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ОСОБЕННОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
С КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

Беккер Павел Райнгольдович
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 
университет», Россия, Нижний Новгород

BeckerPR@yandex.ru

Аннотация. В  статье автором рассматриваются проблемы рационального 
использования объектов культурного наследия, их интеграции в региональ-
ную экономику. Раскрывается сущность понятий капитализации и  тран-
закционных издержек. Автор обобщает и  группирует основные издержки 
по  содержанию, созданию объекта недвижимости, которые представля-
ется возможным оптимизировать при рациональном функционировании 
объектов недвижимости с культурной и исторической ценностью в рамках 
предлагаемой концепции. Автор рассматривает механизм взаимодействия 
бизнеса и  государства для реализации программ обеспечения развития 
и  функционирования объектов культурного наследия. Новым научным 
результатом, полученным лично автором является анализ и  обобщение 
основных факторов капитализации объектов культурного наследия. Резуль-
таты, приведенный в статье, основывается на трудах как отечественных, так 
и зарубежных ученых.

Ключевые слова: транзакционные издержки; капитализация; объекты куль-
турного наследия; оценка недвижимости; региональная экономика.

С овременная экономической литература даёт 
множество различных понятий капитализации. 
Так, наиболее общее понятие капитализации — 

это рыночная стоимость компании, акции которой ко-
тируются на  фондовой бирже, и  представляет собой 
произведение рыночной цены акции и  общего коли-
чества акций компании [8]. Другое понимание капита-
лизации выражает следующий автор [13], капитализа-
ция — одновременно и процесс, характеризующий его 
интегральный экономический показатель, означающий 
способность материального актива участвовать в  про-
изводстве новой стоимости. Схожая точка зрения отра-
жена в  другом определение капитализации — фунда-
ментальный процесс, экономический смысл которого 
состоит в  повышении стоимости капитала, принадле-
жащего субъектам всех уровней хозяйствования, в  ре-
зультате роста их хозяйственного потенциала и эффек-
тивности [9].

В строительной отрасли понятие капитализации при-
меняется в  оценке девелоперских проектов, в  данной 
отрасли применяется материальная форма измерите-
ля — квадратный метр строящегося или реконструиру-
емого объекта, в  то  время как измерителем процесса 
капитализации является стоимость квадратного метра 
строящейся площади [3].

Таким образом, из  совокупности научных подходов, 
приведённых выше, можно сделать вывод, что капитали-
зация обладает рядом характерных признаков:

1. отражает результат инвестиций, строительства 
объектов недвижимости;

2. отражает принципы рыночных механизмов;
3. связана с извлечением максимума прибыли от ис-

пользования активов;
4. подразумевает процесс преобразования активов 

и увеличения размера собственного капитала.

В случае с объектом культурного наследия в рамках 
взаимодействия с органами власти и бизнес средой не-
обходимо рассматривать понятие капитализации объек-
та недвижимости с учётом специфичных факторов, кото-
рые рассмотрим далее.

Главной  же задачей при интеграции объектов куль-
турного наследия в  бизнес среду является сохранение 
исторического образа объекта с  присущими ему архи-
тектурными и  культурными особенностями. При опти-
мальном подходе реализации данной цели достигается 
удовлетворение интересов города, общества, и бизнеса, 
что в  свою очередь проявляется в  сохранение самого 
объекта и увеличение срока эксплуатации, жизненного 
цикла. В результате реализации концепции по передаче 
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FEATURES OF CAPITALIZATION  
OF REAL ESTATE OBJECTS WITH 
CULTURALLY-HISTORICAL VALUE

P. Bekker 

Summary. In article the author considers problems of rational use of objects 
of cultural heritage, their integration into regional economy. The essence 
of concepts of capitalization and transaction costs reveals. The author 
generalizes and groups the main costs for contents, creation of a real estate 
object which are obviously possible for optimizing at rational functioning 
of real estate objects with cultural and historical value within the offered 
concept. The author considers the mechanism of interaction of business and 
the state for implementation of programs of ensuring development and 
functioning of objects of cultural heritage. The new scientific result received 
personally by the author is the analysis and generalization of major factors 
of capitalization of objects of cultural heritage. Results, provided in article, is 
based on works of both domestic, and foreign scientists.

Keywords: transaction costs; capitalization; objects of cultural heritage; 
real estate assessment; regional economy.
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Рис. 1. Классификация факторов, обуславливающих проведение оценки технического состояние 
объекта недвижимости.
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объектов культурного наследия [1], объект недвижимо-
сти используется резидентом индустриального парка 
в рамках разрешённого использования без чрезмерных 
нагрузок на  существующую инфраструктуру сооруже-
ния.

Научный подход к функционированию объектов не-
движимости [6] свидетельствует о  невозможности эф-
фективной эксплуатации объектов без действующей 
системы сбора данных о  текущем физическом состоя-
ние объекта, его инженерных системах, коммуникациях 

и  др. в  соответствии с  действующими методическими 
документами и рекомендациями регламентирующих ве-
домств.

Существует ряд факторов, рис. 1 [12], определяющих 
необходимость проведения работ по  обследованию 
и оценке технического состояния зданий и сооружений.

Факторы группируются следующим образом:
 ♦ первая классификационная группа — влияние 

окружающей среды, природы.

Рис. 2. Алгоритм проведения технического обследования объекта недвижимости.
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 ♦ вторая классификационная группа — влияние со-
циума, текущей деятельности общества.

Работы по  техническому обследованию в  соответ-
ствии с  действующей нормативно-методической базой 
реализуются согласно определенной схеме (см. рис. 2).

Обследование технического состояния объекта 
недвижимости проводится для оценки фактических 
характеристик и  сравнения с  нормативными значени-
ями различных параметров инфраструктуры объекта, 
сооружений, конструкций. Весь комплекс по  обследо-
ванию и  оценке технического состояния объекта не-
движимости позволяет принять решение о  текущем 
состояние объекта, о  возможности дальнейшей экс-
плуатации, а также для разработки и подготовки реко-
мендаций для устранения выявленных проблемных мо-
ментов путём проведения капитального или текущего 
ремонта.

Обычно, данные работы ложатся бременем на бюд-
жеты местных властей, отвечающих за  сохранение 
соответствующего объекта либо федеральный бюд-
жет при выделении соответствующих субсидий. При 
достижении соглашения между местными властями 
и  промышленным парком по  передаче объекта куль-
турного наследия в  управление, текущее состояние 
объекта переходит в ведение индустриального парка, 
в  свою очередь управляющая компанию индустри-
ального парка становится коммерческим операто-
ром объекта недвижимости. Соответственно, и  износ 
объекта, изменение текущего состояние может быть 
вызван деятельностью управляющей компании про-
мышленного парка (благоустройство территорий, на-
ружная и внутренняя отделка, инфраструктура и т. д.), 
или естественным износом, который относится к пер-
вой классификационной группе.

Таким образом, помимо очевидной оптимизации за-
трат для местных властей [2], реализуется важная цель 
муниципалитета, выражающаяся в своевременном кон-
троле факторов второй классификационной группы 
оказывающих влияние на  текущее состояние объекта. 
Очевидным итогом эксплуатации и  функционирования 
объекта может служить оценка текущей стоимости с учё-
том износа и текущих значимых характеристик.

Определение стоимости объекта культурного насле-
дия реализуется следующим образом:

1. Оценка среднерыночной стоимости

Где:  — площадь недвижимости, м2;

HCM
УКР — укрупненные сметные нормы объекта, соо-

ружения;
HCM

Сp.p — среднерыночная стоимость недвижимости 
на заданный измеритель (м. кв. или др.).

2. Определение инвентаризационная стоимость 
с  учётом потребительских свойств не  имеющих стои-
мостной оценки без должного пересчёта.

Где: kуд — интегральный индекс изменения цен 
на строительно-монтажные работы;

 — стоимость объекта недвижимости с уче-
том накопленного износа;

 — восстановительная стоимость (стоимость объ-
екта недвижимости при текущем уровне цен);

И — накопленный износ объекта недвижимости.

3. Оценка стоимости возмещения ущерба объекта 
культурного наследия в результате воздействия природ-
ных факторов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий и т. д.

где  — стоимостное выражение ущерба от раз-
рушения (частичного разрушения) i -го конструктивного 
элемента;

 — восстановительная стоимость объекта недви-
жимости;

δi — доля стоимости i  -го конструктивного элемента 
в стоимости объекта недвижимости;

βi — степень разрушения i -го конструктивного эле-
мента;

Коэффициент δi определяется в зависимости от капи-
тальности здания и массивности оцениваемого элемен-
та объекта недвижимости.

Коэффициент βi может быть установлен по результа-
там диагностики неразрушающими методами контроля 
объекта недвижимости.

Тогда общий ущерб определяется совокупностью 
оцениваемых конструктивных элементов.

где i — количество оцениваемых элементов объекта 
недвижимости 1 ≤ i ≤ n.
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В  результате проведения мероприятий по  оценке 
объекта недвижимости на  основе результатов необхо-
димо оценить эффективность взаимодействия местных 
властей и бизнес среды. На рис. 3 показана предлагае-
мая схема для определения эффективности взаимодей-
ствия государства и бизнеса в рамках передачи объекта 
культурного наследия коммерческому оператору объек-
та недвижимости. 

Для муниципалитета важным моментом является 
сохранение объекта культурного наследия, а  также те-
кущей рыночной стоимости объекта, которая оценива-
ется с  учётом текущего износа, который зависит, в  том 
числе от  интенсивности эксплуатации. Коммерческий 
оператор управляет факторами, влияющими на  капи-
тализацию объекта, при этом результаты инвестиций, 
и  как следствие капитализация объекта, должны пре-
вышать затраты направляемые в объект недвижимости. 
Выявление факторов капитализации является принци-
пиально важным вопросом для управляющей компа-
нии индустриального парка, именно от этого и зависит 
общая оценка эффективности взаимодействия государ-

ства и бизнеса в рамках передачи объекта культурного 
наследия промышленному парку.

В  современной рыночной экономике с  многооб-
разием форм частной собственности наиболее общее 
и  верное понимание капитализации выражается через 
стоимость акций компании. Но акции не всех компаний 
котируются на бирже и тогда под капитализацией пони-
мают оценку стоимости дохода от услуг или реализации 
продукции в  рамка объекта недвижимости. В  случае 
с объектом культурного наследия в рамках взаимодей-
ствия с индустриальным парком следует рассматривать 
факторы капитализации в другом формате.

Результаты деятельности резидентов промышленных 
парков, как правило, материализуются на  территории 
самих парков, таким образом, капитализация объектов 
недвижимости будет происходит в  рамках существую-
щих зданий и сооружений на территории парка. В свою 
очередь, объекты культурного наследия, предлагаю-
щиеся к  использованию резидентами индустриальных 
парков, не являются производственными и как правило, 

Рис. 3. Предлагаемая схема оценки результативности реализации взаимодействия государства 
и бизнеса (разработано автором).
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расположены в черте города, могут принимать участие 
в сокращении транзакционных издержек.

Таким образом, основным фактором капитализации 
объекта культурного наследия является сокращение 
транзакционных издержек, достигающееся, в том числе, 
и за счёт вовлечения объектов недвижимости из разных 
областей, городов, территорий для одного индустриаль-
ного парка. А  сокращение данных транзакционных из-
держек является главным объектом внимания для биз-
нес среды в предлагаемой концепции.

Изучением вопросов транзакционных издержек 
научным сообществом посвящено не  мало работ 
[4,5,7,10,11]. Выделим лишь те транзакционные издерж-
ки, которые могут быть оптимизированы за счёт вовле-

чения объектов культурного наследия в  функциониро-
вание индустриального парка:

 ♦ Издержки поиска информации
 ♦ Издержки ведения переговоров и  заключения 

контрактов
 ♦ Издержки непосредственной координации
 ♦ Издержки, связанные с  выполнением строитель-

ных и ремонтных работ

Рассмотренные выше вопросы показывают, что объ-
екты культурного наследия имеют свои специфичные 
факторы капитализации, эксплуатация объектов культур-
ного наследия резидентами индустриального парка мо-
жет рассматриваться с положительной стороны в рамках 
сокращение издержек путём оптимизации транзакцион-
ных издержек с учётом конкретного вида деятельности.
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Аннотация. В статье проанализирована многоплановая деятельность СССР 
в  системе подготовки и  воспроизводства научных кадров, включая попу-
ляризацию научно-технических знаний среди молодежи через культурную 
политику, идеологию, деятельность комсомольской организации и систему 
профессиональной ориентации. Сделаны выводы о  необходимости созда-
ния в  Российской Федерации многоуровневой системы стимулирования 
притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий.

В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных 
в  рамках научно-исследовательской работы, выполненной за  счет бюд-
жетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2018 года 
по теме: «Разработка механизмов государственного стимулирования по ак-
туальным и  приоритетным направлениям молодежной политики в  сфере 
науки, техники и инноваций в Российской Федерации».

Ключевые слова: государственная политика, инновации, наука, молодежь, 
молодежная политика, стимулирование научной деятельности.

С овременное российское общество как никогда 
испытывает объективную потребность в  исполь-
зовании своего интеллектуального потенциала 

в решении стоящих перед страной задач. Наиболее пер-
спективным, но не в полной мере используемым резер-
вом является молодежь. Государственная молодежная 
политика ориентирует молодежь к  удовлетворению 
и  реализации различных социальных потребностей 
и интересов, лидерства, волонтерства и других форм со-
циальной активности.

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об  ос-
новных направлениях молодёжной политики в  Россий-
ской Федерации» от 3 июня 1993 г. [1] в категорию моло-
дёжь включаются граждане от 14 до 30 лет.

По  данным Федеральной службы государственной 
статистики за период с 2005 по 2018 годы наблюдается 
неуклонное снижение доли молодых людей в  общей 

численности населения, с  2010  года снижается и  чис-
ленность молодежи в абсолютном значении. В 2015 году 
количество молодых людей составило 33,7 млн. человек, 
в 2016 году — 32,5 млн. человек, в 2017 году — 32,3 млн. 
человек, в 2018 году — 31,5 млн. человек.

По прогнозам Министерства науки и высшего обра-
зования к 2025 году численность молодежи в России со-
ставит всего 25 млн. человек. Этот факт предопределяет 
чрезвычайную важность разработки новой молодежной 
политики, направленной в том числе на использование, 
поддержку и развитие научно-технического, инноваци-
онного потенциала молодежи.

Инновационное развитие России неразрывно свя-
зано с  поддержкой молодых ученых и  созданием ме-
ханизма стимулирования молодежной науки, который 
объединит все заинтересованные государственные, 
образовательные и  частные структуры. Молодым уче-
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the Financial University on the topic: “Development of state incentive 
mechanisms for actual and priority areas of youth policy in the field of 
science, technology and innovation in the Russian Federation”.

Keywords: state policy, innovations, science, youth, youth policy, 
stimulation of scientific activity.
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Рис. 1. Структура исследователей по возрастным группам
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ным считается работник образовательной или научной 
организации, имеющий ученую степень кандидата наук, 
в  возрасте до  35  лет или ученую степень доктора наук 
в возрасте до 40 лет (для участников программ решения 
жилищных проблем работников — до 45 лет) либо явля-
ющийся аспирантом, исследователем или преподавате-
лем образовательной организации высшего образова-
ния без ученой степени в возрасте до 30 лет.

Доля ученых до 39 лет в российской науке в 2016 году 
составила 43%, уменьшившись на  2,5  тыс. человек 
по сравнению с 2015 годом [2]. Как показано на рисунке 
1 доля молодых исследователей (до 29 лет) в Российской 
Федерации составляет около 20% в  общей численно-
сти исследователей, доля исследователей и  число кан-
дидатов наук в  возрасте 30–39  лет увеличилась с  2010 
по 2016 год [3].

Проблема негативных явлений в кадровых вопросах 
в современной науке делает необходимым осмысление 
опыта советского периода. Изучение централизованной 
политики государства в  сфере науки и  системы подго-
товки научных кадров в  Советском Союзе может быть 
полезным для реализации функций государства в насто-
ящее время. Общепризнанный факт, что с середины ХХ в. 
и до начала рыночных реформ отечественная наука ха-
рактеризовалась передовым кадровым потенциалом, 
благодаря которому достигла выдающихся результатов 
в естественных и технических науках.

Ранний период (1920–1930-е гг.) развития советской 
науки характеризуется построением новой системы на-
уки и  высшего образования, включая вопросы кадро-
вой политики. После революции были сформированы 
первые советские органы управления наукой и высшей 
школой. В  1917  году была образована Государственная 
комиссия по просвещению [4]. Рабочим органом комис-
сии стал Народный комиссариат просвещения [5], в ве-
дении которого находилось «дело воспитания и образо-
вания».

В первые годы советской власти проводились непре-
рывные эксперименты по изменению системы управле-
ния высшими учебными заведениями. Реформы были 
направлены на  создание доступного высшего образо-
вания для рабочих и  крестьян для реализации целей 
социалистического развития. Были отменены конкурсы 
для поступления и плата за обучение, образование ста-
ло бесплатным для всех граждан [6]. Директивы партии 
и  правительства предоставили широкие права студен-
там, ущемляя позиции и  права профессорско-препода-
вательского состава в  управлении вузами. Отменялись 
существовавшие в  царской России ученые степени 
и звания, а также деление преподавателей на доцентов 
и  различных профессоров (заслуженных, ординарных, 

экстраординарных, адъюнкт-профессоров) [7]. Вместо 
них были введены единое звание профессора и препо-
давателя вуза.

В  1918  году впервые законодательно было закре-
плено представительство студентов во всех внутренних 
структурах управления вузами [8]. В феврале 1921 г. все 
вузы РСФСР были отнесены в  подчинение Главного ко-
митета профессионально-технического образования 
Наркомата просвещения.

Научное сообщество разделилось на  тех, кто в  той 
или иной мере симпатизировал новой власти, продол-
жил научную работу в советской республике, и тех, кто 
эмигрировал в поиске работы за рубежом. Точных дан-
ных о количестве покинувших родину ученых объектив-
но нет, однако, по  мнению Э. И. Колчинского «в целом 
не  менее четверти ученого и  профессорско-препода-
вательского корпуса покинуло Россию и  обосновалось 
за рубежом» [9]. В связи с этим уже в 1921 г. правитель-
ство предприняло активные меры к возрождению рос-
сийской науки, привлекая к  сотрудничеству опытных 
профессоров и  доцентов, и  целеустремленную и  энер-
гичную молодежь.

В  1922  году произошло деление преподавателей 
вузов на  три должности: профессора (вели самостоя-
тельные курсы), преподаватели (вели вспомогательные 
курсы) и  научные сотрудники. В  стране произошло вы-
деление отдельной категории научных сотрудников, 
которое послужило толчком к развитию фундаменталь-
ной и прикладной науки. Вузы были призваны готовить 
научных работников для научных, научно-технических 
и  производственных организаций и  для самих высших 
учебных заведений.

С  1922  года произошло расширение полномочий 
студенческой молодежи в  работе вузов. Теперь пред-
ставители студенчества входили в  не  только в  состав 
правлений, но  и  предметных комиссий высших учеб-
ных заведений. В  1923 г. было учреждено Центральное 
бюро пролетарского студенчества, просуществовавшее 
до 1934 г., задачей которого было объединение беспар-
тийной молодежи в  профессиональные вузовские сек-
ции. Пролетарское студенчество в  вузах стало важным 
политическим инструментом в руках партии.

Первым нормативно-правовым актом в создании го-
сударственной системы подготовки научных кадров ста-
ло принятое в 1923 г. Наркомпросом РСФСР «Положение 
о порядке оставления при высших учебных заведениях 
студентов для подготовки их к  научной и  педагогиче-
ской деятельности». В 1925 году появилось официальное 
название «аспирант» для лиц, подготавливаемых к науч-
но-педагогической деятельности.
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В  результате предпринятых мероприятий в  1925 г. 
численность профессорско-преподавательского соста-
ва в  стране составила 12,5  тыс. чел, что вдвое больше 
их численности в 1916 году. Увеличилось почти в 7 раз 
и число научных учреждений (1928–1931 гг.) с 30 до 205 
[2]. Именно в этот период окончательно формируется со-
ветская научная система, включающая в себя три обла-
сти: академическую науку, отраслевую науку, вузовскую 
науку. В 1925 году Академия наук СССР становится веду-
щим научным учреждением страны [10].

Помимо развития вузовской науки немалое внима-
ние уделялось популяризации научных знаний среди 
молодежи. Постановление ЦК ВКП(б) «О мерах по улуч-
шению детской и  юношеской печати» (1928 г.) ставило 
задачу создания популярной научной и технической ли-
тературы, результатом чего стало массовое издание жур-
налов, посвященных научно-техническому творчеству, 
сыгравших огромную роль в  привлечении молодежи 
в  эту сферу. В  стране массово создавались научно-тех-
нические объединения молодежи (кружки технического 
моделирования, студенческие конструкторские бюро 
и т. п.).

Рост численности научных работников и преподава-
телей вузов привел к необходимости усовершенствова-
ния системы их подготовки. Произошло усиление роли 
втузов (высших технических учебных заведениях) в под-
готовке аспирантов. Для увеличения подготовки науч-
ных технических кадров был образован Комитет по выс-
шей технической школе при ЦИК СССР.

В 1936 г. при Совете народных комиссаров СССР об-
разован Всесоюзный комитет по  делам высшей школы, 
в подчинение которому передавались все вузы страны, 
за исключением военных и связанных с искусством [11]. 
Прорывным шагом в управлении высшей школой стано-
вится директивное планирование и  централизованное 
распределение специалистов после окончания вузов. 
При всех недостатках этой системы, планирование и ко-
ординация — сильная, дающая уверенность в завтраш-
нем дне молодого специалиста черта организации науки 
в советский период.

Для привлечения молодежи в  науку, начиная 
с  1948  года поступающим в  аспирантуру стал положен 
месячный отпуск с  сохранением заработной платы 
по месту работы, а поступившие в аспирантуру освобо-
ждались от работы на весь период обучения. С 1961 года 
были введены новые стимулы для научных работников: 
для соискателей учёных степеней предоставлялись 
творческие отпуска, а  докторанты приравнивались 
к должности старшего научного сотрудника. С 1967 года 
с  целью усиления притока в  науку молодёжи впервые 
разрешалось зачислять в  аспирантуру лучших выпуск-

ников сразу после окончания вуза. В результате прове-
денных мероприятий к 1979 году численность научных 
работников в  СССР составила 1,3  млн. человек, в  том 
числе 371 тыс. кандидатов наук и 36,6 тыс. докторов наук 
[12]. В 1950–1980-е гг. в советской науке увеличение чис-
ленности научных работников происходило во всех на-
учных сферах, но было неодинаковым. За сорок лет наи-
больший рост произошел в  технических науках (в  17,3 
раза), наименьший рост ― в гуманитарных науках (в 4,5 
раза) [13].

Применялось и  материальное поощрение в  виде 
выплаты стипендий студентам вузов. Следует отметить, 
что стипендии выплачивались всем студентам, а  тем, 
кто учился на  оценки «хорошо» и  «отлично», надбавка 
к базовой стипендии составляла 25%, кто, учился толь-
ко на  «отлично», надбавка составляла 50%. Существо-
вали и именные стипендии: имени В. И. Ленина и имени 
К. Маркса; имени выдающихся партийных, государствен-
ных и общественных деятелей, деятелей науки, техники 
и культуры; имени Ленинского комсомола.

В  Советском союзе комсомольская организация яв-
лялась главной организационной структурой по работе 
с молодежью. Через единую молодежную политическую 
организацию прививалась партийная идеология, на-
правленная на  воспитание молодёжи, находили реали-
зацию политические, культурные и  социальные вопро-
сы. В 1922 году была образована Всесоюзная пионерская 
организация имени В. И. Ленина (пионерия), которая 
была начальным звеном для детей на пути к вступлению 
сначала в комсомол, а потом и в коммунистическую пар-
тию.

Комсомол создавал мощный механизм выполнения 
различных партийных задач: по восстановлению эконо-
мики, по индустриализации и коллективизации, по про-
ведению культурной революции, по  привлечению 
молодежи в  науку. Комсомольские организации еже-
годно выдавали путевки на учебу, так в 1928–1929 годах 
по комсомольским путёвкам прошли обучение на «рабо-
чих факультетах» 15 тыс. человек, на подготовительных 
курсах для поступления в вузы — 20 тысяч, для обучения 
в вузах и техникумах — 30 тыс. человек.

В  1941  году в  СССР в  рядах комсомольцев состоя-
ло более 10  млн., в  1977  году — более 36  млн. моло-
дых людей. Благодаря комсомольской организации 
в Советском союзе была создана целая система поиска 
и развития молодых талантов, отточены формы работы, 
дававшие старт молодым в науку, искусство. За достиже-
ния молодежи в науке, в учебе ежегодно присуждались 
награды Ленинского комсомола. Высшей общепризнан-
ной престижной формой морального и  материального 
поощрения была премия Ленинского комсомола. Ее по-
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лучали наиболее выдающиеся молодые ученые и науч-
ные деятели. С 1966 по 1991 гг. ее лауреатами стали 5527 
человек [14].

Немаловажная роль отводилась системе популяри-
зации науки среди широкой аудитории посредством 
народных школ, курсов, библиотек, публичных лекций 
и  др. [15]. Увеличение грамотности населения во  вто-
рой половине XIX в. привело к появлению специальных 
книжных серий и  журналов для семейного чтения, ко-
торые делились с  читателями научными знаниями. Не-
случайно первый выпуск научно-популярного журнала 
«Наука и жизнь» произошел в 1890 г.

В  1919 г. в  Государственном издательстве был орга-
низован научно-популярный отдел, который выпускал 
различные просветительские газеты и журналы для чи-
тателей: «Природа вокруг нас», «Наука для всех», «Книж-
ная полка рабочего», и др. Ликвидация безграмотности 
становится главной целью введения бесплатного на-
чального и среднего образования. Появились журналы 
«Знание — сила» (1926), «Юный натуралист» (1928), кото-
рые были ориентированы на  школьников и  молодежь. 
Важными площадками распространения научных зна-
ний стали пионерская и  комсомольская организации, 
а также многочисленные технические общества и клубы.

Огромная роль в  системе распространения науч-
но-популярных знаний принадлежит Н. И. Бухарину, 
заявлявшего о  тесной связи распространения науч-
но-технических знаний среди молодежи с  ростом эф-
фективности производства. По его инициативе возросла 
роль Академии наук в распространении научных знаний 
и популяризации науки и техники. С 1933 г. начал изда-
ваться журнал «Техника молодежи». Был организован 
Институт науки и  техники, занимавшийся обобщением 
и  изучением научной, промышленной и  технической 
истории страны. Стали издаваться серии классических 
работ по естествознанию, первой была публикация тру-
да Ч. Дарвина «Происхождение видов».

Для широкого распространения научно-популярных 
знаний было создано общество «Знание», в компетенцию 
которого вошли организация публичных лекций, изда-
ние журналов и брошюр, проведение просветительских 
выставок. Возглавляли общество нобелевские лауреа-
ты — академики Н. Н. Семёнов (1960–1963) и  Н. Г. Басов 
(1978–1989). Ежегодно обществом издавалось около 

750 наименований книг и брошюр с огромным тиражом, 
распространявшихся на всей территории страны [16].

Но  центральным звеном являлись научно-популяр-
ные журналы, ориентированные как на все возрастные 
группы, так и на читателей с всех уровней образования. 
Перечень научно-популярных периодических изданий 
в  основном сложился к  концу 1960-х годов и  просуще-
ствовал в неизменном виде до распада СССР. («Знание — 
сила», «Наука и  жизнь», «Химия», «Техника молодежи», 
«Юный техник», «Юный физик» и многие другие).

В  популяризации науки сыграли немаловажную 
роль визуальные медиа (радио, кино и  телевидение). 
Это и  художественные фильмы, и  научно-популярные 
передачи, и  радиопередачи, и  научно-популярные ка-
налы. Долгое время три научно-познавательные про-
граммы «Клуб кинопутешествий», «В  мире животных» 
и  «Очевидное — невероятное» имели огромный успех 
у широкой телеаудитории, и охватывали такие области 
научных знаний, как география, биология и  естествен-
но- научные дисциплины. Была создана центральная 
студия научно-популярных и учебных фильмов («Центр-
научфильм»), которая снимала учебное кино для обра-
зовательных учреждений: школ, училищ и вузов. В 70-х 
годах студия выпускала более 300 фильмов в год, в том 
числе и  периодические научно-популярные киножур-
налы. Всего за время своего существования выпустила 
более 10 тысяч научно-популярных, учебных и художе-
ственных фильмов.

Немаловажную роль в  распространении научных 
знаний сыграли естественно- научные и технические му-
зеи. Для школьников и студентов в советские годы вход 
в  музеи был бесплатным, что способствовало популя-
ризации науки среди молодежи. Огромное количество 
бесплатных детских и  подростковых кружков, студий 
работало при Дворцах пионеров, их деятельность была 
направлена на формирование научного мировоззрения.

В  целом на  фоне информационной закрытости со-
ветской системы широкая сеть популяризации науки 
служила мощным стимулом к вовлечению в науку моло-
дежи. При проведении молодежной политики в  сфере 
науки, техники и инноваций в современной России опыт 
советского периода представляется чрезвычайно акту-
альным для выделения ее приоритетных направлений 
и целей развития.
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Аннотация. В статье представлена разработанная автором система финан-
совых и  социальных показателей управления эффективностью организа-
ционной культуры в  компаниях с  участием иностранного капитала, вклю-
чая показатели личностного уровня, организационного уровня и  уровня 
внешней среды. Ориентируясь на данные показатели, компания с участием 
иностранного капитала может разработать направления адаптации орга-
низационной культуры, следить за  ходом процесса адаптации и  выявлять 
«слабые места», по которым будет необходимо провести дополнительные 
мероприятия.

Ключевые слова: Организационная культура, компания с  участием ино-
странного капитала, кросс-культурный менеджмент, подбор персонала, 
кросс-культурная компетентность, адаптация персонала, кросс-культурные 
барьеры.

Построение эффективной организационной куль-
туры является сложным процессом для любой 
компании, особенно крупной. Но  компании 

с участием иностранного капитала, независимо от госу-
дарства-месторасположения, сталкиваются с  дополни-
тельными сложностями при построении организацион-
ной культуры, такими как кросс-культурные конфликты 
и сложности с адаптацией, причем не только адаптацией 
иностранного персонала к условиям жизни в другом го-
сударстве, но и сложившихся бизнес-практик к деловым 
обычаям другого государства.

Согласно определению Т. О. Соломанидиной, органи-
зационная культура может считаться эффективной, если 
она в значительной степени согласована с особенностями 
бизнеса данной организации, стадией ее развития, стра-
тегическими целями, доминирующим стилем управления, 
характером власти и влияния, интересами индивидуумов, 
групп и организации в целом, регламентными и внутри-
фирменными документами» [1], где «эффективность 
определяется соотношением результата и затрат, обусла-
вливающих его, — это сравнительная оценка результата 
деятельности, отражающая не  только ее возможность 
обеспечения экономического роста, но и стимулировать 
прогрессивные структурно-качественные изменения» [2].

По  мнению автора, эффективной организационной 
культурой в  рамках компании с  участием иностранно-
го капитала является та, в  которой возникает взаимо-
проникновение двух и более деловых культур образом, 
направленным на  построение гармоничных взаимоот-
ношений внутри компании и с окружающим миром и по-
зволяющее компании успешно развиваться и достигать 
своих целей.

Существуют четыре основные модели, описывающие 
характеристики организационной культуры, способные 
влиять на  эффективность компании: В. Сатте [3]; Т. Питер-
са-Р.Уотермана [3]; Т. Парсонса [3] и Р. Квина–Дж. Рорбаха [3].

Ввиду того, что процесс построения и/или адаптации 
организационной культуры многонациональной ком-
пании с  участием иностранного капитала отличается 
от аналогичного процесса национальной компании, ав-
тором предложено дополнение перечисленных харак-
теристик с  учетом фактора мультикультурности персо-
нала:

Рассмотрим несколько примеров таких показателей:

1. Сотрудники

THE SYSTEM OF INDICATORS 
OF ORGANIZATIONAL CULTURE 
PERFORMANCE MANAGEMENT  
IN COMPANIES WITH FOREIGN  
CAPITAL PARTICIPATION

A. Guseva 

Summary. The article presents the author’s system of financial and 
social indicators of organizational culture management at companies 
with foreign capital participation, including indicators of personal 
level, organizational level and level of the external environment. Based 
on these indicators, a company with the foreign capital participation 
can develop directions for adapting the organizational culture, monitor 
the progress of the adaptation process and identify “weaknesses” for 
which additional measures will be necessary.

Keywords: Organizational culture, a company with foreign capital 
participation, cross-cultural management, recruitment, cross-cultural 
competence, staff adaptation, cross-cultural barriers.
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Безотносительно кросс-культурного фактора, влия-
ние на  корпоративную культуру посредствам подбора 
персонала описано в  модели Бенджамина Шнайдера 
«привлечение — отбор — отсев» [4].

С целью подтверждения данной модели в мультина-
циональных компаниях, автором был опрошен ряд руко-
водителей компаний с участием иностранного капитала. 
Большинство респондентов в  качестве краеугольного 
камня успешно проведенной адаптации организацион-
ной культуры отмечают взаимодействие с  персоналом, 
основой которого является подбор сотрудников.

Использование тестирования на  кросс-культурную 
компетентность является желательным, т. к. человеку, 
изначально готовому к работе в мультикультурном кол-
лективе, будет легче адаптироваться. В  исследовании 
Majchrzaak & Malhorte (2003) и Turetken & Jain (2004) [5] 
помимо основных компетенций, которые работодате-
ли хотят видеть в  будущем сотруднике, предлагается 
ряд специфических критериев для международной ор-
ганизации, в  т. ч. знание языка, являющегося основным 
в компании (помимо практической значимости, в иссле-
довании C. Шнайдер 1988 г. отмечается наличие положи-
тельной связи между тем, сколько иностранных языков 
знает человек и тем, насколько легко он переносит куль-
турный шок [6]), опыт международного сотрудничества, 
глобальное мышление, культурное осознание, толерант-
ность к неопределенности, открытость и гибкость, эмо-
циональный интеллект и т. д.

Кросс-культурная компетентность. Для управления 
уровнем кросс-культурной компетенции персонала, ав-

тором предлагается небольшой обучающий курс, кото-
рый должен включать в себя следующие факторы (рис 3).

Нейтрализация или уменьшение значения основ-
ных кросс-культурных барьеров и, соответственно, их 
влияния на поведение индивидов (рис. 4).

Организационная структура и  лидерство. Боль-
шое значение для компаний с  участием иностранно-
го капитала имеет то, к  какой деловой культуре будет 
принадлежать руководитель. Если руководитель про-
исходит из  государства-местонахождения, то  с  одной 
стороны, это позволит компании легче адаптироваться 
к среде местонахождения, и между локальными сотруд-
никами и руководителем не будет межкультурных барье-
ров. Но с другой стороны, при таком подходе возможен 
вариант, при котором те аспекты национальных деловых 
взглядов, от которых компания хочет уйти в своей дея-
тельности (например, для некоторых азиатских рынков 
можно назвать семейственность, гендерное неравен-
ство и  т. д.) будет в  том или ином виде присутствовать 
в деятельности компании.

Поэтому предложение автора состоит в  том, на  ос-
нове проведенного анализа организационной культу-
ры, структуры предприятия и необходимого лидерства 
выбирать, какие должности следует занимать предста-
вителям иностранной культуры, а  какие — локальной. 
Это также может сыграть роль в культурных различиях 
в коммуникации: например, если культура иностранно-
го государства направлена на долгосрочные отношения, 
а культура клиентов в стране местонахождения — на кра-
ткосрочные с быстрым принятием высоко рискованных 

Таблица 1. Процессы, влияющие на эффективность организационной культуры в моделях В. Сатте; 
Т. Питерса-Р.Уотермана; Т. Парсонса; Р. Квина–Дж. Рорбаха.

Автор В. Сатте Т. Питерс и Р. Уотерман Т. Парсонс Р. Квин — Дж. Рорбах

Процессы, 
влияющие на орг. 
культуру

•	 кооперация между 
индивидами 
и отделами 
организации;

•	 принятие решений;
•	 контроль;
•	 коммуникации;
•	 посвященность 

организации;
•	 восприятие 

организационной 
среды;

•	 оправдание своего 
поведения.

•	 - вера в действия;
•	 связь с потребителем;
•	 поощрение автономии 

и предприимчивости;
•	 восприятие работников 

в качестве главного 
источника высокой 
производительности 
и эффективности труда;

•	 знание того, чем 
управляешь;

•	 не заниматься тем, чего 
не знаешь;

•	 простая структура 
и небольшой штат 
управления;

•	 сочетание гибкости 
и жесткости.

•	 адаптация;
•	 достижение целей;
•	 интеграция;
•	 легитимность.

•	 интеграция — 
дифференциация;

•	 внутренний фокус — 
внешний фокус:

•	 средства / 
инструменты—  
результаты / 
показатели.
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Рис. 1. Система показателей управления эффективностью организационной культуры

Рис. 2. Процесс найма персонала в компании с участием иностранного капитала

Рис. 3. Структура обучающего курса
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Рис. 4. Схема взаимозависимости восприятия, отношения и поведения.

Рис. 5. Модель разделения зон ответственности между иностранным генеральным директором и его 
заместителем, происходящим из страны размещения компании.
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решений, пусть такие решения принимает представи-
тель локальной культуры, чтобы избежать затягивания 
и при этом контролировать ситуацию, а коммуникацию 
с иностранцами может поддерживать иностранец.

Рассмотрим данное предложение в  виде модели 
(рис. 5).

Другой аспект — неформальные лидеры. Говоря 
о факторах адаптации организационной культуры муль-
тикультурной компании, автор считает разумным сна-
чала выделить неформальных лидеров обоих групп со-
трудников и попытаться наладить коммуникацию между 
ними. Если такой опыт окажется успешным, процесс на-
лаживания коммуникации между остальными сотрудни-
ками произойдет более естественно и легко.

Стандартизация. Стандартизация основных процес-
сов и локализация вспомогательных.

Важный фактор успешности филиала — взаимодей-
ствие с  головной организацией. Проведенный авто-
ром опрос руководителей компаний с  иностранным 
участием, осуществляющих свою деятельность на  тер-
ритории РФ, показывает наиболее приемлемым вариант, 

когда головная компания задает четкие целевые показа-
тели и контролирует их достижение, а решения по опе-
рационной деятельности делегирует руководству фили-
ала при наличии возможности проконсультироваться 
с головной компанией.

Брендинг. Брендинг имеет особое значение для по-
требительского сектора, так как лояльность к  бренду 
во многом зависит от культурных ценностей, в соответ-
ствии с которыми бренд себя позиционирует. Р. Гетеланд 
выделяет «золотые правила адаптации», которые приме-
нимы для брендинга при выходе на рынок новой страны: 
«в международном бизнесе продавец приспосабливает-
ся к покупателю» и «международном бизнесе гость дол-
жен соблюдать местные обычаи» [7].

Таким образом, использование приведенных автором 
показателей позволяет компании с участием иностранно-
го капитала разработать направления адаптации органи-
зационной культуры с учетом организационной структу-
ры и специфики деятельности, следить за ходом процесса 
адаптации и выявлять «слабые места», по которым будет 
необходимо провести дополнительные мероприятия 
с целью гармонизации организационной культуры и по-
вышения эффективности деятельности организации.
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Рис. 6. Направления стандартизации
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Аннотация. Сегодня экономический рынок продолжает осваивать техно-
логию блокчейн и находить новые применения ее главного преимущества: 
система распределенных транзакций позволяет предприятиям отказаться 
от  посредников в  любых операциях. Технология блокчейн отметает необ-
ходимость в функциях доверенного хранения, передачи и подтверждения 
достоверности информации.

Ключевые слова: Блокчейн-технологии, IoT-технологии, централизованные 
архитектуры, блокчейн- проекты.

В современных условиях ИТ-инфраструктура явля-
ется основой для обеспечения жизнедеятельно-
сти компаний. Она гарантирует бесперебойность 

бизнеса, доступность ключевых бизнес-приложений, 
безопасность данных. Грамотно выстроенная ИТ-инфра-
структура обеспечивает надежную поддержку развития 
бизнеса клиентов. Это можно понять на  примере QIWI, 
которая была одной из  первых компаний в  России, на-
чавшей внедрять блокчейн в свой бизнес. [12,2]

В  2015  году компания анонсировала создание соб-
ственного распределенного процессинга платежей, ча-
стично заимствующего основные принципы блокчейна, 
а также заявив о готовности выпустить свою криптова-
люту. С этого момента в QIWI образовался «блокчейн-мо-
дуль», который впоследствии был выделен в отдельную 
компанию. Основной предпосылкой к  созданию QIWI 
Blockchain Technologies стало то, что ведущая команда 
блокчейн-специалистов видела дальнейшее масштаби-
рование и развитие проектов, ориентированных вовне. 
Среди первых заявленных целей создания QBT значи-
лись разработка блокчейна в  платежной экосистеме 
QIWI, а также экспертиза и консалтинг для внешних за-
казчиков.

В  процессе дальнейшей работы, IТ-специалисты 
компании расширили сферу деятельности, добавив со-
здание технологических разработок, просветительское 
направление в  форме обучающих курсов для компа-
ний и частных лиц, технологический консалтинг и аудит 
IT-инфраструктуры компаний. На  сегодняшний день, 
QBT — это самостоятельная компания с  автономными 

бизнес-процессами и  KPI, штатом грамотных специали-
стов и сформированной продуктовой линейкой.

Интересной стала крупная конференция Blockchain 
Life-2017, которая состоялась в Санкт-Петербурге 26 сен-
тября и собрала более тысячи участников, готовых обсу-
дить блокчейн, криптовалюты, майнинг и вопросы регу-
лирования отрасли. По оценкам ведущих IТ-аналитиков, 
за первое полугодие 2017 года, рынок блокчейн-проек-
тов в России без учета инвестиций, привлеченных рос-
сийскими проектами в ходе ICO, составил 300–500 млн. 
руб. По итогам года, он достиг миллиарда рублей.

В  среднесрочной перспективе 2018–2020  годов, 
по  мнению ряда IТ-исследований, объем его вырастет 
кратно. [6,8] Основными стимулами в  этом будут рост 
реальных инвестиций в  блокчейн- проекты, переход 
на использование блокчейн-платформ, в том числе рос-
сийскую Мастерчейн, внедрение регламентов по  блок-
чейну, движение госуправления в  сторону данной тех-
нологии и ряд других факторов.

В свою очередь можно отметить аудит IT-систем в об-
ласти построения распределенных систем, обучающие 
курсы по  блокчейн, разработка IT-решений и  проектов 
для построения распределенных систем в  целом и  ре-
шений на блокчейн, в частности.

По  образовательному модулю многие ведущие 
компании сформировывают обучающие курсы по  те-
ории блокчейн, криптовалютам, смарт- контрактам 
и  другим смежным темам. На  аутсорс они берут реа-
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лизацию и  консалтинг блокчейн-проектов в  контуре 
бизнес-процессов и  деятельности внешних заказчи-
ков. [10,11] Для заказа того или иного продукта многие 
компании упростили связь с  клиентами и  достаточно 
оформить заявку в  свободной форме на  сайтах таких 
компаний.

Уникальность продуктов и  услуг на  примере QBT 
в  том, что они сочетают опыт и  знания в  разработке 
классических и распределительных систем. На примере 
криптопроцессинга, который они разрабатывают для 
QIWI, с целью оптимизировать существующую техноло-
гическую структуру. У данной компании есть опыт вне-
дрения блокчейна в  процессинг и  использования его 
на практике, которым они готовы поделиться с другими 
компаниями.

Для крупных компаний процессы перехода на новую 
технологию или перевода части IT-инфраструктуры до-
статочно трудоемки и  намного более масштабны, чем 
для монопродуктового стартапа. Многие IТ-компании 
не  ставят задачи перевести на  блокчейн все процессы 
их заказчиков — они анализируют партнерские кейсы 
и вносят коррективы только там, где есть бизнес-смысл 
использовать блокчейн.

У  многих ведущих IТ-компаний образовательные 
программы также уникальны для российского рынка. 
Реальность такова, что в  основном обучающие курсы 
по блокчейну делают учебные заведения на основе те-
ории. У многих ведущих таких компаний есть не только 
теория, но и практика, опыт внедрений, а также прямой 
доступ к  ведущим мировым разработкам в  этой обла-
сти благодаря членству в консорциумах R3 и Ethereum 
Enterprise Alliance. Они не  только хорошо осведомле-
ны об  успешных кейсах других компаний, но  многие 
российские компании сами являются участниками этих 
процессов.[1,3]

Процесс работы над криптопроцессингом совпал 
с  началом криптовалютного бума. С  целью оптимизи-
ровать затраты, многие компании, наблюдая за появле-
нием различных видов криптовалют, применили схожую 
концепцию к  платежным системам. Первоначальная 
идея была достаточно проста: криптовалютные систе-
мы имеют предельно децентрализованную структуру, 
а  классические процессинговые системы, наоборот, 
крайне централизованы.

Централизация дает возможность сохранить кон-
троль, увеличить скорость транзакций, но имеет слабые 
стороны в  отношении катастрофоустойчивости, безо-
пасности и  прочих проблем, связанных с  реализацией 
различных рисков. И  как показывает практика, если 
система имеет централизованный контроль, она име-

ет большую степень уязвимости, чтобы этого избежать, 
компаниям необходимо выстраивать большое количе-
ство процедур безопасности.

Технологии, которые используются криптовалютами, 
просто по умолчанию и по своей структуре, и по своей 
природе открытого характера лишены этих проблем. 
И как результат данная идея оказалась интересной, и ве-
дущие аналитики IТ-компаний пробуют исправить недо-
статки этой системы, совместив две технологии- оста-
лись только плюсы.

К примеру, платежные сервисы QIWI продолжают ра-
ботать на централизованном процессинге, но так же они 
поэтапно внедряют блокчейн в криптопроцессинг и ис-
пользуют его на практике, но только для определенного 
набора функций. [12] Процесс полного перехода на эту 
технологию займет длительное время и  по  мнению ве-
дущих специалистов, QIWI может полностью перейти 
на криптопроцессинг к 2021 г.

Следует заметить, что очень быстро растет спрос 
на  данную технологию. И,  конечно, для масштабного 
внедрения блокчейна, существует много сдерживающих 
факторов. За последний год IТ-аналитики заметили крат-
ное увеличение числа запросов от  компаний в  адрес 
таких компаний. По  мнению ведущих специалистов, 
блокчейн-технологии эффективны только в том случае, 
когда участники рынка объединяются и  работают вме-
сте, но при этом конкуренция продолжается и имеет ме-
сто быть.

Блокчейн меняет конъюнктуру рынка, условия рабо-
ты на нем, но в конечном итоге он выгоден всем, но как 
считают ведущие IТ-специалисты, масштабное внедре-
ние блокчейна сдерживает юридическая неопределен-
ность, отсутствие тех регламентов и недостаток инфор-
мированности, знаний о технологии. [13]

Как известно, что даже сегодня использование 
криптографических систем с открытым ключом понятно 
и  доступно только небольшому кругу людей с  опреде-
ленным набором знаний и интересов.

На  сегодняшний день, сами границы применения 
блокчейна IТ-специалистами до  конца не  изучены, 
и как следствие, ведущие компании только на финан-
совой сфере свое направление не ограничивают, мно-
гие компании оказывают консультационные услуги 
компаниям из  секторов энергетики, логистики, тяже-
лой промышленности, транспортной инфраструктуры 
и многих других. Сегодня в любой отрасли экономики 
и бизнеса есть сферы, в которых блокчейн мог бы ре-
шить много вопросов и быть ведущим в дальнейшем их 
развитии. По  мнению специалистов, главное вовремя 
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понять и  показать компаниям приоритетные направ-
ления ресурсов для внедрения блокчейн-технологий. 
[5,8]

Консалтинг — это важная часть IТ-деятельности, ко-
торая позволяет расширять компетенции и  ускорять 
блокчейн-технологии в бизнесе партнеров компаний — 
в частности, и в экономику страны.

Многие компании готовы заниматься этим направ-
лением, в  том числе обучением IT-специалистов тех-
нологиям блокчейн, так как помимо проведения соб-
ственных обучающих курсов для своих сотрудников, 
ведущие IТ-специалисты также частично задействова-
ны и  во  внешних образовательных проектах, принима-
ют участие и  как составители методических пособий 
и в роли лекторов.

Так же сегодня существуют собственные программы 
компаний, которые проводят обучение для персонала 
компаний, но и для частных лиц, формируя из них груп-
пы. Такие компании в основном не сосредоточены на ау-
дитории IT, так как, по  мнению ведущих специалистов, 
чем больше незнакомых с  IT или финтехом людей при-
мет участие в  таких семинарах, тем будет эффективнее 
дальнейший процесс. [7,9] И  как показывает практика, 
недостаточная информированность и  финансовая гра-
мотность -одни из  основных сдерживающих факторов 
проникновения блокчейна в повседневную жизнь насе-
ления.

Только после объяснений на понятном каждому язы-
ке, что такое защищенная система обмена сообщениями, 
в чем разница между публичными и приватными ключа-

ми, что из себя представляют криптокошельки и многое 
другое, ведущие компании могут рассчитывать на каче-
ственно новый уровень принятия блокчейна и его влия-
ния на экономику, бизнес и госуправление.

В  России прослеживается потребности в  блок-
чейн-специалистов. Но  следует заметить, что кадро-
вая проблема в  блокчейн специалистах наблюдается 
во всем мире и нельзя сказать, что в России он проявля-
ется больше. [1,2] Но  многие специалисты считают, что 
Россия всегда была одним из основных поставщиков та-
лантливых программистов и разработчиков.

Но  проблема актуальна — сейчас нехватку специ-
алистов с  подтвержденными навыками в  технологиях 
распределенных реестров испытывают все — старта-
пы, банки, промышленные компании, госучреждения. 
В ближайшие 2 года рынок, с учетом того, что уже сейчас 
слово «блокчейн» в  резюме повышает материальные 
ожидания на  30–50%, выровняет ситуацию. Образова-
тельные инициативы бизнеса и все ведущие ИТ-компа-
нии, в частности, сегодня призваны исправить эту ситу-
ацию. [8]

Сбербанк и  Федеральная антимонопольная служба 
России начали обмен документами с  использованием 
блокчейна. Как говорится в  сообщении на  сайте ФАС, 
пока совместный проект находится на  стадии опыт-
но-промышленной эксплуатации. [4] В настоящее время 
документы, которыми обмениваются банк и  антимоно-
польная служба, успешно передаются и  хранятся в  за-
шифрованном виде с использованием технологии блок-
чейн и  сертифицированных в  Российской Федерации 
средств криптографии.
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Аннотация. Существование нефтегазовой отрасли в  России и  за  ру-
бежом сегодня зависит от  того, сможет  ли она предлагать продукт, 
конкурентный по  стоимости с  другими источниками энергии. В  статье 
рассмотрены технологические решения для сдерживания роста затрат 
нефтяной компании. Автором приводится оценка цифровизации не-
фтегазового предприятия на  примере компании ПАО «Лукойл». Автор 
приходит к выводу, что цифровая трансформация на порядок сократит 
затраты компании, повысит эффективность и увеличит производитель-
ность труда. Эффективность дигитализации снижает высокая стоимость 
и её длительный период. В настоящее время крупным компаниям нуж-
но уметь приспособиться к технологическим вызовам, иначе они поте-
ряют свой рынок.

Ключевые слова: цифровизация, затраты, автоматизация, развития, дан-
ных, капитальные.

Человечество вступило в  эпоху глобальных пере-
мен. В  ближайшее время получат новую форму 
и содержание основные сферы его жизнедеятель-

ности — экономика и управление, наука и безопасность. 
Человек станет другим, что повлечет за собой трансфор-
мацию социальных отношений. Дальнейшее проникно-
вение цифровых технологий в  жизнь — одна из  харак-
терных особенностей будущего мира. Это обусловлено 
прогрессом в областях микроэлектроники, информаци-
онных технологий и телекоммуникаций. Таким образом, 
цифровизация — процесс объективный, неизбежный 
и остановить его невозможно.

Развитие международного нефтегазового бизнеса 
на  современном этапе характеризуется глубокими из-
менениями, связанными, прежде всего с  его глобали-
зацией: с  усилением взаимозависимости разных стран 
в  различных направлениях деятельности отраслей не-
фтегазового комплекса (экология, транспортировка 
на большие расстояния, безопасность энергообеспече-
ния стран) и неравномерным распределением ресурсов 
нефти и природного газа по регионам. [13, с. 102]

В  последний год сценарий развития российского 
рынка изменился — производители стали вести конку-
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FACTOR IN OIL AND GAS INDUSTRY

Yu. Zabaikin 
M. Vasiutkin 

A. Mavrina 
G. Kubatko 

A. Zakharov 

Summary. The existence of the oil and gas industry in Russia and 
abroad today depends on whether it can offer a product that is 
competitive in value with other energy sources. The article deals with 
technological solutions to curb the growth of oil company costs. The 
author provides an assessment of the digitalization of the oil and gas 
enterprise on the example of PJSC «LUKOIL». The author concludes 
that digital transformation will reduce the company’s costs by an 
order of magnitude, increase efficiency and increase productivity. The 
effectiveness of digitalization reduces its high cost and long period. 
Currently, large companies must be able to adapt to technological 
challenges, otherwise they will lose their market.

Keywords: digitalization, costs, automation, development, data, 
capital.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНыМ хОЗяйСТВОМ

24 Серия: Экономика и Право №11 ноябрь 2018 г.



ренцию за  своих потребителей. Так, произошло пото-
му, что с  новыми силами заработали основные заводы 
по нефтепереработке, ранее стоявшие на ремонте. Кро-
ме того, АО «Газпром» начал активно продавать свои за-
пасы нефти и бензина. К этому времени было накоплено 
более двух миллионов тонн дизельного топлива, а  это 
превышало количество в прошлый год на несколько со-
тен тысяч. [11, с. 38]

Прогнозы нефтегазовых доходов за  ближайшие три 
года не  самые радужные. Планируется снижение дохо-
дов, как в  номинальном выражении, так и  по  отноше-
нию к  ВВП. Поэтому, в  случае если цена на  нефть и  газ 
в ближайшем будущем не вырастет, Россию ждут значи-
тельные убытки по  нефтегазовым доходам. Тенденция 
на  снижение цен на  нефть и  газ является устойчивой 
и потенциал дальнейшего снижения еще есть.

Только за  2016 г. нефтегазовые доходы, по  сравне-
нию с предыдущим годом снизились на 17,6%. При этом 
не нефтегазовые доходы выросли, по сравнению с пре-
дыдущим годом на 10,8%. Не нефтегазовые доходы зна-
чительно увеличились. Но из-за того, что нефтегазовые 
доходы составляют одну из самых существенных состав-
ляющих от общего дохода России, не нефтегазовые по-
ступления не смогут покрыть нефтегазовые потери. [12, 
с. 35]

Одной из  наиболее значимых угроз, сопутствующих 
цифровизации, является перспектива массовой безра-
ботицы среди специальностей низшей и средней квали-
фикации. Возможно радикальное сокращение среднего 
класса, поскольку именно такие рабочие места будут 
автоматизироваться и «замещаться роботами» в первую 
очередь. Значительная часть активного образованного 
трудоспособного населения, привыкшая к  достаточно 
высокому уровню жизни, окажется «на обочине запад-
ного образа жизни». Однако цифровой мир будет фор-
мироваться с такой скоростью, что гарантирует дефицит 
кадров других квалификаций. Поэтому пока что у  всех, 
кто готов к переменам, есть время на подготовку.

В  несколько более отдаленной перспективе «Циф-
ровая» (электронная) экономика может стать тем ин-
струментом, который осуществит многовековую мечту 
о  свободе людей, обреченных сегодня на  тяжелый фи-
зический труд. Откроются широчайшие возможности 
для творчества, науки (как фундаментальной, так и при-
кладной) и  искусства. Неожиданно для многих будет 
востребована «советская» модель интеллектуального 
общества.

Однако для того, чтобы такое оптимистичное бу-
дущее стало возможным, уже сегодня надо осознать, 
описать, утвердить и начать реализовать новый проект 

«Цифровой» (электронной) экономики. Целенаправлен-
ное и  осмысленное движение в  данном направлении 
позволит избежать зависимости операционной и  тех-
нологической деятельности отечественной экономики 
от иностранных цифровых платформ, технологий и стан-
дартов, а также активного и неуправляемого хождения 
виртуальных валют (криптовалют). Здесь необходимо 
четкое видение проблем и последовательная политика 
действий, чтобы вовремя использовать появляющиеся 
возможности, сохраняя свой цифровой, а  значит, и  ре-
альный суверенитет.

Естественный ход вещей уже приводит к постановке 
проблем и поиску решений в государственном управле-
нии, экономике, обществе и быту. Идут сдвиги и в миро-
воззрении, и  в  этике. Однако конечный результат этих 
изменений не предопределен. Он зависит от подготов-
ленности общества и  государства, т. к. цифровизация 
рождает возможности, которые могут нести как неожи-
данные угрозы, так и новые блага. [1, с. 5]

Спрос на  цифровые технологии обеспечен масшта-
бом их применения в  различных технологических це-
почках, построенных на  имеющихся средствах произ-
водства, и  определён состоянием текущих технологий 
и оборудования.

Кроме того, этот спрос зависит от  того, насколько 
дорого применять аналоговую технологию и  внедрять 
цифровую. Отдельные виды оборудования могут быть 
созданы только с  использованием цифровой техноло-
гии, в  них аналоговая технология уже не  применяется. 
Однако, эти приборы и оборудование для фирм в реаль-
ном секторе экономике могут быть довольно дорогими, 
причём не только по цене, но в дальнейшем и в эксплуа-
тации, что приводит к режиму развития по упрощённой 
технологической модели, т. е. фирмы покупают простое 
оборудование, либо бывшее в  употребление, в  кото-
ром используются не  цифровые технологии (аналого-
вые), либо цифровые, но  далеко не  с  самыми новыми 
параметрами и современного качества. Это выражается 
в том, какой мощности процессор используется, какова 
скорость обработки информации, возможный объём 
хранения данных, степени защиты программного обе-
спечения и т. д. Если цифровые технологии первого ряда 
становятся недоступными по цене и обслуживанию, не-
подготовленности общей инфраструктуры для их при-
менения, то возникает отставание, которое сразу может 
не  обернуться конкурентным поражением на  рынке, 
но  с  течением времени, оно может прогрессировать 
и приводить к негативному рыночному исходу. Причина 
в том, что возникнет не просто отставание, а оно будет 
нарастать, причём в области подготовки и принятия ре-
шений, информационного обеспечения, применения 
программных средств, управления.
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В  конечном счёте, в  количественном смысле оно 
[отставание в  области цифровых технологий] выразит-
ся в  уровне производительности труда, с  вытекающим 
влиянием не только на темп, но главное — на качество 
роста. С  одной стороны, цифровая технология, в  отли-
чие от аналоговой технологии обработки сигналов, даёт 
преимущество в  качестве и  быстроте, за  счёт того, что 
представляет сигнал дискретно, а не в виде непрерывно-
го спектра, как аналоговые технологии. Вроде бы, такое, 
на первый взгляд, небольшое преимущество, но оно по-
зволяет создать совершенно новые приборы, имеющие 
более высокие возможности в  медицине, инженерных 
решениях, научных исследованиях, управлении, хране-
нии и обработки информации многом другом.

Компьютерная техника, телефония, телекоммуни-
кационные системы, связь, применение программного 
обеспечения, системы автоматического управления, 
телемеханические системы и  т. д. развиваются на  базе 
цифровой технологии, дают множество преимуществ 
в  решении многих задач, повышают оперативность 
оказываемых услуг, экономят время, порождают новые 
виды труда, функций, которые становятся имманентны-
ми в информационной экономике. Это приводит к рас-
ширению доли сектора услуг в  валовом продукте, что 
само по  себе означает структурный сдвиг в  большин-
стве развитых экономиках. При этом, доля промышлен-
ности и обрабатывающих секторов в среднем снижается 
(по вкладу в ВВП, а также по числу занятых), но процесс 
этот происходит за  счёт небывалого роста технологич-
ности промышленности, при росте общего объёма про-
изводства. Только некоторые страны, такие как Индия 
и  Китай, пока демонстрируют некоторое увеличение 
доля промышленности в  своём ВВП, контролируя рост 
доли услуг, хотя внедрение цифровых технологий при-
обретает не меньший размах. Видимо, такое положение 
дел со временем, также будет изменено, при повышении 
доли науки, образования и услуг в создаваемом продукт, 
при одновременном росте технологичности промыш-
ленности и  снижении её доли за  счёт революционных 
технологических изменений.

Главным направлением технологического развития 
уже несколько десятилетий стали два вектора — обе-
спечения безотходности (экологической чистоты) и без-
людности промышленных производств. Эти два направ-
ления задают совершенно иные требования к средствам 
производства, которые создаются с  применением циф-
ровых технологий, участвующих в  схемах автоматизи-
рованного и  роботизированного управления новыми 
фабриками и заводами. [2, с. 51–52]

На сегодняшний день в мире не существует единого 
понимания такого явления, как «Цифровая» экономика, 
зато существует множество определений. В  указе Пре-

зидента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития 
информационного общества в  Российской Федерации 
на 2017–2030 годы” также содержится официальное го-
сударственное определение данному феномену:

Цифровая экономика — хозяйственная деятель-
ность, в  которой ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хозяйствова-
ния позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, оборудова-
ния, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

На мой взгляд, данное определение вполне коррек-
тно, но  несколько затруднительно в  использовании. 
Именно по  этой причине мы сформулировали следую-
щее, функциональное, определение:

«Цифровая» (электронная) экономика» — это эко-
номика, характерной особенностью которой является 
максимальное удовлетворение потребностей всех ее 
участников за  счет использования информации, в  том 
числе персональной. Это становится возможным бла-
годаря развитию информационно-коммуникационных 
и  финансовых технологий, а  также доступности ин-
фраструктуры, вместе обеспечивающих возможность 
полноценного взаимодействия в  гибридном мире всех 
участников экономической деятельности: субъектов 
и объектов процесса создания, распределения, обмена 
и потребления товаров и услуг.

Для «полноценного» взаимодействия все субъекты 
и  объекты экономики должны обрести значительную 
цифровую составляющую. Например, уже в наше время 
«цифровая» компонента автомобиля (датчики и  про-
граммное обеспечение), за  счет которой существен-
но улучшаются потребительские его свойства и  безо-
пасность, составляет более половины его стоимости. 
Со  временем значительная часть стоимости большин-
ства товаров и услуг будет определяться их цифровой 
составляющей. Подобные товары принято называть 
«умными» вещами. При цифровизации должны либо 
существенно улучшаться их основные свойства (напри-
мер, возрастает безопасность автомобиля и  уменьша-
ется его эксплуатационная стоимость), либо появлять-
ся новые (управление голосом, удаленное управление 
через интернет или с  мобильного телефона и  т. д.). [1, 
с. 12]

В  условиях трансформации энергетических рынков 
нефтяным компаниям необходимо адаптироваться к но-
вым вызовам. Существует большое количество приме-
ров, когда крупные компании не смогли приспособиться 
к  технологическим вызовам и  потеряли рынок Kodak, 
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в то же время компания FUJIFILM смогла вовремя дивер-
сифицировать свой бизнес и спастись от банкротства.

Только компании, которые своевременно меняют 
вектор развития, способны обеспечить долгосрочную 
устойчивость. Нефтяная отрасль сможет выжить только, 
если будет предлагать продукт, конкурентный по  стои-
мости с другими источниками энергии. Новые отрасли, 
такие как ВИЭ и электротранспорт, уже «встроены в циф-
ру». Традиционным отраслям необходимо принимать 
решительные шаги, чтобы преодолеть отставание в циф-

ровизации. Происходит рост конкуренции со  стороны 
электрического транспорта, за  счёт уменьшения стои-
мости владения. (рис. 2) [3, с. 41–45]

Основная цель цифровизации — сдерживание роста 
затрат при увеличении технологической сложности не-
фтяного бизнеса. По мере истощения мировых запасов 
традиционной нефти, будут увеличиваться объемы вы-
сокотехнологичной добычи (рис.  3). В  лидеры отрасли 
выходят компании, способные быстро внедрять новые 
технологические решения. [4, с. 24–28]
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Рис. 2. Сравнительный график стоимости ДВС и электромобилей.
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Рис. 3.  Прогнозная структура предложения жидких углеводородов,%

Рис. 4. График эффекта от вложенных затрат в ИТ.
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Смена парадигмы информационно-коммуникацион-
ных технологий от затрат к коммерциализации приведе-
на на рисунке 4.

Как можно заметить из  рисунка первые вложения 
не дают значительного эффекта и рассматривать окупа-
емость затрат можно лишь в долгосрочной перспективе.

Цифровизация для ЛУКОЙЛ как фактор сокращения 
затрат:

1. Позволит исследовать большое количество ва-
риантов развития в  результате автоматизации 
управления (мультивариантность), обеспечит 
полное раскрытие потенциала активов.

2. Снизит риски за  счет более полного понимания 
геологии и  вариантов разработки месторожде-
ний.

3. Создание цифровых двойников приведет к  уве-
личению межремонтных пробегов, сокращению 
сроков капитального строительства, ожидаемое 
сокращение затрат 20–30%.

4. Полная автоматизация всех бизнес-процессов 
от  приема топлива до  заправки позволит суще-
ственно сократить логистические расходы.

Любая деятельность в  области цифровизации, ко-
торая не  приведет к сокращению затрат — бессмыс-
ленна. Цель ЛУКОЙЛ к  2030  году — снижение затрат 
на 20–30%.

В сегменте геологоразведки и добычи цифровизация 
призвана обеспечить суперэффективную разработку. 
Внедрение таких вещей как гидродинамическая модель, 
мультивариантные расчёты, цифровые скважины и обу-
стройство, роботизация и автоматизация приведут к: ро-
сту добычи, снижению затрат и снижению геологических 
рисков.

Цифровизация способна повысить теоретический 
потенциал увеличения добычи ЛУКОЙЛА на 50% (рис. 5). 
В  основе использования подхода «Цифровое место-
рождение» лежит оценка добычного потенциала и  со-

Рис. 5. Предварительная оценка возможного потенциала по зрелым месторождениям ЛУКОЙЛ в РФ, 
млн. т.
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кращение потерь (потери-разность между фактической 
и потенциальной добычей).

Потенциал может быть предварительно оценен муль-
тидисциплинарными группами, и  его наличие является 
одним из основных критериев для внедрения цифрово-
го месторождения.

В ряде случаев достижение 100% потенциала добычи 
может быть технологически невозможным или экономи-
чески нецелесообразным.

Использование цифровых технологий позволяет 
снижать капитальные затраты. Для этого мы рассмотрим 
5 компаний в  таблице 1. Согласно данным таблицы эф-
фекты от  введений компьютеризации на  производстве 
позволили сократить расходы на ремонт, снизить стои-
мость строительства скважины, уменьшить капитальные 
затраты и  увеличить долю успешных поисково-разве-
дочных скважин. [5, с. 4–10]

Автоматизация и  удаленное управление позволяют 
снизить операционные и  капитальные затраты. Опыт 
на гринфилде — Oseberg Vestflanken 2:

 ♦ Полная автоматизация и  цифровизация место-
рождения Oseberg Vestflanken 2 позволяет из-
бавиться от  строительства жилых конструкций, 
вертолетной площадки и средств спасения;

 ♦ Применение цифровых технологий на  стадии 
проектирования позволило оптимизировать ка-
питальные затраты за счёт использования суще-
ствующей инфраструктуры;

 ♦ Профилактика будет проводиться всего 1–2 раза 
в год, сотрудники будут жить на судне, состыко-
ванном с платформой.

Опыт на браунфилде — West Sole Bravo:
 ♦ Постепенная автоматизация, переход на  удален-

ное управление и упрощение позволили снизить 
численность персонала на платформе с 55 чело-
век до 0.

Роботизация бурения позволит существенно увели-
чить производительность труда и  повысить эффектив-
ность. Пример роботизированной буровой установки 
представлен на рисунке 6. Эффект использования робо-
тов в бурении:

 ♦ Сокращение численности буровой бригады с 6–8 
человек до 2–3 человек

 ♦ Повышение безопасности работ на площадке
 ♦ Сокращение времени строительства скважины 

(в 2–6 раз по отдельным операциям) [6, с. 44–49]

Цифровизация — одно из ключевых решений повы-
шения эффективности сегмента нефтепереработки. Для 
этого рассмотрим опыт применения в мировой перера-

Таблица 1. Эффекты от внедрения информационных систем.

Компания Инструмент Эффекты

Анализ Big Data при бурении на Eagle Ford позволяет автоматически 
подбирать оптимальную осевую нагрузку на буровое долото и скорость 
вращения
Цифровое управление ремонтом скважин

Рост количества скважин на 1 
буровую установку до 80%
Снижение затрат на ремонт на 29%

Оптимизация строительства инфраструктурных объектов на 50 активах -800 млн. $ капитальных затрат

Сбор и анализ больших объемов технологических, геологических 
и экономических данных для оценки участков для приобретения

Определение лучших 
участков по окупаемости и их 
приобретение по оптимальной 
цене

Сбор и анализ больших объемов данных для определения основных 
причин недостижения запланированных показателей по стоимости 
и скорости бурения

Снижение стоимости скважины 
на Баккен с 2012 года на 60–70%

Использование высокопроизводительных вычислений для анализа 
сейсмических данных; мультидисциплинарная команда по анализу 
характеристик залежей УВ

Снижение риска ГРР, доля 
успешных поисково разведочных 
скважин в 2013 году достигла 39% 
(9 из 23)
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ботке (Таблица 2). Исходя из сроков внедрения инстру-
ментов цифровизации можно сделать вывод, что этот 
процесс займёт не меньше 3–5 лет. Кроме того, некото-
рые инструменты до сих пор находятся в разработке, что 
сдвигает внедрение их в производство ещё на несколь-
ко десятков лет.

Цифровой завод — эволюция.

1. Автоматизация отдельных процессов (сегодня):
 ♦ Зависимость от  многоступенчатой системы при-

нятия решений;
 ♦ Вероятность ошибки в расчетах и прогнозах;
 ♦ Сложность контроля затрат.

2. Автоматизация большинства процессов (через 
3–5 лет):

Рис. 6. Пример роботизированной буровой установки. Разработчик — компания Robotic Drilling 
Systems (c 2017 года 100% принадлежит Nabors Industries).

1. робот-манипулятор (drill floor robot); 2. роботизированный трубоукладчик (robotic pipe handler); 3. 
электроприводной трубный ключ (electric roughneck); 4. роботизированный трубный элеватор (multi-

size elevator); 5. система управления роботами (объединят все устройства)

Таблица 2. Новые возможности и инструменты цифровизации в мировой переработке.
Инструменты Область применения

Автоматизация Широко применяется на всех НПЗ

Инструменты предиктивного
анализа

Получит большое распространение (ближайшие 3–5 лет)

3D-печать Вероятно в ближайшие 3–5 лет

Аналитика Больших данных
(big data)

Находится в стадии разработки (ближайшие 3–5 лет)

Облачные технологии
В России пока не применяются
(вопрос безопасности)

Промышленный интернет вещей
(IOT)
Технологии нейросетей

Ведутся разработки
(5–7 лет)

Роботизация
Искусственный интеллект

Ведутся разработки
(5–10 лет)
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 ♦ Увеличение выхода целевых продуктов за  счет 
оптимизации производственных параметров;

 ♦ Сокращение потерь от простоя оборудования;
 ♦ Снижение электропотребления;
 ♦ Сокращение операционных и капитальных затрат.

3. «Цифровой двойник» (через 10–15 лет):
 ♦ Минимизация влияния человеческого фактора;
 ♦ Быстрота и точность принятия решений;
 ♦ Мгновенная реакция на рыночные изменения;
 ♦ Существенное сокращение операционных и  ка-

питальных затрат.

Создание цифрового двойника дорогостоящий 
и длительный процесс. Оно включает в себя 4 этапа:

 ♦ Автоматизация: Сотни тысяч деталей, десятки ты-
сяч датчиков;

 ♦ Интеграция: Документацию необходимо загру-
зить в нейронную сеть отдельной установки;

Для сравнения, генерация данных:
 ♦ средний НПЗ 50~<000 терабайт в день;
 ♦ 3  млн. книг в  хранилище Российской Государ-

ственной Библиотеке 162 терабайт.
 ♦ Математические модели;
 ♦ Математическая модель, построенная по  прин-

ципу функционирования сетей нервных клеток 
живого организма;

 ♦ Учится оптимизировать режим работы установки 
на основе опыта прошлых лет.

 ♦ Искусственный интеллект.
 ♦ Этап обучения искусственного интеллекта пони-

мать установку;
 ♦ Входная информация — показания датчиков, КИП 

за несколько лет;
 ♦ Нейронная сеть отвечает на  вопрос «что будет, 

если поменять один из параметров работы?».

Применение новых моделей управления для техно-
логических проектов:

1) Agile
 ♦ Реализация краткосрочных проектов;
 ♦ Формирование долгосрочного видения.

2) Fail Fast
 ♦ Быстрое тестирование;
 ♦ Упрощенное внедрение;
 ♦ Оценка результатов;
 ♦ Внедрение успешных.

Российские компании объявили о запуске пилотных 
проектов по цифровизации. Пилотные проекты:

 ♦ Цифровой двойник ГО бензина каталитического 
крекинга (МНПЗ), АТ-9 (ОНПЗ);

 ♦ Оцифрованный завод-робот битумного бизнеса 
в Шымкенте (Казахстан);

 ♦ Цифровой двойник на  Рязанском заводе битум-
ных материалов.

Оцифрованный прогнозный эффект цифровизации:
 ♦ Увеличение межремонтных пробегов до 6–7 лет;
 ♦ Двукратное сокращение сроков капитального 

строительства;
 ♦ Снижение энергопотребления на 30%;
 ♦ Повышение энергоэффективности;
 ♦ Снижение выбросов.

Цифровой двойник — виртуальные копии установок 
(3D-модели):

 ♦ Описывает все процессы и взаимосвязи;
 ♦ Основан на  работе искусственного интеллекта 

на базе нейронных сетей;
 ♦ Обучается на  основе массива исторической ин-

формации;
 ♦ Предлагает оптимальные режимы работы обору-

дования;
 ♦ Прогнозирует отказы оборудования, рекоменду-

ет сроки ремонта;
 ♦ Позволяет своевременно корректировать пара-

метры технологического процесса.

Выводы:
1. В  условиях растущей конкуренции со  стороны 

новой энергетики цифровизация должна стать 
ключевым фактором сокращения затрат и повы-
шения эффективности;

2. Создание цифровых двойников — мировой тренд 
в нефтегазовой отрасли;

3. Цифровая интегрированная экосистема, объеди-
няющая внутренние и  внешние бизнес-процес-
сы, приходит на смену автоматизации отдельных 
процессов;

4. На горизонте 5–10 лет в отрасли произойдут ре-
волюционные перемены, связанные с разработ-
кой информационных технологий: цифровые 
двойники, роботизация, искусственный интел-
лект;

5. Перед ЛУКОЙЛом стоит задача разработки долго-
срочной информационной стратегии, отвечаю-
щей современным вызовам и лучшему мировому 
опыту;

6. Все решения по цифровизации должны быть сба-
лансированы, иметь выраженный экономиче-
ский эффект даже на начальном этапе разработ-
ки;

7. Необходимо выработать видение Цифрового ЛУ-
КОЙЛ — 2030, определить целевую архитектуру, 
разработать программу цифрового развития ЛУ-
КОЙЛ на десятилетний период.
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БРЕНД КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Зубкова Светлана Валерьевна
К.э.н., доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ
svzubkova@fa.ru

Аннотация. В  статье представлен обзор основных положений теории 
бренд-менеджмента применительно к  коммерческим банкам. Выявлены 
основные особенности маркетинга банковских услуг в цифровом простран-
стве. Показано, что в  новом цифровом пространстве маркетинг в  кредит-
ном учреждении должен быть направлен, в первую очередь, на идентифи-
кацию его названия и качество услуг, а затем уже на конкретные услуги, так 
как это позволит сократить удельные затраты на рекламу каждого банков-
ского предложения. Вместе с тем, показано, что брендинг российских бан-
ков не всегда позволяет оказывать существенного влияния на показатели 
результативности деятельности кредитных учреждений. То,  что выдается 
коммерческими банками за брендинг и финансовые инновации, на практи-
ке зачастую оказывается использованием информационных и администра-
тивных ресурсов для ограничения мобильности клиентов и  потребителей 
банковских услуг. В  условиях развития экосистем и  маркетплейсов роль 
бренда смещается в сторону агрегаторов банковских услуг, а не самих бан-
ков.

Ключевые слова: коммерческий банк, бренд, ребрендинг, маркетплейс, ка-
питал бренда, стоимость бренда, доходность бренда.

Эпоха информатизации породила феномен по-
всеместной переоцененности нематериальных 
активов в  процессе формирования так называ-

емой постиндустриальной экономики — экономики, 
основанной на  услугах. В  таких условиях индустриаль-
ный (промышленный) капитал зачастую игнорируется 
в  стратегических планах развития компаний, которые 
делают упор на  важность нематериальных активов как 
«драйверов создания ценности». Однако, в  последнее 
время даже распределение и  перераспределение фи-
нансового капитала, операторами которого являются 
коммерческие банки, диктуется движением нематери-
альных ценностей, а результатом этого процесса стано-
вится все большая виртуализация финансовой сферы. 
Финансовый маркетинг давно оперирует инструмента-
рием бренд-менеджмента.

Недавний пример программы ребрендинга Сбер-
банка показывает, что кредитные учреждения тратят 
существенные суммы на моделирование представлений 
о себе у потенциальных клиентов и инвесторов. В част-
ности, по задумке реформаторов, ребрендинг Сбербан-
ка был направлен на разрыв связей со сберегательными 
кассами советских времен и  формирование у  потенци-
альных клиентов представлений о банке как о современ-

ной финансово-кредитной организации. Поскольку к та-
ким маркетинговым инструментам прибегают все чаще, 
представляется необходимым определить сущность по-
нятия «бренд» применительно к  коммерческому банку, 
а также основные цели и задачи (ре)брендинга коммер-
ческого банка в современном цифровом пространстве.

Во-первых, следует отметить, что термин «бренд» 
четко не  определен не  только в  российском законода-
тельстве, но также и в международных стандартах оцен-
ки или международных стандартах финансовой отчет-
ности. При этом различные консалтинговые компании 
и рейтинговые агентства регулярно публикуют рейтинги 
(рэнкинги) брендов по уровню их стоимости и доходно-
сти.

Во-вторых, термин «бренд» чаще всего ассоциируют 
с фирменным наименованием, маркой или зарегистри-
рованным товарным знаком, однако считается, что эта 
ассоциация не в полной мере отражает сущность брен-
да, поскольку это лишь нематериальная его часть, тогда 
как бренд содержит в  себе и  материальные компонен-
ты, например, униформу, витрины, офисные помещения, 
атрибутику с символикой и т. д. Для банка это еще и его 
показатели устойчивости и  надежности. То  есть, бренд 

BRAND OF COMMERCIAL BANK  
IN DIGITAL ECONOMIC REALITY

S. Zubkova 

Summary. The article consists of the observe of the main theses of 
brand-management theory in commercial banks. It was revealed 
key features of bank marketing. It has been shown that marketing 
in commercial bank should aims at identification of bank’s name, 
but not the specific services because it helps to decrease unit costs 
for advertising of each bank offer. But also, it has been shown, that 
Russian banks branding didn’t allow to fluence to performance of 
credit institutions. The process that was given by commercial banks 
for branding and financial innovations really was use of information 
and administrative resources to limit the mobility of customers and 
consumers of banking services. In the conditions of development of 
ecosystems and marketpleys the role of a brand is displaced towards 
aggregators of banking services, but not banks.
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представляется комплексным явлением той сущности 
бизнеса, которую его владельцы и менеджеры пытаются 
навязать клиентам посредством использования унифи-
цированных и  узнаваемых атрибутов того результата, 
к которому хотят стремиться клиенты. Например, Сбер-
банк намекает на  клиентоориентированность, совре-
менность и информатизацию («диджитализацию»), а ВТБ 
на респектабельность и надежность.

С другой стороны, бренд является неким социальным 
контрактом, «подписывая» который, то есть вовлекаясь 
в рынок данного бренда, клиенты ждут от его владельца 
определенных «льготных» условий по сравнению с рын-
ком товаров и  услуг, не  имеющих узнаваемого бренда. 

Набор льгот и дополнительных выгод определяется так 
называемым капиталом бренда — добавленной стои-
мостью, которая может быть получена только за  счет 
использования бренда по сравнению с компаниями, ко-
торые представляют тот же спектр услуг, но узнаваемого 
бренда не имеют.

В-третьих, бренд представляет самостоятельную 
ценность на рынке слияний и поглощений. Если бизнес 
продается по  цене, превышающей его чистые активы 
(разница между всеми активами и  обязательствами), 
то  разница между ценой покупки и  долей в  балансо-
вой стоимости чистых активов называется гудвиллом 
(goodwill). Оцененный таким образом нематериальный 

Таблица 1. Основные цели брендинга в коммерческом банке

Цель брендинга банка Элементы бренда (или материальная 
основа) Индикаторы достижения цели

Вовлеченность клиентов 
в бренд, потребительская 
лояльность

Политика клиентоориентированности.
Льготы, бонусы, подарки, персонификация 
постоянных клиентов

Количество постоянных клиентов.
Количество клиентов, готовых порекомендовать 
данный банк другим.
Масштабность филиальной сети банка, скорость 
вхождения на новые рынки.
Игнорирование клиентами конкурентов даже 
в том случае, когда они предлагают лучшие 
условия

Добавленная стоимость услуг 
банка, доходность бренда

«Капитал бренда» — возможность 
формирования премии к цене 
на предоставляемые услуги из-за 
использования бренда

Снижение ставки по депозитам банка 
относительно конкурентов без сокращения 
объемов привлекаемых депозитов; соотношение 
ставок по кредитам и депозитам в сравнении 
с другими банками.
Возможность использования капитала бренда 
на рынках новых услуг и банковских продуктов

«Индекс роли бренда»
Информационная основа бренда — драйверы 
спроса на банковские услуги

Зависимость доходов, прибыли, денежного потока 
от затрат на продвижение бренда

Положительный эффект 
масштаба

Реклама бренда банка, а не конкретных услуг 
в конкретных регионах

Экономия на рекламном бюджете: вложения 
в узнаваемость бренда банка в целом, 
а не в каждый банковский продукт

Доверие к бренду банка 
(«Бренд — хранилище 
доверия»)

Участие в рейтингах и рэнкингах, получение 
государственной поддержки, получение статуса 
“Too big to fail” («Слишком большой, чтобы 
обанкротиться»)

Количество депозитных счетов, открытых 
клиентами в банке и превышающих 1400 тыс. 
руб. — сумму, возмещаемую Агентством 
по страхованию вкладов в случае банкротства 
банка.
Объемы государственного участия в программах 
докапитализации банка

Рост банковского 
мультипликатора

«Инновационность» банковских продуктов как 
бизнес-модель, надежный удаленный доступ, 
системы безопасности

Устойчивая активная позиция в операциях 
межбанковского клиринга

Стоимость бренда
Рейтинг бренда, рейтинг банка, рейтинг 
финансовых активов, эмитированных банком

Рост рыночной капитализации банка по мере 
роста вложений в бренд, устойчивое превышение 
капитализации над балансовой стоимостью 
активов банка. Улучшение рейтинга банка

Увеличение переговорной 
силы

Условия кредитных договоров с крупными 
корпоративными заемщиками

Ликвидность залогов по договорам 
корпоративного кредитования, возможность 
наложения на заемщика заверяющих 
кредитоспособность обязательств

[составлено на основе 1,3,4,6,7]
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актив — гудвилл, являющийся бухгалтерской материа-
лизацией бренда, становится балансовым активом сфор-
мированной в  результате объединения корпорации 
и по правилам Международных стандартов финансовой 
отчетности ежегодно тестируется на обесценение.

И,  в-четвертых, бренд может стать самостоятель-
ным объектом договора купли-продажи, если речь идет 
о торговле франшизами или концессионных соглашени-
ях.

Таким образом, бренд может быть охарактеризо-
ван с  психологической, маркетинговой, бухгалтерской 
и  юридической точек зрения, а  брендинг или ребрен-
динг — это процесс моделирования перечисленных 
аспектов для достижения поставленных стратегических 
задач его обладателя.

Учитывая вышеизложенное, необходимо также от-
метить, что бренд коммерческого банка также отражает 
и восприятие степени надежности и устойчивости кре-
дитной организации. При определенном позициони-
ровании бренда потребители финансовых услуг могут 
очень долго находиться в неведении о плачевном состо-
янии банка, что неоднократно подтверждалось практи-
кой. Многие клиенты банка «ЮГРА» до  последнего дня 
перед отзывом лицензии не могли поверить, что у банка 
серьезные экономические трудности из  за  позициони-
рования банка как уполномоченного банка региональ-
ных органов государственной власти.

Что же касается целей формирования бренда приме-
нительно к коммерческим банкам, то обзор литературы 
в данной области позволил выявить основные аспекты 
банковского брендинга (табл. 1.)

Анализ таблицы позволяет сделать выводы, уточняю-
щие понятие «бренд банка»:

1)  специфика деятельности кредитной организации 
предопределяет, что бренд коммерческого бан-
ка — это претензия на  управление ликвидностью 
на  условиях, выгодных для данного банка. Силь-
ный и устойчивый банковский бренд позволяет по-
лучать ликвидность на депозитном рынке, межбан-
ковском рынке, фондовом рынке, а также, в случае 
необходимости, от государства;

2)  специфика финансовых услуг, их постоянно услож-
няющийся терминологический аппарат определя-
ют, что любая реклама любой банковской услуги 
или продукта — это реклама, в  первую очередь, 
бренда банка;

3)  «инновационность» банковских услуг, маскирую-
щаяся под клиентоориентированность, нацеле-
на на  ускорение банковского мультипликатора, 
а  не  на комфорт клиента в  использовании бан-

ковских продуктов. Например, самостоятельным 
брендом в деятельности банка становится онлайн- 
или мобильное приложение, однако эти приложе-
ния удобны для клиентов, счета которых открыты 
в  одном банке, и  практически бесполезны при 
обслуживании межбанковских операций. То  есть, 
мы возвращаемся к тому, что управление брендом 
банка — это управление ликвидностью при помо-
щи банковского мультипликатора.

Более того, если вернуться к  положению, согласно 
которому бренд является разновидностью социального 
контракта, который должен обеспечивать надежность 
банковских операций для клиента, то невольно вспоми-
наются причины банковского кризиса 1998 г., когда бан-
ки с миллиардными брендами оказались не в состоянии 
выполнить свою часть подобных социальных контрак-
тов.

На  наш взгляд, финансовый маркетинг в  целом 
и  брендинг банков, в  частности, на  сегодняшний день 
направлен не  на  удовлетворение персональных нужд 
клиентов, а  на  формирование стереотипов поведения 
или неких алгоритмов удовлетворения потребностей 
в банковских услугах, а постоянная информатизация (ко-
торую по какой-то причине отождествляют с инноваци-
онностью финансовых услуг) задает цикличность и  ша-
блонность таких алгоритмов.

Цикличность алгоритмов, диктуемая брендоори-
ентированным поведением, имеет не  только негатив-
ную социальную окраску. Экономические последствия 
агрессивной политики банков по  продвижению своих 
брендов и  расширению используемых для этой цели 
информационных технологий могут быть весьма серьез-
ными. Например, в рейтинг самых дорогих брендов рос-
сийских компаний входит банк «ФК Открытие», который 
потерял одну позицию в  2018 г. по  сравнению с  2017, 
заняв 43 строчку из 50 самых дорогих российских брен-
дов 1, хотя с августа 2017 года проводится санация дан-
ного банка с привлечением Банка России в качестве ин-
вестора при помощи созданного Фонда консолидации 
банковского сектора. По данным РБК на санацию банка 
Бак России потратил сумму порядка 1  трлн. рублей 2. 
В этом свете абсурдным выглядит присвоение рейтинга 
надежности брендам, попавшим в данный список, а так-
же учет этого рейтинга при присвоении рейтинга кре-
дитоспособности ведущими рейтинговыми агентствами.

Рейтинг российских брендов возглавляет Сбербанк 
со стоимостью бренда 670,4 млрд. руб., на 7 месте нахо-
дится банк ВТБ, стоимость бренда которого оценивается 

1 http://brandfinance.com/images/upload/russia_50_2018_locked.pdf
2 https://www.rbc.ru/finances/21/02/2018/5a8d5d129a79471d246a7ce0
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в  117,56 млрд. руб., 19 строчку занимает Газпромбанк 
(точная стоимость не раскрывается, по разным оценкам 
стоимость бренда ГПБ составляет порядка 45 млрд. руб.), 
а 34 место — Альфа-Банк (стоимость бренда порядка 20 
млрд. руб.) 1. Рейтинг складывается из  трех составляю-
щих: инвестиций в маркетинг, стоимости капитала и по-
зиционирования компании на рынке. С точки зрения по-
следнего параметра интересно заметить, что все банки 
из  данного списка активно продвигают свои продукты 
при помощи кобрендинга (совместного продвижения 
брендов несколькими компаниями), выпуская банков-
ские карты совместно с партнерами для привязки кли-
ентов одновременно к нескольким брендам при исполь-
зовании одного продукта (например, банковские карты 
с возможностью накопления миль при покупке с их по-
мощью авиабилетов определенных компаний).

Активная работа коммерческих банков совместно 
с другими поставщиками финансовых услуг по созданию 
финансовых маркетплейсов в  последние годы только 
подтверждает вышесказанное. Продажи банковских 
продуктов через Интернет-витрину, будут зависеть 
от  двух основных факторов: восприятия банковского 
бренда и  качественных характеристик этих самых про-
дуктов. При этом, например, вклады в пределах страхо-
вой суммы уже сейчас не ассоциируются с брендом бан-
ка, а только с их количественными параметрами, так как 
потребители знают, что им государство возместит поте-
ри в случае непредвиденного банкротства банка.

Развитие маркетплейсов накладывает еще большую 
ответственность со  стороны агрегаторов финансовых 
услуг. Кто будет отвечать за  неправильное восприятие 
брендов кредитных организаций потребителями услуг. 

1 http://brandfinance.com/images/upload/russia_50_2018_locked.pdf

Пока Банк России только разрабатывает соответствую-
щую регуляторную базу.

Переход к  цифровому банкингу при предоставле-
нии услуг через маркетплейсы заставит банки и  госу-
дарство по-новому взглянуть на  методы позициони-
рования бренда. С  одной стороны для банка участие 
в  Интернет-витрине это конкурентное преимущество, 
позволяющее привлекать широкий спектр клиентов 
и  увеличивать продажи продуктов с  одновременным 
снижением стоимости дистрибуции банковских услуг. 
С  другой стороны, никто не  отменял всем известное 
правило, что 20% клиентов, в  основном, именно высо-
ко лояльных клиентов, дают 80 процентов банковских 
доходов. И вряд ли это будут клиенты с маркетплейсов. 
Таким образом, маркетплейс еще не скоро станет основ-
ным каналом продаж банковских продуктов. В то же вре-
мя в условиях развития маркетплейсов на первое место 
может выйти значимость бренда агрегатора –витрины. 
Будут ли потребители, в первую очередь доверять дан-
ному агрегатору, или нет.

Рассмотрим имеющиеся данные о некоторых финан-
совых показателях, характеризующих деятельность бан-
ков, вошедших в рейтинг, по состоянию на август 2018 г..

Полагаем, что, во-первых, стоимость бренда и  ре-
зультативность деятельности коммерческих банков 
взаимно влияют друг на  друга, но  прямая зависимость 
не  всегда прослеживается, а  позиционирование брен-
да, как ранее отмечалось, является инструментом борь-
бы за  сохранение уже полученных денежных средств 
в  банке и  дальнейшее их использование в  обороте. 
Во-вторых, не столько бренд, сколько статус банка опре-
деляет в России наличие возможностей переиграть фи-
нансовый рынок. Действительно, российский банков-

Таблица 2. Показатели деятельности коммерческих банков, вошедших в рейтинг брендов

Показатель
Банк

Сбербанк ВТБ Газпромбанк Альфа-Банк ФК Открытие

Активы, млрд. руб. 25846,34 12412,91 5864,12 3021,74 1736,31

Кредитный портфель, млрд. 
руб.

17680,02 8204,01 3889,21 1846,75 769,611

Влады населения, млрд. руб. 12182,6 3554,49 885,524 872,01 437,26

Капитал, млрд. руб. 3866,13 1395,34 710,41 409,57 218,73

Норматив достаточности 
капитала,%

14,77 11,02 12,31 13,87 14,96

Рентабельность капитала,% 20,92 11,58 6,08 27,52 5,3

Капитализация, млрд. руб. 3930 509,74 - 175,44 141,5 (2017 год)

Чистая прибыль, млрд. руб. 469,18 93,56 25,43 61,01 6,42
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ский сектор является практически энциклопедической 
иллюстрацией парадокса Боумана — ситуации обратной 
пропорциональности между риском и доходностью во-
преки расхожему представлению о  том, что высокий 
риск означает более высокую доходность.

Более высокая доходность и  доступ к  капиталам 
определяется позицией государства по  отношению 
к коммерческим банкам. Интересно отметить, что банки 
из  приведенного списка являются лидерами корпора-
тивного кредитования в следующих сегментах:

1)  нефтегазовая промышленность — Сбербанк 
и Газпромбанк,

2) недвижимость и транспорт — ВТБ,
3) финансы — Альфа-Банк и ФК Открытие.

При этом ни в одном из кредитных портфелей рассма-
триваемых банков обрабатывающая промышленность 
не имеет удельного веса, превышающего хотя бы 5%.

Таким образом, все то, что называется брендингом 
банков и финансовыми инновациями, по сути, сводится 
к двум основным аспектам:

1)  взаимоотношения с  государственным и  околого-
сударственным сектором, возможность получения 
государственной поддержки,

2)  для физических лиц практически полное отсут-
ствие альтернативы первой десятке коммерческих 
банков в удовлетворении спроса на банковские ус-
луги. При этом информационные системы, исполь-
зуемые банками, направлены на ограничение воз-
можностей осуществления расходных банковских 
операций.

Иными словами, полагаем, что ранжирование кре-
дитных учреждений по  уровню стоимости их брендов 
требует переосмысления, так как может приводить поль-
зователей подобной информации к  заведомо ложным 
выводам о состоянии конкретного банка и его рейтинге.
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору положения на рынке некото-
рых из крупнейших игроков рынка тематических парков в Российской Феде-
рации. На основании данных, полученных по итогам проведения социологи-
ческого опроса, сравниваются между собой известные тематические парки 
РФ по набору индивидуальных характеристик, включающих в себя уровень 
посещаемости парка, долю рынка, которую каждый из них занимает в от-
расли, оценку реальной и потенциальной выручки, сопутствующей бренду 
каждого из парков.

Автор проводит сравнительный анализ динамики каждого показателя на-
чиная с 2013 года, основываясь на данных, полученных в 2018 году. Расчеты 
строятся как на данных, полученных из опроса потребителей соответствую-
щих услуг, так и на данных из открытых источников, включая Росстат.

Ключевые слова: Динамика, рынок тематических парков, игроки рынка те-
матических парков, доля рынка, реальная выручка, потенциальная выруч-
ка, посещаемость.

Введение

Вданной статье будут рассмотрены некоторые 
из основных игроков рынка тематических парков 
развлечений. Среди них как крупные парки, на-

пример, «Этномир», «Патриот», так и входящие в сегмент 
менее крупных и  известных, но  давно присутствующих 
в отрасли, например, «Атамань».

Маркетинговые исследования и полученные по ним 
данные в настоящее время являются одним из важней-
ших факторов, рассматривающихся при решении вопро-
сов снижения издержек бизнеса, открытия новых проек-
тов, решения об инвестициях и т. п.

Показатели по  каждой характеристике и  все парки 
рассматриваются как на настоящее время, так и в ретро-
спективе на пять лет назад (до 2013 года), что позволяет 
определить тенденцию к  росту или снижению этих по-
казателей.

Важно отметить, что тематические парки, не облада-
ющие широкой известностью в  масштабе всей терри-
тории Российской Федерации, тем не  менее занимают 
определенную долю рынка, однако, в  силу меньшего 
масштаба эти парки обладают меньшей стабильностью 
и устойчивостью, так как более сильно подвержены вли-

янию различных экономических колебаний и иных фак-
торов, связанных в том числе с региональными особен-
ностями.

Поэтому открытая статистика по выбранным показа-
телям, которые возможно получить, к примеру, из обще-
российских баз данных, может не отражать актуального 
положения дел и, вследствие этого, более релевантные 
сведения по  рассматриваемым вопросам позволяют 
получить социологические опросы потребителей услуг 
тематических парков.

Полученные таким образом показатели, их оценка 
и  анализ являются актуальными как для решения раз-
личных задач по управлению бизнесом в сфере темати-
ческих парков, входящих в  сферу индустрии развлече-
ний, которая сейчас переживает значительный подъем 
за рубежом и начинает активизироваться в России (как 
пример — строительство «российского Диснейленда» — 
крупного парка развлечений «Остров Мечты» в Москве), 
так и для прогнозных обзоров развития отрасли темати-
ческих парков в целом.

Наличие достаточно широкого пула объектов иссле-
дования позволяет получить наиболее объективную 
общую оценку отрасли тематических парков, не зависи-
мую значимо от специфики каждого конкретного парка.

THE MAIN PLAYERS OF THE MARKET  
OF THEME PARKS IN RUSSIA

O. Ivanova 

Summary. This article provides an overview of the market situation 
of some of the largest theme park market players in the Russian 
Federation. Based on the results of the sociological survey, the authors 
compare the well-known theme parks of the Russian Federation on a 
set of individual characteristics, including the level of park attendance, 
the market share that each of them occupies in the industry, the 
assessment of real and potential revenue associated with the brand of 
each park.

The author conducts a comparative analysis of the dynamics of 
each indicator since 2013, based on the data obtained in 2018. 
The calculations are based both on data obtained from a survey 
of consumers of relevant services and on data from open sources, 
including data from the Russian Federal State Statistics Service.

Keywords. Dynamics, theme park market, theme park market players, 
market share, real revenue, potential revenue, attendance.
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Общее описание  
проведенного исследования

В  качестве объектов исследования были выбраны 
парки, входящие в  списки крупнейших тематических 
парков на  территории Российской Федерации 1: «Этно-
мир», «Патриот», «Моя Россия», «Юркин Парк Трэвел», 
«Атамань».

Выбор данных парков обусловлен их известностью 
у  широкого круга потребителей услуг этой сферы, 
а  также географическим охватом их местоположения 
различных регионов. Выборка проведенного иссле-
дования составила потребителей услуг парков развле-
чений в целом (а не, к примеру, конкретного региона), 
что позволило получить точные данные с  меньшим 
количеством так называемых «выбросов» и иных сме-
щений.

Для каждого из выбранных парков рассматривается 
определенный набор характеристик, отражающий поло-
жение парка в отрасли, а также позволяющий сравнить 
парки между собой по величине и значимости: посеща-
емость парка; доля, которую парк занимает на  рынке, 
выраженная в  натуральном (количество раз пользова-
ния услугами парка), а также денежном выражении; ре-
альная и потенциальная выручка каждого парка. Отме-
тим, что показатели в денежном выражении приводятся 
не  только для непосредственного рынка услуг, предо-
ставляемых парками напрямую (то  есть, для продажи 
билетов), но  для всего сопутствующего рынка товаров 
и услуг, прямо или косвенно продаваемых под соответ-
ствующими брендами.

Исследование было проведено в  октябре 2018  года 
среди совершеннолетних российских потребителей ус-
луг парков.

Конечный объем выборки, на  основании которого 
проводился расчет показателей по  каждой из  рассма-
триваемых характеристик, составил 1700 человек. В ка-
честве подтверждения достаточности приведенного 
числа опрошенных при дальнейшей экстраполяции 
данных на всю генеральную совокупность в рамках Рос-
сийской Федерации можно отметить, что в ежедневных 
опросах Института Гэллапа в США, известных своей вы-
сокой точностью, участвует порядка 1000 человек при 
населении США, значительно превосходящем население 
России 2. Таким образом, объем выборки данного иссле-
дования является достаточным. География проведенно-

1 Аналитическое агентство «ТурСтат». Лучшие тематические парки России 
2017. http://turstat.com/bestparksrussia2017
2 http://www.gallup.com/poll/204191/putin-image-rises-mostly-among-
republicans.aspx

го исследования охватывает 374 населенных пункта в 74 
регионах Российской Федерации.

Доля рынка рассматриваемых 
тематических парков в настоящее 
время и в ретроспективе  
на пять лет назад (с 2013 года)

Основными характеристиками, позволяющими 
сравнить парки между собой по  их величине, а  также 
определить место каждого из  них на  рынке, выбраны: 
посещаемость парка; доля рынка для каждого парка 
(в  натуральном (количество раз пользования услугами 
парка) и денежном выражении); реальная и потенциаль-
ная выручка, связанная с брендом каждого парка.

Наиболее значимой характеристикой, позволяющей су-
дить о месте парка в индустрии в целом, и среди других пар-
ков, в частности, является доля рынка, занимаемая парком.

В основном этот показатель приводится в виде про-
центного соотношения объема продаж рассматривае-
мого объекта к общему объему продаж товаров или ус-
луг на  рынке в  тех  же категориях 3. Помимо денежного, 
доля рынка компании может также быть выражена в на-
туральном выражении (количество покупок товара или 
пользования услугой за определенный период).

Как видно из приведенных в таблицах 1 и 2 данных, 
тройку лидеров среди рассмотренных в  исследовании 
тематических парков как в натуральном, так и в денеж-
ном выражении составляют парки «Патриот», «Этномир» 
и  «Моя Россия». При этом, эти парки являются лидера-
ми не только в настоящее время, но и удерживают свои 
позиции на  протяжении последних пяти лет. И  только 
у этих трех парков наблюдается постоянный рост зани-
маемой или доли на протяжении последних пяти лет.

Подобный результат может быть объяснен рядом 
факторов. Рассмотрим их на  примере роста доли рын-
ка в ее денежном выражении. Основным фактором, от-
ражающим спрос и  положение парка, является извест-
ность парка, обусловленная, к  примеру, его тематикой, 
уникальностью на рынке, величиной и т. п.

Парк «Этномир» — один из  старейших этнопарков 
России является в то же время и самым крупным по сво-
ей территории и  охвату представленных экспозиций, 
а  также он доступен для посещения довольному боль-
шому кругу потребителей, так как находится в Централь-
ном федеральном округе. Если рассмотреть связанную 

3 Бизнес. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». 
Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и  др. Общая редакция: д. э. н. 
Осадчая И. М. 1998.
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с  брендом «Этномир» долю рынка в  денежном выра-
жении, отраженную в  рублях, то  она составит 94 млрд. 
рублей, что является вполне объективным показателем, 
учитывая величину парка, а также, например, то, что то-
варный знак (бренд) «ЭТНОМИР» является общеизвест-
ным на территории Российской Федерации 1.

1 Решение Палаты по патентным спорам о признании товарного знака «ЭТ-
НОМИР» общеизвестным на территории РФ. http://www.fips.ru/pps/24_05
_18/2018%D0%9201599_20180604.pdf

Парк «Патриот» — является в настоящее уникальным 
и, пожалуй, главным парком России, посвященным воен-
но-патриотической тематике, по своему размеру и пол-
ноте представленных там собраний военной техники. 
Доля рынка, связанная с этим брендом, в денежном вы-
ражении составляет около 115 млрд. руб.

Парк «Моя Россия» заслуженно набирает сопостави-
мую и внушительную долю рынка, возможно, благодаря 
своему расположению и моменту основания. Этнопарк 

Таблица 1. Динамика доли рынка рассматриваемых тематических парков с 2013 года по настоящее 
время, в натуральном выражении

Парк
Доля рынка (в %)

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Парк «Патриот» 17 7 6 5 - -

Этномир 14 5 5 4 4 5

Моя Россия 11 5 5 4 4 -

Юркин Парк Трэвел 6 3 3 3 - -

Атамань 9 4 4 4 3 5

Другие парки, присутствующие 
на рынке

43 76 77 80 89 90

Таблица 2. Динамика доли рынка рассматриваемых тематических парков с 2013 года по настоящее 
время, в денежном выражении (скользящее среднее за 2 года)

Парк
Доля рынка (в %)

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Парк «Патриот» 22 16,5 9,5 6,5 - -

Этномир 18 13 8,5 8,5 7,5 7

Моя Россия 17 12 7 6,5 6,5 -

Юркин Парк Трэвел 9 6 3,5 4 - -

Атамань 13 10 6,5 5,5 4 5

Другие парки, присутствующие 
на рынке

21 42,5 65 69 82 88

Таблица 3. Объем рынка рассматриваемых тематических парков с 2013 года по настоящее время 
(скользящее среднее за 2 года)

Год Объем рынка (в млрд. руб.)

2018 523

2017 371,5

2016 207

2015 193

2014 186

2013 175,5
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находится в  Краснодарском крае 1 и  считается частью 
курорта «Роза-Хутор», получив вместе с  ним прямо 
в момент своего основания широкую известность и ре-
кламу, так как именно там в  2014  году (год основания 
и курорта, и парка «Моя Россия») проводились Зимние 
Олимпийские игры. Проведение игр изначально обе-
спечило и курорту, и входящему в его состав парку вы-
сокий поток посетителей, вследствие чего в год своего 
основания парк уже занимал долю в 6,5% на всем рынке 
тематических парков, которая в  настоящее время уве-
личилась более, чем вдвое. Доля рынка, связанного 
с брендом парка в денежном выражении составляет по-
рядка 89 млрд. руб.

Важно отметить, что при определении динамики 
доли рынка, занимаемой рассматриваемыми парками 
на всем рынке услуг тематических парков России, в ре-
троспективном разрезе на  пять лет назад необходимо 
было учитывать, что многие из функционирующих в на-
стоящее время тематических парков, являющихся круп-
ными и  обладающих широкой известностью у  потре-
бителя, появились сравнительно недавно. Например, 
парк «Патриот» был основан в 2015 году 2 и в тот же год 
занял 6,5% от всего рынка, что является достаточно вну-
шительным результатом. И всего за год работы его доля 
на общем рынке услуг тематических парков увеличилась 
в  полтора раза. С  другой стороны, можно рассмотреть 
пример парка «Юркин Парк Трэвел», открытого в конце 
2015-начале 2016  года (его предшественник той  же те-
матики от  тех  же основателей «Юркин Парк» открылся 
в конце 2015 года в г. Кирове 3). Обладая двумя парками 
под одним названием, и,  казалось  бы, являющимся бо-
лее коммерчески потенциальным предприятием, так как 
его тематика (динопарк) доступна более широким слоям 
потребителей, нежели военно-патриотическая темати-
ка «Патриота», он занял меньшую долю рынка, которая 
всего в  2 раза увеличилась за  три года, в  то  время как 
доля рынка парка «Патриот» в настоящее время выросла 
почти в 4 раза.

Анализируя представленные по  итогам социологи-
ческого опроса данные и  рассчитанные на  их основе 
показатели доли рынка можно заметить постоянный 
рост доли рынка выбранных парков как в натуральном, 
так и  в  денежном выражении. Особенно заметным он 
становится в  сравнении данных 2017–2018  годов. Все-
го за один год, согласно оценкам, полученным на осно-
вании мнения непосредственных потребителей услуг 

1 РИА Новости. Этнопарк «Моя Россия» открылся в Красной Поляне https://
ria.ru/sochi2014_around_games/20140205/993275162.html
2 Информация с официального портала парка. https://patriotp.ru/o-parke/
informatsiya/
3 Комсомольская Правда. Создатели «ЮРКИН ПАРКА» открыли еще один 
парк в Казани https://www.kirov.kp.ru/daily/26538.5/3555372/

парков, в  полтора-два раза увеличилась доля рынка, 
и, соответственно, объем рынка рассматриваемых услуг 
(таблица 3).

Сложившаяся ситуация может иметь несколько объ-
яснений, прямо проистекающих из  динамики экономи-
ческо-политической ситуации, непосредственно вли-
яющей так или иначе на  большинство сфер, связанных 
с этими направлениями.

Анализ динамики роста представленных показате-
лей показывает, что для лидеров среди выбранных пар-
ков на протяжении последних пяти лет наблюдается экс-
поненциальный рост.

Основной объективной причиной подобного увели-
чения служит замена внешнего туризма на внутренний, 
произошедшая за  счет эффекта санкций, в  частности, 
локального кризиса в  начале 2018  года, когда курс ру-
бля по  отношению к  евро упал на  рекордную величи-
ну вследствие примененных к  России мер со  стороны 
США 4. Разница в курсе валют привела к новому кризису 
на рынке выездного туризма: для многих потребителей 
туристических услуг вследствие повышения цен стали 
недоступны поездки в  страны, где основной валютой 
является евро. Сказалось это также и на рынке туропе-
раторов, например, одна из старейших в стране туристи-
ческих фирм «Натали-Турс» объявила об  ограничении 
чартерных программ, а  потом и  о  прекращении своей 
деятельности 5.

Помимо этой предпосылки, вследствие которой огра-
ниченный внешний туризм в  достаточной степени пе-
ретек во внутренний, важно отметить и то, что 2018 год 
является рекордным для прошедшей пятилетки по уров-
ню въездного туризма. «… на  фоне снизившегося чис-
ла турпоездок за  рубеж продолжает расти внутренний 
и въездной туризм. Согласно информации ЮНВТО, Рос-
сийская Федерация впервые вошла в десятку наиболее 
часто посещаемых туристами государств. Благоприятная 
ситуация для реализации туристского потенциала Рос-
сийской Федерации сложилась под влиянием комплекса 
факторов, в числе которых и изменения валютных кур-
сов, и рост уровня террористической угрозы во многих 
странах (Россия считается одним из  самых безопасных 
направлений для отдыха и путешествий), и проводимая 
работа по  продвижению на  внутреннем и  зарубежном 
рынках российских туристских предложений» 6.

4 Падение рубля в 2018 году стало рекордным среди валют всех постсовет-
ских стран. https://thebell.io/padenie-rublya-v-2018-godu-stalo-rekordnym-
sredi-valyut-vseh-postsovetskih-stran/
5 Рынок выездного туризма накрыл новый кризис. https://tsargrad.tv/
articles/rynok-vyezdnogo-turizma-nakryl-novyj-krizis_143431
6 Стремительная динамика развития внутреннего и  въездного туризма 
в России. https://tour-forum.com/news.php?act=novosti&id=156
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Также важно отметить, что летом 2018 года в Россий-
ской Федерации состоялся Чемпионат мира по футболу, 
прошедший в нескольких городах (в том числе в регио-
нах, где находятся крупные тематические парки страны, 
например, Центральный ФО, Сочи). За время его прове-
дения Россию посетили в общей сложности более 5 млн. 
туристов 1. Многие из них посещали в том числе и тема-
тические парки развлечений 2.

1 Интерфакс Туризм. Более 5 млн. туристов посетили Россию во время груп-
пового этапа ЧМ-2018 https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/51202/
2 БОЛЕЛЬЩИКОВ ЧМ-2018 ПРИВЕЗУТ В  ЭТНОПАРК «КОЧЕВНИК». Портал 
«Этнопарки России». https://xn-80aqaahqhdflcnad8n.xn — p1ai/news/
bolelshikov-chm-2018-privezut-v-etnopark-kochevnik/

Таким образом, у  подобного скачка роста объема 
рынка услуг тематических парков имеется вполне объ-
ективное основание. Но  нельзя не  учесть и  методиче-
ские особенности получения данных, послуживших 
основой для проведенных расчетов. Сбор и анализ дан-
ных проводились на основе инструментария и модели, 
составленных с  позиции настоящего времени: респон-
денты сейчас отвечали на вопросы, касающиеся как на-
стоящего времени, так и своих предпочтений по рассма-
триваемым паркам в 2017–2013 годах. Вследствие этого 
возможно возникновение недооценки или переоценки 
показателей, собранных на основе самоотчетов респон-
дентов. Ряд причин когнитивного характера, в том числе 
связанных с особенностями памяти и припоминания ре-

Таблица 4. Динамика посещаемости рассматриваемых тематических парков с 2013 года по настоящее 
время

Парк
Посещаемость парка в настоящее время (в %)

Посещал(а) Не посещал(а), но хочу 
посетить.

Не посещал(а) и не хочу 
посещать.

Парк «Патриот» 20 60 20

Этномир 17 66 17

Моя Россия 14 66 20

Юркин Парк Трэвел 7 70 23

Атамань 12 64 24

Парк
Посещаемость парка (в %)

2017 2016 2015 2014 2013

Парк «Патриот» 14 10 7 - -

Этномир 11 7 5 5 5

Моя Россия 10 7 6 5 -

Юркин Парк Трэвел 6 4 3 - -

Атамань 8 8 6 5 5

Таблица 5. Реальная и потенциальная выручка, связанная с брендами рассматриваемых тематических 
парков в настоящее время

Парк Реальная выручка
(в млрд. руб.) Потенциальная выручка (в млрд. руб.)

Парк «Патриот» 115 382

Этномир 94 470

Моя Россия 89 417

Юркин Парк Трэвел 47 458

Атамань 68 426
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троспективной информации, мог привести к  некоторо-
му искажению собранных результатов.

Однако, в  целом полученные данные сопоставимы 
с объективной ситуацией на рынке и различными про-
гнозными расчетами объема рынка тематических пар-
ков РФ.

Реальная и потенциальная  
выручка рассматриваемых 
тематических парков

В  таблице 3 приводятся данные об  объеме рынка 
услуг тематических парков, рассчитанные на  основе 
данных о  численности совершеннолетнего населения 
страны 1, а также процентных показателей пользования 
тематическими парками и средней сумме, потраченной 
услуги. связанные с  тематическими парками, получен-
ных по  итогам проведенного соцопроса потребителей 
данных парков.

Для расчета реальной выручки, связанной с брендом 
каждого парка, взята доля рынка каждого парка в  ее 
денежном выражении. Для расчета потенциальной вы-
ручки использованы данные о  численности тех потре-
бителей, которые еще не  посещали выбранные парки, 
но хотят их посетить, умноженные на величину средней 
суммы, потраченной на  услуги, связанные с  брендом 
каждого из выбранных парков.

Как видно из  полученных результатов, по  объему ре-
альной выручки, связанной с  брендами, вышеописанная 
тройка лидеров «Патриот», «Этномир», «Моя Россия» со-
храняет свои позиции, значимо обгоняя «Юркин Парк 
Трэвел» и «Атамань». Также за последние пару лет эти же 
парки занимают первые места и по уровню посещаемости.

Таким образом, на  основании полученных данных 
можно сделать вывод, что тематические парки «Патри-
от», «Этномир» и «Моя Россия» могут считаться одними 
из ключевых игроков всего рынка тематических парков 
и, пожалуй, лидерами в таком ответвлении рынка, как те-
матические парки с музейными экспозициями.

Так как обследованные парки являются функциони-
рующими и  имеют ярко выраженную тенденцию к  ро-
сту, возможно предполагать дальнейшее увеличение их 
доли рынка и упрочение этих игроков в числе лидеров 
своей отрасли.

Заключение

Проведенное нами социологическое исследова-
ние и  анализ его результатов позволили вычленить 
трех важных игроков рынка тематических парков 
России: парк «Патриот», парк «Этномир», парк «Моя 
Россия». Эта оценка является достаточно реалистич-
ной с  учетом факторов формирования известности 
этих парков и  их положения на  рынке. Кроме того, 
для этих трех парков наблюдается положительная 
динамика, выраженная в  экспоненциальном росте 
показателей положения на рынке как в натуральном, 
так и  в  денежном выражении за  последние пять лет. 
Вкупе с  описанными факторами изменения объе-
ма рынка всех тематических парков в  целом, можно 
предположить, что для обоснованных лидеров среди 
обследованных парков положительная динамика со-
хранится и далее.

Примененный нами подход оценки доли рынка, его 
объема и прочих показателей, опирающийся на оценки 
непосредственных потребителей рассматриваемых ус-
луг тематических парков обеспечивает, с одной стороны, 
наиболее актуальные данные на настоящее время, отра-
жающие потребительское поведение и  соответствую-
щие сложившейся на сегодняшней день экономической 
ситуации. С другой стороны, открытым и дискуссионным 
остается вопрос учета при анализе данных о  прошлом 
(2017–2013 гг.) необходимости применять повышающие 
или понижающие коэффициенты, связанные с  особен-
ностями памяти респондентов, для нивелирования воз-
можной недооценки или переоценки рассмотренных 
показателей. Подобный вопрос необходимо исследо-
вать при точном прогнозировании ситуации на  рынке 
как в целом, так и для ключевых игроков в частности, что 
составляет основу для проведения дальнейших иссле-
дований в этой области.

1 По данным Бюллетеня о численности населения Российской Федерации 
по  полу и  возрасту на  1  января каждого года. На  2018  год http://www.
gks.ru/bgd/regl/b18_111/Main.htm, на  2017  год http://www.gks.ru/bgd/
regl/b17_111/Main.htm, на  2016  год http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_111/
Main.htm, на  2015  год http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_111/Main.htm, 
на  2014  год http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_111/Main.htm, на  2013  год 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_111/Main.htm.
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Аннотация. В  настоящее время проблема российского туризма состоит 
в том, чтобы создать конкурентоспособный и привлекательный туристский 
продукт. Событийный туризм является многообещающим направлением 
развития внутреннего рынка туризма на основе доступности необходимых 
ресурсов и создания соответствующей инфраструктуры.

Ключевые слова: событийный туризм, туристский продукт, многообещаю-
щее направление развития, внутренний рынок туризма.

Вцелях повышения качества и  создания конку-
рентоспособного рынка в  настоящее время рос-
сийские туроператоры, ранее преобладающе 

работавшие в  сфере выездного туризма, переориенти-
ровались, в том числе, на внутренний рынок. Среди пер-
спективных направлений развития внутреннего туриз-
ма — событийный туризм [4].

Событийный туризм как отрасль упрочился в  науч-
ном сообществе и  индустрии туризма два десятилетия 
назад, что повлекло последующий впечатляющий рост 
данного сектора. Событийный туризм в настоящее вре-
мя приобретает все большую популярность. Об  этом 
свидетельствует анализ спроса туристского рынка, ко-
торый показывает рост интереса к событийным, фести-
вальным, спортивным и т. п. мероприятиям.

Мероприятия событийного туризма имеют большое 
экономическое значение. В  период их проведения ак-
тивизируется деятельность всех объектов туристской 
индустрии, что способствует повышению ресурсного 
потенциала места проведения мероприятия в целом.

Отмечено, что в России, по данным UNWTO, наблюда-
ется заметный рост популярности событийного туризма 
и  общее развитие инфраструктуры, связанной с  этой 
отраслью. В 2013 г. Россия попала в десятку самых попу-
лярных стран для развития событийного туризма, чему 
способствовало проведение таких масштабных событий 
как Универсиада в  Казани (2013 г.) и  XXII зимние Олим-
пийские игры XI зимние Паралимпийские игры в  Сочи 
(2014 г.) [2].

В  зависимости от  масштаба событийные мероприя-
тия могут проводиться на международном, националь-
ном и региональном уровнях.

Лидерами среди российских городов в  проведении 
мероприятий международного масштаба являются г. Мо-
сква (Международный авиакосмический салон МАКС, 
Московский Международный кинофестиваль, Междуна-
родный конкурс им. П. И. Чайковского, международный 
теннисный турнир «Кубок Кремля»), г. Санкт-Петербург 
(Международный театральный фестиваль «Балтийский 
дом», Международный фестиваль «Встречи в  России», 
Международный фестиваль «Императорские сады Рос-
сии»), г. Сочи (XXII зимние Олимпийские игры XI зимние 
Паралимпийские игры, Гран-при «Формулы-1», Между-
народный фестиваль моды «Бархатные сезоны»), г. Ка-
зань (Универсиада), г. Владивосток (саммит АТЭС), г. Ека-
теринбург (саммит глав стран «Шанхайской организации 
сотрудничества») и др.

Развитие событийного туризма можно рассматривать 
как действенный механизм развития внутреннего туриз-
ма на региональном уровне. В последнее время оживи-
лась деловая, культурная, спортивная жизнь во многих 
регионах России, и можно привести примеры множества 
событий, привлекающих большое количество туристов.

Так, в Угличе проводится фестиваль «Зимние забавы», 
который в  2015 г. получил статус Национального собы-
тия 2016. За  8  лет проведения фестиваля его посетили 
более 20  тыс. туристов. В  Азове с  2005 г. проводится 
фестиваль исторических клубов, на  который ежегодно 
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прибывает около 10 тыс. туристов. Елабуга ещё с XIX в. 
славится Спасской ярмаркой народных ремесел, восста-
новленной в 2008 г. В 2017 г. в ярмарке приняли участие 
более 700 мастеров из 106 городов России. В Тобольске 
проводится фестиваль исторических реконструкций 
«Абалакское поле», который в 2015 г. только за один день 
собрал свыше 18 тыс. туристов. Алтайский край с 2005 г. 
приглашает гостей на  «Сырный фестиваль» в  Барнаул. 
Это событие трижды попадало в книгу рекордов России, 
и посетили его более 43 тыс. туристов.

Если в  жизни туристского объекта нет исторически 
сложившихся событий, их придумывают специально. На-
пример, в г. Суздаль (Владимирская область) проводится 
множество тематических праздников для российских 
и иностранных туристов. Уже стали знаменитыми Гусиные 
бои и Праздник огурца. Привлекают туристов и «Встреча 
Нового Года», «Рождество», международный фестиваль 
«Бабье лето» и  другие событийные мероприятия. Среди 
регионов России, привлекательных для туристов, Крас-
нодарский край занимает лидирующие позиции. Третья 
часть ежегодного внутреннего туристского потока прихо-
дится на Краснодарский край. Только за 8 месяцев 2018 г. 
край принял 11,7 млн. туристов, а за новогодние праздни-
ки курорты Краснодарского края посетили 342 тыс. чел.

Специалисты туристической отрасли связывают 
возрастающий интерес к  курортам Краснодарского 
края с  развитием ряда альтернативных видов туризма, 
включая событийный. Развитие событийного туризма 
на  Кубани прокомментировал министр курортов и  ту-
ризма Краснодарского края Х. А. Константиниди: «Есть 
на  Кубани то, чем пока не  может похвастаться ни  один 

регион страны — круглогодичный событийный туризм, 
420 фестивалей и  праздников. Причем поют, пляшут, 
кормят-поят и развлекают гостей в каждом уголке края, 
а не только в городах-курортах. В регионе по количеству 
событийных мероприятий лидируют г. Сочи, г. Гелен-
джик и г. Анапа» [3]. В 2015 г. в Сочи прошло 100 россий-
ских и 14 международных мероприятий.

Ярким примером развития событийного туризма 
в Краснодарском крае специалисты считают Темрюкский 
район. Фестиваль «Легенды Тамани» постепенно стано-
вится одним из  главных мероприятий событийного ту-
ризма на юге России. Байк-фестиваль в пос. Тамань уже 
не один год является культовым местом, где со всей Рос-
сии собираются байкеры и туристы. Ежегодно фестиваль 
посещают около 10 тыс. чел.

Краснодарский край является одним из центров де-
лового (конгрессного) туризма в России. В год на Кубани 
проходит около 500 мероприятий, относящихся к  кон-
грессным формам туризма. Сочи — один из  наиболее 
популярных городов края, где проходят международ-
ные форумы, выставки, семинары и пр. Высокая деловая 
туристская активность отмечается в Краснодаре и Ново-
российске.

Таким образом, в  Краснодарском крае событийный 
туризм является развивающейся сферой внутреннего 
туризма и дает возможность гостям посетить в качестве 
зрителя или участника интересные шоу, выставки, со-
ревнования, увидеть уникальные природные явления, 
окунуться в  водоворот эмоций на  карнавалах и  фести-
валях [1].
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Аннотация. Описаны основные проблемы в сфере налогового регулирова-
ния как на региональном уровне, так и на уровне страны. Проанализирова-
ны основные направления формирования системы налогового регулирова-
ния в связи с переходом в сторону зеленой экономики. Выявлены наиболее 
эффективные инструменты, направленных на создание новых и модерни-
зацию действующих мощностей. Описан потенциал и  недостатки законо-
дательной и  институциональной системы по  созданию инфраструктуры 
для сбора и транспортировки отходов, а также обеспечение строительства 
необходимых сортировочных мощностей.

Ключевые слова: экологическое налогообложение, «зеленая экономика», 
политика устойчивого потребления ресурсов, институт региональных опе-
раторов, система сбора и  сортировки отходов, вторичное использование 
ресурсов.

Р еформа экологического налогообложения яв-
ляется одним из  наиболее эффективных инстру-
ментов, которые могут быть использованы при 

фундаментальной трансформации в  сторону «зеленой» 
экономики» как для отдельных субъектов, так для целых 
государств и мира в целом. При рассмотрении вопроса 
о введении экологических налогов правительства часто 
рассматривают вопрос о  том, должны  ли такие налоги, 
помимо содействия достижению экологических целей, 
также играть более значительную роль в  достижении 
других социальных и  экономических целей, таких как, 
например, снижение уровня безработицы. Проанализи-
ровав существующие исследования было установлено, 
что политика, которая снижает уровень безработицы, 
как правило, является дорогостоящей с  точки зрения 
других целей политики, поскольку они уменьшают част-
ные доходы, в  том числе людей, находящихся на  госу-
дарственных льготах. Альтернативным условием, при 
котором экологическая политика приносит пользу за-
нятости, является то, что налоговое бремя переносит-
ся на  владельцев капитала или владельцев ресурсов 

[14]. Это делает политически трудным осуществление 
экологической политики. В  результате, чтобы сделать 
реформы «зеленого налога» социально приемлемыми, 
экономисты разрабатывают дополнительные стратегии, 
которые могут быть использованы для снижения нало-
говой нагрузки на окружающую среду для доходов част-
ного сектора.

В течение последних десятилетий страны и междуна-
родные организации изо всех сил пытаются определить 
систему глобального управления, способную решать 
проблемы изменения климата. Киотский протокол сти-
мулировал принятие политики в  отношении климата 
первого поколения [15], но для решения проблемы смяг-
чения последствий изменения климата [16] требуется го-
раздо больше усилий. Были приложены определенные 
усилия, чтобы хоть как-то компенсировать продолжа-
ющийся провал международных переговоров, [17;18] 
но лишь небольшая часть стран выбрала налоги на энер-
гию и углерод [19;20]. Большинство стран придержива-
ются «мягкой политики», как, например, субсидиро-
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вание возобновляемых источников энергии, которое 
в некоторых случаях оказалось не только сильно регрес-
сивными, но и чрезвычайно дорогими [19]. Основными 
причинами этого политического выбора являются заин-
тересованность и общая непопулярность налогов.

События, связанные с  Конференцией Сторон Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об  изменении климата и  Парижским соглашением, со-
здали серьезный прорыв в  международных перегово-
рах по смягчению последствий изменения климата. Тем 
не менее, обязательства стран по предоставлению дан-
ных о выбросах не являются надежными политическими 
обязательствами. Мир находится на переломном этапе: 
теперь необходима сильная внутренняя политика для 
удовлетворения Парижских обязательств по  разумной 
цене. Любой другой результат, вероятно, поставит под 
угрозу систему залога и обзора, а также будущие ужесто-
чения текущих обязательств [22].

Для выполнения этих задач предусматривается раз-
работка специальных тематических стратегий по устой-
чивому потреблению ресурсов и  устойчивому управ-
лению ресурсами, по  вторичной переработке отходов, 
а  также осуществление мер по  предотвращению обра-
зования отходов и  управлению ими. Кроме того, пла-
нируется пересмотр законодательства, регулирующего 
обращение с  различными видами отходов (например, 
строительными, органическими и т. д.).

Модель, описанная в  исследовании К. Куралбаевой 
подтверждает выводы, что разработки политик в  раз-
вивающихся странах, направленных на улучшение вли-
яния экологической политики на  рынок труда за  счет 
более низких государственных расходов, скорее всего, 
будут безуспешными, поскольку государственные ус-
луги являются важными факторами, определяющими 
благосостояние домашних хозяйств в этих странах [23]. 
Однако эти результаты следует рассматривать как вы-
деление компромисса при реализации взаимодополня-
ющей политики, направленной на  улучшение влияния 
реформ на рынке ценных бумаг на рынке труда, а не на 
то, чтобы дать убедительное доказательство несовме-
стимости реформ «зеленого налога» с  политиками раз-
вития и борьбы с нищетой в меньшей степени развитые 
страны. В  результатах также подчеркивается важность 
моделирования характеристик, имеющих значение для 
развивающихся стран при оценке последствий реформ 
налогового законодательства в  этих странах. В  более 
широком плане результаты показывают, что контекст, 
в  котором вводится экологическое налогообложение, 
и  пакет дополнительных мер реформы чрезвычайно 
важны, учитывая акцент развивающихся стран на аспек-
тах равенства и распределения зеленой политики. Раз-
вивающиеся страны являются наиболее уязвимыми 

для изменения климата и истощения ресурсов и поэто-
му должны принимать политику, которая способствует 
стимулированию экономического роста и  содействию 
экологической устойчивости, включая экологические 
финансовые реформы. Конкретные инструменты «зеле-
ного роста» следует идентифицировать и в соответствии 
с контекстом.

В  Российской Федерации на  сегодняшний день фи-
нансирование и  реализация комплексной стратегии 
обращения с  отходами осуществляется за  счет средств 
федерального бюджета (в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы) [5; 6; 7], бюджетов субъектов 
Российской Федерации и  местных бюджетов, а  также 
за счет средств внебюджетных источников, в том числе 
в  рамках государственно-частного партнерства с  ис-
пользованием механизма концессионных соглашений, 
включая финансовые средства, поступающие от реали-
зации принципа «расширенной ответственности произ-
водителя (импортера)».

За счет средств экологического сбора, поступивших 
в федеральный бюджет, предусмотрено софинансирова-
ние мероприятий региональных программ в области об-
ращения с отходами в форме предоставления субсидий 
субъектам РФ. На 2018 г. соглашения о предоставлении 
субсидий подписаны с  18 регионами на  сумму 1 млрд. 
руб. По  данным СМИ [11], основной объем средств бу-
дет направлен на строительство мусоросортировочных 
мощностей в  Ставропольском крае, Челябинской и  Во-
ронежской областях. В  2019–2020 гг. на  мероприятие 
«Государственная поддержка мероприятий, реализуе-
мых субъектами Российской Федерации в области обра-
щения с отходами» предполагается выделять по 1 млрд. 
ежегодно[9]. Вклад отрасли по  обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов в валовый внутренний про-
дукт Российской Федерации в 2016 г. составил 0,08% [10].

Индекс производства по  группе «Сбор, обработка 
и  утилизация отходов; обработка вторичного сырья» 
составил 107,7% в 2017 г. Это позволяет говорить о по-
ложительной динамике в отрасли обращения с отхода-
ми, однако не дает информации о том, насколько вырос 
вклад перерабатывающего сегмента ввиду отсутствия 
детальной информации по видам деятельности.

Стоимость выполненных услуг по  сбору, обработке 
и  утилизации отходов, а  также обработке вторичного 
сырья в  2017 г. составила, согласно данным Росстата, 
921 млрд. руб. Из них 402 млрд. руб. пришлось на сбор 
отходов, 85 млрд. руб. — на обработку и утилизацию от-
ходов, 296 млрд. руб. —на деятельность по  обработке 
вторичного сырья. Поступления от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в бюджет в 2017 году 
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составили 14,2 миллиарда рублей. В 2018 году они пла-
нируются на  уровне 11,6 миллиарда рублей, в  2019 
и 2020 годах — по 10,3 миллиарда.

Количество работающих в сфере обработки вторич-
ного сырья, согласно статистическим данным, состави-
ла 4,2  тыс. человек (официально оформленные сотруд-
ники), из  которых 97% было занято в  сфере обработки 
металлических отходов и  лома. Среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата работающих со-
ставила в  2016 г.28  тыс. руб., увеличившись по  сравне-
нию с  2015 г. на  9%. При этом существуют особенности 
занятости в «мусорной» сфере, искажающие статданные 
(связанные с  «серым наймом» людей, не  имеющих воз-
можность трудоустроиться официально, а также с «эко-
номической нецелесообразностью» законно оформлять 
этот бизнес –по мнению самих предпринимателей, раз-
умеется).

Министерство финансов России разработало проект 
поправок к  Налоговому кодексу о  введении экологи-
ческого налога, который подразумевает взимание пла-
тежей с  компаний и  частных предпринимателей, ока-
зывающих негативное влияние на  окружающую среду. 
Как уточняется в  пояснительной записке, в  настоящее 
время уже существует «неналоговый платёж за негатив-
ное воздействие на окружающую среду». Однако такой 
механизм взимания платы в федеральный бюджет Мин-
фин признал неэффективным. Согласно проекту, фик-
сированные налоговые ставки будут распространяться 

на  выброс различных веществ в  воздух, сбросы в  во-
дные объекты, а  также на  размещение отходов произ-
водства и потребления по классу их опасности. Сейчас 
нормы о  плате за  ущерб экологии прописаны в  законе 
об охране окружающей среды. В случае принятия про-
екта об экологическом налоге поправки вступят в силу 
с 1 января 2020 года.

Ситуацию, сложившуюся в сфере обращения с отхо-
дами в Волгоградской области, можно охарактеризовать 
как критическую. По  данным регионального комитета 
экологии и  природных ресурсов, за  весь прошлый год 
нарушения закона, связанные с утилизацией, хранением, 
переработкой и транспортировкой мусора, были выяв-
лены в деятельности 959 организаций [3]. По результатам 
проверок Облкомприроды выписал 848 штрафов на об-
щую сумму около 7,8 млн. рублей. Серьёзность допущен-
ных нарушений варьируется от незначительной — вро-
де ошибок при оформлении документации — до крайне 
высокой, когда речь идёт о многолетнем и злостном за-
грязнении окружающей среды.

Одна из главных проблем в сфере обращения с отхо-
дами, которую Волгоградская область не может решить 
в  течение многих лет, — множество несанкциониро-
ванных свалок. Несмотря на  то, что регион стал одним 
из  первых в  России, где утвердили территориальную 
схему обращения с отходами, количество мест, куда му-
сор свозится нелегально, уменьшается слишком медлен-
но. В  прошлом году инспекторы областного комитета 

Рис. 1. Затраты на охрану окружающей среды южного федерального округа (в фактически 
действовавших ценах; млн. руб.)
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выявили 659 несанкционированных свалок, где на пло-
щади в 84 гектара хранилось свыше 171 тысячи кубоме-
тров ТКО. В  рамках проекта «Чистая область» удалось 
ликвидировать 313  таких объектов — то  есть меньше 
половины от общего количества. По состоянию на конец 
2017  года в  Волгоградской области действовали четы-
ре лицензированных полигона, куда свозились отходы 
из двадцати трёх муниципальных районов. Среди глав-
ных достижений прошлого года — начало ликвидации 
двух наиболее проблемных «мусорных куч» региона: 
в  июле 2017  года стартовал вывоз отходов с  огромных 
свалок в Кировском районе Волгограда и в окрестностях 
Краснослободска. Реализуются проекты по избавлению 
области от  скоплений отходов в  Дубовском, Камышин-
ском, Среднеахтубинском и других районах.

Затраты на  охрану окружающей среды Волгоград-
ской области, включающие прямые инвестиции в  ос-
новной капитал, текущие расходы, капитальный ремонт 
основных фондов, затраты органов исполнительной вла-
сти на содержание аппарата, занимающегося вопросами 
охраны окружающей среды, затраты на научные иссле-
дования и разработки, а также затраты на образование 
в  сфере охраны окружающей среды, по  данным Феде-
ральной службы государственной статистики, в  факти-
чески действовавших ценах составили 10183  млн. руб. 
в 2014 и 17618 млн. руб. — в 2015 году.

Поправки в  89-ФЗ принципиально изменяют меха-
низм обращения с отходами. Одно из ключевых изме-
нений –внедрение института региональных операто-
ров (далее — РО): каждый субъект РФ должен выбрать 
компанию для координации процесса обращения 
с  ТКО. По  итогам конкурса 27.07.2018 г. в  Волгоград-
ской области такой региональный оператор опреде-
лен. Победителем конкурсного отбора стала компания 
ООО  «Управление отходами — Волгоград». Данный 
субъект становится тем лицом, с  кем собственники 
отходов должны будут заключить договор на  сбор, 
вывоз и  утилизацию бытового мусора. Аккумулируя 
на  себе все денежные потоки, поступающие от  насе-
ления, управляющих компаний и  других генераторов 
бытовых отходов, РО заключает с  остальными участ-
никами рынка договоры на  осуществление фактиче-
ских действий с отходами, либо же делает все своими 
силами в  случае наличия такой возможности. Регио-
нальный оператор определяется на конкурсной осно-
ве в каждом субъекте на срок не менее 10 лет. Новый 
институт, как предполагается, позволит упорядочить 
взаимоотношения между всеми участниками отрасли 
по  обращению с  отходами. Для индустрии утилиза-
ции отходов новый институт, в случае успешности его 
внедрения, означает, что в каждом регионе появиться 
отлаженный механизм движения сырьевых потоков, 
поскольку на РО ложатся обязанности по созданию ин-

фраструктуры для сбора и  транспортировки отходов, 
а  также обеспечение строительства необходимых со-
ртировочных мощностей.

На  сегодняшний момент не  сформирован основ-
ной ряд нормативных документов, регламентирующих 
размеры ставок экологического сбора и  нормативы 
утилизации как на  региональном уровне, так на  уров-
не страны. Эксперты отмечают, что неопределенности 
положений нормативных документов создают риски 
для бизнеса в виде возможных претензий контролиру-
ющего органа как в части состава отходов, так и в части 
принятия отчетности по  выполнению бизнесом возло-
женных обязательств по  утилизации товаров, включая 
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств. Эти неопределенности соз-
дают также финансовые и  репутационные риски для 
бизнеса [4].

В  работе Волковой А. произведена попытка систе-
матизации ставок экологического сбора и  нормативов 
утилизации по каждой группе товаров, подлежащих ути-
лизации после утраты ими потребительских свойств [8], 
но важным, по нашему мнению, является то, что налого-
вые ставки и льготные условия должны устанавливаться 
на региональном уровне с учетом мнения предприятий 
и экспертов региона.

Говоря о тарифном регулировании, важно сделать ак-
цент на том, что широко обсуждаемое в настоящее вре-
мя введение повышающих коэффициентов на  несорти-
рованный мусор для населения в  условиях отсутствия 
удобной и  эффективно действующей инфраструктуры 
представляется преждевременным и  деструктивным. 
Особенно на  фоне роста социальной напряженности, 
связанной с увеличением тарифов на услуги ЖКХ (к ко-
торым вскоре добавиться измененный в сторону повы-
шения тариф по  отходам). При этом социологические 
опросы показывают [1], что значительная часть населе-
ния морально готова.

Среди финансовых мер, направленных на  создание 
новых и  модернизацию действующих мощностей: го-
сударственные гарантии по  кредитам, привлекаемым 
на  реализацию инвестиционных проектов, субсидии 
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, льготные займы, поддержка научно-технической 
деятельности и инноваций. Существует возможность за-
ключения с государством специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК), дающих право на налоговые льготы, 
субсидии, преференции при госзакупках и гарантирую-
щих стабильность налоговых и  регуляторных условий 
для инвесторов. При этом механизм СПИК ориентиро-
ван только на  крупные проекты (минимальный объем 
инвестиций –750 млн. руб.).
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Важно отметить, что при получении государственной 
поддержки промышленными предприятиями, осущест-
вляющими деятельность по  обращению с  отходами, 
существуют нюансы. В  частности, если говорить о  под-
держке, предоставляемой в рамках деятельности Фонда 
по развитию промышленности, то на весь спектр инстру-
ментов могут претендовать те  компании, результатом 
деятельности которых предполагается промышленная 
продукция, относящаяся к  соответствующим кодам 
ОКПД/ОКВЭД обрабатывающих производств. Компании, 
деятельность которых не относится к товарному произ-
водству, а  соответствует только группе ЕОКВЭД, могут 
воспользоваться только программой лизинговых зай-
мов на  приобретение промышленного оборудования 
отечественного производства. К  группе риска относят-
ся сортирующие заводы и предприятия, производящие 
вторичное сырье, из-за пока проблемного правового 
статуса вторичных материалов.

В рамках налогового стимулирования инвестиционной 
активности действуют механизмы льготного налогообло-
жения для резидентов территорий опережающего раз-
вития, региональные льготы по налогу на прибыль и иму-
щество. С 1 января 2018 г. введен инвестиционный вычет 
по налогу на прибыль [6], однако его применение возмож-
но только в случае принятия субъектом РФ соответствую-
щего закона, а по состоянию на первый квартал 2018 г. ре-
шение действовало только в одном регионе–ХМАО.

Увеличение повторного использования отходов 
в  Российской Федерации обусловлено неразвитостью 
системы сбора и  сортировки отходов. В  России одним 
из  ограничивающих факторов было наличие налогоо-
бложения операций по  продаже вторичных ресурсов 
населением, что делало практически невозможным вне-
дрение таких способов приема отходов, как фандоматы, 
передвижные пункты сбора и пр. Да и «сдавать макула-
туру по паспорту» в стационарных пунктах приема, а за-
тем заполнять и сдавать налоговую декларацию для под-
тверждения отсутствия налогооблагаемой базы, готовы 
далеко не все. В развитых странах, таких как Германия, 
Литва, Норвегия, Чехия и  др. фандоматы стоят во  всех 
магазинах розничной торговли; в  отдельных странах 
фандоматы стоят на входе в метро, где билет можно при-
обрести, сдав отходы. Налогом данные операции не об-
лагаются. В  части налогового стимулирования также 
важны льготы по уплате НДС, вокруг которых в РФ идут 
активные дискуссии.

В  последние годы произошли положительные изме-
нения в  части налогообложения операций с  макулату-
рой: с октября 2016 г. был отменен НДС на этот вид втор-
сырья, что, по оценкам отраслевых экспертов, позволило 
«выйти из тени» сборщиками макулатуры. 21марта 2018 г. 
Государственной думой РФ был принят законопроект 

об  отмене НДФЛ от  сдачи макулатуры, что, как ожида-
ется, позволит увеличить сбор макулатуры у населения. 
Такой шаг в  отношении всех видов вторсырья позво-
лил бы повысить уровень переработки, убрать двойное 
налогообложение, снизить объем нелегальных опера-
ций на рынке. С точки зрения отдельных представителей 
органов власти, существует риск незаконного обогаще-
ния юридических лиц, которые могут воспользоваться 
открывшейся возможностью. Однако это не  проблема 
граждан и  сборщиков, в  отношении которых действует 
налог, а ответственность надзорных органов.

Производители продукции из  вторичного сырья 
могут воспользоваться общеотраслевыми мерами под-
держки экспортеров, включая содействие в  продвиже-
нии на внешних рынках, финансовую и имущественную 
поддержку институтов развития в форме невозвратного, 
венчурного и  долгового финансирования, страхование 
рисков, государственные гарантии экспортерам.

Нефинансовая поддержка включает в  себя инфор-
мационно-консультационную поддержку, включая ГИС 
«Промышленность», а  также предоставление префе-
ренций при госзакупках. Важно отметить, что полнота 
информационного обеспечения, особенно с  учетом 
множества проблем в применении и трактовании новых 
нормативно-правовых актов у  участников рынка, явля-
ется необходимым условиям успешного перехода на но-
вую систему обращения с отходами. Государственное же 
стимулирование спроса на продукцию, произведенную 
из  вторичного сырья, является, по  нашему мнению, 
ключевым стимулирующим фактором. Тема «зеленых» 
закупок, включая предоставление преференций бума-
ге из вторсырья и пр., широко обсуждается на высшем 
уровне [2], однако пока что нельзя говорить о широком 
применении принципов экологичности (или  же эколо-
го-экономической целесообразности) при госзакупках.

Пока что ключевым документом, стимулирующим 
экологичность производств, можно считать закон 
«Об энергоэффективности» [12], устанавливающий пре-
ференции для товаров с  определенным классом этого 
показателя. Кроме того, экологоориентированные ком-
пании могут претендовать на  преференции при полу-
чении государственной поддержки в связи с переходом 
на наилучшие доступные технологии (НДТ).

Резюмируя, можно сказать, что, несмотря на  поло-
жительные тенденции развития отрасли обращения 
с отходами, ситуация остается критической, а полезное 
использование отходов находится на  неоправданно 
низком уровне, о  чем свидетельствуют статистические 
данные, позволяя в то же время оценить тенденции раз-
вития отрасли. Фактические цифры, демонстрирующие 
объемы и  структуру образования отходов, коммерче-
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скую деятельность в области сбора, утилизации и пере-
работки, могут отличаться от приводимых в настоящем 
исследовании. Связано это с тем, что данные, предостав-
ляемые различными ведомствами, не всегда совпадают 
(что не  отрицается официальными лицами в  выступле-
ниях на отраслевых мероприятиях). Кроме того, в значи-
тельной степени «мусорный бизнес» все еще находится 
в теневом секторе экономики.
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Аннотация. В  статье предложена авторская трактовка понятия гуманиза-
ции труда. Рассмотрены и дополнены принципы гуманизации труда. В осно-
ве предложенных принципов взаимной ответственности и личностно- мо-
тивационного восприятия лежит ответственность работников управления 
и  исполнителей. Для оценки ответственности предложена модель оценки 
«синдрома безответственности» и «синдрома круговой поруки» при реали-
зации мер по гуманизации труда.

Ключевые слова: принципы гуманизация труда, ответственность, «синдром 
безответственности», «синдром круговой поруки».

Входе эволюции теории управления трудовыми ре-
сурсами на первое место вышла гуманистическая 
составляющая, которая определила, как главен-

ствующую, роль работника на предприятии.

Гуманизм как целостная система взглядов означает 
признание социальной ценности человека, прав лично-
сти на свободное и всестороннее развитие, проявление 
своих способностей во всех сферах жизнедеятельности.

Гуманизация труда есть максимальное «очеловечи-
вание» трудового процесса: социальная ориентация 
производства, максимально благоприятные условия 
труда, развитие и применение на практике имеющихся 
у работника знаний, умений и навыков [1].

Гуманизацию труда следует рассматривать как 
процесс по повышению мотивации к труду через эф-
фективную организацию труда, адекватную опла-
ту труда, предоставление работнику возможности 
развития и самореализации в процессе труда.

Выделяют следующие принципы гуманизации труда 
[2, с. 18].

1. Принцип безопасности. Рабочий на  своем рабо-
чем месте должен быть уверен в отсутствии угро-
зы для его здоровья, в уровне дохода, в обеспе-
ченности работой в будущем и т. д.

2. Принцип справедливости. Суть его заключается 
в том, что доля каждого в доходах должна соот-
ветствовать доле его трудового вклада.

3. Принцип развития личности. Труд должен спо-
собствовать развитию индивидуальных качеств 
личности.

4. Принцип демократии. Отмена иерархического ап-
парата, групповое самоуправление, выборность 
руководства, коллективное, демократическое 
решение таких вопросов, как распределение 
прибылей, инвестиционная политика, характер 
выпускаемой продукции.

Считаем, что изложенные принципы недостаточ-
но полно отражают отношение работников к  ме-
рам по  гуманизации труда и  предлагает их допол- 
нить:

5.  Принцип взаимной ответственности. Соблю-
дение прав и обязанностей всех сотрудников ор-
ганизации — собственников, менеджеров и непо-
средственных исполнителей.

6.  Принцип личностно-мотивационного воспри-
ятия. Осознание необходимости гуманизации 
труда руководством организации. Готовность 
работников участвовать в реализации мер по гу-
манизации труда и наличие для этого у них опре-
деленных личностных и  профессиональных ка-
честв.

THE ROLE OF RESPONSIBILITY  
IN THE HUMANIZATION OF WORK

A. Shaburova
T. Samolyk
E. Ivanova

Summary. The article offers the author’s interpretation of the concept 
of humanization of labor. The principles of humanization of labor are 
considered and supplemented. At the heart of the proposed principles 
of mutual responsibility and personal — motivational perception 
is the responsibility of management and performers. To assess the 
responsibilities of the proposed assessment model “syndrome of 
irresponsibility” and “syndrome of mutual responsibility” in the 
implementation of measures for the humanization of work.

Keywords: principles of humanisation of work, responsibility, “the 
irresponsibility syndrome”, “syndrome of mutual responsibility».
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В  организациях проводят мероприятия по  гумани-
зации труда, внедрению новой техники и  технологий, 
требующие от  работников повышения квалификации, 
изменения привычного ритма работы. При этом не все 
принимают данные меры и  сопротивляются изменени-
ям, т. е. происходит отчуждение труда. Формирование гу-
манных трудовых отношений в коллективе — дело всей 
компании в целом и каждого отдельного работника.

Соблюдение данных принципов связано с  прояв-
лением ответственности руководителей и  работников. 
Конкретизируем понятие «ответственность в  системе 
управления».

Ответственность в системе управления представляет 
собой обязанность коллективов структурных подразде-
лений и работников управления отвечать за достижение 
заданных результатов работы, путем выполнения закре-
пленных за ними обязанностей, полного использования 
прав при рациональном использовании ресурсов.

В  данном определении подчеркивается необхо-
димость, долг коллектива или отдельного работника 
управления обеспечить выполнение своих обязанно-
стей и отвечать за использование предоставленных ему 
прав в  управлении предприятием [3]. Внедрение мер 
по  гуманизации труда работниками управления и  при-
нятие их коллективом являлется проявлением ответ-
ственности. При этом между работниками управления 
и исполнителями возникают межличностные отношения 
при реализации мер по гуманизации труда, которые мо-
гут вызвать «синдром безответственности» и  «синдром 
круговой поруки» [4].

Обмен информацией в процессе выполнения трудо-
вых обязанностей можно свести к двум типам:

 ♦ один «исполнитель» даёт задание другому;
 ♦ один «исполнитель» возвращает выполненное за-

дание другому.

Будем использовать два вида информации — норма-
тивную и  фактическую. Нормативная информация ха-
рактеризует планируемую, предполагаемую структуру 
выдачи и сдачи задания, а также степень выполнения за-
дания. Он требует повышенной ответственности каждо-
го участника проекта, а также постоянной обратной свя-
зи с  предприятиями. Поэтому целесообразно говорить 
о качестве труда участников проекта по разработке мер 
по гуманизации труда (проекта). При реализации проек-
та основными ключевыми понятиями являются «испол-
нитель» и «элемент задания».

«Исполнитель» — это рабочая группа специалистов, 
отдельный специалист, выполняющий относительно 
независимую часть работы, контакт которого с  другим 

участником рабочей группы оформляется документаль-
но (технические записки).

«Элемент задания» — это относительно независимая 
часть работы в  проекте, выполняемая одним исполни-
телем, заключается в  получении задания, выполнении 
и сдаче законченной части проекта.

Для выполнения элемента задания необходимо по-
лучение задания — выполнение задания — сдача зада-
ния. Любого специалиста исполнителя проекта можно 
представить как исполнителя определенного элемента 
задания.

Рассмотрим α — квадратную матрицу размерности 
m — числа выделенных исполнителей проекта:

 (1)

Элементами этой матрицы αij
(t) является 1, если i-й 

исполнитель выдает задание j-му, — 1, если i-й исполни-
тель принимает задания у j-го, и 0, если между i-м и j-м 
исполнителями нет контакта по поводу выполнения ра-
боты. Назовем такую матрицу α — организационной ма-
трицей.

Последовательность организационных матриц {α(t)} 
и будет математическим представлением проектирова-
ния.

Такое представление, на наш взгляд, довольно есте-
ственно формализует сложившуюся систему разделения 
и организации труда в проектировании.

Рассмотрим теперь, каким образом с помощью тако-
го представления можно измерить интересующие нас 
организационные факторы. Совокупность матриц α(1)… 
α(t) может быть обращена в  геометрическое простран-
ство. Это можно сделать следующим образом. Между 
любой парой матриц α(h) и α(f) вводится мера близости 
α(h, f), удовлетворяющая основным аксиомам геометри-
ческого расстояния:

 ♦ неотрицательности (α(h, f) ≥ 0);
 ♦ симметричности α(h, f) = α(f, h);
 ♦ неравенству треугольника (для матриц α(h), α(f), 

α(q).
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α(h, f) + α(f, q) ≥ α(h, q),

где это выражение обращается в  равенство в  том 
и только в том случае, если α(f) «лежит» между α(h) и α(q).

Мера  (2)

где ,  — элементы матрицы α(f), α(h) и явля-
ются формулой для подсчета такого расстояния х и при-
нимают значения от 0 до 1.

Геометрическое пространство организационных ма-
триц, построенное таким образом, можно назвать про-
странством проектирования, а выполнение определен-
ного проекта, представляемого, как было указано выше, 
последовательностью матриц α(1)…α(t) — это опреде-
ленный путь в пространстве проектирования.

На  данном уровне формализации организованных 
факторов системы может быть проведен формально-ло-
гический анализ рациональности организации проекти-
рования. Он заключается в проверке тех свойств, кото-
рым должны удовлетворять организационные матрицы.

Это касается как каждой матрицы в отдельности, так 
и  совокупности матриц, которой представлен процесс 
проектирования.

Каждая матрица описанного выше вида должна удов-
летворять некоторым формальным свойствам, чтобы 
быть организационной матрицей. Так, например, нера-
ционально, чтобы два исполнителя на  одном этапе ра-
боты одновременно либо давали друг другу, либо при-
нимали друг у друга задания. Формально такая ситуация 
может быть выражена в том, что элементы организаци-
онной матрицы, симметричные относительно главной 
диагонали, будут иметь одинаковые знаки.

При рассмотрении всей совокупности организаци-
онных матриц можно сформулировать ряд формальных 
условий рациональности проектирования.

Так, естественно полагать, чтобы каждое данное зада-
ние было выполнено и имелась бы некоторая проверка 
исполнения задания. Формально это будет означать то, 
что если некоторый элемент  равен единице, то обя-
зательно в последующих матрицах должен быть элемент 

, равный –1 (где t2 > t1).

Более того, если рассматривается наиболее дроб-
ный уровень выделения исполнителей, то в ряде случа-
ев нецелесообразно исполнителю давать новые зада-
ния, пока не будет выполнено и сдано заданное ранее. 

Формально в терминах совокупности матриц это будет 
выглядеть так. Если в  некоторой матрице α(t1) имеется 
элемент , равный единице, то  в  ближайшей к  ней 
матрице j-я строка которой будет отлична от j-й строки 
матрицы α(t1), в  j-м столбце будет обязательно стоять 
элемент  равный –1 (t2 > t1).

Можно попытаться сформулировать некоторое, 
на  наш взгляд, важное требование к  рациональной ор-
ганизации, несоблюдение которого порождает безот-
ветственность. Это свойство заключается в  том, что 
исполнитель, давший задание, должен его принять, пусть 
в сильно измененном виде, включенным (возможно, даже 
не один раз) в задания других исполнителей. Формально 
это свойство можно выразить таким образом. Для каж-
дого элемента , равного +1, можно в  совокупности 
организационных матриц всегда найти последователь-
ность элементов , равных –1, т. е. каждое 
выданное задание, трансформируясь путем соединения 
или включения в задания других исполнителей, должно 
быть проконтролировано тем, кто его выдает.

Факт сдачи задания, соответствующим образом доку-
ментально оформленный, может пониматься как пере-
несение ответственности за качество выполнения зада-
ния на того, кто его принимает.

Указанное выше можно положить в основу определе-
ния меры ответственности определенного исполнителя. 
«Ответственным» можно считать такого исполнителя, 
элемент задания которого включает значительное число 
факторов выдачи и принятий заданий у других исполни-
телей. Мерой ответственности i-го исполнителя можно 
принять число отрицательных элементов, включенных 
в последовательность вида:

где (t1 < t2 < t4) и   — первые члены после-
довательностей равны 1, а остальные члены –1.

Приведенные выше рассуждения носят предвари-
тельный и фрагментарный характер. Они представляют 
метод формализации некоторых важных для существа 
дела организационных факторов системы.

Фактическую информацию по  оценке каждого эле-
мента задания, полученного по  методике, описанной 
выше, при оценке уровня исполнения проекта в виде по-
казателя с максимальным значением, равным 1, заносят 
вместо элементов, значение которых равняется –1.

Анализ реального состояния работы по  выполне-
нию проекта сводится к анализу реального пути (матриц 
с  фактическими значениями показателя уровня испол-
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нения элемента задания) с нормативным путем, образо-
ванным совокупностью организационных матриц. Ана-
лиз позволит ответить на следующие вопросы:

 ♦ какова эффективность проектирования на  раз-
личных этапах;

 ♦ какова эффективность работы конкретных испол-
нителей;

 ♦ что, когда и  в  какой последовательности нужно 
изменить в  системе организации проектирова-
ния, чтобы повысить качество проектов.

Пусть Ai (t) — i-й исполнитель на этапе работы t про-
ектирования (i = 1…N; t = 1…T).

Этапом работы будем называть такой отрезок време-
ни, в течение которого ничего не меняется в контактах 
исполнителей.

Структуру выдачи и сдачи заданий можно описывать 
в терминах последовательности бинарных отношений.

Каждое t-е бинарное отношение можно представить 
матрицей N × N отношений между исполнителями

, (3)

где αij(t) принимает значение 1, если i-й исполнитель 
на этапе t должен по плану дать задание j-му исполните-
лю, и 0 — в противном случае.

 (4)

где αij(t) принимает значение 1, если i-й исполни тель 
на этапе t фактически даёт задание j-му, и 0 – в против-
ном случае.

, (5)

где βij(t) принимает значение 1, если i-й исполнитель 
на этапе t должен сдать выполненное задание j-му, и 0 — 
в противном случае.

, (6)

где βij(t) принимает значения от 0 до 1, если i-й испол-
нитель сдаёт задание j-му, причём конкретное значение 
соответствует качеству выполненного задания, и  0 — 
в противном случае.

Рассмотрим определение значения βij(t) по  набору 
показателей, характеризующих работу на  t-м этапе i-го 
исполнителя и оцениваемых j-м исполнителем. В данной 
методике предполагаем, что метод оценки величин βij(t) 
уже имеется.

Располагая указанными четырьмя последовательно-
стями данных χН(t), χФ(t), FН(t), Fф(t), можем охарактери-
зовать различные типы организации работ в проектиро-
вании.

I  тип. Нормативная структура заданий — последова-
тельность χН(t) составляется заранее на все этапы до на-
чала работы над проектом и не зависит от того, выполне-
но или нет и с какими качеством задание на каждом этапе.
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II тип. Нормативная структура выдачи заданий со-
ставляется заранее на  все стадии проектирования, 
но  конкретная выдача заданий на  каждом этапе осу-
ществляется только после фактической сдачи заданий 
на предыдущем этапе.

III тип. Нормативная структура выдачи заданий стро-
го формируется лишь на первом этапе проектирования. 
На каждом последующем этапе имеется множество {χН(t)} 
структур выдачи заданий и некоторая функция, выбира-
ющая одну из  этих структур в  зависимости от  качества 
выполнения задания на предыдущем этапе.

Рассматриваемая задача предполагает связь с I и II ти-
пами организации работ в проектировании.

В соответствии с предыдущим выводом, входная ин-
формация представлена четырьмя входными массива-
ми. На основании этой информации осуществляются два 
вида анализа.

1. Логический анализ рациональности организации 
проектирования:

 ♦ выявляются случаи безответственности в выдаче-при-
нятии заданий по проекту в целом и по группам ис-
полнителей, наиболее тесно связанных контактами; 
случаи безответственности, опознаваемые по  струк-
туре входных массивов выдачи-сдачи заданий, кото-
рые можно назвать «синдромом безответственности»;

 ♦ выявляются в матрицах входных массивов струк-
туры, которые можно назвать «синдромом круго-
вой поруки».

2. Фактический анализ рациональности организации 
проектирования:

 ♦ рассчитываются меры исполнительности для 
проекта в  целом, по  этапам работы исполните-
лей, группам исполнителей;

 ♦ рассчитываются показатели качества труда от-
дельных исполнителей, групп исполнителей 
на различных стадиях.

Опознание «синдрома безответственности» осущест-
вляется следующим образом:

а)  для каждого αij(t1) = 1 (i, j = 1…N) (t1 = 1…T) дол-
жен иметься βjk (t2), t2 ≥ t1, также не равный нулю;

б)  для каждого αij(t1) = 1 должна иметься последова-
тельность αij(t1) βjk (t2)… αkl(tn-1) βli (tn), где t1 ≤ t2 …≤  
tn-1 ≤ tn.

При несоблюдении условий а) и б) имеет место «син-
дром безответственности» для i-го исполнителя.

Опознание «синдрома круговой поруки» осущест-
вляется следующим образом:

а)  для любого αij(t) = 1 не должно быть βij (t) αji(t) и βji 
(t), равных единице;

б)  для любого αij(t1) = 1 не может быть αji(tk) = 1, если 
нет элемента βji(tp) = 1, причем t1 < tp < tk.

При несоблюдении условий а) и б) имеет место «син-
дром круговой поруки» для i-го, j-го исполнителей.

Меры исполнительности рассматриваются по форму-
ле (для проектa в целом):

( )
2

2

1 1 1
( ) ( ) ( ) ( )

,
2 ( 1)

N N T

ijij ij ij
j i t

B t t A t t

N N T

∧

= = =

  −β + − α  
  

−

∑ ∑ ∑
  (7)

где N — численность исполнителей;

Т — число этапов проекта;

Вij (t) — мера ответственности «исполнителя», полу-
чающего и сдающего выполненное задание;

Аij (t) — мера ответственности «исполнителя», выдаю-
щего и принимающего задание;

αij(t) — принимает значение 1, если i-й исполнитель 
на этапе t даёт задание j-му, и 0 — в противном случае;

где βij(t) — принимает значение 1, если i-й исполни-
тель на  этапе t сдаёт выполненное задание j-му, и  0 — 
в противном случае.

Меры исполнительности на  одном t-м этапе или 
на нескольких этапах рассчитываются по той же форму-
ле по  соответствующей группе записей, характеризую-
щих эти этапы.

Меры исполнительности для отдельных исполните-
лей вычисляются по той же формуле по группе записей, 
характеризующих этих исполнителей.

Показатель качества труда отдельного исполнителя 
определяется:

 (8)

где Ni(t) — число записей массива, имеющих ненуле-
вые значения βij (t) для i-го исполнителя на t-м этапе.

Показатель качества труда на отдельном этапе равен:
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  (9)

где )()( tNtN ij  — число записей массива, имеющих 
ненулевые значения βij (t) для i-го и  j-го исполнителей 
на t-м этапе.

Показатель качества труда на  группы исполнителей 
равен

,
J

Ji
i

J N

K
K

∑
∈=   (10)

где NJ — численность группы исполнителей.

Вышеприведенная методика описывает поведение 
специалистов в принятии решений в процессе разработ-
ки модульных программ практического тренинга.

Оценим работу одного из  исполнителей, участвую-
щего в проекте по разработке программы практическо-
го тренинга на примере первого этапа, который состоит 
из трех подэтапов (t = 1…3), при этом исполнители при 
реализации каждого подэтапа выполняют три основных 
функции. Принимая для расчета первый тип выдачи за-
дания, мы имеем следующие матрицы:

 (11)

где t = 3.

 (12)

где t = 3.

 (13)

где t = 3.

 (14)

где t = 3.

При проведении логического анализа было установ-
лено, что для данного исполнителя характерен «син-
дром безответственности».

При проведении фактического анализа было уста-
новлено, что показатель качества отдельного исполни-
теля (Киi) равен 0,3 (в идеале должен быть равен 1), а по-
казатель качества труда на определенном этапе проекта 
(Кt) равен 0,1, что подтверждает вывод о наличии у ис-
полнителя «синдрома безответственности».

Данная методика является универсальной и  может 
быть использована для оценки качества труда специа-
листов, занятых в любых проектных работах.
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Аннотация. В  условиях перехода на  МСФО (IFRS) 9 коммерческие банки 
сталкиваются с  необходимостью совершенствования кредитного процесса 
и  поиска новых инструментов, позволяющих минимизировать кредитные 
риски. Анализ теоретических исследований и  рассмотрение практических 
примеров в данной статье показывают роль кредитных ковенантов в сни-
жении кредитного риска, из чего следует необходимость для каждого бан-
ка разработки или улучшения системы мониторинга ковенантов, а  также 
разработки методики составления перечня ковенантов для кредитного 
договора. Современная теория стратегического менеджмента определяет 
необходимость в качестве ковенантов рассматривать и состояние немате-
риальных активов заемщика, что также требует от банка разработки систе-
мы их контроля.

Ключевые слова: коммерческий банк, международные стандарты финансо-
вой отчетности, ковенант, обесценение кредитного актива, система монито-
ринга ковенантов.

В соответствии с  МСФО (IFRS)9, действующим 
с  01  января 2018 г., коммерческие банки обяза-
ны признавать оценочный резерв под ожидае-

мые кредитные убытки либо на протяжении 12 месяцев, 
либо на протяжении срока инструмента, в зависимости 
от наличия значительного увеличения кредитного риска 
после первоначального признания. Оценка ожидаемых 
кредитных убытков отражает взвешенный с  учетом ве-
роятности результат, временную стоимость денег и наи-
лучшую доступную прогнозную информацию.

В целях расчета ожидаемых кредитных убытков бан-
кам необходимо выстроить профильные бизнес-про-
цессы таким образом, чтобы своевременно получать 
большое количество исходных данных, определить до-
пущения, разработать модели оценки кредитного риска.

В соответствии с МСФО (IFRS)9 согласно общему под-
ходу на  каждую отчетную дату банк признает оценоч-
ный резерв под убытки на  основе ожидаемых кредит-
ных убытков на протяжении 12 месяцев или ожидаемых 

кредитных убытков на  протяжении срока инструмента 
в  зависимости от  наличия значительного увеличения 
кредитного риска по  финансовому инструменту после 
первоначального признания. Изменения остатка оце-
ночного резерва под убытки признаются в составе при-
были или убытка как доход или расход от обесценения.

При первоначальном признании финансового акти-
ва организация должна определить, является  ли актив 
«подвергшимся кредитному обесценению», т. е. имеют ли 
место одно или несколько событий, которые оказывают 
негативное влияние на  расчетные будущие денежные 
потоки по  такому финансовому активу[1]. Подтвержде-
ния кредитного обесценения финансового актива (при 
приобретении или предоставлении) включают наблю-
даемые данные о таких событиях. В МСФО (IFRS) 9 пред-
ставлен перечень таких событий:

 ♦ Значительные финансовые затруднения эмитента 
или заемщика.

 ♦ Нарушение условий договора, такое как дефолт 
или просрочка платежа.

ROLE OF COVENANTS  
IN AN ASSESSMENT OF CREDIT ASSETS 
OF COMMERCIAL BANK ACCORDING  
TO INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARDS

S. Zubkova 
M. Rakhmanova 

Summary. In the conditions of transition to IFRS9 commercial banks 
face need of improvement of credit process and search of the new tools 
allowing to minimize credit risks. The analysis of theoretical researches 
and consideration of practical examples show a role of credit covenants 
in decrease in credit risk from what need for each bank of development 
or improving covenant monitoring systems, and also development of a 
technique of drawing up the list of covenants for the credit agreement 
follows in this article. The modern theory of strategic management 
defines need for quality of covenants to consider and a condition of 
intangible assets of the borrower that also demands from bank of 
development of the system of their control.

Keywords: commercial bank, International Financial Reporting 
Standards, covenant, depreciation of a credit asset, monitoring of 
covenants.
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 ♦ Предоставление кредитором(ами) заемщику 
уступки(пок), которая(ые) в силу экономических 
причин или договорных условий связана(ы) с фи-
нансовыми затруднениями заемщика и  не  бы-
ла(и) бы предоставлена(ы) в противном случае.

 ♦ Вероятны банкротство или иная финансовая ре-
организация заемщика.

 ♦ Исчезновение активного рынка для данного фи-
нансового актива в  результате финансовых за-
труднений.

 ♦ Покупка или предоставление финансового актива 
по цене с большой скидкой, что отражает поне-
сенные кредитные убытки.

В целях определения ожидаемых кредитных убытков 
банку необходимо определить возможные сценарии, 
в которых указаны сумма и сроки денежных потоков для 
определенных результатов, а  также расчетная вероят-
ность таких результатов.

Внедрение МСФО(IFRS) 9 потребует от  банков поис-
ка новых инструментов минимизации кредитного риска, 
позволяющих учитывать ряд прогнозных сценариев. 
Одним из важных направлений работы банков в данной 
области является расширение практики использования 
ковенантов.

Существует множество факторов, обусловливающих 
кредитные риски, например: конкурентное положение 
заемщика, качество его активов и  финансовое состо-
яние, положение в  отрасли заемщика, экономическая 
конъюнктура в  целом, качество управления компании, 
добросовестность менеджмента и  собственников и  др. 
Заключая кредитный договор, у банка есть возможность 
ограничить влияние этих факторов, включая в договор 
дополнительные условия.

Одна из основных сложностей учета дополнительных 
условий (ковенантов) в рамках модели для определения 
ожидаемых кредитных убытков (МСФО (IFRS) 9) заклю-
чается в  отслеживании и  определении значительного 
увеличения кредитного риска при их невыполнении. 
Эффективность применения ковенантов, в  том чис-
ле оценка их невыполнения, в  некоторых случаях мо-
жет стать ключевой в  определении момента перехода 
от требования об оценке оценочного резерва на основе 
ожидаемых кредитных убытков на  протяжении 12 ме-
сяцев к требованию о его оценке на основе ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении срока инструмента.

Термин «ковенант» (англ. covenant) был юридически 
закреплен как название соглашения между сторонника-
ми Реформации в Шотландии и англичанами для защиты 
пресвитерианской церкви. В начале XX в. американские 
юристы, занимавшиеся коммерческим правом, нача-

ли использовать ковенанты в  своей практической дея-
тельности — при заключении кредитных соглашений. 
На сегодняшний день ковенанты активно применяются 
в развитых странах в качестве инструмента управления 
финансовыми рисками.

Обоснование действенности ковенантов, выража-
ющееся в их влиянии на поведение как заемщиков, так 
и  кредиторов, можно найти в  исследованиях, базиру-
ющихся на  неоинституциональной экономической 
теории. Теория контрактов содержит следующие воз-
можные сценарии развития событий, которые могут 
привести к увеличению риска кредитора: оппортунисти-
ческое поведение заемщика, его ненаблюдаемые креди-
тором действия и  неполнота контрактов, заключающа-
яся в  том, что в  контракте невозможно упомянуть или 
продемонстрировать все возможные ситуации и сцена-
рии развития событий, которые могут привести к ухуд-
шению состояния заемщика. Ковенанты, включаемые 
в договор, призваны ограничить данные риски.

Исследования в  рамках данной теории показыва-
ют, что угроза нарушения ковенантов и  последующих 
санкций в  отношении заемщика дает кредитору воз-
можность воздействовать на  решения менеджеров за-
емщика в  случае ухудшения финансовой ситуации или 
потребовать проведения изменений внутри фирмы. 
Угроза санкций является настолько действенным ин-
струментом, что в действительности позволяет кредито-
рам осуществлять контроль над заемщиком даже в том 
случае, когда ковенанты не нарушаются[2]. Таким обра-
зом, теория контрактов дает всестороннее описание 
природы рисков в  кредитных отношениях, ковенантов 
как дополнительных обязательств заемщика, а также ме-
ханизмов влияния ковенантов на  кредитора и  заемщи-
ка. Свойственные кредитным отношениям асимметрия 
информации, неполнота контрактов и агентская пробле-
ма решаются за счет применения ковенантов, жесткость 
которых зависит от степени и качества доступности ин-
формации и степени риска в оценке кредитора.

Исследования взаимосвязи  
динамики показателей финансовой 
отчетности и кредитных рисков

 Анализу многообразных факторов кредитного ри-
ска предшествовали исследования взаимосвязи риска 
банкротств компаний и динамики их финансовых пока-
зателей. Основополагающее исследование и обобщение 
предыдущих взглядов в  этой области было проведено 
Э. Альтманом еще в  1968  г, где была построена модель 
предсказания банкротств на  временном горизонте 
до  двух лет, основываясь на  показателях пяти прошед-
ших лет. При этом он наблюдал явное ухудшение показа-
телей у обанкротившихся фирм уже за два-три года до их 
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банкротства. Альтман пришел к  выводу, что, используя 
финансовые ковенанты, кредиторы снижают свои риски, 
требуя от заемщика соблюдать бухгалтерские показате-
ли и коэффициенты.[3]

Гипотеза приоритета использования финансовых 
ковенантов с  целью снижения кредитного риска под-
тверждается и современными исследованиями. Ахляйт-
нер, Бок и  Таппайнер проанализировали сделки 25 
ведущих организаторов синдикатов и  привлечения 
частного акционерного капитала и определили, что наи-
более важными ковенантами являются финансовые[4]. 
В качестве ключевых выделили финансовый рычаг, EBIT, 
покрытие денежным потоком текущего обслуживания 
долга, дивидендов, капитальных затрат или суммы по-
следних и капитальных затрат.

Неисполнение обязательств по  кредиту, согласно 
условиям кредитного договора, дает банку право потре-
бовать полного досрочного возврата кредита или уско-
рения его возврата. При этом возможность получения 
досрочного платежа по кредиту улучшает позицию бан-
ка. Иначе банк брал  бы на  себя дополнительный риск, 
зная об  ухудшении положения заемщика, но  при этом 
находясь в вынужденном ожидании платежа в установ-
ленный срок.

Большая часть факторов, влияющих на  будущее 
состояние заемщика не  всегда поддается прогнози-
рованию. Кроме того, для сторон кредитного догово-
ра, не  говоря уже о  третьих лицах, трудно однозначно 
определить наступление событий, которые в  будущем 
могут повлиять на  ухудшение состояния заемщика. За-
емщик и кредитор могут компенсировать такую непол-
ноту кредитного контракта путем встраивания в  него 
дополнительных условий — ковенантов, так или иначе 
связанных с факторами или событиями, ведущими к уве-
личению кредитного риска. Выполнение или нарушение 
этих условий будет фиксироваться в дальнейшем исходя 
из доступной на тот момент информации и в случае на-
рушения предоставит возможность кредитору пересма-
тривать условия кредитного договора в целях снижения 
риска [5]. Из  этого следует, что ковенанты делают срок 
кредита зависимым от мониторинга, проводимого кре-
дитной организацией.

Многообразие ковенантов отражает множествен-
ность факторов, обусловливающих кредитный риск, 
и  стремление банков внести в  кредитный договор как 
можно больше дополнительных условий, обеспечива-
ющих его снижение. В  особую группу можно выделить 
ковенанты, определяемые на  основании финансовой 
отчетности, так как финансовые показатели играют важ-
ную роль в выявлении и ограничении кредитных рисков, 
несмотря на  то, что их источник — отчетность за  про-

шедшие периоды. Таким образом, ковенанты по раскры-
тию отчетности, которые относятся к нефинансовым ко-
венантам, являются обязательным условием и  важным 
фактором получения информации кредитором о финан-
совом состоянии заемщика. Более многочисленными 
являются ковенанты, попадающие в другие группы. Они 
ограничивают действия заемщика в различных областях 
или требуют от него определенных действий в будущем.

Наиболее часто используемой классификацией ко-
венантов является разделение на  финансовые и  не-
финансовые ковенанты. К  финансовым относится 
соблюдение различных финансовых показателей и  ко-
эффициентов. Нефинансовые ковенанты очень много-
образны. Стандартный набор нефинансовых ковенантов 
состоит из следующих положений:

 ♦ не  снижение кредитного рейтинга ниже опреде-
ленного уровня;

 ♦ сохранение в  должностях руководителей заем-
щика;

 ♦ сохранение состава собственников;
 ♦ ковенанты, требующие от заемщика добросовест-

ности;
 ♦ ограничения смены деятельности компаний;
 ♦ ковенанты, требующие сохранения активов заем-

щика до полной выплаты кредита;
 ♦ ограничение выплаты дивидендов;
 ♦ требование не  менять местонахождение фирмы, 

не  совершать реорганизацию компании- заем-
щика;

 ♦ требование обеспечения по  кредиту — поддер-
жание определенного остатка по  счету, обеспе-
чения сохранности стоимости предмета залога;

 ♦ требование целевого использования

При составлении оставшегося перечня ковенантов 
банки используют различные подходы. Многое зависит 
от  того, насколько тщательно изучено текущее поло-
жение заемщика, особенности ведения бизнеса, состав 
имущества, связанные стороны и др. Всё это может стать 
объектом ковенантов, если банк имеет опасения, что 
при изменении данных факторов повысится кредитный 
риск.

Отдельного внимания заслуживает определение 
жесткости ковенантов, которое играет важную роль для 
понимания механизма их действия. Как видно из опре-
деления и  классификации ковенантов, ковенанты су-
жают область принятия решений заемщиком. При этом 
ограничения могут быть установлены дальше или ближе 
к  текущим или прогнозным показателям (для финансо-
вых ковенантов) или требовать от  заемщика больших 
или меньших действий, предоставления большего или 
меньшего количества информации и т. д. Более жестки-
ми ковенантами будут те, которые в максимальной сте-
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пени ограничивают заемщика или требуют от него более 
подробного раскрытия информации. Для отдельных ко-
венантов жесткость может быть измерена в  числовом 
выражении. Рассмотрим в  качестве примера финансо-
вый ковенант, устанавливающий соотношение внеш-
него долга и  собственного капитала по  долгосрочному 
кредиту, привлекаемому на  финансирование проекта. 
Заемщик, чей долг ограничен суммой, не  более чем 
вдвое превышающей его собственный капитал, лишен 
финансовой гибкости в большей степени, чем тот заем-
щик, который может занять суммы, втрое превышающие 
его собственный капитал. Такое ограничение потребует 
от заемщика либо снижения суммы проекта, либо увели-
чения собственного капитала, либо продажи других ак-
тивов в целях финансирования нового проекта. Очевид-
но, что со стороны банка все эти три решения при более 
жестком ковенанте, ограничивающем заимствования 
суммой эквивалентной двойной сумме собственного 
капитала, ведут к снижению риска кредитора в большей 
степени, чем при ковенанте, лимитирующем соотноше-
ние долга к капиталу в три раза. Жесткость ковенантов 
выбирается кредитором в зависимости от многих факто-
ров, но в целом действует правило: чем выше риск, тем 
жестче ковенанты.

В  современной экономике в  свете выводов ресурс-
ной концепции стратегического менеджмента сфера 
воздействия ковенантов приобретает дополнительную 
область применения. В целях более точного отражения 
ключевых активов компаний и снижения кредитного ри-
ска в будущем нематериальные ресурсы в значительной 
мере станут определяющим ковенантом в кредитных от-
ношениях.

Практика показывает, что российские банки на  се-
годняшний день недостаточно тщательно подходят 
к  вопросу составления перечня ковенантов в  кредит-
ном договоре, а еще чаще недостаточно контролируют 
выполнение ковенантов заемщиком. Вследствие этого 
банк не имеет возможности своевременно обнаружить 
проблему ухудшения финансового состояния или не-
правомерных действий заемщика, что приводит к обес-
ценению кредитного актива, недополучению прибыли 
или дефолту.

В условиях оценки кредитных активов на основании 
модели ожидаемых убытков разработка системы мони-
торинга и контроля за ковенантами позволит банкам по-
высить эффективность своей деятельности.
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Аннотация. Сложно-структурированные кредитные продукты, с  одной 
стороны, характеризуются повышенными рисками ввиду долгосрочности 
таких сделок (свыше 3-х лет), с другой — комбинацией инструментов, кото-
рые позволяют ограничивать риск вложений. Важно приблизить структуру 
кредитной сделки к оптимальной с точки зрения кредитного риска для бан-
ка. Подходы к его снижению включают, в частности, анализ и учет структу-
ры компаний — участников кредитной или лизинговой сделки при расчете 
их рейтинга. Описаны преимущества использования скоринговых систем 
оценки лизингополучателя по  сравнению с  классическим инструментари-
ем оценки кредитного риска или экспресс-оценкой. В статье предлагаются, 
в  целях снижения рисков, принципы расчета рейтинга участников сделки 
и особенности ценообразования таких структурированных кредитных про-
дуктов банка, как проектное финансирование и лизинг, на основе критерия 
доминирующего источника погашения кредита в первом случае и степени 
концентрации лизингополучателя в портфеле лизингодателя — во втором.

Ключевые слова: структурированные продукты, проектное финансирова-
ние, операции лизинга, рейтинг заемщика, рейтинг группы, модель кредит-
ного скоринга.

Структурированные кредитные продукты бан-
ков являются инструментами, которые призваны 
не только защитить первоначальные инвестиции, 

но и принести прибыль от роста активов. Уникальность 
продукта заключается в  комбинации инструментов, ко-
торые позволяют ограничить риск вложений.

Даже если решена задача оценки риска структуриро-
ванных кредитных сделок, остается весьма нетривиаль-
ная проблема разработки системы управления этими 
рисками. При этом один из главных вопросов — как со-
здать эффективные методики рейтингования заемщиков 
и ссуд?

Банк России в  целях внедрения подхода к  расчету 
кредитного риска на основе внутренних рейтингов бан-
ков в соответствии с документом Базельского комитета 
по  банковскому надзору «Международная конверген-
ция измерения капитала и  стандартов капитала: новые 
подходы» (Basel Committee on Banking Supervision) сво-
им Письмом от 29.12.2012 г. N192-Т выработал «Методи-
ческие рекомендации по реализации подхода к расчету 

кредитного риска на основе внутренних рейтингов бан-
ков». Подход на основе внутренних рейтингов к расчету 
кредитного риска является альтернативой стандарти-
зированному подходу к  его оценке, предполагающему 
использование фиксированных коэффициентов кредит-
ного риска по  различным группам активов, которые 
определяются регулирующим органом.

Банкам рекомендуется использовать формулы взве-
шивания по риску в различных кредитных продуктах для 
преобразования компонентов кредитного риска (веро-
ятность дефолта (PD), уровень потерь при дефолте (LGD), 
величина кредитного требования, подверженная риску 
дефолта (EAD), срок до погашения кредитного требова-
ния (M)) в величину кредитных требований, взвешенных 
по риску. Полученная величина предполагается к вклю-
чению в знаменатель формулы для расчета достаточно-
сти собственных средств (капитала) банка [1].

В экономической литературе описаны существующие 
подходы к построению рейтинговых моделей различных 
классов кредитных требований. Предложены методоло-

STRUCTURED CREDIT PRODUCTS: 
APPROACHES TO RISK REDUCTION

A. Ushanov 

Summary. Complex-structured credit products, on the one hand, are 
characterized by increased risks due to the long-term nature of such 
transactions (over 3 years), on the other — a combination of tools 
that allow to limit the risk of investments. It is important to bring 
the structure of the credit transaction closer to the optimal in terms 
of credit risk for the Bank. Approaches to its reduction include, in 
particular, the analysis and accounting of the structure of companies 
participating in a credit or leasing transaction in the calculation of their 
rating. The advantages of using scoring systems of lessee assessment 
in comparison with the classical tools of credit risk assessment or rapid 
assessment are described. The article proposes, in order to reduce risks, 
the principles of calculating the rating of the transaction participants 
and pricing features of such structured credit products of the Bank as 
project financing and leasing, based on the criterion of the dominant 
source of repayment of the loan in the first case and the degree of 
concentration of the lessee in the portfolio of the lessor — in the 
second.

Keywords: structured products, project financing, leasing operations, 
borrower rating, group rating, credit scoring model.
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гии и разработаны модели оценки вероятности дефолта 
в  рамках подхода, основанного на  внутренних рейтин-
гах [2]. Рассмотрим особенности расчета рейтинга 
и анализа операций в целях снижения рисков таких 
структурированных кредитных продуктов банка, как:

 ♦ проектное финансирование;
 ♦ лизинг.

Проектное финансирование

По оценке InfraONE Research, аналитического подраз-
деления инвестиционной компании InfraONE, мировой 
объём сделок в  формате проектного финансирования 
в 2007–2017 годах составлял более $3,3 трлн. в количе-
стве почти 8,5 тыс. штук. На Россию приходится меньше 
1% от этого количества проектов и только порядка 2,7% 
их стоимости.

Доля новых сделок проектного финансирования 
в  2017  году составляла в  России всего 0,28% ВВП (41% 
этого объёма приходился на  сделки в  нефтегазовом 

секторе). При этом самым популярным видом финанси-
рования остается долговое, и  чаще всего используется 
обычный кредит [3].

На государственном уровне принимаются меры, на-
правленные на  поддержку и  развитие проектного фи-
нансирования. Это касается как изменений в  порядке 
формирования резервов, так и создания новых инстру-
ментов реализации продукта. В частности, новации ме-
гарегулятора позволят банкам формировать резервы 
в соответствии с реальным уровнем риска по кредитам, 
что должно позитивно отразиться на  доступности кре-
дитования. Своим Указанием от  26.07.2018 г. N4874-У 
«О  внесении изменений в  Положение Банка России 
от  28.06.2017 г. N590-П «О  порядке формирования кре-
дитными организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженно-
сти»» ЦБ РФ вводит особый порядок формирования ре-
зервов по кредитам и займам, предоставленным в рам-
ках реализации механизма проектного финансирования 
на базе Внешэкономбанка.

Рис. 1. Примерная схема сложно-структурированной сделки проектного финансирования
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Рис. 2. Разновидности проектного финансирования
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Постановлением Правительства РФ от  15  февраля 
2018 г. № 158 «О  программе «Фабрика проектного фи-
нансирования»»

утверждена Программа, цель которой — создание 
механизма проектного финансирования инвестицион-
ных проектов, предусматривающего предоставление 
денежных средств заёмщикам на основании договоров 
синдицированного кредита (займа).

Чтобы окупиться, сделка проектного финанси-
рования должна быть тщательно структурирована. 
Чаще всего проектное финансирование предполагает 
(примерная схема сделки проектного финансирова-
ния приведена на  рис.  1) широкий состав участников 
и сложные схемы привлечения средств через сочетания 
различных инструментов — собственных средств ини-
циаторов проектов, банковских кредитов (в  том числе 
синдицированных), облигационных займов и акционер-
ного финансирования. Поэтому необходимо различать 
«классическое» проектное финансирование и  его раз-
новидность — структурированное финансирование 
(рис. 2).

При проведении структурированной сделки проект-
ного финансирования необходимо рассчитать рейтинг, 
который будет использоваться как основной рейтинг 
по сделке. Основной рейтинг — это рейтинг, который ис-
пользуется для (рис. 2) принятия решения, расчета цено-
вых параметров сделки, определения уровня принятия 
решения.

Рейтинг рассчитывается на основании модели оцен-
ки вероятности дефолта для определения рейтинга про-
екта (при этом рейтинг заемщика рассчитывается для 
учета поддержки проекта заемщиком). Для всех рейтин-
гов используется единая рейтинговая шкала.

Если денежные потоки проекта можно отделить 
от  денежных потоков заемщика (т. е. можно провести 
анализ движения денежных средств по  проекту от-
дельно от  анализа движения денежных средств заем-

щика), то рейтинг рассчитывается как на заемщика, так 
и на проект. Рассчитывать оба рейтинга (проекта и заем-
щика) необходимо, так как они отражают разную инфор-
мацию:

 ♦ рейтинг заемщика — финансовое состояние ини-
циирующей компании,

 ♦ рейтинг проекта — анализ доходности и  риски 
проекта.

В зависимости от того, какой денежный поток (от про-
екта или от  текущей деятельности заемщика) является 
доминирующим источником погашения кредита, опре-
деляется тип финансирования и  основной рейтинг для 
целей ценообразования (см. табл. 1).

Для целей определения доминирующего источника 
погашения кредита расчет может осуществляться как 
на  основании данных о  выручке, так и  на  основе рас-
считанного чистого денежного потока от  проекта и  ос-
новной деятельности заемщика. Если хотя бы для одной 
из  баз расчета доля проекта превышает указанные по-
роговые значения, рейтинг проекта является основным 
по сделке.

При кредитовании специально созданного для реа-
лизации проектов юридического лица, не осуществляю-
щего хозяйственную деятельность (т. е. если заемщиком 
является компания SPV), основной рейтинг рассчитыва-
ется на проект.

Для целей формирования резервов используется 
рейтинг заемщика. В случае если рейтинг заемщика/SPV 
не может быть рассчитан, для целей формирования ре-
зервов должен применяться класс кредитоспособности.

В рамках проведения финансового анализа проекта 
кредитным инспектором банка в обязательном порядке 
проводятся:

 ♦ анализ фактических данных Заемщика, в  т. ч. 
структуры баланса и результатов деятельности;

 ♦ в зависимости от структуры сделки — анализ по-
ручителя (–ей);

Таблица 1. Определение типа финансирования и рейтинга
Если погашение кредита осуществляется за счет 
денежных потоков от проекта менее чем на 50% более чем на 50%

Тип финансирования
Унифицированный продукт (рейтинг 
на проект не рассчитывается и проводится 
анализ текущей деятельности Заемщика)

Структурированный 
продукт (требуется расчет 
рейтинга проекта)

Если погашение кредита осуществляется за счет 
денежных потоков от проекта менее чем на 80% более чем на 80%

Рейтинг для ценообразования Рейтинг заемщика Рейтинг проекта
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 ♦ анализ и  расчет рейтинга Группы, если заемщик 
входит в Группу.

Порядок расчет рейтинга для строительных проек-
тов полностью соответствует порядку расчета рейтинга 
для проектного финансирования.

Следует подчеркнуть, что при создании SPV основ-
ной анализ в кредитной заявке необходимо проводить 
на заемщика, т. е. созданное SPV. При этом анализ учре-
дителей SPV не проводится, но может быть целесообраз-
ным проведение анализа иного учредителя проекта, 
который не является основным поручителем, но от кото-
рого зависят денежные потоки заемщика (SPV). Необхо-
димость проведения анализа определяется кредитую-
щим подразделением.

Лизинг

А. Банк и лизингодатель

Рынок лизинга — крупнейший финансовый рынок 
в России после банковского. Объем лизингового бизнеса 

в 2017 году вырос на 48% и достиг 1,1 трлн. рублей, пре-
высив исторический максимум [4]. Из  основных источ-
ников финансирования лизингодателей — облигаций, 
займов от связанных лиц и банковских кредитов именно 
последние находятся на первом месте: по оценкам Бан-
ка России, топ-20 лизингодателей привлекли 846 млрд. 
руб. кредитов, которые формируют 47% их пассивов. 
На эти топ-20 приходится 1,8 трлн. руб. активов по РСБУ, 
или около 70% от оценочной величины размеров лизин-
гового сектора 1.

Перспективность кредитования лизинговых сделок 
как направления инвестиционной деятельности ком-
мерческих банков обуславливается растущим спросом 
на лизинговые услуги.

Финансирование лизинговых операций является 
структурированным продуктом, который может соче-
таться с  другими (например, с  торговым финансирова-
нием), при котором погашение кредита лизингодателю 
(заемщику) на 100% осуществляется за счет лизинговых 

1 3https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/24/5b0512ba9a7947b1367da46e

Таблица 2. Расчет рейтинга лизингодателя
Корпоративный лизинг

Розничный лизингСделка с ЛП,
концентрация которого
в портфеле ЛД менее 10%

Сделка с ЛП,
концентрация которого
в портфеле ЛД равна либо более 10%

Лизинго-
получатель 
(текущая деятель-
ность)

•	 PD — ЛД
•	 CF — ЛД, ЛП
•	 процентная политика — 

на основании рейтинга ЛД
•	 уровень принятия 

решения — на основании 
рейтинга ЛД и объема 
задолженности ЛД

•	 PD — ЛД, ЛП
•	 CF — ЛД, ЛП
•	 процентная политика — худший из рейтингов 

ЛД и ЛП
•	 уровень принятия решения — на основании 

рейтинга для ценообразования и объема 
задолженности ЛД

•	 PD — ЛД
•	 CF — ЛД
•	 ЛП — проверка 

на соответствие 
унифициро-ванным 
требованиям

•	 процентная политика 
— на основании 
рейтинга ЛД

•	 уровень принятия 
решения — 
на основании 
рейтинга ЛД и объема 
задолженности ЛД

Лизинго-
получатель 
(проектное 
финанси-
рование, т. е. 
более 50% 
лизинго-вых 
платежей 
погашается 
за счет средств 
от реализации 
проекта)

•	 PD — ЛД
•	 CF — ЛД, ЛП
•	 процентная политика — 

на основании рейтинга ЛД
•	 уровень принятия решения 

— на основании рейтинга ЛД 
и объема задолженности ЛД

•	 PD — ЛД, ЛП (рейтинговая модель для ЛП и для 
его проекта)

•	 CF — ЛД, ЛП
•	 процентная политика — 
•	 1) худший из рейтингов ЛД и ЛП, если доля 

лизинговых платежей, погашаемых за счет 
средств от реализации проекта, составляет 
от 50% до 80%

•	 2) худший из рейтингов ЛД и проекта ЛП, если 
доля лизинговых платежей, погашаемых за счет 
средств от реализации проекта, составляет 
более 80%

•	 уровень принятия решения — на основании 
рейтинга для ценообразования и объема 
задолженности ЛД

ЛД — лизингодатель
ЛП — лизингополучатель
PD — вероятность дефолта
CF — анализ денежных потоков
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платежей лизингополучателя по  заключенному дого-
вору лизинга. Денежных потоков лизингополучателя 
должно хватать для своевременного и полного осущест-
вления лизинговых платежей. Как правило, субъектами 
лизинговой сделки являются три стороны: поставщик, 
или предприятие, производящее объект лизинга; лизин-
говая фирма (лизингодатель); лизингополучатель (хо-
зяйствующий субъект).

В качестве примера уместно привести сложно-струк-
турированную лизинговую сделку ООО «Альфа-Лизинг» 
(лизинговый портфель в 2017 г. — 81 млрд. руб.) с круп-
ным полиграфическим холдингом юга России, предме-
том которой стало профильное оборудование немецкой 
компании Koenig & Bauer AG стоимостью около 3  млн. 
евро. При покупке оборудования банк открывал кли-
енту, пользующемуся услугой торгового финансирова-
ния, аккредитив, и привлекал дешевое финансирование 
от иностранных банков. Подтверждающими и финанси-
рующими банками в сделке выступили крупные кредит-
ные организации Германии. При этом структурирование 
аккредитива, оформление всех документов по  сделке 
и  привлечение финансирования на  условиях, требуе-
мых клиентом, осуществляли специалисты по  лизингу, 
что значительно сократило документооборот по сделке, 
поскольку в  данном случае внешнеторговое финанси-
рование изначально предлагалось в  составе договора 
лизинга [5].

Представляется, что процедура определения банком 
рейтинга заемщика-лизингодателя, используемого, как 
и в случае с проектным финансированием, для расчета 
ценовых параметров сделки и определения уровня при-
нятия решения (в целях снижения рисков сделки) в раз-
резе корпоративного и розничного лизинга должна вы-
глядеть следующим образом (табл. 2).

Б. Лизингодатель и  лизингополучатель (скоринг 
в лизинге)

Риск ликвидности предмета лизинга относится к ри-
скам второго порядка, тем не менее, он достаточно ва-
жен для лизинговой компании. Дело в том, что на практи-
ке данному риску придается очень небольшое значение, 
в  то  время как реализация предмета лизинга является 
одним из  последних способов покрытия расходов ли-
зинговой компании в  случае его изъятия. Единствен-
ным существующим механизмом минимизации данного 
риска пока остается заключение договора обратного 
выкупа между лизинговой компанией и  поставщиком 
предмета лизинга. Но  и  на  данную схему идут далеко 
не  все поставщики, а  преимущественно официальные 
дилеры данного оборудования, имеющие свои сервис-
ные центры и рынки сбыта. В большинстве лизинговых 
компаний отсутствует эффективная оценка ликвидности 

предмета лизинга. Этим фактом в  достаточной степени 
и обусловлено отсутствие интереса лизингодателя к фи-
нансированию проектов покупки специфического низ-
коликвидного оборудования.

Таким образом, современная лизинговая компания 
не обладает эффективной методикой оценки кредитно-
го риска, которая могла бы разрешить многие неопреде-
ленности в  процессе лизинговой деятельности. Лизин-
годатель, не  представляя реального риска, который он 
на  себя принимает, старается перестраховаться всеми 
возможными способами. В  ход идут и  дополнительное 
обеспечение, ставшее уже чуть ли не обязательной нор-
мой даже для лизингополучателей с  хорошим финан-
совым состоянием, и  ужесточение условий договора, 
и увеличение итогового удорожания.

Возникает вопрос о характере применяемого инстру-
ментария для оценки кредитного риска лизинговых опе-
раций и управления им. Одним из наиболее популярных 
подходов к управлению кредитным риском кредиторов 
является использование методов экспресс-анализа. 
Такая экспресс-оценка, по логике, должна выделять ос-
новные параметры оценки, которые являются характе-
ристиками разных хозяйствующих субъектов, разных 
рынков [6].

Вместе с тем, более перспективными по своей сути, 
нежели классический инструментарий оценки кре-
дитного риска или экспресс-оценка, являются, на  наш 
взгляд, скоринговые системы. Их основные преимуще-
ства очевидны — это оперативное принятие решения 
о  финансовом состоянии лизингополучателя с  мень-
шими трудозатратами. Но  чтобы создать подобную эф-
фективную систему, требуется иметь портфель сделок 
с накопленной по ним информацией и грамотную техно-
логию оценки. Кроме этого, лизинговые сделки предпо-
лагают индивидуальный подход к клиенту, что не может 
обеспечить ни одна программа.

Выделяют следующие типы рисков, сопровождаю-
щих лизинговые сделки:

 ♦ клиентский — риск неисполнения клиентом обя-
зательств по лизинговым платежам;

 ♦ риск производителя — риск того, что произво-
дитель, как третья сторона сделки, в случае про-
блем по  сделке не  содействует лизингодателю 
в вопросе продажи актива на выгодных условиях;

 ♦ риск перепродажи актива — цена продажи акти-
ва на вторичном рынке либо приведет к сниже-
нию прибыли от сделки, либо к ее отсутствию.

Выбор типа модели скоринга определяется каче-
ством и  количеством исходных данных, доступных для 
анализа, а также особенностью отраслей, с которыми ра-
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ботает лизинговая компания. Но в любом случае лизин-
говая компания должна учитывать следующие факторы:

 ♦ для клиентского риска — финансовое состояние 
клиента и  его «кредитную историю» (подобно 
скорингу в банках);

 ♦ для риска производителя — экспертные оценки 
его надежности с точки зрения возможности ре-
шения возникающих проблем;

 ♦ для риска перепродажи актива — прогнозы цен 
на актив на вторичном рынке.

Хотя модели кредитного скоринга для коммерческих 
банков и лизинговых компаний включают, по-существу, 
аналогичные методы оценки рисков, при разработке 
скоринговых моделей для лизинга следует учитывать 
особенности лизингового бизнеса. С  точки зрения ри-
ска банковское кредитование и  лизинг различаются 
в основном в следующем:

 ♦ лизинговая компания сохраняет за  собой право 
собственности на  актив до  окончания действия 
договора; банк обычно берет кредитуемый актив 
в залог по кредиту;

 ♦ лизингодатели плотно взаимодействуют с  про-
изводителями техники в  интересах увеличения 
объемов продаж. Отдельные из  них предостав-
ляют гарантии обратного выкупа, снижая тем са-
мым риск лизинговой сделки.

Указанные различия в характере рисков, свойственных 
лизинговому и банковскому бизнесу, предопределяют не-
обходимость учета в  скоринговых моделях для лизинга 
не только возможность проблем с платежами, но и ожида-
емую стоимость перепродажи отчужденного актива.

Таким образом, очевидно, что скоринг для лизин-
говых компаний существенно отличается от  скорин-
га, предназначенного для банковского кредитования. 
Специализированная скоринговая программа для 
лизинга способствует не  только контролю риска, при-
сущего каждой сделке, но  также благодаря простоте 
в использовании позволяет эффективно и быстро обра-
батывать абсолютное большинство стандартных лизин-
говых сделок, повышая, таким образом, качество серви-
са в компании.

Кроме этого, скоринг позволяет внедрить в  лизин-
говой компании совершенно новые технологии. Их 
проявлением является, в  частности, развитие навыков 
эффективных продаж у персонала, а главным результа-
том — повышение устойчивости портфеля. Данные фак-
торы крайне важны и для коммерческого банка с точки 
зрения снижения риска кредитования лизинговых ком-
паний.

Выводы

В целях минимизации рисков таких сложно-структу-
рированных кредитных продуктов, как проектное фи-
нансирование и  лизинговые сделки, помимо задач по-
строения рейтинговых моделей и  разработки моделей 
оценки вероятности дефолта не менее важным является 
учет особенностей расчета рейтинга и  анализа опера-
ций исходя из критериев приоритетности. В проектном 
финансировании таким критерием является доминиру-
ющий источник погашения кредита, в лизинговых сдел-
ках — степень концентрации лизингополучателя в порт-
феле лизингодателя.
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Аннотация. В статье проведен анализ международного опыта проведения 
среднесрочных и долгосрочных макроэкономических прогнозов для нацио-
нальной экономики Австрии с использованием пост-кейнсианских эмпири-
ческих SFC (Stock-Flow Consistent) макроэкономических моделей. Важным 
преимуществом данных моделей является то, что, в  отличие от  традици-
онно используемых неоклассических моделей, разработанных на  основе 
дифференциальных стохастических уравнений общего равновесия, в  них 
учитывается финансовый сектор и  его взаимодействие с  реальным секто-
ром, а также когерентно согласованы как финансовые, так и нефинансовые 
потоки (переменные действия) и запасы (переменные состояния).

Ключевые слова: макроэкономические модели; макроэкономический про-
гноз; экономическая политика; национальная экономика.

Проблема разработки и  внедрения системы эф-
фективного среднесрочного и  долгосрочно-
го бюджетного планирования является одной 

из  первостепенных задач стратегического государ-
ственного управления экономическим развитием лю-
бого государства, решение которой лежит в  плоскости 
максимального использования современных методов 
моделирования.

В соответствии с ФЗ № 172, инструментом долгосроч-
ного бюджетного планирования стал бюджетный про-
гноз, в котором должны быть учтены финансово-эконо-
мические перспективы, цели и  риски. Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 914 от 31 авгу-
ста 2015 года «О бюджетном прогнозе Российской Феде-
рации на долгосрочный период» определены структура, 
состав, перечень приложений и  порядок разработки 
и утверждения бюджетного прогноза.

Сложность представления бюджетного прогноза свя-
зана с  необходимостью разработки различных сценар-
ных прогнозов с  учетом изменений всех факторов (как 
внутренних, так и внешних) для оценки влияния выбран-
ной экономической политики. Данную задачу можно 
решить только на основе создания таких макроэкономи-

ческих моделей, в которых учитывается взаимодействие 
финансового и  реального секторов макроэкономики, 
что даст возможность осуществить долгосрочные и кра-
ткосрочные прогнозы параметров бюджетной сферы.

Качественной характеристикой эффективности си-
стемы бюджетного прогнозирования является высокая 
достоверность макроэкономических прогнозов на  ос-
нове использования макроэкономических моделей, се-
мейство которых очень широко и разнообразно и опре-
деляется следующими факторами: использованием 
различных научно-методических основ макроэкономи-
ческого моделирования; отличиями в  целях прогнози-
рования (например, правительство страны больше инте-
ресуют макроэкономические показатели, используемые 
в  бюджетном процессе, а  международные финансовые 
организации — показатели платежеспособности госу-
дарства); учетом значимых особенностей экономики 
конкретной страны; разными горизонтами прогнозиро-
вания; различным набором прогнозируемых макроэко-
номических показателей; качеством доступных стати-
стических наблюдений [1].

В наиболее общем виде семейство макроэкономиче-
ских моделей можно разделить на три группы моделей: 

MACROECONOMIC PROJECTIONS 
BASED ON POST-CRISIS 
MACROECONOMIC MODELS: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE

A. Karaev 
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Summary. The article analyzes the international experience of medium 
and long-term macroeconomic forecasts for the Austrian national 
economy using post-Keynesian empirical SFC (Stock-Flow Consistent) 
macroeconomic models. An important advantage of these models 
is the following: they take into account the financial sector and its 
interaction with the real sector, and coherently agreed upon both 
financial and non-financial flows (action variables) and stocks (state 
variables, unlike the traditionally used neoclassical models developed 
on the basis of differential stochastic general equilibrium equations.
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структурные; неструктурные (эконометрические); ги-
бридные модели [19].

Неструктурные (эконометрические) модели, исполь-
зующиеся для предсказания будущей динамики на осно-
ве значений экономических и  бюджетных показателей 
прошедшего временного периода, дают высокий про-
цент объективного прогнозирования в  краткосрочной 
перспективе. При этом, долгосрочные прогнозы, рассчи-
танные в рамках данного класса моделей, оказываются, 
как правило, далекими от реальности, так как за незна-
чительный период времени происходят существенные 
изменения экономической среды.

Структурные (и  гибридные) модели, основанные 
на  долгосрочном экономическом равновесии, лишены 
этих недостатков и  поэтому в  них можно явным обра-
зом моделировать государственную политику и строить 
сценарные прогнозы. Но, к сожалению, подбор параме-
тров структурных моделей, с тем чтобы они достаточно 
точно воспроизводили краткосрочную реакцию эконо-
мики на различные внешние шоки, как правило, весьма 
проблематичен. Таким образом, структурные модели эф-
фективны лишь для построения среднесрочных и долго-
срочных прогнозов, а  также для анализа последствий 
экономической политики.

Использование двух различных, но  в  то  же время 
тесно интегрированных моделей, отдельно для сред-
не- и  долгосрочного и  отдельно для краткосрочного 
прогнозирования, позволяет совместить достоинства 
структурного и  неструктурного подходов к  макроэко-
номическому моделированию. При этом, получившая-
ся гибридная модель должна обеспечивать сходимость 
краткосрочного прогноза к среднесрочному динамиче-
скому равновесию [9].

В  настоящее время мощным инструментарием для 
макроэкономического моделирования и  прогнози-
рования, серьезно зарекомендовавшим себя в  зару-
бежной экономической науке и  практике, являются 
DSGE-модели [10]. Фундаментом для них служит анализ 
поведения экономических агентов с  учетом гипотезы 
рациональных ожиданий. Как правило, ядро DSGE-мо-
дели представляет собой систему динамических 
уравнений Эйлера (которые описывают оптимальное 
поведение агентов), ряд необходимых балансовых со-
отношений (условий равновесия на  рынках товаров, 
финансовых рынках, баланса бюджетов) и ряд небалан-
совых соотношений между эндогенными переменными 
(таких, как так называемое тождество Фишера). Полу-
ченная динамическая система решается при помощи 
численных методов, и  ее решение задает траекторию 
развития экономики в целом и динамику отдельных по-
казателей [20].

Большинство DSGE макроэкономических моделей 
содержат множество блоков и  весьма детально опи-
сывают динамику различных секторов моделируемой 
национальной экономики. Отдельным блоком в  этих 
моделях выступает, как правило, достаточно детализи-
рованный бюджетный блок и,  таким образом, эти мо-
дели могут быть использованы для целей бюджетного 
прогнозирования.

В  DSGE-моделях нет никакой роли для фискальной 
политики: государственный сектор не  учитывается 
в  этой модели; полагается, что экономика может расти 
в равновесном состоянии без вмешательства правитель-
ства. Добавление гипотезы эффективности финансовых 
рынков, которая утверждает, что агенты всегда могут 
занимать и давать в долг в целях выполнения интертем-
поральной оптимизации, означает что финансы не ока-
зывают никакого влияния на  устойчивое состояние де-
битора [5].

Основываясь на достаточно необоснованных посту-
латах неоклассического подхода, большинство мэйн-
стрим-экономистов просмотрели возникновение пузы-
ря на рынке жилья в 2001–2006 гг., так как полагали, что 
рациональный выбор экономических агентов, связан-
ный с возросшими ожиданиями будущих доходов, явля-
ются превалирующим и  полагали, что нет необходимо-
сти во вмешательстве государственной политики [7].

Тем не менее, несмотря на явные провалы и принци-
пиальную неспособность прогнозировать кризисные со-
стояния экономики, DSGE- модели по-прежнему активно 
используются в разработке макроэкономической поли-
тики и в проведении средне- и долгосрочных прогнозов, 
а  также в  информировании и  настраивании различных 
политических кругов на принятие в качестве постулата 
того, что «чрезмерный» уровень государственного долга 
является вредным для роста экономики, и что меры по-
литики жесткой экономии должны применяться всякий 
раз, когда государственный долг слишком велик [6].

Пост-кейнсианские макроэкономические модели 
с использованием метода SFC. После фатального про-
вала ортодоксальных неоклассических DSGE моделей 
предсказать наступление мирового финансового кри-
зиса 2007–2008 гг., что неминуемо повлекло достаточно 
справедливую их тотальную критику за  принципиаль-
ную неспособность прогнозировать кризисные состо-
яния в экономике, на передний план вышел пост-кейн-
сианский подход [15] к  дизайну макроэкономических 
моделей, который стал основной альтернативой нео-
классическому подходу конструирования макроэконо-
мических моделей и вытекающих из них рекомендаций 
в отношении проведения необходимой экономической 
(налоговой, бюджетной, долговой и т. д.) политики, в том 
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числе оценки возможности полномасштабного исполь-
зования инструментов государственной политики для 
реформирования экономики и  стимулирования эконо-
мического роста [2].

Наиболее важные характеристики пост-кейнсиан-
ского подхода — это предпосылка о  фундаментальной 
неопределенности будущего и  допущение об  ирраци-
ональном поведении экономических агентов, которые 
подразумевают невозможность рациональности дей-
ствий (как это постулируется в неоклассической теории) 
в  силу ограниченности информации и  неосуществимо-
сти планов реального прогнозирования будущего [4]. 
Принципиально значимым моментом пост-кейнсианско-
го подхода является то, что капиталистическая экономи-
ка в  нем изначально рассматривается как монетарная 
экономика, в которой создание денег носит эндогенный 
характер и приводит к неустойчивости [16, 17].

Появившийся в  результате альтернативы семейству 
неоклассических DSGE-моделей, известный как класс 
«SFC» (Stock-Flow-Consistent — SFC) моделей [2, 10, 13], 
имеет следующие характеристики:

1. Модель является динамической, поэтому состоя-
ние системы в данный период времени критиче-
ским образом зависит от  ее предыдущего исто-
рического пути (траекторная зависимость).

2. Модель является согласованной, что означает, что 
каждый монетарный поток исходит из  одного 
институционального сектора и  входит в  другой 
сектор и,  соответственно, производятся записи 
в виде платежа в секторе, из которого поток ис-
ходит, и о получении в секторе, в который поток 
входит. В дополнение к согласованности потоков, 
каждый значимый запас — реальных или финан-
совых активов — связан с  соответствующим по-
током. К примеру, чистый запас активов сектора 
домашних хозяйств меняет свое значение в тече-
ние определенного периода либо из-за сбереже-
ний, либо из-за прироста капитала.

3. В модели явно представлена банковская система.
4. Аккаунтинговая структура модели основана 

на тех же принципах, которые заложены в основу 
Системы Национальных Счетов (СНС) для потоков 
с  учетом аккаунтинга потока денежных средств 
и аккаунтинга запасов, тем самым в SFC-моделях 
есть явная связь и  возможен естественный пе-
реход от  теоретических моделей к  прикладным 
на основе использования эмпирических данных 
СНС.

5. В любой момент времени запас актива может от-
личаться от  его «желаемого» уровня. Для коли-
чественной корректировки переменных модели 
к  «желаемому» или «равновесному» уровню не-
обходимо наличие некоторых буферов.

Первые четыре пункта основаны на аккаунтинговых 
тождествах, связывающих секторы в экономике, и поэто-
му должны присутствовать, прямо или косвенно, в  лю-
бой макромодели. Последний, пятый пункт, напротив, 
является частной гипотезой в подходе Годли. Другие ха-
рактеристики SFC- моделей могут и различаться.

В  процессе адаптации такого подхода для решения 
различных проблем нет особой необходимости в  обо-
сновании микрооснов для агрегированного поведения 
агентов, так как в этом случае предпочтительнее исполь-
зовать пост-кейнсианский или марксистской подход 
разделения экономических агентов на различные груп-
пы, скажем, «рантье» или «капиталистов» и «рабочих».

Особенности конструирования эмпирических 
SFC моделей. В  SFC-моделях нет традиционных огра-
ничений, используемых в  неоклассической теории 
и связанных с использованием репрезентативности эко-
номических агентов, максимизирующих свои целевые 
функции полезности рядом бюджетных ограничений, 
а  также нет производственных функций, используемых 
для описания поведения всей системы.

Экономика в  SFC-моделях рассматривается в  виде 
набора взаимодействующих друг с  другом институци-
ональных секторов: нефинансовые корпорации (NFC), 
частные банки и  Центральный банк, которые можно 
в  случае необходимости представить в  виде финансо-
вых корпораций (FC), органы государственного управ-
ления (GG), домохозяйства (HH) и остальной мир (RoW). 
В этом смысле SFC-модели занимают золотую середину 
между микроэкономическими моделями, описывающи-
ми индивидуальное поведения экономических агентов, 
и  крупномасштабными макроэкономическими моделя-
ми экономики в целом [14].

В  SFC-моделях домашние хозяйства могут покупать 
товары и  услуги у  фирм; фирмы продают домашним 
хозяйствам, поэтому соблюдается условие нулевого ба-
ланса в  любой момент времени. Секторы связаны друг 
с другом через компоненты своих балансов, так что со-
вершаемые ими транзакции записываются в  матрицах 
потоков транзакций и матрице переоценки для приро-
ста капитала.

Все переменные потоков и запасов в SFC-моделях ло-
гически интегрированы в аккаунтинговую систему учета 
и  расчетов таким образом, что запасы и  потоки коге-
рентно согласованы.

В  обычных условиях в  SFC-моделях поведение всей 
системы соответствует устойчивому состоянию системы. 
Затем модельная система подвергается шоковому воз-
действию, например, через падение инвестиций или из-
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менение заработной платы или изменение в инфляции 
и далее поведение системы и ее релаксация могут быть 
проанализированы.

Способность моделировать входящие и  выходящие 
потоки из финансовых секторов, таких как банки и цен-
тральные банки, и  явно видеть эффекты прохождения 
через макроэкономику после изменения условий меж-
банковского кредитования, которые приводят к кредит-
ным кризисам [13], является очень важным преимуще-
ством использования SFC -моделирования.

Наиболее известны две группы исследователей, за-
нимающихся разработкой и использованием полностью 
эмпирических SFC-моделей: это SFC-модель, разрабо-
танная в  Институте имени Леви при Бард колледже, 
и  группа под руководством С. Кинселлы (Лимерик, Ир-
ландия).

С одной стороны, в SFC-модели Леви предполагается 
использование фиксированных параметров, оценива-
емых эконометрически. С  другой стороны, в  SFC-моде-
ли Лимерик оценивание фиксированных параметров 
проводится только тогда, когда это необходимо (если 
имеется более одного параметра на одно независимое 
уравнение) и  проводится калибровка остальных. Это 
различие имеет принципиальное значение, поскольку 
SFC-модель Леви позволяет прогнозировать будущие 
изменения (вариации), а Лимерик SFC-модель позволя-
ет только проводить моделирование с  данными в  про-
шлом.

Кроме того, в  SFC-модели Леви явно учитываются 
расхождения между реализациями по факту ex post, ко-
торые получаются, с одной стороны, исходя из наличия 
статистических равновесий (каждый расход кого-то — 
это доход кого-то другого), и, с другой стороны, являют-
ся результатом моделируемого поведения на основе ex 
ante значений. Эти расхождения невероятно значимы 
в том плане, что они представляют собой динамические 
процессы регулировки, такие, как прирост капитала.

Эмпирическая SFC модель Австрии.

В работе М. Миесса и С. Шмелцера [17] проведен ана-
лиз и прогноз развития австрийской национальной эко-
номики на основе разработанной SFC-модели Австрии. 
В данной прогнозе используются разнообразные финан-
совые инструменты и широкий спектр институциональ-
ных секторов, представляющих агрегированный финан-
совый сектор. Финансовый сектор FC дезагрегирован 
на субсекторы (Австрийский национальный банк, Депо-
зитные корпорации, Инвестиционные фонды, страховые 
корпорации и пенсионные фонды и др.) в соответствии 
с Eurostat [11]:

Основные финансовые активы/ обязательства, пред-
ставленные в SFC-модели Австрии: монетарное золото; 
валюта, депозиты; долговые ценные бумаги); кредиты, 
которые классифицируются по срокам погашения (кра-
ткосрочные, долгосрочные) и т. д.

Результаты моделирования. Инерционный биз-
нес-сценарий (BAU) — это самый простой прогноз, ко-
торый может генерировать SFC-модель Австрии. В этом 
случае все параметры и экзогенные переменные остают-
ся неизменными. Результатом является траектория эко-
номики, которая отражает будущее развитие, если все 
останется так, как было до момента прогнозирования.

Помимо сценария BAU были рассмотрены следую-
щие гипотетические сценарии, с учетом изменения фи-
скальных параметров модели:

1. Увеличение государственных расходов («G + 
10»): начиная с  2017  года, государственные рас-
ходы (G) экзогенно увеличиваются на  10% для 
каждого года вплоть до 2025 года, по сравнению 
с траекторией BAU. Финансирование такого уве-
личения расходов отсутствует, то  есть государ-
ственный долг увеличивается вместе с  ростом 
этой меры.

2. Снижение налога на заработную плату без 
уменьшения государственных расходов пра-
вительства («tau_w-10»). Ставка налога на за-
работную плату снижается на 10% от ее начально-
го значения, начиная с 2017 года, что составляет 
около 4,5%(Pp), с 45,6% до примерно 41%. Одна-
ко, противодействующей меры для сокращения 
растущего дефицита государственного бюджета 
нет.

3. Эндогенное повышение налога на заработную 
плату без увеличения расходов правитель-
ства («T_w+1Mrd»). Увеличиваются налоги 
на  заработную плату, таким образом, государ-
ственные доходы увеличиваются на 1 млрд. евро. 
Дополнительные доходы используются для со-
кращения государственных долгов.

4. Эндогенное повышение налога на заработную 
плату + увеличение расходов правительства 
(«T_w+1Mrd_Gup»). Налог на заработную плату 
увеличивается, государственное потребление 
увеличивается в таком же объеме.

5. Эндогенное повышение налога на капитал + 
увеличение расходов правительства («T_cap 
+ 1Mrd_Gup»). Ставка налога на капитал в моде-
ли увеличена так, чтобы государственные доходы 
были увеличены на  1 млрд. евро. Дополнитель-
ные доходы расходуются на государственное по-
требление.

6. Эндогенное повышение налога на доход фирм 
+ увеличение расходов правительства («T_
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firm + 1Mrd_Gup»). Увеличивается ставка на-
лога на  доходы с  предприятий таким образом, 
чтобы государственные доходы увеличились 
на  1 млрд. евро. Получающийся доход тратится 
на государственное потребление.

В случае реализации сценария «tau_w-10» результи-
рующий эффект наиболее сильный: ВВП увеличивается 
более, чем на 17,8 млрд. евро или на 5% по сравнению 
со  сценарием BAU, в  котором ВВП составляет 357,782 
млрд. евро. Налоговый множитель за  2025  год в  этом 
случае составляет около 3,36, то  есть снижение ставки 
налога на  4,5% (сокращение налоговых поступлений 
на  5,3 млрд. евро) приводит к  увеличению ВВП более, 
чем в 3 раза. Однако, необходимо учесть то, что эта поте-
ря налоговых поступлений от налога на заработную пла-
ту не  компенсируется увеличением доходов от  других 
налогов или сокращением государственных расходов.

Сценарий «G + 10» имеет второй по значимости эф-
фект — он повышает ВВП на 3,3% по сравнению со сце-
нарием BAU и имеет множитель около 1,64. Это означает, 
что рост государственных расходов на 10% (7,224 млрд. 
евро, что, по  общему признанию, составляет большую 
сумму) приводит к  увеличению ВВП Австрии на  11,848 
млрд. евро. В  этом сценарии не  предполагается рефи-
нансирование этих расходов.

Интересно отметить, что мгновенное увеличение 
государственных расходов по сценарию «G + 10» суще-
ственно повышает операционную прибыль (ОS) в  пер-
вый год изменения экономической политики, а затем из-
менений никаких не происходит. В противоположность 
этому сценарию, в  сценариях «tau_w-10» и  «T_firm» на-
блюдается более медленное, но  более продолжитель-
ное увеличение ОS.

Кроме перечисленных сценариев, был апробирован 
еще сценарий «G2017» — влияние увеличения государ-
ственных расходов в 2017 году на 10% только для того, 
чтобы увидеть, как этот механизм работает в модели. По-
сле первоначального роста ВВП в 2017 году траектория 
ВВП в этом случае сходится к траектории ВВП в соответ-
ствии со сценарием BAU.

Сценарий «T_firm + 1Mrd_Gup» — третий в отно-
шении эффекта на ВВП.

В сценарии «T_firm + 1Mrd_Gup», в отличие от опи-
санных выше сценариев, дополнительные налоговые 
поступления от  изменения налога были использованы 
для увеличения государственных расходов. Несмотря 
на  меньшее влияние на  ВВП — изменение на  0,7% или 
2,455 млрд. евро, — в  этом сценарии по-прежнему на-
блюдается высокий налоговый множитель, равный 2.454. 

Это означает, что увеличение налогов с фирм имеет до-
полнительные положительные внешние эффекты в  мо-
дели. Это может быть связано с тем, что операционная 
прибыль фирм не сокращается из-за роста этого налога.

Сценарии «T_w + 1Mrd_Gup» и «T_cap + 1Mrd_
Gup» имеют довольно небольшой, но  все  же поло-
жительный эффект по  сравнению с  сценарием BAU. 
В  случае увеличения налога на  заработную плату и  од-
новременного увеличения государственных расходов 
это увеличение составляет примерно 0,12% ВВП или 
рост на 432 млн. евро. В аналогичном случае для нало-
га на капитал ВВП увеличивается примерно на 0,6% или 
на  224  млн. евро. Таким образом, эти сценарии демон-
стрируют разные множители: налог на  капитал имеет 
меньший множитель (около 0,223), налог на заработную 
плату — больший множитель (около 0,431). Таким обра-
зом, на  основании SFC-модели оказывается, что увели-
чение налога на капитал оказывает большее негативное 
влияние на экономику Австрии.

Единственный сценарий, в котором увеличение налога 
на заработную плату, в отличие от всех других сценариев, 
оказывает негативное воздействие на  экономику — это 
сценарий «T_W + 1Mrd». Увеличение налога на заработ-
ную плату на один миллиард Евро ведет к снижению ав-
стрийского ВВП примерно на 0,9% или на 3,357 млрд. евро. 
Это подразумевает налоговый множитель 3.357, точно та-
кой же, как и для снижения налога на заработную плату.

Вывод к модели Австрии. Рассмотрены наиболее су-
щественные характеристики эмпирической SFC-модели 
Австрии с учетом наиболее важных классов финансовых 
активов, включая более точное описание австрийской фи-
нансовой системы. В модели подробно учтена система на-
логообложения и  трансферов Австрии. Проведена инте-
грация финансовых счетов, процедура выбора портфеля 
и расширена структура балансов экономических агентов.

В  ходе компьютерных экспериментов было проде-
монстрировано на временном интервале до 10 лет (глу-
бина прогнозов), как различные налоговые меры (ставка 
налогообложения) и инструменты в виде государствен-
ных расходов оказывают различное влияние на важные 
экономические переменные, такие как ВВП, потребле-
ние, инвестиции, доходы домашних хозяйств или опе-
рационная прибыль фирм. Показан также эффект от их 
комбинированного воздействия на основные компонен-
ты агрегированного спроса, установлены наиболее важ-
ные каналы воздействия различных мер и инструментов 
фискальной политики на основные переменные модель-
ной экономики.

Эмпирическая SFC-модель Австрии имеет огромный 
потенциал для расширения и  дальнейшего совершен-
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ствования, поскольку включает достаточно подробную 
структуру субсекторов финансового сектора и  полный 
набор финансовых инструментов и может быть масшта-
бируема в  том смысле, что структура SFC-модели Ав-
стрии может быть использована для проведения анали-
за и прогнозов развития экономики других стран.

Основные направления для улучшения и  расшире-
ния SFC-модели Австрии, в частности, для возможности 
использовать ее в качестве базы для разработки эмпи-
рической SFC-модели России могут быть:

1. Усовершенствовать эмпирические основы для 
выбора численных значений параметров мо-
дели, а  также экзогенных переменных модели 
с  целью более корректного выявления трендов 
и  составления боле точных прогнозов развития 
экономики.

2. Добиться более адекватного соответствия по-
веденческих уравнений эмпирическим данным 
и экономической теории.

3. Реализовать эндогенные финансовые циклы 
на основе формирования эндогенных цен и ожи-
даний.

4. Улучшить описание процентных ставок: различ-
ные активы, эмитированные на  национальном 

уровне («домашние» активы) и  RoW («иностран-
ные» активы) с различными процентными ставка-
ми и лучшая дезагрегация процентных платежей 
для подсекторов финансового сектора, связан-
ные с  дополнительными источниками данных, 
если они доступны.

5. Учесть эндогенную занятость и безработицу, свя-
занные с эндогенными бизнес-циклами.

6. Включить физический капитал, такой как реаль-
ный капитал фирм и дома.

7. Добавить в структуру модели подробный произ-
водственный сектор со своей встроенной струк-
турой.

На примере эмпирической SFC-модели Австрии вид-
но, что широкий взгляд на экономику как на интегриро-
ванную систему потоков и запасов представляет собой 
жизнеспособную основу для оценки результатов ис-
пользования мер и инструментов экономической поли-
тики и рекомендаций для достижения целевых ориенти-
ров. Эндогенная динамика, генерируемая эмпирической 
SFC-моделью, основанной на эмпирических данных, по-
могает прогнозировать долгосрочные экономические 
тенденции и определять их влияние на общие экономи-
ческие изменения.
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов создания и  основных 
направлений деятельности Государственного нефтяного фонда Азербайд-
жанской Республики. Автор отмечает факторы, обусловившие учреждение 
фонда, и подчеркивает, что он был основан с учетом международного опы-
та и местных особенностей. Опираясь на первоисточники (годовые отчеты 
фонда) в статье предпринята попытка изучить процесс формирования его 
валютных запасов, охарактеризовать принципы и  главные направления 
деятельности, показать роль активов фонда в обеспечении финансовой са-
мостоятельности страны.

Ключевые слова: накопительные фонды, нефтяной фонд Азербайджана, 
активы нефтяного фонда, азербайджанская модель нефтяного фонда, про-
екты нефтяного фонда.

Р уководство провозглашенной в  1991 г. Азер-
байджанской республики с самого начала возла-
гало большие надежды на дивиденды от реали-

зации нефтяных контрактов. В  декабре 1999 г. страна 
в рамках «Контракта века» получила от продажи нефти 
первые прибыли. В правительственных кругах предпо-
лагалось, что в будущем объем поступлений иностран-
ной валюты значительно возрастет. Поэтому особое 
значение имело изучение зарубежного опыта рацио-
нального использования нефтяных доходов и  созда-
ния в  республике соответствующих управленческих 
структур. В  целях ознакомления с  законодательной 
базой и принципами работы действующих накопитель-
ных фондов делегация Азербайджана была команди-
рована в  Норвегию, где была собрана подробная ин-
формация о деятельности местного Государственного 
пенсионного фонда.

В  тот период почти в  20 странах мира функциони-
ровали различные фонды, созданные за  счет доходов, 
полученных от продажи природных ресурсов. По источ-
никам формирования и  назначению исследователи ус-
ловно разделяют их на  три группы: стабилизирующий 
(Аляска, Венесуэла, Кувейт, Чили, Норвегия, Россия), 
накопительный (Оман, Новая Гвинея, Кувейт, Казахстан) 
и резервный (Сингапур, Гонконг, ЮАР) [2; 3]. Однако сле-
дует отметить, что большинство этих фондов выполня-
ют смешанную функцию, то  есть осуществляют задачи, 
связанные с  сохранением баланса между бюджетными 
доходами и расходами в период резкого изменения цен 
на природные ресурсы на мировом рынке, а также нако-
плением средств для будущих поколений.

В соответствии с экономической системой и страте-
гией развития в  каждой стране источники формирова-
ния фондов различны. Например, на счет этих структур 
в  некоторых странах поступает часть доходов государ-
ственных и  частных компаний, занимающихся добы-
чей полезных ископаемых (Норвегия, Чили, Казахстан), 
в других же — остаток бюджета по итогам финансового 
года (Общий резервный фонд Кувейта) или точно уста-
новленная часть бюджетных доходов (Кувейтский фонд 
грядущих поколений, Резервный фонд и  Фонд нацио-
нального благосостояния России) [3, с. 379]. Учреждение 
таких фондов и  правильное управление ими создают 
условия для защиты экономики страны от последствий, 
именуемых в  научной литературе «Голландским син-
дромом», обеспечения макроэкономического баланса 
и всестороннего экономического развития.

Правительство Азербайджана, учитывая мировую 
практику и рекомендации международных организаций, 
признало целесообразным создание Нефтяного фон-
да для предотвращения поступления доходов от  сбыта 
углеводородных ресурсов непосредственно в  государ-
ственный бюджет и обеспечения их накопления в особой 
форме. Таким образом, Указом президента Азербайджа-
на от 29 декабря 1999 года был учрежден Государствен-
ный нефтяной фонд [21]. В преамбуле указа отмечалось, 
что он создается «в целях накопления валютных средств 
и других доходов, поступающих от продажи прибыльной 
нефти, полученной от совместной разработки нефтяных 
месторождений страны совместно с  иностранными 
компаниями, и  эффективного управления ими, а  также 
обеспечения направления данных средств на развитие 

AZERBAIJANI MODEL  
OF CUMULATIVE FUNDS

A. Mehdiyev

Summary. The article studies the establishment and key activity 
directions of the State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan and 
reviews the factors that necessitated the establishment of the fund. 
The author notes that it was established on the basis of international 
experience and local characteristics. Citing primary sources such as the 
annual reports of the Fund, the article attempts to study the process of 
formation of its currency reserves, characterize the principles and key 
lines of activity, and show the role of the fund’s assets in ensuring the 
financial independence of the country.

Keywords: cumulative funds, the Oil Fund of Azerbaijan, Oil Fund assets, 
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приоритетных отраслей и  реализацию проектов, пред-
ставляющих важное значение с  социально-экономиче-
ской точки зрения».

Указ одновременно отчетливо определяет источни-
ки формирования Государственного нефтяного фонда, 
которые охватывали доходы, полученные в  рамках со-
глашений, заключенных с  иностранными инвесторами 
о  разведке, разработке и  долевом распределении до-
бычи нефти и  газа на  территории страны, а  также дру-
гих контрактов по добыче и транспортировке углеводо-
родных ресурсов. Кроме того, увеличить активы фонда 
могут доходы от  управления его средствами и  исполь-
зования их в другой форме, гранты и иная безвозмезд-
ная помощь. Работа над моделью Нефтяного фонда про-
должалась с участием иностранных экспертов. В августе 
2000 г. специалисты из  Великобритании представили 
правительству Азербайджана итоговые предложения 
по проекту. Согласно данной модели, с целью обеспече-
ния макроэкономической стабильности страны и  пре-
дотвращения «Голландского синдрома» использование 
нефтяных доходов внутри страны не  предусматрива-
лось. Эксперты считали целесообразным размещение 
средств от продажи нефти в иностранные активы и ис-
пользование полученных доходов [20].

Однако для преодоления глубокого социально-э-
кономического кризиса, а  также решения сложных со-
циально-бытовых проблем беженцев и  вынужденных 
переселенцев, возникших в  результате нагорно-кара-
бахского конфликта, правительство Азербайджана нуж-
далось в  крупных финансовых ресурсах. Необходимые 
средства в то время могли быть получены лишь от про-
дажи углеводородов. Поэтому руководство страны по-
считало необходимым создать свою модель, позволяю-
щую сочетать интересы будущих и нынешних поколений. 
Построенная на базе международного опыта и местных 
особенностей, она должна была служить решению суще-
ствующих проблем и перспективных задач. Этот подход 
нашел отражение в «Положении о Государственном не-
фтяном фонде Азербайджанской Республики», утверж-
денном Указом президента страны от 29 декабря 2000 г. 
[21]. Согласно данному документу, структура, получив-
шая статус внебюджетного государственного института, 
подчиняется лишь президенту Азербайджана и  подот-
четна ему. Помимо установленных указами президента 
и  Положением, Фонд не  обладает никакими дополни-
тельными правами и  обязанностями, не  несет никаких 
обязательств перед другими органами государственной 
власти, организациями и другими структурами.

Руководство текущей деятельностью организации 
осуществляет исполнительный директор, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности президен-
том. К  тому  же, в  целях обеспечения общего контроля 

над ежегодной деятельностью Фонда создается Наблю-
дательный совет, члены которого утверждаются пре-
зидентом [21]. Следует отметить, что наряду с  конкрет-
ным определением источников формирования средств 
Фонда, ясно указываются и  направления его расходов. 
Согласно Положению, данные средства ежегодно «могут 
быть использованы на решение важнейших общенацио-
нальных проблем в области социально-экономического 
развития страны, строительство и  реконструкцию ин-
фраструктурных объектов стратегического значения». 
Одновременно важную роль играет отражение в Поло-
жении условий, обеспечивающих прозрачность расхо-
дов Фонда. Так, сведения об утвержденных президентом 
основных направлениях ежегодного использования 
средств и годичный отчет об их исполнении публикуют-
ся на интернет-странице и в печати вместе с заключени-
ем независимого аудитора.

Через несколько дней после утверждения Положе-
ния Фонда были осуществлены организационно-тех-
нические меры для начала его практической деятель-
ности. В первую очередь 3 января 2001 г. был назначен 
исполнительный директор Государственного нефтяного 
фонда [1; 4, с. 17], а 27 декабря утвержден состав Наблю-
дательного совета из  10 человек [22]. 3  января 2001 г. 
Государственная нефтяная компания распространила 
официальную информацию о  средствах, поступивших 
на специальный счет Фонда, открытый со дня подписа-
ния Указа о его создании. Согласно данной информации, 
в течение года, то есть до 29 декабря 2000 г. на счет Не-
фтяного фонда было перечислено 270~<964~<652 дол-
лара США [4, с.  22]. 2001  год стал ключевым периодом 
в деле принятия и реализации важных решений с точки 
зрения формирования системы управления Нефтяным 
фондом и построения его институциональной деятель-
ности.

В первом отчетном году объем накопленных в Фонде 
средств последовательно увеличивался. В 2001 г. за счет 
двух основных источников в  Фонд поступило 221  млн. 
399 тыс. долларов США [4]. Значительная часть данного 
дохода, то есть 207,2 млн. долларов сформирована бла-
годаря реализации нефтяных контрактов. Это составляет 
93,5% всего дохода. Поступления за счет второго источ-
ника — управления имеющимися финансовыми сред-
ствами — составили 14,3 миллиона долларов то  есть 
6,5%. Как видно из ежегодного отчета Фонда, в услови-
ях продолжающегося в мире глобального кризиса цены 
на нефть были нестабильными. Если в первой половине 
года баррель нефти марки Brent продавался на мировом 
рынке за  26–30 долларов, то  во  второй половине года, 
в частности, после террористического акта 11 сентября, 
цена упала до  19–20 долларов. В  итоге среднегодовая 
цена азербайджанской нефти сформировалась на уров-
не 24,87 доллара [4, с. 34; 23].
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Таким образом, хотя в  2001 г. углубление мирового 
экономического и  финансового кризиса негативно от-
разилось на деятельности Нефтяного фонда, тем не ме-
нее, структура завершила год с  высоким доходом. Для 
того, чтобы полностью охарактеризовать ежегодную 
деятельность Фонда, важно рассмотреть также его рас-
ходы. Определенная часть доходов структуры, в первую 
очередь, была направлена на  финансирование проек-
тов, связанных с  улучшением условий жизни беженцев 
и вынужденных переселенцев. В связи с этим на строи-
тельство поселков c целью обустройства части населе-
ния данной категории до конца 2001 г. было потрачено 
3,6 млрд. манатов. В  2001 г. общие расходы составили 
4.06 млрд. манатов, или 858,3 тысячи долларов, включая 
476,6 миллиона манатов, связанных с управлением Фон-
дом [23].

Из  вышеприведенных фактов можно прийти к  вы-
воду, что из  ресурсов, накопленных в  первоначальный 
период, когда Нефтяной фонд стал получать доходы, 
средства выделялись только на решение самых острых 
гуманитарных проблем страны. Объем этих финансо-
вых средств был еще не столь высоким и формировал-
ся в пределах 0,4% ежегодного дохода. Таким образом, 
согласно финансовому отчету Фонда, средства, нако-
пленные на 31 декабря 2001 года, составляли 491,5 млн. 
долларов [5, с. 7, 9]. Следовательно, по сравнению с на-
чалом года валютные ресурсы увеличились почти вдвое. 
Итоги 2001 г. имели существенное значение для эффек-
тивного построения дальнейшей деятельности Фонда. 
Накопленные средства, организационно-управленче-
ский опыт, расширение международных связей оказы-
вали влияние на проведение более гибкой и успешной 
финансово-инвестиционной политики, на  усовершен-
ствование системы управления. Несмотря на продолже-
ние в 2002 г. тенденций углубления мирового экономи-
ческого кризиса, повышение цен на нефть на мировом 
рынке под влиянием ряда геополитических факторов 
создавало условия для получения Государственным не-
фтяным фондом более высоких доходов. Среднегодовая 
цена, хоть и  незначительно, превышала прошлогодний 
уровень, составив 24,96 доллара. В итоге в 2002 г. в Не-
фтяной фонд поступило больше финансовых средств — 
289,5 млн. долларов [5, c. 21].

В отчетный период средства Фонда были использова-
ны для решения серьезных проблем страны в социаль-
но-экономической сфере и  реализацию стратегически 
значимых проектов. Если в предыдущем году Нефтяной 
фонд выделил средства только на обустройство бежен-
цев и вынужденных переселенцев, то в 2002 г. он финан-
сировал также долевое участие Азербайджана в строи-
тельстве имеющего стратегический характер основного 
экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В це-
лом, расходы за  год составили 434.172 млрд. манатов, 

или 88,8  млн. долларов [5, с.  23–27]. 431.138 млрд. ма-
натов из этой суммы (88,2 миллиона долларов), то есть 
подавляющая часть суммы (99,3%), было израсходовано 
на  финансирование проектов. Оставшаяся небольшая 
часть (3 млрд. манатов — 0,6 миллиона долларов) была 
направлена на  управление Фондом. Следует отметить, 
что 188,8 млрд. манатов из общей суммы расходов были 
выделены на решение вопросов, связанных с беженца-
ми и вынужденными переселенцами, а 242,3 миллиарда 
манатов (49,5 миллиона долларов) — на  строительство 
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан [5, с. 6].

Фонд успешно завершил и  2002  год. По  окончании 
отчетного года объем накопленных средств достиг 
692,2 млн. долларов [11, с. 9–11]. Следовательно, в тече-
ние одного года текущие ресурсы Фонда увеличились 
более чем на 40%. С начала деятельности ежегодные до-
ходы Фонда последовательно увеличивались. В  2008 г. 
общие доходы достигли 14,5 миллиарда долларов. Столь 
стремительный рост был связан и с повышением добы-
чи нефти, и  с  ростом среднегодовых цен на  мировом 
рынке, которые, увеличившись в пять раз по сравнению 
с 2002 г., превысили 100 долларов за баррель [17, с. 29; 
18, с. 26, 73].

Как свидетельствует статистика, тенденции роста 
продолжались еще несколько лет и  достигли в  2011 г. 
самого высокого уровня — 15,6 млрд. манатов или 19,8 
млрд. долларов. После этого общие доходы Фонда ста-
ли постепенно уменьшаться, в  2015 г. сокращение про-
явилось наиболее остро (7,7 млрд. долларов). Основная 
причина этого была связана не только с ежегодным сни-
жением добычи, но  и  неожиданным резким падением 
цен на нефть, которые в середине 2014 г. составляли 115 
долларов, а в конце 2015 г., снизившись до 36 долларов, 
сформировались в среднем на уровне 54,3 доллара [21]. 
В  2016 г. средняя цена на  нефть составила еще мень-
ше — 41,9 доллара, что привело к снижению ежегодных 
доходов Фонда (5,9 млрд. долларов) [15, с. 15; 18, с. 73]. 
Структура поступающих в  Фонд средств показывает, 
что значительную часть составляют доходы от продажи 
нефти и газа. В то же время определенное место (4–5%) 
в формировании общих доходов занимают средства, по-
лученные от управления активами [11, с. 9; 16, с. 30; 17, 
с. 74].

Один из  вызывающих интерес вопросов связан так-
же с балансом накопления и расходов Фонда. Как видно 
из годовых отчетов, если в первые годы большая часть 
общих доходов направлялась на накопление, то с 2003 г. 
в  результате реализации социальных программ, стра-
тегических инфраструктурных проектов и  увеличения 
перечислений в государственный бюджет уровень рас-
ходов постепенно повысился. Доля направленной на на-
копление части годового дохода в последний раз достиг-
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ла максимального предела — 60,2% в 2008 г., после чего, 
постепенно сокращаясь, опустилась в  2014 г. до  7,6%. 
Это было связано, с  одной стороны, с  ростом расхо-
дов Фонда с  5,8 млрд. долларов в  2008 г. до  12,9 млрд. 
в 2014 г. [18, с. 2, 75], а с другой, — с резким падением цен 
на нефть со второй половины 2014 г. Продолжение кри-
зиса цен и снижение добычи нефти оказали в 2015 г. еще 
более негативное влияние на  баланс доходов и  расхо-
дов Фонда. Так, Фонд помимо всех доходов, полученных 
в 2015 г. (7,7 млрд. долларов), вынужден был израсходо-
вать из  своих ресурсов определенные средства (всего 
9,2 млрд. долларов) на  обеспечение макроэкономиче-
ской стабильности страны. Поэтому впервые за  время 
деятельности Фонда его валютные ресурсы сократились 
к концу года на 9,5%. А в 2016 г. тенденция сокращения 
замедлилась и составила 1,3% (4–19).

После учреждения Фонда мировой финансовый ры-
нок неоднократно переживал кризисы (в  2001–2003, 
2008–2009 гг.), тем не менее, в 2001–2014 гг. его ресурсы 
стабильно росли. Эта динамика отчетливо прослежива-
ется по годовым отчетам. В то время, как в 2001 г. объем 
накопленных в  Фонде средств составлял 492  млн. дол-
ларов, в 2005 г. он превысил 1 млрд. долларов, а в тече-
ние трех лет, стремительно возрастая, составил в 2008 г. 
11,2 млрд. долларов. Несмотря на  ежегодное увеличе-
ние расходов Фонда в  последующий период, высокий 
уровень доходов позволил до  2014 г. последовательно 
увеличить годовые ресурсы. Как уже было отмечено, па-
дение с середины того года цен на нефть в три-четыре 
раза впервые привело к  сокращению в  2015 г. этих ре-
сурсов на 9,5%. Несмотря на это, принятые меры, оста-
новив эту негативную тенденцию, создали условия для 
сохранения основных валютных резервов. Объем ресур-
сов, накопленных в Фонде в 2016 г., составил 33,15 млрд. 
долларов [18, с. 31–32].

Следует подчеркнуть, что средства Фонда сыгра-
ли важную роль в  социально-экономическом развитии 
страны. С  2003 г. определенная часть финансовых ак-
тивов Фонда перечисляется в  государственный бюд-
жет. Как видно из  статистических данных, объем этих 
поступлений с  каждым годом возрастал. Так, если пе-
речисленные в  2003 г. в  госбюджет 100  млн. манатов 

составляли 8,2% его доходов, то в 2013 г. объем данной 
суммы составил 11.350 млрд. манатов, а  его доля в  го-
сударственном бюджете — 58,2%. В последующие годы 
уровень перечислений снизился, однако 71.517 млрд. 
манатов, направленные в госбюджет из ресурсов Фонда 
в 2003–2016 гг., внесли серьезный вклад в решение со-
циально-экономических проблем страны [4–19]. Наряду 
с этим, в 2001–2016 гг. 1.998 млрд. манатов было израс-
ходовано на решение такого острого гуманитарного во-
проса, как проблема беженцев и вынужденных пересе-
ленцев [5–19].

На  финансирование долевого участия Азербайджа-
на в  прокладке экспортного трубопровода Баку-Тби-
лиси-Джейхан, построенного в  2002–2006 гг., было 
направлено 297,9  млн. манатов (312,6  млн. долларов). 
А на стратегический проект железной дороги Баку-Тби-
лиси-Карс, строительство которой началось по  ини-
циативе Азербайджана в  2007 г., Фонд израсходовал 
до  2016 г. 551,9  млн. манатов [10–19]. Одно из  направ-
лений использования средств Фонда составляет фи-
нансирование «Государственной программы по  обуче-
нию азербайджанской молодежи в зарубежных странах 
в  2007–2015  годах». На  эти цели, включая 2016 г., было 
выделено 188,4  млн. манатов [6, с.  43–44]. Кроме того, 
за  счет средств Фонда была обеспечена реализация 
и некоторых других проектов.

Таким образом, принятие решения об  учреждении 
Государственного нефтяного фонда следует расценивать 
как важный шаг, вызванный объективной необходимо-
стью в  осуществлении нефтяной стратегии, соответ-
ствующий социально-экономическим и  политическим 
требованиям времени. Учитывая вызовы современно-
сти и  интересы грядущих поколений, Фонд, выполнив 
поставленные задачи, сформировался как эффективный 
институт. Его доходы создали благоприятные условия 
для финансовой независимости страны и  принятия ею 
самостоятельных экономических мер. Накопленные 
в  Фонде финансовые ресурсы, механизмы управления 
доходами, основанные на международном опыте, внесли 
неоценимый вклад в решение основополагающих задач 
в  области сохранения макроэкономической стабильно-
сти в стране и ее социально-экономического развития.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ВАХТОВОГО МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
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Аспирант, ОУП ВО Академии труда и социальных 
отношений
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Аннотация. Тема исследования затрагивает важнейшие аспекты социаль-
но-экономических проблем вахтового метода организации труда. Вахто-
вый метод интересует большую часть нынешних работодателей, учитывая 
время финансового упадка в нашей стране и необходимости наращивания 
производительности труда. Остаются нерешенными множество вопросов 
в отношении правого регулирования вахтового метода организации труда. 
В данной статье анализируется его состояние на современном этапе, пред-
лагаются пути решения данных проблем.

Ключевые слова: вахтовый метод, труд, правовые вопросы, особенности, ор-
ганизация труда, рабочая смена, междусменный отдых, график сменности, 
междувахтовый отдых, режим рабочего времени, Север, природно-клима-
тические условия, правовое регулирование, вахтовый поселок.

Социально-экономическое положение нашего 
государства за  последние годы не  могло не  от-
разиться на специфике трудовых отношений. Ин-

тересы государства в данное время направлены на по-
вышение эффективности производства, в силу того, что 
основная доля богатства страны на  первом этапе соз-
дается именно вахтовым методом организации труда, 
а  точнее, вахтовыми бригадами, действующими чаще 
в  экстремальных природных условиях, в  связи с  чем, 
правовые вопросы трудовой вахты вызывают все боль-
ший интерес как со стороны работников, так и со сторо-
ны работодателей.

Россия прошла долгий путь развития законов, норм, 
регламентов и правил в области организации труда вах-
товым методом. Долгое время данный вид деятельности 
не был до конца регламентирован законом, однако бла-
годаря разработкам и внедрению правовых документов 
по улучшению организации работ по охране труда, а так-
же в связи с повышением ответственности за нарушение 
законодательства по охране труда, в стране существен-
но улучшилось законодательство в данной сфере.

Анализируя историю развития организации труда 
вахтовым методом, автором был сделан вывод о  том, 
что необходимость его применения возникла в период 
широкомасштабного освоения непроходимых районов 
Сибири и  Крайнего Севера с  целью разработки новых 
месторождений природных богатств (нефти и  газа) на-
шей страны. Постепенное продвижение данного про-
изводственного направления повлекло узаконивание 

и  совершенствование правового механизма сопрово-
ждения труда лиц, работающих вахтовым методом.

Таким образом, можно предположить, что вахтовый 
метод работ способствует максимальной концентрации 
населения в регионах с высоким уровнем урбанизации, 
удовлетворению значительных социальных потребно-
стей населения базовых городов, экономии капиталь-
ных вложений при градостроительстве и  сокращению 
объемов жилищно-гражданского строительства в зонах, 
непригодных для постоянного проживания, а также ре-
шению вопросов занятости населения на региональном 
рынке труда. Но самое важное — это то, что вахтовый ме-
тод ускоряет ввод в действие промышленных объектов.

В российском законодательстве в недостаточной сте-
пени уделено внимание регулированию труда лиц, ра-
ботающих вне места нахождения работодателя, в  част-
ности правовое регулирование труда этой категории 
работников не  в  полной мере отвечает потребностям 
практики.

В частности, действующие в  настоящее время пра-
вовые документы, регулирующие труд лиц, работающих 
вахтовым методом, открывают перед работодателем, 
использующим данный метод организации труда широ-
кие возможности для самостоятельного установления 
продолжительности рабочей смены и  суточного (меж-
дусменного) отдыха работников, чем при нормальных 
условиях труда, что зачастую влечет необоснованное 
ухудшение положения работников, а также риск непри-

LEGAL ISSUES OF THE SHIFT METHOD 
OF WORK ORGANIZATION

Ju. Bolgova 

Summary. The subject of the research touches upon the most 
important aspects of social and economic problems of shift method of 
labor organization. Shift method is of interest to most of the current 
employers, given the time of financial decline in our country and the 
need to increase productivity. Many questions remain regarding the 
legal regulation of the shift method of work organization. This article 
analyzes its state at the present stage, suggests ways to solve these 
problems.

Keywords: shift work, labor, legal issues, characteristics, work 
organization, work shift, between shifts vacation, schedule of shifts, 
midobaby holidays, working time, North, climatic conditions, legal 
regulations, camp.
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знания работодателем выполненной работы в качестве 
сверхурочной в  случае переработки сверх рабочего 
графика. В целях предупреждения указанных злоупотре-
блений необходимо:

а) вменить в обязанность работодателя осуществлять 
утверждение рабочего графика на  вахте с  согласия со-
ответствующего профсоюзного органа организации или 
коллектива работников, сгруппированного на  выбор-
ной основе, выражающего мнение всего коллектива, для 
осуществления данного согласования;

б) дополнить нормы Трудового кодекса[1] пунктом, 
закрепляющим обязанность работодателя в  приоста-
новлении действия принятого рабочего графика на вах-
те, ставшего предметом коллективного трудового спора, 
до  его разрешения в  установленном законом порядке. 
При этом, трудовая деятельность лиц, работающих вах-
товым методом, должна осуществляться по предыдуще-
му графику работ.

в) обязать работодателя информировать соответ-
ствующий профсоюзный орган организации или коллек-
тив работников, сгруппированный на выборной основе, 
выражающий мнение всего коллектива о принятом ре-
шении к привлечению лиц, работающих вахтовым мето-
дом, к сверхурочной работе с предоставлением соответ-
ствующей выписки из табеля.

В  настоящее время социальное взаимодействие ра-
ботодателей с лицами, работающими вахтовым методом 
зачастую излишне затруднено из-за несовершенства 
действующих правовых норм, регулирующих данную 
сферу права. В  указанных условиях необходим новый 
подход к  системе взаимодействия работодателя и  вах-
товых рабочих. Необходимо дополнительно изучить во-
просы, связанные с  социальными условиями прожива-
ния персонала в период междувахтового отдыха. Данные 
процессы в большинстве аспектов способны быть урегу-
лированы, что в  свою очередь отразится на  восстанов-
лении потенциала и  ускорении социальной адаптации, 
повешении мотивации лиц, работающих вахтовым ме-
тодом. Проведя анализ системы российского законода-
тельства, связанный с вопросами применения вахтового 
метода работы выявлено, что существуют существенные 
недостатки, требующие уточнений и изменений.

В  частности, комплексное исследование определе-
ния понятия режима рабочего времени, позволил выя-
вить нечеткость в  изложении формулировки, содержа-
щейся в ст. 100 ТК РФ.

Как указывает Петров А. Я.[2], исключительно важной 
гарантией в охране жизни и здоровья работников явля-
ются нормы о продолжительности рабочего времени.

Режим труда и  отдыха, соответствующий названию 
ст. 301 ТК РФ, представляет собой режим рабочего вре-
мени и времени отдыха по терминологии ст. 100 ТК РФ. 
В соответствии с ч. 2 ст. 100 ТК РФ: «особенности режи-
ма рабочего времени и  времени отдыха работников 
транспорта, связи и  других, имеющих особый характер 
работы, определяются в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации».

Как видно из юридической формулировки, трудовая 
деятельность, предполагающая особый режим рабо-
чего времени, обуславливает наличие особых условий 
труда. Однако в законодательстве не уточняется, какие 
особенности труда допускают введение специального 
режима рабочего времени. По-видимому, для введения 
специального режима рабочего времени необходимо 
доказать, что в определенные месяцы или сезоны невоз-
можно еженедельно соблюдать установленное рабочее 
время из-за различных нагрузок. Анализ понятия режи-
ма рабочего времени выявил нечеткость его формули-
ровки, содержащейся в ст. 100 ТК РФ, в связи, чем пред-
ставляется целесообразным в указанную статью внести 
дополнения следующего содержания: «Режим рабочего 
времени — распределение нормы рабочего времени 
в течение календарного периода с учетом предоставля-
емых работнику гарантий по обеспечению его прав и ин-
тересов. При определении режима рабочего времени 
работодатель должен учитывать: режим времени отдыха 
работников; характер и  условия их труда; психофизио-
логические особенности организма; природно-клима-
тические условия; наличие семейных обязанностей; 
бытовые условия; расписание движения общественного 
транспорта и  т. п. Порядок установления режима рабо-
чего времени определяется в  соответствии с  нормами, 
регулирующими конкретный вид режима».

Вахтовый метод, представляя собой особый режим 
работы регламентирован нормами ст. 299 ТК РФ, в кото-
рой указано, что «Вахтой считается общий период, вклю-
чающий время выполнения работ на  объекте и  время 
междусменного отдыха». Объединяя терминологию, 
приведенную в ст. 301 гл. 47 ТК РФ и ст. 100 ТК РФ следует 
принимать режим труда и  отдыха, как режим рабочего 
времени и отдыха.

Чтобы правильно учитывать время работы и отдыха 
сотрудников на  вахте, необходимо вести график рабо-
ты (ст.  301 ТК РФ). График утверждается работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации (не забываем о требованиях ст. 372 
ТК РФ). Как правило, график утверждается на весь учет-
ный период.

В ч. 1 ст. 301 ТК РФ прямо указывается на то, что гра-
фик работы должен доводится до  сведения лиц, рабо-
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тающих вахтовым методом не позднее чем за 2 месяца 
до вступления в действие. При этом в ч. 4 ст. 103 ТК РФ от-
мечается, что графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее чем за один месяц до введения 
их в действие.

В  настоящее время график сменности выступает 
не как технический прием организации труда, а как нор-
мативный акт, регулирующий определенные условия 
труда. К сожалению, в ТК РФ отсутствует полно раскры-
вающее сущность понятие графика сменности, а  также 
не установлены требования, которые должны предъяв-
ляться при составлении графика сменности, узко опре-
делены гарантии работника, занятых в режиме сменной 
работы, а  также не  урегулированы условия их охраны 
труда.

В  ч. ч. 3 и  4 ст.  103 ТК РФ указано лишь, что при со-
ставлении графиков сменности работодатель должен 
учитывать мнение представительного органа работни-
ков (в  порядке ст.  372 ТК РФ, регулирующей принятие 
локальных нормативных актов). Графики сменности, за-
частую выступают определенной формой приложения 
к  коллективному договору, ознакомление работников 
с  ними осуществляется не  позднее, чем за  один месяц 
до введения в действие. Формально можно считать, что 
графики сменности, вносятся в  качестве приложения 
к коллективным договорам и доводятся до сведения ра-
ботников не позднее, чем за один месяц до их введения 
в действие.

Считаем, что этого явно недостаточно для регламен-
тации графиков сменности, поэтому в ТК РФ необходимо 
внести некоторые дополнения, которые конкретизиро-
вали бы условия применения графиков сменности в ос-
новном законодательном акте, регулирующем трудовые 
отношения.

В  частности, представляется целесообразным вклю-
чить в  ТК РФ понятие графика сменности, которое, 
на  наш взгляд, может выглядеть следующим образом: 
«График сменности — расписание выполнения трудовых 
обязанностей работником, при сменном режиме рабо-
чего времени, в  котором закрепляются: время начала 
и окончания работы; продолжительность рабочего дня; 
порядок чередования работников по сменам, дни рабо-
ты и  отдыха; очередность и  количество смен; переход 
из одной смены в другую; порядок неявки сменщика.

Организация графика сменности должна обеспе-
чивать: осуществление плодотворного технического 
процесса, эффективную эксплуатацию оборудования, 
благоприятные условия труда работникам для выполне-
ния ими трудовых функций, обязательный учет рекомен-
даций санитарно- гигиенических норм, Работодатель 

с учетом мнения представительного органа работников 
должен выбрать наиболее приемлемый график сменно-
сти для данной организации, осуществлять системный, 
углубленный анализ и проверку его эффективности, вы-
являть его воздействия на здоровье работников».

Рассмотренный опыт судебной практики позволил 
автору прийти к умозаключению, о том, что при непол-
ном времени работы в  учетном периоде или на  вахте 
(в  связи с  болезнью, пребыванием в  отпуске, участия 
в выполнении государственных или общественных обя-
занностей и т. д.) из норм, установленных графиком, вы-
читаются рабочие часы по  календарю, приходящиеся 
на дни отсутствия на работе.

Следует выдвинуть предположение о том, что в нача-
ле формулировки ч. 2 ст. 301 ТК РФ «в указанном графике 
предусматривается время» не совсем корректно, ввиду 
того, что может создаться впечатление, что только это 
время должно быть указано в графике работы на вахте. 
Между тем, в графике содержится значительное количе-
ство других характеристик рабочего времени и  време-
ни отдыха: продолжительность смены, еженедельный 
отдых и  т. д. В  то  же время, «время, необходимое для 
доставки работников на вахту и обратно», о котором го-
ворится в первом предложении части 2 статьи 301 Тру-
дового кодекса РФ, определяется с  учетом расписания 
движения соответствующих видов транспорта.

В ч. 2 ст. 301 ТК РФ отсылка на вышеописанное время 
определяется как: «… Дни нахождения в пути к месту ра-
боты и обратно в рабочее время не включаются и могут 
приходиться на дни междувахтового отдыха».

В ч. 1 ст. 302 ТК РФ указано, что «… за каждый кален-
дарный день пребывания в местах производства работ 
в  период вахты, а  также за  фактические дни нахожде-
ния в  пути от  места нахождения работодателя (пункта 
сбора) до  места выполнения работы и  обратно выпла-
чивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод 
работы». При этом, ч. 8 ст. 302 РФ определено, что: «каж-
дый день нахождения в пути от места расположения ра-
ботодателя (пункта сбора) до места выполнения работы 
и обратно».

Приведенные разночтения требуют уточнения. Юри-
дическая суть представленных формулировок едина, 
однако наиболее точной для правоприменительной 
практике, а также в локальном нормотворчестве являет-
ся формулировка, содержащаяся в ч. 1 ст. 302 ТК РФ ко-
торая гласит, что: «Лицам, выполняющим работы вахто-
вым методом, за каждый календарный день пребывания 
в  местах производства работ в  период вахты, а  также 
за фактические дни нахождения в пути от места нахож-
дения работодателя (пункта сбора) до места выполнения 
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работы и обратно выплачивается взамен суточных над-
бавка за вахтовый метод работы».

Положениями частей 1 и 8 ст. 302 ТК РФ определено, 
что дни пребывания лиц, работающих вахтовым мето-
дом в пути к месту работы и обратно — не включаются 
в рабочее время, при этом, за этот период работникам 
начисляется специальная надбавка за  вахтовый метод 
работы с учетом дневной тарифной ставки, части оклада 
(должностного оклада) за день работы (дневная ставка).

Внесенные изменения в ТК РФ принятым в 2006 году 
Федеральном законом № 90-ФЗ[3] узаконили категорию 
«междувахтовый отдых». Обобщая дефиниции представ-
ленного определения, следует закрепить понятие меж-
дувахтовый отдых как время отдыха (отгулы), которое 
предоставляется лицам, работающих вахтовым методом 
за время переработки в период вахты.

Другими словами, междувахтовый отдых — это вид 
отпуска, предоставляемый, как правило, не  ежегодно, 
а несколько раз в год (в зависимости от количества от-
четных периодов в нем) за обработанное рабочее вре-
мя в соответствии с графиком работы в каждом периоде 
сводного учета. Специфика этого отпуска также заклю-
чается в  его оплате — не  по  среднему заработку, уста-
новленному для обычных отпусков, а в размере дневной 
тарифной ставки за день работы.

В рамках подтверждения корректности представлен-
ного утверждения отметим, что классификация времени 
отдыха, представлена в  ст.  107 ТК РФ, где упоминается 
ежедневный (междусменный) отдых наряду с выходны-
ми днями, нерабочими праздничными днями и отпуска-
ми.

Правовые вопросы и трудовые споры при вахтовом 
методе возникают также часто, как и  при других видах 
работ. Чаще всего иски работников связаны с невыпла-

той или неполной выплатой денежных сумм (за выпол-
ненные работы, услуги, страховые выплаты и пр.).

Междувахтовый отдых фактически представляет со-
бой отдельный вид времени отдыха (общее время еже-
дневного и еженедельного отдыха (неиспользованного 
и накопленного в период вахты), которое в силу специ-
фики данного вида работы предоставляется после пери-
ода вахты).

В отличие от п. 4.3 Основных положений в ч. 3 ст. 301 
ТК РФ определено суммирование часов переработки, 
которые используются в  дальнейшем для расчета про-
должительности междувахтового отдыха, а  не  недои-
спользованного на вахте времени отдыха (дневного или 
междусменного, а также еженедельного).

В соответствии с частью 3 ст. 301 из Трудового кодек-
са компенсационные дни междувахтового отдыха под-
лежат только многочасовой обработке в рамках графика 
работы на вахте. Если переработка произошла в течение 
рабочих часов, предусмотренных в этом графике, то дан-
ная работа будет считаться сверхурочной.

В соответствии с ч. 4 ст. 301 ТК РФ: «часы переработки 
рабочего времени в пределах графика работы на вахте, 
не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться 
в течение календарного года и суммироваться до целых 
рабочих дней с последующим предоставлением допол-
нительных дней междувахтового отдыха».

Итак, в рамках анализа правовых вопросов вахтового 
метода организации работ, предлагается использовать 
в  правоприменительной практике предлагаемый вари-
ант ключевых положений о  правовом регулировании 
труда лиц, работающих вахтовым методом, включающих 
дополненные и  измененные формулировки, подверг-
шиеся корректировке по  сравнению с  существующими 
положениями.
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Аннотация. Цель: подтвердить недоработанность гипотезы правила абз. 2 
п. 2 ст. 73 Семейного кодекса РФ, где отсутствует уточнение оснований для 
ограничения родительских прав, указать на  неприменение пункта  2 ста-
тьи 61 ГПК РФ при рассмотрении другого дела с участием тех же лиц.

Методы: анализу подвержено содержание нормы абз. 2 п. 2 ст. 73 Семейного 
кодекса РФ, а также на примере конкретного судебного спора, рассмотрено 
применение данной нормы.

Результаты: при необходимости повторного доказывания оснований огра-
ничения родительских прав после отказа в  иске о  лишении родительских 
прав и неизменности оснований, если поведение родителей (одного из них) 
не усугубляется, можно говорить о неизменности решения по делу.

Выводы: необходимо конкретизировать основания ограничения родитель-
ских прав и  способы подтверждения реальности и  актуальности опасного 
поведения родителей (одного из них) в абз. 2 п. 2 ст. 73 СК РФ.

Ключевые слова: Семейный кодекс; ограничение родительских прав; лише-
ние родительских прав; защита прав ребенка; органы опеки; споры, связан-
ные с воспитанием детей.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 73 СК РФ, ограничение 
родительских прав допускается в  случаях, если 
оставление ребенка с родителями (одним из них) 

вследствие их поведения является опасным для ребенка, 
но не установлены достаточные основания для лишения 
родителей (одного из них) родительских прав [5]. Реали-
зация положений указанной нормы, проходящей в  су-
дебном порядке, вскрывает наличие недоработанности 
гипотезы данной нормы, выраженной, в том числе в недо-
статочно четкой формулировке фразы «не установлены 

достаточные основания для лишения родителей (одно-
го из них) родительских прав». Проблема неопределен-
ности формулировки данного понятия на  сегодняшний 
день является актуальной не  только ввиду того обстоя-
тельства, что основания для лишения родительских прав, 
в свою очередь, являются нечеткими и неопределенны-
ми, на что неоднократно обращали внимание исследова-
тели данного вопроса [1] [2] [3], но и по причине того, что 
суды крайне редко применяют положения статьи 69 РФ, 
ссылаясь на  п.  13 Постановления Пленума Верховного 

THE PROBLEM OF THE PRACTICAL 
APPLICATION OF THE PROVISIONS  
OF PARAGRAPH 2 OF ARTICLE73  
OF THE FAMILY CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION FOR RESTRICTION  
OF PARENTAL RIGHTS

T. Vinogradova 
I. Indrikov 

Summary. Object: to confirm the imperfection of the hypothesis of 
the rule par. 2 p. 2 article. 73 of the Family code, where there is no 
clarification of the grounds for restriction of parental rights, indicate 
the non-application of paragraph 2 of article 61 of the code of civil 
procedure in another case involving the same persons.

Methods: the content of the ABZ norm is subject to analysis. 2 paragraph 
2 of article 73 of the Family code of the Russian Federation, as well as 
for example, a particular litigation, considered the application of this 
regulation.

Findings: if it is necessary to re-prove the grounds for restriction 
of parental rights after the refusal of the claim for deprivation of 
parental rights and the immutability of the grounds, if the behavior 
of the parents (one of them) is not aggravated, we can talk about the 
immutability of the decision in the case.

Conclusions: it is necessary to specify the grounds for limiting parental 
rights and ways to confirm the reality and relevance of the dangerous 
behavior of parents (one of them) in the paragraph. 2 paragraph 2 of 
article 73 of the RF IC.

Keywords: Family code; restriction of parental rights; deprivation of 
parental rights; protection of the rights of the child; guardianship 
authorities; disputes related to the upbringing of children.
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Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 06.02.2007) «О приме-
нении судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей» [4], ссылаясь на то, что 
лишение родительских прав является крайней мерой.

Как следствие, в случае отказа заявителю в лишении 
родительских прав ответчика по вышеописанным обсто-
ятельствам в одном судебном процессе, в последующем 
процессе, по  ограничению родительских прав, на  него 
возлагается обязанность доказывать наличие реальной 
угрозы со  стороны ответчика повторно, что достаточ-
но затруднительно, ввиду того, что положения пункта 2 
статьи 61 ГПК РФ судами при решении подобных споров 
применяются не всегда.

Так, в  Одинцовским городским судом Московской 
области в  рамках судебного дела № 2–3592/2018 было 
рассмотрено исковое заявление Л. об ограничении ро-
дительских прав своего супруга В. в отношении их двоих 
несовершеннолетних детей. При этом юридическим ос-
нованием для обращения, послужил результат рассмо-
трения этим  же судом судебного дела № 2–5496/2017 
с тем же составом лиц, в рамках которого рассматривал-
ся вопрос о лишении В. родительских прав.

В рамках дела № 2–5496/2017 судом установлено как 
длительное невыполнение ответчиком своих отцовских 
обязательств, так и его опасное поведение, представля-
ющее непосредственную угрозу для детей, а именно:

 ♦ ответчик абсолютно не  участвует в  жизни детей, 
их нравственном физическом и духовном разви-
тии. Допускал систематическое сквернословие 
в присутствии детей, как в отношении истца, так 
и в отношении детей. Принимать участия в обра-
зовании и воспитании детей ответчик не желает;

 ♦ по отношению к детям ответчик проявлял преступ-
ную жестокость. Неоднократно угрожал похитить 
детей и  вывезти их за  пределы страны, на  свою 
родину. В., находясь в нетрезвом состоянии, пред-
ставлял реальную угрозу, как жизни своей супруги 
Л., так и жизни детей. Ответчик жестоко обращал-
ся с детьми, осуществлял физическое и психиче-
ское насилие над ними, применял недопустимые 
действия (в  виде грубого, пренебрежительного, 
унижающего человеческое достоинство обраще-
ния с детьми, оскорбления детей). Истец неодно-
кратно вызывала сотрудников полиции для того, 
чтобы они прекратили противоправные действия 
супруга, однако дело всегда заканчивалось лишь 
административным штрафом.

Кроме того, В. не платил алименты на детей с момен-
та расторжения брака, и  все бремя содержания детей 
лежит на  Истце, включая покупку продуктов питания, 
одежды, организацию отдыха, лечение детей и т. д.

Комиссия по  делам несовершеннолетних и  защите 
их прав Одинцовского муниципального района под-
твердила выше озвученные доводы. Управление опеки 
и  попечительства Министерства образования Москов-
ской области по Одинцовскому муниципальному району 
и городскому округу Краснознаменск, дало заключение 
о целесообразности лишения В. родительских прав в от-
ношении его несовершеннолетних детей.

Однако, несмотря на  то, что вышеперечисленные 
действия ответчика уже сами по себе содержали основа-
ния, предусмотренные ст. 69 СК РФ и являлись достаточ-
ными условиями для лишения родительских прав, Один-
цовский городской суд Московской области Решением 
от 13.09.2017 по делу № 2–5496/2017 отказал в удовлет-
ворении заявленных требований и не стал лишать В. ро-
дительских прав. Суд указал следующее:

«…в исключительных случаях даже при доказанности 
виновного поведения родителя суд, с учетом характера 
поведения родителя и других конкретных обстоятельств 
вправе отказать в  удовлетворении иска о  лишении ро-
дительских прав»

При этом, в  нарушение п.  1 ст.  195 ГПК РФ, Суд так 
и  не  указал на  то, какие обстоятельства, помимо уста-
новленных в  Семейном кодексе РФ являются исключи-
тельными, как и то, какие еще противоправные действия 
должен совершить В., чтобы иск, основанный на нормах 
текущего законодательства, был признан правомерным.

В  рамках судебного дела № 2–3592/2018 Суд, рас-
смотрев исковое заявление Л. об  ограничении роди-
тельских прав своего супруга В., также отказал в удов-
летворении заявленных требований. Несмотря на  то, 
что состав участников судебного заседания был тем же 
самым, что и  при рассмотрении предыдущего дела, 
Суд, приняв во  внимание факт того, что ответчик бо-
лее полугода не проживает с семьей, не усмотрел в его 
действиях состава, предусмотренного пунктом  2 ста-
тьи  73 и  пришел к  выводу об  отсутствии актуальной 
угрозы с его стороны по отношению к детям и бывшей 
супруге.

Приведенный судебный спор на  практике отражает 
как правовой, так и  общефилософский конфликт меж-
ду истцом и детьми с одной стороны и ответчиком, чье 
недостойное поведение послужило причиной данного 
конфликта с  другой. Особую сложность представляет 
задача стороны, подающей соответствующий иск до-
казать не только реальность, но и актуальность угрозы 
со стороны ответчика по отношению к детям и себе суду, 
и,  предварительно, органам опеки, которые в  рассма-
триваемом случае руководствовались тезисом «когда 
убьют, тогда и приходите».

ПРАВО

88 Серия: Экономика и Право №11 ноябрь 2018 г.



ЛИТЕРАТУРА
1. Краснова Т. В. Лишение родительских прав: концептуальные ошибки законодателя и проблемы правоприменительной практики // Вестник Омского уни-

верситета. Серия: Право. 2015. N3 (44). С. 143–152
2. Ладочкина Л. В. Лишение и восстановление родительских прав // Вестник Самарской юридической академии. 2014. N3 (98). С. 91–94
3. Хватова М. А. Гражданская и  семейная правосубъектность физических лиц в  Российской Федерации  // Право и  государство: теория и  практика. 2007. 

№ 2(26). С. 75–77
4. О  применении судами законодательства при разрешении споров связанных с  воспитанием детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от  27.05.1998 № 10 (ред. от  06.02.2007) [Электронный ресурс] — http://www.diaconia.ru/o-primenenii-sudami-zakonodatelstva-pri-razreshenii-sporov-
svyazannykh-s-vospitaniem-detej (дата обращения: 16.10.2018)

5. Семейный кодекс Российской Федерации от  29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от  03.08.2018) [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_8982/

© Виноградова Татьяна Станиславовна ( vinogradova-bmstu@yandex.ru ), Индриков Игорь Анатольевич ( igor.indrikov.89@mail.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

ПРАВО

89Серия: Экономика и Право №11 ноябрь 2018 г.



РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ  
В ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОМ ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА

Гудков Анатолий Иванович
К.ю.н., доцент, ВЮИ ФСИН России

gudkovaniv@yandex.ru
Мищенко Вячеслав Иванович

К.ф.н., доцент, ВЮИ ФСИН России
vyacheslav-mischenko@mail.ru

Аннотация. В представленной статье рассмотрены основные риски сторон 
по договору подряда, а также нормативно-правовое регулирование обязан-
ности подрядчика по информированию заказчика.

Авторы отмечают диспозитивность анализируемых рисков, которые могут 
быть предусмотрены как ГК РФ, так и положениями федерального законо-
дательства РФ или в самом договоре подряда, подчеркивают возможность 
субъектов договора подряда минимизировать риски, используя принцип 
свободы договора и  дозволенные законом средства защиты своих закон-
ных и интересов.

Ключевые слова: подряд, заказчик, подрядчик, обязанность, риски, инфор-
мирование, спор, суд.

Вправовом государстве развитие различных форм 
взаимодействия субъектов гражданского оборота 
требует нормативно — правового регулирования, 

которое способствовало  бы всестороннему учету инте-
ресов сторон, позволяло бы избегать конфликтных ситуа-
ций. Исходя из презумпции добросовестности, субъекты 
гражданско–правовых отношений должны действовать, 
руководствуясь принципами законности, разумности, ав-
тономии воли. Казалось бы, это очевидная истина, следуя 
которой можно избежать многочисленных конфликтных 
ситуаций. Соблюдение управомоченными субъектами 
гражданского права, с одной стороны, предписаний за-
кона, содержащих определенные запреты и закрепляю-
щих пределы осуществления их прав, а с другой- исполь-
зование принципа диспозитивности и свободы договора 
способно позитивно влиять на правовое регулирование 
гражданско–правовых отношений.

Вместе с тем, необходимо отметить, что действующий 
Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) [1], с одной сторо-
ны, предоставляет субъектам гражданского оборота но-
вые возможности реализации как общепринятых демо-
кратических ценностей, так и своих частных интересов, 
а, с другой, неизбежно порождает новые риски и новые 
проблемы. По нашему мнению, это в полной мере нахо-
дит свое выражение в нормативно — правовом регули-
ровании договора подряда, которому в ГК РФ посвящена 

гл. 37 ГК РФ (статьи 702–768) и который в современных 
условиях достаточно широко используется на практике: 
в  строительстве, в  бытовом секторе, при производстве 
проектных и изыскательских работ и др.

По многим причинам договор подряда является до-
статочно непростым гражданско-правовым договором. 
Как отмечал один из основателей отечественной циви-
листики Г. Ф. Шершеневич, «договор подряда возбужда-
ет большие сомнения при уяснении его природы, пото-
му что в  понимании его обнаруживается разногласие 
как в теории, так и в законодательствах…» [2]. Нам пред-
ставляется, что одной из причин тому является очевид-
ный факт, что исполнение подрядного договора для его 
сторон сопряжено с определенной долей рисков.

Проанализируем основные риски сторон по данному 
договору. С нашей точки зрения, риск случайной невоз-
можности выполнения (окончания) работы подрядчи-
ком содержится уже в п. 1 ст. 702 ГК РФ, хотя в легальном 
определении, изложенном в  названной статье ГК РФ, 
прямое указание на  выполнение работы подрядчиком 
за  свой риск отсутствует. Отметим, что такое указание 
на риск подрядчика содержалось в ГК РСФСР 1922 г., 

ГК РСФСР 1964 г. и Основах законодательства 1991 г. 
В  действующем ГК РФ законодатель регламентировал 
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IN A CIVIL CONTRACT AGREEMENT
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Summary. In the presented article, the main risks of the parties 
under the contract, as well as the legal regulation of the contractor’s 
obligation to inform the customer, are considered.

The authors note the disposition of the analyzed risks, which can be 
provided for both by the Civil Code of the Russian Federation, and by 
the provisions of the federal legislation of the Russian Federation or 
in the contract agreement itself. The authors emphasize the possibility 
of the subjects of the contract to minimize risks, using the principle 
of freedom of contract and the legal means permitted by the law to 
protect their legal interests.

Keywords: contract, customer, contractor, obligation, risks, informing, 
dispute, court.

ПРАВО

90 Серия: Экономика и Право №11 ноябрь 2018 г.



распределение рисков между сторонами подрядных 
правоотношений в ст. ст. 705, 741 ГК РФ.

В абз. 3 п. 1 ст. 705 ГК РФ речь идет о риске случай-
ной гибели или случайного повреждения результата вы-
полненной работы до ее приемки заказчиком, которую 
несет подрядчик, а в абз. 2 п. 1 ст. 705 ГК РФ — о риске 
случайной гибели или случайного повреждения мате-
риалов, оборудования, переданной для переработки 
(обработки) вещи или используемого для исполнения 
договора иного имущества, который несет предоставив-
шая их сторона. Вместе с тем, на наш взгляд, императив-
ность рассматриваемых норм вызывает сомнения. Это 
подтверждает и  один из  основных гражданско-право-
вых принципов: риск случайной гибели имущества несет 
его собственник, если иное не предусмотрено законом 
или договором. Подчеркнем также, что ГК РФ не предус-
матривает императивных требований или ограничений 
для отдельных субъектов гражданского права на  уча-
стие в отношениях подряда как со стороны подрядчика, 
так и со стороны заказчика, опираясь на общие требова-
ния об участии граждан и юридических лиц в граждан-
ском обороте.

Таким образом, считаем необходимым особо отме-
тить диспозитивность вышеперечисленных рисков, 
которые могут быть предусмотрены как ГК РФ, так и по-
ложениями федерального законодательства РФ или 
в  самом договоре подряда. По  нашему мнению, сторо-
нам договора подряда целесообразно предоставить 
возможность посредством заключения соглашения осу-
ществлять изменение законодательно установленного 
решения о распределении риска случайной невозмож-
ности выполнения работ и  других рисков, предусмо-
тренных законом. Императивность при возложении 
указанного риска на подрядчика может быть сохранена 
для случаев, когда подрядчиком выступает предприни-
матель.

Однако риски по  договору подряда для подрядчи-
ка этим не  исчерпываются. Он рискует понести потери 
в  случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния информационных обязанностей, предусмотренных 
названным договором. Информационные обязанности 
подрядчика по  договору подряда раскрываются в  по-
ложениях ст.  716 ГК РФ и  726 ГК РФ. Надлежащее ис-
полнение подрядчиком обязанности по  информирова-
нию заказчика имеет важное значение. Так, например, 
в  спорных ситуациях, касающихся сроков выполнения 
строительных работ, подрядчики достаточно часто ссы-
лаются на  то, что допущенные просрочки вызываются 
обстоятельствами, за  которые несет юридическую от-
ветственность заказчик. Но  указанное обстоятельство 
не  всегда может выступать как основание для освобо-
ждения подрядчика от  ответственности за  нарушение 

сроков полностью. Так, согласно с п. 1 ст. 716 ГК РФ под-
рядчик обязуется незамедлительно уведомлять заказчи-
ка о любых обстоятельствах, создающих невозможность 
завершения работы в срок. Если указанная обязанность 
не  исполнена, то  подрядчик не  имеет права ссылаться 
на наличие соответствующих обстоятельств как на осно-
вание, освобождающее его от ответственности за допу-
щение просрочки.

Значимость надлежащей оценки судами того, что 
подрядчиком совершались своевременные действия 
в  порядке ст.  716 ГК РФ по  предупреждению заказчика 
о том, что выполнение работ в указанный срок не пред-
ставляется возможным, подчеркивалась Президиумом 
ВАС РФ в Постановлении от 22.10.2013 N6373/13. В част-
ности, согласно обстоятельствам дела заказчик, сослав-
шись на условие договора подряда, дающее ему право 
одностороннего отказа от  исполнения обязательств, 
если подрядчик задержит начало выполнения работ, 
уведомил подрядчика о  расторжении договора, потре-
бовал уплату неустойки. Суд второй инстанции направил 
дело на новое рассмотрение, поскольку судами не было 
учтено, что заказчик предупреждался подрядчиком 
о том, что невозможно приступать в установленные до-
говором сроки к  выполнению работы на  тех условиях, 
которые были определены в техническом задании.

Разрешая споры, вытекающие из  нарушений дого-
воров подряда и связанные с проблемами хода выпол-
нения работ, суд часто обращается к  ст.  716 ГК РФ как, 
к  примеру распределения ответственности. Толковать 
нормы права следует исходя из идейной функциональ-
ности и  целей законодательного регулирования. На-
званная статья призвана справедливо распределить 
между заказчиком и  подрядчиком риск недостижения 
результата работ и возникновения убытков.

Рассматривая судебную практику в  части реализа-
ции информационной обязанности подрядчика, обра-
тимся к  конкретному примеру. В  соответствии с  Поста-
новлением Арбитражного суда Центрального округа 
от  26  декабря 2014  года [3] комитет по  ЖКХ городской 
администрации (заказчик) и  унитарное предприятие 
(подрядчик) заключили муниципальный контракт для 
выполнения работ по  капитальному ремонту автомо-
бильных дорог. В случае нарушения сроков выполнения 
работ предусматривались пени. Срок выполнения ра-
бот: 18.12.2012–30.04.2013.

Последнее условие не  совсем понятно, поскольку 
выполнение работ по асфальтированию двора в зимний 
период, по нашему мнению, не только является не сво-
евременным, но и прямо противоречит п. п. 6.22 и 10.16 
СНиП 3.06.03–85 «Автомобильные дороги». Вполне ве-
роятно, что даже в таких сложных климатических усло-
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виях выполнение подобных работ возможно, но затраты 
на их исполнение значительно возрастут. Заказчик на та-
кое не рассчитывал. Условия о сроке выполнения работ 
подрядчиком не  были исполнены. Однако к  заказчику 
с  данным вопросом подрядчик не  обращался в  связи 
с тем, что климатические условия в данный период всем 
хорошо известны.

В  свою очередь, заказчиком во  время простоя пре-
тензия не предъявлялась. Но уже после того, как состо-
ялась приемка работ, заказчик обратился в суд с иском 
о  взыскании неустойки. Судом заявленные требования 
были удовлетворены, так как климатические условия 
не  могут быть рассмотрены как непреодолимая сила. 
В  качестве самого весомого аргумента, положенного 
в  основу решения суда, было согласие подрядчика вы-
полнить работы в предусмотренные контрактом сроки. 
Данный вывод суда доводам ответчика противопостав-
ляет принцип свободы договора. Вместе с тем, необхо-
димо подчеркнуть, что любая свобода обременена от-
ветственностью. 

В  результате, по  решению суда подрядчик должен 
был уплатить неустойку за нарушение сроков исполне-
ния муниципального контракта.

Завершая анализ конкретной судебной практики, 
отметим, что суд не учел того, что принцип свободы до-
говора закреплен в контексте общедозволительного ме-
тода правового регулирования. Прежде чем оценивать 
договорные обязательства, необходимо проверить до-
говор на предмет его действительности, а значит, и ис-

полнимости. По нашему мнению, в приведенном приме-
ре аргументация суда не совпадает с положениями п. 1 
ст. 740 ГК РФ, согласно которому заказчик обязан созда-
вать для подрядчика необходимые условия для выпол-
нения работ.

В  заключение подчеркнем, что в  цивилистической 
литературе довольно часто высказываются мнения от-
носительно рисков как неотъемлемой составляющей 
любого гражданско-правового договора, поскольку 
согласно п.  1 статьи  2 ГК РФ «…предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на  свой 
риск деятельность, направленная на  систематическое 
получение прибыли…». Мы разделяем эту точку зрения 
и считаем, что любой консенсуальный гражданско-пра-
вовой договор, направленный на достижение результа-
та в будущем, содержит в себе некоторую степень нео-
пределенности конечного результата и, следовательно, 
риск. Тому свидетельством является договор подряда. 
Несомненно, в предпринимательской деятельности как 
сфере частноправовых отношений чрезвычайно важ-
ным является планирование действий, направленных 
на  достижение позитивных результатов. К  сожалению, 
нередко субъекты гражданско–правовых отношений 
заключают типовой договор подряда, не особо задумы-
ваясь о рисках. Вместе с тем, реализуя принцип диспо-
зитивности, то есть возможность осуществлять в целом 
правоспособность по  своему усмотрению, субъекты 
договора подряда могут, руководствуясь принципом 
свободы договора, минимизировать риски, проявляя са-
мостоятельность, используя свои права и дозволенные 
законом средства защиты своих законных и интересов.
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Аннотация. В апреле 2018 года УК России пополнился статьей 2004, предус-
матривающей уголовную ответственность за злоупотребления в сфере пу-
бличных закупок. Появление новой статьи повысит уровень защищенности 
названной сферы. Теперь уголовную ответственность за нарушения законо-
дательства в сфере публичных закупок будут нести не только должностные 
лица или лица, выполняющие управленческие функции в  коммерческой 
или иной организации, но и иные лица, выполняющие свои служебные обя-
занности на  различных этапах процесса закупок. Вместе с  тем, введенная 
новелла не лишена недостатков, которые сужают область ее применения. 
Состав субъектов данного преступления следует дополнить, а последствия 
в виде крупного (особо крупного) ущерба сформулировать иначе.

Ключевые слова: Экономическая деятельность, конкуренция, закупки, кор-
рупция, мошенничество, существенный вред.

З акупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд состав-
ляют важнейшую публичную функцию любого го-

сударства в сфере экономики. Значительные денежные 
суммы, выделяемые из бюджетной системы на публич-
ные закупки, привлекают множество злоумышленни-
ков, совершающих различные, в  основном корыстные, 
преступления, которые наносят существенный мате-
риальный ущерб государству и  муниципальным обра-
зованиям. Вместе с  тем, данная сфера общественных 
отношений недостаточно защищена от  преступных 
посягательств, что неоднократно отмечалось в  науч-
ной литературе [13, с.  120; 14, с.  50; 17, с.  129–130; 22, 
с. 11–12].

В последние годы государством уделяется повышен-
ное внимание эффективности противодействия кор-
рупции при осуществлении публичных закупок [4, 11], 
результатом чего стало введение в  уголовный кодекс 
российской федерации ряда специальных статей, пред-
усматривающих уголовную ответственность за  престу-
пления в сфере публичных закупок.

По мнению законодателя, многие представители госу-
дарственных и муниципальных заказчиков не обладают 
признаками должностных лиц или лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации. В связи с этим, нарушения, допускаемые такими 
лицами в названной сфере, и совершаемые из корыстной 
или иной личной заинтересованности, не могут быть ква-
лифицированы по статьям 285 и 201 УК РФ как соответ-
ствующий вид злоупотребления полномочиями [20].

В  целях устранения данного пробела в  апреле 
2018 года в УК РФ введена статья 2004 «Злоупотребления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд» [1], которая 
сконструирована с помощью идентичных приемов юри-
дической техники, использованных в статьях 285 и 201 УК 
РФ, и размещена в главе 22 «Преступления в сфере эко-
номической деятельности». Данное преступление опи-
сано законодателем так: «Нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и  муниципальных нужд работником кон-

ABUSES IN PUBLIC PROCUREMENT 
(ARTICLE 2004 UK RF):  
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES  
OF THE LEGISLATIVE NOVEL

A. Gudkov 

Summary. In April 2018, the Criminal Code of Russia replenished 
with Article 2004, which provides for criminal liability for abuses in 
the sphere of public procurement. The appearance of a new article 
will increase the level of security of the said sphere. Now, not only 
officials or persons performing managerial functions in a commercial 
or other organization, but also other persons performing their official 
duties at various stages of the procurement process, will be criminally 
responsible for violations of the law in the field of public procurement. 
At the same time, the introduced novel is not without its shortcomings, 
which narrows the field of its application. The composition of the 
subjects of this crime should be supplemented, and the consequences 
in the form of large (especially large) damage should be formulated 
differently.
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трактной службы, контрактным управляющим, членом 
комиссии по  осуществлению закупок, лицом, осущест-
вляющим приемку поставленных товаров, выполненных 
работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным 
лицом, представляющим интересы заказчика в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд, которые не  явля-
ются должностями лицами или лицами, выполняющи-
ми управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, если это деяние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности и  причинило 
крупный ущерб».

Законодатель конкретизировал объективную сторо-
ну состава преступления путем указания на отрасль рос-
сийского законодательства, нарушение норм которого 
является злоупотреблением, и субъектов преступления 
путем указания конкретных представителей государ-
ственных или муниципальных заказчиков.

Распространение уголовной ответственности на лиц, 
не  удовлетворяющих требованиям примечаний к  ста-
тьям 285 и 201 УК РФ, мы оцениваем положительно, по-
скольку эти лица также выполняют публичную функцию 
на всех этапах закупок, непосредственно контактируют 
с заказчиками и могут иметь корыстную или иную лич-
ную заинтересованность в  совершении тех или иных 
нарушений законодательства. Такие злоупотребления 
представляют не меньшую опасность для нормального 
функционирования системы публичных закупок и могут 
привести к хищениям значительных сумм из бюджетов.

Некоторые ученые, критикуя введение в УК РФ специ-
альных составов преступлений в  рассматриваемой сфе-
ре, полагают, что зачастую действия злоумышленников 
носят законный характер и внешне соответствуют законо-
дательству, что повлечет еще большую латентность таких 
преступлений из-за трудностей в  доказывании наруше-
ний законодательства о контрактной системе [23, с. 96].

С  изложенной точкой зрения вряд  ли можно согла-
ситься по  следующим причинам. Законодательство 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд состоит из Федераль-
ного закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контракт-
ной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и других федеральных законов, регулирующих отноше-
ния в указанной сфере. К их числу относится Федераль-
ный закон № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите кон-
куренции».

Частью  2 ст.  8 Федерального закона № 44-ФЗ закре-
плен принцип обеспечения конкуренции, который вы-

ражается в запрете совершения любых действий, приво-
дящих к ограничению конкуренции [3]. Данный принцип 
конкретизирован в  статье  17 Федерального закона 
№ 135-ФЗ, содержащей открытый перечень запрещен-
ных действий при проведении торгов, запросов котиро-
вок цен на товары, запросов предложений, которые при-
водят или могут привести к недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции [2].

Не останавливаясь подробно на описании наиболее 
распространенных схем злоупотреблений при осущест-
влении публичных закупок 1, полагаем, что все они, в том 
числе, еще не известные правоприменителям, сводятся 
или будут сводиться к  нарушению принципа обеспече-
ния конкуренции как основополагающего принципа 
в  исследуемой сфере. Следовательно, действия лиц, 
применяющих или пытающихся применить такие схемы, 
в любом случае будут считаться нарушением законода-
тельства о контрактной системе в сфере публичных за-
купок и  составлять объективную сторону состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 2004 УК РФ.

Вместе с  тем, рассматриваемая уголовно-правовая 
норма не лишена недостатков, свидетельствующих о не-
достаточной ее проработанности.

Так, Федеральный закон № 44-ФЗ содержит поня-
тия «оператора электронной площадки» и  «операто-
ра специализированной электронной площадки». Это 
специальные юридические лица, владеющие электрон-
ными площадками (сайтами в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»), удовлетворяющие 
установленным требованиям, на  которых проводятся 
открытые или закрытые конкурентные способы опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в электронной форме. Несмотря на достаточно жесткие 
требования законодательства к  электронным площад-
кам [18], не  исключаются злоупотребления в  сфере за-
купок и со стороны представителей таких юридических 
лиц. В  настоящее время в  условиях поэтапного полно-
го перехода системы российских публичных закупок 
в  электронную форму, нарушения законодательства 
о  контрактной системе в  сфере публичных закупок 
со  стороны операторов электронных площадок стано-
вится наиболее актуальным.

Однако, работники операторов электронных пло-
щадок и  специализированных электронных площадок 
не  указаны в  качестве субъектов преступления, пред-
усмотренного ст.  2004 УК РФ. Ответственность за  нару-

1 В  начале 2015  года активисты и  эксперты Общенародного фронта «За 
Честные Закупки» обобщили опыт расследований нарушений в сфере пу-
бличных закупок и выпустили «Серую книгу», описывающую 28 мошенни-
ческих схем, которые сводятся к 7 основным видам нарушений в назван-
ной сфере.
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шения законодательства в сфере закупок для таких лиц 
предусмотрена лишь 7.311 КоАП РФ. Полагаем возмож-
ным устранить данный законодательный пробел путем 
включения работников оператора электронной площад-
ки, а  также оператора специализированной электрон-
ной площадки в  число субъектов преступления, пред-
усмотренного статьей 2004 УК РФ.

Помимо изложенного, есть и  другие недостатки ис-
следуемой статьи, которые, по  нашему мнению, суще-
ственно сужающие возможности для ее применения. 
Речь идет о  последствиях, как обязательном элементе 
объективной стороны основного и  квалифицирован-
ного состава преступлении: крупный ущерб — в  части 
первой ст. 2004 УК РФ, особо крупный ущерб — в части 
второй данной статьи. В  соответствии с  Примечанием 
к  ст.  1702 УК РФ, крупным ущербом признается ущерб, 
превышающий 2~<250~<000  рублей, а  особо круп-
ным — 9~<000~<000 рублей.

Вместе с тем, основные составы «родственных» пре-
ступлений, сформулированные в  статьях  201 и  285 УК 
РФ, в качестве последствий предусматривают причине-
ние существенного вреда (существенного нарушения) 
правам и  законным интересам граждан или организа-
ций либо охраняемым законом интересам общества 
или государства. Аналогичным образом последствия 
сформулированы в статьях 2011 и 2854 УК РФ, введенных 
в УК РФ Федеральным законом от № 469-ФЗ от 29 дека-
бря 2017  года и  предусматривающих ответственность 
за злоупотребления в сфере государственного оборон-
ного заказа, являющегося частью системы публичных 
закупок. Понятие существенного вреда является оце-
ночным и  включает, в  том числе, причинение матери-
ального ущерба бюджетной системе, нижний предел 
которого законодателем не  ограничен. Между тем, су-
дебная практика по  применению статей  201 и  285 УК 
РФ признает уголовно наказуемыми действия подсуди-
мых, повлекшие причинение ущерба бюджету в суммах, 
в  несколько раз меньших, чем предусмотрено в  каче-
стве крупного размера для ст. 2004 УК РФ [7, 8]. Так, на-
пример, Самарский гарнизонный военный суд признал 
достаточным размер имущественного ущерба в  сумме 
571~<773 рубля 76 копеек для осуждения У. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ 
[9]. Зуевский районный суд Кировской области признал 
достаточным размер имущественного ущерба в  сумме 
1~<256~<789  рублей 70 копеек для осуждения К. в  со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 
УК РФ [10].

Таким образом, может сложиться ситуация, при ко-
торой нарушения законодательства о  контрактной си-
стеме в  сфере закупок, в  том числе государственного 
оборонного заказа, совершенные из  корыстной или 

иной личной заинтересованности должностным лицом 
или лицом, выполняющим управленческие функции 
в  коммерческой или иной организации, будут призна-
ны преступлением, а совершенные лицами, указанными 
в  диспозиции ст.  2004 УК РФ, не  будут таковыми, в  свя-
зи с отсутствием последствий в виде крупного ущерба. 
Такую ситуацию вряд  ли можно назвать справедливой 
и  отвечающей современным потребностям в  усилении 
ответственности за коррупцию и иные злоупотребления 
в сфере публичных закупок.

По видимому, законодателем в основном составе ста-
тьи 2004 УК РФ принят размер крупного ущерба в разме-
ре более 2~<250~<000 рублей «автоматически», только 
потому что данная статья помещена в главу 22 УК РФ, со-
ставы преступлений которой в основном либо формаль-
ные, либо содержат указания на конкретную сумму круп-
ного ущерба. В связи с этим, появление в данной главе 
УК РФ состава преступления, предусматривающего по-
следствия с оценочными признаками, возможно, проти-
воречило  бы выстроенной в  УК системе преступлений 
в сфере экономической деятельности. Однако, по наше-
му мнению, это единственное обстоятельство не может 
обосновывать установленный законодателем размер 
крупного ущерба более 2~<250~<000 рублей в качестве 
обязательного признака объективной стороны состава 
рассматриваемого преступления.

В  течение срока действия Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации с  1996  года значения крупного 
и  особо крупного размера (ущерба) в  статьях главы 22 
изменялись в  сторону увеличения. Последние серьез-
ные увеличения этих значений произошли с  приняти-
ем Федерального закона от 3 июля 2016 года № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации». Наметившаяся тенденция к  гумани-
зации и  фактической декриминализации в  сфере эко-
номической деятельности происходит во  многом под 
влиянием Концепции модернизации уголовного законо-
дательства в  сфере экономической деятельности, под-
готовленной на основании Поручения Президента Рос-
сийской Федерации № ПР3169 от  28  ноября 2009  года. 
Основная мысль данной Концепции заключалась в  не-
обходимости ослабления чрезмерной репрессивности 
уголовного закона, практика применения которого, 
по  мысли ее авторов, ограничивала конституционно 
гарантированную свободу экономической деятельно-
сти и  тормозила экономическое развитие страны [16, 
с.  7]. Концепция предусматривала, в  частности, отказ 
от уголовной ответственности с формальным составом, 
а также исключение 12 статей из УК РФ. Существенным 
изменениям подверглась и  сфера уголовного судопро-
изводства в  сторону смягчения процессуальных мер 
в отношении предпринимателей.
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Вместе с  тем, в  настоящее время указанная Кон-
цепция и  происходящая либерализация в  уголов-
но-правовой и  уголовной процессуальной сфере 
справедливо критикуется целой группой ученых .[12, 
с. 551; 15; 19, с. 244; 21, с. 114]. По мнению И. А. Алек-
сандровой «проблемы российской экономики 
не в том, что правоохранительная система «прессует» 
бизнес, а  в  эгоизме наших предпринимателей, про-
дажности чиновничества, в  социальной несправед-
ливости» [12, с.  550]. Мы присоединяемся к  мнению 
ученых, считающих, что созданный руководством 
страны режим «наибольшего благоприятствования» 
для экономических преступников не  достиг цели 
улучшения экономической жизни России и нуждает-
ся в изменении.

В  этой связи полагаем, что отечественный зако-
нодатель, установив ничем не  обоснованный размер 
крупного ущерба в  ст.  2004 УК РФ, существенно сузил 
возможности для ее применения, что не отвечает совре-
менным потребностям усиления борьбы с преступлени-
ями в сфере публичных закупок.

Рассматривая данный вопрос, также считаем полез-
ным обратиться к опыту некоторых государств ближнего 
зарубежья. Уголовное законодательство многих из  них 
уже давно содержит специальные составы преступлений 
в сфере публичных закупок. Так, например, в 2010 году 
Уголовный кодекс Республики Грузия пополнился ста-
тьей 1951 «Нарушение порядка участия в государствен-
ных закупках», включенной в главу «Преступления про-
тив предпринимательской или иной экономической 
деятельности». Обязательным признаком объективной 
стороны данного преступления является последствие 
в  виде существенного нарушения законных интересов 
закупающей организации [5]. Статья 3652 Уголовного ко-
декса Республики Украина предусматривает уголовную 
ответственность за  злоупотребление полномочиями 
различными лицами, предоставляющими публичные 
услуги, но  не  являющимися государственными служа-
щими. Обязательным признаком объективной стороны 
данного преступления является последствие в виде су-
щественного вреда охраняемым законом правам или 
интересам отдельных граждан, государственным или 
общественным интересам или интересам юридических 
лиц [6].

С  учетом изложенного, полагаем необходимым по-
следствия основного состава преступления, предусмо-
тренного ст.  2004 УК РФ, сформулировать как причине-
ние существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом ин-
тересам общества или государства. С одной стороны, та-
кая формулировка значительно расширит возможности 
для применения данной статьи, а  с  другой — позволит 
отграничить преступление и административные право-
нарушения в сфере публичных закупок. При этом, объ-
ективная сторона данного преступления не охватывает 
действий виновного по  противоправному, безвозмезд-
ному изъятию и обращению чужого имущества в пользу 
виновного или иных лиц, чем отличается от  объектив-
ной стороны мошенничества.

Подводя итог, положительно оцениваем введение 
в  уголовный кодекс России статьи  2004, поскольку это 
позволит эффективнее бороться с преступностью в сфе-
ре публичных закупок. Вместе с  тем, данная статья ну-
ждается в  переработке. Основной состав, по  нашему 
мнению, должен выглядеть следующим образом: «Нару-
шение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд работником контрактной службы, контрактным 
управляющим, членом комиссии по осуществлению за-
купок, лицом, осуществляющим приемку поставленных 
товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо 
иным уполномоченным лицом, представляющим инте-
ресы заказчика в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд, а равно работником оператора электронной пло-
щадки, работником оператора специализированной 
электронной площадки, которые не  являются должно-
стями лицами или лицами, выполняющими управленче-
ские функции в  коммерческой или иной организации, 
если это деяние совершено из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности и  причинило существенный 
вред правам и  законным интересам граждан или орга-
низаций либо охраняемым законом интересам обще-
ства или государства». Квалифицированный по нашему 
мнению, должен выглядеть следующим образом: «Дея-
ние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: 
а) совершенное организованной группой; б) повлекшее 
тяжкие последствия».
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Аннотация. Настоящая статья посвящена углубленному анализу торговли 
людьми с целью их сексуальной эксплуатации, являющейся формой рабо-
торговли, осуществляемой транснациональными организованными пре-
ступными формированиями, как особо опасного асоциального явления.

В  частности в  данной работе авторами предлагается понятие канала тор-
говли людьми с целью сексуальной эксплуатации как формы организован-
ной преступной деятельности, целью которой является регулярное совер-
шение преступлений, предусмотренных статьей  127.1 УК РФ, при том, что 
круг участников сделок по  поводу физических лиц является неизменным, 
преступные действия по их реализации осуществляются аналогичным спо-
собом, как и вовлечение потенциальных жертв в сферу торговли людьми, 
перемещение их по постоянному маршруту, эксплуатация одного и того же 
вида.

Ключевые слова: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, жерт-
ва торговли людьми, канал торговли людьми, вербовка и  продажа жертв 
торговли людьми, транснациональная организованная преступность.

Несмотря на  высокий уровень научно-техниче-
ского и  гуманитарного развития современной 
цивилизации, провозгласившей в  качестве од-

ного из  основных своих принципов, что каждый чело-
век рожден свободным, никто не  должен содержаться 
в рабстве или подневольном состоянии во всех их видах, 
люди и в начале 21 века могут фактически стать чей-то 
собственностью.

В  настоящее время организованные преступные 
формирования, занимающееся торговлей людьми, 
хотя и скрывают свои замыслы под объявлениями, со-
держащими разного рода заманчивые предложения, 
по  своей сути не  отличаются от  работорговцев про-
шлых веков. По этой причине согласно Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций о транснациональной 
организованной преступности [1] и дополняющего ее 
Палермского протокола [2] торговля людьми призна-
ется одним из  самых опасных направлений междуна-
родной организованной преступности. По экспертным 

оценкам, ее доходы от торговли людьми, оцениваемы 
в миллиарды американских долларов, стоят на треть-
ем месте после доходов от продажи наркотиков и ору-
жия [3].

В  Палермском протоколе торговле людьми дано 
определение:

«Торговля людьми означает осуществляемые в целях 
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрыва-
тельство или получение людей, путем угрозы силой или 
ее применения или других форм принуждения, похище-
ния, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, кон-
тролирующего другое лицо».

В  полной мере в  Российской Федерации осознание 
того, что торговля людьми независимо от преследуемых 
преступниками целей представляет существенную угро-

DIFFERENCES BETWEEN WESTERN  
AND EASTERN (CHINESE)  
NEGOTIATION STYLES

I. Gunkin 
E. Razina 

R. Danilova

Summary. the author considers the main features between Western 
and Eastern (especially Chinese) negotiation styles. Day by day more 
and more people are becoming interested in Chinese culture, first of all, 
because China becomes the world number one economy. That is why 
the number of business contracts is increasing rapidly. If we look at the 
processes, happening while negotiations between Westerners and the 
Chinese, we will understand that the main reason of disagreement or 
abrogation of the treaty is a result of cultural misunderstanding. We 
must consider that every nation has its` own social norms, cultural 
codes, features of behavior, mentality and even grasp of reality. Entire 
case depends on the right maintaining of the atmosphere while 
negotiations. That is why it is really important to draw the attention to 
the features of national culture and psychology.

Key words: negotiation style, national culture, state style, cultural code, 
collaboration strategy.
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зу ее национальной безопасности, стало проявляться 
с начала текущего столетия [4].

Следствием такого процесса явилась ратификация 
Россией в марте 2004 года Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступности и Палерм-
ского Протокола.

В  2014  году в  России было зарегистрировано более 
3,6  тыс. преступлений, связанных с  торговлей людьми. 
Всего же то, сколько точно было совершено таких пре-
ступлений, определить не  представляется возможным 
по причине их латентности [5].

По мнению Р. Х. Кубова, в современном мире торгов-
лю людьми с  целью сексуальной эксплуатации можно 
рассматривать как особую форму работорговли глобаль-
ного характера в силу того, что она несет существенную 
угрозу здоровью населению многих стран мира и ведет 
к росту транснациональной организованной преступно-
сти [6].

Под сексуальной эксплуатацией подразумевается де-
ятельность по вовлечению в проституцию, организации 
секстуризма, производству порнографии, принуждению 
к  вынашиванию и  рождению детей и  другие виды дея-
тельности, связанные с  использованием половых орга-
нов других людей.

Данное деяние может иметь признаки целого ряда 
статей УК РФ. Таких как, ст.  240 «Вовлечение в  занятие 
проституцией», ст.  126 «Похищение человека», ст.  322 
«Незаконное пересечение Государственной границы 
РФ», ст.  324 «Приобретение или сбыт официальных до-
кументов и  государственных наград», ст.  327 «Поддел-
ка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков», 
ст. 127.1 «Торговля людьми», УК РФ.

Пунктом «б» части  2 ст.  127.1 УК РФ установлена от-
ветственность за  совершение данного преступления 
в отношении несовершеннолетнего.

Таким образом, торговля людьми, что следует из при-
веденного выше ее легального определения, — это мно-
гоэтапный процесс.

Вместе с тем, по мнению В. С. Овчинского и Ю. Г. Тор-
бина, объективная оценка реального состояния рас-
сматриваемого феномена возможна только при полном 
уяснении значения понятия «торговля людьми». Упо-
требляться данный термин может в  узком и  широком 
смыслах. В  первом случае им обозначается правовое 
явление, представляющее собой деяние, предусмотрен-
ное статьей  127.1 УК РФ. Во  втором случае под торгов-

лей людьми понимается «…широкий и  разнообразный 
комплекс преступлений, составляющий в совокупности 
сферу торговли людьми» [7].

Торговля людьми точно так  же, как и  другие виды 
криминального бизнеса следует определенным законо-
мерностям рыночных отношений. Прежде всего касаю-
щихся спроса и предложения.

Суть закона спроса и  предложения состоит в  необ-
ходимости учитывать то, какова потребность на предо-
ставление сексуальных услуг, в той стране, где проводит-
ся вербовка объекта, который будет их оказывать, с тем 
чтобы соотнести соответствующий показатель с  уров-
нем спроса в стране, где осуществляется эксплуатация.

Большое число тех, кто готов пойти на свое исполь-
зование в качестве объекта сексуальной эксплуатации, 
проявляется в государствах и их регионах, где уровень 
доходов населения не является высоким, тогда как уро-
вень безработицы, наоборот, значительно превышает 
среднестатистические показатели. Соответствующий 
спрос на  таких лиц имеется в  государствах и  их реги-
онах с  высоким уровнем экономического развития. 
В этой связи, как правило, маршруты, по которым жерт-
вы торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, 
начинаются в  поселках и  малых городах, а  заканчива-
ются мегаполисах и  крупных городах. Они пролегают 
из  государств, с  недостаточно сильной экономикой, 
в экономически хорошо развитые страны с богатым на-
селением.

Другим существенным фактором, говорящим о  том, 
что торговлю людьми следует рассматривать как пре-
ступную деятельность экономического характера, яв-
ляется необходимость ведения учета проданных или 
приобретенных лиц, а также распределения полученной 
прибыли.

Еще одним значимым обстоятельством, влияющим 
на организацию и функционирование каналов торговли 
людьми, особенно тех, которые проходят через терри-
торию как минимум двух государств, является нацелен-
ность на развитие экономической деятельности.

Термин «канал торговли людьми с целью сексуальной 
эксплуатации» обозначает деятельность организован-
ных преступных элементов по совершению в отношении 
конкретного физического лица всей последовательно-
сти действий, образующих объективную сторону соста-
ва ст. 127.1 УК РФ.

Данным понятием не  охватываются предусмотрен-
ные статьей 127.1 УК преступления, носящие единичный 
характер.
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Результаты проведенного нами изучения статистиче-
ских данных уголовных дел, по ст. 127.1 УК РФ, показыва-
ют, что 62% случаев торговля людьми с целью сексуаль-
ной эксплуатации представляла собой единичный факт. 
В  оставшихся 38% — преступления, предусмотренные 
статьей  127.1 УК РФ УК РФ, были совершены в  рамках 
канала торговли людьми с целью сексуальной эксплуа-
тации.

Устойчивыми свойствами канала торговли людьми 
с целью сексуальной эксплуатации являются следующие 
элементы его характеристики:

 ♦ один и  тот  же субъектный состав (стороны) сде-
лок, предметом которых является человек;

 ♦ один и  тот  же способ совершения преступления 
и  сокрытия следов их совершения, применяе-
мый в рамках канала торговли людьми;

 ♦ один и тот же маршрут перемещения жертв тор-
говли людьми.

Относительно первого элемента, то  по  результатам 
анализа материалов уголовных дел представляется до-
пустимым утверждать, что стороной сделки в  отноше-
нии человека в рамках канала могут быть несколько, как 
правило, два преступных формирования.

По  нашей оценке, в  75% случаев в  канале торговли 
людьми с названной выше целью участвовала одна пре-
ступная группа, в  12,5% случаев — два формирования. 
Три преступных формирования выступали стороной 
также в 12,5% случаев.

Необходимо заметить, что одно и  тоже преступное 
формирование может принимать участие в  деятельно-
сти двух и более каналов торговли людьми с целью сек-
суальной эксплуатации. Например, в рамках одного ка-
нала оно занимается вербовкой потенциальных жертв, 
а в рамках другого — обеспечивать их перевозку через 
территорию транзитного государства в страну, где будет 
осуществляться их эксплуатация.

Оценивая данные признаки как основные, можно 
сформулировать определение каналу торговли людьми 
с названной выше целью.

По нашему мнению, оно должно быть таким.

Канал торговли людьми с  целью сексуальной экс-
плуатации представляет собой форму организованной 
преступной деятельности, целью которой является ре-
гулярное совершение преступлений, предусмотренных 
статьей  127.1 УК РФ, при том, что круг участников сде-
лок по  поводу физических лиц является неизменным, 
преступные действия по  их реализации осуществляют-
ся аналогичным способом, как и  вовлечение потенци-

альных жертв в  сферу торговли людьми, перемещение 
их по  постоянному маршруту, эксплуатация одного 
и того же вида.

В  содержание термина «канал торговли людьми 
с  целью сексуальной эксплуатации» должны включать-
ся только обстоятельства, непосредственно связанные 
с функционированием канала, а не факторы, связанные 
с его организацией. Например, действия по распределе-
нию ролей членов преступной группы, распределению 
подученного дохода от  передачи объекта преступного 
оборота его заказчику.

Потенциальная возможность того, что канал может 
существовать и развиваться длительное время, связана 
с его рентабельностью и степенью замаскированности.

Степень рентабельности канала зависит от система-
тичности получения прибыли лицами, обеспечивающи-
ми его функционирование. Сбой на одной стадии функ-
ционирования канала может стать причиной принятия 
решения координаторами или всеми участниками кана-
ла о полной приостановке его деятельности. Дело в том, 
что даже незначительная нестыковка в работе механиз-
ма канала может привести к его расшифровке.

Результаты интервьюирования оперативных ра-
ботников органов внутренних дел дальневосточных 
субъектов Российской Федерации показывают, что 
не являются единичными случаи, когда в полном объе-
ме оперативно-розыскная работа по  вскрытию канала 
торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации на-
чиналась после того, как преступники совершали самые 
незначительные промахи в организации его функциони-
рования. В  этой связи они уделяют большое внимание 
безопасности функционирования канала, поскольку она 
наряду с  рентабельностью является предпосылкой его 
существования.

Обеспечение безопасности канала предполагает 
не  только деятельность, направленную на  недопуще-
ние его обнаружения правоохранительными органами, 
но и принятие мер по отражению действий по его подчи-
нению себе конкурирующими преступными формиро-
ваниями. С целью обеспечения безопасности канала его 
участники не останавливаются даже перед физическим 
устранением (убийством) конкурентов.

Понятия «канал торговли людьми с целью сексуаль-
ной эксплуатации» и «оперативно-розыскная характери-
стика канала торговли людьми с целью сексуальной экс-
плуатации» имеют различные значения. Первый термин 
означает преступную деятельность определенных (кон-
кретных) организованных преступных формирований, 
а второй — отражает ее информационную модель.

ПРАВО

100 Серия: Экономика и Право №11 ноябрь 2018 г.



Знание оперативными работниками органов вну-
тренних дел содержания общей оперативно-розыскной 
характеристики каналов торговли людьми с целью сек-
суальной эксплуатации является особо важным по сле-
дующим причинам.

1. Позволяет довольно полно познать закономер-
ности совершения торговли людьми с целью сек-
суальной эксплуатации.

2. Является основой для построения модели функ-
ционирования определенного канала торгов-
ли людьми с  целью сексуальной эксплуатации, 
по выявлению либо раскрытию которого органы 
внутренних дел ведут соответствующую работу.

3. Позволяет по  признакам почерка совершения 
преступлений обоснованно предположить при-
частность конкретных преступных формирова-
ний к  совершению нераскрытых фактов торгов-
ли людьми с  целью сексуальной эксплуатации, 
замаскированных под безвестное отсутствие 
человека.

4. Дает возможность составить достаточно точный 
прогноз о том, какой способ совершения престу-
плений участники данного канала изберут в буду-
щем. При этом следует отметить важность прогно-
за способа совершения торговли людьми с целью 
сексуальной эксплуатации, например, по  опера-
тивному документированию [8] обстоятельств ее 
совершения, задержанию с  поличным лиц, при-
частных к совершению таких преступлений.

Развитие канала торговли людьми, в том числе и с це-
лью сексуальной эксплуатации, как и  любого социаль-
ного процесса или явления, осуществляется как по  на-
правлению от  количеств к  качеству, так и  наоборот. 
Типичным является то, что в их структуре с достижением 
определенного уровня развития зачастую вычленяются 
относительно самостоятельные участки деятельности. 
Функционирование таких структурных единиц канала 
торговли людьми обеспечивается разными криминаль-
ными структурами.

Такие участки деятельности канала торговли людьми 
можно именовать циклами, а процесс их образования — 
структурированием. Соответственно, если канал торгов-
ли людьми имеет в своей структуре, хотя бы один цикл, 
то он является структурированным.

По нашему мнению, по признаку количества циклов 
каналы торговли людьми можно подразделить на  сла-
бо-, средне- и высокоструктурированные.

Таким образом, если в неструктурированном канале 
торговли людьми, т. е. таком, в  котором имеется только 
один цикл, его деятельность осуществляется одним пре-
ступным формированием, то в структурированном — не-
сколькими. Как правило, количество преступных форми-
рований, обеспечивающих функционирование канала 
торговли людьми, соответствует количеству циклов. Вме-
сте с тем возможна ситуация, когда одно формирование 
обеспечивает функционирование двух и более циклов.

Результаты анализа правоохранительной практики 
говорят о  том, что абсолютное большинство трансна-
циональных каналов торговли людьми имеет именно 
структурированный характер. Как правило, если цикл 
осуществляется на  границах одной страны, то  на  его 
реализации специализируется преступные формирова-
ния, в основном состоящие из лиц, проживающих на ее 
территории.

Поскольку на  территории России главным образом 
происходит вербовка и вывоз завербованных для целей 
сексуальной эксплуатации лиц на  территорию других 
государств, то  большинство российских транснацио-
нальных преступных формирований специализируются 
на  начальном цикле транснациональных структуриро-
ванных каналов торговли людьми.

Относительно региональных каналов торговли людь-
ми, то в своем большинстве они являются неструктури-
рованными.
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Аннотация. Автором рассматривается оптимизация предупреждения пре-
ступности посредством эффективной реализации лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью — 
вида формы привлечения виновного к  уголовной ответственности — на-
казания. Предметом публицистического исследования выступает комплекс 
теоретических и практических аспектов, связанных с назначения лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовно-правовые отноше-
ния, оптимизация предупреждения преступности, наказание.

Поскольку потенциально высокоэффективной 
разновидностью наказания, которое фактиче-
ски не  связано с  назначением виновному огра-

ничения свободы или ее лишения при наказании, где 
осужденный лишен первоначально имевшегося права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, то содержательно в него 
входит следующее:

1. Осуждение виновного лица, с  констатацией от-
рицательной оценки поведения субъекта пре-
ступления в  положениях приговора судебной 
инстанции;

2. Перечень ограничений осуществлять трудовую 
правоспособность, возможность свободно вы-
бирать какую-либо должность, разновидность 
осуществляемой субъектом деятельности, соот-
ветствующей выбранной им профессии;

3. Последствия в виде определенных материальных 
потерь;

4. Уменьшение числа разного рода льгот и  количе-
ства преимуществ в  разнообразных областях жизнеде-
ятельности.

На наш взгляд, именно данные сегменты фактически 
наполняют этот вид непосредственно значительным об-
разом, карательным и  воспитательным содержанием, 
реально подтверждают его высокую превентивную на-
правленность в окружающей действительности. Нам не-
обходимо констатировать, что само же формулирование 
именно этого наказания в  УК РФ было связано с  боль-
шим числом составов общественно-опасных деяний, ко-
торые совершаются виновными исходя из  осуществле-
ния ими профессиональных обязанностей либо другой 
деятельности, повышая тяжесть содеянного преступле-
ния в виде его характера и степени, количественно-ка-
чественно характеризующих общественную опасность. 
С. Ф. Милюков позиционирует: «тем самым позволяя 
учитывать важнейшие параметры криминологической 
характеристики, как самого «Преступления», так и «Лич-
ность виновного», и  поэтому реально носит ярко вы-
раженный превентивный характер» [1, с.  32]. И. В. Упо-
ров констатирует, что «эффект … «частная превенция» 
достигается двояко как устрашением, так и  лишением 
осужденного фактической возможности заниматься де-
ятельностью, в рамках которой им было совершено пре-
ступление» [2, с. 46]. Исходя из логичного и достаточно 
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обоснованного вывода, сформулированного В. К. Дую-
новым и А. Л. Цветиновичем: «именно это же обстоятель-
ство, также подтверждается фактом того, что рецидив 
среди данных лиц реально с  применением этого до-
полнительного наказания в два раза меньше рецидива 
среди аналогичной категории осужденных, к  которым 
соответствующим образом дополнительное наказание 
не применялось вообще» [3, с. 74].

После фактически на  сегодняшний день непосред-
ственно данный вид наказания реально, предусматрива-
ется основным либо дополнительным видами судебны-
ми инстанциями Российской Федерации не назначается 
совсем, то  может быть обоснован объективной причи-
ной отсутствия в перечне санкций норм Уголовного ко-
декса, потенциально в  действительности должен был 
воспроизведен разработчиками наиболее широко. Так, 
на  сегодняшний день, законодатель, предусматривая 
«Лишение права…», как основной вид наказания, вос-
производится лишь в 36 санкций, тем самым составляя 
6,1% от общего их числа. А, соответственно, как допол-
нительная разновидность предусматривается уже в по-
ложениях 73 санкций, составляя уже 12% в действитель-
ности. На наш взгляд, именно его следует предусмотреть, 
как основной вид всеми санкциями, воспроизведенных 
в  статьях Уголовного кодекса, фактически содержа-
щих положения об  ответственности непосредственно 
за  преступления, отнесенных к  категориям небольшой 
или средней тяжести, а  также в  реальной действитель-
ности связанные с осуществлением профессиональной 
или иной деятельности. Следует эту корреляцию реали-
зовать, в  первую очередь, к  следующим составам пре-
ступлений: «Неоказания помощи больному» согласно 
положениям, часть 1 статьи 124 УК соответствии с поло-
жениями части 1 статьи 141; «Нарушение требований ох-
раны труда» на основании положений части 1 статьи 143; 
«Нарушение изобретательских и патентных прав» исхо-
дя из  положений части  1 статьи  147 Уголовного кодек-
са. Так, в положения многих санкций статей Уголовного 
кодекса разработчики именно эту разновидность фак-
тически включили непосредственно в  качестве альтер-
нативы реально в отношении видов наказаний «Штраф» 
и  «Исправительные работы». По-нашему  же мнению, 
за совершение преступлений, относящихся к категории 
небольшой и  средней тяжести, которые предполагают 
выполнение виновным профессиональных обязанно-
стей либо другой деятельности наиболее высокоэффек-
тивной разновидностью наказания было  бы «Лишение 
права…», по  сравнению с  малоэффективными видами, 
имея второстепенное предназначение.

Анализирую дополнительность данного наказания, 
делаем вывод «Лишение права…» должно назначать-
ся судебными инстанциями и  при не  упоминании о  нем 
в  положениях санкций статей Особенной части Уголов-

ного кодекса согласно части  3 статьи  47 Уголовного ко-
декса. В. И. Тютюгин констатирует: «нет никакой необхо-
димости фактически расширять… «лишение права…» 
дополнительного наказания реально в  санкциях в  связи 
с наличием у судебной инстанции в действительности воз-
можности назначить его по своему усмотрению» [4, с. 5]. 
Согласно  же Н. В. Кузнеченко: «Не упоминание… влечет 
зачастую не назначение вообще…» [5, с. 25–26]. А. Л. Цве-
тиновичем делается вывод, что «увеличить число санкций, 
предусматривающих этот вид как дополнительное наказа-
ние, предлагает целый ряд исследователей» [6, с. 104]. Счи-
таем, что предложение, сформулированное В. К. Дуюно-
вым «об указании… в санкции… нормы Особенной части 
на дополнительный вид наказания» [7, с. 193] прежде все-
го, нацеливает судей эффективно его реализовать для до-
стижения позитивных результатов. Следует введение вида 
«Лишение права…» в  качестве дополнительной разно-
видности в положения санкций норм Уголовного кодекса, 
которые предусматривают реализацию ответственности 
за  совершенные преступления, относящиеся к  категори-
ям средней тяжести и тяжким деяниям, связанным с осу-
ществлением виновным профессиональных обязанностей 
либо другой деятельности. В первую очередь, данные об-
стоятельства относятся к содеянному в виде:

1. квалифицированного вида фальсификации изби-
рательных документов, документов референду-
ма согласно положениям части 3 статьи 142;

2. «фальсификации итогов голосования» в  соответ-
ствии с положениями статьи 142;

3. имеющего повышенную общественную опас-
ность, сформулированного посредством ква-
лифицированного вида принуждение к  совер-
шению сделки или к  отказу от  ее совершения 
на основании положений части 2 статьи 179;

4. особо квалифицированного состава «Незаконное 
получение и  разглашение сведений, составляю-
щих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну» согласно положениям, ч. 4 ст. 183 Уголов-
ного кодекса РФ;

5. уклонения от  исполнения обязанностей по  ре-
патриации денежных средств в  иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации», 
предусмотренной положениями статьи  193 Уго-
ловного кодекса.

Поскольку весьма позитивными корреляции, ко-
торые предпринял законодатель посредством редак-
ции части второй статьи 47 УК вследствие принятия ФЗ 
27  июля 2009 г. № 215-ФЗ, направленные на  эффектив-
ную реализацию этого вида, соответственно произошло 
оптимальное увеличение в судебных приговорах его на-
значения.

Констатируем, фактически в  целях оптимизировать 
реализацию именно этой разновидности, непосред-
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ственно повысить ее эффективность отечественному 
законодателю и  ученым следует реально разрешить 
ряд научно-практических вопросов. Так, прежде всего, 
содержание составляющей этой разновидности в  по-
ложениях Уголовного кодекса была воспроизведена 
разработчиками без должной конкретики и  многова-
риантно, максимально усложнив его дальнейшую ре-
ализацию. Однако, фактически там непосредственно 
никак не толкуется для наиболее эффективного приме-
нения сама смысловая составляющая выражения «Иная 
деятельность», реально позволив позиционировать 
ее иначе, чем сейчас: «Это в  действительности … дея-
тельность лица, соответствующим образом, выступая 
как побочное занятие…» [8, с. 15]. Е. С. Литвина позици-
онирует установление запрета на  какое-либо занятие 
в виде той, или иной деятельности с методологических 
позиций верным, трактуя ограничительным образом: 
«как возможный запрет …осуществляется субъектом 
в  особом порядке, на  основании специального разре-
шения…» [8, с. 8].

Нечастое назначение именно данного вида судеб-
ными инстанциями Российской Федерации, фактически 
является непосредственной недооценкой ими макси-
мально высокого превентивного потенциала его смысла 
и  содержательного ресурса, так как суды алогично ре-
гулярно реально назначают наиболее справедливо-су-
ровые, согласно их алгоритму, меры государственного 
принуждения. По  представлению В. К. Дуюнова: «Необ-

ходимо принять меры, фактически направленные не-
посредственно на  усилить внимание судей на  его на-
значение, реально ужесточив контроль и  посредством 
надзорных функций судебных органов… и,  на  полное 
исследование в действительности функционала «Лише-
ние права…», в целях внедрения результата реализации 
соответствующим образом в  положения учебных кур-
сов, нормы отраслевого законодательства и  практику 
борьбы с  преступностью [7, с.  191]. В  тоже время, фак-
тически со  всяким разом непосредственным образом, 
давая оценку совершения виновным общественно-опас-
ного деяния, реально взаимосвязанного в  отношении 
выполнения им своих функциональных обязанностей, 
посредством занятия профессиональной либо иной де-
ятельности, судебной инстанции следует исследовать 
целесообразность назначения именно этой разновид-
ности, предварительно исходя из ее превентивного по-
тенциала. Поскольку целесообразно для разработчиков, 
воспроизвести именно ее в наибольшем числе санкций, 
в  виде основного, и  дополнительного разновидностей, 
то высшей судебной инстанции следует, обобщив мате-
риалы практики применения, затем подготовить поста-
новление Пленума по этим проблемам. Нам необходимо 
констатировать, что фактически существуют перечень 
оснований реализующие данный вид, выступая вполне 
реальной альтернативой для неоптимистичного доми-
нирования наказания «Лишение свободы на определен-
ный срок», наряду с последней новеллой УК РФ «Прину-
дительные работы».
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Аннотация. Контролю над деятельностью институтов государства со сторо-
ны гражданского общества и его структур уже не одно десятилетие уделя-
ется повышенное внимание как со стороны законодателей, так и со стороны 
общественной практики, поскольку такой контроль есть непременное усло-
вие нормального функционирования цивилизованного государства. Одной 
из форм такого контроля является контроль, осуществляемый обществен-
ными палатами субъектов Российской Федерации, концепция создания 
которых заключается в  наличии диалога между населением и  властями 
региона. Развитие института региональных общественных палат только на-
чинается, в связи с чем наблюдается заинтересованность государства и ор-
ганов власти субъекта в  создании независимых институтов гражданского 
общества. Подтверждением этому служит закрепление на  законодатель-
ном уровне общих принципов организации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, закрепление на фе-
деральном уровне общих принципов организации и  деятельности этих 
консультативно-совещательных органов вызывает различные проблемы 
правового и практического характера и требует внесения изменений в от-
дельные региональные нормативные акты.
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государственные учреждения, публично-правовые образования, граждан-
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Д емократической основой любого государ-
ства является неразрывная связь между госу-
дарственным аппаратом и  народом, во  благо 

которого такой аппарат функционирует. Нарушение 
прочности указанных отношений, утрата доверия к го-
сударственному аппарату неизменно ведут к  размы-
ванию демократических принципов гражданского 
общества, декларируемых в  основном законе государ-
ства — Конституции Российской Федерации [7], и,  как 
следствие, ведут к нарушению гражданского мира и со-
гласия в стране.

Развитие институтов гражданского общества явля-
ется важнейшей предпосылкой построения правового 
государства, в котором будет регламентировано тесное 
взаимодействие и  сотрудничество государства и  граж-
данского общества [1].

Существующее в стране гражданское общество в ре-
зультате общественной инициативы и самостоятельности 
граждан основано на активной позиции граждан (одного 
или группы), которая находит свое проявление в  обще-
ственно-политической жизни всего государства. Объеди-

SEPARATE PROBLEMS OF DEFINITION 
OF THE LEGAL STATUS OF PUBLIC 
CHAMBERS OF SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION.  
ON THE EXAMPLE OF THE PUBLIC 
CHAMBER OF THE REPUBLIC  
OF NORTH OSSETIA-ALANIA

M. Dzakhoeva 

Summary. Control over the activities of state institutions by civil society 
and its structures has been given more than a decade of increased 
attention, both from the legislation and from public practice, since 
such control is a prerequisite for the normal functioning of a civilized 
state. One of the forms of such control is the control exercised by the 
public chambers of the constituent entities of the Russian Federation. 
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нение активных гражданских позиций создает в государ-
стве некое «пространство» — гражданское общество.

В  Российской Федерации в  рамках осуществления 
взаимодействия государственной власти с гражданским 
обществом функционирует Общественная палата Рос-
сийской Федерации, идея создания которой первона-
чально была сформулирована Президентом страны в По-
слании Федеральному Собранию Российской Федерации 
в 2004 году [8], а позже воплощена в жизнь путем приня-
тия Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ 
«Об Общественной палате Российской Федерации» [10].

После вступления в  силу указанного федерально-
го закона началась процедура создания и  становления 
общественных палат субъектов Российской Федерации. 
Одним из  первых субъектов Российской Федерации, 
принявшим соответствующие нормативные акты о соз-
дании Общественной палаты, стала Республика Север-
ная Осетия — Алания (апрель 2006 года) [5]. Фактически 
общественная палата представляет собой «связующее 
звено между гражданами и  общественными объедине-
ниями, с одной стороны, и органами власти — с другой» 
[6]. Создание общественных палат на уровне субъектов 
Российской Федерации имеет большое практическое 
значение, поскольку такие органы способны более 
эффективно осуществлять общественный контроль 
и  могут способствовать укреплению взаимодействия 
граждан с органами государственной власти на уровне 
конкретного субъекта страны с учетом его особенностей 
(в том числе, с учетом интересов национальностей, про-
живающих на территории каждого конкретного субъек-
та страны).

Длительное время правовой статус общественных 
палат субъектов Российской Федерации устанавливал-
ся региональным законодательством, а на федеральном 
уровне отсутствовал нормативный акт, который бы уста-
навливал единые правовые основы организации и дея-
тельности Общественных палат субъектов Российской 
Федерации [4]. Принципиальным образом ситуация 
поменялась в 2016 году в связи с принятием Федераль-
ного закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих 
принципах организации и  деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации» (далее — Закон 
об Общественных палатах субъектов РФ) [11].

Принятие вышеназванного закона стало безуслов-
ным шагом навстречу расширения возможности вли-
яния гражданского общества на  основополагающие 
государственные институты. В  частности, Закон об  Об-
щественных палатах субъектов РФ закрепил основные 
направления функционирования общественной пала-
ты субъекта — учет потребностей и  интересов, защита 
прав граждан, профессиональных и  социальных групп, 

осуществляющих деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации. В рамках достижения указанной 
цели, согласно вышеназванному закону, обеспечивается 
взаимодействие граждан, некоммерческих организаций 
с  органами и  организациями, осуществляющими пу-
бличные полномочия, проведение общественного кон-
троля над их деятельностью, оказание влияния на фор-
мирование и  реализацию государственной политики 
в каждом конкретном субъекте страны.

Важно заметить, что до  2016  года при отсутствии 
соответствующего федерального законодательства, 
закрепляющего статус и  порядок функционирования 
общественных палат на  уровне субъектов Российской 
Федерации, возникало немало споров относительно 
процедуры формирования таких палат, содержания пол-
номочий субъектов, которые участвовали в учреждении 
общественных палат на уровне субъекта Российской Фе-
дерации.

Вместе с тем, нормы вновь принятого закона не ли-
шены определенных проблем, основной из  которых 
является «относительная» независимость палат субъек-
тов Российской Федерации от органов государственной 
власти.

Как уже было отмечено ранее, общественная пала-
та — связующее звено между гражданами и обществен-
ными объединениями, с  одной стороны, и  органами 
власти — с  другой. Иными словами, независимое объ-
единение. Вместе с  тем, буквальное толкование поло-
жений Закона об  Общественных палатах субъектов РФ 
позволяет сделать вывод, что речь идет не о полной не-
зависимости общественных палат субъектов Российской 
Федерации от  государственных органов: так, согласно 
ст.  14 указанного закона, организационное, правовое, 
аналитическое, информационное, документационное, 
финансовое и  материально-техническое обеспече-
ние деятельности общественной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется аппаратом такой 
палаты, являющимся государственным учреждением 
субъекта Российской Федерации, руководитель которой 
назначается на должность и освобождается от должно-
сти высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Согласно ст. 123.22 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) [3], государственное уч-
реждение может быть казенным, бюджетным или авто-
номным учреждением, а  порядок его финансирования 
определяется соответствующим законом. Каждое из вы-
шеназванных учреждений имеет особенности, опреде-
ляющие его создание, функционирование и  финанси-
рование. Так, определение государственного казенного 
учреждения дается в нормах бюджетного законодатель-
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ства, согласно которому казенное учреждение — это го-
сударственное учреждение, осуществляющее оказание 
государственных услуг, выполнение работ и (или) испол-
нение государственных функций в  целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов государствен-
ной власти (государственных органов), финансовое обе-
спечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на  основании бюд-
жетной сметы [2].

В нормах Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О  некоммерческих организациях» дается определе-
ние государственного бюджетного учреждения. Так, го-
сударственным бюджетным учреждением признается 
некоммерческая организация, созданная Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации для вы-
полнения работ, оказания услуг в  целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий соответственно орга-
нов государственной власти (государственных органов) 
в сферах науки, образования, здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, а также в иных сферах [12].

В свою очередь, определение государственного авто-
номного учреждения содержится в нормах Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях». Согласно вышеназванному закону, государствен-
ным автономным учреждением признается некоммер-
ческая организация, созданная Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации для выполнения работ, 
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти в  сферах науки, обра-
зования, здравоохранения, культуры, средств массовой 
информации, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и  спорта, а  также в  иных сферах, 
в случаях, установленных федеральными законами (в том 
числе, при проведении мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в указанных сферах) [9].

Исходя из  вышесказанного, можно однозначно 
утверждать то, что все три допускаемые законодатель-
ством Российской Федерации формы государственных 
учреждений создаются в  целях реализации полномо-
чий органов государственной власти. Отсюда возникает 
главный вопрос: идет  ли речь о  независимости обще-
ственной палаты субъекта Российской Федерации, если 
обеспечение ее функционирования находится в  руках 
государственного учреждения? Отдельный вопрос ка-
сается и того, в форме какого именно государственного 
учреждения создается аппарат общественной палаты 
субъекта Российской Федерации и кто осуществляет вы-
бор такой формы?

Очевиден тот факт, что в  зависимости от  выбора 
формы государственного учреждения, будут зависеть 
особенности его функционирования, а  также возмож-
ности такого учреждения, в  том числе, возможности 
объективно справляться с  задачами, которые стоят пе-
ред Общественной палатой субъекта Российской Феде-
рации. Закон об  Общественных палатах субъектов РФ 
оставляет выбор формы государственного учреждения 
за субъектами Российской Федерации, в которых созда-
ются общественные палаты. Вместе с тем, на наш взгляд, 
законодательно не  запрещено закрепление на  уровне 
нормативных актов субъектов Российской Федерации 
императивных норм, определяющих конкретную фор-
му создания аппарата общественной палаты субъекта 
Российской Федерации. Указанное позволит миними-
зировать возможные споры относительно того, надле-
жащим  ли образом осуществлялся выбор формы госу-
дарственного учреждения для аппарата общественной 
палаты субъекта Российской Федерации.

Аппарат Общественной палаты Республики Се-
верная Осетия — Алания определен как казенное уч-
реждение. Выбор типа государственного учреждения 
определялся Республикой Северная Осетия — Алания 
самостоятельно. Важно понять, почему именно эта фор-
ма государственного учреждения выбрана для аппарата 
Общественной палаты Республики Северная Осетия — 
Алания.

Отсутствие необходимости придавать аппарату Об-
щественной палаты Республики Северная Осетия — Ала-
ния статус автономного или бюджетного учреждения, 
по нашему мнению, объясняется, прежде всего, теми за-
дачами, которые стоят перед самой Общественной пала-
той. Среди таких задач: осуществление общественного 
контроля, проведение форумов, организация взаимо-
действия с органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления, институтами гражданско-
го общества в  целях защиты прав граждан, интересов 
некоммерческих организаций. У  Общественной палаты 
Республики Северная Осетия — Алания отсутствует не-
обходимость выполнять работы и оказывать услуги. Вме-
сте с тем, деятельность аппарата общественной палаты 
имеет иную направленность, по сравнению с бюджетны-
ми и автономными учреждениями. В отношении бюджет-
ных учреждений, как было сказано выше, законодателем 
установлено, что они призваны выполнять работы и ус-
луги «в сферах науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и  спорта». В  свою очередь, авто-
номные учреждения, помимо вышеназванных областей, 
осуществляют деятельность в  сфере средств массовой 
информации. У  Общественной палаты Республики Се-
верная Осетия — Алания, а  значит, и  ее аппарата, нет 
подобных задач, поэтому форма учреждения аппарата 
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Общественной палаты Республики Северная Осетия — 
Алания была определена как казенное учреждение.

Вместе с тем, вопрос о том, идет ли речь о независи-
мости общественной палаты субъекта Российской Фе-
дерации, не  имеет однозначного ответа. Создание об-
щественной палаты на  территории субъекта Российской 
Федерации позволяет повысить уровень доверия к власти 
путем привлечения граждан к решению государственных 
задач, что в итоге способствует формированию граждан-
ского общества и повышению его дееспособности в жиз-
ни страны. Но  будет  ли гражданское общество доверять 
общественной палате аппарат, который создаётся для 
осуществления функций и  полномочий государственных 
органов? Насколько объективна будет в таком случае дея-
тельность общественной палаты и чьи интересы она в дей-
ствительности будет защищать при таком подходе, интере-
сы государственного органа или интересы гражданского 
общества? Ответы на  эти вопросы чрезвычайно важны, 
поскольку недосказанность может повлечь серьезные 
проблемы регионального правового регулирования. Так, 
например, у государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации может появиться желание создать такой 
механизм правового закрепления статуса общественных 
палат, который обеспечит тотальный контроль над их де-
ятельностью. В  указанных условиях возникает объектив-

ная необходимость пересмотра нормативных положений 
Закона об  Общественных палатах субъектов РФ, в  части, 
определения форм создания аппарата в  Общественных 
палатах, который будет независим от государственных ор-
ганов, по крайней мере, на местном уровне.

Подводя итог, отметим, что, допуская на  региональ-
ном уровне создание таких органов общественного 
контроля как общественные палаты, государство бо-
лее интенсивно усиливает курс на  взаимодействие го-
сударственных органов со  структурами гражданского 
общества на  условиях открытости и  подконтрольности 
деятельности аппаратов государственных органов граж-
данскому обществу. Вместе тем, отдельные номы россий-
ского законодательства, касающиеся формы функциони-
рования аппарата общественных плат, обеспечивающие 
их функционирование, указывают на  то, что у  государ-
ственных органов, хоть и  косвенно, имеется возмож-
ность влиять на деятельность общественных палат. Для 
минимизации воздействия на  общественные палаты 
субъектов Российской Федерации региональной госу-
дарственной политики, необходим пересмотр положе-
ний законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающих особенности функционирования и  создания 
аппарата общественных палат субъектов Российской 
Федерации.
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Аннотация. Статья посвящена необходимости усовершенствования «Зако-
на о  недрах», принятого более 25  лет назад. Обширность спектра юриди-
ческих вопросов не  позволяет регулировать недропользование в  рамках 
одной правовой отрасли. В работе рассматривается влияние государствен-
ного интереса к недропользованию на создание нормативно-правовой базы 
на  разных этапах исторического развития отрасли. Наряду с  аргументами 
в пользу доработки законодательства, автор приводит возможные сложно-
сти, вызванные данным процессом.

Ключевые слова: недропользование, регулирование, государство, ресурсы, 
акт, горная регалия, горная свобода, принцип акцессия, залог, горный ко-
декс.

Значимость правового регулирования отношений, 
связанных с  использованием недр в  существую-
щих реалиях невозможно переоценить. Недра, 

извлекаемые из них ресурсы и продукты их переработ-
ки используются практически во всех сферах жизни об-
щества. Предприятия добычи, в каком бы из субъектов 
Российской Федерации они не находились, зачастую, яв-
ляются крупнейшими налогоплательщиками и  работо-
дателями, то есть катализаторами и гарантами развития 
региона.

Между тем споры, которые возникают с участием дан-
ных хозяйствующих субъектов, формируют целый блок 
правовых вопрос, ответы на  которые, данные судеб-
ной практикой, либо диаметрально противоположны, 
либо обусловлены «обычаями делового оборота». При 
этом более чем за  25  лет с  момента принятия «Закона 
о  недрах» и  его респондентов ничего принципиально 
не  изменилось, а,  следовательно, работа в  данном на-
правлении имеет перспективное значения для развития 
юридической науки и совершенствования законодатель-
ства. Именно значимость недр в экономическом смысле 
определяет методы правового регулирования, которые 
создаются государством по мере необходимости.

С учетом данной тенденции важно выделить систему 
правовых средств, применяемых при построении нор-
мативной модели общественных отношений в  сфере 

недропользования, определяемую как метод правового 
регулирования, обусловленный в  основном позицией 
подчинения — позицией власти, что визуализирует пра-
вовое регулирование недропользования как комплекс-
ную отрасль, состоящую из норм публичного права (ад-
министративное право) и частного права (гражданское 
право).

На  взгляд исследователя, обширность спектра юри-
дических вопросов не  позволяет регулировать недро-
пользования в  рамках одной правовой отрасли, кото-
рая, с прикладной точки зрения, существует и именуется 
как «горное право».

Единого мнения научного сообщества по  вопросу 
права на существование и объема данной юридической 
отрасти, как и дисциплины — нет: «нефтяные» ВУЗы стра-
ны активно еще с Советских времен преподают данную 
самостоятельную дисциплину, «юридические»  же, на-
против, абсолютно ее не касаются, если не сказать отри-
цают.

Учитывая существующее положение вещей, науч-
ной работе по систематизации проблем регулирования 
недропользования должно предшествовать изучение 
становления правовых догм в  данной сфере жизни об-
щества, с точки зрения, изменения вектора интереса го-
сударства к ее контролю и развитию.

LEGAL REGULATION OF USE  
OF A SUBSOIL: FORMATION  
AND MODERN PROBLEMS

O. Efimova 

Summary. The Article is devoted to need to improvement of the 
«Subsoil law», adopted more than 25 years ago. The extensiveness of 
a range of legal issues doesn’t allow to regulate subsurface use within 
one legal branch. The paper examines the influence of state interest 
in the exploration and extraction of minerals on the creation of a 
regulatory framework at different stages of the historical development 
of the industry. Along with the arguments in favor of improving the 
legislation, the author cites the possible difficulties caused by this 
process.

Keywords: subsoil use, regulation, state, resources, act, mountain 
regalia, mountain freedom, principle of accession, pledge, mountain 
code.
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В  данном контексте наиболее интересным пред-
ставляется изменение государственной позиции 
по  отношению к  недрам как объекту собственности. 
Впервые законотворческая мысль об  упорядочении 
и  контроле добычи полезных ископаемых возникла 
еще в  XVI  веке в  условиях сформировавшегося част-
ного интереса в  поисковых работах и  добыче соли, 
медной руды и железа, при Иване IV в 1584 году возни-
кает государев Приказ каменных дел. При этом общее 
горное законодательство, регулирующее отношения 
между горнопромышленниками и  государством еще 
отсутствовало — каждая частная сделка фиксирова-
лась соответствующим указом. В этот период времени 
«подземные богатства» принадлежали собственни-
ку земли (землевладельцу). Но,  экономический рост 
промышленников (Строгановы, Демидовы, Баташевы, 
Мосоловы), развитие добычи золота и  серебра, уве-
личение объемов производств, обнажило проблему 
в масштабах страны: разность стратегий ведения биз-
неса не  предусматривала возможности государствен-
ного планирования в  этом секторе, как следствие, 
возник интерес правящей власти к  «неиссякаемому» 
источнику пополнения казны.

Первый правовой акт отрасли был принят указом Пе-
тра I от 10 декабря 1719 г., который назывался «Берг-при-
вилегия». Скажем так, «общие положения» данного 
документа декламировали: рудокопные заводы и  их 
прилежное устроение способствуют обогащению и про-
цветанию земли, а также заселению пустых и безлюдных 
мест.

Впервые именно «Берг-привилегия» объявила бо-
гатства недр собственностью монарха, посредством 
ограничения права собственности на  «добывающие 
предприятия» [1]. Берг-привилегия зачастую упоминает-
ся юристами — исследователями как нормативный акт, 
ограничивший право собственности на  землю, устано-
вив приоритет добычи полезных ископаемых. Именно 
при Петре I появляются такие юридические парадигмы 
как горная регалия 1 и горная свобода 2 [2].

Далее, в  восьмидесятых годах XVIII  века Екатери-
ной II, предпринимателям предоставляется ряд льгот 
в  рудокопных промыслах в  условиях упразднения гор-
ной свободы, провозглашенной при Петре I [3].

1 Горная регалия — «принцип, в  силу которого недра признаются соб-
ственностью казны (в старину недра, в силу регалии, признавались лич-
ной собственностью государя)».
2 Горная свобода — «такой порядок вещей, при котором всякому предо-
ставляется производить поиски и разведки руд на чужой земле, помимо 
согласия на то вотчинника, под условием предварительнаго о том заяв-
ления надлежащим властям». Из начала горной свободы, по мнению уче-
ного, «естественно вытекает право перваго открывателя на  разработку 
месторождения, им открытаго».

Исследователи полагают, что «существенное изме-
нение правовой основы пользования недрами связано 
с попытками внедрения в России новой зарубежной эко-
номической доктрины конца XVIII в. Такие попытки были 
предприняты императрицей Екатериной II. Особенно-
стью проводимой реформы горного права является то, 
что она изменила не только отдельные правовые нормы, 
но и некоторые принципы развивающегося горного пра-
ва» [4].

Данный этап становления нормативно-правового 
регулирования отношений связанных с  использовани-
ем недр характеризуется отождествлением права соб-
ственности на недра с правом собственности на землю. 
Впоследствии, ученые — юристы, при описании данного 
временного периода использовали такое понятие как 
принцип акцессии — единства правовой судьбы поверх-
ности и недр под ней. Предполагается, что именно в этот 
исторический период утрачен государственный интерес 
к недропользованию.

Что, в контексте упразднения «горной свободы», про-
возглашенной Петром I в Берг-Привилегии, значительно 
замедлило развитие не только правовых норм, но и гор-
ной отрасли в целом.

Основы Манифеста Екатерины II от 28 июня 1782 года 
были положены в первый системный нормативный акта 
отрасли, принятый при Александре I — Горное положе-
ния (проект), 13.07.1806 г., которое явило собой систему 
законов, регламентировавших взаимоотношения гу-
бернских правлений и  горных ведомств России, права 
и обязанности управляющих казенными горными заво-
дами, а  также владельцев частных предприятий и  чле-
нов горного надзора.

В 1832 году Горное положение вошло в Устав горный 
без особых правок [5, 6]. Но,  теперь право на  добычу 
полезных ископаемых в недрах казенных земель сопро-
вождалось обязанностью поставки добытой руды на ка-
зенные заводы по установленным ценам, освобождение 
от которой могло быть сделано в исключительных случа-
ях, когда близлежащие казенные горные заводы не нуж-
дались в поставке руды.

Следующий этап усовершенствования норматив-
но-правовой базы начался с середины 50-х годов XIX века 
и  продолжался до  1917 г. В  этот исторический период 
правотворчество уходит от  единообразного правового 
регулирования всех горных промыслов и  создает раз-
личные условий поиска и добычи полезных ископаемых 
применительно к  регионам империи; появляются но-
вовведения в  «налоговом праве» — горные подати для 
отдельных подотраслей горного дела заменены общим 
промысловым налогом; преимущественное право по-
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купки полезных ископаемых государством распростра-
няется только на золотодобывающую промышленность.

Дальнейшее изменение законодательства, обуслов-
лено становлением полностью иного государственно-
го строя. И  здесь, мы видим основные постулаты нор-
мотворчества дошедшие до наших дней.

Одним из  первых изменился правовой статус зем-
ли и  ее недр — «…все недра земли, руда, нефть, уголь, 
соль…» переходят в исключительное владение и пользо-
вание государства (статья 2 Крестьянского наказа о зем-
ле, приложенного к Декрету о земле 26 октября 1917 г.).

30  апреля 1920 г. В. И. Ленин подписал Декрет СНК 
РСФСР «О  недрах земли», 7  июля 1923 г. ВЦИК принял 
«Положение о недрах земли и разработке их», а 9 ноября 
1927 г. ЦИК и  СНК СССР утвердили «Горное положение 
Союза ССР» — первый общесоюзный акт горной отрасли.

В  Положении решались наиболее важные вопросы 
правового регулирования разработки месторождений 
полезных ископаемых. Поскольку этот документ был 
принят в самом начале социалистической индустриали-
зации, в  нем предусмотрена возможность использова-
нии при освоении минеральных ресурсов частного пред-
принимательства, но без перехода права собственности 
на  недра. Надо отметить, что написанному не  суждено 
было свершиться, государственный строй полностью 
искоренил частную собственность в данной отрасли и ее 
«присутствие» отмечается только в период НЭПа.

«Горное положение…» этого времени являло собой 
полноценный кодифицированный акт со  следующими 
разделами: общие положения; об  учреждениях, ведаю-
щих недрами; классификация месторождений полезных 
ископаемых; порядок приобретения права на  произ-
водство горного промысла; об  участках поверхности, 
необходимых для горного промысла; взаимоотноше-
ния между соседними горнопромышленниками; о  гор-
но-промысловом надзоре.

Теперь, недра Земли в  пределах Союза ССР состав-
ляют государственную собственность и  не  могут быть 
предметом частной собственности.

Распоряжение недрами в отношении использования 
их для горного промысла, организация геологических 
исследований и промышленных разведок в целях выяв-
ления горных богатств страны, общее руководство и ре-
гулирование горной промышленности, надзор за  пра-
вильностью производства горных работ, охрана недр 
и  борьба со  стихийными бедствиями на  горных пред-
приятиях сосредоточиваются (пункт 10 Положения) в ве-
дении Высшего совета народного хозяйства Союза ССР.

Положение регламентировало также порядок приоб-
ретения права на производство горного промысла.

Поисковые работы, не  сопряженные с  нарушением 
целостности земного покрова, проводятся с разрешени-
ем заинтересованных государственных органов, а  пои-
ски с нарушением целостности земного покрова, сверх 
того, и  с  разрешения горных органов. Разрешительное 
свидетельство на  поиски выдаются бессрочно с  указа-
нием района, где ведутся поиски. Порядок выдачи таких 
свидетельств, а также подробные правила производства 
поисковых работ, устанавливаются горными законами 
союзных республик. То есть, регламентируется разреши-
тельный порядок проведения работ по разработке и ос-
воению месторождений.

Выдача разрешительных свидетельств (аналог ны-
нешних лицензий) на  разведку производится (после 
удостоверения действительности и  первенства откры-
тия месторождения) горными органами Высших советов 
народного хозяйства союзных республик.

Появляется возможность переуступки полностью 
или частично третьим лицам прав по  договорам о  де-
тальной разведке и разработке месторождений, с пред-
варительного согласия государственного органа, пре-
доставившего месторождение под детальную разведку 
или разработку.

Допускается залог права разработки третьему лицу 
на  определенный в  пределах срока договора период, 
для целей инвестирования средств в  освоение недр, 
с соблюдением особых правил, устанавливаемых горны-
ми законами союзных республик.

Вводятся «обеспечительные платежи» — каждый 
горнопромышленник обязан одновременно с  получе-
нием права на ведение горных работ внести в депозит 
государственного органа, предоставившего ему место-
рождение, залог в обеспечение покрытия землепользо-
вателем возможных убытков от  производимых горных 
работ. Размер залога определяется органом, предоста-
вившим месторождение.

Основным постулатом нормативной базы советско-
го времени можно назвать тотальный контроль и  над-
зор в данной сфере. Порядок правовой регламентации 
недропользования носил ярко выраженный публич-
но-правовой характер.

С  начала 90-х годов прошлого столетия Российское 
«горное право» вступило в новый этап своего развития, 
обусловленный разработкой и  принятием новых зако-
нов и нормативных правовых актов, регулирующих гор-
ные отношения, как на уровне Федерации, так и на уров-
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не субъектов Федерации. Данный правотворческий 
процесс происходил в период перехода от администра-
тивно-командной системы управления народным хозяй-
ством к рыночной экономике правового государства.

Политическая и экономическая обстановка в стране 
породили сугубо отраслевой нормативный акт — Закон 
Российской Федерации «О недрах», 1992 год.

Закон Российской Федерации от  21  февраля 1992 г. 
N2395-I «О недрах», безусловно, соответствовал жизнен-
ным реалиям времени его принятия, давая волю зако-
нодательной и исполнительной власти корректировать 
в  рамках данного закона «наполняемость бюджетов», 
оставляя недра в государственной собственности.

Интенсивность развития отрасли, сделала данный за-
кон одним из самых «изменяемых» нормативных актов.

Говоря о  сегодняшней ситуации, в  данной статье 
предлагается осветить юридическую проблематику 
предприятий топливно-энергетического комплекса: что 
интересует юристов-исследователей в  области недро-
пользования сегодня, насколько расширился товароо-
борот, подлежащий юридическому осмыслению?

Сторонники совершенствования законодательной 
базы, систематизировали основные проблемы отрасли 
(правовые коллизии) в рамках следующих ключевых по-
зиций [7]:

1. управление использованием и охраной недр;
2. разграничение права государственной собственно-

сти между Федерацией и субъектами Федерации;
3. правовой статус отдельных категорий полезных 

ископаемых;
4. правовой режим горного имущества;
5. создание и  укрепление минерально-сырьевой 

базы страны и удовлетворение ее потребностей 
в минерально-сырьевых ресурсах;

6. приватизация и переход горных отношений к ры-
ночной экономике;

7. интеграция российских горнодобывающих от-
раслей в мировую систему горнопромышленных 
отношений, развитие минерально-сырьевого 
экспорта в  условиях глобализации природоре-
сурсных отношений;

8. обеспечение устойчивого развития недрополь-
зования на  основе принципов международных 
конвенций;

9. развитие рационального, полного, комплексного 
и  энергосберегающего и  ресурсосберегающего 
горного производства.

Юристы-исследователи, задумываясь о необходимо-
сти совершенствования российской законодательной 

базы недропользования, достаточно часто выступает 
за кардинальные изменения в российском горном пра-
ве, за  совершенствование горного законодательства, 
которое должно вылиться в  абсолютно новый норма-
тивный акт — Горный кодекс РФ [8], содержащий пол-
ный свод норм, необходимых для осуществления всех 
процессов эффективного недропользования в  России. 
Но, у этого пути совершенствования достаточно и про-
тивников, поэтому важно понимать, что проблематика 
обусловлена множественностью законодательных про-
белов, к примеру, появление в обороте «новых» объек-
тов прав, таких как геологическая информация и т. д.

Достаточно распространенно вовлечение в  оборот 
«запасов», которые выступают объектом залога по  до-
говорам об  открытии финансирования (кредитования), 
к примеру, спор ПАО «ВТБ» против Федора Хорошилова 
[9], где бизнесмен, будучи главой нефтяной компании 
ОАО «Технефтьинвест», отдал в залог банку «переоценен-
ные» запасы недр Пальниковского месторождения нефти. 
При этом, насколько осязаемы «запасы» в  юридическом 
смысле однозначно ответить, пользуясь существующим 
юридическим инструментарием затруднительно.

Еще одним объектом оборота, но уже в государствен-
ном масштабе является геологическая информация и объ-
екты недвижимости, созданные для ее получения — раз-
ведочные и  поисковые скважины. В  данном ключе суть 
проблемы заключается в  том, что, зачастую, выполнив 
свой функционал — «отдав информацию», посредством из-
влечения из скважины керна, последняя больше не пред-
ставляет коммерческой ценности и  ликвидируется или 
консервируется, при этом являясь объектом недвижимо-
го имущества, что влечет за собой налогообложение. Соот-
ветственно, на практике возник «искусственный» юриди-
ческий инструментарий, упраздняющий ряд последствий 
строительства объекта недвижимого имущества, хотя 
логично было бы создать отдельную юридическую катего-
рию сооружений, права на которые не подлежали бы госу-
дарственной регистрации.

Если ранее, объектом права выступала только зем-
ля и  ее недра, в  тех или иных интерпретациях (вместе 
или по отдельности), то в нынешних условиях развития 
промышленности все значительно сложнее. Появление 
«новых» объектов права — ресурсы (или запасы) недр; 
недвижимое имущество, созданное и используемое при 
недропользовании; информация, получаемая в процессе 
изучения и использования ресурсов недр; горное пред-
приятие (в  целом); современных способов разработки, 
в  том числе с  «непредсказуемыми» последствиями для 
окружающей среды с  учетом глубины залегания нефти 
(пластов) в земной коре и последствий образования пу-
стот, к  примеру, гидроразрыв пласта, требует более де-
тального и скрупулезного юридического регулирования.
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Аннотация. В статье осуществляется постановка проблемы, заключающей-
ся в  отсутствии качественных критериев квалифицированности молчания 
законодателя. Анализируются существующие подходы к  определению по-
нятия квалифицированного молчания законодателя. Приводятся возмож-
ные риски применения данного инструмента юридической техники.

Ключевые слова: квалифицированное молчание законодателя, пробел 
в праве, критерии квалифицированности, подмена права, искажение права.

Т ворческая природа человека всегда определяла 
наиболее значимые модернизационные процес-
сы, выступала двигателем прогресса во всех обла-

стях жизнедеятельности. Создание социально-полезных 
благ, имеющих материальное выражение, или не  име-
ющих такового, в большинстве своем является главной 
целью деятельности объединений людей или отдельно 
взятой личности. Специфика и  содержание такой дея-
тельности обусловливаются, в том числе, и характером 
производимого продукта. Особый интерес в этой связи 
представляют глубоко рационализированные и форма-
лизованные направления деятельности.

Творческая составляющая в  сфере действия пра-
ва находит выражение и  при создании норм права, 
и в правоприменении, и в любом другом направлении, 
где человек, соприкасаясь с  правом, создает нечто но-
вое, модернизирует ранее существовавшее, реализует 
ранее созданное или измененное. Вместе с тем, особое 
значение такая составляющая обретает именно в  рам-
ках правотворческой деятельности. Создание нормы 
права-социальной нормы приводит к  формированию 
социальной практики — объективного существования 
права. Научно-исследовательское творчество обеспе-
чивает максимальное соответствие и  применимость 
в реальной жизни продукта правотворчества. Как спра-
ведливо отмечают Т. Н. Москалькова и  В. В. Черников: 
«… по  сравнению с  другими видами правовой регуля-
ции в  нормотворчестве особое значение имеет имен-
но творческое начало, познавательный труд, научный 
поиск» [7, с.  52–53]. Главной задачей такого творчества 
является постоянное совершенствование правового ре-
гулирования.

Вместе с  тем, как и  любая другая деятельность че-
ловека, правотворчество не может быть совершенным, 
лишенным недостатков и  внутренних противоречий. 
Специалисты продолжают давать критические оценки 
деятельности правотворческих органов, обращая вни-
мание на  пробельность и  коллизионность исходного 
продукта данного вида деятельности. В  существующих 
условиях особое внимание науки и  практики обраще-
но к различным приемам и инструментам юридической 
техники, способным минимизировать правотворческие 
погрешности, а также уравновесить нестабильность от-
ельных правоприменительных ситуаций. К  числу таких 
инструментов можно отнести, например, например, ква-
лифицированное молчание законодателя.

Судя по  периодичности употребления данного сло-
восочетания в  специальной юридической литературе, 
можно констатировать, что оно может быть не  просто 
отнесено к числу устойчивых, но и, вероятно, претендует 
на  терминологический и  категориальный статус. Вместе 
с тем, данная высокая претензия фактически не оправда-
на отсутствием в науке приближенного единства позиции 
относительно определения понятия квалифицированно-
го молчания законодателя, не говоря уже об отсутствии 
комплексного исследования сущности и содержания дан-
ного юридически значимого феномена. Кроме того, за по-
следние годы положение в  изучении данного явления 
осложнилось появлением различных терминологических 
вариаций, синонимичность которых является достаточно 
спорной. Так в теоретико-правовых и отраслевых юриди-
ческих исследованиях данного направления встречаются 
такие термины как «квалифицированный пробел», «пред-
намеренный пробел» [4, с. 93], «мнимый пробел» [6, с. 288].

TO THE QUESTION ABOUT THE CRITERIA 
FOR THE QUALIFICATIONS OF SILENCE 
OF THE LEGISLATOR: THE PROBLEM

J. Kolesnikova

Summary. The article deals with the problem of the lack of qualitative 
criteria of qualification of silence of the legislator. The existing 
approaches to the definition of qualified silence of the legislator are 
analyzed. Possible risks of application of this tool of legal equipment 
are given.

Keywords: qualified silence of the legislator, gap in the law, criteria of 
qualification, substitution of the right, distortion of the right.
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Традиционно в  теории права под квалифициро-
ванным молчанием законодателя понимается специ-
фический прием юридической техники, при помощи 
которого осуществляется делегирование уточнения 
правового регулирования на  правоприменительный 
уровень [6, с.  288]. В. В. Лазарев предлагает различать 
пробелы в праве и квалифицированное молчание, опре-
деляя последнее в  качестве нежелания правотворца 
участвовать в регулировании определенных обществен-
ных отношений [5, с. 15]. В. Ю. Панченко и А. М. Сабиров 
предлагают понимать под квалифицированным молча-
нием юридико-технический и  юридико-технологиче-
ский прием, который заключается в целенаправленном 
сокращении набора регулятивных средств, характери-
зующегося высокой степенью нормативной обобщенно-
сти, для регулирования определенной области отноше-
ний в обществе [8, с. 428].

В  целом, согласно заданному в  теории права тону, 
квалифицированное молчание не  рассматривается 
в  качестве негативного явления. Ему, скорее, отведена 
роль необходимого инструмента в  идеале гармонично 
дополняющего систему средств правового регулирова-
ния. Однако для исследователя неискушенного в вопро-
сах данного узкого направления даже сама лексическая 
конструкция представляется неоднозначной, поскольку 
соотношение входящих в ее состав лексических единиц 
на первый взгляд достаточно противоречиво. Вопросы, 
которые возникают при первичном анализе данного 
предмета, логичны и  просты по  содержанию: справед-
ливо ли говорить о возможности выявления сфер, в ко-
торых законодатель обоснованно «молчит», а не просто 
не  делает свою работу и  не  берет на  себя ответствен-
ность? Значит ли это, что в сферах, где практикуется «не-
досказанность» законодателя, фактически право творит 
правоприменитель? Кроме того, достаточно сложно 
не  проводя глубоких многоаспектных исследований 
определиться с  критерием «квалифицированности» 
того, о чем умолчал законодатель.

Фактически квалифицированное молчание законо-
дателя — это всегда баланс между «зарегулированно-
стью» общественных отношений и  недостаточностью 
такого регулирования. Вероятно, именно это тонкое ба-
лансирование и обозначается в юридической науке сло-
вом «квалифицированный» (профессиональный, опыт-
ный, компетентный).

Однако на  практике не  так просто оценить уровень 
квалифицированности и  конкретных действий органов 
государственной власти и должностных лиц. А в анали-
зируемом же случае предполагается оценка в качестве 
профессионального фактического бездействия органов 
законодательной власти. Однако, очевидно, что для того, 
чтобы молчание стало квалифицированным за  таким 

бездействием должен скрываться целый комплекс раз-
личных действий — мероприятий, направленных на из-
учение и оценку, нуждающегося в правовой регуляции 
общественного отношения. Кроме того, на  наш взгляд 
данные действия обязательно должны осуществляться 
во взаимодействии с потенциальным правопримените-
лем.

Само собой разумеется, что правоприменительная 
деятельность не  может быть похожа на  функциониро-
вание строго отлаженной программы, имеющей опре-
деленное количество вариантов действия, заранее 
предусмотренных на законодательном уровне. В реаль-
ной жизни вариантов деятельности органов государ-
ственной власти требуется значительно больше, чем 
законодатель способен предусмотреть. Поэтому, как 
справедливо отмечает В. М. Баранов: «Активность пра-
воприменителя — вот «ресурс», вот ценность, которой 
не хватает ныне правовой системе России. Пора оказать 
правоприменителю доверие, ибо именно этим опреде-
ляется не в последнюю очередь его профессионализм» 
[2, с. 78].

Квалифицированное молчание законодателя, без-
условно, стимулирует активность правоприменителя, 
и это в целом способствует гибкости и адекватности си-
стемы права. Вместе с тем, неограниченная активность 
правоприменителя — две стороны одной медали, одна 
из  которых имеет не  совсем положительные свойства. 
При этом спектр последствий в данном направлении до-
статочно широкий: от  особенностей усмотрения до  от-
кровенного произвола должностных лиц.

Кроме того, квалифицированное молчание законо-
дателя один из  наиболее верных способов для форми-
рования инетрполяционно-правовых (процессов под-
мены и  искажения права) на  правотворческом этапе 
правового регулирования. В  данной ситуации право-
применитель часто вынужден обращаться к различным 
регулятивным средствам отличным от права в виду де-
фицита необходимых правовых инструментов. Квали-
фицированное молчание законодателя представляет 
собой явление, возникающее на стадии формирования 
права и  образующее высокую степень интерполяцион-
но-правового риска при реализации права. Данный при-
ем юридической техники, равно как и недостаток систе-
мы права в виде пробелов, достаточно часто выступает 
средством интерполяции права, имеющим в своем осно-
вании неограниченное усмотрение правоприменителя.

В отраслевых юридических исследованиях достаточ-
но часто встречаются работы, посвященные проблем-
ным аспектам квалифицированного молчания законо-
дателя. Так А. В. Германов приводит ряд критических 
суждений относительно примера молчания правотвор-
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ца, содержащегося в ч. 1 ст. 39 ГПК РФ [1]. Согласно со-
держания данной статьи ГПК РФ истец вправе изменить 
основания или предмет иска, увеличить или уменьшить 
размер исковых требований либо отказаться от  иска, 
ответчик вправе признать иск, также стороны могут 
окончить дело мировым соглашением. Указанный автор 
обращает внимание, что примененный в данной норме 
прием юридической техники в  виде квалифицирован-
ного молчания законодателя, оставляет сложно разре-
шаемые на практике вопросы. Среди данных вопросов 
А. В. Германов выделяет: следующие: «…охватывается ли 
понятием изменение предмета иска его дополнение но-
выми требованиями, или изменение предмета иска — 
это исключительно его замена на другой предмет? Рас-
пространяется  ли и  в  какой степени положения ст.  133 
ГПК РФ на  заявления об  изменении или дополнении 
иска? Нуждается также в выяснении правовая природа 
выработанного на практике понятия уточнения иска» [3, 
с. 91–94]. Также автор отмечает, что правоприменитель-
ная практика, складывающаяся в результате реализации 
данной правовой нормы, не  отличается единообрази-
ем» [3, с. 79].

Таким образом, квалифицированное молчание 
не должно использоваться законодателем повсеместно 
при наличии сложных объектов и  предметов, нуждаю-

щихся в правовом регулировании. Квалифицированное 
молчание законодателя — не единственный способ оп-
тимизации правового регулирования известный юри-
дической науке и  практике. Лучшим способом такой 
оптимизации является все-таки профессионализм зако-
нодателя, заключающийся в  способности максимально 
подробно, но при этом лаконично урегулировать на за-
конодательном уровне наиболее важные общественные 
отношения. Очевидно, что для того, чтобы сократить не-
гативные последствия данного технико-юридического 
инструмента, в том числе в виде аккумуляции интерпо-
ляционно-правовых процессов, в первую очередь необ-
ходимо на  теоретическом уровне разрешить проблему 
критерия отграничения квалифицированного молчания 
законодателя от пробелов в праве и иных смежных явле-
ний. Соответственно существует потребность закрепле-
ния данного критерия на законодательном уровне путем 
отражения в  соответствующих правовых актах понятия 
квалифицированного молчания законодателя. В  насто-
ящий момент в  теоретико-правовой науке не  просто 
поставлена данная проблема, но  и  сформулированы 
конкретные предложения по  ее разрешению, включая 
разработанные дефиниции квалифицированного мол-
чания [2]. На наш взгляд, органы государственной власти 
должны обратить внимание на развитие научной мысли 
в данном направлении.
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Аннотация. В  статье рассматриваются тактические особенности задержа-
ния на подготовительном, рабочем и заключительном этапе. Предлагается 
при планируемом задержании производство тактической операции по за-
держанию, включающей допрос потерпевшего или свидетеля, наблюдение, 
отождествление личности, задержание, осмотр места задержания, след-
ственное и медицинское освидетельствование, личный обыск, назначение 
и производство судебных экспертиз.
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Эффективность раскрытия и  расследования пре-
ступлений в  значительной мере зависит от  сво-
евременного и  обоснованного применение мер 

процессуального принуждения, которым и является за-
держание [1, стр. 119].

Е. С. Березина указывает: «задержание это неотлож-
ное, процессуальное действие, как мера процессуаль-
ного принуждения, заключающее в захвате лица, подо-
зреваемого в совершении преступления и доставлении 
его в место содержания задержанных» [2].

В ст. 91 УПК РФ [3, ст. 91] и ст. 14 «Закона о полиции» [4, 
ст. 14] указаны правовые основания задержания, в соответ-
ствии с которыми задержание следует считать правомерным.

Целью задержания, в  соответствии с  данными зако-
нами, является пресечение преступной деятельности, 
чтобы лицо не  уклонялось от  предварительного след-
ствия и не помешало его ведению.

С  тактической стороны рассматривая задержание 
следует обратить внимание на  тактические приемы, 

как наиболее эффективные способы действий при 
задержании, с  соблюдением норм закона и  критери-
ев допустимости используемых криминалистических 
методов, а  это научность, безопасность, законность, 
этичность и эффективность. В свою очередь разделяют 
тактические приемы организационного, психологиче-
ского, логического, тактического и  риторического ха-
рактера.

Как любое действие, следует рассматривать на подго-
товительный, рабочий и  заключительный этапы, кроме 
того, заключительный этап включает стадии фиксации 
и оценки результатов. На каждом этапе, а также в зависи-
мости от вида и места задержания следует использовать 
свою группу тактических приемов при задержании.

На  практике существуют различные виды задержа-
ния: плановое или внезапное, вооруженных или невоо-
руженных подозреваемых, одного или группы лиц; в го-
родской квартире или сельском строении, в отдельном 
здании, сарае, в  транспортном средстве, в  обществен-
ном месте, театре, магазине, на улице в городской среде 
или в поле и другой местности.

TACTICAL FEATURES OF DETENTION  
OF A SUSPECT OF A CRIME

N. Korovin
A. Pershin

V. Chuchin

Summary. The article deals with the tactical features of detention at 
the preparatory, working and final stage. Offered with planning the 
arrest of the production of tactical operations on detention, including 
the interrogation of a victim or witness, surveillance, the identification 
of the individual, the detention, the inspection of places of detention, 
investigation and medical examination, personal search, appointment 
and production of forensic examinations.

Keywords: detention, tactics, tactical operation, investigative actions, 
operational-search actions.
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При подготавливаемом задержании составляется 
план задержания или проведения тактической опера-
ции старшим группы задержания и утверждается руко-
водителем подразделения, при внезапном задержании, 
например при патрулировании, план не  составляется, 
однако с  сотрудниками проводится специальная под-
готовка, а при заступлении на службу информирование 
о разыскиваемых лицах, проводится инструктаж.

Изучение характеристики лица, подлежащего задер-
жанию: возраст, внешние данные, одежда, ручная кладь, 
походка, способ совершения преступления, возможное 
наличие на нем и одежде следов преступления, психо-
логическая и  физическая характеристика, вероятность 
оказания сопротивления, попытки скрыться, владение 
боевыми приемами борьбы, наличие оружия и др.

Учитывая характеристику лица, подлежащего за-
держанию, принимается решение о  месте и  времени 
задержания, выявляется оперативным путем и  изу-
чается наиболее вероятное место пребывания лица, 
подлежащего задержанию, образ жизни, вид деятель-
ности, время и  места завтрака, обеда, ужина, друзья, 
знакомые, пути передвижения, на  каком транспорте: 
личный автомобиль или общественный транспорт и т. д. 
Устанавливаются места нахождения предметов и  иных 
доказательств, имеющих значение для дела. Изучается 
обстановка места задержания, пути подхода и  отхода, 
места укрытия. Если на  открытой местности прово-
дится задержание следует возможно заранее выехать 
на  место, осмотреться, определить подъездные пути, 
направление возможного появления, убытия или побе-
га. Если в городской среде на улице, здесь необходимо 
в  большей степени обеспечить безопасность граждан, 
определив место остановки общественного транспор-
та, стоянки личных автомобилей, наличие проходных 
дворов, магазинов, пунктов общественного питания 
и т. д. При задержании в подъезде многоэтажного дома 
проверяется работа лифтов, закрыты ли повалы, черда-
ки, выставляются посты на наиболее вероятных местах 
появления лица, подлежащего задержанию. В  зависи-
мости от ситуации при планировании места задержания 
следует учитывать безопасность окружающих и преду-
преждение побега подозреваемого, наиболее подходя-
щим обеспечивающим данное условие местом является 
помещение.

Определение состава группы задержания, многое за-
висит от вооруженности и численности задерживаемых, 
их физического состояния. Принимается решение о соз-
дании специализированной группы задержания, в  ко-
торую входят сотрудники специальных подразделений, 
численность которых должно превышать в  несколько 
раз число задерживаемых. При наличии из  числа за-
держиваемых женщины, в  состав группы включается 

женщина из  числа сотрудников правоохранительных 
органов. Если задержание проводится в  рамках такти-
ческой операции, рекомендуется предусмотреть ре-
зервные силы, а в состав группы включать следователя 
для производства сразу после задержания неотложных 
следственных действий. С  целью предупредить побег 
или сбросить похищенное, орудия преступления реко-
мендуется включить в  группу лицо, производящее на-
блюдение за действиями участников и задерживаемых. 
В  состав группы рекомендуется включить специали-
ста по  применению криминалистической видеозаписи 
и фотосъемки для фиксации процесса задержания. При 
проведении видеозаписи в ходе сложных следственных 
действий (эксперимент, проверка показаний на  месте) 
целесообразно предварительно ознакомиться с местом 
их осуществления [5, стр. 52].

Выбор средств связи, передвижения, индивидуаль-
ной защиты: бронежилеты: «Модуль», каски: «Маска», 
средств ограничения движения: «Невод», отвлекающего 
«Пламя», «Заря» и  разрушающего воздействия «Ключ», 
«Импульс», специальных средств: «Резеда», табельное 
и специальное оружие: ПМ, АКМ, «Кедр», «Кипарис», на-
блюдения: оптических устройств и  приборов видения 
в  темноте, фиксации и  др. Решается вопрос о  целесо-
образности применении служебно-розыскных собак. 
В качестве средств передвижения используются специ-
ально оборудованный автотранспорт, вертолеты, кате-
ра с использованием тактических приемов скрытности, 
внезапности и др.

Инструктаж и  распределение обязанностей между 
участниками группы задержания, их места расположе-
ния, последовательность действий каждого, в зависимо-
сти от создавшейся ситуации рассматриваются возмож-
ные варианты задержания. Закон предоставляет право 
правоприменителю при задержании применять физиче-
скую силу, в случае если, не насильственным способом 
не  представляется возможным решить поставленные 
задачи [4, ст. 20], специальные средства [4, ст. 21], огне-
стрельное оружие [4, ст. 23].

Как указывает С. Б. Россинский: «подготавливаемое 
задержание проводится как правило в  рамках такти-
ческой операции, как совокупность процессуальных, 
следственных действий, оперативно-розыскных и иных 
мероприятий с  применением различных тактических 
приемов и методов для решения поставленной задачи» 
[6, ст. 118]. В первую очередь проводится допрос потер-
певшего или свидетеля, по  результатам которого появ-
ляются основания к  задержанию. После чего произво-
дится непосредственно задержание с  использованием 
тактических приемов легендированного сближения, не-
ожиданности, отвлекающего действия, под предлогом 
пройти, быстроты и оперативности.
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На  этой стадии тактической операции рекоменду-
ется провести внешний осмотр задержанного, затем 
следственное освидетельствование для обнаружения 
на  теле задержанного особых примет в  виде шрамов, 
родинок, татуировок, различных повреждений, гематом, 
царапин, а также микрочастиц и иных следов преступле-
ния, кроме того при наличии признаков алкогольного 
или наркотического опьянения проводится медицин-
ское освидетельствование.

Важным направлением в  тактической операции 
имеет место производство оперативно-розыскных ме-
роприятий по  установлению и  задержанию подозрева-
емого, согласно ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности»: «наблюдение, обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и  транспорт-
ных средств, оперативный эксперимент, проверочная 
закупка контролируемая поставка, оперативное внедре-
ние, отождествление личности» и др. [7, ст. 6].

На  месте фактического задержания возможно об-
наружение следов, предметов сброса, микрочастиц 
и т. д., которые обнаруживаются в рамках производства 
осмотра места происшествия. Сразу же после задержа-
ния используя эффект неожиданности рекомендует-
ся провести личный обыск и  допрос подозреваемого. 
Личный обыск задержанного проводится на  предмет 
наличия у него предметов, имеющих значение для дела 
в качестве доказательств с учетом тактических приемов 
тщательности, осторожности, внимательности. Одной 
из  важной задачей личного обыска является тщатель-
ная проверка наличия запрещенных к обороту средств, 
в том числе холодного или огнестрельного оружия, тем 
самым обеспечив безопасное доставление задержанно-
го в орган дознания.

По  результатам осмотра места происшествия, лич-
ного обыска производится назначение и  производство 
судебных экспертиз, вид которых зависит от способа со-
вершения преступления и обнаруженных следов и иной 
доказательственной информации. Обыск проводится 
в  наиболее вероятных местах пребывания и  нахожде-
ния предметов, имеющих значение для дела, которы-
ми могут являться похищенные предметы, денежные 
средства, орудия совершения и  следы преступлений. 
Целесообразно при наличии необходимых условий про-
изводство предъявления для опознания задержанного, 
очной ставки, следственного эксперимента, проверки 
показаний на месте и др.

В ст. 92 УПК РФ установлен порядок задержания по-
дозреваемого с обязательным составлением протокола 
задержания. В  протоколе указываются: время, обстоя-
тельства задержания, поведение при задержании, све-
дения о  задержанном, его внешний вид, психическое, 

физическое, алкогольное, наркотическое или иное со-
стояние, описываются признаки одежды, обуви, сведе-
ния о возможном применение физической силы, специ-
альных средств, огнестрельного оружия, специальной 
техники, криминалистической видеозаписи. Протокол 
подписывается участниками задержания.

При задержании группы лиц рекомендуется исполь-
зовать следующие тактические приемы: разобщение 
группы, средства связи, специальные позывные, коор-
динация действий между участниками и руководителем, 
конспирация, маскировка, определение числа групп 
задержания, последовательности и очередности их дей-
ствий, резервные силы, подготовка вспомогательных 
средств: освещение, топоры, ломики, монтировки, лест-
ницы, веревки и т. п.

В  качестве особенностей задержания на  открытой 
местности следует выделить следующие тактические 
особенности: конспиративность подготовки, легенди-
рованное сближение, под видом прохожего, охотника, 
грибника, организованность, выставление постов, бло-
кировка путей побега, установление засад, использова-
ние служебно-розыскных собак, ограничение доступа 
граждан, транспорта, безопасность, наблюдение, отвле-
чение внимание вопросом, внезапность и др.

При задержании на  улицах и  в  общественных ме-
стах в  качестве тактических приемов следует приме-
нять следующие: наблюдение, возможное наличие 
сообщников, выбор немноголюдного благоприятного 
места задержания, скрытность и маскировка от задер-
живаемого, сообщников, родственников, безопасность, 
удаление граждан, транспорта, создание специальных 
условий для изменения маршрута задерживаемым 
в  нужном направлении, маневренность, внезапное 
сближение.

Задержание в  общественных местах проводится 
при обеспечении бесшумного и внезапного сближения 
с  задерживаемыми, нейтрализация сопротивления как 
с их стороны, так и со стороны их близкого окружения, 
задерживаемые берутся с двух сторон за руки, ограни-
чивается движение. Предупреждается возможное со-
противление, исключается наличие оружия, путем про-
ведения быстрого и  тщательного досмотра, при этом 
ведется наблюдение за окружающими.

Особенностями задержания подозреваемых в  квар-
тире многоквартирного дома являются следующие 
тактические приемы: изучение плана квартиры, уста-
новление наличия соседей, их связь с  подозревае-
мым, обеспечение их безопасности, легендированное 
проникновение в  помещение, переговоры при отказе 
открыть дверь, наблюдение за  запасными входами, по-
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стоянная связь за постами наблюдения, скрытность про-
никновения, использование специальных химических 
веществ, средств отвлекающего и разрушительного дей-
ствия, исключение попадания в сектор обстрела воору-
женного преступника, решительный и внезапный захват.

Тактические особенности задержания несовершен-
нолетних содержат следующие тактические приемы: 
сбор информации о планах и намерениях несовершен-
нолетнего; предупреждение преступных действий; со-
крытие информации о своих намерениях; производство 
негласного осмотра, опроса, скрытое наблюдение; сбор 
информации о родителях, опекунах, о друзьях и знако-
мых; использование фактора внезапности; задержание 
с  поличным; задержание в  ненадежных укрытиях, без 
документов; демонстрация силового принуждения; ра-
зобщение группы несовершеннолетних, путем компро-
метация организатора и  активных участников группы 

перед остальными; привлечении в  качестве союзника 
кого-нибудь из  членов группы; установление контакта 
с родителями [8, стр. 82].

Таким образом, при проведении задержания подо-
зреваемого применяют различные тактические приемы 
на подготовительном, рабочем и заключительном этапе. 
При этом рекомендуется, учитывая характеристику лич-
ности задерживаемого, правильно выбрать время и ме-
сто задержания, определить состав группы задержания, 
средства связи, защиты, фиксации, вооружение и  т. д. 
При планируемом задержании задержание рекоменду-
ется проводить в рамках тактической операции, включа-
ющей допрос потерпевшего, наблюдение, отождествле-
ние личности, задержание, осмотр места задержания, 
следственное и  медицинское освидетельствование, 
личный обыск, назначение и  производство судебных 
экспертиз.
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Аннотация. В данной статье автор проводит анализ некоторых положений 
российского законодательства об  охране здоровья, имеющих отношение 
к  медицинской помощи в  рамках клинической апробации. На  основании 
сравнительной оценки ряда нормативных правовых актов были выявлены 
пробелы в законодательстве, регулирующем оказание данного вида меди-
цинской помощи. В свою очередь, пробелы, по мнению автора, обусловлены 
патерналистской моделью взаимодействия между медицинскими работни-
ками и гражданами, несмотря на существующую в здравоохранении прак-
тику подписания информированного согласия на проведение медицинского 
вмешательства. С точки зрения автора, пробелы законодательства создают 
угрозу безопасности граждан, обращающихся за  медицинской помощью 
и  должна быть устранена. В  связи с  этим, представлены некоторые пред-
ложения.

Ключевые слова: конституционное право на  охрану здоровья и  медицин-
скую помощь; добровольное информированное согласие, патернализм, 
законодательство, клиническая апробация, клинические исследования, 
безопасность.

ВРоссии, патернализм, как модель «отеческой за-
боты», который составлял основу идеала патри-
архального общественного устройства, и  был 

детерминирован историческими, природно-климати-
ческими, культурно-психологическими условиями фор-
мирования страны, означал сосредоточение командных 
функций в  руках высшей власти и  неукоснительный 
надзор за  народом посредством системы контрольных 
и  карательных органов [5, с.  14–15, 27–28, 33]. Данная 
модель стала базисом взаимодействия между государ-
ством и гражданином, чему, в том числе, способствовал 
российский менталитет, для которого характерна право-
вая инфантильность населения, неверие в силу закона, 
недостаточная мотивация к  проявлению личной ответ-
ственности, нигилистическое отношение к  правовым 
ценностям [13, с. 19,25].

В  настоящее время приходится констатировать тот 
факт, что патерналистская модель реализуется и во вза-
имоотношениях врача и  пациента. При этом на  между-
народном уровне уже во второй половине 1980-х суще-
ствовала биоэтическая модель указанных отношений, 
базирующаяся на  принципе автономии воли пациента 
и  доктрине информированного согласия, которая слу-

жила в то время своеобразным вызовом для советской 
модели «отеческого» покровительства со  стороны ме-
дицинского работника. Положения ст.  20 (об  инфор-
мированном добровольном согласии на  медицинское 
вмешательство и на отказ от него) Федерального закона 
от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об  основах охраны здоровья 
граждан в  Российской Федерации», а  также п.  3 ст.  43 
(о  добровольном согласии пациента на  участие в  кли-
ническом исследовании лекарственного препарата) Фе-
дерального закона от 12.04.2010 N61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»; свидетельствуют о  формаль-
ном признании автономии воли индивидов, выступаю-
щих в качестве пациентов в отношениях в сфере охраны 
здоровья.

Несмотря на  указанные изменения в  законодатель-
стве, многовековые российские традиции по  «отече-
скому» контролю за  населением оказываются сильнее 
необходимости соблюдать конституционные права 
гражданина на достоинство личности, на добровольное 
согласие при проведении медицинских и научных экспе-
риментов, на ознакомление с документами и материала-
ми, непосредственно затрагивающими права и свободы 
человека и гражданина, на охрану здоровья и медицин-
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скую помощь (чт. 1 и 2 ст. 21, ч. 2 ст. 24, ч. 1 ст. 41 Консти-
туции России).

Одно из свидетельств данного вывода можно обнару-
жить в Основах Социальной концепции Русской право-
славной церкви (РПЦ), согласно которой, «более тради-
ционная «патерналистская» модель отношений медика 
и пациента, справедливо критикуемая за многочислен-
ные попытки оправдания врачебного произвола, может 
являть и  подлинно отеческий подход к  больному, что 
определяется нравственным обликом врача». Отголоски 
патернализма также заметны при организации со сторо-
ны медицинских специалистов процедуры подписания 
пациентами информированного добровольного согла-
сия на осуществление какого-либо вмешательства в уч-
реждении здравоохранения. В частности, О. Ю. Алексан-
дрова и соавт. отмечают, что медицинские специалисты 
предпочитают сообщать преимущественно позитивную 
информацию о  медицинских манипуляциях пациентам, 
опасаясь, что последние, «напуганные» рисками, могут 
отказаться от  подписания добровольного согласия [2]. 
Т. В. Мещерякова, в  свою очередь, подчеркивает, что 
«принцип уважения автономии пациента не имеет абсо-
лютного значения, так как зависит от  понимания инди-
видуальности в конкретной культуре» [10, с. 51].

Представленными утверждениями опосредованы 
те значимые различия в реализации прав и свобод, ко-
торые можно выявить при сравнении России с государ-
ствами, «исповедующими» иные ценности. Подтверж-
дением может служить ситуация с  нововведениями 
Президента США (действовавшего с 2009 года) в области 
здравоохранения (Obamacare), которые многие в стра-
не рассматривали как попрание ценностей свободы, ра-
венства и демократии. В частности, в США были приняты 
Закон о  защите пациентов и  доступном медицинском 
обслуживании (Patient Protection and Affordable Care 
Act — PPACA), а также Закон о доступном медицинском 
обслуживании (Affordable Care Act — ACA), основная 
цель которых заключалась в достижении максимального 
охвата жителей страны медицинской страховкой (по со-
стоянию на 2010 год она была оформлена только у 16,3% 
населения) [19]. Неожиданной новеллой в  рамках ре-
формы стала административная ответственность в виде 
штрафов в  отношении индивидов, которые отказыва-
лись приобретать полисы (в 2016 году — 695 долл. США 
или 2,6% от дохода), и под сомнением оказался вопрос 
о том, действительно ли доступ к системе здравоохране-
ния — это право, а не обязанность (тем более, что Билль 
о правах США не содержит упоминаний о здоровье и ме-
дицинской помощи). По состоянию на 10 марта 2010 года 
Вирджиния стала первым штатом в  стране, принявшем 
Закон о  свободе здравоохранения (Virginia Health Care 
Freedom Act), согласно которому ни один человек (за не-
которыми исключениями) «не обязан получать или 

продлевать полис индивидуального страхования», кро-
ме как по требованию суда или государственного орга-
на. В дальнейшем аналогичная активность была отмече-
на и в других штатах [18].

Следует отметить, что в российском обществе прин-
цип уважения индивидуальной свободы человека и его 
достоинства никогда не  являлся аксиологическим ори-
ентиром [6, с.  86]. Тем не  менее, С. Л. Маврин считает, 
что система российских конституционных ценностей 
не должна точно копировать какие-либо унифицирован-
ные аксиологические образцы; в  частности, развитие 
российского конституционализма должно основываться 
на  «многократно апробированных, собственных, наци-
ональных, неповторимых и  уникальных ценностях» [8, 
с. 8]. Однако в сфере охраны здоровья «отеческая забота» 
медицинских специалистов может сыграть с пациентами 
злую шутку. Ведь, чем как не патернализмом и желани-
ем контролировать индивида продиктованы некоторые 
из  норм российского законодательства об  охране здо-
ровья, которые дефицитарно регулируют малопонятные 
для большинства отношения в сфере охраны здоровья.

Примером может служить статья 36.1 Федерального 
закона от  21.11.2011 № 323-ФЗ, которая имеет отноше-
ние к медицинской помощи, оказываемой в рамках кли-
нической апробации. С  одной стороны, нормы данной 
статьи напоминают положения Главы 7 о  клинических 
исследованиях лекарственных препаратов Федерально-
го закона от 12.04.2010 N61-ФЗ, по целому ряду основа-
ний. Это необходимость проведения этической экспер-
тизы и оценки этической обоснованности клинической 
апробации и  клинических исследований; определение 
круга субъектов (за некоторым исключением), которым 
запрещено участвовать в  мероприятиях клинической 
апробации и в клинических исследованиях лекарствен-
ных препаратов (дети, женщины во время беременности 
и  в  период грудного вскармливания; военнослужащие; 
индивиды с психическими расстройствами); требование 
получать добровольное информированное согласие 
от  участников указанных отношений. Для проведения 
клинической апробации в пакет необходимой докумен-
тации входят соответствующие протоколы и  индивиду-
альные регистрационные карты на пациентов, сходные 
с таковыми, которые используются в ходе клинических 
исследований лекарственных препаратов (Приказ 
Минздрава России от  10.07.2015 N433н, Национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 14155–2014).

С  другой стороны, можно выделить и  отличия. Пре-
жде всего, законодатель отмечает, что в  ходе клиниче-
ской апробации находят практическое использование 
разработанные, но «ранее не применяемые методы про-
филактики, диагностики, лечения и  реабилитации при 
оказании медицинской помощи для подтверждения до-
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казательств их эффективности» (п. 1 ст. 36.1 Федерально-
го закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ). В то же время с целью 
государственной регистрации осуществляются клини-
ческие исследования лекарственных препаратов, кото-
рые также ранее не  применялись в  России (п.  16 ст.  18 
Федерального закона от 12.04.2010 N61-ФЗ). Однако при 
этом целью оценки являются не только эффективность, 
но  и  безопасность таких медикаментов (п.  1 ст.  38), по-
этому среди обязательных условий проведения клини-
ческих исследований лекарственных препаратов мож-
но отметить страхование жизни и  здоровья пациента, 
участвующего в  таком исследовании (ст.  44 Федераль-
ного закона от  12.04.2010 N61-ФЗ), с  законодательным 
закреплением заранее установленных сумм страховых 
выплат в случае причинения вреда здоровью индивиду 
(от  пятисот тысяч до  полутора миллионов рублей) или 
в случае его смерти (два миллиона рублей). Помимо это-
го, настораживает то обстоятельство, что такой неодно-
значный для безопасности пациентов вид медицинской 
помощи как клиническая апробация финансируется 
за счет предназначенных для этого средств федерально-
го бюджета (п. 5.1. ст. 83 Федерального закона № 323-ФЗ). 
При этом, клинические исследования лекарственных 
препаратов проводятся на  средства, как федерального 
бюджета; так и тех организаций, которые получают раз-
решение на  организацию проведения такого исследо-
вания, в соответствии с договором (ст. 42 Федерального 
закона от 12.04.2010 N61-ФЗ).

При проведении клинической апробации федераль-
ный законодатель подробно не конкретизирует, что же 
могут представлять собой методы диагностики, профи-
лактики, лечения и  реабилитации, несмотря на  то, что 
их будут использовать впервые. Однако на  подзакон-
ном уровне, в Приказе Минздрава России от 10.07.2015 
N433н, указано, что результаты клинической апробации 
служат основой для количественной оценки безопас-
ности соответствующего исследуемого метода (наряду 
с  оценкой его эффективности, дополнительной ценно-
сти, клинико-экономических характеристик). Упомина-
ние об угрозах для пациентов содержит статья 38 того же 
Приказа, согласно которой, руководитель федеральной 
медицинской организации должен приостановить про-
ведение клинической апробации, в случаях возникнове-
ния неожидаемых тяжелых осложнений, а также в случа-
ях, когда частота предполагаемых осложнений на  30% 
превысит те показатели, которые наблюдают в клиниче-
ской практике.

При рассмотрении протоколов по  проведению ме-
роприятий в  рамках клинической апробации, можно 
констатировать, что лекарственные препараты, приме-
няемые в  ходе таких мероприятий, зарегистрированы 
на территории Российской Федерации. Однако, при на-
учном обосновании клинической апробации того или 

иного метода лечения, авторы протокола (по  сути, ис-
полнители) нередко ссылаются на какие-либо пилотные 
исследования (то есть, с низким уровнем доказательно-
сти), подчеркивают исключительную уникальность при-
меняемого метода лечения [1]. Кроме того, в  ходе кли-
нической апробации нередко впервые используются 
конструкции или биопластические материалы (безопас-
ность которых не подтверждена в ходе контролируемых, 
рандомизированных исследований с участием больших 
групп пациентов) [9].

Например, в протоколе о гибридной реканализации 
подвздошных бедренных вен в  лечении тяжелых форм 
посттромботической болезни нижних конечностей 
(2016 г.) прямо указано, что в  литературе встречаются 
только единичные сообщения о данном гибридном вме-
шательстве [3]. Тем не менее, планировалось, ни много 
ни  мало, улучшить результаты этого метода лечения 
у пациентов с посттромботической болезнью и в целом 
оптимизировать его. Авторы протокола об  оказании 
медицинской помощи (в  рамках клинической апроба-
ции) пациентам с  фибрилляцией предсердий для про-
филактики инсульта с  использованием метода эндова-
скулярной окклюзии ушка левого предсердия (2015 г.) 
признают, что крупные исследования по изучению ука-
занного вмешательства в мире не проводились, и в Рос-
сии имплантация окклюзирующих устройств в  ушко 
левого предсердия впервые была осуществлена только 
в 2014 году [11]. Тем не менее, авторы протокола намере-
вались провести оценку эффективности и безопасности 
этого метода.

Безусловно, нет ничего плохого в том, что гражданам 
обеспечивается доступ к инновационным методам лече-
ния, но  применение последних в  рамках клинической 
апробации носит экспериментальный характер, напоми-
нает испытания, а не предоставление хорошо изученных 
вариантов медицинской помощи. Поэтому пациент дол-
жен быть в полном объеме осведомлен обо всех рисках 
и  должен иметь право на  собственный добровольный 
выбор. Тем не  менее, последнее пока не  наблюдается. 
Более того, удивляет отсутствие законодательных поло-
жений об обязательном страховании жизни и здоровья 
пациентов при оказании медицинской помощи в рамках 
клинической апробации, особенно с учетом того факта, 
что в ходе предоставления такой помощи, по мнению за-
конодателя, можно не  руководствоваться стандартами 
и порядками, подлежащими исполнению на территории 
России (п.  1 ст.  37 Федерального закона от  21.11.2011 
№ 323-ФЗ). В то же время нормативно установлено, что 
стандарты и  порядки как раз и  представляют собой 
одно из  основных условий оценки качества медицин-
ской помощи (п. 2 ст. 64), и должны учитываться в ходе 
государственного контроля качества и  безопасности 
медицинской деятельности (ч.  3 п.  2 ст.  88 Федераль-
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ного закона от  21.11.2011 № 323-ФЗ). Следовательно, 
пациенты, подписывающие согласие на  получение ме-
дицинской помощи в  рамках клинической апробации, 
изначально находятся в  условиях, компрометирующих 
качество и безопасность такой помощи. Поэтому пред-
лагаем представить п.  1 ст.  36.1. Федерального закона 
от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об  основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в следующей редак-
ции: «Клиническая апробация представляет собой прак-
тическое применение разработанных и ранее не приме-
нявшихся методов … для подтверждения доказательств 
их эффективности и безопасности».

Кроме того, следует законодательно закрепить цели 
проведения клинической апробации (как и  в  случае 
с  клиническими исследованиями лекарственных пре-
паратов), внести требование получать разрешение 
на проведение клинической апробации в федеральном 
органе исполнительной власти, определить тот объ-
ем информации, который следует предоставить паци-
енту перед подписанием им добровольного согласия. 
В  целом, много вопросов к  форме информированного 
согласия (утвержденной Приказом Минздрава России 
от 21.07.2015 N474н) для граждан, принимающих участие 
в  клинической апробации, которую следует признать 
ненадлежащей за  такую малозначимую формулировку, 
как: «разъяснены методы профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, цели, метод/методы оказания 
медицинской помощи в рамках клинической апробации, 
связанный с ними риск, возможные варианты медицин-
ских вмешательств, их последствия, в том числе вероят-
ность развития осложнений, а  также предполагаемые 
результаты оказания медицинской помощи». В противо-
положность этому, для целей клинической апробации, 
в  каждом конкретном случае, в  информированном со-
гласии, которое должно быть многостраничным, необхо-
димо подробно, в письменном виде (так как осмыслить 
ход проведения нового метода лечения индивид без 
медицинского образования сможет не за один день про-
чтения) представлять все возможные сведения о плани-
руемом медицинском вмешательстве, его научной обо-
снованности, зарубежном опыте проведения, о  рисках 
и угрозах, потенциальных результатах, включая вероят-
ность смертельного исхода. После прочтения гражданин 
должен продемонстрировать свою осведомленность 
в  отношении каждого из  положений такого согласия 
(возможно, путем ответов на  заранее подготовленные 
медицинскими специалистами вопросы), подтвердить 

понимание содержания и подписать его на каждой стра-
нице. Подпись под таким согласием должен поставить 
и  врач, подтверждая тем самым проверку понимания 
со стороны пациента основных аспектов нового апроби-
руемого медицинского метода лечения.

Таким образом, патерналистские тенденции в  сфере 
охраны здоровья означают, что врач изначально рас-
сматривает себя в качестве безусловного представителя 
интересов пациента, возможно, порой пренебрегая само-
ценностью индивида, обращающегося за  медицинской 
помощью. Данная точка зрения отчетливо проявляется 
в  ходе сравнения законодательного обеспечения меди-
цинской помощи в рамках клинической апробации и при 
проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов. Очевидно, что оба вида помощи сопрово-
ждаются рисками для пациентов, которые оказываются 
в условиях эксперимента, когда существует вероятность 
смертельного исхода или причинения вреда здоровью. 
Только в случае с клиническими исследованиями лекар-
ственных препаратов эта вероятность презюмирована 
на федеральном уровне (в виде предварительного стра-
хования, отчетливых страховых выплат, дополнительных 
мер по  снижению риска в  виде получения разрешения 
от  уполномоченного органа, четкого нормативного за-
крепления целей, источников финансирования и  т. п.). 
В  ситуации с  клинической апробацией, нормы ст.  36.1 
Федерального закона от  21.11.2011 № 323-ФЗ следует 
признать дефицитарными, поскольку они не  позволяют 
в  полной мере обеспечить безопасность граждан, кото-
рым оказывают медицинскую помощь в рамках клиниче-
ской апробации, наводя на мысль о том, что медицинским 
специалистам скорее «по-отечески» выгодно использо-
вать тактику скрытого принуждения и гипоинформирова-
ния в отношении граждан (с целью более быстрого набора 
пациентов для оказания медицинской помощи в рамках 
клинической апробации, финансируемой из средств фе-
дерального бюджета), чем предоставить полный объем 
необходимых сведений на  законодательном и  органи-
зационном уровне. Данный факт свидетельствует об  из-
начально более высокой значимости для медицинских 
специалистов получения результатов клинической апро-
бации, чем важность обеспечения полноценного авто-
номного выражения воли пациентов, которые, по  всей 
видимости, остаются недостаточно осведомленными 
о целях и последствиях участия в подобного рода экспе-
риментах, что не позволяет им адекватно оценивать уро-
вень обеспечения собственной безопасности.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам состояния местного 
самоуправления на  региональном уровне в  контексте правового регули-
рования, показан опыт реализации закона о местном самоуправлении как 
способа самоорганизации граждан. На основе лучших практик определены 
перспективные тенденции развития данного института в  механизме ста-
новления гражданского общества.
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На протяжении истории развития народовластия, 
представительной и  непосредственной демо-
кратии в  России изменялись и  основы местного 

самоуправления, совершенствовались они и  законо-
дательно. Усилившиеся тенденции демократизации об-
щества и  государства, выявляют и  потребность в  усо-
вершенствовании существующей системы местного 
самоуправления с учетом исторического и современно-
го российского опыта.

Сегодняшняя модель местного самоуправления 
в Российской Федерации основана на нормах Конститу-
ции Российской Федерации, Европейской хартии мест-
ного самоуправления, а  также других нормах россий-
ского права, регламентирующих отношения в  данной 
сфере. Но практика показывает, что до сих пор остают-
ся не  урегулированными ряд вопросов, что не  может 
не  отражаться на  развитии местного самоуправления 
в  целом. Таким образом, объективно назрела необхо-
димость в  выявлении тех вопросов, которые тормозят 
развитие данного института, с  целью дальнейшего их 
решения посредством законодательного закрепления.

В  своем Послании Федеральному Собранию 
в  2018  году Президент Российской Федерации В. В. Пу-

тин отметил, что «укрепление местного самоуправления 
наравне с  такими институтами, как демократия, граж-
данское общество, судебная система, должно расши-
рить пространство свободы в  нашей стране и  обеспе-
чить ее динамичное развитие» [6]. При этом, в Послании 
не говорится о каких-то масштабных изменениях в муни-
ципальной организации и  ее законодательном регули-
ровании. Основной упор делается на развитие городов 
и сельских территорий, на решение инфраструктурных 
проблем и внедрение новых технологических решений, 
способных вывести на  другой уровень эффективность 
государственного и муниципального управления.

На  сегодняшний момент местное самоуправление 
остается важнейшим способом самоорганизации граж-
дан, который в  свою очередь является необходимым 
инструментом в  механизме становления гражданского 
общества, а соответственно и укрепления демократиче-
ских основ и  улучшении качества жизни в  российском 
государстве.

Наилучший метод решения повседневных жизненно 
важных для современного человека вопросов — разви-
тие местного уровня власти. Насущные вопросы, такие 
как освещенность улиц, транспортное обеспечение, ка-
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чество дорог и  другие, необходимо решать, основыва-
ясь на мнение населения непосредственно конкретного 
муниципального образования. Решение данных вопро-
сов определяет эффективность власти. Это основной 
фактор направляющий развитие местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

Формирование местного самоуправления на  регио-
нальном уровне играет важную роль для развития регио-
нов и страны. Если на Федеральном уровне больший упор 
делается на  внесение изменений в  законодательство, 
то на региональном уровне важно решить более насущ-
ные вопросы. Конечно, для каждого региона эти вопросы 
субъективны. Однако есть ряд вопросов характерных для 
различных регионов. Выделение и анализ проблем в ре-
гионах поможет в  дальнейшем определить те  перспек-
тивные направления развития местного самоуправления 
в  целом в  РФ. Такие вопросы необходимо рассмотреть 
на  примере отдельных регионов, с  учетом их историче-
ских традиций и специфики самой территории.

Подробно рассмотреть состояние местного самоу-
правления в  Российской Федерации на  настоящий мо-
мент можно на  примере нескольких муниципальных 
образований.

Так, например, для Свердловской области одним 
из  характерных рисков для местного самоуправления 
является низкое участие населения в решении вопросов 
местного значения. Практика участия населения в  осу-
ществлении местного самоуправления осуществляется 
следующими формами, как публичные слушания, обра-
щения граждан, опросы граждан, территориальное об-
щественное самоуправление.

Участие граждан в местном самоуправлении не регу-
лярное, хотя и имеет место быть. Такое участие характер-
но для решения критических ситуаций.

Возникновение такой ситуации обусловлено низким 
уровнем информированности населения о формах уча-
стия в местном самоуправлении, отсутствием обратной 
связи со  стороны администраций городов при работе 
с  предложениями граждан. Так  же существуют пробле-
мы, которые связаны с  организацией и  проведением 
публичных слушаний и  недостаточная заинтересован-
ность органов местного самоуправления в  развитии 
территориального общественного самоуправления.

Владимирская область является крупным истори-
ко-художественным центром русской земли. Во  Влади-
мирской области одним из  основных препятствий для 
стабильной деятельности органов местного самоуправ-
ления является потеря самодостаточности и самофинан-
сирования.

Существует ряд вопросов, решение которых изме-
нило  бы ситуацию в  лучшую сторону. Один из  таких 
вопросов — это уменьшение налоговых поступлений 
в местный бюджет, а так же сложность организации ра-
боты по решению вопросов местного значения, связан-
ная с несбалансированностью местных и региональных 
налогов. Так, в Коврове в 2015 году из уплаченных нало-
гоплательщиками города налогов, в  городской бюджет 
отчислено 8,4%, в  федеральный бюджет 30%, а  в  об-
ластной 61,6%. Отсутствие четкой, научно обоснован-
ной классификации доходов бюджетов приводит к нео-
пределенности в методах разграничения обязательных 
платежей между бюджетами всех уровней бюджетной 
системы с учетом характерных для каждого уровня вла-
сти разных объемов полномочий по управлению нало-
говыми моделями.

Также несоответствие между необходимыми расхода-
ми местного бюджета и принятыми расходами местного 
бюджета влияет на нормальное функционирование мест-
ного самоуправления в части решения вопрос местного 
значения и переданных государственных полномочий.

В  связи с  тем, что законодательно предусмотре-
ны различные подходы муниципальных образований 
для участия в  областных программах некоторые му-
ниципальные образования вынуждены отказываться 
от участия в большинстве областных программ, однако 
территории, не  имеющие собственных доходов, в  них 
участвуют. Это говорит не о нежелании участия в таких 
программах, а об отсутствии необходимых финансовых 
ресурсов.

Отсутствие долгосрочного планирования социаль-
но-экономического развития так же влияет на функцио-
нирование органов местного самоуправления и снижа-
ет эффективность их деятельности.

И основная проблема — отсутствие инвестиционной 
привлекательности. На  это влияет недостаток земли, 
обеспеченной инфраструктурой; недостаток прибыль-
ных предприятий, которые бы могла инвестировать раз-
витие проектов, а так же нехватка кадров, вынужденных 
искать рабочие места в  соседних регионах. Также име-
ет место такая проблема как отсутствие собственных 
средств, необходимых для обустройства инженерных 
коммуникаций и для поддержания нормативного содер-
жания дорог.

Исполнительно-распорядительным органом муни-
ципального образования является Администрация го-
рода Владимира.

Глава администрации города осуществляет руко-
водство администрацией города Владимира и  наделен 
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в соответствии с Уставом муниципального образования 
город Владимир полномочиями по  решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления города Владимира 
федеральными законами и законами Владимирской об-
ласти [7].

Владимирской области присуща «двуглавая» система 
органов местного самоуправления, которая включается 
в  себя главу муниципального образования и  назначае-
мого главу администрации «сити-менеджера».

В  таких городах как Гусь-Хрустальный, Муром, Ков-
ров глава муниципального образования выбирается 
на муниципальных выборах и возглавляет администра-
цию.

Особый публично-правовой статус главы мест-
ной администрации закреплен в  Федеральном законе 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Глава местной администрации подконтролен и по-
дотчетен представительному органу муниципального 
образования.

Глава местной администрации назначается на долж-
ность на основе контракта, согласно Федеральному за-
кону от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной службе 
в  Российской Федерации» и  является муниципальным 
служащим [5]. В данных обстоятельствах глава местной 
администрации, как муниципальный служащий, подкон-
тролен главе муниципального образования, как пред-
ставителю нанимателя.

Решение вопросов местного значения при «двугла-
вой» системе местного самоуправления возлагается 
на  выбранного на  конкурсной основе главу админи-
страции, то есть фактически управляет муниципальным 
образованием глава администрации. Из  этого следуют 
затруднения в понимании населения, чья власть в муни-
ципальном образовании важнее — главы муниципаль-
ного образования или главы администрации муници-
пального образования, что отражается в  поступлении 
обращений по решению местных вопросов в представи-
тельный орган власти.

«Двуглавая» система имеет более четкую вертикаль 
власти, но самостоятельность власти на местах и ее де-
мократические начала теряют силу.

Существует множество факторов, влияющих на  воз-
никновение конфликтной ситуации между главой мест-
ной администрации и  главой муниципального образо-
вания: законом не  установлено четкое разграничение 

ответственности за  социальное, экономической и  по-
литической состояние муниципального образования, 
отсутствует правовое регулирование властных полно-
мочий главы муниципального образования, как само-
стоятельного органа местного самоуправления по кон-
тролю за  деятельностью «сити-менеджера», утрачены 
реальные полномочия по руководству муниципальным 
образованием главой в  связи с  переходом рычагов 
управления к  «сити-менеджеру», осуществляющему ис-
полнительно-распорядительные полномочия и прочее.

Очень полезным начинанием с  точки зрения изуче-
ния лучших практик в прошедшем периоде были орга-
низованные обмены делегациями Владимирской обла-
сти с Ярославской и Ивановской областями. Так же имеет 
место заимствование иностранного опыта в некоторых 
вопросах. Так, например, в  марте 2004 г. официальная 
делегация администрации города Владимира в составе 
первого заместителя главы города Владимира Гарева, 
начальника управления информатизации Сергея Чер-
никова и  начальника отдела информационных систем 
Сергея Шутова, посетила город Эрланген (ФРГ). Цель ви-
зита — ознакомление с проектом «Электронное прави-
тельство» и состоянием его реализации в городе Эрлан-
гене, а также поиск путей для сотрудничества в данной 
сфере. Был изучен опыт Эрлангена (центра «Электрон-
ное правительство» и  Ведомства по  информационной 
технике) в сфере информатизации органов управления 
(1991–2004 гг.). и  опыт администрации г. Йены по  реа-
лизации проекта «Электронное правительство» в сфере 
информатизации органов управления.

Данные проекты имеют большое значение для насе-
ления муниципального образования, так как помогают 
решить вопрос о  том, в  какую структуру направить за-
прос или жалобу.

Областная программа развития муниципальной 
службы во Владимирской области на 2009–2011 года за-
вершена. Работники муниципалитетов имели возможно-
сти пройти переподготовку и повышение квалификации 
по этой программе.

Следующий этап — принята и  реализуется усовер-
шенствованная программа развития муниципальной 
службы администрации г. Владимира на 2014–2018 года. 
В  это время по  программе пройдут обучение 3000 му-
ниципальных служащих. 294 муниципальных служащий 
пройдут профессиональную переподготовку.

Не смотря на увеличение внимания в области подго-
товки кадров, муниципальная служба не  является пре-
стижной. В  первую очередь это связано с  заработной 
платой специалистов старшей и младшей групп должно-
стей, которая составляет от 8~<000 до 18~<000 рублей, 
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в зависимости от уровня муниципального образования. 
Так  же негативным фактором является значительное 
различие в социальных статусах и объемах социальных 
гарантий для муниципальных и государственных служа-
щих, что приводит к разнице в размере пенсий за выс-
лугу лет.

Калужская область на  данный момент включает 
в себя 304 муниципальных образования, в том числе два 
городских округа — города Калуга и Обнинск и двадцать 
четыре муниципальных района. Муниципальные рай-
оны включают 26 городских поселений и  252 сельских 
поселения.

Во время проведения реформы местного самоуправ-
ления остро встал вопрос о структуре власти в муници-
пальных образованиях.

14 декабря 2004 года на консультативном Совете Глав 
муниципальных образований Калужской области было 
решено сформировать представительные органы мест-
ного самоуправления, а  затем из  состава депутатов из-
брать главу муниципального образования, который  бы 
одновременно являлся председателем представительно-
го органа и осуществлял свою деятельность, как правило, 
на неосвобожденной основе. Руководитель исполнитель-
но-распорядительного органа местного самоуправления 
глава местной администрации нанимался представитель-
ным органом на конкурсной основе, по контракту.

Преимущества данной схемы заключаются в  повы-
шении роли представительного органа местного само-
управления как представителя интересов населения, 
повышение ответственности главы местной админи-
страции, а так же возрос контроль депутатов за исполь-
зованием бюджетных средств.

Такая система формирования органов местного са-
моуправления показала свою правоту, что подтверди-
лось внесением Президентом Российской Федерации 
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и  права на  уча-
стие в  референдуме граждан Российской Федерации» 
и  внесением изменений в  Федеральный закон «Об  об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», в  котором устанавливался 
новый способ избрания главы муниципального обра-
зования — представительным органом муниципально-
го образования из  числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по  результатам конкурса. Это 
подразумевает, что глава муниципального образования 
возглавляет местную администрацию [3;4].

Так  же глава муниципального образования избран-
ный представительным органом муниципального обра-

зования из  своего состава в  соответствии с  Федераль-
ным законом исполняет полномочия его председателя 
с правом решающего голоса. Полномочия депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, ко-
торый был избран главой муниципального образования, 
прекращаются.

Депутаты представительного органа местного самоу-
правления представляют интересы населения и прини-
мают решения от его имени, которые действуют на тер-
ритории муниципального образования. Депутаты так же 
принимают Устав муниципального образования и обла-
дают правом внесения в него изменений и дополнений. 
Так же в их компетенцию входит утверждение местного 
бюджета и истребование отчета с органов исполнитель-
ной власти о его исполнении.

Местная администрация является исполнитель-
но-распорядительным органом муниципального об-
разования. Таким органом руководит глава местной 
администрации, назначаемый на  свою должность 
на контрактной основе местными депутатами.

Различия полномочий главы местной администра-
ции и главы муниципального образования, естественно, 
различаются. Глава муниципального образования дей-
ствует от  имени самого муниципального образования: 
подписывает и  издает нормативные и  правовые акты 
и  прочее. Глава местной администрации наделяется 
полномочиями руководителя исполнительной власти. 
Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ ему предпи-
сывается решение вопросов местного значения. Он обе-
спечивает нормальное функционирование учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, коммуналь-
ного хозяйства и прочее [3].

Решение кадровой проблемы и  повышения образо-
вательного уровня управленцев на  местах также явля-
лось одной из главных задач реформы местного самоу-
правления.

20 марта 2005 года население Калужской области из-
брало более двух с половиной тысяч депутатов, многие 
из которых недостаточно хорошо разбирались в тонко-
стях муниципальной реформы. В связи с этим была под-
готовлена комплексная программа обучения местных 
специалистов согласно специфике Федерального зако-
на № 131-ФЗ. Практически в  он-лайновом режиме про-
ходило консультирование муниципальных образований 
по текущим вопросам [3].

Также большое внимание уделено организации меж-
бюджетных отношений. В  решении этого вопроса был 
использован опыт других регионов. В  2005  году главы 
муниципалитетов посетили Мордовию. Там были изуче-
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ны и взяты в дальнейшем за основу наработки в сфере 
межбюджетных отношений.

На  данный момент проходит оптимизация деятель-
ности местного самоуправления. Существует множество 
отраслевых законов, исполнение которых требует коор-
динации деятельности органов местного самоуправле-
ния. Так же имеют место коллизии в законе. Так, напри-
мер, сейчас схему теплоснабжения в  муниципалитете 
утверждает глава администрации муниципального об-
разования, а тарифы утверждает губернатор [9].

Для Забайкальского края одной из  проблем резуль-
тативного функционирования органов местного самоу-
правления является низкая обеспеченность квалифика-
ционными кадрами. В  крае около 3800 муниципальных 
служащих, но только 64% из них имеют достаточный уро-
вень образования. Это связано с тем, что муниципальная 
служба не  является привлекательной для высококвали-
фицированных специалистов в виду низкой оплаты труда 
и практического отсутствия профессионального роста.

Стратегией социально-экономического развития 
Забайкальского края на  период до  2030  года в  целях 
развития кадрового потенциала планируется перепод-
готовка и  повышение квалификации муниципальных 
служащих, депутатов и  должностных лиц, занимающих 
выборные должности, распространение наиболее удач-
ных практик муниципального управления, проведение 
тематических семинарных тренингов по  решению ак-
туальных проблем местного самоуправления, стажиро-
вок, конференций и круглых столов. Также планируется 
обеспечить правовое, организационно-методическое 
и  аналитическое сопровождение вопросов развития 
муниципальной службы и формирование кадрового ре-
зерва на муниципальном уровне.

Однако ограничение бюджета не  позволяет в  пол-
ной мере реализовать потенциал данной Стратегии. Так, 
в  2015  году обучение прошли лишь 85 муниципальных 
служащих, являющихся вновь избранными главами му-
ниципальных образований. Ограниченность бюджетных 
ресурсов позволяет использовать для обучения муни-
ципальных служащих выездные семинары, методиче-
скую помощь и видеоконференции.

Еще одной проблемой местного самоуправления 
Забайкальского края является отсутствие реально дей-
ствующего межмуниципального сотрудничества. Ре-
шение этой проблемы может оказать положительное 
влияние на  механизм взаимодействия и  решения ряда 
проблемных вопросов для сельских поселений. Так, на-
пример, межмуниципальное сотрудничество повлияет 
на  организацию предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде.

Межмуниципальное сотрудничество в  Забайкаль-
ском крае подразумевает под собой проведение различ-
ных культурно-массовых мероприятий. В 2015 году были 
проведены такие мероприятия как:

 ♦ межмуниципальная военно-спортивная игра-ре-
конструкция «Казачья зарница»;

 ♦ I Международный (IV  региональный) фестиваль 
«Семейская круговая»;

 ♦ международный фестиваль «Алтаргана-2016»;
 ♦ смотр-конкурс «Сельская семья — 2016»;
 ♦ смотр-конкурс вокального мастерства «Голос»;
 ♦ смотр-конкурс хореографических коллективов 

эстрадного танца «Новое измерение»;
 ♦ межрайонный фестиваль «Казачьему роду нет пе-

реводу!» и др.

Межмуниципальное сотрудничество выражается 
с  помощью ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Забайкальского края». Устав этой организации 
определяет, что данная организация является объедине-
нием муниципальных образований Забайкальского края 
для организации взаимодействия органов местного са-
моуправления, выражения и  защиты общих интересов 
муниципальных образований [8].

Так же к проблемам формирования результативно-
го местного самоуправления на региональном уровне 
можно отнести недостаточный уровень развития свя-
зи и информационно-коммуникационных технологий. 
Для отдаленных территорий самым доступным спосо-
бом выхода в  сеть «Интернет» являются пункты кол-
лективного доступа, которые организованы на  базе 
сельских библиотек. Это показывает, что основной 
задачей, для решения этого вопроса, для региональ-
ных властей является обеспечение малых населенных 
пунктов качественной связью. Для решения данной 
проблемы формируется федеральный проект «Устра-
нение цифрового неравенства». Он предусматри-
вает оснащение интернетом 13,6  тысяч населенных 
пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек уже 
до конца 2018 года.

Анализ состояния местного самоуправления 
на  современном этапе развития показывает, что су-
ществует множество факторов, влияющих на  его 
функционирование, таких как деятельность властей, 
изменение законодательства в  этой сфере и  актив-
ное участие населения в решении вопросов местного 
и  государственного значения. Все вышеперечислен-
ное указывает на  необходимость дальнейшего раз-
вития местного самоуправления для повышения про-
дуктивности работы этих органов. Опыт реализации 
закона о  местном самоуправлении показывает, что 
многообразие нашей страны требует вариативности 
его изменений.
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Перечисленные выше проблемы характерны для 
множества муниципальных образований. Решение дан-
ных проблем, послужит развитию местного самоуправ-
ления не  только на  региональном уровне, но  и  в  госу-
дарстве в  целом. В  этой сфере ведутся колоссальные 
работы, но  формирование местного самоуправления 
долгий процесс и  задача органов государства, органов 

субъектов федерации, а  также органов местного само-
управления обеспечить формирования благоприятных 
условий для развития местного самоуправления. Что 
в свою очередь, повлечет развитие гражданского обще-
ства и формирование реально действующего правового 
демократического государства, с устойчивой политиче-
ской и социальной средой.
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Аннотация. Федеральное законодательство создает широкую платформу 
для расширения международного сотрудничества субъектов Российской 
Федерации. Спецификой международных связей Республики Тыва как од-
ного из  субъектов Российской Федерации, в  силу объективных факторов, 
является активизация приграничного сотрудничества с  соседней Монго-
лией. В  статье анализируются формы и  содержание соглашений о  сотруд-
ничестве, заключенные между Республикой Тыва Российской Федерации 
и Монголией. Имеющиеся промежуточные итоги реализации этих соглаше-
ний демонстрируют инертность тувинско-монгольского сотрудничества, что 
является одним из причин низкой эффективности реализации достигнутых 
двусторонних и  многосторонних договоренностей. На  основе полученных 
результатов выработаны предложения по  расширению и  повышению ка-
чества международного сотрудничества Республики Тыва: перспективны-
ми направлениями являются культурное и  гуманитарное сотрудничество, 
факторами генерирования могут стать развитие транспортной инфраструк-
туры, поддержка исторически сложившихся связей между населением при-
граничных территорий.

Ключевые слова: международное сотрудничество, Республика Тыва, субъект 
Российской Федерации, принцип субсидиарности, формы международных 
связей, направления международных и  межрегиональных связей, согла-
шение.

Вусловиях глобализирующегося мира в  России 
во взаимоотношениях между федеральными и ре-
гиональными органами власти применяется прин-

цип субсидиарности, который выражается в поощрении 
межрегиональной и международной деятельности субъ-
ектов Российской Федерации. Республика Тыва — один 
из  приграничных субъектов Российской Федерации, 
участвует в международных и межрегиональных контак-
тах с соседними регионами и государствами. В соответ-
свии с  российким законодательством они реализуются 

в  рамках многосторонних договоров Российской Фе-
дерации с  иностранными государствами о  содействии 
межрегиональному сотрудничеству, соглашений России 
с зарубежными партнерами о международных внешнеэ-
кономических связях.

В  1990-х гг. Правительство Республика Тыва заклю-
чило ряд межрегиональных соглашений: Соглашения 
о  взаимодействии между Правительством Республики 
Тыва и  Федеральным агентством по  делам СНГ, сооте-

1 Работа выполнена в рамках исследования, проводимого за счет средств, выделенных Российским гуманитарным научным фондом на выполнение 
научно-исследовательской работы по Договору № 17–11–17002-ОГН\18 ОГН_СИБ.

FORM AND CONTENT OF AGREEMENTS 
ON INTERNATIONAL COOPERATION 
OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION: ON THE MATERIALS  
OF THE REPUBLIC OF TYVA

S. Saaya 

Summary. Federal legislation creates a broad platform for expanding 
international cooperation between the constituent entities of the 
Russian Federation. The specificity of international relations of the 
Republic of Tuva as one of the subjects of the Russian Federation, due 
to objective factors, is the activation of cross-border cooperation with 
neighboring Mongolia. The article analyzes the forms and content of 
cooperation agreements concluded between the Republic of Tuva of 
the Russian Federation and Mongolia. The existing interim results of 
the implementation of these agreements demonstrate the inertia of 
the Tuvan-Mongolian cooperation, which is one of the reasons for the 
low efficiency of the implementation of the bilateral and multilateral 
agreements. On the basis of the obtained results, proposals have 
been developed to expand and improve the quality of international 
cooperation of the Republic of Tuva: promising areas are cultural 
and humanitarian cooperation, the factors of generation can be the 
development of transport infrastructure, support for historical ties 
between the population of border areas.

Keywords: international cooperation, interregional relations, the 
Republic of Tuva, the subject of the Russian Federation, the principle 
of subsidiarity, forms of international and interregional relations, 
directions of international and interregional relations, the agreement.
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чественников, проживающих за  рубежом, и  по  между-
народному гуманитарному сотрудничеству; Межрегио-
нальной Ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглаше-
ние» [1]. Качественно новый уровень межрегиональных 
связей нашло свое выражение в  ряде соглашений Ре-
спублики Тыва с сопредельными и другими субъектами 
Российской Федерации c 2000-х гг.: Республиками Алтай, 
Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Хакасия, и Иркутской, Мо-
сковской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской 
областями и Алтайским, Красноярским краями, а также 
г. Москвой и г. Санкт-Петербургом[2].

При реализации международных и внешнеэкономи-
ческих связей Республики Тыва опирается, прежде все-
го, на Конституцию Российской Федерации, федераль-
ное законодательство, Конституцию Республики Тыва, 
закон Республики Тыва «О  межрегиональных, между-
народных и  внешнеэкономических связях Республики 
Тыва» и  на  другие нормативные акты органов власти 
Республики Тыва[3]. В  соответствии с  российским за-
конодательством, соглашения об  осуществлении меж-
дународных и  внешнеэкономических связей, заклю-
ченные органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, независимо от формы, наиме-
нования и  содержания не  являются международными 
договорами[4; ст. 7].

Международное многостороннее сотрудничество 
на  уровне региона реализуется в  форме: совместных 
встреч для обсуждения общих проблем, планирования 
действий представителей конкретного региона, меж-
дународной деятельности неправительственных обще-
ственных организаций, международных научных конфе-
ренций, обмена в сфере образования, обмена визитами 
творческих коллективов, взаимодействия местных орга-
нов, сотрудничества деловых кругов, спортивных турни-
ров.

Самым успешным примером международного со-
трудничества Республики Тыва является ее участие 
в российско-монгольских связях[5]. Так, Республика Тыва 
заключила ряд соглашений с административно-террито-
риальными образованиями Монголии[2]. С 1990-х гг. на-
блюдается активизации приграничного сотрудничества 
между населением приграничных территорий России 
и  Монголии. Так, с  учетом объективных предпосылок 
на  тувинском участке российско-монгольской государ-
ственной границы установлен облегченный режим та-
моженных процедур. В  соответствии с  данным соглше-
нием от 10 августа 1994 г. в форме обмена нотами между 
Правительством Российской Федерации и  Правитель-
ством Монголии решены вопросы о  пограничных пун-
ктах пропуска и упрощенном сообщении через россий-
ско-монгольскую государственную границу.

Стремление к  расширению приграничного сотруд-
ничества было обоюдным: в 2001 г. Правительство Мон-
голии, заинтересованное в  развитии приграничных 
связей расширило технических возможностей таможен-
ной инфраструктуры, и  открыло Генеральное консуль-
ство Монголии в г. Кызыле — столице Республики Тыва; 
в 2003 г. со своей стороны Российская Федерация откры-
ло Представительство Республики Тыва в г. Улангоме Ув-
санурского аймака Монголии[6]. В последующий период 
в 2010 г. было подписано соглашение с администрацией 
Хубсугульского аймака Монголии об открытии Предста-
вительства аймака в г. Кызыле. В 2013 г. рамках соглаше-
ния с  Мэрией г. Улан-Батор — в  столице Монголии, от-
крыто Представительство Республики Тыва. По данным 
консульства ежегодно более 5 тысяч жителей Республи-
ки Тыва по  визам Генерального консульства Монголии 
посещают Монголию.

Одним из  участников трансграничного сотрудни-
чества в приграничных субъектах Российской Федера-
ции являются муниципалитеты. Однако федеральное 
законоадетсльтво не  наделяет муниципальные обра-
зования в  Российской Федерации реальными полно-
мочиями в  сфере международных связей[7]. В  связи 
с данным обстоятельством приграничные муниципаль-
ные образования и  их население в  трансграничных 
связях предстваляет Правительство Республики Тыва. 
Так, при содействии Правительства Республики Тыва 
Заключены соглашений о  сотрудничестве между при-
граничными районами Республики Тыва и  аймаками 
Монголии: Барун-Хемчикским, Эрзинским, Монгун-Тай-
гинским и  Тес-Хемским районами Республики Тыва 
и  Администрациями приграничных аймаков Монго-
лии Увсанурского, Завханского, Хубсугульского айма-
ков, и  между Мэрией г. Кызыл Республики Тыва и  Мэ-
риями г. Улан-Батор, г. Улангома Увсанурского аймака 
Монголии о  торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и  культурном приграничном сотрудничестве, 
о  сотрудничестве в  области здравоохранения между 
Министерством здравоохранения Республики Тыва 
и  Управлением здравоохранения Завханского аймака 
Монголии. При этом анализ статистики их реализации 
показал, что большая часть статьей этих соглашений 
остаются на  уровне намерений, т. е. ноят декларатив-
ный характер.

В  Республике Тыва в  сфере культуры проводят-
ся различные совместные с  Монголией мероприятия 
и обмены делегациями для участия в фестивалях, науч-
но-практических конференциях и  симпозиум, круглых 
столах. Периодически проводятся рабочие встречи с Ге-
неральным консулом Монголии в г. Кызыле Российской 
Федерации для обсуждения вопросов по дальнейшему 
развитию сотрудничества между Республикой Тыва Рос-
сийской Федерации и аймаками Монголии.
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Недостатком трансграничных связей Республики 
Тыва и  Монголии является их инертность и  неравно-
мерность: периоды активизации чередуются периодами 
стагнации, и  преобладание внешнеэкономических свя-
зей. И очередное оживление последовало по итогам ин-
вентаризации действующих документов в  марте — мае 
2015 г., когда были обновлены Протоколы согласован-
ных мероприятий по  реализации Соглашений с  Адми-
нистрациями аймаков Монголии о  торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и  культурном приграничном 
сотрудничестве. В  феврале 2015 г. Республику Тыва по-
сетил Представитель Президента Монголии по  особым 
поручениям, Чрезвычайный и  Полномочный Посол 
Монголии в  Российской Федерации (2005–2009 гг.) г-н 
Л. Хангай. В  рамках визита организована встреча с  Гла-
вой Республики Тыва Кара-оолом Ш. В. Цель визита — 
обсуждение вопросов о строительстве железной дороги 
из России в Монголию.

Сегодня активно развивается сотрудничество меж-
ду населением приграничных районов Республики 
Тыва с  населением Завханского, Кобдоского, Баян-Уль-
гийского и  Увсанурского аймаков Монголии в  области 
животноводства. По  результам двусторонних встреч 
по  вопросам приграничного сотрудничества введен 
безвизовый режима на  приграничных территориях Ре-
спублики Тыва Российской Федерации и  Увсанурского 
аймака Монголии. Стороны договорились развивать 
культурное приграничное сотрудничество в  сфере ту-
ризма (туры выходного дня), торговли, а также разрабо-
тать конкретные совместные туристические маршруты 
по территориям Республики Тыва и Увсанурского айма-
ка Монголии, о  возобновлении автобусного маршрута 
г. Кызыл — Улангом. Правительством Республики Тыва 
оказано содействие по решению следующих вопросов: 
установление контактов по  экспорту пиломатериалов 
из  Республики Тыва Российской Федерации в  Увсанур-
ский аймак Монголии.

Кроме того, проведение приграничных ярморок 
и торговли на территории Монголии в местечке Боршо 
стало востребованной формой реализации соглашений 
между администрациями Овюрского района Республики 
Тыва и Увсанурского аймака Монголии.

Беспорно, международные и межрегиональные свя-
зи субъектов Россйской Федерации зачастую предопре-
делены региональной идентичностью, которая напол-
няет реальным содержанием приграничные связи[8]. 
Так, традиционно одной из популярных в Туве и в при-
граничных аймакак Монголии форм сотрудничества 
являются проведение международных турниров по на-
циональной борьбе «хуреш», проводимые не  только 
в рамках ежегодного празднования Наадыма, но и Кубка 
Главы Республики Тыва. Так, в рамках III Восточного эко-

номического форума, проходившего во  Владивостоке 
6–7 сентября 2017 г. Глава Тувы Ш. Кара-оол и Президент 
Монголии Халтмаагийн Баттулга договорились, что Тува 
и  Монголия будут продвигать борьбу хуреш, являюще-
гося национальным видом спорта, как для тувинцев, так 
и для монголов[9]. Обычно эти турниры сопровождают-
ся ярмарками, выступлением творческих коллективов.

Итак, содержание соглашений между Монголией 
и Республикой Тыва отличаются по закрепленным в них 
целям, носят рамочный характер и  являются бессроч-
ными. Недостатком в процссе развития трансграничных 
связей Республики Тыва и Монголии является их инерт-
ность и  неравномерность. Периоды активизации чере-
дуются периодами стагнации. И все же, данное направ-
ление взаимодействия объективно имеет тенденцию 
перерастания в перспективное региональное трансгра-
ничное сотрудничество.

В  соврменных условиях Республика Тыва активно 
ищет проекты привлечения иностраных инвестиций, 
поддержки экспорта малого и среднего бизнеса. Прави-
тельством Республики Тыва разработана Государствен-
ная программа «Создание благоприятных условий для 
ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017–2020 годы», 
в рамках которой предусмотрены основные мероприя-
тия подпрограммы «Развитие международного, межре-
гионального сотрудничества и  внешнеэкономической 
деятельности». В  соответствии данным документов, за-
планированы мероприятия по следующим направлени-
ям: нормативно-правовая и  информационно-методиче-
ская поддержка внешнеэкономической, международной 
и межрегиональной деятельности; поддержка выставоч-
но-ярмарочной деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства; развитие инфраструктуры 
внешнеэкономической, международной и  межрегио-
нальной деятельности; установление и  развитие отно-
шений с  субъектами Российской Федерации, странами 
ближнего и  дальнего зарубежья, взаимодействие с  фе-
деральными органами государственной власти, посоль-
ствами и торговыми представительствами иностранных 
государств в  Российской Федерации и  посольствами 
и торговыми представительствами Российской Федера-
ции в зарубежных странах, международными организа-
циями; организация и участие в торговых выставках, яр-
марках, специализированных форумах (конференциях, 
семинарах и др.), мероприятиях международного и рос-
сийского уровня[10]. В соответсвии с планом, программa 
целенаправленно реализуется Агентством по  внешнеэ-
кономическим связям Республики Тыва.

В  условиях XXI  в. основной акцент в  международ-
ной и межрегиональной деятельности Республики Тыва 
должен быть перенесен на  экологические проекты со-
трудничества, а не на добычу и сбыт сырьевых ресурсов 
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на  территории Республики Тыва. С  точки зрения наци-
ональных интересов — расширение взаимовыгодного 
международного сотрудничества для Тувы может стать 
катализатором регионального развития.

Перспективными направлениями международной 
деятельности Республики Тыва видится: культурное 
и  гуманитарное сотрудничество, основанные на  общ-
ности в  культурных, языковых, конфецианальных сфе-
рах. На  наш взгляд, в  современных условиях институ-
там гражданского общества должно отводиться более 
активная роль, и свобода для реализации гражданских 
инициатив. Есть множество акторов народной дипло-
матии: местное население, спортсмены, ученые, моло-
дежь, интернациональные семьи, диаспоры, духовен-
ство, способные эффективно решать многаспектыне 
задачи международного сотрудничества. В своем арсе-
нале эти акторы имеют субнациональныне каналы взаи-
модействия: социальные сети, родственные связи, про-
фессиональные контакты, общества по изучению языка 
и культуры соседних народов и т. д. Считаем возможным 
использование арсенала данных общественных инсти-
тутов.

Историко-культурное наследие и  природно-клима-
тические факторы помогут превратить Тувы в  привле-

кательную площадку трансграничного многостороннего 
взаимодействия. В связи с чем, становятся актуальными 
новые формы сотрудничества: туризм, спорт, творче-
ство, города-побратимы, землячества, научный обмен 
и  мобильность в  сфере образовния. Взаимодействие 
должно быть регулярным и  продуктивным, а  не  фор-
мальным и  односторонним: отработанные туристи-
ческие маршруты, регулярные спортивные турниры, 
ежегодные серийные тематические фестивали и конфе-
ренции, гранты для участиков проектов и программ мо-
бильности, поощирения и номинации для них.

В заключении отметим, что в Республике Тыва, в од-
ном из  приграничных субъектов Российской Федера-
ции самой распрастраненной формой международного 
и межрегионального взаимодействия являются выстав-
ки, ярмарки, фестивали, форумф, и  спортивные меро-
приятия в  которых принимают участие представители 
из  регионов ближнего и  дальнего зарубежья, а  также 
другие мероприятия. Факты показывают, что именно 
Монголия является традиционным и самым перспектив-
ным партнером Республики Тыва. В  целях расширения 
и  актуализации международного и  межрегионального 
сотрудничества возможна интеграция в  существующие 
приграничные связи Республики Тыва других россий-
ских регионов и государств.
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Аннотация. в статье рассматривается специфика понимания категории на-
циональных интересов в теории права. В основу исследования легли работы 
отечественных теоретиков права, в которых достаточно широко представ-
лены теоретические наработки, авторы которых рассматривают феномен 
национальных интересов в качестве правовой категории. Автором, на осно-
ве анализа оценочных и инструментальных элементов социума, так и ана-
лизе наработок теоретиков права проведено исследование правовой кате-
гории «национальные интересы». Автором определено, что национальные 
интересы являются объективной формой обозначения действительных по-
требностей социума, совокупно отображающихся в интересах государства.

Ключевые слова: национальные интересы, национальная идея, националь-
ная безопасность, социум, социальные группы.

И спользование категории «национальные интере-
сы» в ходе проектирования различных социаль-
ных процессов обретает особый смысл. В данных 

обстоятельствах особо значимым является выявление 
ключевых аспектов и методов социальных трансформа-
ций, а  также прогнозирование их тенденций и  вероят-
ных последствий.

Национальные интересы могут привести к  объеди-
нению как оценочных и  инструментальных элементов 
социума, так и  теоретических наработок, и  практиче-
ской сущности теории права.

Можно сказать, что понятие «интерес» касается всех 
или многих наук. В политологии эта категория как соци-
альный феномен существует в трех системах координат. 
Согласно первой из них в самой сути интереса кроется 
психологическое осмысление человеком собственных 
потребностей. В соответствии со второй стратегией, ин-
терес представляет реальные потребности общества. 
Но эта концепция не берет во внимание то, что человек 
редко осознает действительно имеющиеся интересы 
или осознает их не в полной мере.

По нашему мнению, лучше всего изложена суть инте-
реса в третьей концепции, базирующейся на объектив-
но-субъективном свойстве этого понятия. Такой взгляд 

разделяет большинство отечественных исследователей. 
Вот некоторые из  них: Т. А. Алексеева, Э. Н. Цыганкова, 
П. А. Цыганков, И. Г. Яковенко и пр.

В  процессе артикулирования сущности националь-
ных интересов необходимо руководствоваться объ-
ективным пониманием, заключающемся как считает 
А. Х. Шаваев, в следующем: «эффективность сохранения 
и осуществления национальных интересов — обязатель-
ное условие для национальной безопасности государ-
ства и средство ее достижения».[1, с. 45]

Кроме того, природа национальных интересов детер-
минируется тем, что их основной исторической компонен-
той является принцип самосохранения страны. Известно, 
что интересы общенационального значения являются 
объективно-субъективным понятием потому, что их эле-
менты формируются исходя из  той социологической па-
норамы мира и системы ценностей, которая доминирует 
в конкретной общественной среде и в государстве. Итак, 
в  нашем исследовании национальные интересы рассма-
триваются как понятие такой политики, которая выражает 
субъективистское осознание индивидуумом, социумом 
и державой объективистских потребностей. [2, с. 71]

Позиция А. В. Кулакова по  поводу содержания нацио-
нальных интересов следующая: «их можно считать наибо-
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лее полно отражающими потребности всего государства 
с включением в себя более узких интересов».[3, с. 137]

В  состав национальных интересов входят интересы, 
отражающие потребности государства, общества, этно-
сов, конфессий, сообществ и пр. Их структура детерми-
нируется геосоциологическим фактором, социально-э-
кономическим положением государства и  культурным 
развитием общества.

Территориальный характер политики государства 
проявляется через его геосоциологическое положение. 
Разногласия по  геосоциологическим вопросам могут 
появиться тогда, когда государство стремится приумно-
жить ресурсы и  стабилизировать национальную безо-
пасность за счет контролирования не своих территорий 
и повышения уровня контроля над принадлежащим ему 
пространством.

Одной из  основных проблем толкования понятия 
«национальный интерес» является вопрос об  его субъ-
ектах. Обобщенное понимание этого термина можно 
выразить через важнейшие потребности нации в суще-
ствовании и многогранном совершенствовании, претво-
рение в жизнь которых позволит ей иметь вес на между-
народной арене.

По мысли М. А. Молчанова, в социологической науке 
понятия «национальный интерес» и  «государственный 
интерес» являются одним и тем же. [4, с. 149] Такое мне-
ние обусловлено пониманием того, что государство яв-
ляется выразителем потребностей нации.

Однако это не  единственное мнение. Как утвержда-
ет С. А. Проскурин, «национальный интерес представ-
ляет собой интерес нации как единство двух явлений: 
независимого государства и  гражданского общества». 
Автор придерживается следующей позиции: интере-
сы государства, и  гражданского общества проявляют-
ся в  национальном интересе. Между этими явлениями 
и  национальным интересом существует определенная 
смысловая связь и, что еще важнее, наблюдается их се-
рьезное влияние на формирование его содержательной 
базы». [5, с. 129]

По  мнению другого отечественного политолога, 
В. Б. Пастухова, «государство и  нация образуют единый 
монолитный социальный субъект, а  не  два отдельных 
субъекта». [6, с.  99] На  его взгляд, в  нынешних реалиях 
государство не может существовать, если нет нации. Точ-
но также отсутствует нация, ели нет государства. Теперь 
держава является только координационной формой су-
ществования нации. Эти феномены представляют собой 
сдвоенные социальные категории, которые соотносятся 
между собой как содержание и форма.

Современная политология рассматривает сущность 
нации в  нескольких интерпретациях.[7, с.  131] Прово-
дя этот анализ, мы не  строим планы дефиницировать 
сущность нации. В  видении нынешнего поколения, на-
ция — это не только максимальный в этот исторический 
период вид многоэтнического, социально-культурно-
го и  социологического объединения жителей страны, 
но и государственно-упорядоченный народ.

Далее пойдет речь о  соотношении интересов госу-
дарства и национальных интересов. Что касается наци-
онального интереса, то  он олицетворяет собой самые 
злободневные потребности жизнедеятельности социу-
ма и государства. Национальные интересы представляет 
собой совокупность накопленных проблем функциони-
рования державы в целом. В процессе осознания и ар-
тикулирования национальных интересов принимают 
участие разные социологические силы. Среди них мож-
но отметить различные социологические партии, соци-
альные движения и,  разумеется, государство, которое 
является ключевым звеном социологической системы 
общества. Относительно государственного интереса, 
то  он дефиницируется насущностью решения проблем 
жизнедеятельности государственной системы управле-
ния, с  условием принятия во  внимание общественных 
интересов, которые формулируются посредством кана-
лов представительства. Таким образом, между нацио-
нальными и  государственными интересами существует 
неразрывная связь, такая  же как между категориями 
«нация» и «государство». Необходимо признать, что не-
редко государственный интерес несет в  себе отрица-
тельный оттенок. Так происходит при несоответствен-
ном и  недостаточном отражении интересов общества 
государством.

Сегодня гражданское общество — это система, ко-
торая обеспечивает жизненный процесс сфер своего 
бытия: социальной, народно-хозяйственной, социоло-
гической, нравственной и культурной, а также деятель-
ность неправительственных социальных институтов. 
Современное гражданское общество создает условия 
для формирования и улучшения производства как мате-
риальных, так и нематериальных благ и ценностей. Оно 
правомочно настоять на  том, чтобы защищались права 
и  свободы человека, принудить власть к  соблюдению 
легитимных интересов личности. От  уровня развития 
гражданского общества зависит эффективность функ-
ционирования различных гражданских союзов, образо-
ванных с целью охраны прав и свобод населения.

Развитое гражданское общество — это социум, дей-
ствующий вне подчинения государственным институтам 
и  функционирующий на  самодеятельной основе. Дей-
ствуя с целью социализации личности, оно может прини-
мать участие в развитии человека, удовлетворении его 
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интересов, реализации его прав и свобод. Механизмом 
функционирования гражданского общества является 
система собственных гражданских институтов, посред-
ством которых ему удается эффективно воздействовать 
на  социологическую систему страны. Исторический 
опыт показывает, что в  политику могут попасть люди 
из разных общественных структур и что они могут прив-
носить в  сферу влияния аппарата управления государ-
ством те  ценности, которые составляют нравственную 
базу социума. Следовательно, гражданское общество 
влияет на становление социологического истэблишмен-
та, который в состоянии артикулировать и осуществлять 
национальные интересы. Процесс формирования соци-
альных институтов гражданского общества содействует 
интеграции разнотипных составляющих общества. При-
чем базируется такая интеграция на  общих ценностях 
и  интересах граждан. В  общем, гражданское общество 
должно стоять выше интересов национальных, конфес-
сиональных и  прочих общественных групп. Архиважно 
достигнуть консолидации интересов гражданского об-
щества и государства.

Зрелое гражданское общество со сформированными 
социальными институтами, способными посредством 
национального интереса выразить общественно важ-
ные потребности разнородных групп и слоев населения 
в своем многоэтническом составе, играет существенную 
роль в  становлении национальных интересов. Если го-
сударство мультинациональное, то можно использовать 
термин «общенациональный интерес», но  только если 
в  составе национального интереса доминирует не  на-
циональный, а социальный элемент. Потому что как раз 
на социальные потребности возложена роль движущей 
силы общественного прогресса.

Сегодня общество состоит из  разных социальных 
групп и слоев. Ранее еще не было такого многообразия 
форм и  содержания формулирования интересов соци-
ума, как в  нынешнем отрезке исторического времени. 
Деятельность современных социальных групп базиру-
ется на  своих потребностях, которые выражаются ими 
посредством социальных интересов.

Связующим звеном между социальными группами 
являются национальные интересы. Для достижения кон-
сенсуса в  обществе относительно национальных инте-
ресов необходимы усилия со стороны институтов граж-
данского общества. Не  менее значительной является 
также деятельность социологического истэблишмента 
державы.

Основной субъект сохранности и  осуществления 
национальных интересов — это государство, в функции 
которого входит обеспечение безопасности державы, 
а значит и состояния защищенности национальных ин-

тересов. Именно категория «национальный интерес» 
принимает в расчет сопричастность государства в реа-
лизации интересов гражданского общества. По сути, го-
сударство делает то, что препоручило ему гражданское 
общество. Однако такое положение вещей возможно 
лишь, если гражданское общество достаточно развито 
и ему удалось выстроить такую социологическую систе-
му, которая полностью соответствует действительности. 
Получается, что национальный интерес является выра-
зителем общности намерений государства и  граждан-
ского общества.

Коснемся темы осуществления национальных ин-
тересов в  практической деятельности. «Посредством 
образования интересов обеспечивается некое отноше-
ние человека и общественных союзов к тому, что делает 
государство, его законодательные учреждения, органы 
власти и самоуправления на местах и органы, выполня-
ющие исполнительно-распорядительную деятельность, 
относительно разных сфер жизнедеятельности и  безо-
пасности включительно». Политология рассматривает 
категорию «национальный интерес» в  непосредствен-
ной связи с  концепцией национальной безопасности. 
Национальные интересы формируются постепенно 
и  длительно. В  этом процессе участвуют и  взаимодей-
ствуют социологические, экономические, социальные 
и прочие аспекты, которые определяют суть и природу 
этно-исторического опыта этого общества.

Национальный интерес и  национальная безопас-
ность являются выразителями разных функций дея-
тельности социологической системы общества, разде-
ляющейся на два этапа: 1) создание и артикулирование 
социологической деятельности; 2) осуществление вну-
три- и  внешнесоциологического процесса. Националь-
ный интерес имеет значение на первом этапе, а безопас-
ность — на втором.

Политология рассматривает национальную безопас-
ность как социологическую категорию, которая обозна-
чает «огражденность значимых в  жизни индивидуума, 
социума и  державы интересов в  разных отраслях жиз-
ненного процесса от угроз, исходящих изнутри или из-
вне, гарантирующая стабильное непрерывное развитие 
государства». При этом национальные интересы опре-
деляют основные тенденции политики национальной 
безопасности.

Сфера деятельности по обеспечению национальной 
безопасности касается действий по уничтожению угроз 
и опасностей человеку, социуму и державе, а значит, ее 
национальным интересам. В  данном случае под опас-
ностью подразумевается вероятность причинения того 
или иного вреда, осуществимость выполнения какого-то 
опасного для национальных интересов действия или 
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события. В  категорию «угроза» входит целый перечень 
опасных с точки зрения национальных интересов обсто-
ятельств и  аспектов. Артикулирование угрозы нацио-
нальной безопасности посредством определения опас-
ности можно считать оправданным, аргументированным 

и отражающим суть этого феномена. Определить угрозу 
национальной безопасности можно основываясь на ар-
тикулированных национальных интересах, потому что 
она является сдерживающим фактором в  процессе вы-
полнения национальных интересов государства.
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