре-
ступлениях, содержащих в  своей структуре указание 
на  административную преюдицию, последняя является 
по существу единственным криминоообразующим при-
знаком, отграничивающим уголовно-наказуемое деяние 
от одноименного административного правонарушения» 
[9]. Построенные подобным образом нормы уголовного 
закона ставятся в  зависимое положение от  взаимосвя-
занных с ними административно-правовых норм. Кроме 
того, подрывается общепринятая в отечественной науке 
уголовного права теория преступления, а  привлекае-
мые к  ответственности лица подвергаются опасности 
объективного вменения[10]. Тем самым, нарушаются та-
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кие принципы уголовного права, как принцип законно-
сти, принцип равенства граждан перед законом, прин-
цип вины, а также принцип справедливости.

Возможным решением проблемы, как представляет-
ся, мог бы стать перевод построенных с использовани-
ем административной преюдиции «предприниматель-
ских» статей уголовного закона из  числа преступлений 
в число уголовных проступков. Разумеется, если широко 
обсуждаемая сегодня в научной среде идея дифферен-
циации уголовно наказуемых деяний на  преступления 
и  проступки будет реализована законодателем. Также 
важно, чтобы признаки деяния, содержащиеся во  вза-
имосвязанных административно-правовых и  уголов-
но-правовых нормах, были описаны законодателем 
единообразно и четко, что не допускало бы различных 
трактовок на практике.

Нелогичным и нарушающим принцип равенства вы-
глядит подход законодателя к дифференциации уголов-
ной ответственности в  рамках «предпринимательских» 
статей по  квалифицирующим и  особо квалифицирую-
щим признакам. Так, в частности, законодатель допуска-
ет возможность совершения организованной группой 
преступлений, ответственность за  которые предусмо-

трена п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, п. 
«а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ, ч. 2 ст. 181 УК 
РФ, ч. 2 ст. 184 УК РФ, ч. 2 ст. 185.3 УК РФ, ч. 3 ст. 186 УК РФ 
и ч. 2 ст. 187 УК РФ.

При этом, целый ряд преступлений в соучастии могут 
быть совершены лишь группой лиц по предварительно-
му сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК 
РФ, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 200.4 УК РФ, п. «а» ч. 2 
и п. «а» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ).

А,  к  примеру, такое преступление как контрабанда 
наличных денежных средств и  (или) денежных инстру-
ментов может быть совместно совершено лишь группой 
лиц (п. «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ).

Нарушение принципа равенства граждан перед за-
коном прослеживается в том, что при дифференциации 
уголовной ответственности за  преступления в  сфере 
предпринимательской деятельности законодатель да-
леко не  полным образом учитывает все многообразие 
вариантов группового способа совершения преступле-
ния. Более того, закрепляет соответствующие признаки 
в статьях Главы 22 УК РФ непоследовательно и чрезвы-
чайно непродуманно.
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Аннотация. В  данной статье раскрыты понятия здоровья, медицинской 
помощи и  ее качества, освещены основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие взаимоотношения врача и  пациента в  целях реализации, 
закрепленного в  Конституции РФ, права граждан на  охрану здоровья. 
На основании судебной практики Кемеровского областного суда проведен 
анализ особенностей взыскания морального вреда при наступлении не-
благоприятных последствий проведения медицинских процедур на терри-
тории Кузбасса, отражены основные составляющие доказательной базы, 
необходимые для установления наличия морального вреда и  размера 
денежной компенсации, подлежащей выплате. В качестве доказательства 
причинно-следственной связи между проведением медицинских процедур 
и наступлением вреда, а также при установлении размера морального вре-
да автор указывает на необходимость проведения досудебных и судебных 
медицинских и  психологических экспертиз. По  результатам исследования 
сделан вывод о необходимости государственного регулирования возмеще-
ния врачебной ответственности, усовершенствования системы страхования 
ответственности медицинского учреждения при наступлении неблагопри-
ятных последствий проведения медицинских вмешательств.

Ключевые слова: медицинская помощь, моральный вред, пациент, денеж-
ная выплата, охрана здоровья, потребитель, страхование.

Охрана здоровья и доступность медицинской по-
мощи безусловно являются одними из основных 
потребностей человека и  гражданина, которые 

должны быть гарантированы государством и обеспечи-
ваться обществом.

В  соответствии с  Конституцией РФ, Основами за-
конодательства РФ об  охране здоровья граждан 
от  22.07.1993 г. и  иными законодательными актами, 
общепризнанными принципами и  нормами междуна-
родного права, и международными договорами РФ, го-
сударство гарантирует охрану здоровья каждого чело-
века. Это право обеспечивается охраной окружающей 
природной среды, созданием благоприятных условий 
труда, быта, отдыха, воспитания и  обучения граждан, 
производством и реализацией доброкачественных про-
дуктов питания, а  также предоставлением населению 
доступной медико-социальной помощи [3].

Статьей  41 Конституции Российской Федерации за-
креплено, что каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь [14].

Среди основных принципов охраны здоровья можно 
выделить: доступность и  качество медицинской помо-
щи и  ответственность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, должностных лиц 
организаций за обеспечение прав граждан в сфере ох-
раны здоровья [6].

В  тексте Федерального закона «Об  основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», дано 
подробное описание понятия здоровья, как состояния 
физического, психического и  социального благополу-
чия человека, при котором отсутствуют заболевания, 
а также расстройства функций органов и систем орга-
низма.

PATIENT’S RIGHT TO COMPENSATION 
FOR NON-PECUNIARY DAMAGE  
AS A RESULT OF POOR-QUALITY 
MEDICAL CARE

O. Fadeeva 

Summary. This article discloses the concepts of health, medical care 
and its quality, highlights the main regulatory acts governing the 
relationship between a doctor and a patient in order to realize the 
right of citizens to health protection enshrined in the Constitution of 
the Russian Federation. Based on the jurisprudence of the Kemerovo 
Regional Court, an analysis of the features of non-pecuniary damage 
in the event of adverse consequences of medical procedures in 
the Kuzbass, reflects the main components of the evidence base 
necessary to establish the existence of moral harm and the amount of 
monetary compensation payable. As evidence of a causal relationship 
between medical procedures and the onset of harm, as well as when 
establishing the amount of moral harm, the author points to pre-trial 
and forensic medical and psychological examinations. Based on the 
results of the study, it was concluded that there is a need for state 
regulation of reimbursement of medical responsibility, improvement 
of the liability insurance system of a medical institution in the event 
of adverse consequences of medical interventions.

Keywords: medical care, moral harm, patient, cash payment, health 
protection, consumer, insurance.
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В том же нормативно-правовом акте раскрыто поня-
тие медицинской помощи, как комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание и (или) восстановление 
здоровья и  включающих в  себя предоставление меди-
цинских услуг [13].

Под качеством медицинской помощи законодатель 
подразумевает совокупность характеристик, отражаю-
щих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации при оказании медицин-
ской помощи, степень достижения запланированного 
результата [13].

Для оказания качественной медицинской помощи 
врач должен обладать необходимой профессиональной 
подготовкой и знаниями для достижения оптимального 
результата своей деятельности. Именно от  квалифика-
ции врачей зависит здоровье пациента, и при этом паци-
ент вынужден ввиду своих ограниченных знаний полно-
стью доверять врачу. Такая схема взаимодействия врача 
и  пациента привела к  развитию агентских отношений 
на  рынке здравоохранения. В  условиях несовершен-
ной информации, когда пациент не  обладает профес-
сиональными знаниями для достижения удовлетвори-
тельного уровня собственного здоровья, именно врач 
принимает решение о  необходимом лечении пациента 
[5]. В  такой ситуации пациент вынужден доверять свое 
здоровье лечащему врачу, не имея возможности контро-
лировать его решения. Именно поэтому медицинскую 
помощь выделяют в отдельный подвид «доверительных 
благ» [10].

Обращаясь к врачебной помощи, гражданин приоб-
ретает статус пациента, уверенного, в  том, что он пол-
ностью законодательно защищен от  возникновения 
негативных последствий медицинских манипуляций, од-
нако, согласно статистике, только 33% россиян остаются 
удовлетворены качеством оказания медицинской помо-
щи. А по данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 49% граждан недовольны 
медицинским обслуживанием, 52% — квалификацией 
медицинского персонала [7].

Несмотря на то, что ни один врач не хочет причинить 
вред своему пациенту, в  последнее время участились 
случаи судебных разбирательств, где пациенты, высту-
пая в качестве истцов, требуют возмещения им больнич-
ным учреждением материального и морального вреда, 
связанного с  некачественным оказанием медицинской 
помощи.

Ответственность медицинских организаций, меди-
цинских работников за нарушение прав в сфере охраны 
здоровья, причинение вреда жизни и  (или) здоровью 

при оказании гражданам медицинской помощи пред-
усмотрена нормами действующего законодательства. 
Так, вред, причиненный жизни и  (или) здоровью граж-
дан при оказании им медицинской помощи, возмещает-
ся медицинскими организациями в  объеме и  порядке, 
установленными законодательством Российской Феде-
рации.

В связи с наличием имущественной ответственности 
за свои действия, врач должен лечить больного наибо-
лее эффективными способами и  средствами. Послед-
ствия действий врача лежат не  только на  нем самом, 
но  и  на  медицинской организации, в  которой он рабо-
тает [1].

В  случае  же наступления неблагоприятных послед-
ствий медицинского вмешательства, пациент имеет 
право на  получение денежной компенсации матери-
ального и морального вреда только в том случае, если 
в  деле имеется достаточная доказательная база, под-
тверждающая не только возникновение ущерба здоро-
вью, но и наличие (отсутствие) причинной связи между 
действиями (бездействием) медицинской организации 
и  неблагоприятными изменениями в  состоянии здоро-
вья пациента [2]

В предмет доказывания по делам о компенсации мо-
рального вреда кроме прочего входят следующие юри-
дические факты: в  чем выразились нравственные или 
физические страдания истца; степень вины причинителя 
вреда, имели ли место действия (бездействие) медицин-
ских сотрудников, причинивших истцу нравственные 
или физические страдания, в чем они выражались и ког-
да были совершены, какие личные неимущественные 
права истца нарушены этими действиями (бездействи-
ем) и на какие нематериальные блага они посягают.

Истец должен доказать степень физических и  нрав-
ственных страданий, претерпеваемых им, и  в  чем они 
выражаются, размер компенсации морального вреда, 
причинение вреда при определенных обстоятельствах 
и  конкретным лицом, а  также причинно-следственную 
связь между причинением вреда и  наступившими фи-
зическими или нравственными страданиями. Ответчик 
вправе доказывать отсутствие своей вины [12].

Во втором абзаце пункта 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. № 1 «О применении 
судами гражданского законодательства, регулирующе-
го отношения по  обязательствам вследствие причине-
ния вреда жизни или здоровью гражданина», указано 
на  презумпцию вины причинителя вреда, установлен-
ную ст. 1064 ГК РФ, что означает, что доказательства от-
сутствия вины медицинской организации должно пред-
ставить само медицинское учреждение.
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Таким образом, именно больничное учреждение 
должно доказать правомерность своего поведения и от-
сутствие своей вины, причем дважды, — как в причине-
нии вреда здоровью, так и  в  причинении морального 
вреда при оказании медицинской помощи. Иное рас-
пределение бремени доказывания было бы в корне не-
правильным (Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 июня 2019 г. № 74-КГ19–5) [9].

Апелляционным определением Судебной коллегии 
по  гражданским делам Кемеровского областного суда 
по делу № 33–5237 от 21 мая 2019 года, суд поддержал 
Решение Рудничного районного суда г. Прокопьевска 
Кемеровской области от  14  февраля 2019  года, в  деле 
о  взыскании морального вреда родственниками умер-
шей в лечебном учреждении пациентки, отказав в удов-
летворении иска, в  связи с  отсутствием каких — либо 
правовых оснований для возложения на  медицинское 
учреждение гражданско-правовой ответственности 
по  возмещению компенсации морального вреда, по-
скольку не установлено косвенной или прямой причин-
но-следственной связи между оказанием медицинской 
помощи и  наступление неблагоприятных последствий. 
В материалы указанного дела больничным учреждением 
было предоставлено достаточно документальных под-
тверждений, свидетельствующих о  принятии медицин-
ским персоналом своевременных и грамотных решений 
для установления правильного диагноза и  назначения 
подходящей терапии пациенту.

В  качестве одного из  доказательств в  рамках дел 
о  возмещении ущерба вследствие оказания некаче-
ственной медицинской помощи, может быть исполь-
зовано экспертное заключение, содержащее данные 
о  месте, времени, обстоятельствах причинения вреда, 
степени вины всех причастных лиц, размере ущерба.

Назначение экспертизы должно производиться с со-
блюдением требований, предусмотренных статьями 79–
84 ГПК РФ. Заключение экспертизы должно отвечать 
требованиям закона, в том числе предусмотренным Фе-
деральным законом «О  государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации», прин-
ципам судебно-экспертной деятельности: законности, 
независимости эксперта, объективности, всесторонно-
сти и полноте исследований.

При этом, остается открытым вопрос об определении 
денежной суммы возмещения, являющейся достаточной 
исходя из конкретных обстоятельств дела.

Проблемы определения размера суммы компенса-
ции морального вреда рассматривались в разное время 
светилами юридической науки. Единства мнений по дан-
ному поводу до  настоящего времени нет. В  частности, 

Александром Марковичем Эрделевским было предло-
жено использование тарифной схемы подсчета компен-
сации морального вреда. Однако, при таком подходе 
нарушается принцип индивидуализации.

В настоящее время определение размера морально-
го вреда отнесено к компетенции каждого конкретного 
судьи, рассматривающего дело, который должен руко-
водствоваться пределами разумности и  справедливо-
сти.

Апелляционным определением Судебной коллегии 
по  гражданским делам Кемеровского областного суда 
по делу № 33–9338 от 29 августа 2019 г. было оставлено 
в  силе Решение Зенковского районного суда г. Проко-
пьевска Кемеровской области от  21  мая 2019  года, где 
с  лечебного учреждения, в  котором после постановки 
пациентке внутримышечной инъекции у последней раз-
вилось воспаление и  некроз тканей, после чего была 
проведена операция по  иссечению отмерших тканей, 
пациентка была вынуждена провести долгий период 
реабилитации, заживления прооперированных мышеч-
ных и кожных покровов. В указанном случае судом была 
взыскана сумма морального вреда, связанного с  нека-
чественным оказанием медицинской помощи в  раз-
мере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Апелляционным 
определением Судебной коллегии по  гражданским де-
лам Кемеровского областного суда по  делу № 33–2028 
от 21 февраля 2019 года было оставлено в силе Решение 
Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеров-
ской области от  14  ноября 2018  года, которым в  поль-
зу пациента была взыскана сумма морального вреда 
в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей в связи с уста-
новлением неправильного предварительного диагно-
за, назначения неподходящей лекарственной терапии 
с дальнейшим развитием у пациента осложнений.

Однако, как показывает практика, сумма возмещения 
может быть одинаковой, как при частичной утрате здо-
ровья, так и при потере близкого человека.

Так Апелляционным определением Судебной кол-
легии по гражданским делам Кемеровского областного 
суда по  делу № 33–3907 от  13  апреля 2017  года было 
взыскано с  больничного учреждения 100 000 (сто ты-
сяч) рублей и  150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со-
ответственно в пользу каждого из родителей умершего 
новорожденного, в  связи с  вынесением заключения 
медицинской экспертизы, установившей наличие де-
фектов в  оказании медицинской помощи при приёме 
родов у  истицы, не  явившихся непосредственной при-
чиной смерти новорожденного, но  косвенно имеющих 
возможность повлиять на  состояние здоровья и  каче-
ство его жизни, что в  конечном итоге могло привести 
к  его смерти. Такая  же сумма компенсации материаль-
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ного вреда в  размере 100000 (сто тысяч) рублей была 
назначена пациенту при наступлении вреда здоровью 
от  неправильно оказанного пломбирования зуба с  по-
паданием пломбирующего вещества в гайморову пазуху, 
согласно Апелляционному определению Судебной кол-
легии по гражданским делам Кемеровского областного 
суда по делу № 33–1816/2018 от 01 марта 2018 года.

Выходом из подобных ситуаций может стать психоло-
гическая экспертиза, которая не только установит факт 
наличия вреда, но и определит его размер у заявленно-
го лица.

Помимо обязанности возмещения вреда (в том чис-
ле морального), причиненного жизни или здоровью при 
оказании медицинских услуг, являющегося производной 
от нарушения прав на жизнь и охрану здоровья граждан 
РФ, прямо закрепленных в Конституции РФ, к отношени-
ям сторон в сфере медицинских услуг подлежат приме-
нению нормы законодательства о защите прав потреби-
телей [11].

То  есть медицинские организации несут граждан-
ско-правовую ответственность за  нарушение прав по-
требителей, которая предусматривает помимо возмеще-
ния убытков и  компенсации морального вреда, уплату 
неустойки за нарушение сроков удовлетворения требо-
ваний потребителя, а также штраф.

С  учетом того, что размер неустойки составляет 
от 1% до 3%, а штраф 50% от невыплаченной в срок сум-
мы возмещения, медицинские учреждения несут суще-
ственные имущественные потери при вынесении поло-
жительного решения в пользу пациента.

Так, Апелляционным определением Судебной кол-
легии по  гражданским делам Кемеровского област-
ного суда по  делу № 33–8106 30  июля 2019  года было 
оставлено в  силе Решение Куйбышевского районного 
суда г. Новокузнецка от  29  марта 2019  года, где с  ле-
чебного учреждения была взыскана сумма морально-
го вреда, в размере 100000 (сто тысяч) рублей в связи 
с  оставлением инородного тела в  правовом предсер-
дии пациента после проведенного хирургического 
вмешательства, а  также штраф 50 000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей за неисполнение требования потребителя 
в срок.

Апелляционным определением Судебной коллегии 
по  гражданским делам Кемеровского областного суда 
по делу № 33–6465 от 18 июня 2019 года с больничного 
учреждения в  пользу пациента была взыскана компен-
сация морального вреда в  размере 100000 (сто тысяч) 
рублей в связи с оставлением в организме женщины по-
сле проведенной операции, внеорганно расположенно-

го инородного тела металлической плотности, по своим 
конструктивным особенностям схожего с  хирургиче-
ской иглой, а  также назначен штраф за  несоблюдение 
в  добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя в  размере 50348 (пятьдесят тысяч триста 
сорок восемь) рублей.

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что эф-
фективность здравоохранения напрямую влияет на ди-
намику развития человеческого капитала, и именно поэ-
тому охрана здоровья является важным фактором роста 
экономики [5].

В настоящее время, в условиях получения все боль-
шего распространения судебных споров по  вопросам 
взыскания материального и  морального вреда вслед-
ствие оказания некачественной медицинской помощи, 
взаимоотношения медицинских работников и  пациен-
тов основаны, в  первую очередь, на  правовом статусе 
данных субъектов — их правах и обязанностях. Поэтому 
деятельность работников медицинских организаций, 
оказывающих населению медицинские услуги, требует 
владения разносторонними знаниями, в  том числе, ос-
нованными на нормативных документах в сфере охраны 
здоровья, в которых затрагиваются вопросы прав, обя-
занностей, ограничений и  юридической ответственно-
сти, социальной и правовой защиты, особенностей пра-
вового регулирования различных областей медицины 
и оказания медицинских услуг разным категориям граж-
дан в различных условиях.

Общество и  государство заинтересованы в  обеспе-
чении правовых гарантий защиты имущественных ин-
тересов медицинских работников. В  профессиональ-
ной медицинской деятельности можно выделить ряд 
специальностей, для которых характерен повышенный 
риск неблагоприятного исхода лечения: хирурги, акуше-
ры-гинекологи, анестезиологи, реаниматологи, стомато-
логи и др. В качестве материального обеспечения возме-
щения негативных последствий медицинской помощи, 
в  том числе сотрудниками указанных специальностей, 
государство предлагает страхование ответственно-
сти. Так, если вина застрахованного лица в причинении 
вреда жизни или здоровью пациента будет доказана, 
страховая компания будет обязана выплатить страхо-
вое возмещение согласно принятым на себя обязатель-
ствам, однако, при этом страховщик приобретает право 
требования от  виновного застрахованного лица ком-
пенсации произведенных расходов [8]. То есть, институт 
страхования медицинской ответственности не является 
совершенным, так как позволяет привлечь виновного 
сотрудника медицинского учреждения к  суброгацион-
ной ответственности, взыскивая с  последнего сумму 
произведенного материального и морального возмеще-
ния пациенту.
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Таким образом, права врача и пациента на сегодняш-
ний день не уравновешены, пациент защищен на законо-
дательном уровне от возникновения негативных послед-
ствий медицинского вмешательства, а также обеспечен 
правом получения внушительной денежной выплаты 
при наступлении вреда здоровью от врачебных ошибок, 
медицинская же организация находится в более слабой 
позиции, несет существенные материальные убытки при 
неблагоприятном исходе медицинского вмешательства 
своими сотрудниками. Обеспечивая своей деятельно-

стью самые главные права граждан на охрану здоровья 
и  медицинскую помощь, закрепленные на  конституци-
онном уровне в РФ, медицинское сообщество нуждается 
в защите, гарантиях возмещения своей ответственности 
перед пациентами со стороны государства, тщательном 
исследовании причин при наступлении осложнений 
и других последствий медицинского вмешательства, ма-
териальном и техническом обеспечении, для организа-
ции и проведения более качественной и квалифициро-
ванной медицинской помощи.
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Аннотация. Экономическое сотрудничество между Китаем и  Россией про-
должает развиваться, что приводит к  повышению темпов роста торговых 
показателей. С принятием и развитием инициативы «Один пояс и один путь» 
и  учитывая территориальное расположение, Россия стала одной из  прио-
ритетных инвестиционных целей для китайских компаний. Международ-
ный арбитраж используется при урегулировании инвестиционных споров 
во всем мире. Он завоевал свои позиции благодаря следованию справед-
ливости, своей эффективности, экономии времени и соблюдению коммер-
ческой конфиденциальности. Инициатива «Один пояс и один путь» развила 
арбитражный механизм и в Китае, где все больше предприятий в решении 
инвестиционных споров, защиты своих прав и  интересов и  в  особенности 
международных инвестиционных спорах выбирают арбитражное решение. 
В данной статье анализируется практика применения международного ин-
вестиционного арбитража между Китаем и Россией в рамках существующих 
механизмов, а  также дается оценка существующих вариантов урегулиро-
вания инвестиционных споров, излагаются правовые основы и  практика 
применения арбитражных решений китайскими предприятиями. В  статье 
выдвинуты предложения по  созданию механизма международного арби-
тражного урегулирования инвестиционных споров в отношении России.

Ключевые слова: один пояс и один путь; инвестиционные споры; междуна-
родный арбитраж; механизм разрешения споров.

SOME QUESTIONS ON THE STUDY  
OF THE MECHANISM  
OF INTERNATIONAL ARBITRATION 
SETTLEMENT OF INVESTMENT 
DISPUTES BETWEEN CHINESE 
ENTERPRISES AND RUSSIA  
IN THE FRAMEWORK OF THE INITIATIVE 
«ONE BELT AND ONE ROAD»

Yue Qiang,

Summary. Economic cooperation between China and Russia continues 
to develop, which leads to an increase in the growth rate of trade 
indicators. With the adoption and development of the «one belt and 
one road» initiative and taking into account the territorial location, 
Russia has become one of the priority investment goals for Chinese 
companies. International arbitration is used to settle investment 
disputes worldwide. It has gained ground through its adherence 
to fairness, its efficiency, its time savings and its adherence to 
commercial confidentiality. The «one belt and one road» initiative has 
also developed an arbitration mechanism in China, where more and 
more enterprises choose arbitration in resolving investment disputes, 
protecting their rights and interests, and especially in international 
investment disputes. This article analyzes the practice of international 
investment arbitration between China and Russia in the framework 
of existing mechanisms, as well as assesses the existing options for 
settlement of investment disputes, sets out the legal framework 
and practice of arbitration decisions by Chinese enterprises. The 
article proposes to create a mechanism for international arbitration 
settlement of investment disputes in relation to Russia.

Keywords: one belt and one road; investment disputes; international 
arbitration; dispute resolution mechanism.
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Введение

Инвестиционные риски являются сопутствующими 
производственными объектами коммерческой 
прибыли. Существующие отличия в  правовых 

системах, экономической ситуации, культурных идеях 
и т. д. порождают трения и споры в сделках между пред-
принимателями разных стран. Согласно докладу ООН 
о  мировых инвестициях 2018 г., в  период 1987–2016 г. 
шесть из 12 стран являются наиболее частыми участни-
ками в  инвестиционном арбитраже, часть из  которых 
участвуют в  программе «Один пояс и  один путь», Рос-
сия — одна из  них. Очевидно, что китайские инвесто-
ры в России столкнутся с реальными рисками, которые 
нельзя недооценивать.

Китайское правительство придает большое значение 
развитию международного бизнеса, складывающегося 
вокруг программы «Один пояса и один путь», предлагая 
свои предложения для создания механизма урегулиро-
вания международных коммерческих споров, возника-
ющих в процессе инвестирования.

23  января 2018  года Центральная ведущая группа 
по  всестороннему углублению реформ рассмотрела 
и  утвердила заключение о  создании международного 
механизма и  организации по  урегулированию коммер-
ческих споров, возникающих между странами, участву-
ющих в  программе «Один пояс и  один путь». Согласно 
данному заключению, планируется создать «единый» 
центр разрешения споров, который объединит судеб-
ные процессы, арбитраж и  посредничество. В  рамках 
создания плюралистических механизмов урегулирова-
ния споров, которые связаны между собой за  счет по-
средничества и  арбитража, основное внимание будет 
уделяться развитию арбитража в  дополнение к  созда-
нию международного коммерческого органа и созданию 
международного комитета экспертов по коммерческим 
вопросам. В  «Заключении» отмечается, что для оказа-
ния поддержки китайским арбитражным учреждениям, 
обладающим хорошей репутацией на  международном 
уровне, должны быть созданы условия для проведения 
международного коммерческого арбитража в  отноше-
нии стран, участвующих в программе «Один пояс и один 
путь». Китайским арбитражным учреждениям рекомен-
дуется сотрудничать с  арбитражными органами других 
стран — участниц инициативы «Один пояс и один путь» 
в создании совместных арбитражных механизмов. Необ-
ходимо привлечение более опытных арбитров в стране 
и за рубежом, для обеспечения высококачественных ар-
битражных юридических услуг для сторон, участвующих 
в строительстве «Один пояс и один путь». Международ-
ные коммерческие арбитражные организации, обеспе-
чивавшие юридическую защиту для стран, участвующих 
в программе «Один пояс и один путь» вменяется в обя-

занность решать трансграничные коммерческие споры, 
связанные со строительством «Один пояс и один путь». 
Китайские суды, в соответствии с законом, обеспечат со-
хранность имущества, доказательств и обеспечат другие 
аспекты судебной поддержки на основе содействия, бы-
строго судебного пересмотра и  активного осуществле-
ния арбитражных решений.

Согласно статистическим данным, опубликован-
ным Международным коммерческим арбитражным 
судом при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации, в  2015  году было рассмотрено 317 дел, 
в 2016 году — 271, а в 2017 году — 363 дел, что превыша-
ет количество дел, рассмотренных Стокгольмской тор-
говой палатой. Среди них в 2017 году при арбитражном 
разбирательстве были рассмотрены дела в  отношении 
различных групп государств: 34% СНГ, 33% — государ-
ства ЕС и 17% — Азиатские государства. Таким образом, 
образовавшаяся Российская арбитражная система по-
сле проведенных реформ 2016  года играет все более 
важную роль в  разрешении международных споров. 
Можно ожидать создания российского международного 
арбитражного центра, что является хорошей новостью 
для китайских предприятий, участвующих в  междуна-
родной инвестиционной деятельности, в частности ин-
вестирующих в РФ.

I. Существующие механизмы 
международного инвестиционного 
арбитража, практика Китая и России

1.  Практика инвестиционного арбитража ICSID 
(МЦУИС)

В течение длительного времени ни Китай, ни Россия 
не имели опыта в области инвестиционного арбитража 
ICSID (МЦУИС). На  практике международного инвести-
ционного арбитража ICSID (МЦУИС) было рассмотрено 
пять арбитражных дел по инвестиционным спорам, свя-
занных с китайскими инвесторами. Не было случаев, ког-
да иностранные инвесторы возбуждали арбитражное 
разбирательство против России в  ICSID (МЦУИС), (Рос-
сия не  обменивается ратификационными грамотами, 
подписывая только Вашингтонскую конвенцию, которая 
не вступила в силу в отношении России).

В 2 пункте 9 статьи «Соглашения между РФ и КНР о по-
ощрении и взаимной защите капиталовложений», заклю-
ченного в 2006 году, предусмотрено, что инвестиционный 
спор между инвестором и принимающей страной может 
быть передан в  ICSID (МЦУИС), что утверждено в  соот-
ветствии с Вашингтонской конвенцией (если конвенция 
вступила в  силу для обеих сторон) или в  соответствии 
с правилами ICSID (МЦУИС) (если конвенция не вступила 
в силу для одной из договаривающихся сторон).[1]
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Небольшое число инвестиционных арбитражных 
практик ICSID (МЦУИС) объясняется в общем недоверии 
развивающихся стран и  стран с  формирующимся рын-
ком к инвестиционным арбитражным механизмам ICSID 
(МЦУИС).

2.  Практика международного  
коммерческого арбитража

Несмотря на  то, что в  Китае правила инвестицион-
ного арбитража были введены в действие Международ-
ным арбитражным судом Шэньчжэня (SCIA) и Китайской 
международной экономической и  торговой арбитраж-
ной комиссией (CIETAC), на  данном этапе по-прежнему 
существуют определенные правовые препятствия для 
урегулирования споров между государствами и  инве-
сторами. Только после того, как будет усовершенство-
вана соответствующая правовая система, механизмы 
SCIA  и  CIETAC по  инвестиционному арбитражу смогут 
осуществлять свою институциональную роль, гаранти-
рующую продвижение и реализацию инициативы «Один 
пояс, и один путь».

В  октябре 2017  года Китайская международная эко-
номическая и торговая арбитражная комиссия (CIETAC) 
опубликовала первый в Китае «Арбитражный регламент 
по международным инвестиционным спорам», который 
содержал в себе китайскую специфику в сфере инвести-
ционного арбитража: включение последовательного 
принципа CIETAC «сочетание арбитража и  согласитель-
ной процедуры»; Руководствуясь традиционной практи-
кой создания реестра арбитров в китайской арбитраж-
ной системе, Комиссия внедрила систему специального 
реестра.

Новый арбитражный регламент Международного 
арбитражного суда Шэньчжэня 2019  года (регламент 
SCIA19) был официально введен в  действие, основной 
смысл которого заключался во включении в спор между 
принимающей страной и  инвестором, Введение регла-
мента SCIA19 дало толчок к  развитию международного 
инвестиционного арбитража в Китае.

В  2013  году Россия инициировала реформу своей 
национальной арбитражной правовой системы. 29 дека-
бря 2015 года президент Российской Федерации подпи-
сал поправки к закону Российской Федерации «О между-
народном торговом арбитраже», а также «Об арбитраже 
(арбитражном разбирательстве)», вступивший в  силу 
1  сентября 2016  года, в  котором были внесены суще-
ственные изменения в  арбитражное разбирательство, 
состав арбитражного суда, сферу применения Арби-
тражного решения, признание и приведение в исполне-
ние арбитражного решения Российской Федерации, что 
привело к сокращению до четырех из более чем двух ты-

сяч действующих арбитражных учреждений. Столь гран-
диозное и резкое изменение в российской арбитражной 
системе, с одной стороны, связано с давно сложившейся 
в России арбитражной системой, с другой стороны, де-
монстрирует силу «Международного арбитражного цен-
тра».

Как показывает практика, российские бизнесмены 
не  доверяют отечественным коммерческим арбитраж-
ным учреждениям, поэтому крупные и  сложные дела 
решаются в  известных международных арбитражных 
центрах, а не в более известных на постсоветском про-
странстве торгово-промышленных палатах Российской 
Федерации. Статистические данные свидетельствуют 
о  том, что большинство дел, рассмотренных в  между-
народном коммерческом арбитражном суде при Тор-
гово-промышленной палате Российской Федерации 
(МКАС), являются юридически не сложными и их объем 
невелик.

II. Существующие пути урегулирования 
инвестиционных споров между 
китайскими предприятиями и Россией 
и их особенности

1.  Условия двусторонних  
инвестиционных соглашений

Согласно Статьям  8, 9 соглашения между РФ и  КНР 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений (со-
гласно Протоколу от  09.11.2006, заключенному в  Пеки-
не): 1). «Любые споры между одной Договаривающейся 
Стороной и инвестором другой Договаривающейся Сто-
роны, возникающие в связи с капиталовложениями, раз-
решаются по возможности в ходе переговоров. 2). Если 
спор не может быть разрешен в ходе переговоров в те-
чение шести месяцев с  даты его возникновения, то  он 
может быть передан на  рассмотрение: а) в  компетент-
ный суд Договаривающейся Стороны, являющейся сто-
роной в споре; б) в Международный центр по урегули-
рованию инвестиционных споров (МЦУИС), созданный 
в соответствии с Конвенцией об урегулировании инве-
стиционных споров между государствами и физически-
ми или юридическими лицами других государств, подпи-
санной в г. Вашингтоне 18 марта 1965 г. (при условии, что 
она вступила в силу для обеих Договаривающихся Сто-
рон), или в соответствии с Дополнительными правилами 
МЦУИС (в случае, если Конвенция не вступила в силу для 
любой из Договаривающихся Сторон); в) в арбитражный 
суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом 
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ)».

Согласно пункту 3 статьи 9: «Когда инвестор передает 
спор на рассмотрение компетентного суда Договарива-
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ющейся Стороны, являющейся стороной спора, МЦУИС 
или арбитража ad hoc, выбор одной из  трех процедур 
является окончательным».

Согласно статье 3 Протокола к Соглашению: «Перед 
передачей спора, указанного в  статье  9 Соглашения, 
в институты, предусмотренные подпунктами б) и в) пун-
кта  2 указанной статьи, Договаривающаяся Сторона, 
участвующая в споре, может обязать соответствующего 
инвестора пройти внутреннюю процедуру администра-
тивного рассмотрения, предусмотренную законами 
и  иными нормативными правовыми актами этой Дого-
варивающейся Стороны. Такие внутренние процеду-
ры административного рассмотрения: а) применяются 
на основе режима наиболее благоприятствуемой нации; 
б) в  любом случае не  должны занимать более 90 дней 
с  даты, когда орган по  административному рассмотре-
нию принимает заявление инвестора о  применении 
процедуры административного рассмотрения. Если ор-
ган по административному рассмотрению не принимает 
указанное заявление или не отвечает на него в течение 
90 дней с  даты его принятия, соответствующий инве-
стор имеет право передать спор в  институты, указан-
ные в подпунктах б) и в) пункта 2 статьи 9 Соглашения; 
в) не препятствуют передаче инвестором спора на рас-
смотрение Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров или арбитража ad hoc в  со-
ответствии с  положениями подпунктов б) и  в) пункта  2 
статьи 9 Соглашения; г) не замещают собой арбитражных 
процедур или институтов, указанных в подпунктах б) и в) 
пункта 2 статьи 9 Соглашения».

3. Межправительственный механизм работы

Механизм регулярных встреч глав правительств 
Китая и  России, как межправительственный коорди-
национный механизм может быть использован для 
решения всех вопросов в  отношении торговли, тамо-
женного оформления, карантина, железнодорожных 
интермодальных перевозок, банковских клиринговых 
систем и предоставления информации, а также для сни-
жения операционных издержек и улучшения ожиданий 
обеих сторон в  отношении перспектив торговли. При 
этом необходимо в  полной мере задействовать коор-
динирующую роль таких посредников, как — торговые 
палаты и торговые ассоциации двух стран.

4. Начало новых инвестиционных переговоров

8  июня 2018  года, в  присутствии председателя КНР 
Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, 
министр торговли КНР Чжун Шань и министр экономи-
ческого развития России Максим Орешкин подписали 
в  Пекине «Совместное заявление Министерства эконо-
мического развития РФ и Министерства коммерции КНР 

о  завершении совместного технико-экономического 
обоснования (ТЭО) Соглашения о Евразийском экономи-
ческом партнерстве». Следующим шагом будет выпол-
нение сторонами необходимых внутренних процедур 
и переговоров, которые будут способствовать созданию 
в Евразийском регионе всеобъемлющих, высокоуровне-
вых механизмов либерализации торговли и инвестиций, 
открытых для других стран.

5.  Юридические основания и практика  
обращения китайских предпринимателей  
с ходатайством о приведении в исполнение  
арбитражного решения в России

Согласно Пункту 1 статьи 241 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации: «Решения 
судов иностранных государств, принятые ими по  спо-
рам и  иным делам, возникающим при осуществлении 
предпринимательской и  иной экономической деятель-
ности (иностранные суды), решения третейских судов 
и международных коммерческих арбитражей, принятые 
ими на территориях иностранных государств по спорам 
и иным делам, возникающим при осуществлении пред-
принимательской и  иной экономической деятельно-
сти (иностранные арбитражные решения), признаются 
и  приводятся в  исполнение в  Российской Федерации 
арбитражными судами, если признание и  приведение 
в  исполнение таких решений предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации и федераль-
ным законом» [2].

Россия и  Китай подписали Нью-Йоркскую конвен-
цию в  1958 г. о  признании и  приведении в  исполнение 
иностранных арбитражных решений. Согласно статье 3 
Конвенции: «Каждое Договаривающееся Государство 
признает арбитражные решения как обязательные 
и приводит их в исполнение в соответствии с процессу-
альными нормами той территории, где испрашивается 
признание и  приведение в  исполнение этих решений, 
на  условиях, изложенных в  нижеследующих статьях. 
К признанию и приведению в исполнение арбитражных 
решений, к  которым применяется настоящая Конвен-
ция, не  должны применяться существенно более об-
ременительные условия или более высокие пошлины 
или сборы, чем те, которые существуют для признания 
и приведения в исполнение внутренних решений» [3]

19  июня 1992  года Китай и  Россия подписали в  Пе-
кине Договор о  правовой помощи по  гражданским 
и уголовным делам. Согласно статье 21: «Договариваю-
щиеся Стороны будут взаимно признавать и исполнять 
решения арбитража другой Договаривающейся Сторо-
ны в  соответствии с  Нью-Йоркской конвенцией о  при-
знании и исполнении арбитражных решений от 10 июня 
1958 года». [4]
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В  заключение следует отметить, что признание 
и  приведение в  исполнение решений Китайской меж-
дународной экономической и  торговой арбитражной 
комиссии в России имеют законные основания. На прак-
тике, китайские арбитражные учреждения, в том числе 
Китайская международная экономическая и  торговая 
арбитражная комиссия, имеют более высокие шансы 
на признание и приведение в исполнение в российских 
арбитражных судах.

III. Построение механизма 
международного арбитражного 
урегулирования инвестиционных 
споров между китайскими 
предпринимателями и Россией

Крайне важно создание механизма, способствующе-
го урегулированию инвестиционных споров, возника-
ющих в  процессе сотрудничества в  рамках «Один пояс 
и один путь», без которого невозможно обеспечить эф-
фективность торговли и  привлечение инвестиций. Без-
условно, подобный механизм должен включать в  себя 
элементы плюрализма. Ниже рассматривается механизм 
международного арбитражного урегулирования ин-
вестиционных споров между китайскими компаниями 
и Россией.

1.  Создание китайского  
инвестиционного арбитража  
на основе коммерческих арбитражей

В условиях, когда Китай и Россия имеют мало опы-
та в инвестиционном арбитраже ICSID (МЦУИС) — ме-
ханизм коммерческого арбитража, регулирующий 
инвестиционный спор, является одним из вариантов. 
Китайские коммерческие арбитражные органы долж-
ны дать возможность применения инвестиционного 
арбитража на  международном уровне. Инвестици-
онный арбитраж позволит получить баланс между 
необходимостью в  защите иностранных инвестиций 
и  поддержанием государственного регулирования, 
а  обеспечит инвестиционную безопасность Китая 
в странах-участниках программы «Пояса и пути», осо-
бенно в России.

В  Китае правила инвестиционного арбитража были 
введены в  действие Международным арбитражным 
судом Шэньчжэня (SCIA) и  Китайской международной 
экономической и  торговой арбитражной комиссией 
(CIETAC), на  данном этапе отмечается существование 
определенных правовых препятствий для урегулирова-
ния споров между государствами и инвесторами. Только 
после того, как будет усовершенствована правовая си-
стема, механизмы SCIA и CIETAC в отношении инвестици-
онного арбитража смогут выполнять свою институцио-

нальную роль, гарантирующую развитие и  реализацию 
инициативы «Один пояс и один путь».

Кроме того, в июне 2018 года Верховным народным 
судом были разработаны положения по ряду вопросов 
о создании международных коммерческих судов в каче-
стве модели для создания Международного коммерче-
ского суда по урегулированию международных коммер-
ческих споров, возникших при сотрудничестве в рамках 
«Один пояс и  один путь». Есть основания полагать, что 
Международный коммерческий суд может также оказы-
вать услуги по урегулированию споров между государ-
ствами и инвесторами.

2.  Исследование региональных механизмов  
урегулирования инвестиционных споров  
в рамках механизмов многостороннего  
сотрудничества, таких как ШОС

Используя существующие механизмы сотрудниче-
ства, такие как Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС), Азиатско-тихоокеанское экономическое со-
трудничество (АТЭС), Азиатско-европейское совещание 
(AЗЕС), Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА) и Совеща-
ние по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CВМД), 
можно укрепить обменные связи с  Россией, изучить 
механизмы снижения инвестиционных рисков и разре-
шения споров, а также создать благоприятную макроэ-
кономическую среду для китайских предприятий в Рос-
сийском инвестиционном бизнесе.

14  октября 2015  года в  Шанхае был создан «Шан-
хайский Центр для разрешения споров стран БРИКС» 
(«Центр»). Данный «Центр» будет применять арбитраж-
ный регламент Китайской (Шанхайской) эксперимен-
тальной зоны свободной торговли, который в значитель-
ной степени соответствует правилам Международного 
коммерческого арбитража. «Центр», созданный Восточ-
но-Китайским университетом политических наук и права 
в  сотрудничестве с  Шанхайским международным арби-
тражным центром, обеспечивает прочную гарантию плю-
рализма в разрешении споров между странами БРИКС.

3.  Создание новой совместной  
российско-китайской платформы  
по урегулированию инвестиционных споров

В силу специфики отношений между Китаем и Росси-
ей, при выборе арбитражного подхода к разрешению ин-
вестиционных споров рассматриваемым странам имеет 
смысл не ограничиваться инвестиционным арбитражем 
ICSID и  международным коммерческим арбитражем, 
а стремиться к созданию новой платформы, которая по-
может избежать недостатков существующих арбитраж-
ных механизмов. Данная платформа позволит разрешить 
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возникшие споры, а  принципы ее действия не  должны 
противоречить существующим принципам ICSID.

В  2019  году в  период визита председателя КНР 
Си Цзиньпина в Россию, президент РФ Владимир Путин 
и  Си  Цзиньпин сделали «Совместное заявление Китай-
ской Народной Республики и  Российской Федерации 
о развитии отношений всеобъемлющего стратегическо-
го взаимодействия и партнерства, вступающих в новую 
эпоху». На  основе постоянного укрепления взаимного 
доверия и расширения торговых отношений между дву-
мя странами, совместное технико-экономическое обо-
снование соглашения о  Евразийском экономическом 
партнерстве, которое было начато в 2018 году, дает воз-
можность создать новую платформу, обеспечивающей 
регулирование инвестиционных споров между Китаем 
и  Россией, разработать конвенцию о  международном 
коммерческом арбитраже.

4. Обмен опытом

В настоящее время Китай уже располагает довольно 
обширной теоретической базой в исследованиях таких 

областей как: международное инвестиционное право 
и  инвестиционный арбитраж, и  продолжает углублять 
свои исследования. Все это делается с  целью укрепле-
ния своей позиции в части переговоров по международ-
ным инвестиционным соглашениям и  урегулирования 
международных инвестиционных споров.

23  февраля 2019  года в  Сиане состоялось совмест-
ное заседание учредительных органов «Постоянного 
форума по  международному инвестиционному арби-
тражу в Китае» («Постоянный форум»). Постоянный фо-
рум является первой международной платформой для 
проведения исследований в  области международного 
инвестиционного арбитража в Китае, которая направле-
на на  содействие исследованиям в  части международ-
ного инвестиционного права и  арбитража в  китайском 
научном и  практическом сообществе (в  т.ч, затрагивая 
и  потребностей программы «Один пояс и  один путь»). 
Предполагается, что проведение «Постоянного фору-
ма» будет способствовать объединению специалистов, 
и будет активно содействовать углубленному изучению 
и обмену теоретическим и практическим опытом в части 
международного инвестиционного права и арбитража.
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 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения слов в таблицах не допуска-

ется.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источни-
ков идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется кон-
вертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотне-
ния, CMYK.

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).
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