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КАК ESG УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ КОМПАНИЙ FMCG
Артемова Марина Александровна

Аспирант, ФГБОУ ВО «Финансовый Университет 
при Правительстве Российской Федерации»

marinaartyomova@mail.ru

Аннотация. Показатели социальной ответственности компании имеют 
большое значение в современном мире. Они отражаются на восприятии 
компании потребителями, а также на фондовом рынке, что весьма важ-
но в  отрасли FMCG. ESG-инвестиции, включающие вложения компаний 
в  экологическую и  социальную сферы, а  также в  развитие сбалансиро-
ванного управления отражаются на стоимости акций компаний. В данной 
статье установлено влияние показателей ESG-инвестиции на  фондовые 
показатели компаний отрасли FMCG — стоимость акций, а также капита-
лизацию. Выявлены зависимости между данными показателями на осно-
ве множественной корреляции.

Ключевые слова: финансовые результаты, компании сектора FMCG, соци-
альные инвестиции, окружающая среда, устойчивое развитие.

О трасль FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, или 
товары повседневного спроса) является одной 
из  крупнейших в  мире . Несмотря на  ряд таких 

отрицательно влияющих факторов, как пандемия коро-
навируса, усиление экономической и политической на-
пряженности в мире, компании сектора FMCG стабиль-
но демонстрируют высокие финансовые результаты . 
Так, если посмотреть на прибыльность компаний и ка-
питализацию 10 крупнейших ТНК FMCG, сектор растет 
независимо от  внешних факторов, таких как увеличе-
ние покупок в электронной коммерции или изменения 
в привычках покупателей [3] .

Ситуация с финансовыми показателями топ-10 ком-
паний сектора FMCG выглядит следующим образом . Ли-
дером в  этом списке является швейцарская компания 
Nestle стоимостью 93,4 миллиарда долларов, продажи 
которой в  2020  году выросли на  2,1% . Далее в  списке 
идут американские ТНК — Procter & Gamble и PepsiCo, 
которые также увеличили продажи по  сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года до  66,4 мил-
лиарда долларов и 64,66 миллиарда долларов соответ-
ственно — рис . 1 .

Прибыльность этих компаний выросла за  послед-
ние 2  года на  3,2%, а  рентабельность достигла 18,2%, 
согласно отчету OC&C Strategy Consultant — рис . 2:

Стоит отметить, что столь стремительный рост рен-
табельности происходит впервые за последние 17 лет, 
несмотря на снижение роста потребительских товаров 
с 5,7% до 3,2% .

Среди движущих факторов, непосредственно влия-
ющих на изменение уровня прибыли компаний секто-
ра FMCG, особенно на  рост финансовых результатов, 
можно назвать эффективное управление операци-
онными расходами и  увеличение спроса на  товары 
премиум-класса (например, кофе, табак) . Если брать 
предварительные показатели 2021  года, то  по  таким 
основным параметрам, как выручка, прибыль и широ-
та ряда мировых брендов, можно выделить Procter & 
Gamble, Johnson & Johnson, Nestle, Unilever, JBS, L’Oréal, 
Coca-Cola, Pepsi и др .

Но, рассматривая показатели успешности компаний, 
необходимо помнить, что деятельность ТНК является од-
ной из основных причин экологических проблем во мно-
гих странах мира . В то же время именно ТНК обладают 
финансовыми, технологическими и  другими ресурсами 
для решения этих проблем . Интересным моментом яв-
ляется то, что все топ-10 компании из сектора FMCG ис-
пользуют в своей деятельности подход «экологический 
технократизм», который поддерживает достижения НТП 
в области рационального природопользования . Так, су-
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ществует множество примеров того, что новые техно-
логии обеспечивали прорыв в  одной или нескольких 
отраслях экономики, как с точки зрения экономической 
эффективности, так и  снижения, предотвращения не-
гативного воздействия на  окружающую среду . Эта кон-
цепция является наиболее перспективной в  контексте 

корпоративного управления — экологичность товаров 
и  услуг становится важным фактором конкурентоспо-
собности и необходимым элементов устойчивого разви-
тия . В результате этот подход используется передовыми 
компаниями из сектора FMCG при разработке их эконо-
мической и экологической политики .

Рис . 1 . Сравнение объемов продаж и чистой прибыли компаний топ-10 сектора FMCG в 2020 году
Источник: составлено автором на основании отчетности рассматриваемых компаний

Рис . 2 . Рентабельность компаний топ-10 сектора FMCG в 2020 году
Источник: составлено автором на основании отчетности рассматриваемых компаний
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Такой подход к  устойчивому развитию определя-
ет общий стандарт ответственного инвестирования, 
учитывающий вопросы экологического и  социаль-
ного характера, а  также корпоративного управления 
(ESG, где E или Environmental — экологическая сфе-
ра, S или Social — социальная сфера, G или Corporate 
Governance — сфера управления) . Реализация принци-
пов ответственных инвестиций (ESG-инвестиций) наце-
лена на  более эффективную координацию инвестици-
онной деятельности с интересами общества, Принципы 
ответственных инвестиций:

 ♦ – включать экологические, социальные аспекты 
и вопросы управления в процессы;

 ♦ – включать экологические, социальные аспекты 
и  вопросы управления в  политику и  практиче-
скую деятельность;

 ♦ – требовать от  получателей инвестиций надлежа-
щего раскрытия информации об экологических, 
социальных проблемы и вопросах управления;

 ♦ – способствовать принятию и  осуществлению по-
литики устойчивого развития в рамках инвести-
ционного сектора проведения инвестиционного 
анализа и принятия решений .

Таким образом, термин «ESG-инвестиции» отно-
сится к  вложению средств в  бизнес, осуществляемый 
на  принципах экологичности, социальной ответствен-
ности и  высокого качества корпоративного управле-
ния, а  ESG-инвестирования исходит из  того, что ин-
вестор оценивает компанию-объект инвестирования 
с учетом выделенных критериальных принципов в рам-
ках соответствующих сфер деятельности и  проблем, 
требующих решения [9] . Этот подход работает на прак-
тике . Так, в 2018 г Amundi Asset Management выяснила, 
что относительная значимость факторов ESG зависит 
от региона [7] . Так, в США большую роль уделяют про-
блеме защиты окружающей среды, а  в  странах Евро-
пы — качеству управления . В 2019 году компания PwC 
опросила 165 ведущих инвесторов из  35 стран и  при-
шла к выводу, что главными факторами, которые влия-
ют на их инвестиционное решение, стали бизнес-этика, 
в  том числе ESG (89%), коррупция и  воровство (87%), 
а также охрана и пожарная безопасность (83%) [6] . Наи-
менее значимым фактором стала работа с волонтерами 
(13%) . Это весьма значимый результат, который свиде-
тельствует о важности ESG-инвестиций компании на её 
инвестиционную привлекательность и  популярность 
на фондовом рынке .

В 2020 году французская компания Natixis Investment 
Managers [5] . предоставила результаты исследования, 
в котором принимали участие 9,1 тыс . индивидуальных 
инвесторов, 2,7  тыс . специалистов в  сфере финансов, 
500 институциональных инвесторов, 200 инвесторов, 
которые представляют инвестиционные фонды из  28 

стран мира . Результаты исследования показали, что все 
эти инвесторы уделяют значительное внимание эко-
логическим, социальным факторам, а  также факторам 
корпоративного управления при принятии решений 
об инвестировании .

В целом анализ отчетов крупнейших компаний мира 
демонстрирует, что в большинстве рассмотренных ТНК 
измеряют «устойчивость» на  основании трех параме-
тров: неухудшения или улучшения ситуации в экономи-
ческой деятельности, затрат в  экологической и  соци-
альной сферах . Соответственно в экологической сфере 
развитие может быть признано устойчивым при соблю-
дении условий:

1 . 1) использование возобновляемых природных ре-
сурсов осуществляется в объемах, не превышаю-
щих темпы воспроизводства;

2 . 2) отходы и  выбросы производятся в  объемах, 
не  превышающих способность экосистемы к  их 
поглощению;

3 . 3) невозобновляемые ресурсы используются «поч-
ти устойчивым» образом за  счет замещение их 
возобновляемыми ресурсами и  внедрение но-
вых технологий и ноу-хау .

Выполнение этих задач требует постоянного осу-
ществления ESG-инвестиций . Ряд исследователей (на-
пример, российские исследователи А .Г, Гунькова и Ю .А, 
Холопов [2], а  также зарубежные исследователи С .АЭ . 
Хан и другие) отмечают, что повышение конкурентных 
преимуществ компаний вследствие ужесточения при-
родоохранного законодательства может способство-
вать вытеснению с  рынка конкурентов, включая зару-
бежных, которые не имеют возможности осуществлять 
достаточные инвестиции для выполнения высоких 
экологических стандартов . Компании могут повысить 
экологическую конкурентоспособность за  счет роста 
эффективности деятельности в  результате снижения 
производственных затрат за  счет уменьшения потре-
бления ресурсов и энергии, а также грамотного управ-
ления отходами . В связи с Глобальным обзором устой-
чивого инвестирования (GSIA) [8] за  2020  год активы 
устойчивого инвестирования в начале 2021 года превы-
сили 30 трлн . долл . США во всем мире, то есть выросли 
на 36% с 2016 года . По состоянию на декабрь 2020 года 
уже более 2850 организаций подписали «Принципы 
ответственного инвестирования ООН (PRI)», при этом 
только в  2018–2019 гг ., согласно годовому отчету PRI 
за 2019 год к «принципам» присоединилось более 500 
новых организаций . Согласно данным Global Impact 
Investing Network (GIIN) [8], по  состоянию на  2020  год 
мировой рынок импакт-инвестирования оценивается 
в 926 млрд . дол . США и выступает сегодня одним из са-
мых динамично растущих рынков в мире . Так, за пери-
од 2016–2020 гг . объем мирового рынка импакт-инве-
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Таблица 1 . ESG-инвестиции и рыночная капитализация компаний топ-10 сектора FMCG в 2020–
2021 году
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Пока-
затели 
ESG-ин-
вести-
ций

Экологи-
ческие 
инвести-
ции-2020, 
млн.долл. 
США

362,5 146,8 265,7 294,5 98,6 78,6 102,6 84,1 84,9 12,6

Экологи-
ческие 
инвести-
ции-2021, 
млн.долл. 
США

370,0 156,1 270,3 300,0* 100,0* 80,0* 108,0 87,9 86,0* 13,1

Прирост 
экологи-
ческих 
инвести-
ций,%

2,1 6,3 1,7 1,9 1,4 1,8 5,3 4,5 1,3 4,0

Соци-
альные 
инвести-
ции-2020, 
млн. долл 
США

561,2 64,5 412,3 382,6 460,3 123,2 310,2 290,6 230,4 30,5

Соци-
альные 
инвести-
ции-2020, 
млн. долл 
США

543,2 81,2 421,6 354,2 472,3 125,6 312,9 301,2 235,6 32,1

Прирост 
социаль-
ных инве-
стиций,%

-3,2 25,9 2,3 -7,4 2,6 1,9 0,9 3,6 2,3 5,2

Фон-
довые 
показа-
тели

Рыночная 
капи-
тализа-
ция-2020, 
млрд. 
долл. США

383,15 237,81 311,59 307,76 190,82 165,74 235,60 189,39 135,35 78,34

Рыночная 
капи-
тализа-
ция-2021, 
млрд. 
долл. США

414,31 313,50 336,11 345,01 387,40 211,89 235,67 204,94 128,93 112,04

Прирост 
капита-
лизации 
компа-
нии,%

8,13 31,83 7,87 12,10 103,02 27,84 0,03 8,21 -4,74 43,02

Источник: данные отчетности рассматриваемых компаний
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Аннотация. В  научной статье раскрывается сущность монополии, пре-
имущества и  недостатки. Рассматривается роль государства в  качестве 
регулирования деятельности монополий. Раскрывается опыт ряда зару-
бежных государств. Предлагается комплекс мероприятий по  антимоно-
польной политике.

Ключевые слова: монополия, конкуренция, рыночный спрос, рыночная 
экономика, иностранные инвестиции, законодательство, европейская 
модель регулирования, антимонопольная политика государства.

Вцелях поддержания качественного функциониро-
вания и будущего развития рыночной экономики 
государство берёт на себя обязательство регули-

ровать оптимальный уровень конкуренции как на всём 
рынке в  целом, так и  на  отраслевых, не  допускать как 
монополизацию рынков, так и  образование самих мо-
нополий . Реализация данного обязательства воплоща-
ется в мерах антимонопольной политики государства .

Монополия — самый яркий показатель и очевидное 
проявление несовершенной конкуренции и  именно 
в условиях монополизации рынка само существование 
конкуренции может быть признано лишь частично, так 
как конкуренция предполагает разделение экономиче-
ской власти, наличие у потребителя выбора, что невоз-
можно при существовании монополии [10] .

Одной из  главных функций, выполняемой и  реали-
зуемой государством в  рыночной экономике являет-
ся обеспечение и  поддержка конкуренции . Проблема 
монополизации рынка является одной из наиболее ак-
туальных для экономики в  настоящее время . Это тор-
мозит развитие рыночных отношений в нашей стране, 
где большинство монополий относятся к  нефтегазо-

вой и  транспортной отраслям . Влияние этих отраслей 
на  экономику особенно велико в  условиях экономи-
ческого кризиса . Перед тем как начать рассматривать 
сущность, меры и  цели антимонопольной политики 
государства необходимо сначала разобраться в  сле-
дующих вопросах: что такое монополия, какие минусы 
монополии, почему нельзя допускать образования мо-
нополий .

Монополия — это ситуация на  рынке, при которой 
исключительно одна организация регулирует объем 
предложения товара и  самостоятельно определяет 
цену на тот или иной вид товара . Исходя из определе-
ния и владея определенной теоретической базой, мож-
но выделить следующие основные признаки любой мо-
нополии:

1 . 1 . Выпуск продукции на  рынке контролируется 
лишь одной фирмой-производителем, именуе-
мой монополистом .

2 . 2 . Продукция, выпускаемая монополистом, являет-
ся уникальной и не имеет аналогов на рынке .

3 . 3 . Ценообразование на  рынке полностью подкон-
трольно монополисту, так как он контролирует 
предложение товара .

ANTIMONOPOLY POLICY  
OF THE STATE IN A MARKET ECONOMY

V. Borobov 
Yu. Mindlin 

Summary. The scientific article reveals the essence of monopoly, 
advantages and disadvantages. The role of the state as a regulation 
of monopolies is considered. The experience of a number of foreign 
countries is revealed. A  set of measures on antimonopoly policy is 
proposed.

Keywords: monopoly, competition, market demand, market economy, 
foreign investment, legislation, European regulatory model, 
antimonopoly policy of the state.
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4 . 4 . Вход на  монополистический рынок полностью 
закрыт, что означает отсутствие каких-либо про-
явлений конкуренции .

5 . 5 . При первичной классификации монополии 
по  видам, можно сразу выделить две: обычная 
монополия и  абсолютная монополия . В  случае 
с обычной монополией возможен такой вариант, 
что на рынок относительно свободно зайдет дру-
гой игрок, который будет производить и прода-
вать такой же товар или предоставлять такие же 
услуги .

Монополизация рынка вполне естественный про-
цесс для рынка, так как абсолютная каждая фирма стре-
мится к  поглощению целой отрасли . Но  тем не  менее 
можно выделить некоторые факторы, которые способ-
ствуют возникновению монополии:

 ♦ постоянное поглощение компаний друг другом 
и их объединение;

 ♦ государственная политика: протекционизм, за-
конодательные барьеры;

 ♦ владение той или иной фирмой невоспроизво-
димыми и редкими ресурсами .

Можно привести положительные и  отрицательные 
стороны монопольного устройства рынка . К  плюсам, 
в первую очередь, необходимо отнести большие техно-
логические возможности монополиста . Очевидно, что 
в руках крупных компаний сконцентрирован большой 
капитал, позволяющий вести работу над качественным 
улучшением товара, способствующий снижению издер-
жек производства . Именно такие компании содейству-
ют научно-техническому прогрессу . Также они более 
устойчивы к различным кризисам .

Выделим следующие недостатки монополий:
 ♦ чаще всего фирмы-монополисты завышают цену, 

проводят не совсем честную по отношению к по-
требителю ценовую политику;

 ♦ побочным эффектом отсутствия конкурентов яв-
ляется низкое качество товаров;

 ♦ монополия лишает выбора потребителя;
 ♦ присутствие желания стагнировать, так как кон-

курентов просто не существует .

Очевидно, каждый определяет сам характер такого 
явления, как монополия, положительное оно или  же 
отрицательное . Исходя из вышесказанного, по нашему 
субъективному мнению монополия имеет больше от-
рицательных сторон .

Влияние на экономику обуславливается тем, что мо-
нополия с самого начала подавляет и выводит с рынка 
конкурентов, т . е . ликвидируя частично или полностью 
конкуренцию, и  присущие ей преимущества . Также 

монополии негативно влияют на  ценообразование, 
данный фактор ясно просматривается при повышении 
средних цен на товары и услуги . В процессе своей де-
ятельности монополии заинтересованы сделать спрос 
предсказуемым в  своих интересах, но  не  в  интересах 
потребителя .

Действие рыночной конкуренции и  свободного 
рынка неизбежно порождает монополию, которая ме-
няет условия конкурентной борьбы, под удар ставятся 
механизмы функционирования рыночной системы .

Поэтому, для регулирования деятельности моно-
полий в  условиях рыночной экономики, необходимо 
со  стороны государства проводить антимонопольную 
политику

Антимонопольная политика государства — это со-
вокупность мер, осуществляемых действующим прави-
тельством в целях борьбы с нечестными методами кон-
куренции и предотвращения монополизации рынка .

Конечно же, главным инструментом осуществления 
такой политики является законодательная деятель-
ность государства, под которой понимается издание 
нормативно-правовых актов, закрепляющих систему 
правил функционирования рынка и  предотвращаю-
щих поглощение целой отрасли одной фирмой . Дан-
ное поглощение должно быть запрещено законода-
тельно, и  соответственно в  случае нарушения нормы 
права должны быть применены определенные санк-
ции к  фирме, стремящейся монополизировать рынок . 
В  действующем законодательстве государства должен 
быть закреплен запрет различного рода ограничений 
свободы конкуренции .

Также государство в качестве антимонопольной по-
литики может создавать государственные органы, ве-
домства, осуществляющие анализ и мониторинг рынка 
в целях выявления нарушений конкуренции . Благопри-
ятная конкурентная среда в  сферах деятельности хо-
зяйствующих субъектов, не  являющихся естественны-
ми монополиями:

1 . 1 . Равный доступ к товарам (работам, услугам) есте-
ственных монополий, и  развитие конкуренции 
в потенциально конкурентных видах их деятель-
ности .

2 . 2 . Прекращение антиконкурентного вмешатель-
ства органов власти в  функционирование 
рынков, высокая эффективность бюджетных 
расходов при размещении государственного 
и муниципального заказа .

3 . 3 . Эффективная реализация государственной по-
литики в  области контроля иностранных инве-
стиций в  хозяйственные общества, имеющие 
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стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» .

Данные цели можно отнести к  государственным 
организациям, преследующих цель предотвратить 
монополизацию рынка, любых государств . Такие орга-
ны могут иметь следующие полномочия: возбуждать 
и  рассматривать дела о  нарушениях антимонополь-
ного законодательства; привлекать к  юридической 
ответственности за  нарушение соответствующего 
законодательства; направлять иски о  нарушениях 
в суды .

Более того, государство в рамках антимонопольной 
политики может способствовать насыщению рынка 
производителями, осуществляющими выпуск дефицит-
ных товаров и услуг с помощью поддержки предприни-
мательства (большого и малого) путём стимулирования 
различными льготами, а  также созданием государ-
ственный предприятий, что таким  же образом приве-
дет к зарождению конкуренции в отрасли .

В  целом регулируя рынок различными методами, 
государство может преследовать следующие цели:

1 . 1 . Формировать условия, благотворно сказываю-
щиеся на развитии здоровой конкуренции .

2 . 2 . Устранять барьеры, блокирующие вход в отрасль 
новым фирмам-производителям .

3 . 3 . Предотвращать ситуации, при которой отрасль 
будет подконтрольна одной организации .

4 . 4 . Принять законодательство, предусматривающее 
определенные санкции за  нарушение правил 
здоровой конкуренции .

Одним из  важнейших компонентов для поддержа-
ния стабильного уровня конкуренции и  обеспечения 
социально-экономической стабильности является го-
сударственная антимонопольная политика, которую 
проводит государство непосредственно через специ-
альные органы власти и  управления, осуществляя то-
тальный государственный контроль за  соблюдением 
законодательства относящихся к системе конкурентно-
го права .

Так, антимонопольная политика — комплекс адми-
нистративных, экономических и  законодательных мер 
государства, направленных на  обеспечение и  поддер-
жание эффективности функционирования конкурен-
тоспособного рынка, а  также оптимизацию рыночной 
структуры и недопущение образования монополий .

К основным задачам антимонопольной политики от-
носятся:

1 . 1 . Создание, обеспечение и  охрана необходимых 
условий для качественного и эффективного раз-

вития как конкуренции, так и предприниматель-
ства во благо национальной экономики .

2 . 2 . Ликвидация незаконно созданных барьеров для 
входа на  какой-либо рынок, ликвидация любых 
незаконных ограничений для развития конку-
ренции, что позволяет исключить монопольные 
действия компаний и  диктат хозяйствующего 
субъекта .

3 . 3 . Законодательное определение ответственности 
и  последующих санкций за  монопольные дей-
ствия, нарушающие правила честной конкурен-
ции .

4 . 4 . Защита и предоставление возможностей для раз-
вития малого и  среднего бизнеса, не  допуская 
произвола со стороны крупного и устоявшегося 
бизнеса .

5 . 5 . Создание всех условий для развития и укрепле-
ния национальной экономики .

Специализированным органом по  обеспечению 
и  реализации антимонопольной политики является 
ФАС — Федеральная антимонопольная служба . Она на-
делена соответствующими полномочиями для монито-
ринга рынков и  пресечения деятельности монополий 
путём штрафных санкций или иных мер по  привлече-
нию к ответственности за нарушения .

Также Правительство совместно с  ФАС реализует 
на практике следующие меры:

1 . 1 . Активизация конкурентоспособных рыночных 
структур для противодействия монополиям;

2 . 2 . Комплекс мер, направленных на  предотвраще-
ние деятельности монополий, остановка её ра-
боты законодательным путём;

3 . 3 . Жесткий контроль за ценообразованием в стра-
не и незамедлительная реакция на необоснован-
но низкие либо же высокие цены .

Антимонопольная политика — одно из  направле-
ний государственного регулирования экономики .

Государство контролирует процессы слияния 
корпораций, и  далеко не  каждое из  них признается 
законным и  допустимым . Именно против таких мо-
нополий, возникших на  основе централизации капи-
тала, в первую очередь направлено антимонопольное 
законодательство . Однако, следует помнить, что це-
лью является не  борьба с  отдельными компаниями, 
а  предотвращение ухудшения условий конкуренции . 
В мире существуют разные системы антимонопольно-
го регулирования . Например в странах Европейского 
Союза монополистическая деятельность, в  принци-
пе не  исключается и  не  запрещается, а  допускается, 
но лишь до тех пор, пока не нарушает установленных 
в законе условий . Такая система является по сути про-
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текционистской по отношению к серьезной конкурен-
ции извне .

Что касается России, за основу здесь взята европей-
ская модель, поскольку очевидна необходимость суще-
ствования государственных монополий в таких сферах, 
как, например, ядерный комплекс, оборонное произ-
водство и др . [9] .

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мо-
нополизм представляет собой серьезную проблему 

рыночной экономики и  требует незамедлительного 
контроля со стороны государства .

Поэтому антимонопольная политика присуща лю-
бому развитому государству с  рыночной экономикой, 
с  помощью специального органа и  специальных мер 
сдерживания и воздействия пресекается деятельность 
незаконных и  негативно влияющих на  рынок монопо-
лий . С  помощью антимонопольной политики тормо-
зится инфляция, регулируются цены и  объемы произ-
водств .
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Аннотация. В рамках данной статьи будет рассмотрена внешнеторговая 
стратегия Китая по  отношению к  развитым странам. В  2021  году испол-
няется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Россией и Китаем. В настоящее время мир пережива-
ет беспрецедентные за  столетие перемены, международное сообщество 
находится в смятении, интересы носят сложный характер. С древних вре-
мен приграничная торговля и  экономические обмены являются местом 
открытия экономического и  торгового сотрудничества между странами 
и важной движущей силой двустороннего регионального экономического 
развития. Торговля между Китаем и Россией имеет долгую историю, тор-
говля между приграничными районами двух стран насчитывает более 
трехсот лет и  в  целом демонстрирует положительную тенденцию разви-
тия, несмотря на смену управления с тех пор.

Ключевые слова: Китай, внешняя политика, внешняя торговля, стратегия.

С 1990-х годов китайско-российские отношения 
неуклонно улучшались, быстро развивалось 
экономическое и  торговое сотрудничество 

между двумя странами, росла приграничная торгов-
ля, и  относительный дефицит российских товаров 
легкой промышленности был несколько ослаблен . 
За эти годы плодотворные результаты экономическо-
го и торгового сотрудничества между двумя странами 
показали, что во  все времена, пока Китай и  Россия 
поддерживают дружественные и  нормальные эко-
номические и  торговые обмены, они могут работать 
вместе . Это соответствует не  только общим интере-
сам двух народов, но  и  неотъемлемым требованиям 
устойчивого развития китайско-российской торговли 
и  экономического сотрудничества[1] . В  перспекти-
ве новой эры реализация инициативы «Пояс и  путь» 
предоставила китайско-российскому торгово-эконо-
мическому сотрудничеству более широкое простран-
ство и  возможности для развития, а  создание китай-
ско-российского всеобъемлющего стратегического 
партнерства сотрудничества в новую эру также будет 
способствовать выходу приграничного торгово-эко-
номического сотрудничества между двумя странами 
на новый уровень .

Правительство Путина придает большое значение 
развитию китайско-российской торговли и  проводит 
политику поощрения торговых обменов между двумя 
странами, что вместе с  поддерживающей политикой 
китайской стороны привело к очередной кульминации 
в  развитии китайско-российской торговли и  экономи-
ческого сотрудничества[2] .

8  мая 2015  года правительства Китая и  России под-
писали Совместную декларацию Китайской Народной 
Республики и Российской Федерации о стыковочном со-
трудничестве между строительством Экономического по-
яса Шелкового пути и строительством Евразийского эко-
номического союза . Предложенная Россией инициатива 
«Большого евразийского партнерства» перекликается 
с китайской инициативой «Один пояс, один путь», прида-
вая тем самым большой импульс торгово-экономическо-
му сотрудничеству между двумя странами . В  2017  году 
китайско-российские экономические и торговые отноше-
ния развивались быстрыми темпами: объем торговли до-
стиг 84,071 млрд . долларов США, увеличившись на 20,8% 
по  сравнению с  предыдущим годом, китайско-россий-
ская приграничная торговля также достигла небольшо-
го роста; после официального утверждения в 2018 году 

CHINA’S FOREIGN TRADE STRATEGY 
TOWARDS INDUSTRIALIZED COUNTRIES 
AT THE PRESENT STAGE

Wei Wen

Summary. This article will examine China’s foreign trade strategy 
in relation to developed countries. The year 2021 marks the 20th 
anniversary of the signing of the Treaty of Good Neighborhood, 
Friendship and Cooperation between Russia and China. At present, 
the world is undergoing changes unprecedented in a century, the 
international community is in turmoil, and interests are complex. 
Since ancient times, cross-border trade and economic exchanges have 
been the opening point of economic and trade cooperation between 
countries and an important driving force of bilateral regional economic 
development. Trade between China and Russia has a long history, trade 
between the border areas of the two countries dates back more than 
three hundred years and generally shows a positive development trend 
despite the change of management since then.

Keywords: China, foreign policy, foreign trade, strategy.
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«Плана развития китайско-российского сотрудничества 
на  Дальнем Востоке России (2018–2024 годы)» объем 
торговли между двумя странами в  этом году превысил 
отметку в  100 млрд . долларов США . В  том году объем 
торговли между двумя странами превысил отметку в 100 
миллиардов долларов США . В 2018–2019 годах успешно 
продвигался ряд крупных проектов транспортной ин-
фраструктуры на российско-китайской границе, включая 
уже завершенный железнодорожный мост через реку 
Тунцзян-Россия и  китайско-российский автомобиль-
ный мост через пограничную реку Хэйхэ-Браговещенск . 
С 2020 года, на фоне охватившей мир эпидемии и значи-
тельного сокращения мировой торговли, двустороннее 
экономическое и  торговое сотрудничество демонстри-
рует сильную устойчивость и потенциал с формировани-
ем на высоком уровне новой эры китайско-российского 
всеобъемлющего стратегического партнерства, а китай-
ско-российское приграничное экономическое и  торго-
вое сотрудничество также растет[3] .

Правительства России и  Китая всегда придавали 
большое значение экономическому и  социальному 
развитию и  двустороннему сотрудничеству вдоль гра-
ниц России и  Китая . В  целях активизации развития 
приграничных районов и содействия экономическому 
и  торговому сотрудничеству между двумя странами, 
правительства двух стран представили ряд стратегиче-
ских планов развития и  основных преференциальных 
политик, особенно в  рамках инициативы «Один пояс, 
один путь», правительства двух стран сформировали 

высокую степень консенсуса по  сотрудничеству меж-
ду Китаем и Россией в приграничных районах и далее 
выдвинули предложения по  сотрудничеству, создавая 
более широкие перспективы развития для расшире-
ния и  углубления китайско-российского пригранич-
ного экономического и  торгового сотрудничества[4] . 
Это создало более широкие перспективы развития для 
расширения и  углубления китайско-российского при-
граничного торгово-экономического сотрудничества .

В  последние годы китайско-российское сотрудни-
чество в  различных областях постепенно институци-
онализировались и  нормализовались, а  все более со-
вершенный механизм сотрудничества стал надежной 
гарантией устойчивого развития китайско-российского 
торгово-экономического сотрудничества . Под личным 
продвижением и стратегическим руководством прези-
дента Си Цзиньпина и президента Путина Китай и Рос-
сия создали и постепенно совершенствуют механизмы 
всестороннего сотрудничества между правительства-
ми, политическими партиями и парламентами . Зрелое 
развитие этих механизмов также способствовало изу-
чению и  созданию механизмов сотрудничества в  ки-
тайско-российских приграничных районах, обеспечи-
вая платформу и гарантию для развития всестороннего 
китайско-российского приграничного экономического 
и торгового сотрудничества .

С  ростом товарооборота между Китаем и  Россией 
приграничная торговля между двумя странами также 

Рис . 1 . Товарооборот РФ и КНР
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показала хорошую тенденцию развития, и  обе сторо-
ны укрепили взаимные инвестиции и  сотрудничество 
в области энергетики, нефтехимии, сельского и лесно-
го хозяйства, минералов, строительства, портов, тор-
говли и  логистики . В  рамках нового международного 
сотрудничества «Пояса и  пути» и  Евразийского эконо-
мического союза обе страны придают большое значе-
ние оживлению и  развитию прилегающих пригранич-
ных районов, и был достигнут значительный прогресс 
во  многих проектах инфраструктурного сотрудниче-
ства вдоль российско-китайской границы . Это особен-
но актуально для транспортной инфраструктуры . Хоро-
шие условия транспортной инфраструктуры являются 
важным подспорьем для углубления экономического 
и торгового сотрудничества .

В  то  же время сотрудничество между отечествен-
ными и зарубежными парками является одной из важ-
нейших форм китайско-российского приграничного 
торгово-экономического сотрудничества . Входящие 
и выходящие парки северо-восточного региона с Росси-
ей в основном сосредоточены в приграничных районах 
провинции Хэйлунцзян, образуя систему поддержки 
развития границы с Россией, объединяющую входящие, 
трансграничные и выходящие парки и промышленные 
базы . Кроме того, географическое преимущество севе-
ро-восточного приграничного региона по  отношению 
к  России привлекло большое количество компаний 
трансграничной электронной коммерции обосновать-

ся в этом регионе, способствуя углубленному сотрудни-
честву в области трансграничной электронной коммер-
ции вдоль китайско-российской границы . С этой целью 
приграничные районы северо-восточного Китая актив-
но используют свои преимущества расположения для 
обеспечения непрерывного роста бизнеса по импорту 
и  экспорту на  российскую границу путем укрепления 
строительства программных разработок и аппаратных 
средств электронной коммерции, увеличения объемов 
развития и  инвестиций в  российский рынок, а  также 
улучшения строительства трансграничных логистиче-
ских каналов в Россию[5] .

2021  год совпадает с  20-летием подписания китай-
ско-российского Договора о  добрососедских отноше-
ниях, дружбе и сотрудничестве, и российско-китайские 
приграничные районы должны полностью использо-
вать эту возможность для дальнейшего углубления со-
трудничества . более благоприятные возможности для 
дальнейшего углубления приграничного экономиче-
ского и  торгового сотрудничества, укрепления, повы-
шения взаимного доверия, совместного процветания, 
обогащения и укрепления границы на благо двух наро-
дов .

Конечно, Россия не единственное государство, с ко-
торым Китай активно выстраивает торговые взаимоот-
ношения, но Россия в данном направлении несомнен-
но является для Китая стратегическим партнером .
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Аннотация. В  ряду современных призывов реформирования междуна-
родной валютной архитектуры большое значение приобретает реоргани-
зация систем глобальных резервов и ликвидности. На исторических этапах 
развития глобальной экономической системы различные фундаменталь-
ные изменения наблюдались как в  глобальной резервной системе, так 
и в системе ликвидности. Современная система глобальной ликвидности, 
основные контуры которой формировался вместе с  Бреттон-Вудской си-
стемой, за последние 50 лет претерпела ряд основательных изменений. 
Расширение международного движения потоков капитала, образование 
различных рамок сотрудничества на  макро- и  региональном уровнях, 
ускоренное развитие финансовых рынков расширили роль различных 
компонентов в обеспечении глобальной ликвидности. В процессе нынеш-
него институционального структурирования системы глобальной ликвид-
ности особую роль играют действующая функциональность и  будущие 
перспективы Специальных Прав Заимствования, проектированных как 
международный резервный актив. В статье анализируются конструктив-
ные особенности Специальных Прав Заимствования и вопросы повыше-
ния их перспективной роли в процессе институционального структуриро-
вания системы глобальной ликвидности на фоне существующих проблем 
функциональности.

Ключевые слова: права заимствования, глобальная ликвидность, гло-
бальная резервная система, международная валютная архитектура, эко-
номическая система.

Введение

Входе развития Международной валютной архи-
тектуры (МВА) одним из  проблемных вопросов 
было формирование устойчивых систем ликвид-

ности и  резервов . В  частности, на  этапах становления 
мировой экономики за  последние два столетия про-
блемы, исходящие из  системы глобальной ликвидно-
сти, сыграли главную роль в  возникновении крупно-
масштабной нестабильности . В целом в экономической 
литературе известны разные взгляды на  значения, 
которые вбирает в  себя термин «глобальная ликвид-
ность» . В аспекте системы международных отношений, 
глобальная ликвидность отражает наличие финансо-
вых ресурсов для приобретения товаров и  активов . 
В  процессе исторического развития МВА глобальная 

ликвидность в  течение долгого времени характеризо-
валась как узкая денежная масса, эмитированная цен-
тральными банками, а  также совокупность междуна-
родных резервов ведущих стран . Однако расширение 
потока капитала, начиная с 1970-х годов, а также разви-
тие финансовой системы значительно расширили сфе-
ру охвата этого понятия . В  последние годы для изме-
рения глобальной ликвидности широко используются 
крупные агрегаты денежных масс, а также масштаб кре-
дитных потоков . Во время начавшегося в 2008 году гло-
бального финансового кризиса, расширились масшта-
бы колебаний в банковской системе, в частности, ввиду 
значительной доли предоставляемых этими институ-
тами международных кредитов в  системе глобальной 
ликвидности — практика использования кредитного 
фактора в исследованиях глобальной ликвидности .

INSTITUTIONAL FRAMEWORK 
FOR GLOBAL LIQUIDITY 
AND DEVELOPMENT PROSPECTS

A. Hasanli 

Summary. Among the current calls for reforming the international 
monetary architecture, the reorganization of global reserves and 
liquidity systems is gaining importance. At the historical stages of the 
development of the global economic system, various fundamental 
changes were observed both in the global reserve system and in 
the liquidity system. The modern global liquidity system, the main 
contours of which were formed along with the Bretton Woods system, 
has undergone a number of fundamental changes over the past 50 
years. The expansion of international capital flows, the formation of 
various cooperation frameworks at the macro and regional levels, and 
the accelerated development of financial markets have expanded the 
role of various components in providing global liquidity. In the process 
of the current institutional structuring of the global liquidity system, 
the current functionality and future prospects of Special Drawing 
Rights, designed as an international reserve asset, play a special role. 
The article analyzes the design features of Special Drawing Rights and 
issues of increasing their promising role in the process of institutional 
structuring of the global liquidity system against the background of 
existing functionality problems.

Keywords: borrowing rights, global liquidity, global reserve system, 
international monetary architecture, economic system.
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Становление фактора СПЗ в обеспечении глобаль-
ной ликвидности. Режимы обменного курса, приме-
няющиеся в  XIX–XX  веках — эпоху золотых и  золото-
девизных стандартов, наряду с резким инфляционным 
и дефляционным давлением на национальном уровне, 
создавали волатильность во  внешнем секторе . В  тоже 
время неспособность обеспечить адекватную гло-
бальную ликвидность для фаз циклического развития 
и  кризиса мировой экономики, вызывала постоянную 
волатильность цен на  золото, которое в  этот период 
играло роль международных резервных активов, а так-
же в курсе доминирующей валюты — фунта стерлингов .

К концу Второй Мировой войны новый мировой эко-
номический порядок, приобретающий свои основные 
очертания, также обуславливал реформы системного 
значения в  МВА . В  Бреттон-Вудской системе, возник-
шей на фоне этих реформ, доллар США уже стал гегемо-
нистской мировой валютой, а  так  же, главным носите-
лем глобальной ликвидности . Фаза быстрого развития 
мировой экономики в 1950–60-х годах выявила фунда-
ментальные недостатки Бреттон-Вудской системы . Так, 
ускорение экономического роста в  Европе и  Японии 
усилило желание центральных банков этих стран пе-
ревести свои долларовые запасы в золото . В 1957–1968 
годы же золотые резервы США сократились более чем 
вдвое [6] . В 1959 году монетарные резервы золота США 
были равны их совокупным внешним долларовым обя-
зательствам . Однако, уже в  1964  году официальные 
долларовые обязательства иностранных монетарных 
органов превышали золотовалютные резервы США .

В  соответствии с  особенностями структуры Брет-
тон-Вудской системы, расширение предложения акти-
вов, выраженных в долларах США для поддержания зо-
лотого паритета, уже стало неизбежной политической 
необходимостью для других стран . Опыт показывает, 
что на данном этапе особенности внутренней экономи-
ческой политики США, а также специфичность глобаль-
ных экономических условий еще больше увеличили 
масштаб инвестиций в эту страну . Это, неизбежно вело 
к  еще большему нарушению равновесия в  текущем 
балансе США, и вызывало другую проблему — затруд-
нения в определение границ обеспечения глобальной 
ликвидности для поддержания золотодолларового па-
ритета .

С  другой стороны, недооценка долларового экви-
валента золота на  ранних этапах формирования Брет-
тон-Вудской системы, в том числе проблемы с постав-
кой золота в международном масштабе, ограничивали 
возможности финансирования растущих масштабов 
глобальной торговли . Растущий дефицит текущего 
счета в  США, также предполагал и  риск подрыва до-
верия к доллару США в других странах . Американский 

экономист Роберт Триффин считал, что ужесточение 
денежной политики со  стороны США будет чревато 
дефляцией в  глобальном масштабе . Другими словами, 
построение резервным эмитентом механизма созда-
ния ликвидности на  текущем дефиците страны вело 
к  росту ликвидных обязательств страны и  снижению 
доверия к нему других стран .

Другим недостатком Бреттон-Вудской системы было 
асимметричное распределение волатильности внеш-
него сектора по внешнему сектору . В действительности 
это не было новой проблемой, присущей именно Брет-
тон-Вудской системе . Поскольку на этапе золотого стан-
дарта золото играло роль международного резервного 
актива и  валюты были привязаны к  золоту, границы 
глобальной ликвидности в рамках именно этих парите-
тов были ограничены золотыми резервами . Формаль-
ная функциональность механизма потока золота между 
странами была способна в  некоторой степени огра-
ничивать асимметричное распределение волатиль-
ности внешней торговли . Однако на  Бреттон-Вудском 
этапе, в  частности, несмотря на  формальную привяз-
ку доллара США к  золоту, его де-факто преобразова-
ние в  международную резервную валюту также вело 
и  к  фактическому расширению глобальной ликвидно-
сти и  увеличению внешней торговой волатильности . 
В этом отношении пробелы в международном регули-
ровании вынудили профицитные страны взять на себя 
ответственность по проблеме дефицита текущего счета 
эмитента мировой валюты — США . С  другой стороны, 
основные очертания внутренней экономической по-
литики и в самих Соединенных Штатах в определенном 
смысле направлялись согласно характеристикам гло-
бальной резервной системы .

Однако уже во второй половине 1960-х годов между 
ведущими странами предметом обсуждений стал во-
прос о том, насколько долго доллар США сможет нести 
функцию международной резервной валюты . В  марте 
1968  года членами «Лондонского золотого пула» с  це-
лью застраховать международные резервы от  давле-
ния высоких цен на  золото была сформирована си-
стема двойного ценообразования . Этим соглашением 
проводилась грань между монетарными золотыми 
резервами центральных банков и  ценами на  золото, 
которое покупалось и продавалось на свободных рын-
ках как обычный товар . Таким образом, эти страны мог-
ли  бы поддерживать стабильность валютных курсов, 
и  не  продавать для получения прибыли монетарные 
золотые резервы другим странам на рынках золота .

Со второй половины 1960-х годов стали распростра-
няться различные инициативы по  созданию альтерна-
тивных международных резервных валют . К  примеру, 
американский экономист Роберт Триффин вновь пред-
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лагал (об  этом первые говорил Джон Мейнард Кейнс 
еще на  Бреттон-Вудской конференции в  1945  году), 
возложить на  Международный валютный фонд (МВФ) 
функции мирового центрального банка и  эмиссию 
международной резервной валюты под названием 
«банкор» . Другой американский экономист, Эдуард 
Бернштейн, выступил с  мыслью сформировать общий 
фонд из  национальных валют каждой из  стран G10 
и создать эквивалентную золоту резервную валюту под 
названием Сложная Резервная Единица [1] . На  самом 
деле, принятые позже СПЗ были заложены в  основе 
этого плана . Однако на начальном этапе формирования 
французы считали приемлемой организацию такой ре-
зервной валюты среди ведущих экономик вне системы 
МВФ . Англичане же предполагали создание взаимного 
валютного счета путем консолидации валютных запа-
сов стран с торговым профицитом .

Предложение о  создании СПЗ было принято еще 
в  1967  году в  ходе дискуссий G10, а  в  июле 1969  года 
МВФ, после внесенных в  устав фонда поправок, офи-
циально получил статус резервной валюты . Первона-
чальная эмиссия СПЗ состоялась в  январе 1970  года, 
в  период разногласий между США и  европейскими 
странами касательно масштабов эмиссии . США пред-
лагали эмиссию в  объеме 4 млрд . СПЗ ежегодно 5  лет 
подряд, в  то  время как европейские страны считали 
целесообразным только 2 .5 млрд . СПЗ в  год за  3-лет-
ний период эмиссии [8] . В итоге объем распределения 
первичных СПЗ составил 9 .3 млрд . СПЗ были разрабо-
таны не как валюта, а как кредитная линия, которая мо-
жет быть предоставлена государствам-членам только 
в случае необходимости .

СПЗ в призме глобальной  
ликвидности: международная 
резервная валюта или актив?

В 1969 году, когда впервые были представлены СПЗ, 
они, в первую очередь, были направлены на устранение 
недостатков глобальной резервной системы того пери-
ода, в  частности, на  ограничение проблем платежного 
баланса США путем снижения спроса на  активы, выра-
женные в  долларах США, и,  косвенно, волатильности 
внешнего сектора МВА, в том числе на погашение расту-
щих потребностей мировой экономики в  ликвидности . 
Однако, в  последующих процессах наблюдалось суще-
ственное снижение ареала использования СПЗ и спроса 
на него, как на международный резервный актив . Начи-
ная с 1970 года, доля СПЗ в глобальных резервных запа-
сах составляла в среднем около 3% . Объем размещения 
СПЗ в 1970–1972 годах равнялся 9 .5% мировых незоло-
тых резервов за тот период . После распределения СПЗ 
в  1979–1981  годах, накануне мирового финансового 
кризиса, объем СПЗ охватывал около 0 .5% мировых не-

золотых резервов . Размещения же 2009 года увеличили 
долю ресурсов СПЗ в мировых недолларовых резервах 
примерно до 5% .

Однако функциональность СПЗ в  глобальной ре-
зервной системе всегда была предметом серьезных 
дискуссий . СПЗ, созданные, по  сути, как международ-
ная резервная валюта, эту функцию никогда не выпол-
няли . Данный парадокс может объясняться несколь-
кими факторами . Во-первых, СПЗ по  своей структуре 
являются не  валютой, а  резервным активом [4] . Так, 
СПЗ хоть и  выполняют заместительную функцию для 
других валют, но  в  тоже время валютой не  являются . 
СПЗ не  эмитируются МВФ и,  поэтому, не  представля-
ют собой обязательства перед МВФ . Кроме того, СПЗ 
также выступают как обязательство и  актив для госу-
дарств-членов . Так, с одной стороны, государства-чле-
ны выплачивают проценты за размещение СПЗ, а с дру-
гой стороны, получают процентные платежи за ресурсы 
СПЗ в квотных долях [3] .

СПЗ в  настоящее время больше выполняют две 
функции — расчетной единицы и  кредитной линии 
между государствами-членами . Другими словами, госу-
дарства-члены МВФ могут при необходимости привле-
кать ресурсы в других валютах в обмен на СПЗ в объе-
ме собственных резервных квот . Это означает, что СПЗ 
в функциональном понимании является активом, кото-
рый обеспечивает выход к  более свободно использу-
емым валютам . В  таком случае, особенно повышается 
спрос на  ведущие свободно обратимые валюты, что 
не считается приемлемым для стран-эмитентов этих ва-
лют . Потому что распределение СПЗ означает эмиссию 
валют, входящих в эту корзину . Однако удовлетворение 
неопределенного спроса на  валюты, эмитированные 
соответствующими центральными банками, не являет-
ся выбором рациональной политики . Риски, исходящие 
из  дилеммы Триффина, оказывают ограничивающее 
влияние на  эти центральные банки . Мы считаем, что 
именно такая конструктивная особенность является 
одним из основных препятствий на пути преобразова-
ния СПЗ в международную резервную валюту .

В техническом отношении в связи с СПЗ фактически 
следует различать 3 понятия . Эти различия на  самом 
деле появляются в рамках попыток соотнести функции 
денег, имеющих место в  экономической литературе, 
к СПЗ . Первым понятием является официальный актив 
СПЗ, на  который в  общем случае наиболее часто ссы-
лаются и,  которым независимо от  имеющейся на  тот 
момент макроэкономической ситуации, могут безого-
ворочно пользоваться все государства-члены . Целью 
формирования этого актива являлось удовлетворение 
долгосрочных потребностей глобальной ликвидности . 
Официальные резервы СПЗ не  формируются за  счет 
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профицита платежного баланса государств-членов, 
и к тому же отражают не долговые обязательства стран, 
а их возможности использования свободно обратимых 
валют .

Два других термина чаще используются для описания 
функциональных назначений СПЗ . Первый из них — это 
ресурс СПЗ, который больше используется для выраже-
ния стоимости активов, представленных на финансовых 
рынках СПЗ . Этот актив имеет рациональное и ограни-
чивающее риск значение для сторон-участников между-
народных расчетов . Однако, расходы на хеджирование 
и транзакции вследствие использования СПЗ, особенно 
в  развивающихся странах с  серьезными структурны-
ми проблемами, связанными с  ликвидностью и  глуби-
ной развития финансовых рынков, довольно высоки, 
что ограничивает возможности их использования . 
Последнее понятие СПЗ используется больше в  отно-
шении функциональности расчетной единицы этого 
актива . После краха золотого стандарта этот СПЗ актив 
использовался рядом международных организаций 
как расчетная единица, а  некоторыми странами — как 
курсовой якорь . Ряд оценок показывает, что колебания 
цен на  товары, выраженные в  СПЗ, на  7–15% меньше, 
чем переведенные в  доллары США [2] . Это позволяет 
уменьшить разницу в ценах в импортных и экспортных 
операциях, снизить резкую торговую волатильность, 
вызванную колебаниями курса, и  более гибко управ-
лять валютными рисками для фирм . В  целом, наращи-
вание расчетной и  обменной функциональности СПЗ, 
несмотря на текущие ограничения, способствует более 
стабильной работе капитального и  торгового потоков, 
в том числе снижению зависимости единственного эми-
тента резервной валюты в  мировой экономике от  эко-
номико-политической позиции страны .

Роль и перспективы СПЗ 
в существующей системе  
глобальной ликвидности

Параллельно с  расширением обеспечения гло-
бальной ликвидности одной из  основных тем обсуж-
дений являются границы, в  пределах которых будет 
находиться будущая функциональность СПЗ . Несмо-
тря на  глобальный характер мандата, использование 
СПЗ, в  частности на  постбреттон-вудском этапе, было 
крайне ограниченным . Эта ограниченность связана как 
с функциональностью самого СПЗ в качестве резервно-
го актива, так и  с  существенными задержками при от-
ражении изменений глобальной экономической систе-
мы . Объем рынка операций, проводимых с СПЗ, так же 
достаточно невелик . Так, до  настоящего времени мак-
симальный предел использования СПЗ (net drawing) 
составил 16 млрд ., что составляет малую часть глобаль-
ных резервов [7] .

В настоящее время к основным призывам в этом на-
правлении можно отнести еще большее расширение 
размещения СПЗ, стимулирование его использования 
в  качестве международной резервной валюты, а  так-
же определение выхода стран к  СПЗ, в  зависимости 
от  уровня выполнения ими обязательств по  междуна-
родной системе многостороннего контроля . Исходя 
из  нынешней глобальной экономической конъюнкту-
ры, СПЗ могут принести пользу главным образом в трех 
направлениях:

 ♦ cовершенствование механизмов внешнего регу-
лирования;

 ♦ устранение официальных ограничений по  обе-
спечению ликвидности посредством ГСФБ;

 ♦ нейтрализация систематических побочных дей-
ствий, вызванных накоплением крупномасштаб-
ных валютных резервов .

До настоящего времени осуществлено размещение 
всего трех СПЗ . Первые два из  них были небольшими 
по  масштабу . С  целью предотвращения глобальной 
рецессии в  апреле 2009  года в  ходе саммита G20 был 
согласован пакет стимулирования на  общую сумму 
1 .1 трлн . $, обеспечение СПЗ стран-членов со стороны 
МВФ на 161 .2 млрд . (250 млрд . $) . Здесь интересен тот 
факт, что долгое время после размещения первых двух 
СПЗ в этом направлении не осуществлялась какая-либо 
деятельность . Этот фактор может объясняться отсут-
ствием необходимости в поддержке «якорей» курса при 
наличии плавающих курсов на  постбреттон-вудском 
этапе . Вторым же фактором был риск того, что эмиссия 
новых активов, к примеру, СПЗ, приведет к глобальной 
инфляции, так как, начиная с 1980 года регулирование 
инфляции в глобальном масштабе было одной из глав-
ных задач основателей денежной политики . Однако 
стоит отметить, что за  самым крупным распределени-
ем СПЗ, состоявшимся в 2009 году, последовала только 
краткосрочная инфляция, а в долгосрочный период это 
влияние было незначительным .

В  1970-х годах поступали определенные предло-
жения по  преобразованию СПЗ в  замещающий счет 
с  целью повышения его роли в  обеспечении глобаль-
ной ликвидности, однако, они не оправдали себя в тот 
период . Согласно этому плану, страны, передав свои 
резервы долларов США в МВФ, могли получать взамен 
ресурсы, выраженные в  СПЗ . Однако, в  таком случае, 
на практике валютный риск стран с избыточными резер-
вами долларов США передается другим членам МВФ, 
что неприемлемо для этих стран . После глобального 
финансового кризиса это предложение было вновь вы-
двинуто с  некоторыми изменениями . Новый вариант 
предусматривает взамен обязательств, выраженных 
СПЗ, накопление внешних валютных резервов на счете, 
управляемом МВФ, и,  таким образом, формирование 
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долгосрочных требований в отношении стран-эмитен-
тов резервной валюты [13] . С другой стороны, страны, 
нуждающиеся в  валютных интервенциях, могут при-
обрести необходимые им средства, путем перевода 
на замещающий счет или продажи своих СПЗ ресурсов . 
На последнем же этапе этого плана преследуется цель 
объединения ресурсов на  замещающем счете с  общи-
ми ресурсами МВФ и, таким образом, предоставления 
МВФ возможности регулирования спроса различных 
центральных банков на иностранную валюту . Создание 
такого механизма под контролем МВФ хоть и дает воз-
можность расширить ареал использования СПЗ, а так-
же более эффективно перейти к мультивалютной систе-
ме, но, все же, несет в себе серьезный валютный риск 
и асимметричное распределение этого риска .

Другой проблемой, исходящей из  распределения 
такого резервного актива является моральный риск . 
Так, предоставление доступа к  свободно обратимым 
валютам без дополнительных условий, к примеру, СПЗ, 
может привести, в  частности, к  нарушению макроэко-
номической дисциплины в  развивающихся странах, 
более неустойчивому осуществлению политики курса . 
Опыт, следующий за  последним распределением СПЗ, 
также показывает, что страны с  фискальным дефици-
том или волатильностью текущего счета более склонны 
к продаже ресурсов СПЗ . Кроме того, рост размещений 
СПЗ создаст почву для увеличения спроса на ведущие 
валюты, что, в свою очередь, приведет к волатильности 
во внешнем секторе для стран-эмитентов этой валюты .

Повышение эффективности использования СПЗ 
обуславливает более целесообразное распределение 
этих активов . Так, в  ходе первого размещения между 
1970–72  годами страны с  высоким доходом владели 
74% общих ресурсов СПЗ, на страны со средним дохо-
дом приходилось 16%, а на страны с низким доходом — 
приходилось 10% . Во  время второго распределения 
СПЗ в 1979–81 годах это соотношение составляло 67%-
23%-10% соответственно . При последнем распределе-
нии СПЗ около 60% новых ресурсов СПЗ приходилось 
на долю ведущих экономик . Однако, в тот период эко-
номики у этих стран не было необходимости в высокоу-
ровневых резервах для устранения дисбалансов внеш-
него сектора . Напротив, страны со  средним уровнем 
дохода с  высоким спросом на  резервную валюту вла-
дели приблизительно 30% размещений СПЗ, что было 
значительно меньше их потребностей . Для исключения 
такого недостатка были выдвинуты различные инициа-
тивы, например, направить 80% размещений СПЗ раз-
вивающимся странам, а 20% — развитым экономикам, 
или учитывать при размещении СПЗ призывы глобаль-
ного развития . Согласно второму подходу, неиспользу-
емые государствами-членами ресурсы СПЗ переводят-
ся в многосторонние банки развития и, таким образом, 

осуществляется финансирование их деятельности в на-
правлении решения глобальных проблем [9] .

Другая проблема, связанная с  эмиссией междуна-
родной резервной валюты, исходит из  собственного 
формата МВФ . Так, одной из причин получения долла-
ром или евро статуса международной валюты является 
экономическая мощь страны/группы стран, являющих-
ся их эмитентами . Однако, такая экономическая мощь, 
на примере МВФ, в институционализированной форме 
формально не  существует . Отсутствие централизован-
ного фискального управления затрудняет возможность 
перехода к  системе, опирающейся на  СПЗ . К  тому  же, 
разнообразие политических интересов стран-членов 
в рамках МВФ препятствует адекватной последователь-
ности размещения СПЗ на фоне потребностей мировой 
экономики в ликвидности .

Заключение

Реорганизация систем глобальных резервов и  лик-
видности на  современном этапе занимает важное ме-
сто в  ряду основных задач реформирования, стоящих 
перед МВА . Расширение различных инициатив в  на-
правлении формирования мультивалютной резервной 
системы, а  также появление различных компонентов 
при обеспечении глобальной ликвидности, таких как 
валютные своп-операции и  региональные механизмы 
финансирования, ограничивают функциональность 
МВФ, как международного резервного актива .

На  нынешнем уровне потребностей в  глобальной 
ликвидности размещение СПЗ могут быть выгодным 
по нескольким направлениям . Во-первых, использова-
ние ресурсов СПЗ требует меньше затрат сравнительно 
заимствования в нормальных условиях на финансовых 
рынках или накопления странами внешних валютных 
резервов . Во-вторых, ресурсы СПЗ предоставляют го-
сударствам быстрый доступ к  ликвидным ресурсам 
без образования дополнительного долгового бреме-
ни . И  в  конечном итоге, размещение СПЗ раскрывает 
широкие возможности для оживления международ-
ного монетарного сотрудничества, понижения уровня 
и длительности волатильности платежного баланса .

В рамках расширения возможностей использования 
СПЗ в  качестве международного резервного актива, 
в первую очередь обязательно более полное отражение 
составом валютной корзины СПЗ переменчивой картины 
экономической мощи мировой экономики . Этот процесс 
в  соответствии с  изменениями в  глобальной резерв-
ной системе может расширить роль СПЗ как надежного 
международного резервного актива в  новой мультива-
лютной резервной системе . Это может стимулировать 
использование странами различных программ финанси-
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рования МВФ, одновременно выступающего в качестве 
эмитента СПЗ и, таким образом, усилить влияние упомя-
нутой структуры на процессы в мировой экономике .

Расширение использования СПЗ, как расчетной еди-
ницы, может привести и к расширению его функций об-
мена, и как следствие этого, к дальнейшему увеличению 
возможностей ликвидности, прямо выраженных в СПЗ . 

Юридические гарантии на повышение обменной функ-
циональности СПЗ, развитие клиринговые механизмов 
и  сегментов финансового рынка, в  частности ликвид-
ных рынков, заключающих сделки с  СПЗ, необходимо . 
Кроме того, очередными направлениями реформ явля-
ются расширение использования СПЗ в расчетах и тор-
говых сделках между частными субъектами, в том числе 
адаптация финансовых технологий к тренду развития .
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Введение

Одной из основных тенденций современного на-
родного хозяйства является переход к  постин-
дустриальному обществу, базисом которого 

является устойчивый, качественный экономический 
рост, происходящий за счет внедрения инноваций, ис-
пользования цифровых и коммуникационных техноло-
гий . Для этого необходимо обеспечить специальные 
механизмы управления процессами создания сложных 
связей обеспечения мультипликативного стимулиру-
ющего воздействия на  экономику, которые получили 
название драйверов . Экономическая наука в  процес-
се своего развития всегда искала источники, позво-
ляющие обеспечить народному хозяйству устойчивое 
экономическое развитие . Поиском факторов роста за-
нимаются инвестиционные и  инновационные теории, 
основанные на постулатах долгосрочных технологиче-
ских укладов . При обсуждении перспектив и  возмож-
ностей роста экономики встречаются категории «точки 
роста» и  «драйверы роста» . Под точками роста пони-
мается потенциал развития рынков, который может 
влиять на  развитие экономической системы в  целом 
[1, с .  63] . Под драйверами экономического роста по-
нимается совокупность сложных силовых механизмов, 
которые улавливают первичный и  вторичный спрос 
и  катализируют импульсы, определенным образом 
включая разрозненные активы, приводящие к измене-
нию народного хозяйство . Ряд экономистов основным 
драйвером экономического роста считают институцио-

нальную систему и качество сформированных в эконо-
мической системе институтов, оказывающих влияние 
на все аспекты народного хозяйства [3; 4] . Драйверами 
экономического роста может выступать институцио-
нальная система, цифровые технологии, инфраструк-
тура, территориальные особенности страны, развитие 
малого и среднего бизнеса, иностранные инвестиции .

Методы

В работе авторами статьи на основе статистическо-
го, аналитического и сравнительного методов показан 
ряд драйверов, которые стимулируют экономическое 
развитие . С  целью общей характеристики факторов, 
влияющих на  экономическое развитие, прежде всего, 
использованы абсолютные и относительные показате-
ли . Данные для выявления векторов экономического 
развития РФ получены из официальных статистических 
материалов Федеральной службы государственной 
статистики за 2000–2020 гг . в Российской Федерации .

Основные результаты  
и их обсуждение

Драйверы экономического роста — своеобразные 
катализаторы, за счёт которых уровень экономики на-
чинает значительно расти . Рост создает определенную 
базу для экономической стабилизации, драйверы часто 
имеют связь между собой и  оказывают влияние друг 
на друга . Выделяют следующие виды драйверов:

DRIVERS OF ECONOMIC GROWTH 
IN THE RUSSIAN FEDERATION
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V. Frolova 

Summary. The authors of the article identified the main drivers 
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создания и осуществления разработок и последующе-
го оказания содействия в их коммерциализации .

К числу драйверов национальной экономики Прави-
тельство РФ относит машиностроительный комплекс . 
С  его состоянием связывают конкурентоспособность 
российской экономики на внутреннем и внешнем рын-
ках, а также обороноспособность страны . Важной зада-
чей является также поддержка авиационной промыш-
ленности и авиаперевозок .

Существенным драйвером развития экономики РФ 
является производство и  экспорт углеводородного 
сырья . Ведь нефть, нефтепродукты, газ и уголь в сово-
купности составляли около 70% всего экспорта . Кроме 
того, налоги, таможенные пошлины и  обязательные 
взносы по нефтегазовой и угольной отрасли доходили 
до  45–50% доходов федерального бюджета . В  2020 г . 
они снизились до  28%, прежде всего из-за значитель-
ного падения цен . В  2021 г . они восстанавливаются 
по ценам, но отстают по объемам из-за сократившегося 
спроса .

Если рассматривать ближайшую перспективу разви-
тия, то здесь драйверами экономического роста в бли-
жайшие три года станут отрасли, обеспечивающие 
развитие инвестиций, экспортно-ориентированные 
отрасли обрабатывающей промышленности, сфера ин-
формационных технологий (ИТ), строительный и транс-
портные сектора . Об этом говорится в опубликованном 
Минэкономразвития прогнозе социально-экономиче-
ского развития РФ на 2022–2024 годы .

Темпы роста в  базовых отраслях, за  исключением 
добычи полезных ископаемых, увеличатся до 3,6–4,1% 
в  2021–2023 гг . после снижения на  5,3% в  2020 г . При 
этом лидерами роста станут отрасли, ориентирован-
ные на  экспорт — химический комплекс, пищевая 
промышленность, обработка древесины . Кроме того, 

увеличение инвестиционной активности, наряду с  на-
ращиванием несырьевого неэнергетического экспор-
та, поддержит ускоренное развитие машиностроения .

Ускоренное развитие получит отрасль информации 
и связи . Также более высокие темпы роста, чем в пре-
дыдущие годы, ожидаются в сфере образования, как ос-
новного фактора повышения качества человеческого 
капитала .

Вместе с тем под влиянием слабого внешнего спро-
са и действия текущих условий сделки ОПЕК+ до 2022 г . 
темпы роста добывающей промышленности в 2021 г . бу-
дут умеренными — 1,2% (в 2020 г . — снижение на 8,4%) .

По  оценкам Минэкономразвития, в  2022 г . в  усло-
виях прогнозируемого роста добычи нефти темп роста 
добывающей промышленности ускорится до  пиковых 
4,7% с последующей стабилизацией .

Таким образом в работе были рассмотрены несколь-
ко драйверов экономического роста, потенциально 
способных обеспечить новое качество экономического 
роста для России . Большинство из  них не  смогло обе-
спечить устойчивый мультипликативный эффект и пре-
вратить возможности в  реальное увеличение объема 
национального дохода . Причины кроются в  системе 
российских институтов, приоритете развития сырье-
вых отраслей, централизации власти, слабости самих 
драйверов . Недостаточное развитие транспортной 
инфраструктуры, капиталоемкость российской эконо-
мики ограничивают возможности роста внутри страны . 
В таких условиях Россия не генерирует импульсы эко-
номического роста на  внутреннем рынке, а  встраива-
ется в траектории развития, формирующиеся в других 
странах . Решить эти проблемы можно за счет развития 
инфраструктуры, обеспечения лучшего доступа к  вну-
тренним рынкам всех регионов России, преодолении 
административных барьеров .
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Аннотация. Вопросы адаптации корпоративных целей в интересах широ-
кой группы стейкхолдеров и  соотнесения их с  процессом создания стои-
мости и оценки участниками рынка приобретают все большее значение, 
широко обсуждаются и отражаются на стоимости компаний. Цель настоя-
щей работы рассмотрение происходящие процессов в контексте теорети-
ческих представлений о целях корпораций и анализ наиболее значимых 
тенденций.
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С овременный контекст создания стоимости 
корпораций часто подразумевает в  качестве 
адресата этой стоимости не  только акционе-

ров, но и других стейкхолдеров . Начиная с 1960-х — 
начала 1970-х годов корпоративная ответственность 
по отношению к расширенной группе стейкхолдеров 
становится общепринятой бизнес-практикой и  тер-
мин общество стейкхолдеров  / Stakeholder Society 
[1] стал общеупотребимым . Менеджмент и  директо-
ры «усваивают» внешние экстерналии, которые их 
решения накладывают на различные группы . Приме-
рами таких экстерналий сопутствующих обязанно-
стей по  отношению к  стейкхолдерам являются сле-
дующие:

 ♦ Обязанности по  отношению к  работникам: фир-
мы должны воздерживаться от  сокращений, 
когда они генерируют значительные прибы-
ли; фирмы должны также обеспечивать защиту 
меньшинств, обеспечивать возможности для об-
учения, отдыха и безопасности рабочих мест .

 ♦ Обязанности по  отношению к  обществу: фирмы 
должны воздерживаться от  закрытия произ-
водств в экономически неблагополучных отрас-
лях/регионах; при нормальных условиях фирмы 
должны участвовать в жизни общества .

 ♦ Обязанности по отношению к кредиторам: фир-
мы не должны максимизировать богатство акци-
онеров в ущерб кредиторам .

 ♦ Этические соображения: фирмы должны защи-
щать окружающую среду, даже если это снижает 
их прибыль; они должны воздерживаться от ин-
вестиций в страны с деспотическими режимами 
или слабой защитой прав миноритариев; не  из-
бегать налогов, не давать взяток .

По  каждой из  позиций в  современной корпора-
тивной практике есть разные точки зрения, ведутся 
жаркие дискуссии в  научном сообществе и  не  менее 
жаркие корпоративные битвы . Наиболее чувствитель-
ной и  дискуссионной позицией является обязанность 
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по  отношению к  обществу . Перечень корпоративных 
обязанностей расширяется и  эволюционирует вместе 
с обществом и доминирующими в нем идеями, включая 
«новую этику», «культуру отмены» / Cancel Culture, «зе-
леную» повестку .

Кроме того, у  стейкхолдеров фирм меняются вес 
и  влияние, что неминуемо сказывается на  общем ба-
лансе сил/отношений . Например, в  последние годы 
увеличилась роль государства в  корпоративной жиз-
ни — как через институты регулирования, так и напря-
мую в качестве акционера, контрагента, клиента . Среди 
прочего это послужило одной из  причин такого явле-
ния как «зомби-фирмы» [2] . Они сыграли центральную 
роль в «потерянном десятилетии» Японии в 1990-х го-
дах, когда банки, не желая признавать убытки, продол-
жали кредитовать неплатежеспособных заемщиков . 
Спустя 10  лет 30% всех компаний оказались «зомби», 
на них приходилось 15% активов . В отраслях с большим 
числом «зомби» наблюдалось снижение производи-
тельности (строительство, торговля: –4%), а в отраслях 
с  малым числом зомби (экспортно-ориентированных, 
конкурирующих с  импортом) — был рост произво-
дительности+2% . По  оценкам «зомби» ответственны 
за падение инвестиций на 1/3 в некоторых отраслях .

С тех пор таких фирм стало больше — по данным BIS, 
в 14 странах с развитой экономикой доля зарегистри-
рованных на  бирже фирм с  низкой рыночной капита-
лизацией, чья прибыль недостаточна для покрытия их 
процентных выплат, выросла с примерно 4% в середине 
1980-х годов до 15% в 2017 году [3] . В период локдаунов 
в связи с пандемией ковид-19 правительства практиче-
ски всех стран вмешивались в  экономику в  огромных 
масштабах, чтобы сохранить жизнь фирмам, что приво-
дит к риску дополнительной зомбификации . Например, 
в США число таких компаний в индексе Russell 3000 до-
стигло 527 с общим объемом обязательств $1,36 трлн 1 .

Вопрос за чей счет и в чьих интересах продлевает-
ся жизнь таким фирмам остается открытым, равно как 
и вопрос о создании ими стоимости .

Обязанности по отношению к работникам фирмы — 
тоже чувствительная позиция, и здесь корпоративные 
практики очень разнообразны и  продолжают эволю-
ционировать . Например, в Германии, Австрии, Швеции 
работники имеют представительство в правлении ком-
паний, в других странах рабочие группы должны быть 
информированы  / участвуют в  обсуждении важных 
решений (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия и  др .) 
или даже имеют конституционно закрепленную воз-

1 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021–04–21/fed-stimulus-
keeps-zombie-companies-alive

можность участвовать в принятии решений (Норвегия, 
Италия и Франция) [4] .

Немало сложностей возникает у компаний и обще-
ства в  контексте этичности корпоративных действий . 
Промышленные корпорации вкладывают значитель-
ные средства в  мероприятия по  предотвращению за-
грязнения окружающей среды, а  громких скандалов, 
связанных с  причиненным ущербом несмотря на  все 
вложения — все больше, и  последствия все тяжелее . 
Из совсем недавних событий — кейс ГМК «Норникель», 
допустившего в мае 2020 г . утечку около 21 тыс . тн . ди-
зельного топлива, ущерб от  которой оценен в  сумму 
около 2 млрд . дол . (146,1 млрд . руб .) — что привело 
к падению стоимости акций на 6%; обрушение в февра-
ле 2021 г . в здании обогатительной фабрике с человече-
скими жертвами — падение акций на 8,3%; затопление 
ключевых рудников весной 2021 г . и  последовавшее 
объявление о сокращении производства в 2021 г . не ме-
нее чем на  15% — снижение стоимости акций еще 
на 7% . Итого — снижение капитализации компании бо-
лее чем на  20%, возможное снижение дивидендов ак-
ционерам, пересмотр инвестиционных программ и все 
это с  учетов интересов «широкого круга стейкхолде-
ров» . Нельзя не отметить, что прямые потери от сокра-
щения объемов производства компания компенсирует 
ростом цен на  металлы на  5%, последовавшим вслед 
за объявлением о ее планах . Это означает, что расходы, 
связанные с покрытием нанесенного ущерба, фактиче-
ски «перенесены» с компании, что, впрочем, не позво-
лило полностью компенсировать падение стоимости 
и за 2021 г общее снижение составило около 5% .

Взрыв на  платформе Deepwater Horizon компании 
BP в Мексиканском заливе в апреле 2010 г . — крупней-
шая техногенная авария в  истории с  катастрофиче-
скими последствиями для компании . Акции BP упали 
на 51% за 40 дней на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
общая стоимость компании, потерянная с  20  апреля, 
составила 105 млрд . дол . Международные рейтинго-
вые агентства понизили рейтинг компании; ВР начала 
распродажу своих активов . К  2013  году ВР опустилась 
со второй до четвертой из четырех крупнейших нефтя-
ных компаний . Расходы компании (судебные иски, рас-
ходы на  ликвидацию последствий) составили в  2016  г 
сумму свыше 63 млрд . дол . Последовавшее поэтапное 
обновление бизнеса компании заявлено как переход 
на  возобновляемую энергию и  включает в  том числе 
продажу нефтехимического подразделения .

Расчеты с  BP устанавливают ориентиры, влияющие 
на размер штрафов, налагаемых за последующие кор-
поративные правонарушения . Volkswagen заплатил бо-
лее 30 миллиардов долларов за разоблачение в 2015 г . 
обходе стандарты выбросов дизельных двигателей, 
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за  счет установки программное обеспечение в  свои 
автомобили . Bank of America и JP Morgan Chase выпла-
тили миллиардные штрафы после финансового кризи-
са 2008–2009 гг . за  неправомерные действия, включая 
мошенничество с ипотекой .

Многочисленны также случаи нарушения корпо-
рациями принципов не  взаимодействия со  странами 
с деспотическими режимами, практикующими наруше-
ния прав человека . Из последних медийных историй — 
кейс крупнейшего ритейлера H&M (Hennes & Mauritz), 
который вынужден оправдываться из-за обвинений 
в  сверхэксплуатации работников своих филиалов 
в  Индии, Камбодже и  Мьянме, а  также использовании 
детского труда, незаконных увольнениях беременных, 
принуждения к  неоплачиваемым переработкам и  не-
выносимых условиях труда 1 . Несмотря на специальный 
раздел в корпоративных стандартах о политике компа-
нии в области прав человека 2, создания брендов в русле 
«новой этики» (Monki) и целый ряд прочих корпоратив-
ных действий за три года стоимость бренда компании 
снизилась с  18,9 млрд . дол (2018 г) до  13,8 млрд . дол 
(2020 г) 3 . Сейчас (2021 г) Китай бойкотирует продукцию 
компаний H&M, Nike и Adidas из-за критических замеча-
ний компаний относительно нарушений прав человека 
в отношении уйгуров в северной провинции Синьцзян, 
где китайское правительство построило сеть лагерей 
для интернированных групп мусульманского меньшин-
ства, заставляя их работать на  текстильных и  других 
предприятиях с тяжелым трудом .

И  нельзя не  отметить новый тренд в  отношении 
к  корпоративной практике оптимизации налогообло-
жения (налогового арбитража) со стороны сообщества 
и регуляторов . За период после кризиса 2008 г . эффек-
тивная ставка корпоративного налога, уплачиваемого 
крупнейшими транснациональными корпорациями, 
снизилась в  странах ОЭСР на  13% 4, а  40% прибыли 
транснациональных корпораций (около 240 млрд . дол . 
по оценке ОЭСР) выводится из-под налогообложения 5 . 
В  качестве ответной меры рассматривается (и  уже 
фактически одобрен) глобальный минимальный налог 
на уровне 15% для крупных транснациональных корпо-

1 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/new-research-
findings-accuse-hm-of-failing-to-ensure-living-wages-for-its-supply-chain-
workers-incl-co-response/
2 https://hmgroup.com/sustainability/standards-and-policies/human-
rights-policy/#:~: text=Human%20Rights%20Statement,-Respecting%20
human%20rights&text=H%26M%20Group%20is%20committed%20to, the%20
fulfilment%20of%20human%20rights.
3 https://www.statista.com/statistics/980692/brand-value-of-h-and-m-
worldwide/#:~: text=In%202020%2C%20the%20H%26M%20brand, billion%20
U.S.%20dollars%20in%202019.
4 По данным Financial Times
5 A new architecture // The Economist, 12 Jun 2021

раций; предложение принято странами G7 . Формально, 
с точки зрения создания стоимости, использование как 
налогового щита, так и  налогового арбитража приво-
дит к повышению стоимости компании [5,6] .

Но  есть и  другой взгляд на  создание стоимости 
корпорациями . В  2020  году исполнилось пятьдесят 
лет небольшой, но  очень влиятельной статье Милто-
на Фридмана о прибыли, как об основной социальной 
ответственности бизнеса [7] . Поскольку не существует 
перевода этой статьи на  русский язык, остановимся 
на  некоторых основных положениях . С  точки зрения 
Фридмана единственная социальная ответственность 
бизнеса (несмотря на  всю расплывчатость этого тер-
мина) — это получение прибыли для его акционеров . 
Руководитель корпорации является сотрудником 
владельцев бизнеса, несет перед ними прямую ответ-
ственность как агент перед принципалом . Как прави-
ло, критерии оценки его деятельности и  границы ее 
определены достаточно четко, и  в  них не  входит, на-
пример, предотвращение инфляции путем не  повы-
шения/снижения цен или чего-то подобного; и  если 
руководитель корпорации будет действовать таким 
образом, то  он тратил  бы чужие деньги (акционеров, 
сотрудников, клиентов) на общие социальные интере-
сы, т . е . фактически взимал бы налоги и одновременно 
решал бы, как они должны быть потрачены, не будучи 
на  это уполномочен своим контрактом и  не  являясь 
экспертом (например, в  вопросе влияния цен на  ин-
фляцию) .

Основные идеи М . Фридмана были сформулирова-
ны Л . Зингалесом в  виде теоремы, названной им тео-
ремой Фридмана о разделении [8] . При каких условиях 
для менеджмента будет социально эффективно сосре-
доточиться на максимизации акционерной стоимости? 
При соблюдении трех условий:

 ♦ компании должны работать в конкурентной сре-
де, в  которой фирмы соблюдают как цены, так 
и правила;

 ♦ не  должно быть внешних эффектов (или прави-
тельство должно иметь возможность полностью 
устранить эти внешние эффекты посредством 
регулирования и налогообложения);

 ♦ контракты являются завершенными в том смыс-
ле, что в них могут быть указаны все существен-
ные непредвиденные обстоятельства без допол-
нительных затрат .

Если эти условия выполнены, то теорема Фридмана 
о разделении, будет верна .

Как отмечает Л . Зингалес, идеи Фридмана расши-
ряют результаты известной теоремы И . Фишера о раз-
делении, согласно которой фирма может определять, 
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сколько инвестировать, исключительно на основе ры-
ночной процентной ставки, независимо от временных 
предпочтений ее акционеров . Фридман фактически 
показал, когда корпоративные менеджеры могут игно-
рировать не только временные предпочтения своих ак-
ционеров, но и все свои предпочтения и предпочтения 
своих работников, поставщиков .

И  сторонники, и  противники идей Фридмана схо-
дятся в том, что современный капитализм не отвечает 
условиям независимости и честности, при соблюдении 
которых выполнятся теорема Фридмана и  максимиза-
ция прибылей способствует процветанию не  только 
компаний, но  и  общества . А  это означает, что процесс 
трансформации корпоративных целей и ценностей да-
лек от окончания и, возможно, уже начался и продол-
жится их активный пересмотр .

Например, BP, Exxon, Shell и  другие крупные кор-
порации нефтеперерабатывающего и  добывающего 
секторов экономики объявили об  изменении своей 
стратегии . Обнародованные заявления по достижению 
углеродной нейтральности свидетельствуют об  апро-

приация социального запроса и конвертации его в уз-
наваемые и одобряемые цели . Еще год назад похожие 
цели участники рынка называли «конкурсом красоты» 1 
подразумевая, что под них не было конкретных планов 
и они не были интегрированы в корпоративную прак-
тику .

Надо отметить, что со  стороны других стейкхолде-
ров также наблюдается движение в сторону трансфор-
мации корпоративных целей в контексте «зеленой по-
вестки» . Так, например, акционеры Chevron на годовом 
собрании голосовали по  установлению целевых пока-
зателей компании по  сокращению углеродного следа; 
суд Гааги в мае 2021 г . обязал компанию Shell сократить 
свои выбросы углекислого газа на  45% по  сравнению 
с уровнем 2019 г, в соответствии с глобальными клима-
тическими целями . В  России о  планах по  сокращению 
углеродного следа объявили компании Русал и Лукойл, 
другие заявили о разработке таковых .

Можно с  уверенностью предположить, что в  бли-
жайшее время мы станем свидетелями коррекции кор-
поративных целей в ключе ESG .
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Аннотация. Экономика в  России обладает большой волатильностью 
и  нестабильностью. Нестабильность проявляется как следствие разного 
рода кризисных явлений, санкций, изменений в законодательстве и как 
следствие отток инвестиционного капитала. Все эти факторы негативно 
влияют на экономику страны.

Сектор девелопмента недвижимости находится в самом центре событий, 
так как девелопмент напрямую зависит от всех экономически значимых 
событий, как политических, юридических, так и экономических. У девело-
пмента в  России есть ряд своих особенностей, несмотря на  то, что дан-
ное направление было заимствовано и строилось на основе зарубежной 
практики. К  сожалению, текущие условия девелопмента показывают 
преимущественное развитие жилой недвижимости. Сам по  себе деве-
лопмент недвижимости очень рискованный, так как имеет очень долгий 
цикл оборота инвестиций и не дает возможности маневрировать в случае 
допущения ошибки на каком-либо из этапов.

Ни  одно из  направлений бизнеса, деятельности не  может полностью 
защитить себя от  риска. Даже, казалось  бы, совершенная банковская 
система, с  огромным количеством профессионалов и  многоуровневой 
проверкой инвестиционных проектов не в меньшей степени подвержена 
рискам. Что касается Девелопера, есть возможность найти границу между 
эффективностью и риском на каждом их этапов жизни проекта. Для этого 
уже существует множество решений и возможность их модифицировать.

В  связи с  недавними изменениями в  214-ФЗ «Участие в  долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и другой собственности» и полным пе-
реходом на финансирование с использованием счетов условного депони-
рования, проблемы и особенности финансирования недвижимости стали 
более актуальными, чем когда-либо, а также их влияние.

Ключевые слова: эскроу счет, девелопмент, договор долевого участия, 
проектное финансирование.

ANALYSIS OF THE IMPACT 
OF THE IMPLEMENTATION OF ESCROW 
ACCOUNTS IN PROJECT FINANCING

M. Guslyakov 
I. Okhotnikov 

I. Sibirko 

Summary. The economy in Russia is highly volatile and unstable. 
Instability manifests itself as a consequence of various kinds of crisis 
phenomena, sanctions, changes in legislation and, as a consequence, 
the outflow of investment capital. All these factors negatively affect the 
country’s economy.

The real estate development sector is at the very center of events, since 
development directly depends on all economically significant events, 
both political, legal and economic. Development in Russia has a number 
of its own characteristics, despite the fact that this direction was 
borrowed and built on the basis of foreign practice. Unfortunately, the 
current development conditions show the predominant development 
of residential real estate. Real estate development in itself is very risky, 
as it has a very long investment turnover cycle and does not provide an 
opportunity to maneuver in the event of a mistake made at any of the 
stages.

None of the lines of business, activity can fully protect itself from risk. 
Even a seemingly perfect banking system with a huge number of 
professionals and multi-level verification of investment projects is no 
less exposed to risks. As for the Developer, it is possible to find the line 
between efficiency and risk at each stage of a project’s life. There are 
already many solutions for this and the ability to modify them.

Due to the recent amendments to 214-FZ (Federal law) “Participation 
in the shared construction of apartment buildings and other property” 
and the complete transition to financing using escrow accounts, the 
problems and specifics of real estate financing are more relevant than 
ever, as well as their impact.

Keywords: escrow account, development, equity participation 
agreement, project financing.
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Д евелопмент недвижимости, или девелопмент 
собственности — это бизнес-процесс, охваты-
вающий деятельность, которая варьируется 

от  ремонта и  сдачи в  аренду существующих зданий 
до покупки необработанной земли и продажи застро-
енной земли или земельных участков другим лицам . 
Изначально данное понятие было заимствовано из ан-
глийского языка и  пришло к  нам в  качестве нового 
вида деятельности . В зарубежных университетах есть 
отдельные курсы по  девелопменту недвижимости, 
так как это направление является одним из наиболее 
перспективных, разносторонних и  стабильных в  раз-
витии .

Девелопмент не  ограничивается одним каким-ли-
бо этапом, порой это очень сложный многоуровневый 
процесс, начиная от приобретения земельного участка, 
стройки и последующей продажи либо сдачи в аренду . 
Девелопмент недвижимости интересен тем, что прак-
тически с  любого этапа у  девелопера есть огромное 
множество путей развития и  инвестирования совер-
шенно разными способами и  соответствующими ре-
зультатами .

Девелопмент начал свое развитие в  начале 90-х 
годов как следствие кризиса, в  результате которого 
российская экономика получила тяжелейший удар: на-
циональная валюта была девальвирована, произошли 
значительные спады производства всех отраслей и ги-
перинфляция . Данные изменения были связаны с пере-
ходом к рыночной экономике, что повлияло и на сферу 
девелопмента . Снижение государственной поддержки 
и инвестиций подтолкнуло подрядные организации ра-
ботать на  себя и  реализовывать собственные девело-
перские проекты, чтобы выжить .

В  отличие от  зарубежной истории развития деве-
лопмента, девелоперы не  могли получить какое-либо 
финансирование как из-за отсутствия банковских про-
дуктов способных финансировать в то время новый вид 
бизнеса, так и в дальнейшем из-за неприемлемо высо-
кой процентной нагрузки и  отсутствия возможности 
минимизировать риски банка . Банки только начинали 
придумывать все возможные решения для финанси-
рования девелоперских проектов, по  действующему 
законодательству было совершенно невозможно рабо-
тать, в то время как заграничные банки имели полный 
спектр услуг, в том числе и такое понятие как счета эс-
кроу [7] .

Как следствие, новоиспеченным компаниям при-
шлось разрабатывать собственную схему входа на ры-
нок девелопмента и  решать ряд таких вопросов, как 
вопрос привлечения финансирования, структура ком-
пании, выстраивание работы по законодательству и т . д .

Одним из очевидных и рабочих решений оказалась 
схема привлечения участников долевого строитель-
ства — привлечение денежных средств по  договору 
долевого участия . Данная схема претерпела множество 
изменений (жилищные облигации, выпуск ценных бу-
маг и т . д .) перед финальным решением, которое просу-
ществовало вплоть до июня 2019 года, и было заменено 
на финансирование с использованием счетов эскроу .

Одной из  основных проблем, с  которой сталкива-
ются девелоперы и  сегодня, является приобретение 
земельного участка . Зачатую застройщик использует 
земельный участок на правах аренды, и в дальнейшем 
данный земельный участок переходит в  право соб-
ственности жильцов из общей долевой собственности 
при вводе объекта жилой недвижимости в  эксплуата-
цию [1] .

Эскроу счет — это счет, на  который покупатель де-
понирует свои денежные средства, и который девело-
пер не имеет права использовать, как это было в случае 
с соглашением о долевом строительстве ранее . До сда-
чи жилья в  эксплуатацию средства замораживаются . 
Получить деньги застройщик может только в  обмен 
на ключи от готовой квартиры . Получается, что между 
покупателем жилья и застройщиком есть третья фигу-
ра — эскроу-агент, в роли которого выступает банк .

На рис . 1 представлена структура финансирования, 
в которой:

 ♦ банк предоставляет деньги для реализации про-
екта, осуществляет мониторинг деятельности За-
емщика, а  именно мониторинг финансового со-
стояния, выполнение обязательств по Контракту, 
мониторинг хода строительства финансируемо-
го объекта и т . д .;

 ♦ застройщик получает разрешение на  ввод объ-
екта в  эксплуатацию, а  затем отправляет необ-
ходимую документацию Кредитору, а  средства 
со  счетов условного депонирования в  размере 
100% направляются на  погашение процентов 
и основной суммы долга по кредиту;

 ♦ «физическое лицо, которое покупает жилую пло-
щадь в  соответствии с  ДДУ, отправляет деньги 
на  отдельный счет условного депонирования, 
где деньги замораживаются и хранятся до ввода 
объекта в эксплуатацию .

Банк открывает эскроу-счет для учета и блокировки 
средств, следит за  ходом сделки и  наблюдает за  про-
цессом строительства .

Считается, что механизм счетов условного депони-
рования способен защитить акционеров от  ненадеж-
ных застройщиков, так как последние получат средства 
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от  посредников, называющих себя фондами, которые, 
как и банки, готовы хранить деньги в безопасности .

При решении проблемы наличия значительного 
количества проблемных объектов долевого строитель-
ства и обманутых дольщиков, путем разработки прин-
ципиально нового механизма финансирования жи-
лищного строительства с  последующей заменой этим 
механизмом долевого строительства целесообразно 
учитывать зарубежный опыт жилищного финансиро-
вания . В  Англии приобретение жилой недвижимости 
выглядит следующим образом: участник долевого 
финансирования депонирует от  5 до  10% стоимости 
недвижимости . Девелоперская компания не  может 
использовать эту сумму для финансирования затрат 
на  строительство, т . е . финансирование осуществляет-
ся за счет банка . После сдачи объекта в эксплуатацию 
и передачи квартир покупатель оплачивает оставшую-
ся сумму .

Исходя из  международного опыта, было  бы инте-
ресно применить такой подход и к российскому рынку . 

Можно сказать, что участник по  ДДУ оставляет залог 
за объект недвижимости, который в случае отказа оста-
ется застройщику в любом случае .

В Германии существует другая практика, основанная 
на возмещении ответственности брокеров, кредитных 
брокеров, застройщиков и  управляющих строитель-
ством, которые позволяют застройщику постепенно ис-
пользовать деньги покупателя для строительства объ-
екта . После завершения строительства должно быть 
получено 40% от  суммы, необходимой в  соответствии 
с договором . Наличие подрядов, в том числе на благоу-
стройство своей придомовой территории, застройщик 
получает всю сумму, которая приходится ему по  кон-
тракту .

В статье рассмотрены все этапы развития и пробле-
мы, связанные с развитием девелопмента, за исключе-
нием анализа поправок в законодательство Российской 
Федерации, проведено сравнение наиболее интерес-
ных подходов к финансированию девелоперов на опы-
те заграничной системы финансирования .
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Аннотация. Целью данной работы является выявление возможности 
прогнозирования и  контроля хайпа в  медиапространстве и  использо-
вание общего механизма распространения контента для продвижения 
продуктов стриминговых видео-сервисов, как одних из  крупнейших 
и  наиболее перспективных контент-мейкеров на  рынке индустрии раз-
влечений. В статье анализируется структура цикла диффузии инноваций 
и распространения информации, посредством чего выявляются основные 
особенности позиционирования нового контента в  медийном простран-
стве. В  статье представлены выводы на  основе проведенного анализа, 
позволяющие сформулировать основные особенности взаимодействия 
крупных брендов и стриминговых платформ с фанатскими сообществами 
через механизмы экономики дарения и культуры участия.

Ключевые слова: креативная экономика, цикл Гартнера, фанатские сооб-
щества, культура участия, экономика дарения.

Беспрерывная генерация контента в  медиапро-
странстве различными субъектами (отдельными 
индивидами, сообществами людей, организа-

циями) и  его быстрое устаревание, связанное со  ско-
ростью появления новых инфоповодов создает высо-
кую конкуренцию за  внимание аудитории . Несмотря 
на  представление о  том, что процессы распростране-
ния и популяризации контента хаотичны и не подчиня-
ются каким-либо четким законам, контент в цифровой 
среде все же подчиняется общим законам статистиче-
ского распределения, похожий на  распространение 
инноваций . Для целей нашей работы мы будем отож-
дествлять новый контент с инновацией в части механи-
ки распространения, так как согласно теории диффузии 
инновацией за авторством Эверетта Роджерса иннова-
ция — это идея, практика или объект, которые воспри-
нимаются как новые для отдельного лица или другой 
единицы принятия [1] . В части данного отождествления 
мы будем рассматривать распространение контента 
сквозь призму концепции механизма распространения 
инноваций (диффузию инноваций Э . Роджерса, кривую 

Гартнера), что приводит к выводу о существовании за-
кономерностей прохождения данного процесса, факто-
ров и условий как потенциально ограничивающих, так 
и увеличивающих интенсивность распространения . Це-
лью данной работы является выявление возможности 
прогнозирования и  контроля хайпа в  медиапростран-
стве и  использование общего механизма распростра-
нения контента для продвижения продуктов стри-
минговых видео-сервисов, как одних из  крупнейших 
и наиболее перспективных контент-мейкеров на рынке 
индустрии развлечений в России [2]и в мире [3], через 
вхождение в  специфические фанатские сообщества, 
пользовательский контент, трансмедийный сторител-
линг, ситуативный маркетинг и мем-маркетинг .

Поскольку в данной работе рассматривается тожде-
ственность нового контента и инноваций в части меха-
ники распространения, необходимо рассмотреть базо-
вый процесс распространения инноваций . Диффузия 
инноваций — это процесс, посредством которого ин-
новация передается через определенные каналы с те-
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чением времени среди членов социальной системы [1] . 
Теория диффузии инноваций основывается на сегмен-
тации общей массы аудитории на определенные типы 
потребителей, отличающиеся предрасположенностью 
к  инновационности степени, в  которой индивид или 
другая единица принятия принимает новые идеи отно-
сительно раньше других членов системы [1] .

Первой категорией являются «новаторы» — узкий 
круг людей, первых проявляющих интерес к новым иде-
ям, готовых к риску, обычно их уровень дохода и обра-
зования выше, чем у остальных типов потребителей, они 
менее восприимчивы к  цене, социально активны, под-
держивают отношения с  другими новаторами, вовлече-
ны, компетентны и хорошо осведомлены в той сфере, где 
появляется инновация . Новатор является трендсеттером, 
запускающим распространение идеи внутри системы . 
Рассматривая рынок стриминговых сервисов, мы можем 
сказать, что новаторы — это люди, связанные с рынком 
индустрии развлечений или относящиеся к конкретному 
продукту напрямую (критики, продюсеры, актеры и т . д .) 
представители некой «элиты» в данной области, разбира-
ющиеся в современной культуре и следящие за тренда-
ми киноиндустрии, потребление и производство такого 
рода контента является частью их основной деятельно-
сти, имеют круг единомышленников, а также доступ к ка-
налам коммуникации через которые могут делится с по-
следователями мнением касательно нового продукта .

Следующая категория — «ранние последователи» . 
Новаторы являются для ранних последователей рефе-
рентной группой и их мнение принимается как ориен-
тир при принятии решения об  изучении инноваций . 
Они являются основным источником информации 
об инновации для наиболее широких слоев общества . 
Для сегмента стриминговых сервисов, ранние после-
дователи это инфлюенсеры, микроблогеры и блогеры, 
владельцы подкастов чьей тематикой является кино- 
и  сериальная культура, обзоры . Ранние последовате-
ли — это ключевые фигуры влияния на тренд, от чьей 
положительной оценки продукта зависит дальнейшее 
распространение идеи .

«Раннее большинство» перенимает новые идеи 
непосредственно перед основной частью аудитории, 
опирается на  мнение ранних последователей, они яв-
ляются передаточным звеном к  скептически относя-
щемуся к тренду позднему большинству . Раннее боль-
шинство должно показать пример и  увлечь позднее 
большинство . Для индустрии стриминговых платформ 
это активная в  интернете аудитория, имеющая боль-
шую лояльность к  сервису . Эти люди готовы говорить 
о контенте, а также создавать на его основе свой (вла-
дельцы и участники фанатских сообществ, мем-пабли-
ков, наноинфлюенсеры) .

«Позднее большинство» больше всего подвержено 
влиянию общественного мнения, не принимают тренд, 
пока он не станет мейнстримом с подачи раннего боль-
шинства . Для успешного распространения контента 
в  сегменте позднего большинства необходимо суще-
ственное превалирование положительной оценки кон-
тента в  медиасреде, его присутствие в  той или иной 
форме в  большинстве медиаканалов . Для сфер стри-
минговых сервисов поздним большинством являются 
люди, не интересующиеся сервисом, но готовые обра-
тить внимание на отдельный продукт, если тот выйдет 
на стадию всеобщего хайпа, участники крупных интер-
нет-сообществ со сторонней тематикой .

«Опоздавшие» — специфическая группа, с наиболее 
консервативным взглядом на  новые тренды . Опоздав-
шие принимают решение, основываясь на  прошлом 
опыте и мнении таких же отстающих, могут заинтересо-
ваться идеей уже после потери актуальности . В  среде 
стримингового рынка отстающие-это люди с интереса-
ми, сильно отвлеченными от концепции продвигаемо-
го контента .

Также, в своей теории, Роджерс рассматривает фак-
торы, влияющие на распространение инноваций . Сре-
ди них были выделены наиболее влияющие на уровень 
виральности контента: относительное преимущество, 
совместимость с существующими ценностями и норма-
ми социальной системы и сложность восприятия:

 ♦ ● Относительное преимущество — это степень, 
в которой инновация воспринимается лучше, чем 
идея, которую она заменяет, «соотношение вне-
дряемых выгод и затрат» [1] . В сфере индустрии 
развлечений, данное преимущество определяет-
ся уровнем эмоциональной удовлетворенности 
от конкретного контента в сравнении с другими 
вариантами . «…чем позитивнее контент, тем он 
виральнее . Потребители часто делятся контен-
том для самопрезентации или для передачи 
идентичности, и, следовательно, положительный 
контент может быть распространен больше, по-
тому что это положительно отражается на отпра-
вителе» [4] . Можно сказать, что для динамичного 
распространения контент должен вызывать эмо-
ции у  потребителей, повышать репутацию рас-
пространителя (показывать, что человек может 
развлекаться, изучать интересные вещи) . Также 
положительный контент увеличивает техниче-
скую скорость распространения [6] (например, 
скорость появления первых ретвитов), так как 
более положительный или более отрицательный 
контент более вирусный, чем контент, не вызыва-
ющий эмоций, позитивный контент более вирус-
ный чем отрицательный контент .[4], отрицатель-
ные эмоции (гнев, тревога) должны вызывать 
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состояние возбуждения и активности, тем самым 
побуждая человека поделиться им [5] .

 ♦ ● Совместимость с  существующими ценностями 
и  нормами социальной системы . Для успешной 
популяризации среди широких слоев населения, 
контент должен соответствовать доминирую-
щей в обществе системе ценностей, чтобы точно 
удовлетворить психосоциальные потребности 
аудитории . Рассматривая конкретно индустрию 
развлечений, можно увидеть курс на  уменьше-
ние выпуска контента с  рейтингом R (18+) в  ко-
тором могут быть представлены сексуальные 
сцены, употребление наркотиков, сцена насилия 
[7], так как в  общественном сознании перечис-
ленные темы являются табуированными и проти-
воречащими основным моральным ценностям . 
Также репрезентация и инклюзивность становят-
ся важными составляющими современного кон-
тента, так как общество требует расового и ген-
дерного разнообразия в  фильмах и  сериалах, 
представление людей с  разными физическими 
и ментальными возможностями [8], [9] .

 ♦ ● Простота понимания концепций, заложенных 
в  контент повышает его виральность . Тренд 
на  упрощение контента, технической, визуаль-
ной и смысловой его составляющей подтвержда-
ется успехом видео-платформы TIKTOK [10], где 
короткие ролики с незамысловатым сюжетом на-
бирают наибольшую популярность .

Сам процесс распространения контента как тожде-
ственный процессу распространения инноваций также 
следует рассматривать через «цикл ажиотажа (хайпа)», 
предложенный исследовательско-консалтинговой ком-
панией Gartner, который дает представление об  отно-
сительном продвижении на  рынке и  воспринимаемой 
ценности инноваций [11], а, следовательно, позволяет 
прогнозировать возможные тенденции к  нарастанию 
и ослаблению популярности распространяемой идеи .

При построении и описании кривой Гартнера мы бу-
дем использовать категории, выявленные при рассмо-
трении «диффузии инноваций» Э . Роджерса и опирать-
ся на график динамики интереса к фильму в процессе 
его кинотеатрального и цифрового релиза [12] .

Цикл хайпа Гартнера состоит из пяти основных эта-
пов, отличающихся степенью и динамикой интереса ау-
дитории к появившимся инновациям .

Первый этап-инновационный триггер, начинается, 
когда прорыв, публичная демонстрация, запуск про-
дукта или другое событие вызывают интерес прессы 
и отрасли [11] . Рассматривая сферу стриминговых сер-
висов, мы можем сказать, что инновационным триг-

гером здесь, как и  в  киноиндустрии в  целом является 
выпуск анонса/трейлера продвигаемого продукта . 
Особенностью стриминговых платформ является вы-
пуск подобных материалов за  минимальные сроки 
до релиза самого продукта (в среднем 2–4 недели), что 
изначально задает высокую степень интенсивности 
дальнейшего распространения, продвижение осущест-
вляется через размещение трейлера в  официальных 
сообществах сервиса, на сайте, в прероллах на ютубе, 
посевами в тематических интернет-сообществах, тарге-
том на основную целевую аудиторию .

Далее реализуется подъем к пику завышенных ожи-
даний — промежуток между триггером и  пиком, кото-
рый зачастую бывает довольно коротким . Инновации, 
ориентированные на  потребителя часто переживают 
особенно короткий период до пика, потому что тригге-
ром успеха является быстрое вирусное внедрение [11] . 
Данный этап характеризуется интенсивным вбрасыва-
нием стриминговым сервисом материалов, касаемых 
выпускаемого продукта (интервью, видео со съемок, ка-
дры и др .) на официальных площадках бренда с уже ло-
яльной к сервису аудиторией или перевод этой аудито-
рии на специально созданные официальные сообщества 
в социальных сетях, посвященные продукту . Проводится 
PR кампания, освещающая возможный успех кинопро-
дукта в  фестивальном сезоне и  среди представителей 
индустрии . В этот промежуток «новаторы» делятся своим 
мнением касаемо релиза с «ранними последователями», 
тем самым запуская процесс создания второй группой 
собственного контента на базе получаемой информации 
(Например, жанр видео на ютубе «реакция на трейлер») . 
Также в  период подъема стриминговый сервис может 
использовать UGC-механики для расширения поля вза-
имодействия с потенциальной аудиторией .

После премьеры динамика распространения мак-
симально приближается к пику завышенных ожиданий: 
нарастает волна «ажиотажа», и ожидания в отношении 
этой инновации превышают текущую реальность ее 
возможностей [11] . В  данных период наиболее актив-
ным является «раннее большинство» . Формируются 
устойчивые сообщества поклонников продукта, произ-
водящие собственный контент «для своих», FMCG брен-
ды используют ситуативный маркетинг для вхождения 
в  фанатские сообщества, мемогенерирующие элемен-
ты контента распространяются на  различных медиа-
каналах в  качестве шаблонов с  отвлеченным от  идеи 
самого продукта смыслом . Чем больше распространя-
ется контент (в том числе через доработку и перерас-
пределение), тем сильнее увеличивается его ценность 
для аудитории: «контент предназначен для распростра-
нения низовыми посредниками, которые передают его 
своим друзьям или распространяют через более круп-
ные сообщества (будь то фандомы или последователи 
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бренда) . Именно благодаря этому процессу распро-
странения контент приобретает больший резонанс 
в  культуре, приобретает новые значения, находит но-
вую аудиторию, привлекает новые рынки и генерирует 
новые ценности» [13] .

Следующий этап — колодец разочарования: нетер-
пение к  результатам неизбежно начинает заменять 
первоначальное волнение по  поводу потенциальной 
ценности [11] . После того, как контент достигает волны 
всеобщего хайпа, он становится навязчивым и вызыва-
ет отторжение у аудитории . В медиапространстве рас-
тет количество негативных реакций, повестку вытесня-
ют новые инфоповоды . Контент теряет актуальность, 
устаревает, например средняя продолжительность 
жизни мема уменьшается . Мемы действительно разви-
ваются быстрее (на 2018 год средний жизненный цикл 
вирального мема составляет 4 месяца) [14] .

После колодца разочарования возможно наступле-
ние следующих этапов — наклона просветления и вы-
хода на плато производительности: некоторые ранние 
последователи преодолевают первоначальные препят-
ствия, начинают получать преимущества и  возобнов-
ляют усилия, чтобы двигаться вперед . Такая динамика 
характерна для долгосрочных проектов, а не для круп-
ных разовых событий, так как сериалы и  франшизы 
предоставляют больше возможностей для постоянного 
рекламного контента, формируют вокруг себя крупную 
фанбазу, имеют больше времени для адаптации к ауди-
тории и  создают более широкий пласт для дискурса, 
что позволяет в будущем претендовать на новую волну 
повышенной популярности .

Исходя из описанного цикла ажиотажа можно сказать, 
что наибольшую значимость в  увеличении виральности 
контента в  наиболее благоприятный «пиковый период» 
имеет фанатское сообщество, образованное вокруг ос-
новного медиа-продукта, так как фанаты составляют одну 
из  самых обширных категорий потребителей (раннее 
большинство), не  только распространяют выпускаемые 
материалы, но и создают на их основе свои, а следователь-
но увеличивают долю продвигаемого контента в  медиа-
пространстве, мотивируют к  распространению контента 
сторонние бренды: «Поскольку культурные материалы 
очаровывают фанатов, они поддерживают их интересы . 
Поскольку они также расстраивают, фанаты активно пе-
ределывают их . В  этом смысле фанатские артефакты — 
это коллективные выражения, побочные продукты со-
циальных переговоров о  значениях и  субкультурного 
производства фантазий, но они также предназначены как 
провокация для дальнейших разработок» [15] .

Основным фактором, который делает фанатский 
вклад таким весомым является культура участия в фан-

доме . Культура участия предполагает, что фанаты дей-
ствуют не только как потребители, но и как производи-
тели и  создатели некоторых форм творческих медиа 
[15] .

Культура участия устанавливает низкие барьеры для 
вхождения в  число авторов контента или «вирусных 
редакторов (используя «шэры» и «перепосты»)» [16] так 
как от  фанатского творчества не  ожидается высокоу-
ровневых художественных компетенций, но  при этом 
людям предоставляется практически полная свобода 
самовыражения и  поощряется общественная актив-
ность (создание контента, обмен, поддержка авторов) . 
Можно сказать, что активность участников фандома по-
вышается на постоянной основе за счет включения их 
в процесс производства контента, экономики дарения 
и креативного потребления . Эти факторы также напря-
мую влияют на распространение контента за пределы 
фанатской среды .

Экономика дарения представляет собой отноше-
ния, основанные на  отдаче, получении и  взаимности 
[17] . Объектом обмена в  данной экономике выступа-
ют «подарки» — предметы фанатского творчества, чья 
ценность заключается не только в содержании подарка 
и не в социальном жесте дарения, но и в труде, вложен-
ном в  их создание [17] . Особенностью рассматривае-
мых отношений является то, что под «подарком» в пре-
делах фандома подразумевается не только различный 
фан-арт в традиционном его понимании, но и действия, 
совершаемые для популяризации подобного продукта 
творческой деятельности (комментирование, репост 
и т . д .), а также принцип асимметрии, так как «подарок» 
публикуемый в  интернете автоматически адресуется 
не конкретному индивиду, а сообществу в целом, боль-
шая часть фанатов получает «подарков» больше, чем 
отдает . Эта асимметрия имеет решающее значение для 
функционирования фэндома, потому что она уравно-
вешивает асимметрию в  другом направлении: не  каж-
дый получатель подарка ответит взаимностью «даром 
реакции» [17] . Данная модель поддерживает беспре-
рывность процесса производства и  распространения 
нового контента, так как труд, вложенный в  создание 
фанатской работы и  оставленную на  него реакцию 
в  виде одного комментария нельзя объективно оце-
нить как равные по  своей ценности взаимные тран-
закции . Для достижения принципа взаимной выгоды 
и увеличения прибыли не только в экономике дарения, 
но и в сфере рыночных отношений («сервисы поощря-
ют создание фан-арта посредством предложения моне-
тизации, что увеличивает трафик медиа-ресурсов» [15]) 
авторы контента не  только увеличивают количество 
создаваемых работ, но  и  используют для публикации 
фан-арта более популярные, чем отдельные фанатские 
сообщества, площадки с  все более широкой аудито-
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рией, что размывает границы «фанатского контента», 
способствует вхождению идеи в  мейнстрим, привле-
чению позднего большинства . Важным индикатором 
расширения границ и «увеличения разнообразия» фан-
домов служат новые культурные практики, а  именно 
создание собственных культурных продуктов, которые 
имеют как декларативно-презентационное значение, 
так и  обеспечивают знаково-символический уровень 
интеграции фанатской активности [16] .

Экономика дарения и культура участия в пределах 
фанатского сообщества поддерживают концепцию 
креативного потребления . Креативное потребление 
развивается в двух основных направлениях: потребле-
ние как процесс творческого конструирования иден-
тичности с помощью приобретаемых товаров и услуг; 
интеграция потребления и производства товаров [18] . 
Если второе направление полностью основывает-
ся на  культуре участия и  производстве собственных 
культурных продуктов, то первое направление реали-
зуется через конструирование внешнего образа соб-
ственной идентичности из  потребляемых продуктов, 
например через потребление продукции FMCG-брен-
дов, которые для расширения рынка сбыта прибегают 
к  маркетинговым стратегиям, завязанным на  вхожде-
ние в фанатские сообщества (коллаборации, ситуатив-
ный маркетинг и др .) В медиапространстве это может 
находить выражение через «дары реакции», размеще-
ние атрибутики конкретного фандома, выраженной 
через разнообразные формы контента, в  пределах 
своего личного аккаунта (например, репосты фанарта 
на личную страницу Вконтакте) . Таким образом, фанат 
не  только совершает обмен «дарами», но  утверждает 
себя как участника определенной социальной группы, 
способствует увеличению виральности контента, по-
вышению его узнаваемости за  пределами фанатского 
сообщества .

За  счет диверсификации и  интеграции фанатских 
творческих практик фандом напрямую влияет на  рас-
пространение контента в  медиапространстве . Для 
стриминговых сервисов важно участвовать в  форми-
ровании фанатских сообществ, побуждать к  созданию 
новых форм контента, прислушиваться к потребностям 
фанатов, поддерживать постоянную коммуникацию . 
Условия креативной экономики представляют важные 
особенности распространения мемогенирирующего 
и фанатского контента, которые могут быть использова-
ны брендами для управления сообществами и репута-
ционного продвижения в ряде сегментов . Эмоциональ-
ное восприятие бренда зачастую связано с элементами 
восприятия, которые возникают на том или ином этапе 
цикла Гартнера (например, восприятие нового товара 
бренда как активно-обсуждаемого, актуального и  ау-
тентичного современным реалиям), поэтому создание 

фанатского сообщества бренда является важной со-
ставляющей успешности репутационного продвиже-
ния в современном коммуникационном поле .

Подводя итоги обзора механик и факторов распро-
странения контента в  медиапространстве, мы можем 
утверждать, что при использовании определенного 
набора медиа- и маркетинг-инструментов, и подходов, 
стриминговые видео-сервисы способны оказывать не-
которое влияние на динамику виральности и интегра-
цию продукта в мейнстрим .

Основным фактором, воздействующим на  началь-
ном этапе на  последующую популяризацию контента, 
является правильный выбор медиаканалов . Наиболее 
перспективной моделью публикации контента стри-
минговых сервисов сегодня является трансмедийный 
сторителлинг, т . е . истории, которые разворачивают-
ся на  нескольких медиа-платформах, причем каждая 
из  них вносит особый вклад в  наше понимание мира 
[20] .

Успешная трансмедийная система основывается 
на концепции создания и расширения франшизы: «Все 
в структуре современной индустрии развлечений было 
разработано с  учетом этой единственной идеи — соз-
дания и  расширения развлекательных франшиз . <…> 
отмечен большой интерес к  интеграции развлечений 
и  маркетинга для создания сильных эмоциональных 
привязанностей и их использования для дополнитель-
ных продаж» [19] . Тренд в индустрии развлечений на со-
здание собственных киновселенных и  развития сери-
альной культуры (например, спин-оффов) уже на этапе 
разработки продукта создает предпосылки для транс-
медийного сторителлинга, а также трансмедиа отлича-
ет наличие интерактивного элемента, обратной связи 
и  деятельность «интерпретативных сообществ» благо-
даря Web 2 .0, сделавшей возможной не  однонаправ-
ленную линейную, а  интенсивную многостороннюю 
коммуникацию и  создание пользовательского контен-
та [20] . Это означает, что к  элементам трансмедийной 
системы относятся различные продукты фанатской 
культуры участия и  контент сторонних источников, 
относящийся к продукту, несущий собственную интер-
претацию основной идеи (например, ситуативный мар-
кетинг FMCG брендов) .

Трансмедийный сторителлинг позволяет создать 
непрерывно развивающуюся систему, так как охваты-
вает максимально большое количество различных сег-
ментов аудитории через различные медиаканалы, тем 
самым создает вариативность точек соприкосновения 
с продуктом, а значит и точек входа в фанатское сооб-
щество, что существенно способствует его расшире-
нию и дальнейшему развитию фанатских практик .
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Для построения трансмедийной системы в  медиа-
пространстве «сверху» стриминговые-видео сервисы 
могут прибегать к таким инструментам, как: маркетинг 
сообществ-создание отдельных интернет-пространств 
для фандома выпускаемого продукта и  SMM, VR/AR 
технологии (например, маски в  Snapchat/Instagram), 
мобильные игры и ARG (игры в альтернативной реаль-
ности), нативная реклама, коллаборации с FMCG-брен-
дами, рекламные спецпроекты .

Трансмедийный сторителлинг углубляет развлека-
тельный опыт аудитории, увеличивает вовлеченность . 
Данная модель способна создать крепкое чувство 
привязанности к  медиа-продукту, так как не  только 
подкрепляет положительными эмоциями процесс по-
глощения контента, но  и  воздействует на  социальный 
и  исследовательский инстинкты человека . Трансме-
дийное повествование расширяет то, что можно узнать 
о  конкретном вымышленном мире, при этом распре-

деляя эту информацию, гарантируя, что ни  один по-
требитель не знает всего, и гарантирует, что он должен 
говорить о сериале с другими . Потребители становятся 
охотниками и собирателями, возвращаясь к различным 
повествованиям, пытаясь сшить целостную картину 
из разрозненной информации [21] .

В заключении можно сказать, что продвижение кон-
тента стриминговых сервисов может быть направлено 
на  расширение медиапространства, в  котором пред-
ставлен продукт, а  также на  формирование устойчи-
вой фан-базы и организацию интенсивной коммуника-
ции с  ней . Концепция трансмедийного сторителлинга, 
предлагая новые уровни понимания и  интерпретации 
основной истории в  каждом отдельном медиаканале, 
не  только поддерживает лояльность потребителей, 
но  и  открывает для освоения новые целевые аудито-
рии, позволяет пролонгировать и  адаптировать отно-
шения людей с общим, целостным нарративом .
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Аннотация. В  данной статье рассматривается состояние туристической 
отрасли, развитие активного туризма. Приводятся данные о  количестве 
посещений горных вершин по  всему миру. Благодаря своим великолеп-
ным пейзажам, разнообразным рельефам некоторые известные горные 
вершины стали неотъемлемой частью туристических маршрутов и экспе-
диций для альпинизма, маршрутов, туров осмотра достопримечательно-
стей, досуга и приключений. На оценку туристического потенциала неиз-
бежно влияют многие аспекты изменения климата, как положительные, 
так и отрицательные, что также оказывает воздействие на окружающую 
среду. Перечень факторов, используемых в этой работе, включает в себя 
региональную насыщенность живописной местности, протяженность ти-
пичных туристических маршрутов, местоположение, условия движения 
в  живописной местности, а  также социально-экономические и  туристи-
ческие данные объекта. В  итоге формируется интегральный показатель 
оценки туристического потенциала.

Ключевые слова: туристический потенциал, горный туризм, количество 
посещений, факторы влияния, оценка.

Состояние туристической отрасли вызывает опре-
деленное беспокойство в связи с ситуацией, сло-
жившейся из-за ограничений в период пандемии . 

Многие собственники и,  пожалуй, весь туристический 
сектор задаются вопросами об эффективности исполь-
зования имеющегося туристического потенциала . Ис-
ключением не стал и такой красивейший регион нашей 
страны, как Северный Кавказ . Северный Кавказ с  дав-
них времен привлекает огромное количество туристов 
со всего мира . Здесь сосредоточены и горные вершины, 
и минеральные источники, и памятники природы . Клю-
чевым моментом в данном регионе, на взгляд авторов, 
является именно горный вид туризма как разновид-
ность активного туризма . Поскольку именно этот вид 

туризма может предложить необыкновенно живопис-
ные и эстетичные достопримечательности и вершины . 
Используя данные многих исследователей, стоит от-
метить тот факт, что 25–30% прибыли в туристической 
отрасли принадлежит именно горному туризму . В свя-
зи с этим возникает необходимость в оценке туристи-
ческого потенциала как показателя, характеризующего 
уровень развития региона .

Необходимо понимать, что состояние горных вер-
шин является чувствительным показателем изменения 
климата и  важным компонентом мировой экосисте-
мы . В  частности, горные ледники играют решающую 
роль в  поддержании биологического разнообразия, 
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защите природной среды, адаптации местного клима-
та, формировании горных ландшафтов, стабилизации 
водоснабжения и экологической целостности, а также 
поддержке региональных туристических продуктов 
на Северном Кавказе . Благодаря своим великолепным 
пейзажам, разнообразным рельефам и элегантным ти-
хим уединением, некоторые известные горные верши-
ны по всему миру стали важными туристическими до-
стопримечательностями для альпинизма, экспедиций, 
осмотра достопримечательностей, досуга и  приклю-
чений . К примеру, это и гора Эльбрус, а также Домбай 
и Архыз .

В отличие от некоторых горных стран Европы и Аме-
рики, уровень развития активного туризма в  России 
не  столь высок . Большинство программ горного ту-
ризма на Северном Кавказе посвящены в большинстве 
своем осмотру природных объектов, в  то  время, как 
в нескольких программах более высокого уровня пред-
ставлены научные экспедиции на ледники, пешие похо-
ды и катание на лыжах, приключения на снегоходах, ос-
мотр ледников на транспортном средстве и вертолете, 
экскурсии по  ледяным пещерам, ледолазание, музеи 

ледников и геологии, а также научно-просветительская 
работа .[1]

Учитывая экономические условия определенной 
местности и  удаленность от  основных туристических 
рынков, большинство ресурсов активного туризма 
не были эффективно использованы в качестве туристи-
ческих достопримечательностей . Таким образом, раз-
витие горного туризма в России еще не достигло своих 
максимальных значений, и  их ресурсы еще не  полно-
стью преобразованы, чтобы в  полной мере использо-
вать имеющиеся потенциальные экономические преи-
мущества .[2]

С  научной и  управленческой точек зрения оценка 
потенциала активного туризма может помочь менедже-
рам по туризму и операторам составить эффективный 
план развития данного направления . Поскольку туризм 
подвержен влиянию многих факторов, для оценки его 
потенциала необходимо осознать два аспекта: име-
ющаяся система факторов и  выбор метода оценки . 
Объективно получая необходимые удельные веса с по-
мощью процесса аналитической иерархии, интегриро-

Таблица 1 . Количество посещений горных достопримечательностей по всему миру
Географическое
местоположение

Наименование
достопримечательности

Количество посе-
тителей в год

Проводимые
туристические мероприятия

1. Банф, Северная Кароли-
на, Канада

Ледяные поля Колумбии, ледник 
Атабаска

600 000
Автобусные туры по леднику, походы 
по леднику, выставки

2. Глейшер-Бей, Аляска
Ледник Марджери
Гранд Пасифик и ледник Феррис

400 000 Круиз по леднику, экскурсии

3. Лос — Глейшер, Арген-
тина

Ледниковое
озеро Перито Морено, Аргентина

167 000
Походы по ледникам, скалолазание, 
экскурсии по ледяным пещерам, экс-
курсии на ледниковых лодках

4. Уаскар ан, Перу Ледник Пасторури 109 000
Осмотр достопримечательностей, 
пешие прогулки

5. Вестланд Тай Путини, 
Северная Каролина, Новая 
Зеландия

Ледник Франца Юзефа Ледник Фокса 346 000 Прогулки по леднику, скалолазание

6. Ледяной фьорд Илулис-
сат, Гренландия

Ледник Сермек Куджаллек 12 000
Катание на беговых лыжах, туры на со-
бачьих упряжках, круизные лайнеры

7. Ледник Йостедал, Нор-
вегия

Ледник Брикдальс 40 000
Пешие прогулки по леднику, байдарка/
лодка на ледниковом озере, катание 
на лыжах, беговые лыжи, выставка

8. Ватнаекюдль, Исландия Vatnajökull Glacier 343 000

Походы по ледникам, скалолазание, 
туры по ледяным пещерам, прогулки 
на лодках по ледникам, катание на сне-
гоходах, туры на супер джипах

9. Кабардино — Балкария, 
Российская Федерация 
(РФ)

Эльбрус 420 000
Походы, скалолазание, экскурсионнн-
ные маршруты, восхождение с инструк-
тором

10. Карачаево — Черкес-
сия, РФ

Домбай 640 000
Экскурсионные маршруты и туры, 
активный туризм

11. Карачаево — Черкес-
сия, РФ

Архыз 550 000
Экскурсионные маршруты и туры, 
активный туризм
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Таблица 2 . Оценка туристического потенциала на Северном Кавказе

Показатель Наименование кри-
терия Наименование фактора Значимость для 

отрасли «Вес» фактора

Интегральный  
показатель

1. Расположение тури-
стического объекта 
(0,864)

1.1 Доступность живописной мест-
ности (5*0,124)

5 0,124

1.2 Географическое преимущество 
(4*0,061)

4 0,061

2. Региональное место-
положение 
(0,837)

2.1 Удобство регионального движе-
ния (4*0,093)

4 0,093

2.2 Географические условия в рай-
оне экскурсий (5*0,093)

5 0,093

3. Насыщенность тури-
стического ресурса
(0,46)

3.1 Высота горной вершины 
(3*0,052)

3 0,052

3.2 Привлекательность горной 
вершины (4*0,033)

4 0,033

3.3 Интеграционный потенциал 
окружающих ландшафтов (4*0,043)

4 0,043

4. Ценность осмотра до-
стопримечательностей 
и отдыха 
(0,354)

4.1 Частота туристического марш-
рута (4*0,023)

4 0,023

4.2 Временной период путеше-
ствия по живописному месту 
(5*0,042)

5 0,042

4.3 Условия для отдыха и экскурсий 
в живописной местности (4*0,013)

4 0,013

5. Важность для науки и 
культуры 
(0,16)

5.1 Функция научного обследова-
ния, популяризации науки и эколо-
гического образования (5*0,01)

5 0,01

5.2 Историческое, религиозное и 
культурное богатство в исследуе-
мой местности (5*0,01)

5 0,01

5.3 Разнообразие региональной 
национальной культуры (3*0,02)

3 0,020

6. Туристическая среда
(0,157)

6.1 Количество региональных тури-
стических ресурсов (4*0,013)

4 0,013

6.2 Экологическое состояние места 
назначения (5*0,011)

5 0,011

6.3 Риск опасностей (5*0,01) 5 0,01

7. Состояние инфра-
структуры
(0,196)

7.1 Текущая ситуация с развитием 
туризма (4*0,019)

4 0,019

7.2 Оценка живописной местности 
(4*0,016)

4 0,016

7.3 Технология и средства (4*0,014) 4 0,014

8. Рыночный потенциал
(0,459)

8.1 Условия туристического рынка 
в живописной местности (4*0,041)

4 0,041

8.2 Региональная популярность 
(5*0,026)

5 0,026

8.3 Рыночная стоимость тура 
(5*0,033)

5 0,033

9. Способность к эконо-
мической поддержке 
(0,745)

9.1 Региональный ВВП (4*0,09) 4 0,09
9.2 Доля индустрии туризма в ВВП 
(5*0,044)

5 0.044

10. Способность к соци-
альной поддержке 
(0,297)

10.1 Сила поддержки со стороны 
правительства в области туризма 
(5*0,033)

5 0.033

10.2 Условия сотрудничества в 
области регионального туризма 
(4*0,033)

4 0.033
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ванная система оценки в этом исследовании выбирает 
в  общей сложности наиболее значимые факторы, ос-
нованных на  местоположении и  транспорте, ресурсах 
и окружающей среде, уровнях развития и рынке, а так-
же социально-экономическом потенциале .

Для объективной оценки потенциала услуг в  раз-
личных областях и, таким образом, обеспечения раци-
онального будущего развития туристической отрасли, 
необходимо разрабатывать стратегии пространствен-
ного развития в потенциальных областях, основанную 
на исследовании выявленных групп факторов .

Прежде чем проводить оценку туристического по-
тенциала, необходимо отметить тот факт, что горные 
вершины по  всему миру стали популярными туристи-
ческими направлениями . Зачастую это связано именно 
с ледниковым туризмом, поскольку основными досто-
примечательностями которого являются горные лед-
ники и  древние ледниковые реликвии, которые пред-

ставляют собой и  некоторую историческую ценность . 
Кроме того, значимость с  точки зрения получения 
прибыли представляют собой туристические меропри-
ятия, связанные с  осмотром горных вершин на  канат-
ной дороге, самолетами и экспресс-поездами, пешими 
походами по  ледникам, фотографией и  лыжным гон-
кам, а  также научными исследованиями . Кроме того, 
ожидается, что последствия изменения климата также 
приведут к  постепенному перемещению туристиче-
ских объектов в регионы с более высокими широтами 
и  высотами . Наряду с  улучшением инфраструктуры 
и высвобождением ресурсов, горный туризм становит-
ся все более популярным и зрелым . В мире существует 
более ста известных курортов, которые являются при-
родными достопримечательностями .

Среди таковых представлены и такие объекты при-
роды, которые отмечены в  списке Всемирного насле-
дия и  мировых биосферных заповедников из-за их 
уникальных и  впечатляющих ландшафтов и  просвети-
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Рис . 1 . Оценка критериев туристического потенциала
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тельского значения в  отношении изменения климата .
[4]

В таблице 1 приведены сведения о количестве посе-
щений горных вершин по состоянию на 2019 год .

С  развитием мировой экономики доступность 
транспорта, общественного досуга и  растущий потре-
бительский спрос в  индустрии туризма на  Северном 
Кавказе были значительно улучшены и  увеличены . 
Многие исследования, связанные с  активным туриз-
мом и  эффективным использованием туристического 
потенциала, являются основой для рационального ис-
пользования и  сохранения глобальных ресурсов для 
дальнейшего развития туристической отрасли . [6]

На  активный туризм неизбежно влияют многие 
аспекты изменения климата, как положительные, так 
и отрицательные, что также влияет на местные сообще-
ства и окружающую среду . Данные, используемые в этом 
исследовании, включают региональную насыщенность 
живописной местности, протяженность типичных ту-
ристических маршрутов, местоположение, условия 
движения в  живописной местности, а  также социаль-
но-экономические и  туристические данные объекта . 
Удельный вес факторов, влияющих на  туристический 
потенциал, и значимость для отрасли, составляют осно-
ву математических вычислений значимости определен-
ного критерия . Их представлено несколько, а  именно 
расположение туристического объекта, региональное 
местоположение, насыщенность туристического ресур-
са, ценность осмотра достопримечательностей и отды-
ха, важность для науки и культуры, туристическая сре-
да, состояние инфраструктуры, рыночный потенциал, 
способность к экономической поддержке, способность 
к социальной поддержке . Для каждого определенного 
критерия разрабатывается перечень наиболее важных 
факторов, который оказывают существенное влияние 
на  критерий и  туристический потенциал . Для каждо-
го фактора вводится такой показатель, как удельный 
«вес» . Он распределяется среди всех установленных 
факторов и его суммарная оценка составляет единицу . 
Распределение этой единицы по факторам происходит 
на  основе логико-интуитивного метода с  учетом осо-
бенностей развития региона и  туристического потен-
циала . На  взгляд авторов, представленные удельные 
веса могут изменяться со временем или под влиянием 
значимых факторов . Установленный удельный вес фак-

тора умножается на  оценку значимости для отрасли, 
что представляет собой оценку конкретного критерия 
в разрезе туристического потенциала . Суммарный эф-
фект всех критериев и  есть интегральный показатель 
оценки туристического потенциала . Чем выше этот по-
казатель, тем более эффективное использование тури-
стического потенциала исследуемого региона .

В таблице 2 приведена процедура оценки туристи-
ческого потенциала на Северном Кавказе .

После того, как произошла оценка всех факторов, 
необходимо проранжировать критерии туристическо-
го потенциала . На  рисунке 1 представлена диаграмма 
оценки критериев туристического потенциала .

Данный анализ необходим для того, чтобы выявить 
наиболее значимые критерии, проследить их динамику 
и разработать на основе полученных данных дальней-
шие рекомендации и пути по развитию туристического 
потенциала на Северном Кавказе .

Таким образом, авторами разработана оценка тури-
стического потенциала, которая включает в себя десять 
критериев и в соответствии с ними двадцать шесть фак-
торов, влияющих на  туристический потенциал . Кроме 
того, предусмотрено формирование интегрального 
показателя, устанавливаемого на основе оценки пред-
ставленных критериев . Это, в  свою очередь, является 
инструментом анализа значимости рассматриваемых 
критериев и их дальнейшего мониторинга и развития .

Представленная методика оценки туристического 
потенциала носит универсальный характер, что явля-
ется ее несомненным плюсом при проведении иссле-
дования не только на Северном Кавказе, но и в других 
регионах .

Следует отметить, что социально-экономическое 
развитие страны является одной из важнейших систем 
поддержки развития туризма в России . Важнейшие по-
казатели являются экономической мотивацией разви-
тия туризма, а  финансовая поддержка правительства 
в области туризма является важнейшим внешним фак-
тором . Региональное сотрудничество в области туриз-
ма также будет способствовать развитию регионально-
го потенциала и компетенций для содействия развитию 
туризма на всей территории России .
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Аннотация. В условиях бурного развития сектора информационных техно-
логий и цифровизации наблюдаются значительные изменения в системе 
международной конкуренции, связанные, с одной стороны, с появлением 
нового типа компаний — транснациональных технологических гигантов, 
а  с  другой — с  трансформацией стратегий традиционных транснацио-
нальных компаний (ТНК). В статье проанализированы ключевые тренды 
развития мирового рынка информационных технологий и тенденции циф-
ровизации мировой экономики на современном этапе, которые в значи-
тельной степени отражаются на корпоративных стратегиях ТНК.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, транснацио-
нальная корпорация, информационные технологии, четвертая промыш-
ленная революция.

Всовременных условиях использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
становится ключевым в  развитии международ-

ных экономических отношений . Так, в  последние де-
сятилетия, ключевую роль в  развитии глобальной 
экономики играет промышленный сектор информаци-
онных технологий (ИТ), на который приходятся инфор-
мационные услуги (ИТ-услуги), а  также производство 
программного обеспечения, вычислительной техники 
и производство электронного оборудования . При этом 
ИТ обеспечивают поддержку развития международ-
ного бизнеса . Лишь за  незначительный период (2016–
2020 гг .) доля сектора ИКТ в мировом валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) возросла с 5,5 до 9% .

Постиндустриализация мировой экономики сдела-
ла ИТ ключевым ресурсом и  фактором производства . 
Чем больше компания, тем больше у  нее потребность 
в  сложной инфраструктуре ИТ и  ее грамотном менед-
жменте . Для современных ТНК можно выделить следу-
ющие преимущества от использования ИТ:

 ♦ коммуникативные преимущества, способству-
ющие росту производительности, ускоряющие 

принятие решений и  упрощающие выход ТНК 
на  новые зарубежные рынки, что в  последние 
годы во  многом реализуется платформами для 
видеоконференций, онлайн-встреч, которые 
предоставили новые возможности для удален-
ной работы (Zoom, Microsoft Teams);

 ♦ внедрение передовых ИТ дает ТНК преимуще-
ства перед конкурентами, поскольку те  компа-
нии, которые использовали стратегию так назы-
ваемых «первопроходцев», использовали ИТ для 
создания новой продукции и  ее дистанцирова-
ния от страны базирования;

 ♦ снижение затрат на  основе использования ин-
фраструктуры ИТ, когда крупные ТНК централи-
зуют некоторые свои функции в  одном месте, 
либо переносят некоторые дорогие функции 
в онлайн-среду;

 ♦ ИТ позволяют устранить культурные и географи-
ческие границы, поскольку межстрановой обмен 
информацией между странами реализуется го-
раздо проще;

 ♦ хранение и  защита ценной корпоративной ин-
формации при помощи ИТ;
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 ♦ ИТ предоставляют новые возможности по иссле-
дованию потребителей, что положительно ска-
зывается на продажах компании .

Последовательная эволюция мирового рынка ИКТ 
связана с  НТП и  появлением новых, революционных 
технологий, где выделяются несколько этапов:

 ♦ - 1950–1960 гг ., когда создание транзисторов сде-
лало сектор ИТ отдельной отраслью и  корпо-
рация IBM сформировала мировой рынок ком-
пьютеров, став крупнейшей компанией на  этом 
рынке . К  концу 1960-х годов на  нее приходи-
лось 70% мирового производства компьютеров, 
а  также были сформированы мировые рынки 
программных услуг и микропроцессоров . После-
довательное снижение издержек производства 
микропроцессоров усиливало конкуренцию, 
снижало цены, открывая рынок для все больше-
го числа пользователей .

 ♦ - 1970-е годы, характеризующиеся ужесточени-
ем международной конкуренции в  сфере ИТ, 
поскольку появлялись все новые производи-
тели компьютеров с  дешевыми предложения-
ми их продажи, что вызвало бурный рост числа 
потребителей . Также наблюдался рост спроса 
на программные средства и на данном этапе вы-
делились основные OEM-производители (произ-
водители оригинального оборудования; англ . — 
Original Equipment Manufacturers) .

 ♦ - 1980-е гг . — на  этом этапе грандиозные успехи 
на  рынке продемонстрировали ТНК Microsoft 
и  Apple . IBM выпустила свой первый компью-
тер на  базе оригинального микропроцессора, 
но этот товар был быстро скопирован конкурен-
тами . Компания Apple выпустила свой первый 
компьютер Macintosh, а Microsoft–операционную 
систему Windows, что сделало ее монопольным 
игроком на  рынке программного обеспечения . 
Вместе с тем, в 2000-м году произойдет обвал ка-
питализации указанных компаний и на их место 
придут транснациональные технологические ги-
ганты (типа Amazon, Google и пр .) .

 ♦ - 2000-е гг ., когда продолжился рост мирового 
рынка ИТ за  счет масштабного прироста поль-
зователей глобальной сети Интернет (в  2000–
2010 гг . — с 0,4 до 2 млрд . чел .), охватившей уже 
30% населения планеты . В то же время происхо-
дила стандартизация инфраструктуры серверов, 
возрастала их пропускная способность и  ско-
рость .

2010–2021 гг . — данный этап характеризуется как 
процесс консолидации мирового рынка ИТ, основ-
ными инициаторами которой выступают крупнейшие 
технологические корпорации (Apple, Facebook, Google 

и т . п .) . На протяжении этого периода наблюдается бес-
прецедентное усиление международной конкуренции 
на  рынке ИТ . Открытие новых платформ ведет к  сни-
жению издержек на  новую технологию, становящейся 
стандартной, а  в  случае падения издержек на  рынок 
приходят все новые компании, что ведет к  снижению 
маржи и цен .

Одно время в  технологическом развитии мировой 
экономики стала популярной модель кластеров в сфе-
ре ИТ и  технологические кластеры во  многих странах 
зарекомендовали себя как центры инноваций в  США 
(Кембриджский технологический кластер, Силиконо-
вая долина), в  Индии (Хайдарабад и  Бангалор) и  дру-
гих странах . Для ИТ-кластеров характерно то, что они 
первыми внедряют технологии и постоянно поддержи-
вают высокие темпы внедрения инноваций, нацелены 
на сотрудничество между членами кластера по обмену 
информацией (трансферта технологий) в условиях вы-
сокой конкуренции . Развитие успешных ИТ-кластеров 
во  многих странах показывает, что для повышения их 
эффективности необходимы государственные страте-
гии поддержки ПИИ, что особенно актуально для раз-
вивающихся стран .

Новый этап технологического развития мировой 
экономики обусловлен Четвертой промышленной 
революцией (Индустрия 4 .0), проявляющийся в  по-
следовательной и  всеохватной цифровизации всей 
системы международных экономических отношений . 
Концепция Индустрии 4 .0 впервые была анонсирова-
на в Германии в 2011 году, а до 2013 года проходила ее 
апробация и  оценку ведущими промышленными ТНК 
Германии . Эта концепция предполагает комплекс тех-
нологических инноваций, кардинально трансформиру-
ющих процессы производства [1] . Вместе с тем, данная 
концепция охватывает не  только производство това-
ров, но также услуги, связанные с выпуском этих това-
ров [3, С . 57], систему общественных и коммерческих ус-
луг . По существу, четвертая промышленная революция 
представляет собой качественный скачок в  развитии 
мировой экономики, однако в  значительной степени 
ее следует рассматривать с позиций воздействия ГЦСС 
и  стратегии современных ТНК . Основные элементы 
цифровизации — автоматизация на основе робототех-
ники, Интернет-вещей, искусственного интеллекта, ад-
дитивных производств — будут способствовать новой 
волне трансформаций, когда будут стираться границы 
между виртуальным и  реальным миром и  формиро-
ваться киберфизические производственные системы .

Параллельно с приведенными выше этапами разви-
тия мирового рынка ИТ необходимо установить пери-
одизацию в  развитии мировой цифровой экономики . 
Несмотря на то, что термин «цифровая экономика» был 
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введен еще в 1995 году, до сих пор нет единой его дефи-
ниции, и под ним в собирательном контексте понима-
ют совокупность экономических процессов, связанных 
с  применением вычислительных, цифровых техноло-
гий, а  также ИТ на  основе систем связи и  ИТ-инфра-
структуры . В развитии цифровой экономики мы выде-
ляем несколько этапов, которые по своей хронологии 
отличаются от эволюции мирового рынка ИТ:

 ♦ начальный этап (1950–1980-е гг .), когда в  мире 
начали распространяться инновации, однако 
на этом этапе не было глобальной инфраструкту-
ры в виде сети Интернет;

 ♦ возникновение сети Интернет (1980–1990-е гг .), 
ставшее ключевым этапом развития цифровой 
экономики, поскольку распространение данной 
сети обусловило беспрецедентное уменьшение 
транзакционных расходов, главным образом 
информационных издержек . На этой основе ста-
ло возможным преодоление информационной 
асимметрии, что привело к  росту количества 
и  скорости сделок . При этом эксперты Всемир-
ного банка отмечают, что за  счет сети Интернет 
транзакционные издержки уменьшаются почти 
до нуля [13, С . 71] .

 ♦ развитие сетевого общества на основе телефон-
ной связи нового уровня (1990–2000-е гг .), когда 
функции мобильных телефонов революционно 
расшились, появились смартфоны и  существен-
но возросла плотность коммуникаций .

 ♦ появление и  развитие новейших цифровых тех-
нологий (2000-е гг . — настоящее время), роль ко-
торых в  международной торговле усиливается 
(электронные сервисы услуг, платежные систе-
мы, интернет-магазины) .

Текущий этап технологического развития мировой 
экономики будет значительно отличаться от более ран-
них трех промышленных революций (создание парово-
го двигателя; изобретение конвейерного производства; 
послевоенная компьютерная революция) . Предыдущая 
компьютерная революция положила начало комплекс-
ной автоматизации производства . В  ходе четвертой 
промышленной революции физические и  цифровые 
системы все больше сближаются, а  ведущие ТНК вы-
нуждены адаптироваться к  условиям цифровизации, 
чтобы получить конкурентные преимущества, которые 
невозможно было достичь ранее (например, формиро-
вать заказы на основе персонифицированных предпо-
чтений клиентов, способствуя тем самым повышению 
их лояльности) . Следствием обретения дополнитель-
ных конкурентных преимуществ является значитель-
ное снижение удельных производственных издержек 
в  компании, позволяя производить продукцию, об-
ладающую уникальной индивидуальной спецификой 
по цене продукта массового производства .

В  эпоху цифровизации наиболее конкурентоспо-
собны будут компании, обладающие уникальными 
платформами, интегрирующие потребителей, постав-
щиков и партнеров . Уже сложились компании подобно-
го типа, именуемые как технологическими гигантами, 
так и  глобальными цифровыми платформами (Alibaba, 
Amazon, Booking, Uber) . Технология платформ значи-
тельно сокращает процесс производства, позволяет 
покупателям и  продавцам быстро найти друг друга, 
заключить договора, оценить потенциальных партне-
ров, провести необходимые расчеты . Формирование 
платформ существенно удешевляет и  ускоряет взаи-
модействие разных субъектов, позволяя устранить по-
средников и тем самым увеличить производительность 
труда . Преимуществом ГЦП является возможность об-
служивания клиентов по всему миру . Глобализация са-
мих платформ происходит посредством интеграции но-
вых экосистем, которые охватывают все большее число 
компаний и рынков .

Одним из  важнейших трендов цифровизации ми-
ровой экономики стало развитие так называемых Ин-
тернет-вещей . Появившись в  1999  году, технологии 
«Интернет-вещей» (IoT, Internet of Things, IoT) стала гло-
бально ориентированной в  связи с  интенсивным ис-
пользованием планшетов и смартфонов, а также когда 
к сети Интернет стали подключаться другие устройства 
(системы безопасности, офисная техника) . Основой IoT 
является технология взаимодействия между машинами 
(англ . (англ . — machine-to-machine, M2M), подразуме-
вающая передачу информации между ними . Широкое 
распространение получили устройства (например, дат-
чики) подключаемые к  мобильным и  беспроводным 
сетям, которые могут без помощи человека взаимодей-
ствовать друг с другом . В 2008–2009 гг . число подклю-
ченных к  глобальной сети устройств уже превысило 
население Земли (так называемый переход к «Интерне-
ту вещей» от  «Интернета людей») . Компании в  разных 
отраслях все чаще используют IoT для повышения эф-
фективности своей работы и  качества обслуживания, 
лучшего понимания потребностей клиентов и  опера-
тивности принятия решений . Примерами IoT в повсед-
невной жизни являются разнообразные технологии 
«умного дома» для обеспечения комфорта прожива-
ния . Эксперты ожидают, что в  2022 г . мировой рынок 
технологий «умного дома» достигнет объема в  121,7 
млрд . долл . при среднегодовом темпе прироста в 14% 
[10] . Широко признано применение технологий IoT 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также эксперты 
(В .Д . Маркова) отмечает их популярность в  логистике, 
на транспорте, энергетике, здравоохранении, сельском 
хозяйстве, производстве продовольствия и пр . [2] . Наи-
более быстрорастущими сегментами применения IoT 
становятся интеллектуальные энергосистемы, умное 
здравоохранение и  подключенные автомобили . Так, 
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в 2020–2025 гг . ожидается рост расходов на IoT в здра-
воохранении с 72,5 до 188,2 млрд . долл . [7] .

Вместе с тем, основным риском для корпоративных 
стратегий ТНК является то, что для современной отрас-
ли IoT характерна незрелость услуг, технологий и ком-
паний, оказывающих эти услуги, поэтому для компаний, 
ставящих IoT ключевой задачей, отсутствие некото-
рых компетенций и  навыков будет основной пробле-
мой . По  прогнозам, к  2025 г . число подключений к  IoT 
возрастет в  мире до  25 млрд . [9], а  значит, увеличатся 
и  риски кибератак (ожидается, что в  2020–2025 гг . ры-
нок безопасности в  сфере IoT вырастет с  12,5 до  36,6 
млрд . долл . [4] . Кроме того, по мере роста подключений 
возрастает потребность в  управлении устройствами, 
мониторинге, контроле, выявлении ошибок, модерни-
зации программного обеспечения . Для устройств IoT 
уже недостаточно традиционных сетей мобильной свя-
зи, а параметры традиционных сетей по потребляемой 
мощности и  объему памяти (например, iOS, Windows) 
уже не  отвечают требованиям для устройств IoT, поэ-
тому здесь необходима разработка новых, IoT-ориенти-
рованных операционных систем . Наконец, перспектив-
ным направлением развития IoT должно стать развитие 
IoT-платформ и IoT-экосистем .

По  прогнозам, объем информации, хранящейся 
на  различных устройствах в  мире, в  2018–2023 гг . бо-
лее чем удвоится, составив 11,7 зеттабайт, при этом все 
больше информации будет храниться на  корпоратив-
ных хранилищах [5], поскольку для крупных ТНК харак-
терно непосредственное использование электронной 
информации, сосредоточенной в специализированных 

дата-центрах, откуда она поступает в облачные храни-
лища . Крупнейшие транснациональные технологиче-
ские гиганты (Amazon, Facebook, Google) имеют такие 
центры в разных регионах и странах . В последние годы 
быстрыми темпами возрастает объемы информации 
в таких центрах (рис . 1) .

Ввиду потребностей ключевых ТНК и  технологиче-
ских гигантов отмечается высокая динамичность дан-
ного рынка . Ожидается рост рынка центров обработки 
данных в 2019–2023 гг . на 284 млрд . долл . [11] .

Отметим, что продукция цифровой экономики обла-
дает рядом преимуществ по сравнению с материальны-
ми благами: электронная продукция может неоднократ-
но копироваться и по ней нет дефицита предложения, 
в  связи с  чем она дешевле . Опыт последнего десяти-
летия показал, что цифровая экономика обеспечивает 
рост конкурентоспособности, стимулирует ПИИ и  ве-
дет к росту производительности труда . Доля цифровой 
экономики в ВВП многих стран имеет тенденцию к ро-
сту, а сфера перераспределения постепенно становит-
ся виртуальной . Пандемия коронавируса еще более 
подстегнула процесс цифровизации компаний и  фор-
мирования принципиально новых их бизнес-стратегий .

В  последние 15  лет в  мире наблюдалось карди-
нальное изменение структуры международного про-
изводства, в  которое вовлекались многие компании, 
работающие в сфере ИТ . Если в 2007 году ведущее ме-
сто по показателю рыночной капитализации занимали 
компании из  нефтяной промышленности, банковской 
сферы и т . д ., т . е . из традиционных отраслей материаль-

Рис . 1 . Динамика вместимости дата-центров в мире, эксабайт, 2016–2021 гг .
Источник: составлено по [8] .
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ного производства, то уже к 2016 году ведущие позиции 
стали занимать международные компании — техноло-
гические гиганты (Apple, Google, Amazon и пр .) . В десят-
ке крупнейших компаний мира по рыночной капитали-
зации на 2020 год было 7 представителей США (Apple, 
капитализация которой превысила 2,1  трлн . долл .; 
Microsoft Corp ., Amazon .com, Alphabet, Facebook, Tesla, 
Berkshire Hathaways) и  2 — Китая (Tencent и  Alibaba) . 
В  США безусловным лидером является корпорация 
Apple, а на рынке стран Азии — крупнейшая платфор-
ма электронной торговли Alibaba, взаимодействую-
щая с потребителями из более чем двухсот стран мира 
и успешно конкурирующая с аналогичными американ-
скими гигантами eBay и Amazon .com .

Деятельность технологических гигантов неравно-
мерно распределена по планете, и это во многом обу-
словлено тем, что глобальная сеть Интернет неравно-
мерно покрывает страны и  регионы мира . Так, Китай, 
занимая лидирующие позиции по числу пользователей 
Интернета, обладает сравнительно невысоким проник-
новением этой сети, охватывающей лишь около 60% . 
Наиболее высокие уровни проникновения Интернета 
характерны для США (94,5%) и  Японии (93,7%) (спра-
вочно: в  России — 80%) . По  отдельным регионам уро-
вень проникновения сети Интернет также существенно 
варьируется (табл . 1) .

Параллельно, с  приходом большого числа новых 
компаний на  мировой рынок ИТ, наблюдалось расши-
рение рынков ИТ за счет аналогичного появления но-
вых сегментов данного рынка — IoT, на  который при-
ходится до  85% объема мирового рынка ИТ, а  также 
робототехники, искусственного интеллекта, техноло-
гий дополненной и виртуальной реальности . IoT нашел 
широкое применение во  многих отраслях, но  также 
большой приток венчурного капитала и  инвестиций 
испытывал мировой рынок технологий искусственного 

интеллекта, поскольку многие ведущие ТНК стремятся 
интегрировать ИИ в  свои корпоративные цифровые 
стратегии и  больше всего здесь продвинулись корпо-
рации США на  основе развития прогрессивных инно-
ваций и  экосистем . В  свою очередь, следует отметить 
новый этап развития мирового рынка робототехники, 
которая становится все более интеллектуальной и лег-
ко интегрируемой в  бизнес-стратегии . Робототехника 
традиционно широко применяется в  отраслях обра-
батывающей промышленности (особенно в  странах 
Азии), но  промышленные роботы все интенсивнее 
проникают в  энергетику, горнодобывающие отрасли, 
транспорт . При этом часто наблюдается интеграция 
робототехники с  IoT, облачными вычислениями и  ИИ . 
Следует отметить внедрение технологий 3D-печати, 
которые частично уже бросают вызов традиционным 
моделям офшоринга ТНК и  способствуют решорингу 
производств .

США являются безусловным лидером с точки зрения 
внедрения Big Data, ИИ, облачных вычислений и  Io T . 
Однако в Китае и Индии и ряде других стран уже поя-
вились крупные конкуренты, работающие в указанных 
сферах, которые добились серьезных конкурентных 
преимуществ в  цифровой экономике . Так, в  Азии эф-
фективно внедряются технологии IoT и робототехники, 
особенно промышленными ТНК Китая . В Европе следу-
ет отметить промышленные ТНК в  Германии и  корпо-
рации в сфере услуг в Великобритании, однако Европа 
пока отстает от  США по  внедрению новых цифровых 
технологий .

Цифровизация стала важнейшим мегатрендом, 
влияющим на  современные процессы интернациона-
лизации и  зарубежной хозяйственной деятельности 
ТНК, поскольку цифровизация упрощает процессы ин-
тернационализации, тогда как в  условиях цифровиза-
ции производительность труда и  капитала возрастает 

Таблица 1 . Сопоставление численности населения и количества пользователей сети Интернет 
в разрезе отдельных регионов (по состоянию на начало 2021 г .)

Регион Население 
на 2021 г., млн. чел.

Доля страны 
в населении 
мира,%

Количество пользо-
вателей сети Интер-
нет, млн. чел.

Уровень проникнове-
ния интернета,%

Северная Америка 370,3 4,7 347,9 93,9

Европа 835,8 10,6 737,0 88,2

Латинская Америка 659,7 8,4 498,4 75,6

Ближний Восток 265,6 3,4 198,9 74,9

Австралия и Океания 43,5 0,6 30,4 69,9

Азия 4327,3 54,9 2762,2 63,8

Африка 1373,5 17,4 594,0 43,2

Мир в целом 7875,78 100,0 5168,8 65,6

Источник: составлено по [6] .
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(хотя бы на уровне снижения операционных издержек) . 
Вместе с  тем, на  основе автоматизации посредством 
роботизации, значимость традиционной стратегии ин-
дустриализации снижается, хотя известно, что для мно-
гих стран эта стратегия была ключевым направлением 
догоняющего развития и  снижения неравенства в  об-
щемировом масштабе . Следует отметить, что цифровые 
технологии способствуют росту производительности 
в  рамках ГЦСС, когда, например, на  основе создания 
облачной платформы, компания в  режиме реального 
времени улучшает информированность о  ГЦСС . В  слу-
чае оцифровки транзакций снижаются издержки функ-
ционирования ГЦСС, которое становится более про-
зрачным .

В  последние годы (а  в период текущей пандемии 
эта тенденция лишь усилилась) ТНК развивают он-
лайн-торговлю в тех странах, где не имеют собственных 
подразделений . Развитие ИКТ способствовало разви-
тию электронной торговли и  обеспечило уменьшение 
постоянных издержек, увеличив прибыльность новых 
проектов онлайн-торговли . На наш взгляд, при выборе 
ТНК стратегии цифровизации, ключевые изменения за-
ключаются в следующем:

 ♦ изменяется система конкурентных преимуществ 
ТНК, поскольку эффективность ГЦСС сравни-
тельно меньше значима для цифровой, нежели 
физической продукции (цифровые товары легко 
поддаются копированию и  адаптация к  потреб-
ностям клиентов без дополнительных затрат);

 ♦ уменьшение операционных издержек за  счет 
большей стандартизации бизнес-процессов 
и упрощения координации и коммуникационной 
среды . Так, автоматизированное программное 
обеспечение обеспечивает снижение издержек 
на  взаимоотношения с  потребителями, а  логи-
стика поставок и  закупок упрощается за  счет 
цифрового учета [12, С . 199] .

 ♦ снижение роли фактора местоположения и спец-
ифики активов, поскольку цифровые компании 
могут легко завоевывать зарубежные рынки 
даже без физического присутствия в  странах 
продаж и не осуществляя крупные поставки;

 ♦ ТНК компенсируют свои ограничения по  ре-
сурсам посредством офшоринга и  аутсорсинга 
определенных звеньев своих ГЦСС, и это позво-
ляет им поддерживать прибыльность, расширя-
ясь и  не  привязываясь к  физическим производ-
ственным мощностям предприятий .
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ дорожной 
карты «Новой южной политики» Республики Корея в  формате АСЕАН+3, 
а также оценка ее реализации на примере осуществленных достижений. 
В статье изучены соответствующие роли частного и государственного сек-
торов, так как до сих пор основными игроками были частные корейские 
компании, которым в некоторой степени оказывалась поддержка за счет 
реализации государственной политики в  форме либерализации тарифов 
в рамках Соглашений о Свободной Торговле АСЕАН — Республика Корея. 
Принятие Новой южной политики свидетельствует о  передаче государ-
ственному сектору больших полномочий и  подчеркивает стремление 
южнокорейского правительства играть гораздо большую роль в  форми-
ровании экономических отношений с  альянсом. В  статье дается оценка 
формы и  возможных результатов этой правительственной инициативы 
в парадигме новых вызовов региона Юго-восточной Азии. Одним из раз-
делов исследования является анализ экономических связей между Респу-
бликой Корея и ее южными партнерами, в котором освещаются сильные 
и слабые стороны этих отношений. В качестве второго шага автором де-
лается попытка определить вклад, который правительственная стратегия 
может внести в устоявшееся партнерство на уровне частного сектора. При 
этом он также будет учитывать внешние факторы, такие как конкуренция, 
исходящая от других крупных игроков в регионе, включая Российскую Фе-
дерацию. Статья завершается оценкой экономических перспектив Новой 
южной политики.
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мическое сотрудничество.

Несмотря на  то, что экономические отношения 
Республики Корея и  стран АСЕАН кажутся от-
носительно устоявшимися, в  них все еще при-

сутствуют неосвоенные векторы развития . Во-пер-
вых, активное экономическое участие Кореи в  АСЕАН 
в  некоторой степени является оптической иллюзией: 
до недавнего времени в рамках АСЕАН только Вьетнам 
имел большую значимость для Кореи, в  то  время как 
другие страны оставались относительно второстепен-
ными партнерами с  точки зрения торговли и  прямых 

иностранных инвестиций . Во-вторых, за  исключением 
ОПР, роль корейского правительства до  сих пор оста-
валась ограниченной в поддержке расширения эконо-
мических связей между Кореей и  АСЕАН . Хотя можно 
сказать, что экономическая составляющая Новой юж-
ной политики Республики Корея опирается на прочный 
фундамент, ключевая задача заключается в том, чтобы 
определить, как обновленная стратегия сможет выйти 
за рамки существующих экономических отношений, ос-
нованных на частном секторе .

ECONOMIC COOPERATION 
OF THE REPUBLIC OF KOREA  
IN ASEAN + 3 FORMAT IN THE PARADIGM  
OF NEW CHALLENGES FOR THE REGION 
OF SOUTH-EAST ASIA

A. Kolesnikova 

Summary. The purpose of this study is to analyze the roadmap for the 
“New South Policy” of the Republic of Korea in the ASEAN + 3 format, as 
well as to assess its implementation based on the achievements made. 
The article explores the respective roles of the private and public sectors, 
as so far, the main players have been private Korean companies, which 
have been supported to some extent by implementing government 
policies in the form of tariff liberalization under the ASEAN-Republic of 
Korea Free Trade Agreements. The adoption of the New Southern Policy 
signals the transfer of greater powers to the public sector and underlines 
the South Korean government’s commitment to play a much larger role 
in shaping economic relations with the alliance. The article assesses the 
form and possible results of this government initiative in the paradigm 
of new challenges in the Southeast Asia region. One of the sections 
of the study is an analysis of economic ties between the Republic of 
Korea and its southern partners, which highlights the strengths and 
weaknesses of these relations. As a second step, the author attempts 
to identify the contribution that a government strategy can make to an 
established partnership at the private sector level. In doing so, it will 
also consider external factors such as competition from other major 
players in the region, including the Russian Federation. The article ends 
with an assessment of the economic prospects for the New Southern 
Policy.

Keywords: ASEAN, Republic of Korea, New Southern Policy, economic 
cooperation.
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Приоритетом Новой южной политики Республики 
Корея (НЮП) является всестороннее развитие отно-
шений страны с  некоторыми ее партнерами в  Юго- 
Восточной Азии и  Южной Азии . Важной целью НЮП 
является выход за  рамки существующего экономиче-
ского партнерства, а  также углубление и  укрепление 
существующих экономических отношений . В  то  время 
как диверсификация и  фрагментация экономической 
системы является ключевым принципом НЮП, необ-
ходимо подчеркнуть, что регион Юго-Восточной Азии 
всегда являлся предметом стратегических интересов 
Республики Корея, а  в  связи с  противостоянием США 
и  Китая и  перестройкой цепочек добавленной стои-
мости с целью снижения зависимости от сверхдержав 
значение стран АСЕАН еще более возрастает . Принятый 
Республикой Корея вектор развития имеет определен-
ное значение и для Российской Федерации .

Целью исследования является оценка дополнитель-
ной ценности Новой южной политики и  способов ее 
реализации через призму ролей частного и  государ-
ственного секторов . До  сих пор основными игроками 
выступали частные корейские компании, которым в не-
которой степени оказывалась поддержка за  счет реа-
лизации государственной политики в форме либерали-
зации тарифов в  рамках ССТ . Принятие Новой южной 
политики свидетельствует о  передаче государствен-
ному сектору больших полномочий и  подчеркивает 
стремление южнокорейского правительства играть го-
раздо большую роль в  формировании экономических 
отношений с альянсом . В статье дается оценка формы 
и возможных результатов этой правительственной ини-
циативы в парадигме новых вызовов региона Юго-вос-
точной Азии . Одним из разделов исследования являет-
ся анализ экономических связей между Республикой 
Корея и ее южными партнерами, в котором освещаются 
сильные и слабые стороны этих отношений . В качестве 
второго шага автором делается попытка определить 
вклад, который правительственная стратегия может 
внести в  устоявшееся партнерство на  уровне част-
ного сектора . При этом также будут учтены внешние 
факторы, такие как конкуренция, исходящая от других 
крупных игроков в  регионе, включая Российскую Фе-
дерацию . Статья завершается оценкой экономических 
перспектив Новой южной политики .

С  1989  года торговля Кореи со  странами АСЕАН 
резко возросла . С  примерно 8 миллиардов долларов 
США в 1989 году товарооборот достиг 38,3 миллиарда 
долларов США в 2000 году и 160 миллиардов долларов 
США в  2018  году . Таким образом, наблюдается двад-
цатикратный рост торгового оборота за  тридцать лет . 
В результате доля АСЕАН в торговой структуре торгов-
ле Республики Корея выросла с 8% в 1990 году до 14% 
в 2018 году, наравне с ЕС . Таким образом, АСЕАН в на-

стоящее время является вторым по величине торговым 
партнером Кореи, в то время как Корея является пятым 
по величине торговым партнером АСЕАН[OECD] .

Более значимым является и тот факт, что структура 
торговли между Кореей и АСЕАН подчеркивает их вы-
сокую взаимодополняемость; Корея богата капиталом 
и  технологиями, в  то  время как страны АСЕАН богаты 
трудовыми и  природными ресурсами . Два партнера 
действительно связаны через региональные цепочки 
добавленной стоимости, при этом Корея импортирует 
сырье из АСЕАН (в частности, уголь и нефть из Индоне-
зии) и экспортирует промежуточную продукцию в АСЕ-
АН (электронные интегральные схемы в  Малайзию, 
Таиланд и, что более важно, Вьетнам), а также реимпор-
тирует конечную продукцию из  АСЕАН . Взаимодопол-
няемость можно также увидеть в  финансовой сфере, 
когда корейские сбережения направляются в  АСЕАН 
в  качестве банковских кредитов, предоставленных 
либо корейским компаниям, имеющим представитель-
ства в странах АСЕАН, либо непосредственно финансо-
вым институтам стран АСЕАН [Nicolas 2021: 5–10] . Что 
касается страновой структуры торговли, то первое ме-
сто среди партнеров стран АСЕАН занимает Вьетнам, 
который перехватывает инвестиционные потоки для 
формирования международной площадки ведения 
бизнеса и  становится точкой реэкспорта продукции 
ТНК на другие рынки . В 2018 году на Вьетнам приходи-
лось 42,7% торгового оборота Кореи со странами АСЕ-
АН (37,5% импорта и 50,7% экспорта), а к 2018 году он 
стал ее четвертым по величине партнером . Таким обра-
зом, торговля между Кореей и АСЕАН сильно смещена 
в сторону Вьетнама [Korea Eximbank] .

Говоря о  тенденциях прямых иностранных инве-
стиций, Корея и АСЕАН также тесно связаны . В период 
с 1980 по 2018 год совокупный объем прямых иностран-
ных инвестиций Кореи (ПИИ) в  АСЕАН был на  одном 
уровне с  корейскими ПИИ в  Китай, что делает Корею 
пятым по  величине источником прямых иностранных 
инвестиций в  АСЕАН . Только в  2019  году инвестиции 
Кореи в  АСЕАН составили 8,3 миллиарда долларов 
США . Крупные корейские компании, инвестирующие 
в  АСЕАН, часто сопровождаются корейскими малыми 
и средними предприятиями (МСП), которые выступают 
в  качестве поставщиков . Кроме того, корейские МСП 
инвестируют в  трудоемкие виды деятельности, такие 
как текстильная промышленность, как в Камбодже или 
Индонезии, или в сферу услуг (рестораны, салоны кра-
соты), как в Сингапуре . Однако большинство МСП, как 
правило, демонстрируют низкий средний показатель 
продаж или прибыли, что говорит о  том, что именно 
в этой парадигме может пригодиться государственная 
поддержка . Что касается секторов, на которые нацеле-
ны корейские компании в  АСЕАН, то  прослеживается 
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определенная диверсификация в зависимости от стра-
ны инвестирования . Индонезия и  Мьянма, например, 
привлекают значительные инвестиции в горнодобыва-
ющий сектор, в то время как ПИИ в промышленную сфе-
ру доминирует в Малайзии и Вьетнаме . С ростом доли 
обрабатывающей промышленности меняется и  стра-
тегия корейских компаний; регионы перестают нести 
в  себе значение исключительно производственной 
базы, а  все активнее показывают привлекательность 
растущего сектора услуг благодаря расширению мест-
ных рынков потребления .

В  целом, страны АСЕАН приобрели важное значе-
ние в качестве пункта назначения корейских ПИИ: доля 
АСЕАН в  общем инвестиционном потоке Кореи вы-
росла примерно с  5% в  2001  году до  30% в  2010  году . 
С тех пор доля АСЕАН колеблется между 20 и 30% . Как 
и в случае с торговлей, в последнее время резкий рост 
ПИИ в АСЕАН в значительной степени обусловлен при-
током инвестиций в одну страну — Вьетнам [OECD] .

Увеличение потоков корейских ПИИ в АСЕАН отра-
жает стратегию корейских компаний по перемещению 
производства для поддержания конкурентоспособ-
ности, а  также для усиления взаимодополняемости 
между регионами . Несколько корейских компаний 
действительно решили переместить производство 
из  Китая во  Вьетнам в  ответ на  целый ряд факторов 
(рост затрат на рабочую силу и ужесточение политиче-
ского контекста) . Решение Samsung выбрать Вьетнам 
в  качестве альтернативного места производства, при-
нятое в  2013  году, было основано на  предполагаемой 
привлекательности страны в качестве производствен-
ной базы . В результате в 2014 году объем производства 
корейской продукции во  Вьетнаме превысил отметку 
в  1 миллиард долларов США . На  сегодняшний день 
Samsung является крупнейшим иностранным инвесто-
ром во  Вьетнаме с  инвестициями на  общую сумму 17 
миллиардов долларов США [Moon 2019: 75–80] . Другие 
компании сделали аналогичные расчеты; например, 
Hyundai Motor увеличила производство автомобилей 
во  Вьетнаме, приостановив производственную линию 
в Пекине . Более того, Вьетнам стал и точкой реэкспорта 
продукции — так, запчасти автомобилей, производи-
мые на линиях во Вьетнаме, реэкспортируются и в Рос-
сийскую Федерацию, что потенциально уменьшает 
издержки производства, учитывая благоприятный тор-
говый климат РФ и  СРВ, а  также относительно низкие 
затраты на вьетнамскую рабочую силу с учетом ее по-
стоянно растущей квалификации .

Кризис, связанный с Covid-19, вероятно, еще больше 
усилит эту тенденцию, поскольку участие в диверсифи-
кации цепочек добавленной стоимости и, в более общем 
плане, экономических партнерств все чаще восприни-

мается как наилучший способ свести к минимуму риск 
будущих сбоев в торговле и повысить устойчивость це-
почки поставок . Помимо производства, корейские ком-
пании традиционно активно развивают инфраструкту-
ру — сектор, в котором они получили государственную 
поддержку . Однако главная проблема заключается 
в том, что корейские строительные компании, которые 
часто являются малыми и средними, как правило, в ос-
новном занимаются простым субподрядом с  неболь-
шой добавленной стоимостью . Хотя описанные до сих 
пор тенденции в  целом отражают независимую дея-
тельность частного сектора, государственная политика 
имела некоторое влияние . Соглашения о  свободной 
торговле (ССТ), заключенные Кореей и ее южными пар-
тнерами, вероятно, способствовали расширению дву-
сторонней торговли и инвестиций, хотя эта тенденция 
наблюдалась и до вступления в силу этих ССТ .

До  недавнего времени основной формой госу-
дарственного экономического вмешательства Кореи 
в АСЕАН была политика официальной помощи в целях 
развития . Корейская политика ОПР основана на  двух 
отдельных инструментах: во-первых, Фонд экономиче-
ского развития и  сотрудничества (EDCF) и,  во-вторых, 
Корейское агентство международного сотрудничества 
(KOICA) . Политика льготных кредитов, за  которую от-
вечает Министерство финансов, реализуется фондом 
EDCF, управляемым Корейским импортно-экспортным 
банком (KEXIM) . Политика предоставления грантов 
определяется Министерством иностранных дел, а  за-
тем реализуется KOICA . Правительство Кореи силь-
но заинтересовано в  развитии отношений с  АСЕАН 
и в оказании помощи менее развитым странам . Шесть 
стран АСЕАН входят в число приоритетных партнеров 
Кореи — Лаос, Мьянма и  Вьетнам, Индонезия и  Фи-
липпины . Среди этих стран Вьетнам получает львиную 
долю, в  среднем около 44% корейской ОПР в  АСЕ-
АН за  последнее десятилетие . То  же самое относится 
и к финансированию EDCF: по состоянию на 31 декабря 
2019  года на  Вьетнам приходилось 18,4% от  общего 
объема выданных Кореей кредитов, опережая Бангла-
деш, Филиппины, Камбоджу и Мьянму . Что касается де-
талей деятельности, то корейская ОПР в АСЕАН сегодня 
сосредоточена на проектах в области инфраструктуры 
и устойчивого развития [Korea Eximbank] .

Цифры, касающиеся торговли и  инвестиций, отра-
жают состояние дел до  внедрения Новой Южной По-
литики и  отражают долгосрочные тенденции . Из  этих 
наблюдений вытекают следующие выводы .

За исключением ОПР роль правительства до сих пор 
оставалась ограниченной в  поддержке расширения 
экономических связей между Кореей и  АСЕАН . Эко-
номическое присутствие и  активность Кореи в  АСЕАН 

ЭКОНОМИКА

61Серия: Экономика и Право №1 январь 2022 г.



не  являются чем-то новым, но  в  первую очередь это 
результат инициатив частного сектора, когда крупные 
корейские компании все больше инвестируют в  реги-
он, чтобы воспользоваться благоприятными условиями 
для бизнеса и  уменьшить свою зависимость от  Китая . 
В  результате до  сих пор экономическое присутствие 
Кореи в  регионе не  является результатом хорошо 
структурированного подхода . Более того, ключевая 
роль, которую играет частный сектор, может в  значи-
тельной степени объяснить, почему присутствие Кореи 
в  АСЕАН сильно смещено в  сторону одного партнера . 
Очевидно, с  точки зрения правительства, есть пре-
делы тому, чего могут достичь корейские компании, 
действуя самостоятельно . Таким образом, существует 
явная необходимость в  той или иной форме государ-
ственного вмешательства для переориентации корей-
ских потоков и  достижения лучшего баланса . Среди 
прочего, это и  есть цель, к  которой стремится Новая 
южная политика . Хотя инициатива может извлечь выго-
ду из уже существующих активов, чтобы быть успешно 
реализованной, ей необходимо привнести некоторую 
добавленную стоимость .

Одной из  главных целей Новой южной политики 
в  ее экономическом измерении является стремление 
уменьшить то, что воспринимается как чрезмерная 
экономическая зависимость Кореи от  Китая . С  точки 
зрения правительства Кореи, риск, связанный с  такой 
зависимостью, был подчеркнут в  2017  году, когда по-
сле развертывания Кореей системы противоракетной 
обороны Терминальной высотной зоны (THAAD) Ки-
тай начал кампанию против корейских экономических 
интересов . Асимметрия в  двусторонних отношениях 
сделала Корею особенно уязвимой . На момент возник-
новения спора на  долю Китая приходилось примерно 
25% корейского экспорта товаров и  услуг, в  то  время 
как Корея была источником всего 10% китайского им-
порта товаров и не входила в число ведущих поставщи-
ков услуг на материке .

Еще одна важная цель правительства Кореи — по-
мочь компаниям участвовать в  проектах по  развитию 
инфраструктуры в  АСЕАН . С  этой целью президент 
Мун в  2018  году учредил Корейское сотрудничество 
по поддержке развития городов в области зарубежной 
инфраструктуры (KIND) . Проект является государствен-
ным, роль которого заключается в  содействии госу-
дарственно-частному партнерству на  международном 
уровне и поддержке корейских компаний на всех эта-
пах реализации проекта .

С этой целью Корея планирует создать новый фонд 
на сумму 1,5 трлн . вон (1,2 млрд . долларов США), так на-
зываемый Глобальный фонд предприятий, инфраструк-
туры и  умных городов (PIS) для поддержки экспорта 

корейскими компаниями технологий умных городов . 
Страны АСЕАН и Корея уже заключили 23 партнерства 
в  области развития умных городов с  момента запуска 
Сети умных городов АСЕАН (ASCN) в  2018  году [Yoon 
2020: 1–3] .

Вместо явного субсидирования правительство Ко-
реи сделало выбор в пользу косвенной поддержки по-
средством переговоров и реализации различных торго-
вых соглашений (ССТ или Всеобъемлющих соглашений 
об экономическом партнерстве — CEPA) . В дополнение 
к  соглашению о  свободной торговле РК-АСЕАН, дей-
ствующему с  2007  года, Корея заключила соглашение 
CEPA с Индонезией и ведет переговоры с Филиппинами . 
Реализация соглашения, несомненно, будет способство-
вать дальнейшему укреплению торговых и  инвестици-
онных отношений между Кореей и АСЕАН .

Дорожная карта Новой Южной политики Республи-
ки Корея действительно укладывается в стратегию эко-
номического сотрудничества в формате АСЕАН + 3 в па-
радигме новых вызовов региона юго-восточной Азии 
и  ставит несколько экономических целей с  точки зре-
ния торговли или инвестиций . Однако несмотря на то, 
что достижение цели в 200 миллиардов долларов США 
для торговли между АСЕАН и  Кореей представляется 
относительно реализуемым, учитывая ранее существо-
вавшую динамику, другие цели могут быть более ком-
плексными и  потребовать мобилизации финансовых 
средств . Так, на  данный момент не  так много сделано 
для исправления однобоких экономических отноше-
ний в  пользу Вьетнама, чтобы способствовать расши-
рению деятельности корейских компаний с  более вы-
сокой добавленной стоимостью .

Что касается Российской Федерации, то  успешная 
имплементация Новой Южной политики и  сбаланси-
рование торговых отношений РК и  АСЕАН без суще-
ственного перекоса в сторону СРВ позитивно повлияет 
и  на  положение России в  регионе . На  данный момент 
наблюдается определенная конкуренция интересов 
на  вьетнамском рынке, где российские и  корейские 
компании конкурируют за  одних и  тех  же потребите-
лей или за проекты в одних и тех же отраслях . Россия 
традиционно является сильным партнером Вьетнама, 
и  повышенная активность корейских компаний мо-
жет вызывать оттягивание ресурсов . Реализация Но-
вой Южной политики может решить данную проблему 
и  способствовать диверсификации деятельности ко-
рейской стороны .

Таким образом, Новая Южная политика является эко-
номически оправданной стратегией и может существен-
но повлиять на  позитивное развитие экономических 
отношений Республики Корея и стран АСЕАН в будущем .
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
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Аннотация. Рассмотрено развитие стимулирующих выплат и  перспек-
тивы их применения в государственных и муниципальных учреждениях 
различных отраслей социальной сферы. Проведён анализ методических 
материалов по  определению показателей эффективности государствен-
ных и  муниципальных учреждений, положений о  выплатах стимулиру-
ющего характера. Предложено при применении стимулирующих выплат 
основное внимание уделять их взаимоувязке с показателями эффектив-
ности деятельности учреждений.

Ключевые слова: показатели эффективности деятельности, стимулирую-
щие выплаты, критерии оценки, дезагрегированные показатели, образо-
вание, здравоохранение, культура.

На современном этапе государственная политика 
нацелена на поступательное развитие экономи-
ки . Национальные проекты «Цифровая эконо-

мика», «Малое и  среднее предпринимательство», «На-
ука» направлены на  ускорение экономического роста 
и технологическое переоснащение российской эконо-
мики . Национальные проекты «Образование», «Здра-
воохранение», «Культура» имеют целью улучшение ка-
чества жизни граждан, повышение их благосостояния . 
Поставленные в национальных проектах цели требуют 
решения конкретных задач по  определенным направ-
лениям . Решение задач во многом обусловлено эффек-
тивностью деятельности работников учреждений .

Цель работы — на  основе анализа развития сти-
мулирующих выплат определить перспективы их 
применения в  государственных и  муниципальных уч-
реждениях различных отраслей социальной сферы . 
Задачами является рассмотрение методических мате-
риалов по  определению показателей эффективности 
государственных и муниципальных учреждений, поло-
жений о выплатах стимулирующего характера, а также 

определение перспектив развития стимулирующих вы-
плат и их взаимоувязка с показателями эффективности 
деятельности учреждений .

Информационную базу, проведенного исследова-
ния, составили материалы, собранные в процессе уча-
стия в программе «Подготовка управленческих кадров 
в  сфере здравоохранения, образования и  культуры», 
где рассматривалась, в  том числе, практика примене-
ния стимулирующих выплат в  учреждениях социаль-
ной сферы .

Стимулирующие выплаты по  своей структуре не-
однородны . Наибольший интерес, с  точки зрения до-
стижения поставленных целей, имеет стимулирующая 
выплата за  результат . Возможность ее применения 
в отраслях социальной сферы (в первую очередь в об-
разовании и здравоохранении) появилась с переходом 
на новую систему оплаты труда (2008 год) . Стимулирую-
щие выплаты за результат до введения новой системы 
оплаты труда в  общем образовании и  здравоохране-
нии не применялись .

INTERCONNECTION OF PERFORMANCE 
INDICATORS AND INCENTIVE PAYMENTS 
OF STATE AND MUNICIPAL SOCIAL 
INSTITUTIONS

N. Konyukova 

Summary. The development of incentive payments and the prospects of 
their application in state and municipal institutions of various branches 
of the social sphere are considered. The analysis of methodological 
materials for determining the performance indicators of state and 
municipal institutions, regulations on incentive payments is carried 
out. It is proposed that when applying incentive payments, the main 
attention should be paid to their interconnection with the performance 
indicators of institutions.

Keywords: performance indicators, incentive payments, evaluation 
criteria, disaggregated indicators, education, health, culture.
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Выделение в структуре заработной платы стимули-
рующих выплат в  государственных и  муниципальных 
учреждениях обусловило необходимость разработки 
соответствующих методических рекомендаций про-
фильными министерствами . Для образовательных уч-
реждений методические рекомендации разрабатыва-
лись Министерством образования РФ, для учреждений 
здравоохранения Министерством здравоохранения 
РФ, для учреждений культуры Министерством культу-
ры РФ . Подходы и методы, а также степень детализации 
вопросов в рекомендациях различных министерств су-
щественным образом отличаются .

Методические рекомендации, подготовленные Ми-
нистерством образования РФ включают два основных 
раздела [1] . Это показатели результативности работы 
руководителей и  педагогов . Раздел первый охватыва-
ет примерные направления, в  рамках которых будут 
определены конкретные показатели результативно-
сти и  критерии в  соответствии с  которыми будет оце-
ниваться работа руководителей . Раздел второй, соот-
ветственно, включает направления, в  рамках которых 
будут определены конкретные показатели результа-
тивности и  критерии по  которым будет оцениваться 
работа педагогов .

Для педагогов общего образования такими направ-
лениями определены: реализация дополнительных 
проектов, изучение и  анализ достижений обучающих-
ся, постоянный контакт с  родителями обучающихся 
по результатам проведенного анализа, взаимодействие 
с детьми и родителями из социально неблагополучных 
семей, участие педагогов в различных проектах, а так-
же в оформлении кабинетов, школьных музеев . Стиму-
лирующая часть фонда оплаты труда распределяется 
образовательной организацией самостоятельно с уче-
том результатов деятельности педагога по конкретным 
направлениям . Конкретные показатели результативно-
сти в рамках представленных направлений и критерии 
для начисления стимулирующих выплат образователь-
ные организации также определяют сами .

Как показал опрос руководителей образовательных 
организаций, определение конкретных показателей 
эффективности и их привязка к стимулирующим выпла-
там, часто вызывает у  них затруднение . Многие отме-
чали необходимость более детальных рекомендаций 
по организации этого процесса .

Методические рекомендации Министерства здраво-
охранения носят более конкретный характер и распро-
страняются на  амбулаторно-поликлинические учреж-
дения, детские и взрослые стационары, обособленные 
подразделения скорой медицинской помощи и другие 
[2] . Методические рекомендации включают показатели 

и индикаторы оценки результатов деятельности учреж-
дения, его руководителя, а также отдельных категорий 
работников: врача-терапевта участкового, врача ОВП, 
врача педиатра и других .

Для врача-терапевта участкового и врача ОВП пред-
усмотрено восемь показателей эффективности дея-
тельности, по  каждому показателю установлены кри-
терии достижения и  баллы, которые можно получить 
при достижении этого критерия . Показатель «выпол-
нение государственного заказа» может быть выпол-
нен на 100 процентов, полученный балл при этом три, 
от 95 процентов до 100, полученный балл — один, от 90 
до 95 процентов — баллы не начисляются . Показатель 
«удовлетворенность качеством оказанной медицин-
ской помощи», если 50 процентов и более опрошенных 
удовлетворены, то начисляется один балл, если менее 
50 процентов опрошенных удовлетворены, то  баллы 
по  этому показателю не  начисляются . Таким образом 
идет определение баллов по  всем показателям и  рас-
считывается общая сумма баллов за  выполнение всех 
показателей . Определение баллов предусмотрено еже-
месячное .

Предусмотрены случаи, когда стимулирующие вы-
платы не  начисляются . Среди них дисциплинарное 
взыскание, обнаружение взимания денежных средств 
за  медицинскую помощь, которая должна предостав-
ляться бесплатно .

Распределение стимулирующих выплат рекомендо-
вано осуществлять комиссией, состоящей из двух уров-
ней .

Комиссия на  уровне структурного подразделения 
включает заведующего отделением, старшую медицин-
скую сестру, председателя первичной профсоюзной 
организации . Она оценивает выполнение показателей 
работы персонала структурного подразделения и зна-
комит работников с оценкой их труда .

Комиссия на уровне организации включает руково-
дителя, представителей экономических служб органи-
зации, отдела кадров, профкома . Комиссия определяет 
стимулирующие средства подразделений организации, 
величину премии работникам, не  входящим в  струк-
турные подразделения, а также руководящему составу .

Предусмотрено, что при распределении стимули-
рующих выплат можно применять различные методи-
ческие подходы, как вариант, предлагается балльный 
метод оценки результата .

Размер стимулирующей выплаты работника опреде-
ляется умножением стоимости одного балла на количе-
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ство баллов, набранных работником и на повышающий 
коэффициент соответствующей категории работников . 
Стоимость одного балла определяется путем деления 
фонда стимулирующих выплат на максимальную сумму 
баллов по  учреждению . Повышающие коэффициенты 
призваны показать значимость той или иной категории 
персонала с  точки зрения достигаемого результата . 
По врачам повышающий коэффициент — 3, по средне-
му персоналу — 2, по младшему персоналу — 1 .

Методические рекомендации Министерства здраво-
охранения адресованы органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и  органам местного 
самоуправления для разработки показателей эффектив-
ности деятельности подведомственных учреждений .

Министерство культуры также разработало Ме-
тодические рекомендации по  разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и  органами местного самоуправления показа-
телей эффективности деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений в  сфере образования, 
их руководителей и  отдельных категорий работников 
[3] . Дополнительно разработаны Методические реко-
мендации по  взаимоувязке системы отраслевых пока-
зателей эффективности деятельности в сфере культуры 
от  федерального уровня до  конкретного учреждения 
и работника, Примерное положение о выплатах стиму-
лирующего характера (премии) по итогам выполнения 
показателей эффективности деятельности работника 
государственного (муниципального) учреждения куль-
туры за отчетный период (месяц, квартал, год), а также 
подготовлен примерный порядок дезагрегирования 
показателей эффективности деятельности по типам уч-
реждений культуры в  показатели эффективности дея-
тельности основных категорий работников .

Показатели эффективности разработаны для каждо-
го типа учреждений культуры: общедоступные (публич-
ные) библиотеки, музеи, театры, организации культур-
но-досугового типа, парки культуры и  отдыха, цирки 
и  цирковые коллективы, зоопарки, концертные орга-
низации, самостоятельные коллективы, производство, 
прокат и показ фильмов, радиовещание и телевидение, 
архивы, прочие учреждения стационарного и  пере-
движного характера .

Взаимоувязка системы отраслевых показателей 
эффективности деятельности в  сфере культуры от  фе-
дерального уровня до  конкретного учреждения и  ра-
ботника осуществляется через дезагрегирование пока-
зателей эффективности .

Рекомендуемые показатели результативности дея-
тельности для общедоступных (публичных) библиотек 

в  основном ориентированы на  количественные ре-
зультаты работы . Это количество зарегистрированных 
пользователей, объем фонда библиотеки, количество 
обращений в  библиотеку в  определенном периоде, 
количество новых поступлений в библиотечный фонд, 
количество изданий в библиотеке в расчете на одного 
жителя, количество отреставрированных документов, 
количество справок, консультаций для пользователей .

Отдельно выделены показатели, связанные с  циф-
ровыми технологиями . Это количество новых посту-
плений на  электронных носителях, количество спра-
вок, консультаций для пользователей в  виртуальном 
режиме, количество оцифрованных документов, 
включенных в  состав электронной библиотеки, коли-
чество записей электронного каталога и  других баз 
данных, создаваемых библиотекой, количество запи-
сей, переданных библиотекой в  Сводный электрон-
ный каталог библиотек России, количество посещений 
Интернет-сайта библиотеки (количество обращений 
в  стационарном и  удаленном режиме пользователей 
к  электронным информационным ресурсам библиоте-
ки) (единиц) .

Достижение тех или иных показателей зависит 
от результативности деятельности определенных кате-
горий работников . Поэтому используется подход, при 
котором показатели деятельности организации дово-
дятся до  той или иной категории работников . То  есть 
показатели эффективности учреждения дезагрегиру-
ются до  показателей эффективности деятельности ос-
новных категорий библиотечных работников .

Рассмотрим в  качестве примера дезагрегирование 
одного из  установленных показателей эффективно-
сти деятельности библиотек . Определив показатель, 
выделяют должности, от  деятельности которых за-
висит его достижение и  закрепляют за  данной долж-
ностью индивидуальные показатели в  рамках общих 
показателей эффективности . Например, показатель 
«объем фонда библиотеки» . Должности, которые вли-
яют на  достижение данного показателя это эксперт 
по комплектованию библиотечного фонда, специалист 
по  учетно-хранительской документации, специалист 
по  превентивной консервации библиотечных фондов, 
специалист по  массовой консервации библиотечных 
фондов . Далее устанавливают показатели для каждой 
категории работников в  рамках общих показателей 
эффективности . Для эксперта по  комплектованию би-
блиотечного фонда это прирост фонда библиотеки, для 
специалиста по  учетно-хранительской документации 
это прирост фонда библиотеки по инвентарной книге, 
для специалиста по превентивной консервации библи-
отечных фондов — количество экземпляров книг и дру-
гих предметов хранения, подлежащих превентивной 
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консервации, для специалиста по  массовой консерва-
ции библиотечных фондов в качестве показателя уста-
новлено количество экземпляров книг и других пред-
метов хранения, подлежащих массовой консервации .

Работая над выполнением индивидуальных пока-
зателей, работник тем самым вносит свой вклад в  до-
стижение общих для всей организации показателей 
эффективности .

Приведенный подход используется при определе-
нии показателей для каждого типа учреждений куль-
туры . Для музеев, в частности, рекомендуемые показа-
тели результативности деятельности также в основном 
ориентированы на количественные результаты работы . 
Это количество предметов, поступивших в  музейное 
собрание в  результате выполнения работ по  выявле-
нию и собиранию музейных предметов и музейных кол-
лекций, количество музейных предметов, прошедших 
регистрацию в  инвентарных книгах фондов, количе-
ство музейных предметов, прошедших поколлекцион-
ную сверку наличия, количество музейных предметов, 
требующих реставрации в  текущем году/количество 
отреставрированных музейных предметов, количество 
посетителей экспозиций и выставок в музее .

Отдельно выделены показатели, связанные с  при-
менением цифровых технологий . Это количество изо-
бражений и описаний музейных предметов и музейных 
коллекций, внесенных в электронную базу данных му-
зея, количество посещений Интернет-сайта музея .

Ещё одна группа показателей связана с выставочными 
проектами музеев . Это доля опубликованных музейных 
предметов во всех формах (публичный показ в экспозиции 
или на выставках музея, научные публикации, предостав-
ление музейных предметов на  выставки других музеев, 
воспроизведение в  печатных изданиях, на  электронных 
и других видах носителей, в том числе в виртуальном ре-
жиме) в общем количестве музейных предметов основно-
го фонда, количество экспонируемых музейных предме-
тов, количество выставок (выставочных проектов) музея .

Далее показатели эффективности деятельности уч-
реждения дезагрегируются в показатели деятельности 
основных категорий музейных работников . Напри-
мер, показатель «количество предметов, поступивших 
в  музейное собрание в  результате выполнения работ 
по выявлению и собиранию музейных предметов и му-
зейных коллекций» . Должности, которые влияют на до-
стижение данного показателя это научный сотрудник, 
хранитель музейных предметов, специалист по  учету 
музейных предметов . Показатели для каждой катего-
рии работников в  рамках общих показателей эффек-
тивности . Для научного сотрудника это доля музейных 
предметов, получивших описание из  поступивших 
в музейное собрание, для хранителя музейных предме-
тов — доля музейных предметов, поступивших в сферу 
обслуживания работника с  учетом сложности музей-
ных предметов, для специалиста по  учету музейных 
предметов таким показателем является доля учтенных 
музейных предметов и музейных коллекций от количе-
ства поступивших в музейное собрание .

Рис . 1 . Взаимоувязка показателей эффективности учреждения и стимулирующих выплат основных 
категорий работников
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Рекомендации Министерства культуры адресованы 
органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и  органам местного самоуправления 
для разработки показателей эффективности деятель-
ности подведомственных учреждений .

Методический подход, используемый в  рекомен-
дациях Министерства культуры позволяет нацелить 
работников этой сферы на  достижение показателей 
эффективности учреждения и отрасли в целом . Вместе 
с  тем определив индивидуальные показатели для ка-
ждой категории работников различных типов учрежде-
ний культуры, не предложен алгоритм увязки стимули-
рующих выплат в зависимости от степени достижения 
данных показателей . Если посмотреть на  рисунок 1, 
то рекомендации завершаются блоком «Показатели эф-
фективности деятельности основных категорий работ-
ников» .

Как показал проведенный нами анализ, отдель-
ные регионы при разработке систем стимулирования 
подведомственных учреждений учитывали, разра-
ботанные Министерствами социальной сферы реко-
мендации, не  в  полной мере . Многие руководители 
учреждений социальной сферы (образование, здраво-
охранение, культура), которые проходили повышение 
квалификации в СИУ РАНХиГС, отмечали, что не знако-
мы с рекомендациями и испытывают затруднение при 
распределении стимулирующих выплат . Обусловлено 
это, с нашей точки зрения, тем, что порядок и принци-
пы распределения стимулирующих выплат в  государ-
ственных и  муниципальных учреждениях до  послед-
него времени находились в  ведении региональных 
и муниципальных органов власти, а разработанные ми-
нистерствами положения и указания носили рекомен-
дательный характер .

Изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ, позво-
ляют Правительству Российской Федерации устанав-
ливать порядок оплаты труда работников учреждений, 
оказывающих государственные (муниципальные) услу-
ги, в том числе и стимулирующие выплаты [4] . Стимули-
рующие выплаты будут устанавливаться в соответствии 
с  утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции перечнем выплат, размерами и условиями их назна-
чения .

Стимулирующими являются выплаты за  интенсив-
ность и высокие результаты работы, за стаж непрерыв-
ной работы, за  качество выполняемых работ, а  также 
премиальные выплаты по итогам работы [5] .

Важным является не  только определить перечень 
стимулирующих выплат, но и особое внимание уделить 
условиям их назначения . В  первую очередь это каса-
ется премиальных выплат по итогам работы, а именно 
стимулирующих выплат за  результат . Министерствами 
социальной сферы накоплен опыт по разработке пока-
зателей эффективности и систем стимулирования за их 
достижение . Необходимо изучить, обобщить этот опыт 
и лучшие практики использовать в дальнейшей работе .

Значимым является методический подход, предло-
женный Министерством культуры, по  дезагрегирова-
нию показателей эффективности деятельности учреж-
дений в  показатели деятельности основных категорий 
работников . Он позволяет реализовать взаимоувязку 
показателей эффективности деятельности учреждения 
и стимулирующих выплат основных категорий работни-
ков . Не  менее интересным является алгоритм расчета 
стимулирующих выплат, предложенный Министерством 
здравоохранения . Компиляция лучших практик и  но-
вые подходы позволят выработать механизм, который 
спроецирует результаты развития отдельных отраслей 
в показатели результативности деятельности отдельных 
учреждений и работников . Даст учреждениям социаль-
ной сферы простой и понятный способ увязки величины 
стимулирующих выплат каждого отдельного работника 
с результатами его работы, которые нацелены на дости-
жение показателей учреждения и отрасли в целом .

Взаимоувязка показателей эффективности деятель-
ности учреждения и стимулирующих выплат основных 
категорий работников в  условиях введения единой 
системы оплаты труда усилит заинтересованность ру-
ководителей и  работников учреждений в  достижении 
показателей эффективности учреждения, и,  как след-
ствие, достижении целей развития отрасли .
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Аннотация. Решение имеющейся проблемы возможно при правильной 
оценке и выявлении причин. В связи с чем, в статье исследуются критерии 
измерения, позволяющие оценить продовольственную безопасность как 
глобальную проблему. Показатели анализировались на фоне разных под-
ходов к концепции продовольственной безопасности. В результате были 
определены возможные направления достижения длительного и  устой-
чивого развития в обеспечении продовольственной безопасности.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, индикаторы, нехватка 
продуктов питания, критерии измерения продовольственного безопасно-
сти, глобальный индекс продовольственной безопасности.

С начала XX  века войны, массовые уничтоже-
ние, экономические кризисы, быстрый рост 
населения по  сравнению с  предыдущим вре-

менем, разный уровень снабжения продоволь-
ствия между регионами, сокращение производства 
продовольствий и  неравномерное распределение 
по  регионам, а  также изменения в  производствен-
ных условиях привели к  слабой адаптации ряда 
стран к  новым структурам, к  подчинению некото-
рых стран в управлении колониальных систем и не-
способность эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы, изменения вкусов и  потребностей потре-
бителей, а  также другие факторы способствовали 
превращению продовольственной безопасности 
в глобальную проблему [1] .

Продовольственная безопасность означает созда-
ние благоприятной социальной, экономической и эко-
логической среды для безопасного доступа к  основ-
ным продуктам питания с целью обеспечения активной 
и здоровой жизни для всех людей . Продовольственная 
безопасность на  разных уровнях развития определя-
ется по  четырем параметрам: наличие, доступность, 

индивидуальное потребление и  стабильность как 
мера времени, влияющая на  все уровни . [2] . Соглас-
но концепции продовольственной безопасности, для 
обеспечения полного доступа к продуктам питания не-
обходимо добиться неприкосновенности по  четырем 
перечисленным параметрам . В  некоторых экономиче-
ских литературных источниках устойчивое развитие 
рассматривается как пятый критерий достижения про-
довольственной безопасности . Критерии измерения 
продовольственной безопасности в  глобальном мас-
штабе очень сложны и применяются или рассчитывают-
ся в  различных формах в  зависимости от  показателей 
развития экономических систем .

Для измерения продовольственной безопасности 
на  уровне домохозяйств используются пять показа-
телей: частота питания, затраты на  питание, потреби-
тельское поведение, самооценка и  практические по-
казатели . Следует отметить, что мировая экономика 
в настоящее время находится в критической ситуации 
с удовлетворением спроса на продукты питания . Среди 
целей, поставленных международными организация-
ми, а также ПСО шесть лет назад, должна быть приме-
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чаться полная ликвидация всех форм голода и  недое-
дания в мире к 2030 году .

Тем не  менее, текущее состояние мирового продо-
вольственного рынка и  уровень продовольственной 
безопасности населения доказывает, что в  достиже-
нии этой цели нет значительного прогресса . Правиль-
но оценена глобальная важность продовольственной 
проблемы на  тот период и  с  оптимизмом отмечалось, 
что на  счет систематических мер обеспечиться безо-
пасный доступ к  безопасной питьевой воде и  продук-
там питания для всего населения мира к 2030 году .

Между тем, взгляд на  соответствующий годовой 
отчет, опубликованный ПСО, показывает, что ряд не-
предвиденных событий снизили эффективность ра-
боты, проделанной в  этом направлении . Программы, 
основанные на  правильных трансформационных под-
ходах, не  принесли ожидаемых результатов . В  отчете, 
опубликованном в  2021  году, говорится, что ущерб, 
нанесенный пандемией Covid-19 мировой экономи-
ке и  мировому продовольственному рынку, втягива-
ет человечество в  одну из  самых глубоких рецессий 
со времен Второй мировой войны . Замечены не только 
прогрессы в  обеспечении продовольственной безо-
пасности, наоборот в  нынешней ситуации человече-
ство находится под угрозой продовольственной безо-
пасности уязвимых групп и детей [3] .

Поскольку продовольственная безопасность — это 
многогранная концепция, ею можно управлять, исполь-
зуя множество переменных и критериев . Чтобы обеспе-
чить продовольственную безопасность на глобальном 
уровне, правильностью всех критериев должно соблю-
даться одновременно . В  настоящее время критерии 
измерения продовольственной безопасности на  меж-
дународном уровне, следующие [4]:

1 . 1) Специфика — показатели должны быть четко 
сформулированы и  учитывать специфические 
характеристики изучаемых территорий . После 
определения показателей следует принимать 
только те, которые имеют отношение к исследо-
ванию .

2 . 2) Должны быть измеримыми — данные должны 
быть надежными и доступными .

3 . 3) Достижимость — показатели должны быть лег-
кими для получения и анализа . В этом контексте 
ПСО рассматривает состояние транспортной ин-
фраструктуры и отдельных лиц .

4 . 4) Соответствие — должны отвечать на  вопросы 
сторон, занимающих руководящую позицию 
в данной сфере .

5 . 5) Ограничение по времени — индикаторы должны 
быть получены в течение требуемого ограничен-
него периода времени .

База данных ПСО по безопасности пищевых продук-
тов определяет качество питательных микроэлементов 
и поставку продуктов питания, колебания в производ-
стве продуктов питания и  внешней торговли для обе-
спечения устойчивости, а также доступ к возможности 
для здоровья людей, питьевой воде и безопасным пи-
щевым ресурсам для поддержания их средств к суще-
ствованию .

Главный критерий продовольственной безопас-
ности — доступность, что обозначает наличие доста-
точного количества пищи для всего населения мира . 
Адекватность, снабжение продовольствием и качество 
питательных микроэлементов контролируются путем 
оценки переменных потерь продовольствия, непо-
средственно связанных с  производством, в  соответ-
ствии с критериями доступности .

Наиболее широко используемым показателем для 
мониторинга критериев доступности является индекс 
«Уровня питания» ПСО . Этот показатель определяет 
долю населения, которая не  может потреблять мини-
мальное количество продуктов питания, необходимое 
для удовлетворения их повседневных потребностей . 
В отчете ООФИ за 2019 год указывается, что распростра-
ненность нехватки продовольствия составляет 10,8% . 
Хотя этот показатель широко используется на  практи-
ке, он считается эффективным только в  домашних хо-
зяйствах, а также в местных исследованиях, поскольку 
он не может измерить качество питания . Из-за ограни-
ченности информации сфера применения значительно 
сузилась за последние годы [5] .

Ежегодно МНИИПП разрабатывает «Глобальный ин-
декс голода» (ГИГ) для изучения и отслеживания уров-
ней голода в 119 странах . Во время индексации страны 
классифицируются на  основе соответствующих крите-
риев . Баллы индекса рассчитываются с  использовани-
ем трех базовых измерений равного веса и  четырех 
различных показателей, которые представляют эти па-
раметры . К ним относятся:

1 . 1) Доля населения с недостаточным потреблением 
калорий .

2 . 2) Соотношение слабости, роста и  смертности де-
тей до пяти лет .

Если мы посмотрим на результаты ГИГ за последние 
годы, то  в  глобальном масштабе уровень голода оце-
нивается как «серьезный» в 43 странах и «тревожный» 
в  4 странах . Этот индекс не  считается максимально 
подходящим для оценки из-за некоторых недостатков . 
Например, слабость и задержка роста — не только про-
исходит от  недоедания . Сушествует ряд географиче-
ских, этнических или генетических факторов влияющее 
на  это, а  также на  это влияет отсутствие надлежащего 
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медицинского обслуживания, семейное положение, 
социальное окружение и  другие факторы . Индекс их 
не учитывает .

Еще одним критерием продовольственной безо-
пасности является физический и  экономический до-
ступ к продовольствию . Исследование экономической 
доступности проводится по  ВВП на  душу населения 
по  странам, а  исследование физической доступности 
основывается на данных о логистической инфраструк-
туре . Меры доступа разрабатываются с  показателем 
безопасности пищевых продуктов на основе анкет до-
мохозяйств .

Кроме того, проводятся опросы по  шкале безопас-
ности пищевых продуктов, которая переведена на 200 
языках . Первый, второй и  третий вопросы на  шкале 
указывают на «легкую», четвертый, пятый и шестой во-
просы указывают на «умеренную», а седьмой и восьмой 
вопросы указывают на серьезное недоедание (т . е . уро-
вень голода) [5] .

С  2019  года ООФИ ежегодно рассчитывает и  рас-
пространяет информацию о  серьезной нехватке про-
довольствия . В  прошлом году показатель глобального 
дефицита продовольствия составил 9,2% . Это соотно-
шение составляло 22% в Африке и 7,8% в Азии, а в со-
седняя страна Турция имеет 5,73% [6] . Количество ана-
лизов и  исследований, проводимых в  этой области, 
в последнее время значительно увеличилось, и эти ис-
следования позволяют нам изучить взаимосвязь между 
продовольственной безопасностью и  демографиче-
скими и  социально-экономическими характеристика-
ми людей .

Исследования показывают, что уровень анализа 
и  количество детей в  семье оказывают значительное 
влияние на продовольственную безопасность и не свя-
заны напрямую с  уровнем экономического развития 
страны . Депрессия и  психические расстройства также 
чаще встречаются в районах с плохой продовольствен-
ной безопасностью . Изучение теоретических и  кон-
цептуальных основ продовольственной безопасности 
показывает, что наиболее важными детерминантами 
отсутствия продовольственной безопасности являют-
ся низкий уровень образования, ограниченные соци-
альные ресурсы и проживание в стране с низким ВВП 
на душу населения . Другое исследование показало, что 
нехватка продуктов питания наиболее распространена 
среди мужчин, курильщиков, алкоголиков и молодежи 
[7] .

С начала XXI века стали появляться новые подходы 
к  продовольственной безопасности . Одна из  них — 
концепция «устойчивой продовольственной системы» . 

Устойчивая продовольственная система означает про-
довольственную систему, которая обеспечивает про-
довольственную безопасность, но  также обеспечива-
ет устойчивость производства продуктов питания для 
будущих поколений без ущерба для экологических, 
экономических и  социальных основ . Не  исключено, 
что в  ближайшее время на  этом направлении могут 
возникнуть более опасные условия . Было подтвержде-
но на  международном уровне что изменение климата 
является угрозой для продолжительности продоволь-
ственной безопасности .

Однако эти два процесса взаимно развиваются 
и  создают циклы . Таким образом, обеспечение продо-
вольственной безопасности зависит от  уровня разви-
тия сельскохозяйственного производства . В настоящее 
время только парниковые газы для сельскохозяйствен-
ного производства составляют 20–30% от общего объ-
ема эмиссий . Другими словами, так же, как изменение 
климата угрожает продовольственной безопасности, 
сельскохозяйственное производство тоже является 
фактором изменения климата . На фоне этих взаимных 
обменов и циклических процессов существует потреб-
ность в новых, комплексных и систематических подхо-
дах, направленных как на обеспечение продовольстви-
ем населения мира, так и на минимальное негативное 
воздействие на окружающую среду [8] .

В результате можно предложить шесть решений для 
решения проблемы продовольственной безопасности 
и  продовольственной нехватки и  обеспечения устой-
чивого и  всеохватного доступа к  продовольствию для 
всех:

1 . 1) развитие в районах, затронутых конфликтом, ин-
теграция гуманитарной и мирной политики;

2 . 2) повышение устойчивости к  климату и  сезонно-
сти в производстве продуктов питания;

3 . 3) повышение устойчивости экономично-уязвимых 
групп;

4 . 4) вмешиваться в цепочки поставок продуктов пи-
тания с целью удешевления основных продуктов 
питания;

5 . 5) бороться с  бедностью и  структурным неравен-
ством, чтобы программы в  этой области были 
всеобъемлющими;

6 . 6) укрепление пищевой среды и  изменение пове-
дения потребителей для стимулирования по-
требления продуктов питания, оказывающих 
положительное влияние на  здоровье человека 
и окружающую среду .

Политические решения, инвестиции и комплексный 
законодательный пакет для обеспечения продоволь-
ственной безопасности позволят странам преобразо-
ваться в систему продовольственной безопасности .
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Аннотация. В рамках настоящей статьи проведён анализ разных подхо-
дов к пониманию банковских инноваций. Систематизированы и обобще-
ны стадии разработки банковских инноваций и  их внедрения в  россий-
ском банковском бизнесе. На основе данных иностранных исследований 
выделены наиболее перспективные банковские инновации в нашей стра-
не.

В  ходе исследования обозначены основные характеристики нынешне-
го этапа развития российского банковского сектора, характеризуемого 
в  качестве этапа исследований и  внедрения инновационных продуктов 
в банковский сектор.

Ключевые слова: новшества, инновационные продукты, новейшие техно-
логии, коммерческий банк, банковские инновации.

Банковская система постоянно развивается и  со-
вершенствуется . Современный этап её развития 
характеризуется протеканием в  условиях фи-

нансового кризиса и  жёсткой конкуренции . Успешное 
формирование отечественного банковского сектора 
возможно при непрерывной реализации политики ин-
новаций . В настоящее время использование инноваци-
онных технологий и  инноваций выступает ключевым 
условием и предпосылкой устойчивого экономическо-
го развития, конкурентоспособности и  стабильности 
коммерческих банков .

Изменения в экономике происходят очень стреми-
тельно . Соответственно, экономическая система функ-
ционирует в  условиях высокого риска и  жёсткой кон-
куренции . Это основные факторы, заставляющие банки 
и  кредитно-финансовые учреждения повышать уро-
вень конкурентоспособности и развивать свой бизнес .

В попытках не только выжить в условиях усиливаю-
щейся конкуренции, но  и  не  выпасть из  современных 
мировых тенденций, многие российские кредитно-фи-
нансовые учреждения и  экономические структуры 
создают управленческие и экономические механизмы, 
способствующие внедрению в  их деятельность дости-

жений науки и  техники (инновационных технологий 
и  инноваций) . Это свидетельствует о  понимании важ-
ности инноваций .

Глобализация мировой экономики стала причиной 
кардинальных перемен в развитии финансового рынка 
в  целом . В  итоге коммерческие банки и  кредитно-фи-
нансовые учреждения встали на путь инновационного 
развития . Эти же процессы подняли целый пласт акту-
альных научных задач, обладающих высоким приклад-
ным значением для российской экономики . К числу та-
ких задач относятся:

 ♦ проведение аналитической оценки перспектив 
дальнейшего инновационного развития коммер-
ческих банков;

 ♦ внедрение инноваций и  инновационных техно-
логий в российском банковском секторе;

 ♦ разработка методов создания инновационного 
пространства в банковском секторе .

Постоянные инновационные преобразования ми-
ровой и  отечественной экономики обусловливают 
необходимость в  постоянном уточнении методологи-
ческих вопросов создания инновационного простран-
ства в российском банковском секторе .

INNOVATIONS  
IN BANKING BUSINESS IN RUSSIA

E. Metreveli 

Summary. Within thе frаmework оf this аrticle, аn аnalysis оf 
different approaches to understanding banking innovations is carried 
out. The stages of development of banking innovations and their 
implementation in the Russian banking business are systematized and 
summarized. Based on data from foreign studies, the most promising 
banking innovations in our country are highlighted.

The study outlines the main characteristics оf thе сurrent stagе оf 
develорment оf thе Russian bаnking sector, characterized as a stage 
of research and implementation of innovative products in the banking 
sector.

Keywords: innovations, innovative products, newest technologies, 
commercial bank, banking innovations.
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Учитывая невысокую инновационную активность 
российских экономических структур и  коммерческих 
банков, существует объективная потребность в  созда-
нии механизмов, которые направляли бы инновацион-
ное формирование и  развитие коммерческих банков 
за  счёт создания инновационного пространства, спо-
собствующего эффективной инновационной деятель-
ности .

Экономисты и представители других наук понимают 
под инновациями следующее:

 ♦ принципиально новый подход к социальным ус-
лугам;

 ♦ улучшенный или новый продукт;
 ♦ улучшенный или новый технологический про-

цесс .

Обобщив подходы, представленные в научной лите-
ратуре, можно выделить несколько значений термина 
«инновации» . Так, этот термин используется для обо-
значения инновационных систем менеджмента каче-
ства обслуживания и  мониторинга кредитных рисков 
банка; банковских продуктов, кардинально отличаю-
щихся от существовавших до этого; новых организаци-
онных структур; инновационных банковских техноло-
гий; освоения новых рынков благодаря расширению 
географического присутствия банка, а  также посред-
ством расширения продуктовой линейки .

Всем указанным элементам концепции инноваций 
в российском банковском секторе присуща одна общая 
характерная черта, характеризуемая с позиции приме-
нимости ко  всем видам нововведений в  банковском 
операционном процессе, положительно сказывающих-
ся на  управлении (в  стратегическом или экономиче-
ском плане) . Выделим несколько видов таких эффектов:

 ♦ повышение инвестиционной привлекательности 
банка;

 ♦ снижение затрат на совершение банковских опе-
раций;

 ♦ повышение лояльности клиентов;
 ♦ расширение базы клиентов;
 ♦ увеличение показателей продаж;
 ♦ расширение своей доли на рынке;
 ♦ увеличение конкурентоспособности на  финан-

совом рынке .

Инновации в целом и банковские инновации в част-
ности характеризуются такими основными качествами: 
коммерческая реализуемость, прогрессивность, науч-
но-техническая новизна, способность к  коммерциали-
зации .

Важно понимать, что сегодня одних только банков-
ских инноваций для развития сектора недостаточно . 

Нужно ещё сформировать соответствующее иннова-
ционное пространство, в котором развитие будет идти 
ускоренными темпами . Только таким образом можно 
приблизиться к мировому уровню развития .

Обзор научных исследований, посвящённых управ-
лению инновациями в бизнес-деятельности, позволяет 
сделать вывод, что во  многих российских коммерче-
ских банках высшее руководство стремится решать 
текущие операционные проблемы . Стратегическому 
развитию при этом уделяется необоснованно мало 
внимания . Динамика инновационных процессов в  не-
малой степени зависит от того, как поставлена работа 
банковских работников . Также немаловажным значе-
нием обладает организация труда, в  основу которой 
положены консервативные традиционные принципы, 
сложившиеся в  отечественном банковском секторе . 
В настоящее время качество управления в российских 
коммерческих банках не всегда находится на высоком 
уровне . Это отрицательно сказывается на эффективно-
сти и скорости развития всего банковского сектора . По-
этому очень важно принять меры по реформированию 
системы менеджмента коммерческими банками . Толь-
ко так можно приблизиться к мировому уровню .

Проанализировав научные источники, можно обо-
значить несколько основных этапов эффективного 
управления инновационным процессом и инновацион-
ной стратегией в коммерческих банках:

1 . 1 . Этап первый: мониторинг внутренней и внешней 
среды коммерческого банка . На  этом этапе вы-
являются потребности в  изменении банковских 
операций и внедрении инновационных техноло-
гий .

2 . 2 . Этап второй: разработка программы и стратегии 
изменений .

3 . 3 . Этап третий: создание условий для инновацион-
ной деятельности банковских работников и ока-
зание всей необходимой поддержки .

Сегодня существует два направления в инновацион-
ном развитии банковского сектора России:

1 . 1 . Первое направление заключается в поиске и раз-
работке новых, ранее неизвестных организаци-
онных методов стратегического менеджмента, 
базирующихся на инновационном подходе .

2 . 2 . Вторым подходом предполагается постепенная 
трансформация банков в  посреднические фи-
нансовые структуры (предоставление более ши-
рокого спектра традиционных и  нетрадицион-
ных услуг, включая услуги страхования, лизинга, 
траста, консультирования и др .) .

Итак, можно с уверенностью утверждать, что инно-
вации в банковской сфере и непрерывное повышение 
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инновационного потенциала обеспечивают повыше-
ние конкурентности российских торговых отношений 
в ближайшем будущем и возможности занятия достой-
ного места в глобальном финансовом секторе . Именно 
такой вывод следует из обобщения вышеприведённых 
специфичных особенностей реализации инновацион-
ной политики в банковском секторе России .

В завершение следует сказать о том, что внедрение 
инноваций в банковском секторе способно обеспечить 

устойчивый экономический рост банков и их стабиль-
ную работу .

В  настоящее время успех банковского дела всё 
в большей степени зависит от инновационной деятель-
ности, ведь создать конкурентные преимущества для 
банка и обеспечить оказание услуг высокого качества 
можно только при условии внедрения инновационных 
продуктов и  использования инновационных техноло-
гий .
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Аннотация. Кластеры и пространственная концентрация экономического 
развития — это темы, которые все чаще и чаще всплывают в последних 
дискуссиях по  социальной и  экономической истории. Эта статья призва-
на способствовать междисциплинарному пересечению теорий и  идей 
между экономико-географами и историками и фокусируется на развитии 
нескольких отраслей агробизнеса (молочная промышленность, садовод-
ство, оливковое масло и сельскохозяйственная техника) в Юго-Западной 
и  Северо-Западной Европе в  течение последних двух столетий. Эти пять 
тематических исследований раскрывают и анализируют связи и взаимо-
зависимости между экономическими субъектами, институтами знаний 
и государством в агропродовольственной цепочке.

Этот анализ приводит к четырем основным выводам. Во-первых, в фор-
мировании региональных экономических кластеров большую роль игра-
ли не только природные условия, но и другие экономические детерминан-
ты, такие как легкий доступ к  рынкам. Социальные и  культурные связи 
между отдельными людьми и  организациями, которые формировались 
с течением времени и были связаны с географической близостью, также 
были важны. Во-вторых, правительства, предприниматели и  заинтере-
сованные организации, которые прочно укоренились в истории региона, 
часто сотрудничали и  стимулировали развитие кластеров с  помощью 
нормативно-правовой базы, образовательной и научной политики. В-тре-
тьих, не только консенсус, но и разногласия и конкуренция могут способ-
ствовать кластеризации экономической деятельности. Наконец, для по-
нимания важности связей между кластерами и субъектами за пределами 
региона необходимы многомасштабные перспективы.

Ключевые слова: сельскохозяйственные кластеры, агробизнес, фермер-
ские хозяйства, региональная экономика.

Влияние промышленной революции на  сельское 
хозяйство привело к  появлению новых методов 
переработки сырья: ручные технологии произ-

водства были заменены механическими технология-
ми, приводимыми в движение паром . В результате фи-
нансовые и  организационные связи между сельским 
хозяйством и  продовольствием активизировалась 
перерабатывающая промышленность (часто называ-
емая агропромышленностью) . Термин «Агробизнес», 
распространенный в  настоящее время, относится 
к взаимозависимости между ними и иллюстрирует раз-
мывание разделительной линии между «первичным» 

и «вторичным» секторами . Агробизнес в Европе начал-
ся примерно в 1850 году, когда начала развиваться аг-
ропромышленность . Сам термин был введен в Европе 
из  Соединенных Штатов в  начале 1960 — х годов [13] . 
Он был в  основном сосредоточен в  таких сельскохо-
зяйственных секторах, как молочная, картофельная, 
мукомольно-крупяная, сахар, производство мяса, кон-
сервная промышленность, оливковое масло и  дру-
гие товары, где продукция могла быть переработана 
промышленным способом . Однако в настоящее время 
он относится к  более крупному сектору, включающе-
му экономическую деятельность как на  входной, так 

THE HISTORY OF THE EMERGENCE  
OF AGRICULTURAL CLUSTERS  
ON THE EXAMPLE OF WESTERN EUROPE

Yu. Mindlin 

Summary. Clusters and the spatial concentration of economic 
development are topics that have come up more and more in recent 
discussions of social and economic history. This article aims to foster an 
interdisciplinary intersection of theories and ideas between economic 
geographers and historians and focuses on the development of several 
agribusiness industries (dairy, horticulture, olive oil and agricultural 
machinery) in Southwest and Northwest Europe over the past two 
centuries. These five case studies reveal and analyze the links and 
interdependencies between economic agents, knowledge institutions 
and government in the agri-food chain.

This analysis leads to four main conclusions. First, not only natural 
conditions, but also other economic determinants, such as easy access 
to markets, played an important role in the formation of regional 
economic clusters. Social and cultural ties between individuals and 
organizations, which formed over time and were associated with 
geographic proximity, were also important. Second, governments, 
entrepreneurs and stakeholders, which are deeply rooted in the history 
of the region, have often collaborated and spurred cluster development 
through regulatory frameworks, educational and scientific policies. 
Third, not only consensus, but also disagreement and competition can 
contribute to the clustering of economic activity. Finally, understanding 
the importance of linkages between clusters and actors outside the 
region requires a multiscale perspective.

Keywords: agricultural clusters, agribusiness, farms, regional economy.
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и  на  выходной сторонах фермы . Агробизнес подтал-
кивал фермеров в сторону банкиров, транспортников, 
агрохимической и агрофармацевтической промышлен-
ности, знаний и (государственных или частных) инсти-
тутов сферы услуг . Ферма превратилась из автономно-
го субъекта в  небольшое звено в  цепи производства 
продуктов питания [12] .

Разнообразие субъектов и  кластеризация, вовле-
ченные в  агробизнес, делают этот вид деятельности 
подходящим для исследования взаимосвязей между 
различными звеньями «экономической цепи» . Прежде 
всего, Агробизнес вырос из  местных условий, и  гео-
графическое соотношение между производителями 
и  переработчиками сельскохозяйственной продукции 
сыграло важную роль в  возникновении агропромыш-
ленности . Близость субъектов является существенным 
аспектом в развитии агробизнеса . И можно предполо-
жить, что на эту географическую корреляцию также по-
влияли социальные и/или культурные аспекты .

Эта статья объединяет пять тематических исследо-
ваний, в которых внутренняя динамика экономических 
секторов объясняется (имплицитно или эксплицит-
но) вопросами близости между субъектами [24] . В нем 
представлены региональные тематические исследова-
ния из  Испании, голландских провинций Фрисландия 
и Лимбург, а также Западной Швеции . В этом введении 
мы представляем и раскрываем концептуальную струк-
туру, которая связывает их вместе . Эти материалы ясно 
показывают, почему исследования кластеров и  эконо-
мической деятельности ценны не только для изучения 
истории сельских районов и продовольствия, но и для 
экономической и  социальной истории в  целом . Они 
показывают, что экономические отношения коренятся 
в региональных условиях, и дают примеры того, как ин-
терпретировать эти территориальные условия . Пока-
зано, что социальные и культурные связи, заложенные 
в истории региона, оказывают влияние на процесс эко-
номического развития отдельных отраслей экономики . 
Кроме того, в большинстве тематических исследований 
подчеркивается важная роль государства . Правитель-
ства стимулировали географическую концентрацию 
экономической деятельности с  помощью норматив-
но-правовой базы и образовательной и научной (реги-
ональной) политики .

Один из  способов подчеркнуть актуальность этого 
специального вопроса — начать с  общей проблемы 
связности . Многие из тех, кто хочет разобраться в этом 
сложном процессе, начнут с выявления наиболее важ-
ных действующих лиц, а затем спросят, как они повли-
яли друг на  друга . Рассматривая эволюцию агробиз-
неса как пример сложного исторического процесса, 
мы можем выделить различные экономические и  вза-

имозависимые субъекты, будь то  отдельные лица или 
отдельные организации/институты . В дополнение к (1) 
фермерам и (2) их поставщикам машин, саженцев и т . д ., 
(3) пищевая промышленность занимает центральное 
место в  сети . Другими агентами в  агробизнесе явля-
ются (4) финансисты, (5) институты знаний как новато-
ры, (6) потребители и  потребительские организации, 
(7) дистрибьюторы и  (8) правительственные органи-
зации . С  точки зрения фермера, поставщики, а  также 
финансисты, институты знаний и  правительственные 
учреждения относятся к  входящей стороне, в  то  вре-
мя как другие субъекты в  основном концентрируются 
на  выходной стороне . Однако историческое развитие 
отношений внутри агробизнеса гораздо сложнее, чем 
ограниченное измерение фермера .

Для того чтобы понять взаимные отношения, связан-
ные с производством продуктов питания, используется 
метафора «цепи» [25] . Растущая литература о  пище-
вых цепочках подчеркивает необходимость изучения 
властных отношений внутри цепочек экономической 
деятельности . Отношения и  их развитие, изменение 
во  времени — это процесс со  своей собственной (по-
ложительной и  отрицательной) динамикой . В  течение 
двух предыдущих столетий пищевая цепочка претерпе-
ла фундаментальные изменения . В литературе выделя-
ют четыре основных процесса . Во-первых, удлинялась 
пищевая цепь или система, а  значит, увеличивалось 
число промежуточных звеньев . Во-вторых, происходил 
процесс дифференциации . Отдельные звенья цепи ста-
новились все более сложными . В-третьих, происходил 
процесс интенсификации . Взаимозависимость различ-
ных звеньев становилась все больше, и  система ста-
новилась все более тесно взаимосвязанной . Наконец, 
произошел сдвиг власти . Ученые подчеркивают, что 
в XX веке крупные компании и супермаркеты стали все 
более доминирующими в агробизнесе [4] .

Долгое время фермерские хозяйства имели прямую 
связь с  рынком . Сами фермеры или торговцы прода-
вали свою сельскохозяйственную продукцию на  рын-
ке, непосредственно потребителям, но  эта ситуация 
изменилась с  XIX  века и  далее, параллельно с  инду-
стриализацией . Эта «классическая» модель транс-
формировалась в  течение следующего столетия в  то, 
что Бруно Бенвенути назвал моделью TATE (Technical 
Administrative Task Environment) . Агропромышленни-
ки, банки и  правительство начали «окружать» ферму . 
Их влияние на  фермеров и  сельскохозяйственную по-
литику неуклонно росло . Вертикальная организация 
этой цепи относительна . В  большинстве случаев в  це-
почке доминирует одна организация (часто транснаци-
ональная компания), но отдельные ее звенья способны 
переходить в  другие цепочки . Этот способ сетевого 
взаимодействия является, по сути, продолжением спец-
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ифических форм кластерных систем агробизнеса, кото-
рые существуют уже более длительное время . Местные 
условия (такие как почва, климат, доступ к  рынкам) 
стимулировали рост специфической сельскохозяй-
ственной деятельности (см . также региональную мо-
дель землепользования фон Тунена), которая легла 
в  основу развития агропромышленной деятельности 
[18] . В то же время появились новые инициативы и эко-
номические субъекты, которые удовлетворяют новые 
потребности фермеров и  фирм, таких как институты 
знаний и производители сельскохозяйственной техни-
ки и  других ресурсов . Например, в  бывших торфяных 
колониях в  северной части Нидерландов во  второй 
половине XIX-первой половине XX  века развивались 
и таким образом взаимосвязывались по меньшей мере 
четыре агропромышленные отрасли (молочная, сахар-
ная, картофельная мука и соломенная доска) .

Концептуальная модель агропромышленного ком-
плекса как сеть открывает интересные исследования 
Бенвенути, перспективы и возможности исследования 
взаимных взаимозависимостей различных участников 
пищевой цепи . Одной из  таких перспектив являют-
ся уже упомянутые географические измерения сетей . 
Концентрация предприятий, в  том числе агробизнеса, 
часто происходила в городах, поселках и агломераци-
ях . Основными факторами, обусловливающими такую 
концентрацию, были наличие природных ресурсов, 
рабочей силы и инфраструктуры, таких как порты или 
хорошо развитые потребительские рынки . Кроме того, 
современный рост и развитие связаны с инфраструкту-
рой знаний, которая может быть закреплена и в реги-
ональных условиях [5] . Однако пространственная кон-
центрация факторов производства, включая знания, 
почти очевидна . Фактически, связь между простран-
ственной близостью и экономическим развитием оспа-
ривается среди экономико-географов .

В  различных публикациях итальянский профессор 
региональной экономики Роберта Капелло предло-
жила парадигматическую альтернативу неоклассиче-
скому взгляду на  экономическое пространство . Она 
сформулировала этот новый подход как «диверсифи-
цированную реляционную» концепцию пространства, 
возникшую за  счет «единой абстрактной» концепции . 
Последняя, доминировавшая в  экономической науке 
в течение XX века (и все еще влиятельная), использует 
макроэкономические модели для объяснения регио-
нальных явлений . Она основана на  неоклассической 
теории регионального роста . Начиная с  1970-х годов 
этот подход подвергался критике за  игнорирование 
специфических (иногда уникальных) условий внутри 
регионов . Поэтому был разработан целый ряд «дивер-
сифицированных реляционных» теорий, подчеркива-
ющих особые аспекты региональных экономик . Эти 

теории пытаются «идентифицировать все материаль-
ные и нематериальные элементы в локальной области, 
которые определяют ее долгосрочную конкурентоспо-
собность (…)» [22] .

Кластерные теории были одним из  наиболее влия-
тельных ответов на  этот призыв уделять больше вни-
мания уникальности регионов . Уникальные аспекты 
шире, чем просто экономические переменные, и вклю-
чают социальные, политические и культурные элемен-
ты . Кластерная теория открыта для всех видов пере-
менных и объединяет их таким образом, что оставляет 
достаточно места для изучения «диверсифицирован-
ных реляционных» процессов . Среди прочих, это был 
экономист Майкл Портер, который ввел понятие кла-
стера, которое он определил как «систему взаимосвя-
занных фирм и институтов, ценность которых больше, 
чем сумма ее частей» [16] . Он использовал этот термин 
для того, чтобы подчеркнуть добавленную стоимость 
кластеров в процессе инноваций и экономического об-
новления:

Конкурентные преимущества возникают в  резуль-
тате тесных рабочих отношений между поставщиками 
мирового класса и  отраслью . Поставщики помогают 
фирмам воспринимать новые методы и  возможности 
для применения новых технологий . Фирмы получают 
быстрый доступ к информации, новым идеям и инсай-
там, а  также к  инновациям поставщиков (…) . Все эти 
преимущества усиливаются, если поставщики находят-
ся в непосредственной близости от фирм, сокращая ли-
нии связи [19] .

С  начала 1990-х годов многие ученые работали 
с этой концепцией и внесли свой вклад в теорию кла-
стеров . В  содержательном обзоре литературы были 
обобщены три ключевых элемента в рамках использо-
вания кластерной концепции:

1 . 1 . Компоненты кластера должны быть расположе-
ны в их географической близости;

2 . 2 . Кластеры — это социальные сети, в которых осу-
ществляется обмен информацией о технологиях, 
рынке труда и инфраструктуре;

3 . 3 . Развитие кластеров определяется культурными 
аспектами, такими как институты, общие стан-
дарты и  ценности, благоприятный для бизнеса 
климат, сотрудничество и неформальные контак-
ты [20] .

Недавно в  программном документе Европейской 
комиссии кластеры были определены как «группа 
фирм, связанных экономических субъектов и  учреж-
дений, которые расположены рядом друг с  другом 
и достигли достаточного масштаба для развития специ-
ализированных экспертных знаний, ресурсов услуг, 
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поставщиков и  навыков» [6] . В  нашем собственном 
и  альтернативном определении мы хотим расширить 
сферу охвата и лучше связать ее с (региональной) эко-
номической историей . Поэтому мы определяем эко-
номические кластеры как региональные интегриро-
ванные системы и/или географически зависимые сети 
сотрудничающих организаций, таких как предприятия, 
поставщики, институты знаний и  правительственные 
организации . Географический охват кластера нельзя 
определить априори, поскольку это зависит от  мест-
ных и  региональных условий . Более того, кластеры 
действительно эволюционируют с  течением времени, 
и поэтому их географическое проявление также может 
измениться . Определение и  разграничение кластеров 
в  конкретных регионах-это одна из  проблем, которая 
должна быть изучена исторически .

Таким образом, кластеры быстрее и  четче обмени-
ваются информацией о  новых возможностях . Кроме 
того, кластеры обладают хорошей способностью к обу-
чению и могут действовать более гибко, чем компании 
вне кластеров . Это также относится к процессам НИОКР, 
которые могут быть организованы более эффективно 
и с меньшими затратами, когда учреждения в регионе 
сотрудничают . Сама концепция кластера также вызвала 
критику . В отличие от «однородных абстрактных» кон-
цептуализаций пространства, переменные экономиче-
ского роста сложнее группировать в  количественных 
моделях . Это делает теоретические концепции, такие 
как кластеры, уязвимыми для критики за  то, что они 
слишком расплывчаты и слишком политизированы [8] . 
Кроме того, некоторые экономико-географы пробле-
матизировали взаимосвязь между пространственной 
близостью и экономическим развитием [21] . По их мне-
нию, связь между кластеризацией и  экономическим 
развитием носит условный характер и  зависит от  ре-
гионального контекста, который часто меняется . Такая 
критика подчеркивает необходимость эмпирических 
исследований, которые показывают, как работают (или 
не  работают) кластерные идеи . Историкам здесь есть 
что предложить .

Чтобы сделать эти идеи продуктивными для эконо-
мических исследований, мы можем изучить, как разви-
вались отношения близости внутри городов, агломера-
ций, регионов или даже внутри группы стран . С точки 
зрения кластерной теории можно было бы ожидать, что 
прямые контакты между отдельными лицами и органи-
зациями в конкретной области приводят к созданию ат-
мосферы доверия и сотрудничества, тем самым обеспе-
чивая пространство для открытых инноваций и общих 
объектов . Несомненно, Кремниевая долина сегодня яв-
ляется культовым примером этого [17] . Но  в  прошлом 
можно найти много других примеров кластеров . Ино-
гда они развивались в результате случайных (историче-

ских) обстоятельств, но  часто определяемые причины 
играли важную роль, такие как географические особен-
ности региона, наличие квалифицированных рабочих, 
легкий доступ к  новым знаниям о  производственных 
процессах и  т . д . Эти теоретические возможности до-
статочно интересны, чтобы связать их с экономической 
и социальной историей и исследовать, что может пред-
ложить концепция кластера .

Ученые в области экономики, географии и истории 
были озадачены вопросом о  том, как и  почему про-
мышленная деятельность объединилась в  определен-
ных регионах . На  теоретическом уровне французский 
экономист Франсуа Перру предложил свою идею «по-
люса роста», в которой крупная промышленность функ-
ционирует как двигатель экономического развития 
в  пределах определенной области, поскольку такие 
полюса роста связывают комплекс взаимосвязанных 
видов экономической деятельности [7] . Шведский уче-
ный Гуннар Мюрдаль работал над подобными поняти-
ями . Его концепция «кумулятивной причинности» вве-
ла мощную идею переплетения экономических видов 
деятельности, которые усиливают друг друга в рамках 
региональной производственной системы [9] . С 1950-х 
годов теории агломерации стали более утонченными .

Историки экономики также работают над регио-
нальным измерением экономического развития . С по-
мощью сочетания количественных и  качественных 
методов они пытались охватить динамику районов, 
расположенных между местным уровнем отдельных го-
родов или городов и национальным уровнем государ-
ства . Британский историк экономики Сидни Поллард 
сыграл важную роль в  историографии региональной 
индустриализации . В  1981  году он опубликовал свою 
книгу «Мирное завоевание», в которой он переосмыс-
ливает промышленную революцию как совокупность 
региональных процессов[23] . Поколение немецких 
историков анализировало промышленную революцию 
в своей стране с региональной точки зрения . В работе 
Хуберта Кизеветтера, например, регионы рассматри-
ваются как двигатели роста [11] . Согласно Кизеветтеру, 
причины и последствия индустриализации можно объ-
яснить только региональными сравнениями . Поэтому 
история должна сосредоточиться на  развитии регио-
нальных экономик, сравнивать их друг с другом и тща-
тельно изучать их взаимозависимость . Этот региональ-
ный подход был позже принят другими немецкими 
историками, которые также использовали экономиче-
ские теоретические понятия . Эти и другие достижения 
изменили историческое понимание промышленной 
революции .

Тем не менее, хотя региональные подходы к эконо-
мической истории почти исключительны, объяснения 
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экономического роста и развития в основном сосредо-
точены на  национальном или даже континентальном 
совокупном уровне . В историографии по-прежнему до-
минируют национальные сравнения экономического 
роста и институтов отдельных стран . Переход от аграр-
но-индустриальной экономики к  экономике, основан-
ной на знаниях, действительно открывает возможности 
для возрождения региональных аспектов экономиче-
ской истории . Работа американского социолога Анны 
Ли Саксениан о  Кремниевой долине вновь продемон-
стрировала, насколько полезным может быть изучение 
региональных экономик [2] . Однако социологи и  эко-
номисты — скорее теоретики, чем эмпирики . Иногда 
социологи и историки работают вместе и изучают взаи-
мосвязь между технологическими инновациями и эко-
номическим развитием [15] . Эти Междисциплинарные 
инициативы могут стать началом исторических иссле-
дований, в  которых географический аспект является 
неотъемлемой частью аналитической структуры . В кон-
це концов, все еще существует потребность в историче-
ских исследованиях, которые могли бы более подробно 
объяснить взаимосвязь между экономикой, основан-
ной на знаниях, и пространственным измерением эко-
номической деятельности .

Причина, по которой такие исследования редки, мо-
жет быть связана с  недостаточным интеллектуальным 
обменом между историками и экономико-географами . 
Тем не менее, изучение, как экономической географии, 
так и  истории может укрепить каждую дисциплину . 
Концепции и теории из области экономической геогра-
фии могут вдохновить историков на постановку новых 
вопросов . Отвечая на  них, историки могут предоста-
вить экономико-географам эмпирические исследова-
ния, способствующие совершенствованию их теорети-
ческих представлений . Обе дисциплины в  последнее 
время проявляют интерес к  институтам, влияющим 
на экономический рост и спад . Поэтому точкой сопри-
косновения между ними могут быть социально-эконо-
мические и культурные аспекты (региональных) эконо-
мических процессов .

Джон Уилсон и Эндрю Попп внесли глубокий и про-
вокационный вклад как в  экономическую географию, 
так и  в  экономическую историю, тщательно изучив 
временные аспекты кластеров [1] . Согласно этим бри-
танским историкам бизнеса, экономические кластеры 
возникают не сразу, а развиваются с течением времени . 
Новые союзы между участниками и  новые отношения 
власти являются результатом развития событий в рам-
ках сети . Иногда сетям удается адаптироваться к изме-
няющимся обстоятельствам, но иногда фиксированные 
интересы настолько доминируют, что процессы бло-
кировки приводят к упадку экономических кластеров . 
Сила их исследования заключается в историческом по-

вествовании, в котором на первый план выступают раз-
личные варианты выбора различных действующих лиц . 
Их сравнительный подход обнажает переменные, вли-
яющие на возникновение и развитие кластеров . Этими 
переменными являются, в частности, способность сети 
к обучению и экономическая структура кластера . К со-
жалению, отредактированный том и другие работы Уи-
лсона и Поппа не содержат тематических исследований 
по агробизнесу . Литература по географическому изме-
рению агробизнеса по-прежнему скудна и в основном 
написана с национальной точки зрения [3] .

Однако междисциплинарный переход от концепций 
экономической географии к  историческому изучению 
агробизнеса может привести к сложным перспективам . 
Одной из наиболее интересных тем для рассмотрения 
являются взаимоотношения между различными участ-
никами пищевой цепочки . Первоначально ферме-
ры были ключевыми участниками пищевой цепочки . 
Но после промышленной революции, когда они начали 
производить массовые товары для перерабатывающе-
го сектора, фермеры становились все более и  более 
связанными и  зависимыми от  других субъектов . Кон-
тракты, а  также требования к  качеству перерабатыва-
ющих компаний и правительства все больше определя-
ли их сельскохозяйственную политику . Модернизация 
сельского хозяйства, сначала медленно, но после Вто-
рой мировой войны очень быстро, привела к  появле-
нию различных новых институтов, которые впослед-
ствии стали сельскохозяйственными кластерами . 
Отношения между различными участниками станови-
лись все более сложными . Например: фермеры долж-
ны были занимать все больше и больше денег у (часто 
специализированных сельскохозяйственных) банков 
для финансирования новых инвестиций . Их локальная 
связанность является примером того, как кластериза-
ция часто определяла и стимулировала развитие сель-
ского хозяйства на местном уровне . Но правительство 
и  его инициативы в  области инженерии знаний также 
стали важным субъектом .

По  аналитическим соображениям мы сосредото-
чимся в этой статье на взаимозависимости между тре-
мя областями . Первая область — это экономическая 
сфера, ограниченная фермерами, с  одной стороны, 
и  пищевой промышленностью — с  другой . Вторая об-
ласть — это область знаний учреждений, таких как 
образование и  лаборатории . Третья область включает 
правительственные организации . Отношения между 
действующими лицами в  этих трех областях менялись 
на  протяжении истории, но  каким образом близость 
обусловливала их устойчивость? Хотя с конца XIX века 
агробизнес, по-видимому, является в  значительной 
степени глобализированным сектором экономики, 
в  котором глобальные игроки диктуют направление, 
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это также сектор, который черпает свою инновацион-
ную мощь из  местных кластеров . Даже сегодня транс-
национальные компании (ТНК) в  глобализирующейся 
агропромышленности имеют прочные (исторические) 
корни в  локальных сетях . Методы промышленной пе-
реработки и  экономическая глобализация стимулиро-
вали, начиная с  конца XIX  века, процессы концентра-
ции и расширения производства в агропромышленном 
комплексе . В  конкретных местах и  регионах государ-
ство, предприниматели, а также институты знаний сти-
мулировали создание, распространение и  принятие 
инноваций . Пространственная близость способствова-
ла не  только циркуляции научно-технических знаний, 
но  и  более скрытым знаниям и  навыкам, необходи-
мым для агропромышленного производства [10] . Во-
прос о  том, как на  самом деле функционировали (или 
не  функционировали) эти отношения близости и  как 
следует понимать развитие кластеров агробизнеса, ну-
ждается в дальнейшем углубленном и сравнительно-и-
сторическом исследовании .

В  этой статье представлен ряд исследовательских 
материалов, в  которых концепция кластеров опера-
ционализируется в  различных региональных тема-
тических исследованиях агробизнеса в  Европе (с  ак-
центом на  различные регионы Испании, Нидерландов 
и Швеции) . Вместе эти материалы образуют ряд взгля-
дов на  взаимосвязь и  географическую близость меж-
ду экономическими субъектами, институтами знаний 
и  правительством . Вклад Фернандо Коллантеса вклю-
чает в себя всесторонний взгляд на молочную промыш-
ленность начиная с 1930-х годов . Анализируя переход 
от организованного капитализма (середина 1960-х -се-
редина 1980-х гг .) до периода дерегулирования в Испа-
нии после 1986 г . автор уточняет преемственность мо-
лочных кластеров на севере Испании . Однако сильное 
вмешательство государства, приведшее к росту молоч-
ных кластеров в  других частях страны, подчеркивает 
важность политического регулирования рынка . Еще 
один интересный аспект кластерных экономик затра-
гивается во вкладе Collantes . Хотя период организован-
ного капитализма пошел на  убыль после вступления 
Испании в  Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС), молочные кластеры за  пределами северной ча-
сти страны сохранились . Средиземноморскому регио-
ну и Каталонии даже удалось подняться выше по «лест-
нице создания стоимости» по  сравнению с  Севером, 
что иллюстрирует важность инноваций и  НИОКР как 
факторов размещения . Статья, написанная Рамоном 
Рамон-Муньосом, сужает географический охват, сосре-
доточившись на производстве оливкового масла в Юж-
ной и Западной Каталонии . Он делает два интересных 
замечания в  своем вкладе . Во-первых, он раскрывает 
количественный способ определения экономических 
кластеров в  прошлом . Во-вторых, он принимает кон-

цепцию «жизненных циклов» и применяет ее к класте-
ру оливкового масла, тем самым операционализируя 
важную концепцию для анализа непрерывности и  из-
менений в экономической истории . Он показывает, как 
отдельные компании и предприниматели играли веду-
щую роль в  адаптации к  глобализированному рынку 
в  течение десятилетий между 1890 и  1910  годами . Ис-
пользование новых технологий, таких как гидравличе-
ский пресс, а  также маркетинговых методов, было од-
ним из движущих факторов этого процесса адаптации .

В статьях Марин Молема и Ива Сегерса исследуется 
сотрудничество между субъектами из нескольких обла-
стей общества . Оба вклада сосредоточены на  взаимо-
действии между предпринимателями, частными и  об-
щественными организациями и  институтами знаний 
в  голландских регионах . Молема фокусируется на  мо-
лочной школе как особом институте знаний во  фриз-
ской молочной промышленности, который был создан 
в  результате тесного сотрудничества между государ-
ством и  экономическими субъектами, которые дей-
ствовали в разных масштабах с различными ожидания-
ми друг от друга . Он интерпретирует дифференциацию 
нескольких ролей в рамках региональной экономиче-
ской сети как процесс обучения, который был осново-
полагающим для построения моделей сотрудничества 
между экономическими субъектами и  государством 
в  конце XIX  века . Эти мультискалярные паттерны, как 
показывает Молема, являются результатом самого 
исторического процесса, который укрепил Фризский 
молочный кластер . Сегерс придерживается более об-
щего взгляда на  фруктовый сектор голландского Лим-
бурга . Он анализирует реакцию ряда экспертов и  ор-
ганизаций на  глобализацию и  жесткую конкуренцию 
в период с конца XIX века по 1940 год . Он показывает, 
как предприниматели и  правительство создавали со-
вместные объекты, которые действовали в региональ-
ном масштабе, такие как аукционы и  государственное 
садоводческое консультирование, чтобы реагировать 
на  глобальную конкуренцию и  стимулировать фор-
мирование регионального экономического кластера . 
Более того, он вкладывает процесс экономического 
развития в возникновение сетей знаний, в которых на-
учные и  экономические ноу-хау циркулируют между 
различными участниками кластера .

Последняя статья переносит нас на  север Европы . 
Ларс Нистром анализирует производство сельскохозяй-
ственной техники в Квануме . В этом регионе на западе 
Швеции сформировалась сеть инженеров, тесно связан-
ных с практикой пахотного земледелия . Самое интерес-
ное, что Нистром обнаруживает, что конкуренция и не-
доверие были двумя силами, которые дали Квануму его 
динамическую мощь . Этот заключительный вклад также 
подчеркивает, что экономико-географические теории 
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не могут быть переведены непосредственно в социаль-
ную и  экономическую историю без использования по-
вествовательных навыков историка для иллюстрации 
связей между различными субъектами .

Выводы. Вышеописанные примеры подводят нас, 
наконец, к  некоторым основным выводам . Мы начали 
эту статью с поднятия проблемы связности . Концепция 
кластера обеспечивает как теоретическую, так и  ме-
тодологическую основу для изучения его простран-
ственных измерений . Все тематические исследования 
включают примеры региональных реакций на  эконо-
мические изменения, вызванные технологическими 
сдвигами и/или глобализацией рынков . Старые и новые 
связи с другими региональными субъектами, стимули-
рующие таким образом кластеризацию экономической 
деятельности, способствовали адаптации к  меняю-
щимся условиям . В рамках кластеров решающую роль 
играли государство, предприниматели и организации, 
представляющие экономические интересы . Это осо-
бенно ясно видно в  статьях о  Каталонии, Фрисландии 
и  Южном Лимбурге . Большинство ведущих субъектов 
кластера были частью истории территорий, тем самым 
напоминая нам, что движущие силы инноваций могут 
быть укоренены в региональных традициях . Подчерки-
вание роли социальных и  культурных связей, однако, 
не означает, что кластерное развитие свободно от раз-
ногласий . В  случае Фрисландии и  Южного Лимбурга, 
но особенно в случае Кванума, мы находим ясные дока-
зательства того, что конкуренция и споры также могут 
оказывать стимулирующее воздействие на  эволюцию 
кластеров . Развитие кластера — это в значительной сте-
пени трудоемкий и  организационный процесс, в  ходе 
которого ожидания между несколькими участниками 
должны быть сформированы и  изменены, согласова-
ны и  пересмотрены . Примеры Испании, Фрисландии 
и  Южного Лимбурга подчеркивают значимость наци-
онального государства как посредника и  стимулятора 
региональных экономических кластеров . Националь-
ные правовые рамки и субсидии для общих объектов, 
таких как институты знаний, могут дать решающие сти-
мулы для кластеризации .

Качественные подходы подходят для того, чтобы 
выделить наиболее важные субъекты и  сделать соци-

ально-культурные отношения между ними более явны-
ми . Однако не следует пренебрегать и количественным 
аспектом . Экономическая история должна давать ин-
формативные представления о  масштабах изучаемых 
нами явлений . Примеры того, как измерять региональ-
ные экономические кластеры, представлены испанской 
молочной сетью и  каталонским кластером оливкового 
масла . С помощью статистических показателей, таких как 
численность занятых и объемы производства, можно из-
мерить размер кластеров . Тематические исследования 
показывают, насколько плодотворным может быть соче-
тание количественных и качественных методологий . Бу-
дущие исследования должны быть направлены на такие 
комбинации и должны быть нацелены на улучшение ко-
личественных подходов с помощью новых идей из эко-
номической географии, что уже было сделано несколь-
кими экономическими историками [14] .

Несмотря на  эвристическую ценность кластерного 
подхода, мы не должны фокусироваться только на вну-
тренней динамике экономических кластеров . Все те-
матические исследования показали, в  большей или 
меньшей степени, важность внерегиональных связей . 
Близость выходит за  пределы пространства, как это 
уже было выдвинуто критическими экономико-геогра-
фами . Региональные изменения связаны с  взаимодей-
ствием с субъектами и институтами вне экономических 
кластеров . При анализе эволюции кластеров следует 
учитывать эту многомасштабную перспективу регио-
нального развития . Как и любая экономическая систе-
ма, кластеры должны адаптироваться к  (внутренним 
и внешним) изменяющимся обстоятельствам, обуслов-
ленным структурными экономическими преобразова-
ниями, технологическими прорывами и,  среди проче-
го, (геополитическими)сдвигами . Чтобы улучшить наше 
понимание таких адаптационных процессов, ученые 
должны больше вкладывать в теоретическую и методо-
логическую рефлексию, а  также пытаться понять фак-
торы и  обстоятельства, которые могут помочь прояс-
нить (не)успешное развитие кластеров . Тематические 
исследования в этой статье дают, без сомнения, ценную 
информацию для дальнейшего изучения процессов 
кластеризации и  региональной концентрации эконо-
мической деятельности в целом и в агробизнесе в част-
ности .
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена новыми 
методами финансирования государственного долга в США. В статье ана-
лизируются уровни бюджетного дефицита и инфляции, которые достигли 
высоких показателей. Рассматривается сложившаяся ситуация в  мире, 
в частности пандемия COVID — 19, как инфляционный драйвер.
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В   течение нескольких десятилетий одной из  наи-
более значимых проблем американской эконо-
мики является дефицит федерального бюджета . 

Кейнсианская концепция дефицитного финансирова-
ния развития в  целях обеспечения полной занятости 
была принята в 1940-е г . Именно с этого момента бюд-
жетный дефицит стал рассматриваться как важнейший 
элемент государственной политики, который может 
быть применен в условиях экономического спада . Дан-
ные о  доходах, расходах, а  также отклонения от  сба-
лансированного бюджета представлены в таблице — 1 
на период с 2000 по 2025 гг .

Как видно, из таблицы — 1 экономический спад на-
чался в 2001 году . Дефицит с США связан с 3 факторами:

1 . 1 . Снижение налоговых ставок
2 . 2 . Борьба с терроризмом (после террористической 

атаки 11 сентября

3 . 3 . Военные операции в Ираке и Афганистане .

Экономический рост в  2005 и  2006  годах привел 
к резкому увеличению доходов, что помогло сократить 
дефицит до  161 миллиарда долларов (1,1 процента 
ВВП) к 2007 году .

В  декабре 2007  года экономика впала в  рецессию, 
которая была значительно усугублена мировым фи-
нансовым кризисом . Снижение доходов, которое про-
изошло впоследствии: снижения налоговой ставки, 
уменьшение экономической активности, повышения 
пособий по безработице, увеличения расходов на обо-
рону, привели к  дефициту, достигшему максимума 
в 2009 году . Дефицит оставался выше 1 триллиона дол-
ларов в  течение еще три года, прежде чем резко сни-
зился, достигнув 442 миллиардов долларов в 2015 году, 
частично из-за укрепления экономики и увеличение на-

FIGHTING THE BUDGET DEFICIT 
IN THE U.S.A. METHODS  
IN THE NEW REALITY

V. Nezamaykin 
T. Naltakyan 

Summary. The relevance of this study is due to new methods of 
financing public debt in the United States. The article analyzes the levels 
of budget deficit and inflation, which have reached high levels. The 
current situation in the world, in particular the COVID –19 pandemic, is 
considered as an inflationary driver.

Keywords: US government budget, budget deficit, inflation, public debt.
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Таблица 1 . Бюджет США с 2000 по 2025 гг . в млн . долларах . [3]
Год Доходы Расходы Профицит или дефицит (–)

2000 2 025 191 1 788 950 236 241

2001 1 991 082 1 862 846 128 236

2002 1 853 136 2 010 894 -157 758

2003 1 782 314 2 159 899 -377 585

2004 1 880 114 2 292 841 -412 727

2005 2 153 611 2 471 957 -318 346

2006 2 406 869 2 655 050 -248 181

2007 2 567 985 2 728 686 -160 701

2008 2 523 991 2 982 544 -458 553

2009 2 104 989 3 517 677 -1 412 688

2010 2 162 706 3 457 079 -1 294 373

2011 2 303 466 3 603 065 -1 299 599

2012 2 449 990 3 526 563 -1 076 573

2013 2 775 106 3 454 881 -679 775

2014 3 021 491 3 506 284 -484 793

2015 3 249 890 3 691 850 -441 960

2016 3 267 965 3 852 616 -584 651

2017 3 316 184 3 981 630 -665 446

2018 3 329 907 4 109 044 -779 137

2019 3 463 364 4 446 956 -983 592

2020 3 421 162 6 550 396 -3 129 234

2021 план 3 580 777 7 249 456 -3 668 679

2022 план 4 174 197 6 011 148 -1 836 951

2023 план 4 641 026 6 012 960 -1 371 934

2024 план 4 827 811 6 186 795 -1 358 984

2025 план 5 037 903 6 507 720 -1 469 817

Таблица 2 . Государственный долг США 1994–2020 гг . [2]

Год Общий долг
В трлн. $ ВВП в трлн. $ Год Общий долг

В трлн. $ ВВП в трлн. $

1994 4,5 7,1 2008 9,2 14,7

1995 4,8 7,5 2009 10,6 14,4

1996 5 7,9 2010 12,3 14,7

1997 5,3 8,4 2011 14 15,3

1998 5,5 8,9 2012 15,2 16

1999 5,6 9,4 2013 16,4 16,6

2000 5,8 10 2014 17,3 17,1

2001 5,7 10,5 2015 18,1 18

2002 5,9 10,8 2016 18,9 18,5

2003 6,4 11,2 2017 19,9 19,2

2004 7 11,9 2018 20,5 20,2

2005 7,6 12,8 2019 21,9 21,1

2006 8,2 13,6 2020 23,2 21,6

2007 8,7 14,2
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логовой ставки . Дефицит снова начал расти в 2016 году 
и в 2019 году и составил 984 миллиарда долларов (4,6 
процента ВВП) . В результате дефицита произошло уве-
личение государственного долга с  39,4 процента ВВП 
в 2008 году до 79,2 процента в 2019 году .

Экономический эффект и  федеральные меры реа-
гирования на чрезвычайную ситуацию из-за пандемии 
COVID-19 привели к  дефициту в  2020  году в  размере 
3,129 [4] триллиона долларов, что является самым боль-
шим дефицитом в экономике с 1945 года . Государствен-
ный долг вырос до 100,1 процента ВВП в 2020 году .

Теоретически увеличение бюджетного дефицита мо-
жет стимулировать вялую экономику, предоставляя боль-
ше денег людям . Однако долгосрочный дефицит способен 
нанести ущерб экономическому росту и  стабильности . 
В течение последнего десятилетия в США постоянно был 
дефицит . Экономисты и аналитики расходятся во мнениях 
о  влиянии бюджетного дефицита на  экономику . Некото-
рые, считают, что это стимулирует экономику в то время, 
как другие утверждают, что дефицит бюджета:

1 . 1 . манипулирует процентными ставками,
2 . 2 . правительство вынужденно поддерживает не-

конкурентные фирмы,
3 . 3 . происходит расширение влияния нерыночных 

субъектов,
4 . 4 . приводит к  высоким налогам либо к  росту ин-

фляции .

В ближайшие несколько лет дефицит будет лишь уве-
личиваться, поскольку пандемия вызвала всплеск без-

работицы, многие предприятия закрылись, а это в свою 
очередь снизило налоговые поступления и  сократило 
доходы . В то же время Конгресс принял несколько за-
конопроектов в размере более 9 трлн . долларов, чтобы 
простимулировать экономику . Стоит отметить, что го-
сударственный долг США непрерывно растет в таблице 
2 представлены данные с 1994 по 2020 гг .

Как видно государственный долг с  США вырос бо-
лее чем в  4 раза начиная с  2000  года и  этому способ-
ствовали некоторые события . В 2008 году был мировой 
финансовый кризис, и чтобы простимулировать эконо-
мику и предотвратить дальнейший спад США приняли 
большой пакет мер, далее огромное влияние оказала 
пандемия в 2020 году .

Государственный долг — это общая непогашенная 
задолженность федерального правительства, он состо-
ит из  задолженностей перед обществом (облигации) 
и  внутригосударственного долга (долг перед различ-
ными органами власти) .

Все дефициты должны быть профинансированы . Пер-
воначально это делается путем продажи государствен-
ных ценных бумаг, таких как казначейские облигации 
(T-облигации) . Частные лица, предприятия и другие пра-
вительства покупают казначейские облигации и одалжи-
вают деньги правительству . Явное первоначальное воз-
действие государственных займов заключается в  том, 
что оно сокращает резерв доступных средств, которые 
будут предоставлены или инвестированы в другие пред-
приятия . Таким образом, весь дефицит приводит к  со-

Рис . 1 . Государственный долг США с 10 .2020 по 10 .2021 в трлн . долларах США . [8]
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США, что составляет 1,6 процента валового внутреннего 
продукта (ВВП) и составляет 5,3 процента от общего объ-
ема расходов . Проценты, которые правительство пла-
тит за долг остаются низкими в процентах от ВВП, даже 
несмотря на то, что этот долг вырос до исторически вы-
соких уровней . Эксперты считают, что процентные рас-
ходы будут постоянно и неуклонно расти по мере роста 
государственного долга . Хотя за  последние 10  лет фе-
деральное правительство увеличило свои заимствова-
ния у общественности на 12 триллионов долларов (или 
примерно на 130 процентов), чистые ежегодные расхо-
ды на проценты выросли на 149 миллиардов долларов 
(или примерно на  75 процентов), потому что процент-
ные ставки упали до исторически низких уровней .

Стоит отметить, что существует несколько способов 
уменьшить государственный долг:

1 . 1 . уменьшения расходов,
2 . 2 . повышения налоговых ставок
3 . 3 . монетизация долга
4 . 4 . реструктуризация долга
5 . 5 . дефолт

Многие эксперты отмечают, что заимствование де-
нег сегодня требует более высоких налогов в будущем, 
что несправедливо наказывает будущие поколения на-

логоплательщиков за  удовлетворение потребностей 
текущих бенефициаров .

Говоря о бюджетном дефиците в США, нельзя не упо-
мянуть о инфляции в стране .

Инфляция в  США на  протяжении многих лет была 
довольно низкой на  уровне 1% . Однако на  данный 
момент цифры инфляции неустанно расту не  только 
в США, но и по всему миру .

Экономисты предсказывали гиперинфляцию в США 
еще в  2009  году, когда ФРС «напечатала» на  тот мо-
мент беспрецедентное количество денег . Однако этого 
не  произошло . Это событие показывает, что в  совре-
менной финансовой системе и  в  структуре мировой 
экономике перестали работать основные законы . Ла-
уреат Нобелевской премии Милтон Фридман утверж-
дал, что «Инфляция всегда и везде является денежным 
феноменом», [6] т . е . инфляция вызвана, в  основном, 
денежными факторами — финансовой политикой го-
сударства . Фридман с  большим скепсисом относился 
не только к подчинению денежной политики фискаль-
ным нуждам, но и к бесконтрольной денежной полити-
ке независимого центрального банка, подчеркивал ее 
инфляционные последствия .

Рис . 3 . Годовые темпы инфляции в США 2011–2021 гг . [10]
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Годовой уровень инфляции в  Соединенных Штатах 
составляет 6,2% за 12 месяцев, закончившихся в октя-
бре 2021  года, что является самым высоким показате-
лем с ноября 1990 года . На рисунке 3 представлена ин-
формация о уровне инфляции в США с 2011 по 2020 гг .

Стоит отметить, что дальнейший рост инфляции мо-
жет привести к тому, что ФРС ужесточит политику рань-
ше, чем изначально планировалось .

Что же вызвало такой скачок инфляции?

Прежде всего, пандемия COVID-19 . Экономика США 
рухнула весной 2020 года в разгар пандемии, был объ-
явлен локдаун, многие предприятия закрылись на-
всегда, некоторые были вынуждены уволить сотруд-
ников или сократить заработную плату, чтобы остаться 
на  плаву, большинство переквалифицировали свой 
бизнес, чтобы выжить в  сложившейся ситуации . Эко-
номическая активность упала на  31%, работодатели 

сократили 22  млн . рабочих мест . И  чтобы предотвра-
тить дальнейший спад был принят Закон о чрезвычай-
ной помощи и  экономической безопасности в  связи 
с коронавирусом (Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security Act, CARES Act) . Закон был принят 116-м аме-
риканским Конгрессом и  представляет собой законо-
проект об  экономическом стимулировании в  размере 
2,2  трлн . американских долларов . Данный законопро-
ект является беспрецедентным по  своим масштабам 
и размером финансирования, которое составляет 10% 
от  общего ВВП США . Вслед за  данным пакетом мер, 
были приняты ряд других мер стимулирования эконо-
мики, отдельно стоит отметить Закон об Американском 
плане спасения (American Rescue Plan Act of 2021), при-
нятый в марте 2021 года, подписанный президентом — 
Джо Байденом, в  размере 1,9  трлн . долларов . Данные 
законопроекты были направлены на  предотвращение 
экономического спада, увеличение пособий по  безра-
ботице, прямые выплаты граждан, помощь многим сек-
торам экономики .

Рис . 4 . Темпы роста инфляции в США с 10 .2020 по 10 .2021 [9]
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Инфляция — это неизбежный результат выхода 
из  пандемии . В  попытках предотвратить экономиче-
ский коллапс, США перестимулировали экономику 
и недооценили инфляцию .

Массовая вакцинация позволило многим предприя-
тиям вновь открыть свои двери и вернуться в привыч-
ный режим работы . Внезапно бизнесу пришлось стол-
кнуться с  высоким спросом . Необходимо было вновь 
принять на  работу многих сотрудников, бизнес был 
не в состоянии достаточно быстро приобрести расход-
ные материалы, чтобы удовлетворить весь спрос . Пор-
ты и грузовые верфи не могли справиться с трафиком . 
Глобальные цепочки поставок начали давить сбои . За-
траты выросли и компаниям ничего не оставалось, кро-
ме как увеличить цены . На  данный момент проблемы 
с  цепочками поставок одна из  основных в  США . Из-за 
карантина падает производство . А что будет, если объ-
емы снижаются на  50%, а  людям начинают раздавать 
деньги? Конечно, будет рост цен . И  именно это и  слу-
чилось в США .

Многие специалисты отмечают, что COVID-19 может 
привести к меньшей глобализации и большему популизму . 
Структурно это инфляционный драйвер . Также стоит отме-
тить, что к инфляции привело то, что пакеты фискальных 
компенсаций США направляются прямо в кошельки людей 
(разовые выплаты, еженедельные пособия по  безрабо-
тице) . Теоретически, относительно более высокие льготы 
должны привести к тому, что работники с низким доходом 
начнут требовать более высокой заработной платы .

Считается, что уровень инфляции в  США в  скором 
времени понизится, однако он все еще будет выше 
привычной нормы . На рисунке 4 представлена инфор-
мация о  темпах роста инфляции с  октября 2021  года 
по октябрь 2021 года

Чтобы бороться с ростом инфляции ФРС начнет со-
кращать ежемесячные покупки облигаций, которые 
она начала в  прошлом году, в  качестве чрезвычайной 
меры по  попытке стимулирования экономики . В  сен-
тябре также прогнозировалось, что ФРС повысит про-
центную ставку с  рекордно низкого уровня, близкого 
к нулю к концу 2022 года . Однако сейчас многие инве-
сторы уверенны, что высокий уровень инфляции может 
заставить ускорить этот график и дважды поднять про-
центную ставку до конца 2022 года . [5]

На сегодняшний день многих волнует вопрос — гро-
зит ли гиперинфляция США .

В гиперинфляционной экономике население теряет 
полное доверие к валюте страны, в некоторых случаях 
деньги стоят меньше, чем бумага, на которой они были 

напечатаны . Люди прибегают к использованию валюты 
другой страны или же к бартеру . Так, например, случи-
лось в  Венгрии в  1945–1946 гг ., война уничтожила по-
ловину производственного потенциала страна, базовая 
инфраструктура была разрушена, правительство страны 
захотело быстро восстановить экономику и обратилось 
к «печатному станку» в результате чего, цены в Венгрии 
стали удваиваться каждые 15 часов . Еще одним приме-
ров может стать Зимбабве в  2000  году правительство 
начало проводить земельную реформу, в рамках соци-
альной политики (разделение ферм на  более мелкие) . 
Последствия были катастрофическими, и в мире появи-
лась первая купюра в размере 100 трлн . долларов .

Как видно из  примеров гиперинфляция не  всегда 
является просто вопросом некомпетентности прави-
тельства . Это вопрос отчаяния . Обычно это начинается 
с экономического взрыва .

Почему же в США не может быть гиперинфляции:
1 . 1 . На  самом деле США не  печатает деньги . Коли-

чественное смягчение обычно описывается как 
«печать денег», но  на  самом деле это не  совсем 
так . Количественное смягчение включает в себя 
покупку ФРС долгосрочных облигаций в банках . 
Он просто обменивает один актив на  другой — 
в данном случае наличные деньги на долгосроч-
ные облигации

2 . 2 . В США нет проблем с продажей долга (инвесторы 
всегда рады купить облигации США)

3 . 3 . США — это высокоразвитая страна, с  крупней-
шей экономикой мира . Почти все примеры ги-
перинфляции являются результатом огромных 
экономических потрясений, которые настолько 
опустошают экономику, что лидеры считают «пе-
чать денег» единственным решением для роста .

В заключение хотелось бы отметить, что США — круп-
нейшая экономика мира . От ее самочувствия зависит си-
туация во всех уголках планеты . Экономика США подни-
мается во многом благодаря заемным деньгам . Но лишь 
четверть этого долга — гособлигации, купленные други-
ми странами, а все остальное — внутренний долг .

Так почему  же США могут бороться с  бюджетным 
дефицитом прибегая к  печатному станку, не  боясь ги-
перинфляции в  то  время, как другим странам такое 
недоступно? Прежде всего — это то, что американская 
валюта имеет глобальный статус . Очень трудно напе-
чатать столько долларов, чтобы мировая экономи-
ка не  смогла их абсорбировать [1] . Весь мир торгует 
на  американских фондовых рынках . Поэтому печатать 
доллары они могут почти в  неограниченных количе-
ствах . И тем самым могут финансировать дефицит бюд-
жета за счет эмиссии .
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Аннотация. Раньше основными задачами традиционных университетов 
были исследования, распространение знаний и  развитие высокообразо-
ванных работников. В первые годы 21-го века университеты стали творче-
скими центрами, где студенты, ученые приобретают междисциплинарные 
знания и создать новые идеи. В настоящее время, университеты выполня-
ют третью миссию по коммерциализации результатов исследований. Фор-
ма коммерциализации науки через создание спин-офф компании в уни-
верситетах были популярны в Европе и некоторых развитых странах Азии.

Коммерциализация результатов исследований играет важную роль в со-
циально-экономическом развитии на основе науки, техники. Во Вьетнаме 
правительство поощряет коммерциализацию результатов исследований 
в  университетах для продвижения инновационной деятельности. Тем 
не  менее, количество результатов коммерциализации через спин-офф 
компании из университетов еще ограничено.

В  данной статье отражены теоретические и  практические создания 
спин-офф компании в  университетах Вьетнама. И  предложены решения 
по  созданию спин-офф компаний и  активизации коммерциализации ву-
зовских инноваций.

Ключевые слова: спин-офф компания, коммерциализация, предпринима-
тельский университет, трансфер технологии.

Введение

Ц ели и  задачи университетов резко изменились 
за последнее столетие . Университеты с третьей 
миссией являются трансфером технологии, ком-

мерциализации результатов научных исследований [1] . 
В  частности, ряд университетов трансформировались 
в  направлении инициирования бизнеса, связанного 
с  инновациями, стремясь создать новые ценности пу-
тем культивирования инновационных экосистем, раз-
вития бизнеса и  коммерциализации результатов ис-

следований путем создания спин-офф университетских 
компаний .

Во Вьетнаме университеты и ученые все больше за-
интересованы в совместной деятельности с предприя-
тиями . Это напрямую связано с управлением инноваци-
онной деятельностью, развитием спин-офф компании 
в университете . Тем не менее, эта деятельность универ-
ситетов все еще имеет много ограничений, а эффектив-
ность сотрудничества все еще низка, технологические 
инновации и продвижение инноваций все еще медлен-

PROBLEMS OF COMMERCIALIZATION 
OF RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH 
IN UNIVERSITIES VIETNAM THROUGH 
SPIN-OFF COMPANY

E. Pavlova 
T.T.H.Nguyen 

Summary. Previously, the main tasks of traditional universities were 
research, the dissemination of knowledge, and the development 
of highly educated workers. In the early years of the 21st century, 
universities became creative centers where students and scientists 
acquire interdisciplinary knowledge and create new ideas. Currently, 
universities are carrying out a third mission to commercialize research 
results. The form of commercialization of science through the creation 
of spin-off companies at universities was popular in Europe and some 
developed countries of Asia.

Commercialization of research results plays an important role in socio-
economic development based on science, technology. In Vietnam, 
promoting the commercialization of research results in universities 
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Government. However, the number of commercialization results 
through the spin-off company from universities is still limited. This 
article reflects the theoretical and practical creation of spin-off 
companies at universities in Vietnam. And proposed solutions for the 
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ны, результаты научных исследований редко использу-
ются в практических целях . Поэтому снижает эффектив-
ность вклада университетов в экономику и общество .

Цель исследования

Основываясь на  обзоре академических иссле-
дований, эта статья анализирует и  разъясняет ор-
ганизационную структуру и  связанные с  ресурсами 
факторы, чтобы сформировать спин-офф компанию 
во  вьетнамских университетах . Оттуда, предложить 
политические предложения и  совершенствовать ме-
ханизм государственного управления университетами . 
Таже, повышение эффективности управления иннова-
циями в университетах в направлении создания инно-
ваций и большей автономии .

Материал и методы исследования

С  1990-х годов когнитивный разрыв между уни-
верситетами и  предприятиями сократился, и  иссле-
дователи наблюдали появление предпринимателей 
в университетах . Предприниматели занимаются произ-
водством и  коммерциализацией, связанной с  резуль-
татами научных исследований, на рынке с выгодой для 
себя . Согласно Yokoyama [2], в  контексте университе-
тов, предпринимательство не  обязательно понимает-
ся как сфокусированное на получении прибыли на ос-
нове рисков и  высоком уровне коммерциализации . 
Это относится к  усилиям по  достижению финансовой 
независимости и  улучшению исследовательского по-
тенциала, повышению эффективности трансфера тех-
нологий в  университете . Теоретическое исследование 
Shore & McLauchlan [3], связанное с «третьей миссией» 
университета, показало, что природа и процессы этой 
предпринимательской деятельности связаны между 
исследовательской деятельностью и  коммерциализа-
цией исследовательского результата на уровне универ-
ситета . Это включает в  себя деятельности: внедрение 
инновационных исследований, получение патентов 
и технологических лицензий, инновации в бизнесе, ин-
кубационные и формирующие компании .

Ученые сходятся во мнении, что деятельность пред-
принимательства в  вузе состоит из  трех основных 
групп: трансфера технологий, коммерциализация ин-
теллектуальной собственности и  создание спин-офф 
компаний университета [4] .

В  настоящее время, со  стороны политиков и  уче-
ных растет интерес к  экономическому, коммерческо-
му и  общественному влиянию интеллектуальной соб-
ственности, создаваемой исследованиями . Литература 
по  трансфере технологии от  исследовательских орга-
низаций в основном сосредоточена на двух направле-

ниях . Особенно трансфера в  форме университетского 
спин-офф компании [5] .

Согласно OECD [6], не  существует стандартного 
определения о  спин-офф . В  узком представлении это 
может быть определено как любая новая фирма, ко-
торая включает государственного сектора или сотруд-
ника университета в качестве учредителя . В более ши-
роком смысле она может быть определена как любая 
новая фирма, включая сотрудника государственного 
сектора или университета, студента  / выпускника или 
бывшего сотрудника государственного сектора в каче-
стве учредителя, на основе патента и / или других форм 
ИС (например, авторского права) и / или нетехнические 
инновации (например, улучшения бизнес-модели) .

Характерной особенностью спин-офф компаний яв-
ляется формирование и  воспитание в  университетах 
и  важная роль ученых, изобретателей с  творческими 
идеями . Эти компании обычно представляют собой ма-
лые и средние, чтобы ограничить риски для универси-
тета и владельца . Университет является идеальной сре-
дой для развития предпринимательства [7] . Некоторые 
исследования также показали, что поддержка со  сто-
роны матерой организации на ранней стадии коммер-
циализации ускоряет процесс спин-офф и  помогает 
спин-офф от  университета быстрее получать первые 
доходы [8] .

Университеты создают спин-офф с целью:
 ♦ Сосредоточения ресурсов на  научных исследо-

ваниях, обновление материальной базы учебно-
го процесса, рост внебюджетных доходов .

 ♦ Развития инновационных технологий, осущест-
вления фундаментальных исследований, осу-
ществления прикладных исследований, бенч-
маркинг .

 ♦ Создания связей между профессиональной под-
готовкой и  исследованиями, приобретения обу-
чающимися новейших знаний, распространения 
инновационных технологий обучения, создания 
возможностей трудоустройства для выпускни-
ков .

 ♦ Усиления влияния университета на  региональ-
ную инновационную систему, получения соци-
альной поддержки от городского сообщества .

 ♦ Улучшения рейтингов, влияния вуза .

Некоторые из этих целей не могут быть направлены 
на то, чтобы «заработать деньги» . Поэтому необходимо 
различать различные типы эффективности:

 ♦ Общая эффективность спин-офф включает эко-
номические, научные, технологические, образо-
вательные и  социально-политические цели, ко-
торые преследует университет .
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 ♦ Экономическая эффективность спин-офф опре-
деляется пропорцией результатов (дохода), ко-
торые университет (бизнес-инкубатор) получает 
от  деятельности спин-офф компаний и  затрат 
университета на их создание и поддержку .

Итогами деятельности спин-офф являются ком-
мерциализация результатов исследовательской дея-
тельности, дополнительные финансовые поступления 
от  реализации проекта, а  также положительный опыт 
инновационного развития для всех его участников .

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важность исследований для развития инновацион-
ной экономики стимулировала поиск путей, с помощью 
которых университет мог бы внести свой вклад посред-
ством коммерциализации результатов . Такие усилия 
требуют последовательных и  мощных политических 
рамок, и несколько стран в Юго-Восточной Азии смогли 
превратить результаты исследований в спрос на новые 
технологии для различных сообществ пользователей 
[9] . Политика стимулирования коммерциализации ре-
зультатов исследований в  университетах позволила 
установить более тесные связи между исследованиями, 
финансируемыми университетами, и  сектором частно-
го предпринимательства . Такая правовая среда только 
недавно появилась в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой, таких как Вьетнам [10] . Поли-
тика развития спин-офф компаний в университетах вы-
ражена в следующих 2 документах . Решение № 68/1998 / 
QD-TTg разрешает пилотное создание государственных 
предприятий в  учебных заведениях и  научно-исследо-
вательских учреждениях (научно-исследовательских 
институтах, университетах) . Решение № 2133  / QD-TTg 
требует: «Содействовать применению результатов науч-
ных и  технологических исследований к  производству; 
коммерциализация научно-технической продукции . 
Поддерживать деятельность по  бизнес-инкубации, со-
здание и развитие спин-офф компаний» .

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 237 
университетов и  институтов . Тем не  менее, только 14 
компаний были созданы из университетов [11] . В основ-
ном общество с ограниченной ответственностью . И они 
в  государственных университетах . Это отражает тот 
факт, что частные университет университеты во  Вьет-
наме в основном создаются частными предприятиями, 
и они стремятся инвестировать в вопросы зачисления, 
даже не  рассматривая возможность создания компа-
ний в университетах .

Таким образом, количество компаний, созданных 
из университетов Вьетнама, очень мало . Эти компании 

осуществляют деятельность на  основе научно-техни-
ческих результатов университета . Но  не  полностью 
«спин-офф» модели компаний в мире . Основными при-
чинами этой проблемы являются:

Во-первых, чисто академические идеи и  изобрете-
ния преподавателей в университетах (центрах, исследо-
вательских институтах) необходимы, но не достаточны 
для создания спин-офф компаний . Чтобы получить пра-
во на пробное производство и тестирование на рынке, 
эти идеи или технологические продукты необходимо 
развивать и  обеспечивать юридическую и  ресурсную 
поддержку . Только когда эти продукты созданы и име-
ют потенциал для коммерциализации, они могут при-
влечь инвесторов в  производство . Это «достаточное 
условие» для формирования спин-офф компаний и для 
спин-офф компаний привлекает инвестиций . Действи-
тельность в Вьетнаме, идеи и технологии не получили 
достаточной и  быстрой поддержки, чтобы полностью 
подготовиться к коммерциализации . Это связано с тем, 
что большинство исследований ввузе проводятся 
только для того, чтобы выполнить требования для по-
лучения государственных исследовательских грантов . 
Университеты пока не  имеют механизма, который за-
ставлял  бы ученых, руководителей проектов искать 
и связываться с компаниями и сторонами, желающими 
предпринять для коммерциализации результатов ис-
следований .

Во-вторых, фактические данные о  кадровых ресур-
сах университетов также показывают, что преподавате-
ли, которые провели серьезные исследования и имеют 
высокий академический потенциал, в  основном рабо-
тали в  университетах в  течение 10–20  лет . У  них есть 
офисные должности, и  они хотят сохранить стабиль-
ность, не хотят покидать свои официальные должности . 
Между тем, молодые преподаватели, которые готовы 
покинуть офисные должности, не готовы к управлению 
бизнесом и еще не имеют исследований, которые могут 
коммерчески жизнеспособны или передавать техноло-
гии . В  настоящее время в  Вьетнаме, в  Законе о  пред-
принимательстве, Законе о  кадрах и  государственных 
служащих и Законе о борьбе с коррупцией, и т . д . не по-
зволяются ученым и  преподавателям создавать и  уча-
ствовать в  управлении предприятием во  время рабо-
ты в  университетах (должности, которые они не  хотят 
оставлять) .

В третьем, реальность такова, что многие спин-офф 
компании не смогли преодолеть трудности, возникшие 
в  ходе начального процесса разработки, особенно их 
трудности с привлечением капитала . Вопросы привле-
чении капитала на  ранних этапах предприниматель-
ства являются проблемой малых предприниматель-
ских предприятий во  всем мире . Но  такие проблемы, 
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вероятно, более серьезны во Вьетнаме [12] . Они также 
не смогли решить проблему отношений с материнской 
исследовательской организацией (институтами, уни-
верситетами), оставаясь при этом зависимыми от  го-
ловной организации в  области НИОКР, не  имея неза-
висимых технологических возможностей . В настоящее 
время не  существует правил оценки и  использования 
имен, брендов, капитала и активов, полученных из го-
сударственного бюджета и  прав землепользования 
университетов при создании предприятий . Это меша-
ет университетам создавать акционерные общества 
(при желании) для привлечения инвестиций . В  2017 
и  2019  годах Вьетнамский национальный университет 
Ханой (ВНУ) принял решение о  роспуске 2 предприя-
тий (акционерного общества по передаче знаний и ак-
ционерного общества по технологиям микробиологии 
IMBT) . Примечательно, что трудности, приводящие 
к этим решениям, не связаны с проблемой потребления 
товаров и услуг . На самом деле, предприятия по-преж-
нему работают эффективно . Они связаны о  правилах 
капитальных вложений, оценке земли, выделенной го-
сударством, и конфликтам между владельцами и руко-
водителями этих предприятий .

В  четвертом, Вьетнам постепенно создает рыноч-
ную экономику, но  без установления полного инсти-
туционального статуса . Фактически, первые шаги пе-
рехода от  многоэкономической плановой структуры 
к социалистически ориентированной рыночной струк-
туре не  создали подходящих условий для развития 
спин-офф компаний . До сих пор недостаточно законов, 
которые  бы напрямую регулировали деятельность 
спин-офф, start-up компании . С  коммерциализацией 
научно-технических достижений отсутствие сильного 
режима защиты прав интеллектуальной собственности 
препятствовало усилиям спин-офф компании по созда-
нию прочной позиции на рынке .

По мнению исследователей политики, модель Triple 
Helix включает в  себя: государство — университет — 
промышленность — это модель, которую развитые стра-
ны применяют для достижения сильного развития 
посредством применения науки и техники и предпри-
нимательства . В этой модели промышленность являет-
ся местом, где можно получать и  продавать продукты 
научных и технологических исследований от универси-
тетов, государство играет вспомогательную роль в про-
движении этого процесса . Следовательно, для развития 
спин-офф компании в университете во Вьетнаме долж-
ны быть внесены изменения, основанные на  взглядах 
на  обязанности и  роли всех трех сторон: государства, 
университетов и промышленности .

С точки зрения университета, им нужны исследова-
тельские мощности, лаборатории и исследовательские 

институты / центры для выработки бизнес-идей, новых 
технологий и полезных изобретений, и решений . Чтобы 
коммерциализировать научно-исследовательскую про-
дукцию, университетам необходимо создать бюро по пе-
редаче технологий и бизнес-инкубаторы . Эффективная 
работа этих подразделений будет способствовать пе-
редаче технологий и  коммерциализации результатов 
исследований . В  то  же время способствовать форми-
рованию новых спин-офф компаний в  университетах . 
Необходимо синхронное создание офисов трансфера 
технологий и  бизнес-инкубаторов в  университетских 
структурах; продвижение потенциально коммерциали-
зированных исследований в исследовательских инсти-
тутах (лабораториях, центрах, институтах) . Это помога-
ет создать резонанс: вспомогательные подразделения 
помогают университету и  преподавателям в  создании 
компаний . В свою очередь, компании, когда они сфор-
мированы, привлекают инвестиционного капитала для 
получения финансирования и  содействия работе этих 
подразделений . Между тем, совместная деятельность 
этих спин-офф компаний с организациями в универси-
тете будет влиять на намерения и желания преподава-
телей и  исследователей создавать бизнес и  увеличи-
вать потребность в передаче технологий и инкубаторах 
в рамках организационных структур университетов .

Кроме того, университеты должны совершенство-
вание механизмы управления инновациями в  направ-
лении автономии, гибкие процессы принятия решений 
и  содействия развитию спин-офф компаний в  универ-
ситетах . Устранение барьеров, повышение автономии 
и  самостоятельность исследовательских подразделе-
ний и факультетов . Поощрение факультет к активному 
поиску ресурсов, расширению инвестиций, созданию 
совместных предприятий, совместные в области обуче-
ния и научных исследований . Обнародование политики 
и разработка механизмов, стимулирующих сотрудниче-
ство между учеными, преподавателями и предприяти-
ями на  первом этапе экспериментальных исследова-
ний и  раннее создание спин-офф компаний . Создание 
правил о  передаче и  коммерциализации результатов 
исследований и использование государственных акти-
вов, земли в качестве вклада в спин-офф компанию .

Помимо обновления университетов, государство 
также должно применить много изменений . Законы, 
такие как иностранные инвестиции, борьба с  корруп-
цией, интеллектуальная собственность и нормативные 
акты о  государственных служащих и  государственных 
служащих, должны быть единообразно изменены для 
создания предпринимательской экосистемы . В  част-
ности, правительство должно отменить правила, за-
прещающие государственным служащим и  служащим 
участвовать в  управлении частными предприятиями 
(по  крайней мере, для должностных лиц в  государ-
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ственных университетах) в  соответствующих законах, 
таких как Закон о кадрах и государственных служащих, 
Закон о борьбе с коррупцией и т . Это позволило бы выс-
шим должностным лицам и преподавателям универси-
тетов создавать и участвовать в управлении спин-офф 
компаниями, основанными на  их исследовательских 
продуктах, или их собственными стартапами компани-
ями . И  правительству необходимо усовершенствовать 
правовые документы, с тем, что университет имеет ав-
тономию в своей деятельности .

Заключение

Создание и  развитие в  университете спин-офф 
компании наряду с  совершенствованием управления 
инновационной деятельностью способствует форми-
рованию предпринимательского университета — уни-
верситетская модель, которой стремятся университеты 

Вьетнама . Эти мероприятия играют все более важную 
роль в  обмене знаниями, распределении ресурсов 
между университетами, промышленностью и  обще-
ством . Создание в  университете спин-офф компании 
включает в  себя не  только создание новых компаний 
и содействие развитию бизнеса, сотрудничество с про-
мышленностью для коммерциализации результатов 
научных исследований, но  и  процесс трансформации 
мышления в университетах для создания инновацион-
ной среды и предпринимательства .

Таким образом, правительство, министерства долж-
ны всегда играть вспомогательную роль, создавая 
правовую базу и создавая соответствующую среду для 
коммерциализации результатов исследований в  уни-
верситете . Связь между тремя сторонами в  модели 
triple helix обеспечит устойчивое развитие университе-
тов во Вьетнаме .
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы возрастающей за-
долженности с физических лиц по имущественным налогам, и необходи-
мости определения путей снижения данной задолженности. Приводится 
структура доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2020 г. 
Определяется динамика налоговых доходов консолидированного бюдже-
та РФ и  бюджетов государственных внебюджетных фондов в  срезе про-
блематики взыскания имущественных налогов. Раскрывается важность 
уплаты налогов в  бюджет Российской Федерации, определяется, когда 
начисляются налоги и  когда их нужно оплачивать, приводятся санкции, 
которые наступают за  неуплату налогов, а  также определяются особен-
ности процедуры взыскания задолженности по  налогам. Предлагается 
алгоритм повышения эффективности взыскания задолженности по иму-
щественным налогам.

Ключевые слова: Налоговый кодекс Российской Федерации, налоги и сбо-
ры, налоговые органы, имущественные налоги, задолженность, налого-
вое уведомление, взыскание, доходы, бюджет, внебюджетные фонды, 
санкции, инфляция.

Проблема определения оптимальной налоговой 
нагрузки встает перед управленцами и мыслите-
лями, наверное, со  времен появления государ-

ства . Давид Рикардо говорил: «Нет ни  одного налога, 
который не  вел  бы к  сокращению накопления . Любой 
налог неизбежно бьет по капиталу или доходу» . Данное 
высказывание затрагивает тему налогов в жизни обще-
ства, а  также сферу экономики и  уже в  общих чертах 
определяет проблему: отношение к налогам у всех чле-
нов общества разное .

Смысл данного высказывания в  том, что нало-
ги — обязательные, индивидуальные безвозмездные 
платежи, принудительно взимаемые органами госу-
дарственной власти различных уровней в  целях фи-

нансового обеспечения деятельности государства или 
муниципальных образований . В данном случае, упоми-
ная о  накопления капитала, автор подразумевает, что 
капитал — это сумма благ в виде материальных, интел-
лектуальных и финансовых средств в качестве ресурса 
в целях получения прибыли . Иными словами, он хочет 
донести до людей, что ни один капитал или накопление 
не  может существовать без налогов, то  есть для того 
чтобы что-то получить, необходимо что-то отдать . Та-
ким образом, налоги являются неотъемлемой частью 
налоговой системы, а  также основным доходом госу-
дарственного бюджета . Но,  как было отмечено ранее, 
не всё общество готово в полной мере реализовывать 
свою налоговую нагрузку, и постоянно растущие суммы 
задолженности по налогам и сборам были, есть и оста-
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ются актуальной проблемой, связанной с уменьшением 
финансовых накоплений страны.

Если обратить внимание на динамику налоговых до-
ходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов, то можно отме-
тить практически нулевой прирост в  имущественных 
налогах. А если оценивать динамику с учетом инфляци-
онных поправок, то реальный объем будет составлять 
97,2% от показателя 2019 года (см. рис 1):

В качестве исследуемого проблемного вопроса вы-
ступает вопрос постоянной и периодически растущей 
задолженности с  физических лиц по  имущественным 
налогам и  необходимости определения путей сниже-
ния данной задолженности [1]

Так, согласно отчету о  результатах контрольного 
мероприятия «Проверка администрирования терри-
ториальными налоговыми органами имущественных 

налогов (земельного, транспортного налогов и  налога 
на имущество физических лиц), уплачиваемых за 2016 
и 2017 годы, включая работу по сокращению дебитор-
ской задолженности по имущественным налогам с фи-
зических лиц», утвержденному Коллегией Счётной па-
латы Российской Федерации 26 июня 2019 года и 9 июля 
2019 года, задолженность по имущественным налогам 
с физических лиц по Российской Федерации в 2016 году 
составила 212 610, 60 тыс. руб., в 2017 году — 237 021, 
60 тыс. руб., в 2018 году — 194 366, 50 тыс. руб. Если го-
ворить про все налоги в общем, то по итогу 2020 года 
задолженность по налогам выросла до 1,8 трлн. руб [2].

Одной из  актуальных проблем, с  которой прихо-
дится сталкиваться в  настоящее время — взыскание 
задолженности с  физических лиц по  имущественным 
налогам.

В дальнейшем, для определения путей решения по-
ставленного проблемного вопроса, будет рассматри-

Рис. 1. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, млрд. руб. и% 

(По данным РЭУ им. Плеханова. Анализ тенденций в бюджетно-налоговой сфере  
(дата обращения 27.11.2021г))
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ваться процесс взыскания Инспекциями Федеральной 
налоговой службы России (далее — Инспекции) имуще-
ственных налогов с физических лиц в досудебном и су-
дебном порядках .

Перед поиском оптимального подхода взыскания 
рассмотрим следующие вопросы:

 ♦ - важность уплаты налогов в  бюджет Российской 
Федерации;

 ♦ - что относится к имущественным налогам и кто их 
платит;

 ♦ - когда начисляются налоги и когда их нужно опла-
чивать;

 ♦ - какие санкции наступают за неуплату налогов;
 ♦ - какова процедура взыскания задолженности 

по налогам [3] .

Конституция Российской Федерации в статье 57 за-
крепляет за каждым гражданином обязанность по упла-
те законно установленных налогов и сборов . Почему же 
данная обязанность закреплена на федеральном уров-
не? Каждому известно, что бюджет любого государства 
состоит из расходной и доходной частей . Доходная его 
часть показывает поступления средств в бюджет госу-
дарства . Главным источником доходной части и высту-
пают налоги . Благодаря данной форме поступлений 
средств бюджет государства получает наибольшую на-
полняемость . То есть без постоянно уплачиваемых на-

логов будет страдать бюджет, что негативно отразится 
на состоянии экономики в государстве [4] .

Имущественными налогами являются налоги, уплачи-
ваемые гражданами Российской Федерации за принадле-
жащие им на правах собственности объекты имущества . 
К таким налогам относят налог на имущество физических 
лиц, транспортный налог с физических лиц и земельный 
налог . Объектом налогообложением налога на имущество 
выступают: квартира, жилой дом, комната, гараж, маши-
но-место, сооружение и другое . Объектом налогообложе-
ния транспортного налога с физических лиц являются: ав-
томобили, мотоциклы, самолеты, вертолеты, гидроциклы, 
судна, катера, яхты и  другое . Объектами налогообложе-
ния земельного налога признаются земельные участки .

Имущественные налоги исчисляются налоговыми 
органами на  основании сведений, представляемых 
органами, осуществляющими государственный када-
стровый учет и  государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ними, также нота-
риусами, если иное не предусмотрено статьей 408 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее — НК 
РФ), в  том числе от  государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения [5] .

Таким образом, налоги исчисляются налоговыми 
органами по истечении налогового периода с направ-

Рис . 2 . Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2020 г .
(по данным РЭУ им . Плеханова . Анализ тенденций в бюджетно-налоговой сфере  

(дата обращения 27 .11 .2021г)
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лением в  адрес налогоплательщика налогового уве-
домления посредством почтовой связи или Интер-
нет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» для уплаты налога .

На  практике Инспекциями формируются и  направ-
ляются налоговые уведомления в периоды с конца ав-
густа по середину ноября .

В  настоящее время, перечислить сумму налога 
в бюджет необходимо не позднее 1 декабря года, сле-
дующего за  истекшим налоговым периодом (транс-
портный налог абз . 3 п . 1 ст . 363 НК РФ, земельный налог 
абз .  3 п .  1 ст .  397 НК РФ), налог на  имущество физиче-
ских лиц п . 1 ст . 409 НК РФ) .

Необходимо отметить, что федеральный и  регио-
нальные бюджеты, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, имеют свои налоговые по-
ступления:

В случае, если имущественные налоги не были упла-
чены до  установленного законодательством срока, 
начинает начисляться пеня . Согласно п . 4 статьи 75 НК 
РФ пеня за  каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога определяется 
в процентах от неуплаченной суммы налога . Процент-
ная ставка пени принимается равной одной трехсотой 
действующей в  это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации [6] .

Начисление пени в  некотором смысле уже является 
санкцией, применяемой в  адрес налогоплательщика . 
Еще одним видом санкции, применяемой Инспекциями 
в досудебном порядке, является выставление и направ-
ление в адрес налогоплательщика требования об уплате 
налога, сбора, страховых взносов (для физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями) .

Требование об уплате налога представляет из себя 
извещение о  неуплаченной сумме налога, а  также 
об  обязанности уплатить в  установленный срок неу-
плаченную сумму налога . В данном требовании указы-
вается вид налога, его реквизиты (код бюджетной клас-
сификации — КБК, общероссийский классификатор 
территорий муниципальных образований — ОКТМО), 
установленный срок уплаты, сумма налога и  сумма 
пени, начисленная на период выставления требования . 
Требование об  уплате налога должно быть исполнено 
в  течение восьми дней с  даты получения указанного 
требования (требование считается полученным на  6 
день), если более продолжительный период времени 
для уплаты налога не указан в этом требовании . Все во-
просы, связанные с требованием об уплате, регламен-
тированы в статьях 69 и 70 НК РФ .

В случае, если налогоплательщиком по прошествии 
всех вышеуказанных мер не  исполнена обязанность 
по  уплате имущественных налогов, и  сумма текущей 
задолженности равна или превышает 10  000  руб ., Ин-
спекции в  соответствии с  нормами действующего за-
конодательства о  налогах и  сборах (статья  48 НК РФ) 
применяют меры принудительного взыскания путем 
формирования и направления заявления о вынесении 
судебного приказа в мировой судебный участок по ме-
сту регистрации налогоплательщика .

Заявление о вынесении судебного приказа, оформ-
ленное по  всем правилам и  заверенное ответствен-
ным лицом с печатью Инспекции направляется сперва 
в  адрес налогоплательщика . Затем второй экземпляр 
данного заявления направляется с пакетом всех необ-
ходимых документов и  подтверждением направления 
первого экземпляра налогоплательщику в мировой су-
дебный участок по  месту регистрации налогоплатель-
щика .

Какие же документы прикладываются к заявлению? 
К  заявлению о  вынесении судебного приказа прикла-
дываются следующие документы:

1 . 1 . Учетные данные налогоплательщика (с  указани-
ем фамилии, имени и  отчества, даты рождения, 
места рождения, места регистрации, идентифи-
кационный номер налогоплательщика — ИНН, 
номер телефона, если имеется);

2 . 2 . Сведения об  имуществе (в  случае, если на  мо-
мент направления заявления о вынесении судеб-
ного приказа у  налогоплательщика не  имеется 
в  собственности имущество, то  прилагается до-
кумент, свидетельствующий о дате начала факта 
владения и  окончания факта владения имуще-
ства);

3 . 3 . Требование об  уплате налога, сбора, страховых 
взносов (для физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями);

4 . 4 . Доказательство направления требования 
об уплате налога, сбора, страховых взносов (для 
физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями);

5 . 5 . Карта расчета пени на момент выставления и на-
правления требования об  уплате налога, сбора, 
страховых взносов (для физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями);

6 . 6 . Налоговое уведомление;
7 . 7 . Доказательство направления налогового уве-

домления;
8 . 8 . Документы об  образовании ответственного ис-

полнителя и приказ о назначении на должность, 
который подтверждает право ответственного ис-
полнителя обращаться в мировой судебный уча-
сток от лица Инспекции .
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После направления заявления о  вынесении судеб-
ного приказа в  мировой судебный участок, судебный 
участок рассматривает в  установленный период вре-
мени все предоставленные документы . Если по проше-
ствии времени никаких разногласий не выявлено, судья 
мирового участка в пятидневный срок выносит судеб-
ный приказ, который направляется в адрес Инспекции, 
а  потом Инспекция направляет его для дальнейшего 
взыскания в Федеральную службу судебных приставов, 
только при наличии на текущий момент времени задол-
женности по данному судебному приказу .

В  теоретическом плане никаких трудностей в  при-
менении мер принудительного взыскания в  судебном 
порядке не должно возникнуть, однако же на практике 
все совсем не так . Достичь 100% взыскания не получа-
ется . На это есть свои основания .

Мировой судебный участок возвращает заявление 
о  вынесении судебного приказа и  полный комплект 
прилагаемых документов при наличии разногласий . 
Примеры выявленных разногласий, встречающие 
на практике:

1 . Отсутствие места рождения .
Это проблема возникает в связи с некорректно вне-

сенными данными в систему учета, из которой форми-
руется документ — учетные данные налогоплательщи-
ка;

2 . Отсутствие полного адреса места регистрации на-
логоплательщика .

В основном, данная информация отсутствует у ино-
странных граждан, ввиду их регистрации либо на адрес 
посольства, либо на адрес апартаментов и др .

3 . Не  достижение налогоплательщиков возраста 
полной дееспособности — 18 лет .

До  достижения налогоплательщиком дееспособно-
го возраста — 18  лет обязанность по  уплате налогов 
полностью ложится на  его законных представителей . 
Так как на  сегодняшний момент данной практики нет, 
то и взыскать имеющуюся сумму задолженности по на-
логу в судебном порядке не имеется возможным . Про-
цент погашения такой задолженности слишком мал, 
но  возможен . Погашается такая задолженность закон-
ными представителя не  достигшего дееспособного 
возраста — 18 гражданина либо при получении тре-
бования об  уплате (по  прошествии срока уплаты, ука-
занного в  требовании и  направления заявления о  вы-
несении судебного приказа), либо при явке законного 
представителя в территориальный налоговый орган .

9 . 4 . Возврат заявления при отсутствии заявленного 
документа в приложении заявления .

В таком случае, после получения Инспекцией заяв-
ления и  пакета документов, пакет документ дополня-
ется необходимыми документами и  направляется по-
вторно на рассмотрение в мировой судебный участок .

10 . 5 . Пропущен срок взыскания .

Инспекция имеет право обратиться в  мировой су-
дебный участок с  заявлением о  вынесении судебного 
до истечения шестимесячного срока после срока упла-

Рис . 3 . Алгоритм повышения эффективности взыскания задолженности по имущественным налогам
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ты, указанного в требовании об уплате . В таком случае 
Инспекция может повторно подать заявление о  выне-
сении судебного приказа на  рассмотрение в  мировой 
судебный участок, но уже с приложением ходатайства 
о  восстановления пропущенного срока . Если после 
этого судебный участок все же вернет заявление о вы-
несении судебного приказа обратно (с  определением 
об отказе в принятии), то следующим этапом будет яв-
ляться подача заявления в рамках искового производ-
ства в районный суд .

Для того, чтобы достичь наибольшего процента эф-
фективности взыскания имеющейся задолженности 
по  имущественным налогам следует провести работы 
по актуализации и корректности сведений, имеющихся 
в базе данных Инспекций . В данном случае можно ор-
ганизовать мероприятия, направленные либо на  еже-
месячную повторную выгрузку данных из  Управления 
записи актов гражданского состояния (далее — Управ-
ление), либо взаимодействие Инспекций с Управлени-
ем по  электронным каналам связи . В  последнем слу-
чае желательно установить срок, в  течение которого 
Управление будет предоставлять Инспекциям запра-
шиваемую информацию, чтобы установленный законо-
дательством срок для взыскания просроченной задол-
женности не был пропущен .

Так как Федеральная налоговая служба, в частности 
Инспекции, не  являются первоисточниками сведений 
об адресе места жительства физических лиц (места ре-
гистрации), то  Инспекции вправе запрашивать данную 
информацию у  соответственного органа — у  Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации . Тут . 
как и  в  первом случае, стоит организовать мероприя-
тия по действующему взаимодействию между государ-
ственными органами и установить срок предоставления 
необходимой информации для дальнейшей работы [7] .

Также следует выработать судебную практику 
по взысканию задолженности с лиц, не достигших 18 — 
летнего возраста через их законных представителей . 

Решение данной проблемы сможет увеличить процент 
поступления средств в бюджет страны, создаст предпо-
сылки к изменению судебной практики .

Стоит отметить, что мы живем в  мире, в  котором 
стремительно набирают оборот научные разработки . 
Поэтому следует разработать новый способ информи-
рования граждан об имеющейся у них задолженности . 
При создании некого, допустим, программного обеспе-
чения, стоит брать во внимание и стремиться достичь 
того, чтобы система информирования работала беспе-
ребойно, без технических сбоев, чтобы отсутствовали 
неточности в  данных, рассылаемых налогоплательщи-
кам и,  естественно, чтобы сумма задолженности была 
актуальной на дату информирования .

Таким образом, можно схематично представить под-
ходы к  оптимизации взыскания имущественных нало-
гов в современных условиях (рис 3):

В  качестве итога и  заключения, стоить обратить 
внимание на  подбор и  обучение сотрудников госу-
дарственных органов . Достичь необходимого уровня 
эффективности взыскания задолженности можно бла-
годаря развитию и  совершенствованию деятельности 
органов государственной и  муниципальной власти 
по управлению процессами сбора налогов .

Также важно, чтобы не  только в  Инспекциях Фе-
деральной налоговой службы, но  и  в  других государ-
ственных органах, с  кем взаимодействуют или будут 
взаимодействовать налоговые органы, например, Ми-
ровых судебных участках, Федеральной службе судеб-
ных приставов и других органах, работали высококва-
лифицированные сотрудники . Обязать, чтобы каждый 
год сотрудники проходили обучение, повышали свою 
квалификацию . Ведь квалифицированные сотрудни-
ки — это слаженная и  безошибочная работа, которая 
приведет только к  положительным результатам, в  том 
числе, и  к  повышению эффективности взыскания за-
долженности по имущественным налогам .
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Аннотация. В статье обосновывается особое значение выставочного мар-
кетинга среди инструментов продвижения, приводятся дынные всемир-
ной выставочной статистики за  2018–2019 гг. Автор описывает влияние 
коронавирусной инфекции Covid 19 на  всемирную выставочную инду-
стрию в  2020  году, анализирует статистические данные Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии UFI, Центра исследований выставочной 
индустрии CEIR о результатах карантина, введенного из-за распростране-
ния Covid-19.

Ключевые слова: выставочная деятельность, Всемирная Ассоциация вы-
ставочной деятельности (UFI), выставочная индустрия.

К аждый год в  мире проходит около 30  тысяч 
всевозможных выставок, в  которых участвуют 
4,5 млн . компаний-экспонентов и более 270 млн . 

посетителей . Данная статистика всемирной выставоч-
ной индустрии однозначно подтверждает факт того, 
что среди многообразных инструментов продвижения 
выставки остаются востребованными и перспективны-
ми .

Если в конце 2015 года объем выставочного рынка 
по  совокупности 14 основных региональных рынков, 
таких как США, Китай, Великобритания, Франция, Ита-
лия, Бразилия, государства Совета по  сотрудничеству 
стран Персидского залива, Россия, Гонконг, Турция, 
Мексика, Индия и Индонезия, оценивался в 24,3 млрд . 
долл ., то  по  прогнозу консалтингового агентства AMR 
International к 2022 году он вырастет до 34,5 млрд . долл . 
США [1] .

Выставочная деятельность в современном глобаль-
ном мире становится одним из  важнейших факторов 
развития мировой экономики и  ключевым направле-
нием международного сотрудничества . Мировой уро-
вень проведения выставок обеспечивается благодаря 
деятельности Всемирной Ассоциации выставочной де-
ятельности (UFI) — лидирующей мировой организации 
в области профессиональной выставочной индустрии, 
охватывающей международные и  национальные ассо-

циации в  области выставочной индустрии, а  также их 
партнеров [2] . UFI объединяет 684 члена-организации 
в  239 городах в  85 странах на  6 континентах, по  дан-
ным этой организации 95 процентов лиц, отвечающих 
в компаниях за реализацию маркетинговой стратегии, 
встречаются и взаимодействуют в основном на между-
народных специализированных тематических выстав-
ках . Практически все участники выставок считали, что 
участвуя в  них, компании получают уникальный опыт 
и знания, которых не дает использование других мар-
кетинговых каналов . В мире, перенасыщенном реклам-
ным шумом, выставки дают возможность экспонентам 
и посетителям пообщаться с глазу на глаз без посред-
ников, и что крайне важно — эта коммуникация прохо-
дит на нейтральной территории для обоих участников 
выставочного процесса .

Ассоциация немецкой выставочной индустрии 
AUMA в своем исследовании выставочных перспектив 
и  трендов отмечает, что доля выставок среди инте-
грированных средств маркетинговых коммуникаций 
значительно выросла за  последние несколько лет . 84 
процента респондентов называют выставочные комму-
никации многофункциональным средством представ-
ления своих компаний на  рынках . Почти треть немец-
ких компаний подчеркивают, что с 2018 года готовы все 
больше инвестировать в свое участие в выставках как 
внутри страны, так и за рубежом . В среднем, по данным 
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AUMA, немецкая компания участвовала в 8,6 выставках 
в  2018–2019 гг . А  для крупных компаний с  оборотом, 
превышающим 125  млн . евро, это цифра составляла 
около 20 [3] .

Пандемия COVID-19 больно ударила практически 
по всем отраслям event-сферы — запрет на проведение 
массовых мероприятий практически закрыл на  замок 
всю отрасль выставок и ярмарок [4] . С марта 2020 года 
большинство конгрессно-выставочных мероприятий 
по  всему миру стали переноситься на  неопределен-
ное время . Принятие решений по  введению ограни-
чений на  проведение этих мероприятий обусловлено 
негативными проявлениями внешней среды в  связи 
с  текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией . 
Мировая выставочная отрасль, столкнувшись с панде-
мией коронавируса, стала одной из наиболее уязвимых 
и пострадавших, поскольку на нее влияют одновремен-
но сразу все ограничения, связанные с туризмом, пере-
возками, запретом на проведение массовых мероприя-
тий . К тому же выставки, в отличие от других массовых 
мероприятий, привязаны к  конкретным датам прове-
дения на  ежегодной основе . Перенос или отмена ме-
роприятия имеют более долгосрочный отрицательный 
эффект воздействия на всю отрасль . Масштаб бедствия 
увеличивает то, что при подготовке и обеспечении про-
ведения всякого крупномасштабного конгрессно-вы-
ставочного мероприятия необходимо задействовать 
специалистов в  разных областях: это дизайнеры, вы-
ставочные застройщики, электромонтажники, работ-
ники общепита, охрана, логистические структуры, так-
си, гостиницы, не  считая персонал, который работает 
непосредственно во время мероприятия, в том числе, 
переводчики и  представители средств массовой ин-
формации, а также представители культурно-досугово-
го сектора, за которую отвечает туристическая отрасль . 
И все эти люди могут оказаться безработными .

Общее количество отмененных или перенесенных 
на более поздний срок из-за пандемии COVID-19 меро-
приятий по  всему миру уже приближается к  несколь-
ким тысячам . Около 20% из  них — мероприятия, име-
ющие большую важность для отдельного государства, 
либо для мирового сообщества .

По  количеству отмененных в  2020  году значимых 
мероприятий лидировали Италия, США, Россия и Объ-
единенные Арабские Эмираты (ОАЭ) . Среди отме-
ненных событий высокой значимости в  этих и  других 
странах — Петербургский международный экономиче-
ский форум, ежегодная энергетическая конференция 
CERAWeek в Хьюстоне, Берлинский энергетический ди-
алог (Berlin Energy Transition Dialogue — 2020), первая 
сессия Всекитайского собрания народных представите-
лей, Женевский автосалон, Ежегодная конференция F8 

в Сан-Хосе, Международная туристическая ярмарка ITB 
в Берлине и т . д .

По  числу случаев переноса мероприятий в  лиде-
рах — спорт, промышленность, туризм, экономика 
и  бизнес . По  числу переноса мероприятий, представ-
ляющих высокую важность для России, лидируют по-
литика и  экономика . Так среди наиболее значимых 
мероприятий, проведение которых перенесено на не-
определенный срок (лишь в  единичных случаях осто-
рожно называются новые даты) — Российский инвести-
ционный форум, Красноярский экономический форум, 
Ялтинский международный экономический форум, 
Международный экономический саммит «Россия — 
Исламский мир: KazanSummit», Специальный саммит 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и США, За-
седание генеральной ассамблеи Международной ассо-
циации научных организаций (ANSO) в Москве и др . [5] .

В  марте 2020  года UFI выпустила глобальные дан-
ные, отражающие влияние, которое переносы и  отме-
ны выставок из-за COVID-19 оказывают на мировую вы-
ставочную индустрию:

 ♦ ● с начала марта 2020 года из-за отмены большин-
ства выставок не  было заключено контрактов 
на 134 миллиардов евро .

 ♦ ● 81,6 млрд . Евро от общего объема производства 
не были сгенерированы выставочной индустри-
ей к концу второго квартала 2020 года .

 ♦ ● заказы, не обеспеченные компаниями-экспонен-
тами, к концу второго квартала 2020 года, соста-
вили в целом около 135 млрд . Евро .

В  настоящее время рынки, где отрасли полагаются 
на торговлю, закрыты по всему миру . Массовое закры-
тие мероприятий из-за COVID-19 теперь также достигло 
Северной и Южной Америки, что означает, что вся гло-
бальная событийная индустрия замирает [6] .

Пандемия коронавируса заставила обратить особое 
внимание на  развитие новых технологий выставочно-
го бизнеса, особенно на  возможности эффективного 
использования в  этой области «всемирной паутины» . 
Глобальные коммуникации меняют лицо выставочной 
индустрии, давая возможность организатору совре-
менной выставки свести вместе покупателя и  продав-
ца, используя доступные новые инструменты, и прежде 
всего — Интернет . Сегодня интернет-технологии актив-
но используются для организации нового выставочно-
го продукта — виртуальных выставок, предлагая целый 
комплекс программных решений и  дополнительных 
сервисов для выставочной индустрии . Современная 
виртуальная выставка представляет собой событие, ус-
ловно не ограниченное во времени и в пространстве, 
реализуемое посредством интернет-ресурса, в рамках 
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которого можно размещать текстовую информацию, 
а также графическое, аудио- и видеоизображение экс-
понатов и образцов или же знакомиться с ними .

Для организации и  проведения виртуальных вы-
ставок создана, например, специализированная плат-
форма Online Expo, представляющая объединение вы-
ставочных центров по всему миру в одну сеть, которая 
представляет собой гибрид офлайн выставок и  вирту-
альных сервисов . Тем самым создан эффективный Мар-
кетплейс, который позволяет экспонентам продавать 
свои товары и  услуги посетителям со  всего мира . Сам 
сервис выступает в качестве гаранта сделки . Проводи-
мые на его основе онлайн-выставки позволяют собрать 
больше экспонентов в одном месте (так как место про-
ведения не ограничивается физическими квадратными 
метрами) и предоставляют широкие возможности в по-
иске деловых партнеров . Экспоненты могут участвовать 
в выставках по всему миру с максимальным эффектом 
и  выгодой, привлекая значительно большее количе-
ство участников и клиентов в сравнении с традицион-
ными выставками . География посетителей виртуальных 
выставок не ограничивается конкретным городом или 
регионом, компании находят покупателей по  всему 
миру с минимальными затратами . Сегодня в мире про-
водится уже около 50 виртуальных выставок, в которых 
участвует более 13 тысяч экспонентов из 135 стран . Ка-
ждую выставку в среднем посещает более 1 миллиона 
пользователей со  всего мира . На  платформе успешно 
оцифрованы такие офлайн мероприятия как Междуна-
родный конгресс недвижимости и инвестиций в Берли-
не и промышленная выставка Hannover Messe, что по-
зволило увеличить их конверсию на 400% .

В  России интернет-проект «Виртуальные выставки 
ТПП России» проводится с  2001  года под патронатом 
ТПП РФ при поддержке Правительств Российской Фе-
дерации и  Москвы . Виртуальная выставка работает 
24 часа в  сутки, 7 дней в  неделю, что подразумевает 
неограниченное рекламное время в  открытом досту-
пе в  Интернет . Выставочные стенды, представленные 
в  виртуальном пространстве, позволяют пользовате-
лям Интернета не только наглядно ознакомиться с про-
дукцией и услугами компании-экспонента, но и напря-
мую связаться с потенциальным партнером и наладить 
деловые связи . Простота и  удобство использования 
ресурса позволяют получить полную информацию 
о производимой экспонентом продукции и предостав-
ляемых им услугах непосредственно на рабочем месте, 
независимо от  того, где находится гость виртуальной 
выставки — в Москве, Владивостоке или за пределами 
России . Участники «Виртуальных выставок ТПП России» 
обладают возможностью регулярно улучшать содержа-
ние своей экспозиции, оперативно меняя изображения 
образцов новой продукции, комментарии технических 

специалистов и  множество другой важной и  нужной 
партнерам информации . Кроме того, сведения об  экс-
поненте находятся в Сети обмена деловой информаци-
ей системы ТПП России, объединяющей интернет-сайты 
территориальных торгово-промышленных палат, пред-
ставительств ТПП России за рубежом и организаций — 
партнеров палаты . На  сегодняшний день участниками 
проекта стали уже более 900 российских и зарубежных 
компаний .

В  рамках «всемирной паутины» передавать инфор-
мацию и  устанавливать деловые контакты на  рассто-
янии становится все проще и  удобнее . В  этой связи 
существует мнение, что в  скором времени деловые 
выставки онлайн могут стать серьезными конкурента-
ми офлайн выставок . Действительно, преимуществом 
онлайн выставок для экспонентов является широкий 
географический охват аудитории; не  ограниченная 
по  времени работа выставок; невысокая стоимость 
и  легкость размещения баннерной и  контекстной ре-
кламы; возможность изучать и проникать в социальную 
и  профессиональную среду, получать обратную связь . 
В свою очередь, покупатели получают огромный выбор 
предложений; отсутствие временных и географических 
ограничений; низкую стоимость работы на выставке .

Также как и  выставки, интернет-технологии захва-
тывают и  проводящиеся в  их рамках различные кон-
грессные мероприятия . По своей сути формат конгрес-
са не  обеспечивает непосредственных условий для 
сбыта или закупок . Его задача заключается в  органи-
зации встречи представителей отраслей и профессий, 
в  создании коммуникационной площадки для обмена 
специальной информацией, распространения передо-
вого опыта и  профессиональных знаний, обсуждения 
инновационных идей и  направлений развития, кол-
лективного поиска решений . Этой цели служат широко 
распространенные в настоящее время так называемые 
вебинары — конференции и  семинары, проходящие 
в  режиме онлайн . Они похожи на  обычные конферен-
ции — последовательные доклады, показ демонстра-
ций, вопросы и ответы, однако все это происходит в ре-
жиме реального времени через Интернет . Тем самым, 
несмотря на то, что все участники физически находятся 
далеко друг от  друга, образуется виртуальная «ауди-
тория», объединяющая всех . Основными преимуще-
ствами онлайн проведения конгрессных мероприятий 
являются возможность проведения многосторонней 
видео- и аудио-конференции; загрузка и просмотр пре-
зентаций и видео; организация (по необходимости) для 
большого количества зрителей возможности превра-
щаться в реальных собеседников . Кроме того, для уча-
стия в таких вебинарах не нужно уезжать за сотни и ты-
сячи километров, чтобы попасть на семинар; не нужно 
тратить время и деньги на дорогу, проживание в гости-
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нице, вырываться из  рабочего процесса на  несколь-
ко дней; если вы не  смогли подключиться к  вебинару 
по  каким-либо причинам, вы всегда сможете скачать 
его запись . Веб-семинар можно использовать в  раз-
личных формах начиная от проведения онлайн-конфе-
ренций, лекций, семинаров до  проведения маркетин-
говых презентаций (продаж) в  интернете . И  для этого 
никому не нужно никуда ехать . Можно участвовать хоть 
с  мобильного телефона, лишь  бы был устойчивый ин-
тернет-канал . Основным преимуществом вебинаров 
является то, что они позволяют экономить деньги как 
их создателю, так и участникам . Не нужно расходовать 
средства на аренду зала и проезд к месту презентации . 
Кроме этого, в вебинаре можно комфортно участвовать 
с любого устройства .

Как показывает практика, перевод конгрессных ме-
роприятий в  онлайн оказался особенно эффективным 
из-за:

 ♦ Полного отсутствия офлайн-логистики, что яв-
ляется основной организационной сложностью . 
Нет затрат на  аренду помещений и  оборудова-
ния, поездки и  встречи, офлайн-регистрацию 
и персонал, работающий на площадке, размеще-
ние и питание участников .

 ♦ Доступности спикеров, которая стала на  поря-
док выше: обсуждения выступлений перешли 
в мессенджеры и конференц-коллы в Zoom, а пе-
риод участия сократился до подготовки к высту-
плению и самого эфира .

 ♦ Удобства для зрителей: прямые трансляции мож-
но смотреть в любой точке мира, а доступ к ви-
део архивам расширяет аудиторию в разы .

 ♦ Экологичности . Ни  тонн утилизированных стен-
дов, ни  миллиона единиц одноразовой посуды, 
ни  бумажных раздаточных материалов . Нет ме-
роприятий — нет мусора .

Помимо этого, инструменты работы с  интернет-ау-
диторией, которые организаторы успешно применяли 
ранее лишь как часть глобального процесса подготов-
ки — это и  регистрация участников, открытая в  сети 
заранее, и  проведение онлайн-голосований для фор-
мирования деловой программы, и  опросы для сбора 
обратной связи — сейчас заняли чуть  ли не  главные 
позиции и ускорили ее в разы [7] .

Многие считают, что онлайн-мероприятия — не бо-
лее чем временная замена офлайну, которая исчезнет 
вместе с пандемией, но это совсем не так . Да, изоляция 
способствовала возросшей популярности формата . 
Но и без этого время виртуальных событий так или ина-
че пришло бы . Возможно, не  так скоро и  точно не  так 
резко . Просто без влияния дополнительных внешних 
факторов развитие этой ниши было не  в  приоритете . 

Развитие виртуальных мероприятий произошло в ито-
ге не  за  счет какого-то мощного технологического 
скачка — все необходимые инструменты существовали 
и до пандемии .

И все же надо понимать, что главным содержанием 
любого конгрессно-выставочного мероприятия оста-
ется коммуникация и взаимодействие людей, которые 
приходят на  это мероприятие со  своими ожиданиями 
и  потребностями . Там они обмениваются информа-
цией, знаниями, эмоциями и  уходят с  впечатлениями, 
которые сформированы не  только контентом, но  и  ат-
мосферой . Опыт  же показывает, что онлайн со  всеми 
технологическими возможностями не  способен стать 
полноценным аналогом офлайна и не может заменить 
настоящий, живой диалог . Часто между участниками 
онлайн общения не  возникает делового энергетиче-
ского посыла, многим необходимы единомышленники 
и даже оппоненты, находящиеся рядом . Исходя из это-
го, можно предположить, что в  будущем конгресс-
но-выставочная отрасль будет развивать как онлайн, 
так и  офлайн форматы . Организаторы офлайн-собы-
тий будут активно использовать опыт, приобретенный 
во время кризиса, и усиливать цифровыми решениями 
очные мероприятия .

Послековидное будущее конгрессно-выставочной 
индустрии — за гибридной моделью . Она сохранит все 
то, что ценится в  очных мероприятиях, а  виртуальная 
надстройка будет только расширять аудиторию и  до-
бавлять впечатлений благодаря богатому набору ин-
струментов . Участие в онлайн выставках и интернет-ак-
тивность обеспечат более полное и  разностороннее 
воздействие на  целевые аудитории выставочной от-
расли, делая рекламную и  маркетинговую программы 
еще более эффективными . У  участников мероприятия 
должен быть выбор — присутствовать на площадке или 
присоединиться на  расстоянии с  помощью ставших 
привычными онлайн-инструментов . При этом гибрид-
ная модель будет развиваться и выполнять свою основ-
ную функцию — дарить новый опыт и эмоции, при этом 
учитывая особенности разных сегментов участников 
конгрессно-выставочных мероприятий, их потребно-
сти и возможности .

Выставочный маркетинг и  интернет-маркетинг 
не соперничают, а выгодно дополняют друг друга, при 
этом ведение электронной коммерции на виртуальных 
рынках не является поводом для того, чтобы отказаться 
от  выставок офлайн . Расширение использования ин-
тернет-маркетинга не  означает, что для установления 
деловых отношений необходимость в  личном контак-
те полностью отпадет . Формат живого общения будет 
востребован всегда . Пандемия же привела к необходи-
мости персонализировать отношения с клиентами, уси-
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лить автоматизацию стандартных операций . Необходи-
мо будет использовать новые мобильные форматы и их 
креативное сочетание в выставочном пространстве .

Надо подчеркнуть, что сохранение конгрессно-вы-
ставочной индустрии в  условиях борьбы всего мира 
с  COVID-19 является жизненно важной задачей, по-
скольку эта отрасль поможет мировой экономике бы-

стрее восстановиться после пандемии . Именно эта ин-
дустрия поможет реабилитировать продажи, наладить 
контакты, создать прибыль, открыть рабочие места 
по  всему миру . Безусловно, есть отрасли, значимость 
которых больше, чем конгрессно-выставочная инду-
стрия . Однако именно она позволит создать рыночные 
площадки и площадки для встреч, что поможет поддер-
жать другие индустрии .
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Аннотация. Статья посвящена моделированию структуры и  содержания 
механизма государственно-частного партнерства по  развитию пред-
принимательской деятельности на  основе институциональных матриц. 
В  ходе исследования установлено, что основными направлениями госу-
дарственно-частного партнерства по развитию предпринимательской де-
ятельности являются: реализация единой государственной социально-э-
кономической политики; эколого-экономическое развитие территорий; 
разработка и  реализация инфраструктурных проектов; цифровизация 
социально-экономических отношений.

Кроме того, акцентировано внимание, что структура механизма госу-
дарственно-частного партнерства по  развитию предпринимательской 
деятельности предстает в  качестве совокупности элементов, функцио-
нирующих между собой на основе системы взаимосвязей и регламентов 
с целью достижения поставленных целей и задач. Это позволило обосно-
вать, что основу «единого» организационно-экономического механизма 
государственно-частного партнерства по развитию предпринимательской 
деятельности могут составлять следующие «доминантно-комплементар-
ные» механизмы: финансовый, информационный, институциональный.

В  свою очередь, составление институциональных матриц и  интерпре-
тация результатов в  плоскость проблематики исследования позволили 
прийти к  выводу, что в  рамках каждого отдельно взятого механизма 
государственно-частного партнерства целесообразно выделение, как 
минимум, следующих блоков: теоретического (объект, субъект, постула-
ты, принципы и  т. д.); методического (методики, инструментарий и  т. д.); 
функционального (алгоритмы, модели и т. д.); практического (четкие на-
правления реализации механизма).

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; предпринима-
тельская деятельность; властные структуры; предпринимательские 
структуры; институциональные матрицы.

MODELING THE STRUCTURE 
AND CONTENT  
OF A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT 
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 
BASED ON INSTITUTIONAL MATRICES

P. Tkachuk 

Summary. The article is devoted to modeling the structure and content 
of the mechanism of public-private partnership for the development 
of entrepreneurial activity on the basis of institutional matrices. The 
study found that the main directions of public-private partnership 
for the development of entrepreneurial activity are: implementation 
of a unified state socio-economic policy; ecological and economic 
development of territories; development and implementation of 
infrastructure projects; digitalization of social and economic relations.

In addition, it is emphasized that the structure of the mechanism of 
public-private partnership for the development of entrepreneurial 
activity appears as a set of elements functioning among themselves on 
the basis of a system of relationships and regulations in order to achieve 
the set goals and objectives. This made it possible to substantiate that 
the basis of the “single” organizational and economic mechanism of 
public-private partnership for the development of entrepreneurial 
activity can be the following “dominant-complementary” mechanisms: 
financial, informational, institutional.

In turn, the compilation of institutional matrices and the interpretation 
of the results in the plane of research problems allowed us to come 
to the conclusion that, within the framework of each separately 
taken mechanism of public-private partnership, it is advisable to 
single out at least the following blocks: theoretical (object, subject, 
postulates, principles, etc.).d.); methodical (techniques, tools, etc.); 
functional (algorithms, models, etc.); practical (clear directions for the 
implementation of the mechanism).

Keywords: public-private partnership; entrepreneurial activity; power 
structures; business structures; institutional matrices.
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Современные особенности государственно-част-
ного партнерства по  развитию предпринима-
тельской деятельности ярко демонстрируют его 

многоаспектность, дискуссионность, а  также направ-
ленность на решение проблем, требующих достижения 
консенсуса между различными субъектами экономки .

При этом такое взаимодействие для достижения 
максимального эффекта и  учета интересов всех его 
участников должно осуществляться на основании чет-
кого и понятного механизма . Это связано, как минимум, 
с тем, что разработка любого механизма государствен-
но-частного партнерства, направленного на  развитие 
предпринимательской деятельности, предполагает:

 ♦ формирование концептуальных основ взаимо-
действия и  властных, и  предпринимательских 
структур на основе системы принципов при по-
мощи определенного инструментария и т . д .;

 ♦ гармоничное сочетание в рамках единого меха-
низма ряда других механизмов составляющих 
его структуру и направления реализации, а так-
же логику их взаимосвязи и  взаимообусловлен-
ности .

Понимание вышесказанного приводит к  тому, что 
в  специальной экономической литературе уделяется 
значительное внимание исследуемой проблематике . 
Так, большинство современных публикаций (например, 
работы Васильчикова А .В . [3], Глушко Ю .В . [4], Голубки-
ной К .В . [5], Загоруйко И .Ю . [7], Муртазина И .Р . [10], По-
ловяна А .В . [11]) направлены на  формирование теоре-
тико-методологических основ реализации различных 
механизмов государственно-частного партнерства . 
Ключевые различия в, безусловно, обстоятельных ра-
ботах ученых связаны с разной проблематикой иссле-
дований: от  специфики региона до  отраслевых разли-
чий .

Обращают на  себя внимания работы, результа-
ты которых затрагивают исследуемую проблематику 
с  позиций институциональной теории . Так, для пред-
ставленного исследования особое значение имеют 
публикации, посвященные институциональным ма-
трицам (речь идет об  исследованиях Ерзнкян Б .А . [6], 
Иванова А .А . [8], Кирдиной С .Г . [9]) . Интерпретация ре-
зультатов, полученных указанными учеными, в  рамки 
представленного исследования позволяет выделить 
предметную плоскость, на  исследование которой на-
правлена цель статьи, а именно: моделирование струк-
туры и  содержания механизма государственно-част-
ного партнерства по  развитию предпринимательской 
деятельности на основе институциональных матриц .

Результаты критического анализа специальной эко-
номической литературы (речь идет о публикациях [1–5; 

7; 9–11]) позволяют констатировать, что основными 
направлениями государственно-частного партнерства 
по  развитию предпринимательской деятельности яв-
ляются: реализация единой государственной социаль-
но-экономической политики; эколого-экономическое 
развитие территорий; разработка и реализация инфра-
структурных проектов; цифровизация социально-эко-
номических отношений .

При этом важно понимать, что эффективность ре-
ализации указанных направлений зависит от  взаимо-
действия участников государственно-частного пар-
тнерства между собой в  рамках единого механизма . 
Фундаментом, на  котором базируется функциониро-
вание такого механизма является перечень функций, 
которые должны выполнять участники государствен-
но-частного партнерства (государственные органы, 
субъекты предпринимательской деятельности, обще-
ственные и правозащитные организации) .

Так, на государственные органы возложены обязан-
ности по: формированию законодательных основ госу-
дарственно-частного партнерства по  развитию пред-
принимательской деятельности; поддержке участия 
всех субъектов в  процессе государственно-частного 
партнерства; привлечение иностранных партнеров для 
обмена опытом и т . д .

Субъекты предпринимательской деятельности 
(в лице представителей) должны взять на себя солидар-
ную ответственность за разработку, согласование и ре-
ализацию проектов государственно-частного партнер-
ства по развитию предпринимательской деятельности .

В свою очередь, деятельность общественных и пра-
возащитных организаций в  рамках государствен-
но-частного партнерства должна быть направлена 
на  поддержку и  контроль реализации согласованных 
властными и предпринимательскими структурами про-
ектов . Такой, своего рода, «общественный контроль» 
мотивирует субъектов государственно-частного пар-
тнерства на  решение социальных проблем, имеющих 
первозванное значение для повышение качестве жиз-
ни населения и благосостояния граждан .

Нельзя отдельно не  отметить, основные направле-
ния взаимодействия указных выше участников в  рам-
ках государственно-частного партнерства:

1 . 1) финансовое (формирование ресурсного обе-
спечения проекта государственно-частного пар-
тнерства и  подходов к  распределению возмож-
ных инвестиционных средств);

2 . 2) информационное (разработка системы комму-
никационных каналов между участниками и под-
держание их в «рабочем состоянии» посредством 
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их информирования о  об  этапах и  результатах 
реализации проекта государственно-частного 
партнерства);

3 . 3) методическое (согласование инструментария 
реализации проекта государственно-частного 
партнерства и обоснование этапов его примене-
ния);

4 . 4) институциональное (создание системы «правил 
игры» по  реализации проекта на  основе сово-
купность формальных и  неформальных норм, 
традиций и т . д .) .

Во  многом указанные направления предопределяют 
структуру единого механизма государственно-частного 
партнерства по развитию предпринимательской деятель-
ности, который по своей сути является организационно-э-
кономическим . Такое умозаключение сделано на основе 
анализа сущности различных экономических механизмов 
и  организационных особенности их реализации (здесь 
обращают на себя внимание исследования [1; 2; 11]) .

Структура механизма государственно-частного 
партнерства по  развитию предпринимательской де-

Рис . 1 . Модель линейного континуума возможных трансформаций механизмов государственно-
частного партнерства на основе институциональных матриц (составлено с учетом [52])
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ятельности, по  нашему мнению, предстает в  качестве 
совокупности элементов, функционирующих между 
собой на основе системы взаимосвязей и регламентов 
с целью достижения поставленных целей и задач . Такая 
позиция, с одной стороны, формирует альтернативные 
варианты подчиненности и  взаимосвязи элементов 
между собой, а с другой — определяет процессную ос-
нову реализации механизма государственно-частного 
партнерства в  реализации соотношения «…доминант-
но-комплиментарных матриц…» [9, с . 71] .

Итак, мы склонны полагать, что основу «единого» 
организационно-экономического механизма государ-
ственно-частного партнерства по  развитию предпри-
нимательской деятельности могут составлять следу-
ющие «доминантно-комплементарные» механизмы: 
финансовый, информационный, институциональный . 
Однако, здесь уместно акцентировать внимание, что 
перечень таких механизмов не  может быть исчерпы-
вающем, поэтому были указаны основные, по  нашему 
мнению, из них .

Здесь уместней акцентировать внимание на  сро-
ках реализации таких механизмов, а  не  на их составе, 
так как последний является сугубо специфичным для 
каждых реалий ведения предпринимательской дея-
тельности . Так, целесообразно выделить следующие 
механизмы государственно-частного партнерства: 1) 
долгосрочные (направлены на достижение глобальных 
целей, преимущественно, на  макро уровне экономи-
ки); 2) среднесрочные (ориентированы на достижение 
тактических целей развития предпринимательской 
деятельности в отдельных регионах или отраслях эко-
номики); 3) краткосрочные (реализация связана с полу-
чением экономического, социального, экологического 
эффекта на уровне отдельных субъектов предпринима-
тельской деятельности) .

Для моделирования механизма государствен-
но-частного партнерства по  развитию предприни-
мательской деятельности представляет интерес 
формирование институциональных матриц . Их форми-
рование позволит обосновать структуру и содержание 
исследуемого механизма, через призму его институци-
ональных свойств (организационных и экономических) 
(рис . 1) .

Возможные структурно-содержательные изменения 
элементов в механизме основываются на образовании 
и  функционировании доминантно-комплементарных 
вариантов последних . Если расположить по  их росту/
падению (согласно [9, с .  71]), получим изображение 
в виде линейного континуума возможных трансформа-
ций институциональных матриц механизмов государ-
ственно-частного партнерства .

Свойства симметричности, взаимообусловленности 
и  доминантности-комплементарности институциональ-
ных матриц наглядно демонстрируют трансформации, 
которые могут произойти в  структуре механизма госу-
дарственно-частного партнерства . В пределах линейного 
континуума теоретически вполне возможным вариантом 
является формирование и  существование так называе-
мой равновесной (сбалансированной) институциональ-
ной матрицы, с одинаковым количеством составляющих 
механизмов в  рамках организационного и  экономиче-
ского механизма государственно-частного партнерства .

При этом мы склонны полагать, что в рамках каждого 
отдельно взятого механизма государственно-частного 
партнерства целесообразно выделение, как минимум, 
следующих блоков: теоретического (объект, субъект, 
постулаты, принципы и т . д .); методического (методики, 
инструментарий и  т . д .); функционального (алгоритмы, 
модели и т . д .); практического (четкие направления реа-
лизации механизма) .

Сказанное вышн можно позиционировать в преде-
лах не  только линейного континуума (путем добавле-
ния позиций в  соответствующие треугольники на  ри-
сунке 1), но и свести в рамки условной формулы:

,  (1)

где F — «единый» организационно-экономической 
механизм государственно-частного партнерства;

i, j, k, l — элементы блоков (теоретического, методи-
ческого, функционального, практического) механиз-
мов;

a, b, c, n — механизмы государственно-частного пар-
тнерства (организационный, информационный, инсти-
туциональный и т . д .) .

Генеральная институциональная матрица является 
множеством F элементов или субматриц (в нашем случае 
механизмов), где каждый треугольный элемент может 
принадлежать любому механизму государственно-частно-
го партнерства . Кроме того, согласно формуле структура 
«единого» организационно-экономического механизма 
государственно-частного партнерства зависит от соотно-
шения элементов блоков механизмов между собой . Речь 
идет об условном соотношении блоков механизмов, свя-
занных с  теорией (i+k) и  практикой (j+l) . В  зависимости 
от  такого соотношения при реализации механизмов го-
сударственно-частного партнерства будет наблюдаться 
«перекос» в теоретическую и практическую плоскость, что 
неизбежно скажется и их на эффективности .

Рассуждая об  эффективности механизмов государ-
ственно-частного партнерства по  развитию предпри-
нимательской деятельности целесообразно говорить 
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о ряде общих и специфических показателей . При этом 
ключевое значение, по нашему мнению, имеют общие 
показатели, которые связаны с  расчётом (по  возмож-
ности) экономического, социального, экологического 
эффекта от реализации соответствующих механизмов .

Так, выводы об  экономической эффективности 
механизмов государственно-частного партнерства 
по  развитию предпринимательской деятельности мо-
гут делаться на основании расчета темпов роста вало-
вого внутреннего (регионального) продукта, динамики 
производства продукции и товарооборота, уровня кон-
курентоспосбности продукции и т . д .

В  свою очередь, социальную эффективность меха-
низмов государственно-частного партнерства по  раз-
витию предпринимательской деятельности наилучшим 
образом характеризует уровень занятости населения, 
текучести кадров и т . д .

Для расчета экологической эффективности меха-
низмов государственно-частного партнерства по  раз-
витию предпринимательской деятельности важное зна-
чение имеют показатели выбросов вредных веществ, 
уровня промышленных токсичных отходов; и ряд дру-

гих (исходя из особенностей предпринимательской де-
ятельности) .

Вместе с  тем, эффективность механизмов государ-
ственно-частного партнерства по  развитию предпри-
нимательской деятельности, кроме общих показателей, 
характеризуют и специфические . Их выбор определяет-
ся прежде всего функциями участников государствен-
но-частного партнерства, а также спецификой проекта, 
в рамках которого они взаимодействую друг с другом .

Таким образом, в  ходе исследования предложе-
на структура и  содержание механизма государствен-
но-частного партнерства по  развитию предприни-
мательской деятельности . Обосновано, что основу 
«единого» организационно-экономического механиз-
ма государственно-частного партнерства по развитию 
предпринимательской деятельности могут составлять, 
как минимум, следующие «доминантно-комплемен-
тарные» механизмы: финансовый, информационный, 
институциональный . Вследствие этого, в статье схема-
тично предоставлена модель линейного континуума 
возможных трансформаций механизмов государствен-
но-частного партнерства на  основе институциональ-
ных матриц .
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Аннотация. Стремительное развитие законодательного регулирования 
отношений в сфере деофшоризации в России в условиях совершенствова-
ния международного антиофшорного регулирования ставит задачу теоре-
тического анализа деофшоризации. В статье анализируются правовые от-
ношения в сфере деофшоризации и устанавливается, что деофшоризация 
является самостоятельным институтом российского финансового права, 
в котором автором выделяется несколько субинститутов.

Ключевые слова: деофшоризация, офшорные юрисдикции, институт фи-
нансового права, международное налогообложение, налогообложение 
зарубежных активов, уклонение от уплаты налогов.

Международные тенденции антиофшорного 
регулирования во  многом предопределили 
появление и  развитие правового регулиро-

вания отношений в  сфере деофшоризации в  России . 
Многообразие офшорных юрисдикций и  разнообраз-
ный характер их использования в транснациональной 
предпринимательской деятельности [1] обуславливает 
необходимость комплексного подхода к  деофшориза-
ции: система мер в сфере деофшоризации должна про-
тивостоять незаконным и  недобросовестным практи-
кам использования офшорных организаций для целей 
минимизации и  уклонения от  уплаты налогов, легали-
зации денежных средств, при этом, в целом, эффектив-
ность мер в сфере деофшоризации во многом зависит 
от  условий осуществления и  налогообложения пред-
принимательской деятельности на территории России, 
в  том числе условий для репатриации капитала из-за 
рубежа .

Стремительное развитие законодательного регули-
рования отношений в сфере деофшоризации в России 
ставит задачу теоретического анализа и  осмысления 
деофшоризации . Рассмотрим возможность выделения 
деофшоризации в  качестве самостоятельного инсти-
тута финансового права . По мнению С .С . Алексеева ин-
ститут права — это «подразделение юридических норм 
внутри отрасли права, которое обеспечивает цельное 
самостоятельное регулирование группы отношений 
или осуществление особой задачи, функции в этом ре-
гулировании, воплощают в  своем содержании особую 
юридическую конструкцию, некоторые общие положе-
ния, принципы» [2, с . 214] . Финансово-правовым инсти-

тутом является законодательно обособленная совокуп-
ность правовых норм, обеспечивающих комплексное 
регулирование определенной группы общественных 
отношений [3, c . 58] . На основании приведенных опре-
делений можно судить, что институт финансового пра-
ва объединяет совокупность правовых норм, по объе-
му меньший, чем подотрасль или отрасль права иего 
отличают такие основные критерии, как предмет и ме-
тод правового регулирования, юридическое единство 
правовых норм, единство содержания правового ин-
ститута, видовой состав правовых норм .

Очевидно, что одной и важнейших задач разработки 
мер по  деофшоризации является создание действен-
ного механизма налогообложения и  контроля транс-
граничных операций и  зарубежных активов, принад-
лежащих российским резидентам . В этой связи можно 
выявить устойчивую связь деофшоризации с  процес-
сом аккумулирования денежных средств в  публичные 
денежные фонды . Процесс аккумулирования публич-
ных денежных фондов относится к  предмету право-
вого регулирования финансового права[4, c . 49–50; 5, 
с . 9], и, в свою очередь, оказывает влияние на процессы 
распределения и использования таких фондов, так как 
«недополучение» бюджетом определенного размера 
доходов влечет необходимость сокращения уровня 
расходов . Данные виды общественных отношений так-
же регулируются нормами финансового права .

Преобладание норм-запретов и обязывающих норм 
в сфере деофшоризации указывает на преимуществен-
но императивный характер общественных отношений, 
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складывающихся в этой сфере . Обязанности в сфере де-
офшоризации устанавливаются нормами финансового 
права в интересах государства в целом . Например, обя-
занность по предоставлению уведомлений об участии 
в  иностранных организациях или уведомлений о  кон-
тролируемых иностранных компаниях, которая была 
установлена для контролирующих лиц- российских 
налоговых резидентов, преследует цель получения 
информации об иностранных организациях, контроли-
руемых физическим лицом или организацией — рос-
сийским налоговым резидентом, для дальнейшего 
налогообложения в России нераспределённой прибы-
ли такой иностранной компании . Такая обязанность 
устанавливается в интересах государства в целом . Тем 
не менее, условно-диспозитивный метод правового ре-
гулирования также воздействует на отношения в сфере 
деофшоризации определенным образом . Его влияние 
проявляется в  предоставлении возможности выбора 
вариантов поведения субъектами финансового права 
в  рамках, установленных финансовым законодатель-
ством . В частности, в рамках процесса добровольного 
декларирования зарубежных активов физическим ли-
цам — российским налоговым резидентам была пре-
доставлена возможность добровольно предоставить 
декларацию, содержащую сведения об  имуществе, 
владельцем которого является декларант; о  счетах 
в зарубежных банках; о контролируемых иностранных 
компаниях, в  отношении которых декларант являет-
ся контролирующим лицом, то  есть предоставлялось 
право выбора — вступать или не  вступать в  отноше-
ния по  добровольному декларированию зарубежных 
активов по собственной инициативе . Однако в случае, 
если лицо не  вступало в  такие отношения, владея не-
задекларированными иностранными активами, в даль-
нейшем существенно повышались риски привлечения 
к  ответственности, так как такому лицу становились 
недоступны гарантии освобождения от уголовной, ад-
министративной или налоговой ответственности, пре-
доставляемые при подаче специальной декларации . 
Сочетание уполномочивающих, обязывающих и запре-
щающих норм в сфере деофшоризации оказывает раз-
ностороннее воздействие и позволяет обеспечить пол-
ноту регулирования всей совокупности общественных 
отношений, регулирующих сферу деофшоризации .

Единство содержания правовых норм в  сфере де-
офшоризации выражено во  взаимосвязи всех поло-
жений с  регулированием отношений с  офшорными 
юрисдикциями, иностранными организациями или за-
рубежными активами, принадлежащими российским 
резидентам . Комплексность правовых мер, направ-
ленных на  деофшоризацию, закрепление их нормами 
налогового, банковского, валютного права, нормами 
о  противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем, регулирующим отношения в  сфе-

ре деофшоризации, обеспечивают системный подход 
к  проблеме противодействия практикам незаконного 
и недобросовестного использования офшорных струк-
тур . Кроме того, юридическое единство правовых норм 
в сфере деофшоризации обеспечивается действием об-
щих принципов, распространяющимся на всю совокуп-
ность отношений в сфере деофшоризации, важнейши-
ми из  которых являются баланс публичных и  частных 
интересов и принцип определенности правового регу-
лирования отношений в сфере деофшоризации .

Правовые отношения, складывающиеся в  сфере 
деофшоризации, являются финансово-правовыми, так 
как обладают всеми основными характеристиками от-
ношений, составляющих предмет финансово-правово-
го регулирования [7, с . 124–132; 8, с . 7–11] . К таким ха-
рактеристикам относится:

1 . 1) обусловленность имущественным характером 
отношений — отношения в  институте деофшо-
ризации имеют тесную связь с  процессом ак-
кумулирования публичных денежных фондов 
и направлены на обеспечение налогообложения 
трансграничных операций и  зарубежных акти-
вов российских налоговых резидентов;

2 . 2) императивно-властный характер отношений, 
проявляющийся в  вертикальном характере воз-
никающих отношений в  сфере деофшоризации, 
подчиненностью и  обязанностью физических 
лиц и  организаций следовать обязательным 
предписаниям уполномоченных государствен-
ных органов;

3 . 3) обязательным участником таких отношений 
является государство в  лице компетентных ор-
ганов, что проявляется в  участии российских 
налоговых органов, Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу, Банка России и др . как 
стороны отношений по деофшоризации;

4 . 4) конфликтность таких отношений, ввиду стрем-
ления частных субъектов в  минимизации нало-
говых отчислений и  обеспечении конфиденци-
альности владения активами при публичном 
интересе, заключающемся в  обеспечении нало-
гообложения трансграничных операций и  за-
рубежных активов российских налоговых рези-
дентов, а также повышении уровня финансовой 
прозрачности .

Таким образом, деофшоризация является самостоя-
тельным институтом российского финансового права .

Актуально мнение о том, что в основе системы права 
лежат объективные факторы — потребности и интере-
сы общества, развитие общественных отношений, дик-
тующие объективную необходимость появления новых 
правовых институтов, которые призваны охватить сво-
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им влиянием те сферы общественных отношений, кото-
рые актуальны на сегодняшний день [6, с . 44] . Развитие 
международного антиофшорного регулирования при-
вело к  появлению в  российском праве совокупности 
правовых норм в  сфере деофшоризации, которая мо-
жет быть отнесена к  институту особенной части фи-
нансового права ввиду того, что регулирование сферы 
деофшоризации осуществляется преимущественно 
налогово-правовыми мерами, а  также валютно-право-
выми, банковско-правовыми мерами, мерами в  сфере 
противодействия легализации денежных средств и ме-
рами, направленными на  репатриацию капитала, при 
этом деофшоризация как институт финансового права 
обладает собственными предметом правового регу-
лирования не  схожим с  предметом правового регули-
рования названных подотраслей и  институтов финан-
сового права . Выделение института деофшоризации 
наряду с другими институтами в системе финансового 
права обеспечивает целостность и  упорядоченность 
всей системы финансового права в современных усло-
виях .

Направленность деофшоризации в России на проти-
водействие уклонению от уплаты налогов и злоупотре-
бление нормами финансового права, противодействие 
незаконной легализации денежных средств и стимули-
рование возвращение капитала российских налоговых 
резидентов из-за рубежа [8, с . 7–11; 9, с . 34–40] предо-
пределяет возможность выделения правовых единиц 
более низкого порядка в институте деофшоризации — 
субинститутов права . Как известно, субинституты права 
являются структурными элементами сложных крупных 
институтов права, в  которых можно выделить группы 
правовых норм, обладающих определенной специфи-
кой предмета и метода правового регулирования и об-
ладающих признаком однородности и  системности . 
Как было сказано ранее, многоаспектность правового 
регулирования мер по  деофшоризации и  направлен-
ность на  противодействие «вредоносному» характеру 
использования офшорных структур предопределяет 
разносторонность характера правовых норм в  сфере 
деофшоризации . В сфере деофшоризации можно выде-
лить следующие субинституты в институте деофшори-
зации:

1 . 1) субинститут противодействия уклонению 
от уплаты налогов и злоупотреблению нормами 
финансового права с использованием иностран-
ных юрисдикций;

2 . 2) субинститут противодействия незаконной ле-
гализации денежных средств с  использованием 
иностранных юрисдикций;

3 . 3) субинститут репатриации активов на  террито-
рию Российской Федерации;

4 . 4) субинститут финансового контроля в сфере део-
фшоризации .

Каждый из названных субинститутов представляет 
собой совокупность правовых норм, направленных 
на  регулирование определенного круга обществен-
ных отношений, отличающихся спецификой предмета 
и  метода правового регулирования и  возникающих 
в институте деофшоризации, при этом выделенные су-
бинституты находятся в системной связи между собой 
и институтом деофшоризации в целом . Общая направ-
ленность всех правовых норм в сфере деофшоризации 
заключается в защите российского фискального инте-
реса и  обеспечении регулирования и  налогообложе-
ния трансграничных операций и  зарубежных активов 
российских налоговых резидентов . Одним из  приме-
ром системности и  взаимосвязи данных субинститу-
тов может быть тот факт, что субинститут финансового 
контроля в  сфере деофшоризации непосредственно 
связан с  каждым из  трех других выделенных субин-
ститутов, так как правовые нормы, входящие в состав 
данного субинститута, направлены на  поддержание 
правопорядка в  сфере деофшоризации . Так, регу-
лирование правил о  контролируемых иностранных 
компаниях осуществляется в  рамках субинститута 
по  противодействию уклонению от  уплаты налогов 
и злоупотреблению нормами финансового права с ис-
пользованием иностранных юрисдикций, при этом, 
в  субинституте финансового контроля можно выде-
лить налоговый контроль правил соблюдения норм 
о  контролируемых иностранных компаниях, в  рамках 
которого контролируется: (1) соблюдение налогопла-
тельщиками обязанности и  сроков подачи уведомле-
ний об  иностранных организациях, об  учреждении 
иностранных структур без образования юридического 
лица, о контролируемых иностранных компаниях, факт 
непредставления указанных уведомлений или предо-
ставление уведомлений, содержащих недостоверные 
сведения, свидетельствует о  противодействии нало-
гоплательщика процессу осуществления налогового 
контроля и  признания его контролирующим лицом 
иностранных организаций; (2) правильность вклю-
чения доли прибыли контролируемой иностранной 
компании в  декларации по  налогу на  прибыль орга-
низаций и  по  налогу на  доходы физических лиц в  за-
висимости от  категории налогоплательщика, а  также 
полнота исчисления и уплаты этих налогов . Такие виды 
взаимосвязей прослеживаются и между другими выде-
ленными субинститутами .

В  условиях стремительного развития правового 
регулирования отношений в  сфере деофшоризации 
в  России ввиду совершенствования международных 
антиофшорных инициатив и тенденции повышения от-
ветственности за совершение правонарушений в этой 
сфере (например, размер штрафа, предусмотренного 
пунктом  1 статьи  129 .6 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации за  неправомерное непредставление 
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уведомления о  контролируемых иностранных компа-
ниях, был повышен до  500  000  рублей) существенно 
возрастает роль комплаенса, а  именно соблюдения 
требований действующего законодательства в  сфере 
деофшоризации . В  этой связи представляется необхо-
димым внедрение и  развитие деофшоризационного 
комплаенс-контроля, заключающегося в  обеспечении 
соблюдения требований законодательства в  сфере 
деофшоризации за  счет мониторинга организациями 
и  физическими лицами, осуществляющими трансгра-
ничные операции и владение зарубежными активами, 
законодательных изменений, судебной и правоприме-
нительной практики в  сфере деофшоризации и  про-
верке соответствия деятельности организации или 
физического лица таким требованиям . В крупных орга-
низациях для эффективной реализации деофшориза-

ционного комплаенс-контроля рекомендуется разра-
ботка деофшоризационной комплаенс-политики .

Таким образом, стремительное развитие правового 
регулирования сферы деофшоризации в России ставит 
вопрос о необходимости анализа деофшоризации нау-
кой финансового права .Представляется обоснованным 
выделение деофшоризации как самостоятельного ком-
плексного института в  особенной части финансового 
права . Многоаспектность деофшоризации и разносто-
ронний характер правового регулирования мер по де-
офшоризации в России позволяет сделать вывод о воз-
можности выделения ряда субинститутов в  институте 
деофшоризации, находящихся в  системной взаимос-
вязи и  обеспечивающих комплексное регулирование 
деофшоризации в России .
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Аннотация. Глобализация влияет на  окружающую среду и  устойчивое 
развитие самыми разнообразными способами и  по  множеству каналов. 
Цель статьи состоит в  том, чтобы изучить различные аргументы о  пра-
вах человека и  экологической устойчивости, чтобы оценить их согласо-
ванность и  последовательность, а  также оценить конкурирующие точки 
зрения.

В статье предпринята попытка проанализировать последствия глобализа-
ции и ее влияние на различные секторы.

Ключевые слова: пандемия, экология, экологическое, глобализация, ми-
ровые вызовы, мировые угрозы, безопасность.

Т ермин «глобализация» используется для описа-
ния различных экономических, культурных, соци-
альных и политических изменений, которые сфор-

мировали мир за последние 50 с лишним лет, от широко 
известной революции в области информационных тех-
нологий до уменьшения национальных и геополитиче-
ских границ в постоянно расширяющемся транснацио-
нальном движении товаров, услуг и капитала . Растущая 
гомогенизация потребительских вкусов, консолидация 
и  расширение корпоративной власти, резкое увеличе-
ние богатства и бедности, «макдональдизация» продук-
тов питания и  культуры и  растущее распространение 
либерально-демократических идей — все это, так или 
иначе, связано с глобализацией . (Шалмали Гуттал) [1]

Глобализация — процесс, в  котором люди, компа-
нии и  правительства разных стран взаимодействуют 
и интегрируются посредством международной торгов-
ли и  инвестиций, оказывает влияние на  окружающую 
среду, культуру, политические системы, экономическое 
развитие и  физическое благополучие людей в  обще-
ствах по  всему миру . Благодаря Интернету, средствам 

массовой информации, самолетам, международному 
бизнесу и посольствам мы теперь более тесно связаны 
друг с другом, чем когда-либо прежде . [5]

Взаимодействие процессов, связанных с глобализа-
цией (в  том числе и  с  глобальным распространением 
и  упрочением прав человека), с  одной стороны, и  го-
сударственных суверенитетов, с  другой, часто рас-
сматривается как одно из  системных противоречий 
современного мира . Действительно, многие суверен-
ные государства долгое время ставили во  главу угла 
свою абсолютную самостоятельность и независимость, 
а потому объявляли соблюдение прав человека на соб-
ственной территории своим внутренним делом . В зна-
чительной степени во многих регионах такая ситуация 
сохраняется до сих пор .

В  экономической области глобализация связана 
с развитием капитализма как экономической системы, 
часто основанной на вере в саморегулирующиеся рын-
ки . Глобализация привела к  развитию экономической 
свободы и, как утверждается, повысила уровень жизни 

INVESTIGATING GLOBALIZATION  
AND THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL 
CRISES ON HUMAN RIGHTS

Ch. Bakhadivand 
S. Rastegari 

Summary. Globalization affects the environment and sustainable 
development in a variety of ways and through many channels. The 
purpose of the article is to examine various arguments about human 
rights and environmental sustainability, to assess their coherence and 
consistency, and to evaluate competing views.

The article attempts to analyse the effects of globalization and its 
impact on different sectors.

Keywords: pandemic, environment, ecological, globalization, world 
challenges, world threats, security.

ПРАВО

119Серия: Экономика и Право №1 январь 2022 г.



во  всем мире, даже если в  относительном выражении 
разрыв между богатыми и бедными растет .

Глобализация связана с развитием международной 
торговли и глобальным распределением производства 
товаров и услуг за счет снижения барьеров в междуна-
родной торговле, таких как тарифы, экспортные пошли-
ны и импортные квоты, а также уменьшения ограниче-
ний на движение капитала и инвестиции .

Глобализация ускорила процессы аутсорсинга и оф-
шоринга . Транснациональные корпорации (ТНК) мо-
гут интенсивно и  с  наименьшими затратами эксплуа-
тировать малые и  средние предприятия на  мировом 
уровне благодаря аутсорсингу . Однако малым и  сред-
ним предприятиям может быть трудно противостоять 
глобальной конкуренции и  обеспечивать права своих 
работников . ТНК нелегко привлечь к  ответственности 
за нарушения прав человека, когда корпорация юриди-
чески зарегистрирована в одном государстве, в то вре-
мя как она осуществляет свою деятельность в  другом 
государстве .

Глобализация также оказала влияние на  привати-
зацию коммунальных услуг и таких товаров, как водо-
снабжение, здравоохранение, безопасность и  даже 
управление тюрьмами . В последнее время другие това-
ры, такие как семена или лекарства, рассматриваются 
как экономические товары и  включаются в  торговые 
соглашения . [4]

Глобализация способствовала развитию корпора-
тивной социальной ответственности и заботе об ответ-
ственности негосударственных субъектов, таких как 
транснациональные корпорации, за  их деятельность, 
особенно в  тех случаях, когда она оказывает негатив-
ное воздействие на  окружающую среду, на  общины 
и  так далее . Сегодня мы также можем наблюдать рост 
числа компаний, разрабатывающих кодекс поведения 
для своей деятельности . Потребительские бойкоты 
и кампании также заставили ТНК уделять больше вни-
мания социальной ответственности и риску для своей 
репутации .

Глобализация сама по  себе не  нарушает прав че-
ловека; главная проблема заключается в  том, что она 
негативно влияет на  реализацию универсальных прав 
человека во всем мире . Эти проблемы включают обяза-
тельства негосударственных субъектов в области прав 
человека, например транснациональных компаний, 
которые усугубляются тем фактом, что национальные 
правительства в  связи с  экономической и  политиче-
ской глобализацией в меньшей степени контролируют 
социальные и  экономические процессы . Другой при-
мер касается приоритета, который соображения прав 

человека должны иметь в правительственных решени-
ях, что вызывает сомнения, особенно когда экономиче-
ская политика правительств зависит от колебаний рын-
ка и  действий иностранных инвесторов, а  также при 
урегулировании торговых споров .

Некоторые из  прав человека, которые поставлены 
на карту в условиях глобализации, заключаются в сле-
дующем:

 ♦ Права на равенство в достоинстве и на недискри-
минацию, например, из-за плохих условий охра-
ны труда и техники безопасности для работников 
в развивающихся странах

 ♦ Права на  здоровье, питание и  жилье, в  частно-
сти, путем установления торговых барьеров для 
развивающихся стран или путем покупки пахот-
ных земель в странах Африки и Азии для произ-
водства экспортных культур или биотоплива

 ♦ Право на  труд, например, путем перемещения 
отраслей промышленности в страны с более де-
шевой рабочей силой и где могут быть установ-
лены более низкие социальные стандарты

 ♦ Права на  жизнь, например, посредством тор-
говых соглашений, которые запрещают людям 
в бедных странах доступ к лекарствам

 ♦ Право на  владение собственностью, например, 
путем выселения в  ситуациях крупных инфра-
структурных проектов, таких как плотины или 
трубопроводы

 ♦ Право на  здоровье и  здоровую окружающую 
среду, например, из-за концентрации опасных 
отходов в  развивающихся странах или из-за от-
сутствия международного консенсуса в отноше-
нии мер по изменению климата, которые должны 
быть приняты правительствами

 ♦ Право на  защиту от  вредных форм труда и  экс-
плуатации, например, со стороны правительств, 
допускающих вредные формы труда, чтобы 
не потерять интерес иностранных инвесторов

 ♦ Права коренных народов на их культуру и разви-
тие, например, в  результате обезлесения и/или 
сильного загрязнения, которые уничтожают рай-
оны, в которых проживали общины коренных на-
родов, промышленной эксплуатации их земель 
и экспроприации .

Соглашения ВТО часто имеют последствия для прав 
человека, даже если в них не обязательно упоминаются 
права человека . Например, Соглашение ВТО по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТАПИС), принятое в  2001  году, содержит требования, 
которым должны соответствовать законы стран для 
защиты авторских прав, в  том числе в  таких секторах, 
как фармацевтическая промышленность и  другие па-
тенты . Для государств, которые не  располагают фи-
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нансовыми ресурсами для оплаты запатентованных 
лекарств — или возможностями для производства соб-
ственных дженериков, — это требование противоречит 
праву на здоровье (и обязательствам того же государ-
ства в этом отношении) .

С тех пор как феномен глобализации вышел на пер-
вый план как одна из наиболее обсуждаемых проблем 
конца двадцатого века и  нового тысячелетия, он при-
влек внимание всего мира различными способами . Те-
перь, в  силу многогранного характера глобализации, 
важно понять различные мотивирующие силы, кото-
рые движут этими событиями помимо чисто экономи-
ческих, а также признать различные направления, с ко-
торых они исходят . Неотъемлемой частью этой формы 
глобализации является растущая правовая и  институ-
циональная основа, в рамках которой осуществляются 
режимы современной международной торговли, фи-
нансов и инвестиций . [6]

Другая форма глобализации оказывает свое влия-
ние на  борьбу за  охрану окружающей среды и  права 
человека . Правозащитное движение уже давно пре-
тендует на универсализирующую миссию . Это очевид-
но из  утверждения о  том, что режим прав и  свобод, 
установленный Всеобщей декларацией прав человека 
и  многочисленными другими документами, которые 
с тех пор были приняты в том же духе, выходит за рам-
ки чисто национальных интересов .8 Концепция устой-
чивого развития становится модным словом, и для ре-
ализации этой концепции были заключены некоторые 
важные международные конвенции .

Термин «устойчивое развитие человеческого по-
тенциала» может быть определен как способность 
всех человеческих сообществ, включая наиболее обе-
здоленных, удовлетворять свои основные потребно-
сти в жилье, питьевой воде, продовольствии, удовлет-
ворительных условиях здоровья и  гигиены, участии 
в принятии решений, социальной сплоченности, соци-
альной структуре, культурном и  духовном самовыра-
жении и т . д . Это влечет за собой адаптацию технологий 
и образа жизни к социальному, экономическому и эко-
логическому потенциалу каждого региона, интернали-
зация затрат и  создание систем, совместимых с  биос-
ферой . [5]

Такой подход делает устойчивое развитие чело-
веческого потенциала многогранным процессом . Он 
стремится к балансу между экологической, экономиче-
ской и социальной сферами, а также учитывает полити-
ческие (участие и  демократизацию), этические (ответ-
ственность, солидарность, социальная справедливость 
и достаточность) и культурные (местное разнообразие 
и художественное самовыражение) соображения .

Устойчивое развитие человеческого потенциала также 
требует фундаментальной переоценки наших основных 
принципов и образа жизни, а также того, как функциони-
руют наши общества, особенно в отношении производство 
и потребление . Это подразумевает значительные измене-
ния в  установках и  поведении, при которых осознание 
жизни в общем пространстве, индивидуальная ответствен-
ность за  действия и  умение определять долгосрочные 
перспективы и  партнерские отношения между игроками 
в разных регионах мира, включая правительства, междуна-
родные институты, бизнес и гражданское общество, имеют 
приоритет над материальными факторами . [1]

Всемирная комиссия МОТ по социальным аспектам 
глобализации опубликовала доклад «Справедливая 
глобализация: создание возможностей для всех», в ко-
тором говорится о необходимости уважения прав чело-
века в процессах глобализации . Комиссия определила 
9 мер, которые необходимо принять с этой целью:

Сосредоточенность на  людях . Требования людей 
должны быть удовлетворены: уважение их прав, куль-
турной самобытности и  автономии; достойная работа; 
и  расширение прав и  возможностей местных общин, 
в которых они живут . Гендерное равенство имеет важ-
нейшее значение .

Демократическое и эффективное государство . Госу-
дарство должно обладать способностью управлять ин-
теграцией в мировую экономику и обеспечивать соци-
альные и экономические возможности и безопасность .

Устойчивое развитие . Необходимо обеспечить вза-
имоукрепляющие основы экономического развития, 
социального развития и  охраны окружающей среды 
на  местном, национальном, региональном и  глобаль-
ном уровнях .

Продуктивные и  справедливые рынки . Учрежде-
ниям необходимо поощрять возможности и  предпри-
нимательство в  хорошо функционирующей рыночной 
экономике .

Справедливые правила . Глобальная экономика 
должна предоставлять равные возможности и  доступ 
для всех стран и признавать разнообразие националь-
ных возможностей и потребностей в области развития .

Глобализация с солидарностью . Глобализация долж-
на способствовать преодолению неравенства как вну-
три стран, так и между ними и способствовать ликвида-
ции нищеты .

Большая ответственность перед людьми . Государ-
ственные и частные субъекты должны нести демокра-
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тическую ответственность за проводимую ими полити-
ку и принимаемые ими меры .

Более глубокие партнерские отношения . Диалог 
и  партнерство между участниками глобализации — 
международными организациями, правительствами 
и  парламентами, бизнесом, профсоюзами, граждан-
ским обществом — как важнейший демократический 
инструмент .

Заключение

На основе вышеизложенных обсуждений автор при-
ходит к выводу, что важной проблемой, стоящей сегод-
ня перед директивными органами, является сложная за-
дача сохранения природной среды при одновременном 
содействии развитию для удовлетворения основных 
потребностей человечества . С принятием глобализации 
торговая политика была либерализована, что привело 
к дальнейшему разрушению окружающей среды .

В  этой области обсуждения возникло множество 
проблем, касающихся сложных взаимосвязей между 

правами человека и  ухудшением состояния окружаю-
щей среды . [7]

Несмотря на борьбу между правами человека и за-
щита окружающей среды ясно одно: человечество яв-
ляется частью природы, и  разделение интересов лю-
дей и  окружающей среды довольно сложно, потому 
что человеку для выживания требуются воздух, вода 
и пища, но, с другой стороны, загрязнение, загрязнение 
или разрушение этих элементов представляет прямую 
угрозу здоровью, жилью, пище и благополучию челове-
ческой жизни .

На самом деле права человека и окружающая среда 
идут рука об руку, потому что деградация окружающей 
среды нарушает многочисленные общепризнанные 
права человека . Это основополагающий принцип что 
никакая жизнь невозможна без определенного уровня 
здоровой окружающей среды . Именно поэтому можно 
утверждать, что право на окружающую среду является 
условием, предшествующим всем другим правам че-
ловека, но  в  то  же время основой права на  здоровую 
окружающую среду .
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Аннотация. В  статье на  основе анализа современного гражданского за-
конодательства, практики его применения, положений Концепции раз-
вития гражданского законодательства РФ сформировано представление 
о  правовой сущности реорганизации как одного из  способов прекраще-
ния юридических лиц через электронной регистрации. Раскрывается 
специфика работы ФНС в  рамках электронной регистрации, особенности 
регистрационного процесса. Исследуется единая система государственной 
регистрации юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, 
приводятся примеры единых форм документов, подтверждающих их го-
сударственную регистрацию. Кроме того, автор освещает опыт реализа-
ции экспериментальной версии программы «Электронная регистрация» 
в г. Москва. На основе рассмотрения практического опыта, определяются 
основные выводы по тематическому исследованию.

Ключевые слова: юридическое лицо, прекращение юридического лица, 
реорганизация, формы реорганизации, правопреемство, электронная 
регистрация, федеральная налоговая служба, экспериментальная про-
грамма.

Актуальность темы исследования

Государственная регистрация — это упорядочение 
системы государственного контроля и  регулиро-
вания экономики и  хозяйственной деятельности 

страны . Исследование государственной регистрации 
юридических лиц в Российской Федерации обусловле-
но осмыслением накопленного практического, а также 
научно-теоретического опыта и применением его в це-
лях совершенствования процедуры государственной 
регистрации юридических лиц .

Развитие частного сектора предпринимательства 
в  стране позволяет создавать новые рабочие места, 
разрабатывать новые технологии производств, инно-
вационные продукты, способствовать развитию рос-
сийского общества .

Совершенный, продуманный механизм регистра-
ции коммерческих организаций даст возможность 

беспрепятственно реализовывать гражданам и их объ-
единениям свое право на  ведение предприниматель-
ской деятельности . Государство играет ключевую роль 
в данном процессе: совершенствует законодательство 
в  сфере государственной регистрации и  налогообло-
жения, снижает затраты на  урегулирование споров, 
снимает административные барьеры для ведения биз-
неса, предоставляет различные льготы . Все это обусла-
вливает необходимость исследования проблем госу-
дарственной электронной регистрации юридических 
лиц, особенно во время пандемии .

Объектом исследования выступает совокупность 
общественных отношений, возникающих в  связи с  го-
сударственной регистрацией юридических лиц .

Предметом исследования является совокупность 
норм отечественного и зарубежного законодательства 
о государственной регистрации коммерческих юриди-
ческих лиц, теоретические представления об институте 

PROBLEMS OF ELECTRONIC 
REGISTRATION (CREATION, 
REORGANIZATION) OF LEGAL  
ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

I. Vilisova 

Summary. In the article, based on the analysis of modern civil 
legislation, the practice of its application, the provisions of the Concept 
of the development of civil legislation of the Russian Federation, 
an idea of the legal essence of reorganization as one of the ways of 
termination of legal entities through electronic registration is formed. 
The specifics of the work of the Federal Tax Service in the framework 
of electronic registration, the features of the registration process are 
revealed. The unified system of state registration of legal entities and 
individual entrepreneurs is investigated; examples of uniform forms of 
documents confirming their state registration are given. In addition, 
the author highlights the experience of implementing the experimental 
version of the “Electronic Registration” program in Moscow. Based on 
the consideration of practical experience, the main conclusions of the 
case study are determined.
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forms of reorganization, succession, electronic registration, federal tax 
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государственной регистрации коммерческих органи-
заций, тенденции и перспективы его развития в совре-
менных политико-правовых условиях, а также научные 
подходы и складывающаяся в данной сфере правопри-
менительная практика .

Однако после анализа нормативной правовой базы 
РФ, регулирующей отношения, возникающие в  сфере 
регистрации юридических лиц, и изучения результатов 
деятельности федеральных органов исполнительной 
власти можно сделать вывод о  том, что действующий 
в данной сфере механизм требует совершенствования .

Для того чтобы выявить проблемные аспекты го-
сударственной регистрации юридических лиц, не-
обходимо произвести сравнительный анализ ранее 
действовавшего и  современного законодательства 
о регистрации юридических лиц . В связи с этим, стоит 
упомянуть, что Федеральным законом от  01 .07 .2011 
№ 169-ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [1] внесены 
изменения в  Федеральный закон от  08 .08 .2001 N129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» . [2]

Так усилился контроль за  достоверностью сведе-
ний об участниках юридических лиц . Согласно поправ-
кам в ст . 5 данного Закона, информация об изменении 
паспортных данных и  сведений о  месте жительства 
учредителей (участников) юридического лица — фи-
зических лиц, лиц, имеющих право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, будет предо-
ставляться не только юридическими лицами, но и орга-
нами, осуществляющими выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Фе-
дерации на  территории Российской Федерации, либо 
регистрацию физических лиц по  месту жительства 
(ФМС России) . Регистрирующим органом данные све-
дения подлежат предоставлению в электронной форме 
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и  сроком предоставления данных сведе-
ний составляет пять рабочих дней со дня выдачи соот-
ветствующего документа либо регистрации указанных 
лиц по месту жительства .

Кроме того, лицензирующим органом согласно но-
вой редакции Закона в налоговую службу также будут 
предоставляться сведения о  лицензиях юридического 
лица . При этом согласно поправкам в  Закон № 129-ФЗ 
несоответствие сведений, внесенных в  государствен-
ный реестр, будет определяться по  всем документам, 
на основании которых были внесены соответствующие 
записи, а  ранее данное несоответствие устанавлива-
лось только на основании документов, представленных 
в налоговый орган при государственной регистрации .

На мой взгляд, эти поправки позволяют налоговым 
органам располагать полной и актуальной информаци-
ей о  юридическом лице и  его участниках, кроме того, 
это обстоятельство необходимо учитывать при направ-
лении в  налоговый орган различной документации, 
в том числе заявлений о предоставлении информации 
или совершении каких- либо регистрационных дей-
ствий . Так как на практике нередкой является ситуация, 
когда налоговый орган отказывает в  совершении ре-
гистрационного действия или предоставлении инфор-
мации по причине того, что сведения, указанные в за-
явлении, не  соответствуют сведениям, содержащимся 
в государственном реестре . [3]

Кроме того, новая редакция ст .  12 и  ст .  14 Закона 
№ 129-ФЗ устанавливает дополнительный способ пе-
редачи документов в регистрирующий орган — в элек-
тронном виде через сеть Интернет, тем самым упрощая 
порядок совершения регистрационных процедур .

На  территории г . Москвы ФНС России запусти-
ла экспериментальную версию программы «Элек-
тронная регистрация» . Данная программа реализу-
ет возможность направления при государственной 
регистрации юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей электронных документов . Те-
перь электронные документы для государственной 
регистрации могут быть направлены заявителями 
или нотариусами . В связи с этим ФНС России на сво-
ем официальном сайте представила перечень нота-
риусов, которые участвуют в  опытной эксплуатации 
программного обеспечения «Электронная регистра-
ция» . Кроме того, направить документы на  государ-
ственную регистрацию через сеть Интернет можно 
при наличии сертификата ключа подписи, выданного 
удостоверяющим центром, аккредитованным в  сети 
доверенных удостоверяющих центров, участником 
которой является ФНС России, а также установленной 
программы CryptoPro . Учредительные документы бу-
дут подписаны электронной подписью регистрирую-
щего органа, и  экземпляр документов на  бумажном 
носителе с отметкой регистрирующего органа в такой 
ситуации будет предоставлен заявителю только при 
указании на необходимость получения и способа по-
лучения документов при их направлении в регистри-
рующий орган . [4]

Регистрирующий орган может воспользоваться сво-
им правом в  отказе в  государственной регистрации, 
однако законодатель в качестве оснований для отказа 
в  регистрации юридического лица выделяет лишь ко-
личественные критерии . Они связаны с  нарушением 
правил оформления представленных на  регистрацию 
документов . Качественная же сторона остается за рам-
ками регистрации .
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Регистрирующий орган законодательно не наделен 
полномочиями на проверку соответствия действитель-
ности сведений, представленных при государственной 
регистрации . При том нормативно-явочном порядке 
государственной регистрации юридических лиц, кото-
рый существует в  настоящее время в  российских ус-
ловиях, совершенно очевидно, что никакой правовой 
экспертизы регистрирующий орган не  осуществляет, 
а потому запись, внесенная в Единый Государственный 
Реестр Юридических Лиц, не  может признаваться так 
или иначе «гарантированной» со стороны государства 
с точки зрения ее юридической корректности .

Д .И . Степанов приходит к  заключению, что «при 
нормативно-явочном порядке государственной реги-
страции юридических лиц, когда не проводится серьез-
ная правовая экспертиза документов, либо при уведо-
мительном порядке регистрации реестр юридических 
лиц не  может указывать на  законность или, напротив, 
незаконность существования юридического лица: он 
несет лишь информационную нагрузку, предоставляя 
участникам оборота в централизованном порядке све-
дения о  юридических лицах, не  добавляя законности 
или незаконности подобным сведениям» .[5]

Подводя итог выше изложенному, можно сделать вы-
вод о том, что все-таки на данный момент в России стала 
действовать единая для всей страны система государ-
ственной регистрации юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей, единые формы документов, 
подтверждающих их государственную регистрацию, 
появился федеральный информационный ресурс, со-
держащий сведения о юридических лицах, на лицо су-
щественные сдвиги в  лучшую сторону по  упрощению 
процедуры государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей . В то же вре-
мя законодательство в сфере регистрации юридических 
лиц имеет свои недостатки в плане достижения задан-
ного результата: эффективного функционирования ин-
ститута регистрации коммерческих юридических лиц .

Опрос среди экспертов (специалистов, для которых 
регистрация коммерческих юридических лиц является 
основным или главным направлением деятельности) 
показал, что последние информацию о  необходимых 
документах для определенного регистрационного 
действия получают в первую очередь из Интернет-ре-
сурсов, интернет-сообществ, форумов (74% опрошен-
ных), тогда как к первоисточнику (закону) обращаются 
только 55% респондентов . Это, в свою очередь, требует 
доработки законодательства, а также препятствует эф-
фективному регулированию рассматриваемых право-
отношений . [6]

В  юридической литературе недостаточно прора-
ботан вопрос о  системе стадий государственной ре-
гистрации юридических лиц, нет научного понятия 
юридической проверки документов, представленных 
на  государственную регистрацию . Вне рамок иссле-
дования остается институт административной ответ-
ственности при осуществлении государственной реги-
страции коммерческих организаций .

С  введением онлайн-сервиса «Обратиться в  ИНФС 
России» решились различные проблемы, связанные 
с  некорректным внесением данных в  ЕГРЮЛ и  с  неза-
конными отказами, также даются разъяснения по мно-
гим спорным вопросам, которые впоследствии могут 
быть использованы заявителем при обращении за  ус-
лугой государственной регистрации .

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N129-ФЗ (последняя 

редакция)
2. 2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.07.2011 N169-ФЗ (последняя редак-

ция)
3. 3. Костикова Г.В. Присоединение как форма реорганизации юридического лица: новеллы законодательства // Вестник ВИ МВД России. 2021. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-kak-forma-reorganizatsii-yuridicheskogo-litsa-novelly-zakonodatelstva (дата обращения: 16.11.2021).
4. 4. Яценко, Т.С. Проблема обеспечения достоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц / Т.С. Яценко // Юрист. — 2014. — 

№ 13. — С. 13–16.
5. 5. Мифтахутдинов Р.Т. Реорганизация как способ прекращения юридических лиц: сущность, формы, правопреемство // ВЭПС. 2010. № 4. URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/reorganizatsiya-kak-sposob-prekrascheniya-yuridicheskih-lits-suschnost-formy-pravopreemstvo-1 (дата обращения: 16.11.2021).
6. 6. Бабак Д.В. Право или обязанность: проблема реализации статьи 21 Федерального закона «о государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» от 08. 08. 2001 № 129-ФЗ // Отечественная юриспруденция. 2017. № 5 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
pravo-ili-obyazannost-problema-realizatsii-stati-21-federalnogo-zakona-o-gosudarstvennoy-registratsii-yuridicheskih-lits-i (дата обращения: 08.12.2021).

7. 7. Данилов-Данильян А.В., К  вопросу о  границах правосубъектности органов контроля и  надзора в  представлениях российского бизнеса  // Журнал 
российского права. 2018. № 1 (253). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-granitsah-pravosubektnosti-organov-kontrolya-i-nadzora-v-
predstavleniyah-rossiyskogo-biznesa (дата обращения: 08.12.2021).

ПРАВО

125Серия: Экономика и Право №1 январь 2022 г.



8. 8. Домнин О.В., Правовое обеспечение информационной безопасности в сфере использования цифровых технологий хозяйствующими субъектами в ус-
ловиях дистанционной работы // Закон и право. 2021. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-obespechenie-informatsionnoy-bezopasnosti-
v-sfere-ispolzovaniya-tsifrovyh-tehnologiy-hozyaystvuyuschimi-subektami-v (дата обращения: 08.12.2021).

9. 9. Колесникова Е.Н., Особенности применения специальных бухгалтерских познаний в целях выявления и документирования признаков совершения 
мошеннических действий в  агропромышленном комплексе  // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 3 (94). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-primeneniya-spetsialnyh-buhgalterskih-poznaniy-v-tselyah-vyyavleniya-i-dokumentirovaniya-priznakov

© Вилисова Ирина Борисовна ( vilisova_i@mail.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

ПРАВО

126 Серия: Экономика и Право №1 январь 2022 г.



DOI 10 .37882/2223–2974 .2022 .01 .07

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

Витовская Евгения Сергеевна
Преподаватель, ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России (Новокузнецк)
Jane-vit@mail.ru

Витовский Ярослав Дмитриевич
Курсант, ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России (Новокузнецк)

Аннотация. В  статье рассмотрена внутренняя и  внешняя организация 
взаимодействия в  сфере незаконного оборота наркотических средств 
и  психотропных веществ в  подразделениях следственного изолятора. 
Приводятся различные определения категории «взаимодействие», ана-
лизируется применение данного понятия к  деятельности следственного 
изолятора. Описаны полномочия начальника следственного изолятора 
с  точки зрения субъекта организации внутреннего и  внешнего взаимо-
действия в  сфере незаконного оборота наркотических средств и  пси-
хотропных веществ. Анализ основных направлений организационной 
деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ позволил разделить внешнее взаи-
модействие на несколько категорий, среди которых обмен информацией 
в системе взаимодействующих субъектов, выполнение конкретных меро-
приятий по просьбе иного или в рамках соглашения нескольких ведомств.

Ключевые слова: следственный изолятор; противодействие; взаимодей-
ствие; координация; мероприятия.

Всвязи с  достаточно сложной оперативной об-
становкой, связанной с  незаконным оборотом 
наркотических средств и  психотропных веществ 

в целом по России и в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, в частности, следственному изолятору 
отведена особая роль в механизме противодействия не-
законному обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ . Это и  понятно, так как одним их главных 
направлений противодействия незаконному наркообо-
роту является предупреждение и пресечение последне-
го в учреждениях уголовно-исполнительной системы .

Эффективность деятельности следственного изо-
лятора в  сфере противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств и  психотропных веществ 
во многом зависит от успешного взаимодействия всех 
его структурных подразделений, отделов, служб . Имен-
но взаимодействие позволяет сконцентрировать необ-
ходимое количество сил и средств в тех направлениях 
деятельности, где имеются проблемы в  достижении 
стоящих перед учреждением целей и задач . Такое вза-
имодействие может быть определено как объектив-
но-субъективное .

ON THE ISSUE OF ORGANIZING 
COOPERATION TO COUNTERACT 
THE ILLEGAL TRAFFICKING  
OF NARCOTIC DRUGS 
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 
IN THE PRE-TRIAL DETENTION CENTER

E. Vitovskaya 
Ya. Vitovsky 

Summary. In the article considers the internal and external organization 
of interaction in the field of illicit trafficking of narcotic drugs and 
psychotropic substances in the units of the pre-trial detention center. 
Various definitions of the category «interaction» are given, and the 
application of this concept to the activities of a pre-trial detention 
facility is analyzed. The author describes the powers of the head of 
the pre-trial detention facility from the point of view of the subject 
of organizing internal and external interaction in the field of illicit 
trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. The analysis of 
the main directions of organizational activities in the field of combating 
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances allowed 
us to divide interaction into several categories, including the exchange 
of information in the system of interacting entities, the implementation 
of specific measures at the request of another or within the framework 
of an agreement of several departments.

Keywords: pre-trial detention center; counteraction; interaction; 
coordination; measures.
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Объективность и  неизбежность преемственной, 
взаимодополняемой деятельности в  сфере противо-
действия незаконному наркообороту в организацион-
но-функциональной основе следственного изолятора 
обусловлена рядом причин . Во-первых, объединение 
действий всех подразделений следственного изолято-
ра определено наличием общих целей, сформулиро-
ванных в Федеральном законе от 15 .07 .1995 г . № 103- ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в  совершении преступлений» и  уголовно-про-
цессуальном законодательстве . Во-вторых, в реальной 
действительности функционирование следственного 
изолятора таково, ни  одно из  подразделений, обеспе-
чивающих исполнение режимных требований, выпол-
нение функций охраны, воспитательной работы, опера-
тивно-розыскную деятельность, не  может нормально 
функционировать без взаимосвязи .

Отношения в  сфере противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств и  психотропных 
веществ имеют также субъективный характер . Субъ-
ективные факторы заключаются в  непосредствен-
ных задачах, специфике деятельности следственного 
изолятора . Среди таких факторов следует выделять 
наличие конкретизированных общих задач, которые 
подразделения следственного изолятора должны ре-
шать сообща; наличие планов совместной деятельно-
сти структурных подразделений; издание документов 
(положений, приказов, инструкций, наставлений, ре-
комендаций), регулирующих порядок взаимодействия 
между подразделениями следственного изолятора 
в сфере противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ . Например, 
внутренняя инструкция по взаимодействию сотрудни-
ков дежурной службы, отдела режима, оперативного 
отдела при проведении оперативно-режимных меро-
приятий .

Рассмотрим, как раскрыт термин «взаимодействие» 
в  литературе . В  Толковом словаре русского языка 
С .И . Ожегова и  Н .Ю . Шведовой под взаимодействием 
понимается взаимная связь двух явлений, их взаим-
ное воздействие [1, с .  63] . Встретилось и  такое выска-
зывание, где взаимодействие определено как явление 
необходимое для функционирования определенной 
системы, так как «без связей и  фактического взаимо-
действия частей не может быть организованного цело-
го» [2, с . 237] .

Разделяя в  целом указанные позиции, Н .П . Бараба-
нов отмечает, что взаимодействие представляет собой 
совместную равную деятельность элементов конкрет-
ной системы, направленную на решение общей задачи 
[3, с .  14] . Г .В . Артамонов, раскрывая организационные 
основы взаимодействия органов внутренних дел и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, отмечает, что 
под взаимодействием следует понимать взаимосвязан-
ную, согласованную по месту и времени деятельность 
нескольких субъектов, направленную на  выполнение 
общей задачи [4, с . 11] .

Следует отметить, что легальное определение тер-
мина «взаимодействие» отсутствует в  законодатель-
стве, что приводит к  мысли о  необходимости четкого 
теоретического определения указанной категории .

Внутреннее взаимодействие структурных подраз-
делений следственного изолятора представляет собой 
систему действий, подчиненных общей цели — про-
тиводействие незаконному обороту наркотических 
средств и  психотропных веществ . В  множественности 
действий представляется возможным выделить ос-
новные: предупреждение незаконного наркооборота, 
в том числе выявление и последующее устранение при-
чин и  условий, способствующих совершению право-
нарушений; выявление, расследование и  пресечение 
правонарушений; минимизация и ликвидация послед-
ствий правонарушений в сфере незаконного наркообо-
рота .

Общая целевая направленность деятельности яв-
ляется одним из главных признаков, характеризующих 
взаимодействие внутри структурных подразделений 
следственного изолятора . Эта направленность выража-
ется в том, что противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ пред-
ставлена взаимосвязанной, согласованной по  месту 
и  времени управленческой деятельностью, представ-
ляющую собой систему оперативно-служебных связей 
между структурными подразделениями следственно-
го изолятора, осуществляемых в  целях достижения 
эффективных результатов деятельности учреждения 
в сфере противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ .

Исследование сложного механизма функциони-
рования следственного изолятора позволяет прийти 
к выводу о том, что взаимодействие между структурны-
ми подразделениями следственного изолятора в сфере 
противодействия незаконному наркообороту доста-
точно часто носит формальный характер, поскольку 
ряд подразделений не находятся в субординационных 
отношениях . Не редкость и такие ситуации, когда одно 
подразделение вмешивается в  компетенцию другого, 
что также является недопустимым . В  основу взаимо-
действия структурных подразделений следственного 
изолятора должны быть положены взаимосвязь, со-
гласованность, целесообразность, сочетание приемов 
(способов) и  общая направленность действий всех 
субъектов .
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Полагаем, что в целях обеспечения единообразного 
подхода к пониманию взаимодействия подразделений 
следственного изолятора в  сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и  пси-
хотропных веществ необходимо закрепить и конкрети-
зировать в положениях и должностных инструкциях от-
дельных служб, отделов учреждения условия, порядок 
и формы осуществления такого взаимодействия . Такая 
регламентация приведет к  уяснению единства и  общ-
ности целей и  задач деятельности в  сфере противо-
действия незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, стоящих перед следственным 
изолятором .

Основным субъектом управления по  взаимодей-
ствию структурных подразделений следственного изо-
лятора в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и  психотропных веществ яв-
ляется начальник учреждения, поскольку он осущест-
вляет свою деятельность на  плановых началах созна-
тельно и  целенаправленно . Н .П . Барабанов отмечает, 
что профессиональный, квалифицированный подход 
к  организации взаимодействия между структурными 
подразделениями означает не  модификацию функци-
ональных основ деятельности, что очень часто встре-
чается на  практике, а  использование возможностей 
отдела, службы для комплексного обеспечения эффек-
тивного выполнения задач по  противодействию неза-
конному наркообороту [3, с . 34] .

Координируя взаимодействие структурных подраз-
делений следственного изолятора в  сфере противо-
действия незаконному обороту наркотических средств 
и  психотропных веществ, начальник следственного 
изолятора обеспечивает учет развития криминогенной 
ситуации на  всех уровнях и  тенденций развития нега-
тивных процессов среди спецконтингента; анализ опе-
ративной обстановки; достоверность выводов по  ус-
ловиям содержания спецконтингента, организации 
воспитательной работы, лечения лиц, имеющих зави-
симость от приема наркотиков, ВИЧ-инфицированных; 
объективность анализа деятельности структурных под-
разделений и каждого сотрудника в осуществлении ра-
боты в рассматриваемой сфере, в том числе по вопро-
сам перекрытия и  ликвидации каналов и  источников 
поступления к спецконтингенту наркотиков; организа-
цию содействия правоохранительным органам в  рас-
следовании возбужденных уголовных дел по  лицам, 
содержащимся в следственном изоляторе; информиро-
вание персонала о проблемах деятельности следствен-
ного изолятора, связанных с  организацией надзора 
и режима, воспитательной работы со спецконтингетом, 
состоянии оперативной обстановки, об  уровне и  ди-
намике правонарушений среди спецконтингента; при-
нимает личное участие в инструктаже персонала, осу-

ществляющего надзор за поведением спецконтингента, 
в  разработке специальных планов по  профилактике, 
предупреждению и  раскрытию преступлений в  сфере 
незаконного наркооборота .

Неразрывная связь внутреннего и  внешнего взаи-
модействия в  целом определяет единство признаков, 
зафиксированных в  понятии «взаимодействие» . Это 
понятие выражает общую обусловленность управляе-
мых видов правоохранительной деятельности . Анализ 
основных направлений деятельности в сфере противо-
действия незаконному обороту наркотических средств 
и  психотропных веществ позволил условно разделить 
внешнее взаимодействие в  рассматриваемой сфере 
на несколько категорий .

1 . 1 .Обмен информацией в  системе взаимодей-
ствующих правоохранительных органов . Обмен 
оперативно значимой информацией возможен 
в  следующих формах: направление по  инициа-
тиве подразделений следственного изолятора 
в соответствующие подразделения органов вну-
тренних дел сообщений о  подготавливаемых, 
совершаемых или совершенных преступлениях 
в  сфере незаконного оборота наркотических 
средств и  психотропных веществ; о  лицах, при-
частных к  криминальной деятельности; направ-
ление в органы внутренних дел явок осужденных 
с повинной по ранее не раскрытым преступлени-
ям; иной оперативно значимой информации .

2 . 2 . Выполнение отдельных мероприятий по просьбе 
другого правоохранительного органа или в рам-
ках соглашения нескольких ведомств . При этом 
руководителям взаимодействующих субъектов 
необходимо четко определить круг задач, кото-
рые следует решить в  ходе проведения такого 
мероприятия, а после его завершения сообщить 
результаты заинтересованным лицам .

3 . 3 . Совместное планирование мероприятий . Оно 
достигается путем составления самостоятельных 
планов взаимодействующих правоохранитель-
ных органов исходя из  конкретной обстановки 
и  в  итоге обобщается единым совместным пла-
ном мероприятий .

4 . 4 . Совместное проведение мероприятий . Эта фор-
ма применяется при решении задач, стоящих 
перед всеми взаимодействующими субъектами . 
В  таких случаях создается временная группа, 
состоящая из  сотрудников взаимодействующих 
правоохранительных органов во  главе с  наибо-
лее компетентным и  полномочным представи-
телем одной из  служб . При этом ставится кон-
кретная задача каждому участнику такой группы, 
совместно разрабатывается тактика проведения 
мероприятия, уточняются способы обмена ин-
формацией и  т . д . По  окончании мероприятия 
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желательно провести оперативное совещание 
с  приглашением участников совместной опера-
ции тщательный анализ и обсуждение результа-
тов мероприятия . При возможности необходимо 
поощрить сотрудников, отличившихся при про-
ведении совместного мероприятия .

Для внешнего взаимодействия в  сфере противо-
действия незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ необходимы следующие усло-
вия, обеспечивающие его эффективность . Так, внешнее 
взаимодействие структурных подразделений след-
ственного изолятора с  иными правоохранительными 
структурами всегда предполагает взаимное информи-
рование о ходе выполнения совместно разработанных 
или согласованных планов, результатах, полученных 
в процессе проверки заданий взаимодействующих ор-
ганов; своевременное и  полное выполнение совмест-
ных или согласованных планов и мероприятий, а также 
отдельных заданий и  просьб взаимодействующих сто-
рон; надлежащий контроль за выполнением обязанно-

стей по  взаимодействию и  координации этой работы; 
четкую правовую регламентацию обязанностей под-
разделений, участвующих во  взаимодействии; прове-
дение взаимодействующими субъектами совместных 
занятий, тренировок в условиях, максимально прибли-
женных к условиям выполнения возможных задач .

Таким образом, внешнее и внутренне взаимодействие 
структурных подразделений следственного изолятора 
в  сфере противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ имеют общую 
основу, единую целевую направленность . В реальной дей-
ствительности структурные подразделения следствен-
ного изолятора являются самостоятельными субъектами 
в механизме противодействия незаконному наркооборо-
ту в целом . Иными словами, взаимодействие структурных 
подразделений следственного изолятора в сфере проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств 
и  психотропных веществ — неотъемлемая составная 
часть общей системы противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ .
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Аннотация. В  данной статье проведена комплексная оценка состояния 
гражданско-правового регулирования института договора пожизненной 
ренты и  производного договора пожизненного содержания с  иждиве-
нием в  действующем законодательстве. Кроме этого, выполнен после-
довательный анализ научных исследований в  указанной сфере. Авторы 
обращают внимание на  некоторые проблемы отечественной практики 
в отношении договора пожизненного содержания с иждивением, выска-
зывают предложения по совершенствованию регламентации данного ин-
ститута в российском законодательстве.

Ключевые слова: договор пожизненной ренты, договор пожизненного 
содержания с иждивением, рента, плательщик ренты, получатель ренты, 
гражданское законодательство.

Исследования последнего времени, а  также пра-
вовая практика действия такого гражданского 
института, как содержание с  иждивением, пре-

жде всего, в области социального развития, показыва-
ет, что особенности его юридической идентификации, 
а  также неконкретизированность цивилистической 
основы реализации данного института не всегда позво-
ляют субъектам гражданских отношений использовать 
свое правовое положение в полной мере [1, с . 56] .

Как справедливо отмечает Я .А . Ключиникова, даже 
в  активной фазе развития гражданского законодатель-
ства, достаточно плотно затронувшего отношения в сфере 
рентных обязательств, законодателями не было уделено 

должного внимания некоторым вопросам . В  результате 
этого договор пожизненного содержания с иждивением 
стал одним из тех в правовой практике, в отношении дей-
ствия которого правоприменители постоянно обнаружи-
вают какие-то пробелы и противоречия . Более того, ввиду 
изначального отсутствия в  законе примерного перечня 
обязательств плательщика ренты, указанный договор мог 
заключаться сторонами при условиях явно неконкретно-
го характера, ставших в дальнейшем предметом разноо-
бразных судебных споров [2, с . 5] .

Между тем, немного забегая вперед, следует отме-
тить, что такое положение дел обусловлено разными 
причинами, одной из  которых является то, что в  оте-
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чественной практике субъективная сторона такого яв-
ления, как содержание с иждивением, в силу недоста-
точной изученности и,  как следствие, недостаточного 
законодательного регулирования лишена устойчивой 
правовой опоры, что, по  сути, вынуждает участников 
гражданских отношений действовать скорее интуи-
тивно, опираясь на доктринальную логику и судебный 
прецедент . Все это указывает на  то, что всестороннее 
и  полное изучение договора пожизненного содержа-
ния с иждивением не окончено и продолжает оставать-
ся темой для различных исследований, в ходе которых 
могут быть обнаружены и различные проблемы .

Диалектика фиксируемых нарушений, в  большей 
степени допускаемых при реализации рассматриваемо-
го института в ходе договорных отношений, свидетель-
ствует о  неправильности понимания со  стороны субъ-
ектов его правовой сущности . Так, согласно позиции 
ряда исследователей, иждивение представляет собой 
форму гражданского взаимодействия, при которой одна 
из сторон вправе заключить соглашение, направленное 
на  получение необходимой помощи в  виде пожизнен-
ного содержания, в  свою очередь, правообязывающее 
другую сторону указанное содержание обеспечить . При 
этом именно в рамках данного соглашения содержание 
сопровождается уплатой ренты за  предоставление ли-
цом, находящимся на  таком содержании, своего дома, 
участка земли или иного объекта недвижимости в соб-
ственность, который впоследствии продолжает исполь-
зоваться обеими сторонами, в том числе и для совмест-
ного проживания [3, с .  94] . Стоит отметить, что такое 
определение достаточно некатегорично и по представ-
ленным признакам в определенной степени указывает 
на схожесть с иными формами договорного права, где 
вопрос рентной платы также затрагивается .

Между тем, учитывая сложность затронутого вопро-
са, а  также частичное совпадение выраженной пози-
ции с позицией законодателя (ч . 3 ст . 9 ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» [4]), можно привести 
пример вышеуказанной схожести, сравнивая действия 
такого соглашения с  другими через призму завеща-
тельного отказа, — одного из  проблемных институтов 
современной цивилистики . В  частности, одной из  по-
пыток освещения данной проблемы была предпринята 
исследователем М .Н . Рахваловой, которая в своей дис-
сертационной работе «Отказополучатели и получатели 
ренты как субъекты жилищных правоотношений» кон-
статирует слабость использования данного института 
на практике, мотивируя такое положение дел несовер-
шенством (нераскрытостью) именно такого явления, как 
«содержание с иждивением», а также пробелами в жи-
лищном законодательстве . К примеру, как подчеркива-
ет исследователь, если рассматривать возможность его 
использования при передаче недвижимого имущества 

в  рамках завещательного отказа (отказополучатель), 
то проблематика возможных нарушений прав в данном 
вопросе вызвана, прежде всего, отсутствием должного 
механизма его исполнения . При этом одной из причин 
отсутствия данного механизма стало то, что на  зако-
нодательном уровне очень часто вносятся корректи-
вы в  аспект регулирования, связанный с  понятийным 
представлением и применением на практике такой ка-
тегории, как «титульный собственник», а также по при-
чине продолжающегося до  сих пор внесения измене-
ний в  классификацию жилищных фондов, влекущих 
за  собой деформацию правового режима отдельных 
видов жилых помещений . Это, как следствие, сделало 
невозможным со стороны законодателя фундаментали-
зировать особенности правового статуса отказополуча-
теля в зависимости от типа договорных отношений и их 
сложности, в первую очередь, с точки зрения последую-
щей защиты его прав и интересов [5, с . 18] .

К  примеру, если затронуть особенности правового 
положения будущего отказополучателя по  договору 
пожизненного содержания с иждивением, то можно от-
метить, что юридическая основа данного статуса фраг-
ментарно может совпадать с  правовым положением 
аналогичного субъекта отношений по  договору рен-
ты . Как правило, логика нарушения состоит в  том, что 
на  практике договор ренты в  силу необходимости но-
тариального заверения нередко подменяет договором 
пожизненного содержания с  иждивением, несмотря 
на то, что структура данных договоров, а также сравни-
тельная характеристика элементов обязательств, выте-
кающих из них, в том числе и по причине внесения из-
менений в статус некоторых жилых помещений, имеют 
свои принципиальные отличия . Стоит отметить, что та-
кие отличия не урегулированы законом на безусловной 
основе и на практике определяются как тождественные .

Попробуем рассмотреть особенности реализации 
права на  отказ со  стороны получателя ренты, претен-
дующим на  проживание в  переданном в  рамках дого-
вора пожизненного содержания с иждивением . Данное 
право обусловлено положениями статьи 34 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ [6]), 
в  соответствии с  которой пользование жилым поме-
щением на  основании договора пожизненного содер-
жания с  иждивением реализуется в  порядке, установ-
ленном в  статье  33 ЖК РФ, при условии, что порядок 
такого пользования не установлен условиями данного 
соглашения . Сразу же отметим, что такая позиция еще 
раз подтверждает наши предыдущие выводы относи-
тельно того, что основу действия рассматриваемых от-
ношений составляет именно договорная логика .

Вместе с тем положения ст . 33 ЖК РФ указывают, что 
право пользования жилым помещением со стороны от-
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казополучателя регулируется определенным сроком, 
указанным в завещании, и при окончании данного сро-
ка прекращается при условии, что данное отношение 
не  возникло на  ином законном основании . Следова-
тельно, прекращение права в пользовании может реа-
лизовываться посредством истечения определенного 
срока, указанного в соглашении или в завещании .

В  свою очередь, положения ст .  601 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) [7], 
правоустанавливающие порядок заключения договора 
пожизненного содержания с  иждивением, указывают 
на то, что к данному типу договоров, а, соответственно, 
и к порядку его заключения и расторжения, применя-
ются правила, предусмотренные ст . ст .  583–600 ГК РФ, 
в  соответствии с  которыми такой договор подлежит 
нотариальному удостоверению, а  в  случае перехода 
права собственности — государственной регистрации . 
Из  чего мы делаем вывод, что отказ от  права прожи-
вания на  рентованной жилой площади должен быть 
оформлен исключительно нотариально .

Еще одним вопросом, который может со временем 
перерасти в  проблему, является вопрос разрешения 
ситуации, при которой плательщик ренты умышленно 
воздействует на  положение или состояние её получа-
теля, тем самым старясь приблизить момент прекра-
щения содержания иждивенца . Здесь исследователи, 
прежде всего, настаивают на  наличии правового про-
бела, который заключается в  том, что законодателем 
не  предусмотрено оснований для расторжения (при-
влечения к  ответственности) договора содержания 
с иждивением, если плательщик ренты причиняет вред 
жизни и  здоровью рентополучателя, и  это несмотря 
на то, что подобное соотношение частных и публичных 
норм не чуждо гражданскому праву [8, с . 104] .

Так, п . 1 ст . 1117 ГК РФ [9] предусмотрена возможность 
лишения права на наследство, если будет установлено, 
что потенциальный наследник предпринимает меры, 
направленные на приближение факта вступления в не-

обходимые права путем физического или психического 
воздействия на наследодателя . Вместе с тем исследова-
телями этого вопроса в категоричной форме заявляется 
необходимость внесения поправок в  уголовное зако-
нодательство . Например, Е .С . Душков предлагает вве-
сти ответственность по  статье  105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации для тех лиц, которые совершили 
убийство получателя ренты по причине необходимости 
досрочного прекращения её выплаты . А в случае, если 
это не может быть реализовано законодательно по при-
чине сложности оценки (выявления причин) обстоя-
тельств совершаемого, следует в нормах гражданского 
права предусмотреть условие, которое будет допускать 
прекращение возникших обязательств, если одна 
из сторон действует в нарушение основных принципов 
договорного права: законность, добросовестность, раз-
умность и справедливость [10, с . 32] .

Подводя итог проведенному исследованию, можно 
отметить следующее .

В настоящее время договор пожизненного содержа-
ния с  иждивением является одной из  основных форм 
договорного права, посредством которой решается со-
циальный аспект необходимого обеспечения граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации . В силу ука-
занного становится понятно, что некоторые вопросы, 
в  том числе и  нашедшие свое отражение в  различных 
исследованиях, необходимо решать уже сейчас . В част-
ности, к  одному из  таких следует отнести необходи-
мую категоризацию понятий, используемых в  области 
договорных отношений, где предметом исполнения 
возникших обязательств является уплата ренты . Дру-
гим проблемным вопросом является создание условий 
для эффективной защиты участников таких отношений . 
К примеру, если отклонить предложения специалистов 
по части введения необходимых санкций уголовно-пра-
вового характера, то  следует хотя  бы рассмотреть воз-
можность внесения в  гражданское законодательство 
новых оснований для расторжения такого договора при 
условии, что одна из сторон действует недобросовестно .
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Одной из  проблем современной реальности 
стали миграционные процессы . Политическая 
и  экономическая нестабильность в  ряде стран 

вынуждает огромные массы людей перемещаться в бо-
лее стабильные государства . Учитывая, что наиболее 
стабильные в  экономическом отношении страны ста-
раются максимально ограничить приток мигрантов, 
многие иностранцы пытаются пересечь границу неле-
гальным путем . Причем, как правило, эти пути далеко 
не  безопасны . В  миграцию, наравне со  взрослыми ли-
цами, вовлекается значительное количество несовер-
шеннолетних, которые являются наиболее уязвимыми 
в этой ситуации . В связи с этим возникает вопрос, име-
ющий международное значение, об  уголовно-право-
вой охране несовершеннолетних при осуществлении 
миграции .

На  международном уровне права несовершенно-
летних мигрантов закрепляются в различных докумен-
тах . Верховный Суд РФ предписывает при рассмотре-
нии уголовных дел в отношении несовершеннолетних 
наряду с уголовным и уголовно-процессуальным зако-
нодательства Российской Федерации учитывать поло-
жения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (1950 г .), Конвенции о  правах ребенка (1989 г .), 
Минимальных стандартных правил Организации Объе-
диненных Наций, касающихся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 
1985 г .), Миланского плана действий и  Руководящих 
принципов в  области предупреждения преступности 

и уголовного правосудия в контексте развития и ново-
го международного экономического порядка (1985 г .), 
Руководящих принципов Организации Объединен-
ных Наций для предупреждения преступности сре-
ди несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих 
принципов, 1990 г .) и другие официальные документы, 
например Рекомендации № Rec (2003) 20 Комитета Ми-
нистров Совета Европы государствам-членам о  новых 
подходах к  преступности среди несовершеннолетних 
и  о  значении правосудия по  делам несовершеннолет-
них [3] .

Российская Федерация старается придерживать-
ся международных договоров по  наиболее важным 
проблемам международной политики, в  том числе 
и в вопросах миграции . России, как и другим странам, 
присущи проблемы нелегальной миграции, которые 
она пытается регулировать правовыми мерами в  раз-
личных отраслях законодательства . Несмотря на  то, 
что нормы, регулирующие миграционные отношения, 
не  объединены в  единую правовую систему, можно 
говорить, что в  России имеется миграционное пра-
во . Основные вопросы миграции регулируются Фе-
деральным законом от  15  августа 1996  года № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», а также Федеральный закон 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» . Суще-
ствует и ряд других нормативных актов, затрагивающих 
различные аспекты миграции, в  том числе в  админи-
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стративном и  уголовном законодательстве, которые 
направлены на пресечение правонарушений в данной 
сфере .

Следует отметить, что ни  в  одном из  нормативных 
документов российского законодательства, несовер-
шеннолетний иностранный граждан не  выделяется 
в  качестве самостоятельного субъекта миграционных 
отношений, что не  позволяет отразить особенности 
его правового положения . По  действующему законо-
дательству, дети, прибывшие с  родителями или ины-
ми законными представителями, рассматриваются как 
члены их семей . Это обстоятельство указывает на  то, 
в российском законодательстве защита прав и интере-
сов несовершеннолетних иностранных граждан не ре-
гламентирована в  достаточной степени, хотя нельзя 
вести речь о  том, что она не  осуществляется . Так, при 
возникновении необходимости депортации несовер-
шеннолетних иностранных граждан, с  территории РФ 
правоохранительные органы руководствуются Со-
глашением о  сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в вопросах воз-
вращения несовершеннолетних в  государства их по-
стоянного проживания от 07 .10 .2002 года [1] .

Однако проблема защиты прав несовершеннолет-
них при незаконной миграции не  самая острая, по-
скольку они в  достаточной степени обеспечиваются 
международным и российским правом . Гораздо более 
актуальным является то, что в  результате незакон-
ного перемещения несовершеннолетних, подростки 
сами становятся объектами преступных посягательств 
и  вовлекаются в  совершение преступлений . Нередко 
их перемещение в другую страну происходит с целью 
участия в  совершении преступлений или использова-
ния несовершеннолетних как объекта продажи, сексу-
альной эксплуатации или для трансплантации органов . 
В  международной судебной практике имеются случаи 
вовлечения детей в совершение террористических ак-
тов, экстремизм, незаконное производство и  распро-
странение наркотических и  психотропных веществ, 
незаконную торговлю оружием . Несовершеннолетних 
не  только привлекают к  участию в  боевых действиях 
в  составе запрещенных террористических организа-
ций, но  и  используют как смертников-шахидов . По-
добная практика известна в  Израиле, Алжире, Перу, 
Турции, Франции . Дети используются в  качестве жи-
вых контейнеров для перевозки наркотиков, оружия 
и взрывчатых веществ [8] . Трагизм ситуации очевиден . 
Распространено также использование подростков для 
совершения терактов . Логика действий преступников 
в  том, что они спекулируют чувствами правоохрани-
телей, когда последним сложно выстрелить в ребенка 
при задержании и  обезвреживании . Для подготовки 
подростков-смертников террористы отрывают их от се-

мей, нередко незаконно перемещают в другие государ-
ства, где подсаживают на наркотики, используя порой 
возрастную склонность некоторых из них к суициду .

Таким образом, считаем, борьба с  терроризмом 
должна вестись на  основе норм международного за-
конодательства . [6] . Это в полной мере можно отнести 
и  к  незаконной миграции, которая связана не  толь-
ко с  терроризмом, но  и  с  другими международными 
преступлениями . Одним из  которых, выступает не-
законный оборот наркотиков . Несовершеннолетние 
не только вовлекаются в незаконное потребление нар-
котиков, но  и  в  нелегальную перевозку через грани-
цу . Незаконная миграция несовершеннолетних может 
осуществляться и  с  целью сексуальной эксплуатации, 
а  также использование детей в  изготовлении порно-
графической продукции [2] . В последние годы несовер-
шеннолетние все чаще становятся объектами похище-
ния и  перепродажи в  притоны . Угрожающий характер 
носит принудительная проституция, признанная одной 
из  форм рабства девушек . Секс-туризм и  детская пор-
нография приводят к  тому, что дети становятся обыч-
ным товаром на  рынке сексиндустрии . В  некоторых 
государствах Азии, особенно Таиланде, в  странах Ла-
тинской Америки — Бразилии, Мексике — возраст «то-
вара» не превышает 15 лет, а сам рынок можно назвать 
международным [7, с . 179] .

Нелегальная миграция несовершеннолетних может 
преследовать различные цели: торговля детьми для не-
законного усыновления, их сексуальная эксплуатация; 
рабский труд на подпольных производствах, в домаш-
нем хозяйстве; использование детей и  детей-инвали-
дов «профессиональными нищими»; трансплантация 
органов; использование в вооруженных формировани-
ях и т . д . [9] .

Незаконная торговли детьми, рабство, похищения, 
контрабандный провоз, а  также проблемы в  области 
злоупотребления, эксплуатации и  коммерческого ис-
пользования здоровья детей являются актуальными 
проблемами во  всех регионах мира . Именно поэто-
му в  ноябре 2000 г . 55 сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН в г . Палермо (Италия) приняла Конвенцию против 
транснациональной организованной преступности 
и дополняющий протокол о предупреждении, пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее [4] . В число десяти наиболее неблаго-
получных в этом отношении стран мира входят: Россия, 
Колумбия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Венесуэла, 
Эквадор, Нигерия, Индия и ЮАР [5] . Статья 35 Конвен-
ции о  правах ребенка предписывает государствам-у-
частникам принимать на национальном, двустороннем 
и многостороннем уровнях все необходимые меры для 
предотвращения похищения детей, торговле детьми 
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или контрабанды в  любых целях и  любой форме . Не-
обходимость разработки мер по охране прав ребенка 
в силу его физической и умственной незрелости потре-
бовала выделения международной защиты прав детей 
в особое направление .

Отечественная система законодательства, включая 
нормы уголовного права, следует этому направлению . 
Так, Уголовный кодекс РФ содержит положения, пря-
мо направленные на  защиту прав несовершеннолет-
них в  указанной сфере . В  частности, ч .  2 ст .  126 УК РФ 
«Похищение человека» в п . «д» закрепляет ответствен-
ность за  похищение заведомо несовершеннолетнего . 
Далее нормы ст .  127 .1 УК РФ «Торговля людьми» в  п . 
«б» ч . 2 предусматривает ответственность в отношении 
купли-продажи и  иных сделок несовершеннолетних, 
в п . «г» за действия, которые связаны с перемещением 
потерпевшего через Государственную границу страны 
или с его незаконным удержанием за границей .

Нормы ст . 322 .1 УК РФ предусматривают уголовную 
ответственность за  организацию незаконной мигра-
ции, где в  п . «б» ч .  2 имеется отягчающее обстоятель-
ство в  виде цели совершения преступления на  тер-
ритории России . Но  норма не  конкретизирует, у  кого 
должна быть цель, у субъекта данной нормы или у не-
легальных мигрантов . Многие нормы уголовного за-
кона предусматривают специальный признак объекта 
охраны, указывающего на повышенную общественную 
опасность посягательства . Таким обстоятельством вы-
ступает признак несовершеннолетнего или малолетне-

го лица (п . «в» ч . 2 ст . 105, п . «д» ч . 2 ст . 126, п . «б» ч . 2 
ст . 127 .1 УК РФ и т . д .) . Следует отметить, что уголовное 
законодательство России, регулирующее вопросы ми-
грации, содержит пробел в  установлении правового 
статуса детей иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, которые могут ввозиться на  территорию России 
или следовать транзитом в другое государство с целью 
совершения преступления в  отношении них или с  их 
использованием .

Учитывая современные тенденции миграции 
и транснациональной преступности, российскому зако-
нодателю необходимо рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в  действующее законодательство в  части 
уголовно-правовой охраны прав несовершеннолетних 
мигрантов и ввести в качестве квалифицирующего при-
знака в  ст .  322 .1 УК РФ (Организация незаконной ми-
грации) отягчающее обстоятельство в  отношении не-
совершеннолетних в  целях вовлечения в  совершение 
преступления на  территории Российской Федерации 
или осуществления незаконных действий в отношении 
них .

Таким образом, проблема вовлечения несовер-
шеннолетних в  преступление и  незаконные действия 
в  отношении них при осуществлении незаконной ми-
грации является актуальной не только на российском, 
но  и  на  международном уровне, прежде всего стран 
СНГ . Это требует объединения усилий в сфере охраны 
прав несовершеннолетних и  унификации законода-
тельства на международном уровне .
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Аннотация. Актуальность криминологического анализа преступности 
совершаемых с использованием подставных лиц обусловлена необходи-
мостью понимания основных факторов роста преступности в различных 
сферах общественной жизни и роли формально легитимных организаций 
в  совершении преступлений. Современное состояние экономической 
преступности характеризуется высокой латентностью. Одним из  спосо-
бов обеспечения латентности является деятельность преступников по-
средством подставных лиц. Масштабы использования подставных лиц 
в  преступлениях в  настоящее время поистине внушительны. В  то  же 
время в  практике противодействия указанным преступлениям отсут-
ствует необходимая характеристика детерминантов, что в свою очередь 
препятствует осуществлению профилактики преступности с привлечени-
ем номинальных лиц. Основой успешной борьбы с  преступной деятель-
ностью, осуществляемой через подставных лиц, является выстроенная 
система общесоциальной профилактики в  вопросах устранения причин, 
оказывающих воздействие на криминализацию экономической системы. 
Также важна корректно разработанная законодательная база и практика 
правоприменения, регулирующая порядок создания, функционирования 
и  ликвидации юридических лиц. Немаловажно налаживание взаимо-
действия контролирующих и  правоохранительных органов по  вопросам 
обмена сведениями о деятельности тех или иных организаций, вызыва-
ющих подозрение.

Ключевые слова: подставные лица, формально-легитимные организации, 
причины преступности, предупреждение преступности, латентные пре-
ступления, цели преступной деятельности.

При изучении преступлений, совершаемых по-
средством привлечения и  дальнейшего ис-
пользования подставных лиц, крайне высокую 

значимость приобретает понимание субъективных 
признаков, поскольку именно они свидетельствуют 
о конкретном преступном результате, для достижения 
которого и  функционируют организации, уже тради-
ционно именуемые фирмами-однодневками . Вместе 
с  тем, для успешной уголовной политики по  противо-
действию подобным криминальным формированиям, 
первостепенную значимость имеют фактические обсто-
ятельства, исследуемые уголовно-правовой и  крими-
нологической науками в разрезе диалектико-материа-
листической методологии . В таком ключе предлагается 
обратить исследовательское внимание к  детерминан-

там, обуславливающим возникновение и рост той части 
экономических преступлений, совершение которых ха-
рактеризуется привлечением подставных лиц .

Ознакомление со статистическими данны-
ми демонстрирует и  доказывает, что рост преступле-
ний, предусмотренных ст . ст . 1731 и 1732 УК РФ, геогра-
фически неоднороден, что может быть обусловлено 
существенными различиями в  экономической обста-
новке различных субъектов Российской Федерации . 
При этом, несмотря на  относительно благоприятные 
показатели в  отдельных регионах, статистику по  фе-
деральным округам в  целом можно признать весьма 
неблагожелательной . Так, согласно Сборнику сведений 
о  результатах работы подразделений экономической 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF CRIMES COMMITTED THROUGH  
THE USE OF FIGUREHEAD

E. Karpova 

Summary. The relevance of criminological analysis of crimes committed 
using front persons is due to the need to understand the main factors 
of crime growth in various spheres of public life and the role of formally 
legitimate organizations in the commission of crimes. The current state 
of economic crime is characterized by high latency. One of the ways 
to ensure latency is the activity of criminals through front persons. 
The scale of the use of figureheads in crimes is now truly impressive. 
At the same time, in the practice of countering these crimes, there is 
no necessary characteristic of determinants, which in turn hinders 
the implementation of crime prevention with the involvement of 
nominal persons. The basis for the successful fight against criminal 
activity carried out through front persons is a built-up system of 
general social prevention in matters of eliminating the causes that 
affect the criminalization of the economic system. It is also important 
to have a well-developed legislative framework and law enforcement 
practice regulating the procedure for the creation, functioning and 
liquidation of legal entities. It is also important to establish cooperation 
between regulatory and law enforcement agencies on the exchange of 
information about the activities of certain organizations that arouse 
suspicion.

Keywords: surrogates is a formal and legitimate organization, the 
causes of crime, crime prevention, latent crime, the purpose of criminal 
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безопасности и  противодействия коррупции орга-
нов внутренних дел Российской Федерации по  форме 
Ф .495 темп прироста выявленных преступлений (отно-
сительно аналогичного периода прошлого года — да-
лее АППГ) по  ст .  1731 УК РФ составил по  федеральным 
округам (далее — ФО):

А)  в 2014 году: в Центральном ФО — 50%; Дальнево-
сточном ФО — 400%;

Б)  в  2015  году рост наблюдался в: Южном ФО 
(109,5%); Сибирском ФО (383,3%); Дальневосточ-
ном ФО (220%); всего по территории России при-
рост составил 22,4%;

В)  в  2016  году прирост наблюдался в: Централь-
ном ФО (192,9%), при этом в  г . Москва и  в  Твер-
ской области он характеризовался показателем 
в  800% АППГ, в  Липецкой области 1600% АППГ; 
Северо-Западном федеральном округе (440%); 
Северо-кавказском федеральном округе (290%), 
где существенный прирост произошёл за  счет 
статистических данных из  республики Дагестан 
(1300% АППГ); Приволжском федеральном окру-
ге (383,5%), где рекордсменом по приросту стала 
Республика Башкортостан, в  которой выявление 
18 преступлений по ст . 1731 УК РФ обеспечило ей 
показатели 1800% АППГ, при этом в количествен-
ном соотношении больше всего преступлений 
по  данной статье уголовного закона выявлено 
в  Пермском крае, где показатель в  88 выявлен-
ных преступлений соответствует 1157,1% АППГ; 
Уральском ФО (1050%); Сибирском ФО (248,3%); 
Дальневосточном ФО (81,3%) . Всего по  России 
в  2016  году по  ст .  1731 УК РФ зафиксирован при-
рост выявленных преступлений в 218,3% АППГ .

Г)  тенденция роста была продолжена и в 2017 году: 
в  Центральном ФО (112,2%), где основной отно-
сительный прирост пришелся на  Владимирскую 
область (3000%); Северо-западном ФО (214,8%); 
Северо-кавказском ФО (235,9%); Южном ФО 
(165,1%); Приволжском ФО (96,3%); Уральском ФО 
(626,1%); Сибирском ФО (226,7%); Дальневосточ-
ном ФО (103, 4%) . Всего по России за 2017 год при-
рост составил 174% АППГ, было выявлено 1718 
преступлений по ст . 1731 УК РФ, и только по 1304 
преступлениям были возбуждены уголовные 
дела;

Д)  январь-декабрь 2018  года — наблюдается за-
медление негативной статистической динами-
ки, где относительно АППГ прирост составил в: 
Центральном ФО (74,7%); Северо-Западном ФО 
(114,1%); Северо-Кавказском ФО (19,8%); Южном 
ФО (41,2%); Приволжском ФО (82,2%); Сибирском 
ФО (35,6%); Дальневосточном ФО (127%) . Всего 
прирост по России составил по итогам 2018 года 
54,9% . Из  2661 выявленного преступления уго-
ловные дела возбуждены лишь по 2017;

Е)  аналогичный процесс прослеживается 
и  в  2019  году в: Центральном ФО (34 .2%); Севе-
ро-Западном ФО (20,3%); Южном ФО (52,2%); При-
волжском ФО (5,5); Сибирском ФО (4,2); Дальне-
восточном ФО (0%) . Всего по  России в  2019  году 
наблюдался прирост статистических показателей 
по  ст .  1731 УК РФ на  5,6% . Из  2809 выявленных 
преступлений уголовные дела возбуждены лишь 
по 2275 .

Следует отметить, что существует, как минимум, два 
пути по толкованию представленной динамики:

А) ввиду того, что преступления, совершаемые пу-
тем использования подставных лиц, ориентированы, 
в  первую очередь, на  сокрытие реального целепо-
лагания своей деятельности (что роднит их и  тесно 
связывает с легализацией в контексте ст . ст . 174 и 1741 
УК РФ), логичным видится вывод, что и  образование 
организаций через подставных лиц относится к  пре-
ступлениям с  высокой латентностью . В  таком случае, 
непропорционально возрастающая с  каждым годом 
динамика может быть объяснена тем, что ранее, ког-
да обсуждаемые составы преступлений были только 
введены в  отечественное уголовное законодатель-
ство, существовали объективные сложности по  вы-
явлению соответствующих преступлений правоохра-
нительными органами . Нередко это происходит из-за 
«недобросовестного отношения к  своим служебным 
обязанностям…» или когда из-за чрезвычайной за-
груженности «некоторые представители правоохра-
нительных органов предпочитают регистрировать 
только серьезные преступления» . Как верно отмечает 
Ю .А . Джахбаров, прокурорские проверки демонстри-
руют, что органами дознания и  предварительного 
следствия «укрывается огромная масса совершен-
ных преступлений, которые остались без своевре-
менной регистрации и по которым не возбуждены 
уголовные дела в соответствии с действующим 
законодательством» [1, С . 189] . Аналогично и спра-
ведливо М .Х . Адухов отмечает, что проведенное им 
«исследование на основании изучения материа-
лов следственной и судебной практики в регионах 
Российской Федерации показало, что результа-
тивность работы правоохранительных органов 
по привлечению к ответственности лиц, совер-
шивших преступления данной категории, оста-
ется пока низкой» [2, С .  103] . Во  многом, это может 
быть связано и с консерватизмом правоприменителя, 
его нежеланием приспосабливаться к стремительным 
изменениям уголовного законодательства, что зна-
менует порочность отечественной правовой системы 
в целом и характеризует ее как систему, не склонную 
к  жизнеспособности без постоянных вмешательств 
в ее конструкцию .
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В таком случае, обнаруженная динамика с ее 
увеличивающимися от года к году показателями 
может свидетельствовать не столько о распро-
странении преступлений, совершаемых путем ис-
пользования подставных лиц, сколько о росте вы-
являемости данной категории преступлений, когда 
правоприменитель постепенно адаптируется к из-
менившемуся УК РФ и осваивается в квалификаци-
онных аспектах. К сожалению, однозначного ответа: 
так это или нет, дать не  представляется возможным . 
Весьма вероятно, что в действительности имеют место 
множество факторов, и  изменчивая латентность в  том 
числе .

Б) Сложившаяся динамика может быть объяснена 
и  тем, что растет число преступлений, совершаемых 
с  использованием подставных лиц . Это также может 
быть соотнесено с  латентностью этих общественно-о-
пасных деяний, поскольку потенциальные правона-
рушители чувствуют свою безнаказанность . Таким об-
разом, второй путь интерпретации изложенных выше 
показателей сводится к «несостоятельности прин-
ципа неотвратимости ответственности» [3] .

Преступность как явление недопустимо исследо-
вать в  отрыве от  модели поведения, определяющей 
механизм общественно опасного поведения . Для по-
лучения хотя  бы обобщенного представления о  про-
цессах совершения изучаемых деяний, а также поиска 
оптимального пути по  противодействию этим крими-
нальным проявлениям, необходимо изучить психиче-
ские процессы, что происходят в  уме злоумышленни-
ка, уделить внимание личности преступника . И  дело 
не только в приоритетном для отечественного уголов-
ного права субъективном вменении, поскольку речь 
в данный момент идет не о квалификационных особен-
ностях . Нас интересует именно криминологическая 
характеристика девианта, способной пойти на  запре-
щенные ст . ст .  1731 и  1732 УК РФ действия . Опреде-
лив, чем обусловлена деформация правосознания 
таких граждан, представляется возможность выявить 
и устранить ее первопричину, предупредив таким об-
разом совершение данных преступлений, а  равно их 
рецидивы . Кроме того, изучение личности правона-
рушителя позволяет заключить, в  чем путь наиболее 
эффективной борьбы с  посягательствами, соверша-
емыми с  использованием подставных лиц, как лучше 
предупреждать совершение новых подобных деяний: 
следует  ли осуществлять гуманизацию ответственно-
сти или наоборот, ужесточить ее путем дополнитель-
ной пенализации . В совокупность все это также позво-
лит усовершенствовать механизм индивидуализации 
наказания судами, сделав его более действенным, по-
скольку судья сможет более подробно установить сте-
пень общественной опасности .

Соответственно, изучение личности криминального 
контингента по 

ст . ст . 1731 и 1732 УК РФ является неотъемлемым ус-
ловием эффективного применения перспективной 
и  ретроспективной юридической ответственности 
в плоскости противодействия фирмам-однодневкам .

Лицам, принимающие непосредственное участие 
в  совершении общественно опасных деяний, запре-
щенных ст . ст .  1731 и  1732 УК РФ, свойственны отличи-
тельные особенности, не  типичные для большинства 
преступников . Так, чтобы быть способным к незаконно-
му образованию юридического лица, для представле-
ния документов на подставное лицо в регистрирующий 
орган необходимо, как минимум, быть сведущим в этой 
области, иметь знания о  порядке регистрации и  пре-
кращения деятельности организаций .

Как правило, исполнителями преступлений по  вы-
шеназванным составам выступают бывшие, и  даже 
действующие предприниматели, соучредители или 
члены органов управления юридических лиц, в  том 
числе, некоммерческих организаций . В  этом смысле, 
их криминальную активность можно признать профес-
сиональной преступностью, поскольку требует специ-
ализированных познаний . Во  многом, именно из-за 
наличия этих знаний к  ним обращаются другие граж-
дане, которым необходимо создать фирму-однодневку, 
например, для отмывания доходов [4], для обналичива-
ния денежных средств [5] . В этом ключе, лица, совер-
шающие преступления, предусмотренные ст. 1731 
УК РФ, своего рода, обслуживают интересы кри-
минала, администрируют теневой бизнес. Поэтому, 
не редко — это высокообразованные граждане, сведу-
щие в юриспруденции, коммерции, бухгалтерском уче-
те или тесно сопричастные с этими сферами экономи-
ческой деятельности .

Вместе с  тем, как отмечает М .Х . Адухов, виновные 
по ст. 1732 УК РФ не  характеризуются столь высо-
кими организаторскими и  интеллектуальными спо-
собностями [3, С .  103] (подразумевая, вероятно, пре-
ступление, предусмотренное именно ч .  1 ст .  1732 УК 
РФ), поскольку «одно дело» образовать юридическое 
лицо посредством использования чужого документа 
или персональных данных, совершенно другое — пре-
доставить этот документ . Последнее не  требует суще-
ственный когнитивных способностей и  субъекты пре-
ступлений по указанной части должны даже изучаться 
с позиций виктимологии, так как ими, как правило, вы-
ступают социально незащищенные слои, экономически 
необеспеченные . Кроме того, в эту «группу риска» вхо-
дят, студенты, склонные к тому, чтобы быть обмануты-
ми из своих наивных предпочтений о «легких деньгах» . 
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К сожалению, как следует из массы криминальных сво-
док и разного рода научных исследований, жизнь таких 
граждан, ставшими преступниками по ч . 1 ст . 1732 УК РФ 
может оборваться весьма внезапным для них образом, 
по  волеизъявлению лиц, совершающих преступление, 
предусмотренное ст . 1731 УК РФ, а равно тех злоумыш-
ленников, чьи интересы обслуживаются созданными 
ими фирмами-однодневками .

Таким образом, следует заключить, что личность 
преступника по  исследуемой группе деяний зависит 
от конкретного состава:

1. по ст .1731 УК РФ и ч. 2 ст. 1732 УК РФ это, как пра-
вило, высокообразованные зрелые граждане мужского 
пола, имевшие опыт в сфере предпринимательской или 
иной экономической деятельности .

1.1. предупреждение по  данной группе престу-
плений лежит в  плоскости ужесточения принципа не-
отвратимости ответственности, дополнительной пена-
лизации и повышения уровня подготовки сотрудников 
правоохранительных органов, оперативных подразде-
лений в частности;

2. по  ч.  1 ст.  1732 УК РФ личность преступника ха-
рактеризуется виктимными чертами . Это либо социаль-
но-неблагополучные граждане, либо экономически не-
самостоятельные и  поставленные в  соответствующую 
зависимость, а равно молодые (до 25 лет) люди, в том 
числе учащиеся, вовлеченные в  криминалитет в  каче-
стве подставного лица из-за малого жизненного опыта, 
юридической, экономической и  общесоциальной гра-
мотности;

2.1 . наиболее эффективной профилактикой пре-
ступности по  данному составу видится работа с  насе-
лением: памятки, беседы, информирование граждан 
посредством средств массовой информации .

Вместе с  тем возникает проблема определения 
факторов, которые придают отличительную характе-
ристику преступности, с  использованием подставных 
лиц . Данный вопрос целесообразно изучить путем ре-
троспективного анализа . В  криминологической науке 
существует отдельный раздел, связанный с  изучени-
ем момента возникновения преступности в  той или 
и  иной сфере, именуемый детерминантами преступ-
ности . Детерминанты преступности включают в  себя 
совокупность причин и  условий прямо или косвенно 
влияющих на зарождение преступности в той или иной 
группе общественных отношений . В  настоящей статье 
сделан упор именно на  разбор причин преступности, 
поскольку требуется выявить явления, происходящие 
в обществе которые, тем или иным образом, послужили 

основой для осуществления преступной деятельности 
с использованием подставных лиц . Говоря о причинах 
преступности, необходимо уяснить определение дан-
ного понятия с  точки зрения криминологической нау-
ки . По мнению Кудрявцева В .Н и Эминова В .Е . причины 
преступности следует изучать в  их корреляции с  объ-
ективными и  субъективными факторами, определяю-
щими общественно опасное поведение [6, С . 11–12] .

Данное суждение указывает на  наличие множе-
ства факторов, способствующих криминализации той 
или иной сферы общественный жизни . В контексте су-
ществования преступности, в  которой ряд действий 
осуществляется при помощи создания подставных 
лиц, имеется совокупность отличительных черт при-
сущих только им, а  именно: осуществление проти-
воправной деятельности с  привлечением несколько 
лиц прямо или косвенно замешанных в  совершении 
преступлений, использование фиктивных документов 
при регистрации организации, совершение ряда иных 
предикатных посягательств . Основными причинами, 
способствующими росту криминальной активности 
с использованием подставных лиц, являются: социаль-
но экономические [7], правовые, психологические, ор-
ганизационно управленческие .

Говоря о  социально экономических причинах, 
необходимо иметь в  виду неблагоприятное состоя-
ние экономической системы Российской Федерации 
на  протяжении 30  лет . С  начала 90-х годов прошло-
го века экономика России переживала болезненную 
трансформацию с планового типа организации на ры-
ночную, что благоприятно сказывалось на криминали-
зации всех сфер экономической жизни общества . До на-
чала нулевых годов сектор теневой экономики был 
базовым для общества, что в свою очередь сказывалось 
на  укреплении криминального бизнеса в  долгосроч-
ной перспективе . Впоследствии с  момента стабилиза-
ции легального сектора экономики, преступность стала 
также видоизменятся, а  именно «мимикрировать» под 
легальные виды деятельности при помощи различных 
способов сокрытия противоправной деятельности . Од-
ним из способов маскировки преступной деятельности 
стало использование формально-легитимных органи-
заций . Осуществление деятельности с использованием 
подставных лиц стало решающим фактором, способ-
ствующим росту латентности экономической преступ-
ности [8] . С  2014 г . кризис в  отношениях с  западными 
странами привел к применению санкций в отношении 
российского государства и  впоследствии негативно 
отразился на  экономической обстановке в  стране . 
Можно констатировать значительное ухудшение устой-
чивости субъектов хозяйственной деятельности, что, 
без сомнения, создало благоприятную почву для со-
вершения преступных действий при помощи подстав-
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ных лиц . Проблемы экономического характера были 
связаны с  другими негативными явлениями, а  именно 
отсутствием должного правового регулирования 
в  данной сфере общественных отношений . Так, до  на-
стоящего момента Федеральным законом от 08 .08 .2001 
№ 129-ФЗ предусмотрен достаточно простой порядок 
регистрации и ликвидации юридических лиц, который 
заключался в подаче небольшого количества докумен-
тов, подтверждающих будущую деятельность и неболь-
шой уставный капитал . Указанные требования давали 
возможность преступникам широкие возможности для 
осуществления преступной деятельности под видом 
легальной, как раз благодаря малозатратности и  про-
стоте процедуры создания организаций . Ещё одной 
слабой стороной нынешней правовой системы являет-
ся неопределённость в разработке норм, устанавлива-
ющих юридическую ответственность за использование 
организаций в качестве номинальных .

К  примеру, в  уголовном законодательстве до  сих 
пор нет чёткой системы норм, предусматривающих 
ответственность за  совершение преступлений с  ис-
пользованием подставных лиц . Так поспешная декри-
минализация лжепредпринимательства без замещения 
корректных норм, охватывающих весь спектр исполь-
зования юридических лиц в преступных целях, негатив-
но отразилась на дальнейшей практике правопримене-
ния . Дефицит правовых норм и некорректная правовая 
основа, регламентирующая деятельность юридических 
лиц, способствовала формированию большого коли-
чества организаций, созданных для преступных целей . 
В совокупности вышеперечисленные причины оказали 
влияние на формирование третей причины — социаль-
но- психологической .

Негативные явления в  общественной жизни, низ-
кий уровень благосостояния и  отсутствие доверия 
к  государству в  целом, повлияли на  возникновение 
толерантного отношения общества к  делинквентному 
поведению, связанному с  использованием номиналь-
ных организаций . У  многих граждан не  наблюдается 
негативного отношения к деятельности, связанной с ис-
пользованием фирм однодневок, созданных для облег-
чения совершения преступлений, поскольку большин-
ство граждан не  осознают их деструктивного влияния 
на общественные институты . Обыватель может не обна-
ружить общественную опасность ведения деятельности 
через подставных лиц, поскольку достаточно проблема-
тично на первый взгляд найти причинно-следственную 
связь между деятельностью формально легитимных 
организаций и наступивших общественно вредных по-
следствий . К тому же, для некоторых злоумышленников 
вовлечение в  создание подставных лиц может иметь 
материальную выгоду . Так, социально неблагополучные 
лица или лица, имеющие низкий доход, часто привлека-

ются в  качестве учредителей фиктивных организаций . 
По материалам судебно-следственной практики можно 
проследить тенденцию оформления фиктивных орга-
низаций на  лиц без определенного места жительства 
и иных представителей неблагополучного социального 
слоя общества . Нередко можно встретить предложе-
ния о  быстром и  лёгком заработке при помощи про-
цедур оформления организаций на  своё имя . Многие 
молодые люди (учащиеся старших классов, студенты 
и т . д .) с целью материальной выгоды готовы выступить 
подставным лицом в  силу того, что не  осознают про-
тивоправности данных действий, либо в  связи с  без-
различным отношением к  негативным последствиям 
в  результате оформления сомнительных организаций 
на  своё имя . На  лицо наглядный пример проявления 
правового нигилизма среди широких слоёв населения . 
Важно понимать, что безразличное, а  иногда позитив-
ное отношение граждан к  преступлениям, совершае-
мых с  использованием подставных лиц труднее всего 
поддается коррекции со стороны государства, посколь-
ку подобное отношение общества вызвано длительным 
деформационным воздействием . Вместе с тем, социаль-
но-экономическое воздействие на  такие слои граждан 
является основным способом профилактики рассма-
триваемых преступлений [2] .

Последней ключевой причиной является органи-
зационно-управленческая . Деятельность органов го-
сударственной власти, в  компетенции которых входит 
контроль за деятельностью юридических лиц, в настоя-
щее время организована отнюдь не на высоком уровне, 
а именно вопрос подведомственности и обмена инфор-
мацией, касаемой выявления и  раскрытия преступле-
ний остается не решённым до конца . Часто для быстро-
го выявления преступной деятельности с  участием 
подставных лиц важна оперативность и  мобильность, 
что не всегда обеспечивается по причине излишней бю-
рократизации процедур получения сведений для пра-
воохранительных органов . Пока происходит процедура 
обмена сведениями о предполагаемой преступной дея-
тельности между исполнительными органами государ-
ственной власти и правоохранительными структурами, 
злоумышленникам удается осуществлять свои проти-
воправные намерения и  скрыть следы криминальной 
активности . Вдобавок к этому, отдельные должностные 
лица органов государственной власти склонны к  кор-
рупционному поведению . В  итоге можно констатиро-
вать, что причины преступлений, совершаемых с  ис-
пользованием подставных лиц, имеют комплексный 
характер [9], поскольку спектр применения подстав-
ных лиц в  противоправной деятельности достаточно 
обширен . Исходя из этого, возникают дополнительные 
трудности при определении критериев предупрежде-
ния преступности . Важно своевременно совершенство-
вать систему учета юридических лиц и  индивидуаль-

ПРАВО

142 Серия: Экономика и Право №1 январь 2022 г.



ных предпринимателей для обнаружения признаков, 
свидетельствующих о  возможном участии лиц в  каче-
стве подставных . Ключевым органом осуществляющий 
первичные регистрационные действия и последующий 
контроль за организациями и индивидуальными пред-
принимателями является Федеральная налоговая служ-
ба, поэтому основная задача иных правоохранитель-
ных и  контролирующих органов должна заключаться 
в  совершенствовании надлежащего взаимодействия 
по  обмену информацией о  финансово-хозяйственной 

деятельности фирм на  территории обслуживания . Эф-
фективность профилактики также будет зависеть от ка-
чественной нормативно-правовой базы [10] . Прежде 
всего необходима проработка правовой базы, наличие 
которой не  будет приводить к  правовым коллизиям 
и  допущению пробелов в  законодательной регламен-
тации . Часто при выявлении подставных лиц не совсем 
ясна процедура определения вида юридической ответ-
ственности, а именно разграничения уголовной, адми-
нистративной и гражданско-правовой .
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются положения Феде-
рального закона от  25.05.2020  года № 163-ФЗ, который внес существен-
ные изменения в закон РФ о страховании вкладов. В частности, освеща-
ется перечень обстоятельств, наличие которых порождает у  вкладчика 
право на получение возмещения денежных средств, в том числе, в повы-
шенном размере при наступлении страхового случая. Особое внимание 
уделяется практическому механизму и срокам выплаты возмещения, не-
обходимой документации, которую вкладчику необходимо предоставить 
для достижения указанной цели.

Ключевые слова: вклад, банк, вкладчик, денежные средства, страховой 
случай.

Известно, что в  целях повышения степени дове-
рия граждан к  банковской системе Российской 
Федерации, объективной необходимостью яв-

ляется внедрение широкой совокупности способов, 
направленных на повышение обеспечения исполнения 
банками своих обязательств . К  числу таких способов 
вполне можно отнести страхование вкладов юриди-
ческих и физических лиц, что особенно актуально для 
случаев, когда у  банка отзывают лицензию на  право 
осуществления профессиональной деятельности .

На  современном этапе развития в  качестве основ-
ного нормативно-правового акта, регламентирующего 
отношения в сфере обеспечения сохранности вкладов 
населения выступает Федеральный закон от  23  дека-
бря 2003 г . № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации» (далее-Федеральный закон 
«О страховании вкладов в банках Российской Федера-
ции») [3] . Размер страхового возмещения, как следует 
из  содержания данного нормативно-правового акта, 
как и во всем мире ограничен: так, государством гаран-
тируется возврат вклада в размере, который не превы-
шает 1,4 млн . рублей . Отметим, что данный показатель 
существовал на  территории нашей страны не  всегда: 
так, если в 2006 году он был равен 190 тысячам рублей, 
то уже в 2007 году его размер составил 400 тыс . рублей . 
Последующее увеличение можно было наблюдать 

в 2008 году, так как в данный период размер страхового 
возмещения подняли до 700 тысяч рублей и затем по-
вышение произошло в  2014  году, когда объем выплат 
достиг 1,4 млн . рублей (с 2015 г . и для индивидуальных 
предпринимателей) [4] .

Также, 25  мая 2020 г . Президент Российской Феде-
рации В .В . Путиным был подписан Федеральный закон 
от  25  мая 2020 г . № 163-ФЗ «О  внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» . Указанный НПА внес существенные изменения 
в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации», в частности, в нем появилась 
отдельная глава 2 .1, получившая название «Особен-
ности страхования отдельных видов вкладов . Поря-
док и  условия выплаты возмещения по  вкладам при 
наличии особых обстоятельств» . Так, в  соответствии 
с  положениями указанной главы, размер страхового 
возмещения вкладчику-физическому лицу по  некото-
рым видам счетов был увеличен и  достиг показателя 
10  млн . рублей . Данное правило действует в  том слу-
чае, если на  счетах гражданина временно находились 
денежные средства в данном объеме, сформировавши-
еся на фоне особых жизненных обстоятельств . К числу 
обстоятельств подобного рода законодатель относит 
приобретение, либо продажу объектов недвижимого 
имущества, выплаты по возмещению ущерба, приобре-

DEPOSIT INSURANCE: WHO IS ELIGIBLE 
FOR THE INCREASED COMPENSATION
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Summary. This article discusses the provisions of the Federal Law of 
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of the Russian Federation on deposit insurance. In particular, the list 
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тение наследства, выплаты по решению суда, социаль-
ные выплаты, выплаты по грантам (в виде субсидии) .

Как следствие, страхование в повышенном размере 
будет распространяться на данные денежные средства, 
которые были зачислены на  счета вкладчика в  безна-
личном порядке в течение трех месяцев со дня насту-
пления страхового случая и по истечении трех месяцев 
с  момента, когда данные денежные средства были за-
числены на счет . На них распространяется стандартный 
лимит страхового возмещения, представленный сум-
мой 1,4 млн . рублей . Отметим, что в указанных случаях 
страховое возмещение будет выплачиваться в размере 
100% суммы, которая находится на  счете на  день на-
ступления страхового случая, однако сумма не  может 
превышать в своей совокупности предела в 10 млн . ру-
блей . Отметим, что в  данную сумму также включается 
стандартное возмещение по вкладам, которое равняет-
ся сегодня показателю в 1,4 млн . рублей [5] .

На  этом фоне, объективной необходимостью явля-
ется более детальное рассмотрение перечня обсто-
ятельств, дающих возможность вкладчику получить 
возмещение при наступлении страхового случая в по-
вышенном размере в отношении:

— денежных средств, которые были получены 
от реализации жилого помещения и (или) от реа-
лизации земельного участка, на котором распола-
гался жилой дом.

В данном случае правом на получение повышенно-
го страхового возмещения будет обладать вкладчик, 
являющийся физическим лицом, на  счетах которого 
размещены денежные средства, полученные им от ре-
ализации жилого помещения или земельного участка 
на  основании договоров мены или купли-продажи 
в рамках трех месяцев . Данный срок будет исчисляться 
со  дня зачисления данных денежных средств со  счета 
лица, которое указано в  договоре, на  счет вкладчика 
и  только при соблюдении условия о  том, что по  со-
стоянию на  данный день, переход права собственно-
сти на  объект недвижимости зарегистрирован . Также 
данный срок может исчисляться со  дня регистрации 
перехода права собственности, но  в  том случае, если 
денежные средства были зачислены на  счет до  этой 
регистрации (пп . 1, 2 статья 13 .4 Федерального закона 
«О страховании вкладов в банках Российской Федера-
ции») .

При обращении в АСВ с требованиями относитель-
но выплаты страхового возмещения, вкладчику необ-
ходимо предоставить следующий пакет документов:

1 . 1) документы, которые удостоверяют личность че-
ловека (применяется лишь для физических лиц);

2 . 2) документы, которые будут подтверждать право 
лица на  наследство или право использование 
денежных средств наследодателя;

3 . 3) доверенность, удостоверенная нотариусом 
в случае, если обращается представитель вклад-
чика, представитель наследника или правопре-
емника . Однако в  качестве исключения будет 
выступать лицо, которое уполномочено действо-
вать от  имени правопреемника, вкладчика или 
наследника без доверенности .

4 . 4) копия договора купли-продажи, которая заве-
рена нотариально и  имеет совершенную реги-
страционную запись, произведенную органом, 
производящим государственную регистрацию 
права .

— денежных средств, которые были получены 
как наследство.

В данном случае правом на получение повышенно-
го страхового возмещения будут обладать физические 
лица, являющиеся наследниками, а  право действует 
в  отношении денежных средств, которые размещены 
на  счете физического лица, выступающего в  качестве 
наследодателя . Речь в  данном случае идет о  денеж-
ных средствах, которые поступили в связи с закрытием 
счета наследодателя, переоформлением данных де-
нежных средств на имя наследника, в том числе, после 
получения документов, которые подтверждают право 
на наследство . Стоит отметить, что возникновение пра-
ва на получение страхового возмещения будет возни-
кать у физического лица наследника и наследственно-
го фонда при наступлении страхового случая в период 
со  дня открытия наследства и  до  истечения трех ме-
сяцев с  даты, когда наследник или наследственный 
фонд получил документ, который подтверждает право 
на наследство . Страхованию в этой ситуации также бу-
дут подлежать денежные средств, которые поступили 
на счет наследника или наследственного фонда со сче-
та физического лица в безналичном порядке .

Согласно п . 3 ст . 13 .5 Федерального закона «О стра-
ховании вкладов в банках Российской Федерации» при 
получении возмещения по  вкладу наследственным 
фондом, он имеет право обратиться в АСВ, однако вы-
плата страхового возмещения в  данном случае может 
быть осуществлена только на  счет наследственного 
фонда в любой другой кредитной организации .

— денежных средств, которые были получены 
в рамках исполнения судебного решения.

Что касается данного случая, то правом на получе-
ние страхового возмещения в этой ситуации будет воз-
никать у  вкладчика, являющегося физическим лицом, 
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а возникать оно будет в отношении денежных средств, 
которые поступили на счет вкладчика в связи с исполне-
нием вступившего в законную силу судебного акта суда 
РФ, в том числе, арбитражного суда РФ, в течение трех 
месяцев с даты, когда данные средства были зачислены 
на  счет в  безналичном порядке . Отметим, что страхо-
ванию будут подлежать денежные средства в размере, 
установленном судебным актом суда РФ, арбитражного 
суда РФ, согласно которому они перечислены на  счет 
или взысканы в  его пользу . Также страхованию будут 
подлежать денежные средств или в меньшем размере 
в случае частичного исполнения такого судебного акта 
на день, когда наступил страховой случай .

При обращении в АСВ с требованием относительно 
выплаты страхового возмещения по  денежным сред-
ствам, вкладчик должен предоставить следующий па-
кет документов:

1 . 1) Заявление установленного образца;
2 . 2) Документы, которые удостоверяют личность фи-

зического лица;
3 . 3) Документы, подтверждающие право на  наслед-

ство;
4 . 4) Доверенность для представителя .
5 . 5) Оригинал судебного акта или копию, заверенную 

судом .

Также согласно пп . 4, 5 ст . 13 .6 Федерального закона 
«О страховании вкладов в банках Российской Федера-
ции» в  отношении включенных в  реестр обязательств 
банка перед вкладчиками обязательств, информация 
о тех или иных денежных средствах может быть запро-
шена у  граждан и  организаций дополнительно . Такая 
информация должна быть представлена в  АСВ в  тече-
ние 5 рабочих дней .

— денежных средств, которые были получены 
как возмещение ущерба, ранее причиненного здо-
ровью, жизни или личному имуществу, а также 
денежных средств, которые представляют собой 
социальные выплаты, компенсационные выплаты 
и иные выплаты подобного характера.

Очевидно, что право на получение страхового воз-
мещения в указанном случае будет возникать у вклад-
чика, являющегося физическим лицом, в  течение 3 
месяцев с  даты зачисления данных денежных средств 
на счет вкладчика — физического лица в безналичной 
форме . Под денежными средствами в указанном аспек-
те стоит понимать страховые выплаты, произведенные 
в  рамках договоров об  обязательном имущественном 
страховании, обязательном личном страховании и вы-
платы в  виде пособий и  компенсаций, размер и  поря-
док перевода которых регламентирован действующим 
законодательством . В  частности, это могут быть посо-

бия и  компенсации на  фоне прекращения трудового 
договора и увольнения со службы и некоторые иные .

В этих случаях вкладчик представляет в АСВ следу-
ющие документы:

1 . 1) Заявление установленного образца;
2 . 2) Документы удостоверяющие личность физиче-

ского лица;
3 . 3) Документы подтверждающие право на  наслед-

ство;
4 . 4) Доверенность для представителя;
5 . 5) Договор страхования и  подтверждающие доку-

менты .

АСВ в  данном случае производит запрашивает 
в ПФР и ФСС России и иных организациях информацию 
относительно выплат, произведенных в  отношении 
вкладчика . Данные организации должны своевремен-
но отреагировать на  запрос АСВ и  предоставить за-
прашиваемую информацию в  течение 5 рабочих дней 
со  дня, когда соответствующий запрос поступил (п .  5 
ст .  13 .7 Федерального закона «О  страховании вкладов 
в банках Российской Федерации») .

— денежных средств, которые получены как 
гранты и имеющие форму субсидии.

Правом на получение страхового возмещения в по-
вышенном размере в  отношении денежных средств, 
которые были получены как гранты и имеющие форму 
субсидий будет обладать вкладчик, являющийся фи-
зическим лицом, в течение трех месяцев со дня, когда 
такие денежные средства поступили на счет вкладчика 
в безналичной форме .

В этих случаях вкладчик представляет в АСВ следу-
ющие документы:

1 . 1) Заявление установленного образца;
2 . 2) Документы удостоверяющие личность физиче-

ского лица;
3 . 3) Документы подтверждающие право на  наслед-

ство;
4 . 4) Доверенность для представителя;
5 . 5) Копия договора о предоставлении гранта .

 ♦ денежных средств, которые были размеще-
ны на совместном счете и право на которое 
принадлежит всем вкладчикам совместно 
в зависимости от их доли (размера доли).

Возмещение по вкладам в соответствии с п . 1 ст . 13 .9 
Федерального закона «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации» будет производиться в  отно-
шении долей владельцев совместного счета . В  соот-
ветствии с общим правилом, доли владельцев совмест-
ного счета определяются пропорционально сумме 
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денежных средств, которые были внесены на совмест-
ный счет каждым из таких вкладчиков, либо третьими 
лицами в пользу вкладчика, если иное прямо не пред-
усмотрено договором совместного счета . После того, 
как наступил страховой случай, изменение размера 
доли владельцев совместного счета не будет оказывать 
влияния на  размер страхового возмещения, которое 
подлежит выплате каждому из владельцев совместного 
счета .

В практической деятельности каждый владелец со-
вместного счета имеет право на  обращение за  выпла-
той возмещения, но только в отношении той доли сче-
та, которая принадлежит именно ему . Стоит отметить, 
что право на получение возмещения иных долей в со-
вместном счете может быть предоставлено на  основе 
доверенности, которая была получена им от  иных со-
владельцев .

— денежных средств, которые ранее были раз-
мещены на специальном счете или на специальном 
депозите, который был предназначен для форми-
рования и для дальнейшего использования фонда 
капитального ремонта имущества всех собствен-
ников жилья в многоквартирном доме.

Страховое возмещение по  специальному депозиту, 
который был оформлен для использования средств 
фонда капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме, будет выплачиваться в  размере 
100% суммы, которая находится на специальном счете 
на день наступления страхового случая, однако не мо-
жет превышать предельного лимита в 10 млн . рублей .

В  том случае, когда вкладчик имеет несколько 
специальных счетов в  одном кредитном учреждении, 
возмещение будет выплачиваться по  каждому из  них 
в  размере 100% той суммы, которая находится на  ка-
ждом специальном счете, но  не  более 10  млн . рублей 
по каждому из таких специальных счетов .

Согласно п . 4 ст . 13 .10 Федерального закона «О стра-
ховании вкладов в  банках Российской Федерации» 
выплата возмещения по специальному счету АСВ про-
изводиться посредством перечисления денежных 
средств на счет, указанный владельцем или на счет ре-
гионального оператора .

В  той ситуации, когда банк, в  отношении которого 
наступил предусмотренный законодательством стра-
ховой случай, выступал по  отношению к  вкладчику 
кредитором, размер возмещения по специальному сче-
ту будет определен исходя из  разницы между суммой 
обязательств банка и суммой требований банка по обя-
зательствам владельца специального счета . Обязатель-

ства подобного рода могут возникать из договоров, ко-
торые заключены вкладчиком на  основании решений 
собрания собственника помещений и по иным догово-
рам, образующим специальные счета .

При наступлении страхового случая, выплата возме-
щения по специальному счету производиться АСВ в тече-
ние 1 месяца со дня, когда вкладчик представил заявле-
ние, однако не ранее чем 3 рабочих дня со дня, когда АСВ 
получили информацию, которая подтверждает опре-
деленные сведения о владельце счета . Данное правило 
действует в  случае, если АСВ фактически запрашивал 
сведения подобного рода . Стоит отметить, что срок воз-
мещения также может быть увеличен на  основании ре-
шения правления АСВ, однако данное продление не мо-
жет быть более, чем один месяц . АСВ в  обязательном 
порядке уведомляет вкладчика о продлении указанного 
срока в течение 3 рабочих дней со дня, когда такое реше-
ние было принято в объективной действительности .

Также в  данном аспекте необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что при наступлении страхового 
случая, вкладчик имеет право получить возмещение 
по вкладам с использованием финансовой платформы, 
которое не подразумевает обращение в АСВ, что прямо 
предусмотрено ст . 13 .11 Федерального закона «О стра-
ховании вкладов в банках Российской Федерации» .

Согласно п . 1 Федерального закона «О страховании 
вкладов в  банках Российской Федерации» ЦБ РФ уве-
домляет регистратора финансовых транзакций о насту-
плении страхового случая в  день, когда такой случай 
наступил, в  том числе, на  фоне отзыва у  банковского 
учреждения лицензии на  осуществление банковских 
операций . В  свою очередь, регистратор финансовых 
транзакций, в  течение 3 дней со  дня получения от  ЦБ 
РФ указанного уведомления предоставляет в  АСВ ин-
формацию об обязательствах такого банка по вкладам, 
которые были размещены с использованием финансо-
вой платформы и  с  учетом согласия вкладчиков . Све-
дения представляются в АСВ не позднее рабочего дня, 
который следует за  днем получения от  регистратора 
финансовых транзакций указанной информации . Дан-
ная информация должна быть направлена АСВ в банк, 
в отношении которого наступил страховой случай, что 
необходимо в  целях формирования реестра обяза-
тельств банка перед вкладчиками .

Выплата возмещения по  вкладам, которые были 
размещены с использованием финансовой платформы, 
осуществляется АСВ и  без обращения вкладчика в  те-
чение 3 рабочих дней с  даты, когда началась выплата 
возмещения по вкладам, указанной в соответствующем 
уведомлении . Кроме того, информация об этом должна 
быть опубликована на сайте АСВ в сети «Интернет» .
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Практический механизм состоит в том, что АСВ осу-
ществляет выплату на  базе реестра обязательств бан-
ка перед вкладчиками, посредством перечисления 
денежных средств на  специализированный счет опе-
ратора финансовой платформы . Отметим, что обяза-
тельства АСВ по  выплате возмещения будет считаться 
исполненной с того дня, когда денежные средства были 
зачислены на  специальный счет оператора финансо-
вой платформы .

В той ситуации, когда у вкладчика имеется несколь-
ко вкладов, которые были размещены с  использова-
нием нескольких финансовых платформ, выплата воз-
мещения будет производиться на  специальные счета 
операторов этих платформ, пропорционально разме-
рам данных вкладов . Однако сумма возмещения в  со-
вокупности по  таким вкладам не  может превышать 
установленный лимит в размере 1,4 млн . рублей . Кроме 
того, если у вкладчика кроме вкладов, которые разме-
щены с использованием финансовой платформы, име-
ются вклады, которые были размещены без ее исполь-
зования, размер возмещения по  таким вкладам будет 
определяться в следующем порядке:

1 . 1) размер возмещения будет составлять 100% 
суммы такого вклада, который будет уменьшен 
на  размер встречных требований к  вкладчику, 
которые возникли до  дня наступления страхо-
вого случая . Однако в совокупности размер воз-

мещения не может превышать предела в 1,4 млн . 
рублей .

2 . 2) размер возмещения по  вкладам, которые были 
размещены вкладчиком с  непосредственным 
использованием финансовой платформы, будет 
определяться как 100% суммы таких вкладов, 
однако не может превышать размер возмещения 
по  вкладам . В  указанной ситуации, размер воз-
мещения вкладчику по  каждому из  вкладов, ко-
торый размещен с использованием финансовой 
платформы, будет определен пропорционально 
их размерам .

3 . 3) размер возмещения по  вкладам, которые были 
размещены без применения финансовых плат-
форм, будет определен в  размере 100% суммы 
такого вклада, которая будет уменьшена на раз-
мер встречных требований к вкладчику, которые 
возникли до дня наступления страхового случая . 
В  совокупности сумма возмещения не  должна 
превышать размера возмещения по  вкладам 
(1,4 млн . руб .) и должна быть уменьшена на раз-
мер возмещения по  вкладам, которые разме-
щены с  применением финансовой платформы . 
Стоит отметить, что в данном случае, размер воз-
мещения вкладчику по  каждому из  вкладов, ко-
торые были размещены вне рамок использова-
ния финансовой платформы, будет определяться 
пропорционально их размерам .
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Аннотация. В научной статье дан обзор развития британского законода-
тельства об  ответственности за  экономические преступления за  послед-
ние двадцать лет. Приведены наиболее показательные примеры из пра-
воприменительной практики.

Особое внимание автором уделено вопросу о  наказаниях, предусматри-
вающихся в Великобритании за посягательства на свободу экономических 
отношений. Приоритетное место среди них отведено уголовно-правовым 
средствам имущественного характера. Британский законодатель стре-
мится к тому, чтобы сделать совершение подобных преступлений эконо-
мически невыгодным.

Схожий с  британским подход к  уголовно-правому противодействию по-
сягательствам на  свободу экономических отношений прослеживается 
и в законодательстве Федеративной Республики Германия. В ФРГ в санк-
циях статей, предусматривающих уголовную ответственность за соверше-
ние экономических преступлений, на первый план выдвинуты наказания, 
не  связанные с  лишением свободы. Реализован принцип «преступление 
не должно себя окупать».

На  взгляд автора, потенциал развития отечественного законодательства 
об  уголовной ответственности за  посягательства на  свободу экономиче-
ских отношений в  этом отношении раскрыт далеко не  полным образом. 
Это, в  свою очередь, требует дальнейших исследований, в  том числе 
с опорой на законотворческий опыт зарубежных стран.

Ключевые слова: свобода экономических отношений; сговор; коррупция; 
государственные закупки; уголовная ответственность юридических лиц; 
штраф; конфискация имущества; запрет на  осуществление профессио-
нальной деятельности.

Разработка предложений по  совершенствованию 
законодательства в  области уголовно-право-
вой охраны свободы экономических отношений 

должна опираться на системный комплексный подход . 
Это, наряду с  прочим, подразумевает необходимость 
обращения к мировому опыту .

Значимость подобного научного исследования об-
условлена целым рядом факторов: потребностью тео-
ретического переосмысления нормативного содержа-

ния и  практики уголовно-правовой охраны свободы 
экономических отношений в условиях международной 
экономической интеграции; имеющимся запросом 
на преодоление комплекса проблем, связанных с недо-
статками правового регулирования и  правопримени-
тельной практики в  сфере уголовно-правовой охраны 
свободы экономических отношений; необходимостью 
выработки научно обоснованных предложений по  со-
вершенствованию действующего в данной сфере зако-
нодательства .

CRIMINAL PROTECTION OF FREEDOM  
OF ECONOMIC RELATIONS (EXPERIENCE 
OF GREAT BRITAIN AND GERMANY)

P. Korotkii 

Summary. The scientific article provides an overview of the development 
of British legislation on liability for economic crimes over the past 
twenty years. The most illustrative examples from law enforcement 
practice are given.

The author pays special attention to the issue of punishments envisaged 
in Great Britain for encroachments on the freedom of economic 
relations. The priority place among them is given to the criminal-legal 
means of property character. The British legislator seeks to make the 
commission of such crimes economically disadvantageous.

A similar approach to the British approach to the criminal law against 
encroachments on the freedom of economic relations can be traced in 
the legislation of the Federal Republic of Germany. In Germany, in the 
sanctions of articles providing for criminal liability for the commission 
of economic crimes, punishments not related to imprisonment are 
highlighted. The principle “a crime should not pay for itself” has been 
implemented.

In the author’s opinion, the potential for the development of domestic 
legislation on criminal liability for encroachments on the freedom of 
economic relations in this regard is not fully disclosed. This, in turn, 
requires further research, including relying on the legislative experience 
of foreign countries.

Keywords: freedom of economic relations; collusion; corruption; state 
procurements; criminal liability of legal entities; fine; confiscation of 
property; ban on professional activities.
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Особый интерес в  этой связи вызывает опыт стран 
со  стабильной экономической системой, прочными 
гарантиями охраны прав собственности, а также апро-
бированными механизмами правового регулирования 
экономики и обеспечения рыночной свободы . В число 
таких стран, несомненно, входят Великобритания и Гер-
мания . Будучи лидерами европейской экономики, эти 
страны принадлежат к различным правовым системам . 
Великобритания — к  англосаксонской, а  Германия — 
к романо-германской (континентальной) . Это не может 
не  накладывать отпечаток на  реализованные в  этих 
странах подходы к уголовно-правовой охране свободы 
экономических отношений .

Согласно Индексу восприятия коррупции 2020, об-
народованному Transparency International 28  января 
2021 г ., Великобритания занимает 11-е место в  рей-
тинге среди 180 проанализированных указанной не-
правительственной организацией стран мира . Индекс 
основан на опросах и экспертных оценках уровня кор-
рупции в государственном секторе [см .: 19] . Тем самым, 
уровень коррумпированности государственного аппа-
рата Великобритании оценивается как достаточно низ-
кий по  сравнению с  остальными странами мира . Это 
оказывает самое непосредственное влияние на  воз-
можность осуществления свободной экономической 
деятельности, так как в  британской экономике госу-
дарство является заметным игроком . Правительство 
Великобритании ежегодно тратит около трёхсот мил-
лиардов фунтов стерлингов на закупку товаров, работ 
и услуг для публичных нужд . К примеру, в 2017/18 году 
общие расходы на государственные закупки составили 
284 миллиарда фунтов стерлингов, что образует при-
мерно одну треть общих расходов публичных органов 
власти (28 процентов и  47 процентов расходов цен-
трального правительства и местных органов власти со-
ответственно) [см .: 11, p . 2–5] .

Тем не менее, в Великобритании время от времени 
обнаруживаются криминальные факты картельных сго-
воров участников хозяйственных отношений, которые 
вкупе с  подкупом должностных лиц государственных 
органов создают угрозу реализации права на  свободу 
экономических отношений [см .: 13, p . 230–231] .

В  2000–2006 гг . Управлением добросовестной тор-
говли (Office of Fair Trading (OFT)) был выявлен целый 
ряд сговоров участников публичных торгов при строи-
тельстве школ, университетов, больниц и организаций 
частного сектора на общую сумму более 200 миллионов 
фунтов стерлингов . Были наложены штрафы в размере 
129,2 млн . фунтов стерлингов на 103 компании [см .: 17] . 
В этот период OFT также рассматривался вопрос о том, 
следует  ли в  качестве превентивной меры, направ-
ленной на  предотвращение картелизации экономики, 

рекомендовать государственным закупщикам исклю-
чить фирмы-нарушители из  аукционов по  публичным 
закупкам . Однако, на  тот момент это было признано 
нецелесообразным в  силу того, что многие из  компа-
ний, допустивших нарушение законодательства, ранее 
добросовестно относились к  соблюдению законода-
тельства о конкуренции и предприняли шаги, которые 
позволяют избежать нарушений закона о конкуренции 
в будущем [см .: 17] .

В  2008 г . были вынесены обвинительные пригово-
ры в  соответствии с  нормами Закона о  предприятиях 
2002  года (EA2002) по  делу о  глобальном картельном 
сговоре на  торгах судовыми шлангами . Картель разде-
лил рынки контрактов, как исходящих от Министерства 
обороны, так и  частных заказчиков . Трое подсудимых 
по этому делу признали себя виновными в участии в кар-
тельном сговоре после их ареста и заключения соглаше-
ний о  признании вины на  территории США . Указанные 
лица были возвращены в Великобританию при условии, 
что также признают себя виновными в английских судах . 
Они были приговорены к тюремному заключению и ли-
шены права исполнять обязанности директоров компа-
ний . Также у  них были конфискованы активы на  сумму 
более 1 миллиона фунтов стерлингов [см .: 16] .

В  течение последних двадцати пяти лет в  Велико-
британии было серьезным образом ужесточено зако-
нодательство, направленное на пресечение различных 
форм монополизма в  экономике . Картельная деятель-
ность, включая сговор на  торгах, запрещена норма-
ми главы I Закона о  конкуренции 1998  года (CA1998) 
(по образцу статьи 101 Договора о функционировании 
Европейского Союза (TFEU)), а  также нормами Закона 
о предприятиях 2002 года (EA2002) . Установлен запрет 
на картельные соглашения, заключаемые между пред-
приятиями, то  есть корпорациями, товариществами 
или другими участниками экономической деятель-
ности . На  практике реализация этого запрета обе-
спечивается Управлением по  вопросам конкуренции 
и  рынкам (CMA), а  также рядом отраслевых регулиру-
ющих органов (в отношении хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в  подведомственных 
указанным органам секторах экономики) . CMA, дей-
ствующее в  соответствии с  интегрированной админи-
стративной моделью, при обеспечении соблюдения 
антимонопольного законодательства вправе налагать 
штрафы на юридические лица в размере до 10 процен-
тов от  оборота соответствующей компании в  финан-
совом году, предшествовавшему вынесению решения . 
CMA также вправе инициировать процедуру дисквали-
фикации директоров компаний-нарушителей .

В  свою очередь, государственные заказчики также 
могут отстранять предприятия-нарушителей от  госу-
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дарственных закупок при наличии достаточно веских 
оснований для вывода о том, что они участвуют в сгово-
рах, направленных на ограничение конкуренции .

Непосредственно участвующие в  картельных со-
глашениях лица подлежат уголовной ответственно-
сти . Лицо, признанное судом присяжных виновным 
в  совершении преступления, посягающего на  свободу 
экономических отношений, может быть приговорено 
к тюремному заключению сроком до пяти лет, а также 
штрафу, размер которого чётко не  установлен и  в  ка-
ждом конкретном случае определяется судом . Рассле-
дование и судебное преследование в Англии и Уэльсе 
возбуждается CMA или же Управлением по борьбе с се-
рьёзным мошенничеством (SFO) .

В  2010  году британское правительство пере-
смотрело множество антикоррупционных законов 
(в  частности, Закон о  коррупции в  государственных 
органах 1889 г ., Закон о  предотвращении коррупции 
1906 и 1916 годов, Закон 1977 года об уголовном пра-
ве и  Закон о  борьбе с  терроризмом, преступностью 
и безопасности 2001 г . [см .: 18, p . 26]) и инициировало 
издание одного из самых строгих антикоррупционных 
законодательных актов в мире — Закона о взяточниче-
стве 2010  года (BA2010) . Принятие указанного Закона 
явилось результатом участия Великобритании в  ряде 
различных международных антикоррупционных кон-
венций (в  их числе: Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции [см .: 1] (UNCAC) и Кон-
венция Организации экономического сотрудничества 
и  развития о  подкупе иностранных должностных лиц 
[см .: 2]) . Были криминализованы: (i) взяточничество 
(активное — предложение или предоставление финан-
совых или других преимуществ, и  пассивное — вымо-
гательство или получение названных преимуществ), 
совершенное как отдельными лицами, так и  корпора-
циями с  целью подкупа должностных лиц и  сотрудни-
ков частных компаний, а  равно с  целью вознагражде-
ния их за совершение коррупционных деяний (разделы 
1 и 2); (ii) подкуп иностранных публичных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международных ор-
ганизаций (раздел 6); и  (iii) неспособность предотвра-
тить получение взяток от  имени организации (раздел 
7) .

Нормы Раздела 7 направлены на  преодоление 
сложностей, связанных с  привлечением к  уголовной 
ответственности юридических лиц (в том числе в соот-
ветствии с разделами 1 и 6) . Британский законодатель 
исходит из  того, что подтверждением вины юридиче-
ского лица служит осведомлённость контролирующего 
его деятельность органа корпоративного управления 
(как правило, совета директоров) о  преступном пове-
дении («принцип идентификации») [см .: 14, Chap . 6, 6 .3] .

Раздел 7 устанавливает уголовную ответственность 
корпораций за  попустительство совершённому её со-
трудником или агентом экономическому преступле-
нию, как внутри страны, так и за её пределами . Уголов-
ная ответственность компании исключается в  случае 
наличия у  неё корпоративных правил и  процедур ан-
тикоррупционного поведения сотрудников [см .: 8, с . 95; 
7, с . 45] .

Важной частью корпоративных правил является 
механизм, позволяющий сотрудникам сообщать в пра-
воохранительные органы сведения о  ставших им из-
вестными фактах незаконных действий, касающихся 
деятельности компании . «Whistleblowing — это сравни-
тельно новое требование корпоративной культуры, оз-
начает публичное раскрытие лицом, обычно госслужа-
щим или работником частной компании, информации 
о  злоупотреблениях, коррупции, нарушении закона 
его/ее работодателем» [см .: 9, с . 47] .

Для физических лиц за  совершение взяточниче-
ства предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до  10  лет . Кроме того, как физическим, так 
и  юридическим лицам может быть назначен штраф, 
верхняя граница размера которого законодателем 
оставлена открытой . Часть 2 Закона о доходах от пре-
ступной деятельности 2002  года (POCA) предусматри-
вает вынесение постановлений о  конфискации на  ос-
новании постановлений о  гражданском взыскании 
после осуждения по  уголовным делам . Полученное 
преступным путем имущество обращается в собствен-
ность государства .

Британский законодатель справедливо исходит 
из того, что выявляемые в рассматриваемой сфере пре-
ступления представляют собой криминальную форму 
экономического поведения . При их совершении зло-
умышленники руководствуются корыстными мотива-
ми, в силу чего приоритетное место в системе уголов-
но-правовых средств противодействия общественно 
опасным посягательствам на  свободу экономической 
деятельности следует отводить инструментам иму-
щественного характера . Совершение подобных пре-
ступлений должно быть экономически неразумным, 
а  потенциальные риски для недобросовестных лиц, 
оценивающих возможность преступного посягатель-
ства, должны существенным образом превышать выго-
ды, которые они могли бы получить в результате своей 
криминальной деятельности .

Аналогичный подход принят и  во  многих других 
экономически развитых странах . Так, к примеру, в США 
специальное законодательное положение (раздел 
4A Закона Клейтона) позволяет правительству взыски-
вать с виновных в нарушении антимонопольного зако-
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нодательства суммы, трёхкратные причинённому ими 
ущербу [см .: 12, p . 20] . В Германии государственные ор-
ганизации, пострадавшие в результате сговора на тор-
гах или другого антиконкурентного поведения, также 
регулярно требуют компенсации в судах [см .: 15, p . 8] .

В  Великобритании корпорации, уличённые в  пре-
ступном ограничении свободы экономических отноше-
ний, могут быть также на определенный период време-
ни лишены права участвовать в  торгах по  контрактам 
в  государственном секторе . Существующие государ-
ственные контракты подлежат расторжению . В  свою 
очередь, преступление в сфере публичных закупок, со-
вершённое государственным служащим, карается мак-
симальным наказанием в виде пожизненного лишения 
свободы .

При этом, начиная с 2014 г . в Великобритании актив-
но используется такой правовой инструмент, как согла-
шение об отсрочке судебного преследования (deferred 
prosecution agreement, DPA) . Указанное соглашение 
заключается между юридическим лицом, обвиняемым 
в уголовном порядке в совершении антиконкурентных 
действий, с одной стороны, и возбудившим уголовное 
производство прокурором, с другой стороны . Предме-
том соглашения выступает «отсрочка» судебного пре-
следования компании в обмен на уплату штрафа . «При 
привлечении к  ответственности транснациональные 
организации, как правило, признают вину и заключают 
соответствующую сделку с  правоохранительными ор-
ганами . Так, британский машиностроительный холдинг 
Rolls-Royce согласился заплатить 809 млн . долл .» [см .: 6, 
с . 29]

Схожий с  британским подход к  уголовно-правому 
противодействию посягательствам на  свободу эконо-
мических отношений прослеживается и  в  законода-
тельстве Федеративной Республики Германия . В  ФРГ 
в  санкциях статей, предусматривающих уголовную 
ответственность за  совершение экономических пре-
ступлений, на  первый план выдвинуты наказания, 
не связанные с лишением свободы . В их числе: штраф, 
конфискация имущества, запрет на осуществление той 
или иной профессиональной деятельности, лишение 
права занимать должности, а  также предостережение 
под условием наказания [см .: 4, с .  47] . Важно подчер-
кнуть, что на  основании § 41 Уголовного кодекса ФРГ 
[см .: 3], штраф может быть назначен в качестве допол-
нительного наказания даже при осуждении по  тем 
статьям, санкции которых прямо не называют его в пе-
речне возможных наказаний . Этот подход находит 
отражение и  в  правоприменительной практике . Так, 
в  частности, в  приговорах, вынесенных германскими 
судами в отношении обвиняемых в преступлениях, со-
вершённых в  сфере несостоятельности (банкротства), 

наказание в  виде реального лишения свободы назна-
чается не  более чем в  трёх процентах случаев [см .: 5, 
с . 493] .

Тем самым, как пишет У . Хельманн, «в немецком 
уголовном праве реализуется принцип «преступление 
не  должно себя окупать»» [см .: 10, с .  567] . На  реализа-
цию названного принципа направлено и  применение 
такого, предусмотренного § § 73, 73a, 74c Уголовного 
кодекса ФРГ, уголовного наказания, как конфискация 
имущества . Основанием его применения служит дока-
занный в судебном порядке факт незаконности проис-
хождения имущества . Причём изъятию подлежит как 
само незаконно приобретённое имущество (либо  же 
его денежный эквивалент), так и  вырученные вино-
вным от его использования доходы [см .: 5, с . 319] .

В Германии также широко применяется такой вид уго-
ловного наказания, как запрет на  осуществление про-
фессиональной деятельности . Речь идёт, прежде всего, 
о  лицах, занимающих руководящие должности в  орга-
нах корпоративного управления, должностных лицах 
государственных органов, а также обладателях профес-
сионального статуса, позволяющего им заниматься тем 
или иным видом экономической деятельности (в  част-
ности, в банковской сфере, в сфере биржевой торговли 
и т . п .) . Согласно ч . 1 § 70 Уголовного кодекса ФРГ, запрет 
на  занятие профессией, ремеслом или видом ремесла 
назначается судом в отношении лица, злоупотребивше-
го своим статусом в криминальных целях, при условии 
наличия у  него склонности к  повторному совершению 
аналогичных преступлений . Запрет на  осуществление 
профессиональной деятельности может быть назначен 
виновному на неограниченный срок . При этом, он впра-
ве ходатайствовать о  приостановлении указанного за-
прета с назначением ему испытательного срока .

Таким образом, представляется возможным гово-
рить о  наличии консенсуса по  вопросу пенализации 
экономических преступлений, отражённого в  британ-
ском и  немецком законодательстве, направленном 
на уголовно-правовую охрану свободы экономических 
отношений . В обеих правовых системах приоритет от-
дан наказаниям, не  связанным с  лишением свободы . 
Прежде всего, таким, как штраф, конфискация имуще-
ства и запрет на осуществление профессиональной де-
ятельности . Уголовно-правовое воздействие направ-
лено на то, чтобы сделать совершение экономических 
преступлений невыгодным . Потенциал развития отече-
ственного законодательства об уголовной ответствен-
ности за посягательства на свободу экономических от-
ношений в этом отношении раскрыт далеко не полным 
образом . Это, в свою очередь, требует дальнейших ис-
следований, в том числе с опорой на законотворческий 
опыт зарубежных стран .
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов исполнения судеб-
ного решения об определении места жительства ребенка и определении 
порядка общения с ним родителя, проживающего отдельно. Анализ науч-
ной литературы и  судебной практики свидетельствует, что не  всегда по-
лучение судебного решения о порядке общения с ребенком гарантирует 
его исполнение со стороны обоих родителей. В связи с чем судебным при-
ставам-исполнителям приходится применять меры по розыску должника 
и удерживаемого им ребенка, что может негативно отразится на ребенке. 
Для своевременного исполнения судебных решений по  спорам о  воспи-
тании детей в  работе предлагается применение обеспечительных мер 
на период рассмотрения дела в суде и нормативное закрепление порядка 
взаимодействия службы судебных приставов и органов опеки и попечи-
тельства. В работе дана оценка предлагаемым в научной литературе и за-
конопроектах по введению новых мер ответственности за неисполнение 
судебных решений по спорам о воспитании детей.

Ключевые слова: исполнение решений суда, спор о детях, место житель-
ства ребенка, юридическая ответственность.

Расторжение брака, равно как и прекращение фак-
тических брачных отношений между мужчиной 
и  женщиной, имеющих несовершеннолетних де-

тей, влечет как правило неблагоприятные последствия 
не только и не столько для лиц, принявших такое реше-
ние . Это, в первую очередь, трагедия для ребенка .

Безусловно, важнейшей составляющей полноцен-
ного развития человека является участие в  его жизни 
обоих родителей . В  международных и  отечественных 

правовых нормах законодательно закреплено право 
несовершеннолетних жить и  воспитываться в  семье, 
насколько это возможно, знать своих родителей, чув-
ствовать их заботу . [1,4] Ограничение этих прав недо-
пустимо, за исключением случаев, когда общение с ро-
дителями противоречит интересам ребенка .

Равенство прав родителей в отношении своих детей 
закреплено в статье 61 СК РФ и подразумевает под со-
бой возможность и одновременно обязанность как ма-
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тери, так и отца осуществлять действия, направленные 
на воспитание и развитие ребенка . Как правило, эти во-
просы решаются внутри семьи по взаимному согласию 
и не требуют чьего бы то ни было вмешательства . Од-
нако в  случаях разрыва семейных отношений участие 
обоих супругов в жизни ребенка становится затрудни-
тельным, а зачастую и невозможным .

В случае прекращения семейных отношений вопрос 
о месте жительства ребенка и порядке осуществления 
родительских прав и обязанностей может быть решен 
родителями самостоятельно, посредством заключения 
соглашение в письменной форме в соответствии с п . 3 
ст . 65, п . 2 ст . 66 Семейного кодекса РФ .

При недостижении обоюдного согласия, семейные 
споры подлежат рассмотрению в  судебном порядке, 
что в большинстве случаев обостряет конфликтную си-
туацию, негативно сказывается на  эмоциональном со-
стоянии детей .

Суд принимает решение об определении места жи-
тельства несовершеннолетнего при обязательном уча-
стии органа опеки и попечительства, учитывая при этом 
привязанность чада к каждому из родителей, братьям 
и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные лич-
ные качества родителей, отношения, существующие 
между каждым из родителей и ребенком, возможность 
создания условий для воспитания и развития (п . 3 ст . 65 
СК РФ) . Если между родителями не достигнуто согласие 
о порядке общения с ребенком в случае их раздельно-
го проживания спор разрешается аналогично судом 
с участием органа опеки и попечительства по требова-
нию родителей (одного из них) . (ст . 66 СК РФ)

Однако конфликтная ситуация, как правило, пред-
шествовавшая распаду семьи, является определяющим 
фактором неисполнения решения суда в  доброволь-
ном порядке .

В  связи с  этим, как показывает судебная практика, 
не  всегда получение судебного решения о  месте жи-
тельства и  порядке общения с  ребенком гарантирует 
его исполнение со стороны обоих родителей . Возмож-
ны два варианта: во-первых, один из родителей, с кото-
рым остается проживать ребенок после расторжения 
брака, препятствует другому в  общении с  ребенком, 
во-вторых, «проигравшая» сторона, действуя вопреки 
принятому судом решению, удерживает ребенка, зача-
стую скрывая его действительное место проживания .

Ежегодное увеличение исполнительных произ-
водств по  спорам о  детях, находящихся на  принуди-
тельном исполнении в  территориальных органах Фе-
деральной службы судебных приставов (ФССП России) 

свидетельствует о наличии проблемы и необходимости 
поиска оптимальных путей ее решения .

Принудительное исполнение содержащихся в  су-
дебных актах требований, связанных с  разрешением 
семейных споров в  отношении несовершеннолетних 
детей осуществляется в порядке ст . 105 Федерального 
закона от  2  октября 2007  года N229-ФЗ «Об  исполни-
тельном производстве» (далее — Закон об  исполни-
тельном производстве) .[6]

В связи с тем, что дела по спорам о детях отличаются 
правовой и психологической сложностью они являют-
ся объектом пристального внимания не только со сто-
роны российского правосудия, но  и  международного 
сообщества .

Так в Постановлении Европейского суда по правам 
человека установлено нарушение норм Конвенции 
о  защите прав человека и  основных свобод в  связи 
с  несоблюдением прав гражданки РФ Муружевой Л .Х . 
на  уважение семейной жизни ввиду длительного не-
исполнения решения об определении с ней места жи-
тельства ее детей . [7]

Как постановил ЕСПЧ, российские власти не  пред-
приняли все необходимые меры, для исполнения ре-
шения об определении места жительства детей заяви-
тельницы . Статья 8 Конвенции «о защите прав человека 
и основных свобод» обязывает государства принимать 
позитивные меры по  обеспечению права родителя 
на соединение его со своим ребенком, и обязательство 
национальных властей их исполнять . [2]

Так, возбуждение исполнительного производства 
осуществляется по  месту жительства родителя-долж-
ника или по месту нахождения ребенка . В то же время 
нередки случаи, когда родитель, вопреки решению суда 
удерживающий ребенка, скрывает его местонахожде-
ния, часто меняет место жительства, передает ребенка 
третьим лицам . В  связи с  чем, существенные сложно-
сти возникают как с розыском должника и ребенка, так 
и с определением структурного подразделения терри-
ториальных органов ФССП России, к компетенции кото-
рого возможно отнести возбуждение исполнительного 
производства .

В случаях выезда ответчика с несовершеннолетним 
за пределы РФ (если другой родитель не сумел по ка-
ким — либо причинам воспрепятствовать этому), обе-
спечить исполнение решения суда о передаче ребенка 
для судебного пристава-исполнителя приобретает еще 
большую сложность . В особенности это касается стран, 
не  подписавших конвенцию о  гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей [3] .
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Представляется, что реальному исполнению судеб-
ных решений по  спорам о  воспитании способствует 
своевременное применение обеспечительных мер 
в  период рассмотрения дела судом . В  соответствии 
со ст . 139 ГПК РФ обеспечение иска допускается во всех 
случаях, когда непринятие мер по обеспечению может 
затруднить или сделать невозможным исполнение су-
дебного решения . [5]

Кроме обеспечительных мер, предусмотренных 
ст . 140 ГПК РФ, в необходимых случаях суд может при-
нять иную меру или совокупность мер по обеспечению 
иска . Перечень «иных мер», которые могут быть приме-
нены в обеспечении иска в законодательстве не закре-
плен .

В рассматриваемой ситуации это могут быть меры, 
устанавливающие запрет для родителя, с которым фак-
тически проживает ребенок, не  совершать действий, 
препятствующих общению ребенка с  другим родите-
лем, или обязанность возвратить ребенка на  момент 
рассмотрения спора другому родителю по его прежне-
му месту жительства, если это в большей мере соответ-
ствует интересам ребенка . В качестве обеспечительных 
мер, возможно также на  период рассмотрения дела 
в  суде, обязать обоих родителей предоставлять в  го-
сударственные органы сведения о своем фактическом 
месте проживания (или смене места жительства), за-
претить ответчику совершать действия, направленные 
на  передачу ребенка другим лицам . Поскольку смена 
места жительства сторон может привести к  наличию 
у  суда сведений, несоответствующих данным, предо-
ставленным органами опеки и  попечительства в  акте 
о  проведении обследования условий проживания ре-
бенка и  родителя, претендующего на  его воспитание . 
Кроме того, частая смена места жительства родителем, 
проживающим совместно с ребенком, (в том числе пе-
редача ребенка иным членам семьи, родственникам 
или знакомым) может быть расценена как сокрытие ре-
бенка и намеренное создание препятствий в его обще-
нии с другим законным представителем .

Исходя из  приоритета обеспечения прав и  закон-
ных интересов ребенка особое значение имеет пра-
вовая регламентация взаимодействия судебного при-
става-исполнителя с органами опеки и попечительства 
и  иными специалистами, которые при необходимости 
могут быть привлечены к  участию в  принудительном 
исполнении судебного решения по спорам о детях .

Специалист органов опеки и попечительства обязан 
не  допустить нежелательного давления на  несовер-
шеннолетнего, применение к  нему антипедагогиче-
ских приемов, смягчить отрицательные последствия 
процедуры исполнения решения суда, учитывая со-

храняющуюся конфликтную ситуацию в  семье . Кроме 
того, при невозможности исполнения решения суда 
о  передаче ребенка без ущерба его интересам несо-
вершеннолетний в  соответствии с  абз .  2 п .  2 ст .  79 СК 
РФ может быть по  определению суда временно поме-
щен в организацию для детей сирот и детей оставших-
ся без попечения родителей . Если в  ходе проведения 
розыскных мероприятий судебный пристав обнаружил 
место нахождения ребенка, незаконно удерживаемо-
го родителем-должником он должен в  соответствии 
с п . 14 ст . 65 Закона об исполнительном производстве 
принять меры для передачи его законному представи-
телю, опекуну, попечителю . В  случае невозможности 
незамедлительной передачи разысканного ребенка 
лицу, которому он должен быть передан по  решению 
суда, судебный пристав-исполнитель передает ребенка 
органам опеки и попечительства по месту его обнару-
жения . Однако в действующем законодательстве не за-
креплена обязанность органов опеки и попечительства 
в  принятии и  устройстве разысканного ребенка, что 
на  практике является основанием для отказа выпол-
нить требования судебного пристава .

Представляется, что для повышения эффективно-
сти принудительного исполнения требований решения 
суда необходимо закрепить в ч . 2 статьи 79 СК РФ по-
рядок и  сроки передачи разысканного ребенка от  су-
дебного пристава органам опеки и  попечительства, 
а также правовое основание для органов опеки и попе-
чительства для последующего временного устройства 
несовершеннолетнего в организацию для детей сирот 
и детей оставшихся без попечения родителей .

Конфликтные отношения между взрослыми члена-
ми семьи как правило существенно травмируют пси-
хику несовершеннолетнего . Продолжительный период 
разлуки и перерыва в общении ребенка с взыскателем 
способствует потере взаимосвязи между ними, фор-
мирует у  ребенка отстранение от  родителя, а  иногда 
и прямо негативное отношение к нему (тем более, что 
в  большинстве случаев удерживающая сторона при-
лагает к этому немало усилий) . На момент осуществле-
ния действий судебными приставами-исполнителями 
сам ребенок отказывается от  общения с  родителем, 
в пользу которого вынесено решение суда, что ставит 
под сомнение осуществление действий в  его интере-
сах . В таких случаях судебный пристав-исполнитель со-
вместно с органами опеки должен составить акт о не-
возможности совершения исполнительных действий 
в связи с тем, что исполнение решения может создать 
психотравмирующую ситуацию для несовершенно-
летнего [9] . Необходимо отметить, что оправданным 
принятие решения о  прекращении исполнительного 
производства, можно считать только в  случаях доста-
точности комплекса принятых судебным приставом-ис-
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полнителем мер, направленных на исполнение испол-
нительного документа . Так профессиональная оценка 
психоэмоционального состояния ребенка должна быть 
обеспечена привлечением к  участию в  исполнитель-
ных действиях детского психолога (ст .  109 .3 Закона 
об исполнительном производстве) .

Данный специалист должен, в  том числе, устано-
вить является  ли нежелание ребенка общаться с  взы-
скателем его самостоятельным мнением, например, 
вследствие негативного опыта общения с ним, или та-
кой отказ связан с поведением должника . Заключение 
специалиста, обладающего специальными знаниями 
в области психологии в случае его участия в принуди-
тельном исполнении решения суда должно иметь пра-
вовое значение для судебного пристава и определять 
дальнейший ход исполнительного производства .

Недостаточная эффективность действующих зако-
нодательных механизмов, регулирующих права роди-
телей на общение с ребенком после вступления в силу 
соответствующего судебного акта об определении ме-
ста жительства ребенка и (или) порядка общения с ним 
приводит к  увеличению в  территориальных органах 
ФССП исполнительных производств по данной катего-
рии дел, которые подлежат принудительному испол-
нению, Отсутствие должной юридической ответствен-
ности нередко приводит к  затруднению исполнения 
(неисполнению) решения суда сторонами конфликта, 
что приводит в  итоге к  очередному нарушению права 
и противоречит, в конечном итоге целям правосудия .

Представляется, что обе стороны конфликта должны 
быть надлежащим образом уведомлены судом и в пол-
ной мере осознавать, что неисполнение решения суда 
о  порядке осуществления родительских прав может 
иметь неблагоприятные последствия в виде привлече-
ния к различным мерам юридической ответственности .

Исходя из содержания п . 3 ст . 66 СК РФ невыполне-
ние решения суда, об  определении порядка общения 
с  ребенком влечет за  собой применение к  виновному 
родителю мер, предусмотренных законодательством 
об  административных правонарушениях и  законода-
тельством об исполнительном производстве .

В  качестве наказания за  неисполнение судебного 
решения об  определении места жительства детей ча-
стью 2 ст . 5 .35 КоАП РФ предусмотрена санкция в разме-
ре от двух до трех тысяч рублей, за повторное соверше-
ние правонарушения виновный может быть подвергнут 
административному аресту на срок до пяти суток .

Злостное невыполнение решения суда, выразивше-
еся в воспрепятствовании общения несовершеннолет-

него с  проживающим отдельно родителем, несмотря 
на  применение к  виновному предусмотренных зако-
ном мер, может привести к передаче ребенка другому 
родителю в соответствии с п . 3 ст . 66 СК РФ . [8] Однако, 
как справедливо отмечено А .М . Нечаевой, применение 
данной правовой нормы на практике зачастую не пред-
ставляется возможным в  силу того, что отдельно про-
живающий родитель не  хочет или не  может забрать 
ребенка к себе на все время, имея намерение поддер-
живать лишь периодическое общение с ним . [11]

В  настоящее время учеными и  представителями 
практикующих органов высказывается мнение о необ-
ходимости изменения действующего законодательства 
с  целью усиления мер ответственности за  неисполне-
ние решения суда по спорам о воспитании детей . [12]

В Российском уголовном законе предусмотрена уго-
ловная ответственность за неисполнение судебных ре-
шений . Однако решения по «детским» делам абсолютно 
индивидуальная категория, отношение к  исполнению 
решений по таким делам должно быть определено в за-
коне отдельно . Существующий проект о внесении изме-
нений в ст . 315 УК РФ, который определяет и конкрети-
зирует ответственность за неисполнение решений суда 
по  делам о  передаче (отобрании) ребенка, на  настоя-
щий момент не принят . Хотя данные изменения должны 
стать основой защиты интересов ребенка и  родителя, 
в пользу которого суд вынес решение . Анализ представ-
ленных поправок позволяет сделать вывод об  излиш-
ней мягкости законодателя . Предполагается, что уго-
ловная ответственность будет наступать только в  том 
случае, если неисполняющий решение суда родитель 
ранее был привлечен к административной ответствен-
ности по ч . 2 ст . 17 .15 КоАП РФ . Также можно отметить, 
что законодатель определяет применение уголовной 
ответственности в том случае, когда все возможные спо-
собы исчерпаны . Следовательно, применение уголов-
ной ответственности ставится в  прямую зависимость 
от  работы судебных приставов-исполнителей . Однако, 
учитывая имеющиеся проблемы в работе ФССП России 
и  отсутствие должной активности при исполнении ре-
шений по таким делам, можно предположить, что при-
менение мер уголовной ответственности будет приме-
няться редко . Видится, что применение мер уголовной 
ответственности должно быть самостоятельной формой 
защиты интересов стороны, в пользу которой вынесено 
судебное решение и не должно зависеть от вышепере-
численных факторов, которые указаны в  имеющемся 
проекте изменений в соответствующую норму УК РФ .

В этой связи мы также поддерживаем мнение адво-
ката Григора Аветисяна о  том, что субъектный состав 
статьи  315 УК РФ, должен охватывать не  только долж-
ника в  лице одного из  родителей, но  и  лиц, которые 
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укрывают ребенка по  просьбе последнего . На  наш 
взгляд это, помимо всего прочего, станет хорошей про-
филактической мерой для лиц, которых могут вовлечь 
в совершение подобного деяния .

Безусловно, противоправное поведение родителя, 
нарушающее права и законные интересы несовершен-
нолетнего ребенка, права другого родителя, нарушаю-
щее конституционный принцип исполнимости судеб-
ного решения не  должно оставаться безнаказанным . 
Однако применяемые к  виновному меры должны спо-
собствовать достижению главной цели — сохранить для 
ребенка возможность общения с обоими родителями .

Кроме объективных причин, препятствующих сво-
евременному исполнению решения суда по вопросам, 
связанным с воспитанием детей безусловно значитель-
ную роль, занимают причины субъективного характера .

В  связи с  тем, что вышеперечисленные проблемы 
напрямую связаны с  наличием конфликтной ситуации 
в семье между взрослыми ее членами, по мнению авто-
ров статьи необходимо обратить внимание на  приме-
нение тех правовых мер, которые способствовали  бы 
урегулированию неприязненных отношений между 
родителями, снижению накала страстей, поиску разум-
ного компромисса в создавшейся ситуации .
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности образования 
и  образовательных услуг, а  так  же особенностей правового регулирова-
ния отношений, складывающихся при оказании образовательных услуг. 
Устанавливается, что право на образование представляет собой, в первую 
очередь, право, гарантированное Конституцией Российской Федерации, 
что придает образованию и  образовательным услугам особую специфи-
ку, которая выражается, прежде всего, в сочетании публичных и частных 
начал в  их реализации, а  так  же характеризует образование как соци-
ально значимое явление, выступающее гарантией обеспечения государ-
ственных и частных интересов. Такая особенность определяет и признаки 
образовательных услуг, а  именно: публичный и  социальный характер, 
уникальность получения результата, анализ качества оказания образо-
вательной услуги путем проверки знаний обучающихся и,  в  некоторых 
случаях, техническая возможность предоставления и получения образо-
вательной услуги.

Ключевые слова: образование, право на  образование, образовательные 
услуги, признаки образовательной услуги, результат образовательной ус-
луги, публичный характер образования.

Впоследнее время в связи с непрерывным рефор-
мированием законодательства, развитием циф-
ровых технологий, изменениями общественных 

институтов дополнительного исследования потребова-
ло правовое регулирование значительного числа обще-
ственных, социальных и правовых явлений, в том числе, 
наблюдается настоятельная необходимость дополни-
тельного осмысления таких понятий как «образователь-
ные услуги», а так же анализ их сущности и признаков 
в период развития электронных технологий и систем .

Однако до определения дефиниции «образователь-
ные услуги» и рассмотрения их сущностных признаков 
следует обратиться к понятиям «образование» и «пра-
во на образование» .

Право на  образование — это, в  первую очередь, 
право, гарантированное Конституцией РФ [1], что при-
дает образованию и образовательным услугам особую 

значимость, и, несомненно, сказывается и на специфи-
ке правого регулирования .

Согласно федеральному закону «Об  образовании 
в  Российской Федерации» (далее — закон об  образова-
нии) «образование — единый целенаправленный про-
цесс воспитания и  обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и  компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов» [4] .

Иными словами, образование — это, в  первую оче-
редь, социальное, значимое благо, представляющее 
собой определенную признаваемую государством и об-

1 Подготовлено при информационной поддержке СПС Консультант Плюс.
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ществом ценность, связанную с воспитанием и обучени-
ем . И  если обучение как некая передача информации, 
формирование знаний и компетенций, процесс вполне 
понятный, то воспитание — явление не столь однознач-
ное с правовой точки зрения, особенно в рамках полу-
чения высшего и дополнительного образования .

Такая двойственность собственно образования вле-
чет и двойственный характер образовательной услуги, 
которая выражается «в двух равнозначных формах: как 
общественное, включающее публичное социальное, 
и как частное благо» [12] .

И если закон об образовании устанавливает общие 
конструкции, то  специальные акты содержат понятия, 
отражающие специфику отдельных видов образования .

Так, образование взрослых — это «система учреж-
дений и образовательных программ, предназначенных 
для лиц, обладающих или обладавших ранее статусом 
оплачиваемого работника»… [11] .

Гражданское образование представляет собой «еди-
ный комплекс, стержнем которого является политиче-
ское, правовое и  нравственное образование и  воспи-
тание, реализуемое посредством организации учебных 
курсов, проведения внеклассной и  внеурочной рабо-
ты, а также создания демократического уклада школь-
ной жизни и правового пространства школы, формиро-
вание социальной и коммуникативной компетентности 
школьников средствами учебных дисциплин…» [8]

«Процесс роста образовательного (общего и  про-
фессионального) потенциала личности в течение всей 
жизни на основе использования системы государствен-
ных и общественных институтов и в соответствии с по-
требностями личности и общества — это непрерывное 
образование» [6] .

Как следует из анализа вышеприведенных дефини-
ций понятие образования — явление многоплановое, 
не имеющее однозначного определения, тем не менее, 
при рассмотрении образовательных услуг, в  какой  бы 
сфере они не оказывались, следует в первую очередь, 
обращаться к общему понятию образования, приведен-
ному в законе об образовании и отчасти дублируемым 
нормам в законах субъектов РФ и в подзаконных актах .

В  частности, согласно закону г . Москвы «О  развитии 
образования в  городе Москве» образование выступает 
как «целенаправленный процесс воспитания, обучения 
и развития в интересах личности, семьи, общества, госу-
дарства, сопровождающийся констатацией достижения 
индивидом (обучающимся) установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов)» [9] .

Следует согласиться, что в целом образование — это 
процесс, направленный на повышение уровня знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности и  компетенции, 
а так же включающий элементы воспитания, и резуль-
тат которого поставлен в зависимость от уровня и вида 
образования .

В  связи с  этим, логично будет предположить, что 
и  образовательные услуги — это услуги, связанные 
не только с осуществлением процесса, направленного 
на  повышение уровня знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и  компетен-
ции, но и с воспитанием обучающегося .

При этом такие процессы как воспитание, развитие 
в интересах личности, общества, государства являются, 
несомненно, общественно значимыми благами и непо-
средственно связаны с философскими и нравственны-
ми категориями .

Между тем, регулирование посредством норматив-
ных актов, в частности, с помощью принятия стандар-
тов, а  так  же формирование и  осуществление контро-
ля процесса воспитания в  рамках получения общего 
образования, как правило, не  вызывает затруднений . 
В  случае  же оказания образовательных услуг в  сфере 
высшего образования, особенно без непосредствен-
ного контакта с преподавателем, учителем или другим 
лицом, как, например, это происходит, в  сфере обуче-
ния с  применением дистанционных образовательных 
технологий, качество именно процесса воспитания 
оценить сложно .

В  целом, можно сделать вывод, что образователь-
ные услуги — это услуги, оказываемые в ходе осущест-
вления деятельности по обучению и воспитанию . Меж-
ду тем, заслуживает отдельного внимания отсутствие 
в федеральном законе собственно прямого определе-
ния понятия «образовательные услуги» .

Однако согласно Постановлению № 51–20 Межпар-
ламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
«…услуги (работы) образовательные (услуги государ-
ственные в сфере образования) — услуги (работы), ока-
зываемые (выполняемые) органами государственной 
власти (органами местного самоуправления), государ-
ственными организациями (учреждениями) и  в  случа-
ях, установленных национальным законодательством, 
иными юридическими лицами…» [10] .

В зависимости от источника финансирования разли-
чают:

 ♦ бесплатные образовательные услуги, оказывае-
мые за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской 
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Федерации, местных бюджетов (ст . 8, 9, 34 Закона 
об образовании);

 ♦ платные образовательные услуги, оказываемые 
по  договорам об  образовании за  счет средств 
физических и  (или) юридических лиц (ст .  29, 32, 
54, 101 Закона об образовании) .

Платными образовательными услугами является 
осуществление образовательной деятельности по  за-
даниям и за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение [5] .

Росстат классифицирует услуги в  системе образо-
вания в  зависимости от  его уровня на  услуги в  систе-
ме дошкольного образования; услуги в системе обще-
го образования; услуги в  системе профессионального 
(среднего, высшего и  подготовки кадров высшей ква-
лификации) образования; услуги по  дополнительному 
образованию и  обучению детей и  взрослых (услуги 
спортивных, музыкальных, художественных и  хорео-
графических и прочих школ, услуги по обучению в круж-
ках, секциях, на курсах) .

Платные услуги в  системе образования оказыва-
ют: образовательные организации, осуществляющие 
на  основании лицензии образовательную деятель-
ность в  качестве основного вида деятельности; орга-
низации, осуществляющие обучение, осуществляющие 
на  основании лицензии наряду с  основной деятель-
ностью образовательную деятельность в  качестве до-
полнительного вида деятельности; индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность [7] .

При этом, наличие как платных, так и бесплатных об-
разовательных услуг является само по себе гарантией 
обеспечения государственных и частных интересов .

Эффективность правового регулирования этой сфе-
ры во  многом основывается на  понимании сущности 
образовательных услуг . Согласно ст .  128 ГК РФ услуги 
относятся к  объектам гражданских прав . По  договору 
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги (совершить опре-
деленные действия или осуществить определенную де-
ятельность), а  заказчик обязуется оплатить эти услуги 
(ст . 779 ГК РФ) [2–3] .

Вместе с тем, образовательные услуги, характеризу-
ются некоторыми достаточно специфичными признака-
ми . Во-первых, к особенностям оказания образователь-
ной услуги можно отнести ее публичный и социальный 
характер, значение качества образования для государ-
ства и общества .

Во-вторых, исполнитель должен отвечать определен-
ным требованиям, предъявляемым к  уровню оказания 
образовательных услуг, а  именно к  квалификации со-
трудников, непосредственно реализующих процесс об-
учения, наличию материальных средств, возможностей, 
технологий, материальной базы . В зависимости от уров-
ня образования такие требования могут быть совершен-
но различны, однако, достаточно серьезно проверяемы 
и контролируемыми уполномоченными органами .

Но  даже в  случае удовлетворения всем предъяв-
ляемым требованиям к заказчику, нет гарантии дости-
жения целей, поставленных перед конкретным обра-
зовательным процессом . В  данном случае ожидаемый 
положительный результат образовательной услуги 
может быть получен только при надлежащих усилиях, 
затраченных как исполнителем, так и обучающимся .

В  связи с  чем, можно назвать следующий признак 
образовательной услуги . Дело в том, что рассматрива-
емый вид услуги обособлен от других услуг в силу уни-
кальности получения результата . При оказании обра-
зовательной услуги отсутствуют гарантии достижения 
полезного эффекта от  нее, что связано, в  частности, 
с  тем, что получение данной услуги предполагает ак-
тивную деятельность получателя (обучающегося) [13] .

При этом, безусловно, оказание услуги направлено 
на  создание определенного полезного для заказчика 
эффекта . Риск недостижения такого полезного эффек-
та не возложен на исполнителя, поэтому обязательства 
по оказанию услуг также обозначаются как обязатель-
ства «максимального приложения усилий» [14] .

Результат подобных усилий проверяется и анализи-
руется путем специальной проверки знаний, например, 
посредством проведения итоговой аттестации, что 
так же является особенностью образовательной услуги .

И,  наконец, четвертой особенностью, обусловленный 
современными реалиями, выступает не только эмоциональ-
ный, моральный, интеллектуальный потенциал обучающих-
ся, направленный на получение определенных знаний и на-
выков, но и подчас техническая возможность обучающегося 
осваивать учебную программу . В связи с распространением 
COVID-19 многие обучающиеся, как впрочем, и  образова-
тельные организации столкнулись с определенными труд-
ностями, связанными именно с технической составляющей 
при реализации образовательного процесса .

Учитывая специфику оказания образовательных ус-
луг, стоит согласиться с мнением о недостаточности ре-
гулирования образовательных услуг и  о  необходимо-
сти дополнительного законодательного закрепления 
их особенностей в законодательстве .
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Аннотация. В статье на основе анализа норм гражданского законодатель-
ства, научных работ и  судебной практики проанализированы вопросы 
оспаривания нотариально удостоверенного завещания и  признания его 
недействительным. В работе обобщены особенности рассмотрения суда-
ми гражданских дел по требованиям о признании завещания недействи-
тельным вследствие порока воли. Проблемы, связанные с рассмотрением 
судами данной категории дел по мнению авторов связаны с противоречи-
ем норм гражданского законодательства регулирующие вопросы недей-
ствительности завещания, в части неограниченных возможностей по его 
оспариванию. По  итогам исследования сформулированы предложения 
по  совершенствованию норм гражданского законодательства о  недей-
ствительности завещания.
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Одним из  оснований наследования в  граждан-
ском законодательстве РФ является завещание . 
С вступлением в действие с 1 марта 2002 г . тре-

тьей части ГК РФ нормы о наследовании по завещанию 
получили ряд нововведений по  сравнению с  предше-
ствующим гражданским законодательством . Причем 
совершенствование норм о  наследовании по  завеща-
нию продолжаются и в настоящее время . Так Федераль-
ным законом от 19 июля 2018 г . № 217-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 256 ч . 1 и ч . 3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» предоставлена возможность 
гражданам, между которыми заключен брак, составить 
совместное завещание супругов (п .  4 ст .  1118 ГК РФ), 
по  которому они вправе определить судьбу совмест-
ного и  личного имущества на  случай смерти, а  насле-
додатель вправе заключить наследственный договор 
с лицами, призываемыми к наследованию (ст . 1140 .1 ГК 
РФ) . Кроме того, с 1 сентября 2018 года законодателем 

была введена новелла — право составления завещания 
с созданием наследственного фонда . Данный правовой 
институт определяет право гражданина на  распоря-
жение имуществом на  случай смерти . В  соответствии 
с  законодательством (п .  1 ст .  123 .20–1 ГК РФ) наслед-
ственный фонд в порядке наследования осуществляет 
деятельность от имени гражданина, управляя его иму-
ществом . С 01 .03 .2022 г данная норма утрачивает силу, 
и наследственный фонд будет именоваться как личный 
фонд гражданина .

Что касается положений ГК РФ о  наследовании 
по  завещанию, действующих с  момента принятия тре-
тьей части ГК РФ, то наибольшие трудности в судебной 
практике вызывают нормы о  признании нотариально 
удостоверенного завещания недействительным ввиду 
их недостаточной теоретической проработки . По  ста-
тистике завещание является одним из самых оспарива-
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емых в суде документов . Так как при открытии наслед-
ства наследники по закону не всегда согласны с волей 
наследодателя, выраженной в завещании . И недоволь-
ные наследники, ущемленные завещанием, пытаются 
его оспорить, приводя разные основания .

Статистика по рассмотрению судами г . Санкт-Петер-
бурга дел о завещании показывает на увеличение дел 
по  данной категории, хотя в  Российской Федерации 
общее количество нотариальных действий об  удосто-
верении завещаний снижается .

Это говорит об  остроте и  актуальности затронутой 
проблемы . Если обобщить выводы авторов, сделанные 
на основе анализа судебных дел по рассмотрению ис-
ков о признании завещания недействительным, то мож-
но выделить следующие процессуальные особенности, 
влияющие на принятие решения судом по делу .

Во-первых, значение по  делу имеют те  обстоятель-
ства, если установлен факт наличия или отсутствие 
психического расстройства у  завещателя, степень его 
тяжести, степень имеющихся нарушений его интеллек-
туального и  (или) волевого уровня что привело к  не-
способности гражданином понимать значение своих 
действий или его неспособности руководить ими на мо-
мент составления завещания . Но  проблема вся в  том, 
что завещателя на  момент когда собирались доказа-
тельства для оспаривания завещания, уже не было в жи-
вых . Средствами доказывания в данном деле выступают 
объяснения сторон и  третьих лиц; показания соседей, 
родственников, друзей, коллег по работе, медицинских 
и социальных работников как свидетелей дела . Это мо-
гут быть также амбулаторная карта больного, медицин-
ские документы, материалы иного гражданского дела, 
имеющие отношение к  данному судебному разбира-
тельству, и др . А также объяснения нотариуса, удостове-
рившего завещание или заключение экспертов .

Во-вторых, для установления и  опровержения де-
фекта воли завещателя в момент составления завеща-
ния суды назначают посмертную судебную психоло-
гическую, либо судебную психиатрическую или даже 
комплексную психолого-психиатрическую эксперти-
зу . Отсюда, так как экспертиза назначается уже после 
смерти завещателя, то она не всегда может быть досто-
верной о  разных периодах жизни в  момент соверше-
ния завещания . Могут, например, отсутствовать какие 
либо медицинские сведения или может быть недоста-
точно медицинских документов, на которые может со-
слаться эксперт о  наличии у  завещателя заболевания, 
влияющего на его способность понимать значение сво-
их действий и руководить ими и в целом о психическом 
состоянии завещателя в момент составления и подпи-
сания завещания [2, с . 38] .

По  мнению В .М . Марухно, который считает, что экс-
пертиза может быть проведена только в случаях наличия 
достаточных доказательств возможности наличия поро-
ка воли при совершении завещания [3, с . 104–105] . При-
чем, как уже говорилось выше, экспертиза проводится 
после смерти завещателя . Это будет еще одним доказа-
тельством по делу, но она не будет носить исключитель-
ного значения в установлении всех обстоятельств дела .

В-третьих, судебная практика при оценивании дока-
зательств уже имеет критерии, влияющие на принятие 
решения . Сюда можно отнести:

1 . 1 . Установление юридически значимых обстоя-
тельств не  может быть основано только на  по-
казаниях свидетелей и  объяснениях нотариуса, 
удостоверившего завещание, так как наличия 
или отсутствия психического расстройства и его 
степени у  завещателя в  момент составления за-
вещания требует специальных познаний, како-
выми, как правило, ни  свидетели, ни  нотариус, 
ни суд не обладают [2, с . 37] . Если же завещание 
было составлено за  несколько лет до  смерти, 
в этом случае свидетельские показания и объяс-
нения нотариуса не будут обладать качеством до-
стоверности . Данные показания о  психическом 
состоянии завещателя в  указанное время могут 
быть не последовательными, противоречивыми, 
и смещены во времени .

2 . 2 . Суд может признать завещание недействитель-
ным, если они основаны только на свидетельских 
показаниях . Эти показания подлежат отмене, так 
как они не  могут дать однозначного ответа, по-
нимал ли наследодатель при составлении и под-
писании завещания значение своих действий 
и мог ли руководствоваться ими [5] . Кроме того, 
показания свидетелей могут не приниматься су-
дом, если есть сомнения в их беспристрастности, 
ввиду наличия родственных, дружеских, служеб-
ных, неприязненных или иных отношениях меж-
ду завещателем и свидетелями .

3 . 3 . При вынесении решения суд может учесть за-
ключение эксперта, если в  деле имеются еще 
доказательства, которые будут оцениваться в со-
вокупности со всеми . В таком случае заключение 
экспертов о  наличии или отсутствие психиче-
ского расстройства у  наследодателя в  момент 
составления завещания, степень его тяжести, 
степень имеющихся отклонений его интеллекту-
ального и  (или) волевого уровня не может быть 
положено в основу судебного решения [6] .

4 . 4 . Наличие у  дееспособного завещателя психи-
ческого заболевания, например, шизофрении, 
не всегда влечет принятия решения о признание 
завещания недействительным, если экспертами 
будет дано заключение, что психическое рас-
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стройство не лишало больного способности по-
нимать значение своих действий и  руководить 
ими [7] в момент совершения завещания .

Таким образом, чтобы иск о  признании завещания 
недействительным был удовлетворен, суду необходи-
мо установить наличие или отсутствие психического 
расстройства у  наследодателя, в  результате чего на-
следодатель не  мог в  момент составления завещания 
понимать значение своих действий или руководить 
ими . Данное обстоятельство должно быть достоверно 
установлено судом из  объяснений сторон, показаний 
свидетелей, объяснения нотариуса, удостоверившего 
завещание, заключения экспертов, если отсутствуют 
противоречия между этими доказательствами . Только 
в  этом случае иск о  признании завещания недействи-
тельным подлежит удовлетворению .

Отсюда, проблемы, возникающие при рассмотре-
нии в  судах исков о  признании завещания недействи-
тельным, обусловлены, в первую очередь, несовершен-
ством гражданского законодательства, регулирующего 
признание завещания недействительным и  процесса 
удостоверения завещания у нотариуса .

Так, нормы ГК РФ о наследовании не содержат даже 
примерного перечня оснований, по  которым завеща-
ние может быть признано недействительным . Можно 
выделить такие основания недействительности заве-
щаний как: нарушение требований предъявляемых 
к  форме и  содержанию завещания, порядку его удо-
стоверения (ст . 169 ГК РФ), недееспособность и ограни-
ченная дееспособность завещателя (ст . 171, 176 ГК РФ), 
а также порок воли завещателя (ст . 177, 179 ГК РФ) . Так 
как завещание составляется и удостоверяется нотариу-
сом или другими указанными в  законе должностными 
лицами, то  оспаривание завещания ввиду нарушения 
формы и  содержания завещания, отсутствие дееспо-
собности у  завещателя, а  также воздействия на  заве-
щателя третьих лиц в  момент составления завещания 
вряд ли достигнет своей цели . Сложившаяся судебная 
практика по делам о признании завещания недействи-
тельным показывает, что самым распространенным 
основанием, по  которому оспаривается завещание, 
является факт нахождения завещателя в  момент со-
ставления завещания в состоянии, когда он не мог по-
нимать значение своих действий или руководить ими 
(ст .  177 ГК РФ) . Это и  порождает серьезные трудности 
при рассмотрении данной категории дел в судах, обу-
словленные проблемами применения ст . 177 ГК РФ .

Первая проблема обусловлена тем, что нормы 
ст . 177 ГК РФ направлены в первую очередь на защиту 
имущественных интересов живых граждан, которые 
на  момент совершения сделки находились в  состоя-

нии, которое не позволяло им осознавать окружающую 
обстановку и они не отдавали отчета своим действиям 
и к тому же не могли ими руководить . Такие состояния 
могут быть обусловлены разными причинами: хрони-
ческие и  психические заболевания, алкогольное или 
наркотическое отравление, сильные душевные волне-
ния, вызванные трагическими событиями . При совер-
шении сделки в  таком состоянии, сам гражданин или 
заинтересованные лица могут требовать признания ее 
недействительной, доказав факт нахождения в  таком 
состоянии в  момент совершения сделки . При призна-
нии  же завещания недействительным, доказать факт 
нахождения завещателя в  состоянии, когда он не  мог 
понимать значение своих действий или руководить 
ими при совершении завещания, как было рассмотре-
но выше, значительно труднее, так как доказывание 
происходит уже после его смерти, ввиду того, что закон 
не допускает оспаривать завещание до открытия .

Следующая проблема, которая связанна с примене-
нием ст . 177 ГК РФ при оспаривании завещания состоит 
в  том, что завещание удостоверяется нотариусом, ко-
торый обязан установить дееспособность завещателя 
на  момент совершения завещания . К  сожалению, ста-
тья 57 Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате не содержит норм, определяющих порядок 
и  способы установления дееспособности завещателя .
[1] Несмотря на  то, что Методические рекомендации 
по  удостоверению завещаний, принятию нотариусом 
закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрыто-
го завещания хоть и разъясняют отдельные положения 
Гражданского кодекса и  суды часто ссылаются на  них 
при разрешении споров о завещании все же носят, ре-
комендательный характер . Так, согласно Методических 
рекомендаций по удостоверению завещаний и наслед-
ственных договоров от  02 .03 .2021 г . дееспособность 
завещателя может быть проверена нотариусом только 
посредством проведения беседы с завещателем . [8]

Также следует отметить, что по  сравнению с  ранее 
утвержденными и  действующими Методическими 
рекомендациями по  удостоверению завещаний, при-
нятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию 
и  оглашению закрытого завещания от  2004 г ., в  Мето-
дических рекомендациях от  2021  года расписано, что 
если у нотариуса имеются сомнения в дееспособности 
завещателя, то  он вправе отложить совершение нота-
риального действия (ст . 41 Основ законодательства РФ 
о нотариате) и запросить сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о  наличии (отсут-
ствии) судебного акта о признании завещателя недее-
способным или ограниченно дееспособным .

Так, в  судебное решение, о  дееспособности заве-
щателя было основано на  том, что во  время беседы 
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гражданка «перед составлением завещания вела себя 
адекватно, понимала происходящее, самостоятельно 
прочитала завещания, то обстоятельство, что она через 
несколько дней после составления первого завещания 
пришла для составления второго завещания, также 
свидетельствует об осознанности действий» [7] .

Практика же показывает, что сведения из ЕГРН порой 
могут прийти с опозданием и нотариус уже не сможет 
на  них сослаться, так как на  данный момент сведения 
будут не  актуальными . На  нотариуса законом возло-
жена обязанность по проверке соответствия содержа-
ния сделки действительным намерениям завещателя, 
разъяснить последнему смысл и значение содержания 
текста завещания или наследственного договора . Ме-
тодические рекомендации определяют, что если заве-
щатель не  может понимать значение своих действий 
или руководить ими (например, вследствие болезни, 
наркотического или алкогольного опьянения и т . п .) но-
тариус во  избежание последствий, предусмотренных 
ст .  177 ГК РФ, отказывает в  совершении нотариально-
го действия в соответствии со ст . 48 Основ, поскольку 
эта сделка не соответствует требованиям закона и но-
тариус лишен возможности реализовать возложенные 
на него обязанности .

Отсюда, возникает вопрос, может  ли нотариус при 
удостоверении завещания установить наличие болез-
ни и как он это может сделать?

Например, если завещатель имеет психическое за-
болевание или находился ранее до обращения к нота-
риусу в стадии наркотического или алкогольного опья-
нения и  последствия этого состояния могут повлиять 
на  способность завещателя понимать значение своих 
действий или руководить ими без участия медицин-
ских работников, медицинской документации и  осви-
детельствования . Отсюда, отказ нотариуса в удостове-
рении завещания при данных обстоятельствах будет 
основан исключительно на  субъективном мнении но-
тариуса с большой вероятностью совершения ошибки 
при определении психического состоянии завещателя, 
так как однозначно об этом могут судить только специ-
алисты, обладающие специальными познаниями .

Таким образом, при удостоверении завещания про-
верить дееспособность гражданина, установить, мо-
жет ли он отдавать отчёт своим действиям и выяснить 
его волю о действительном и свободном намерении со-
ставить завещание, нотариус может только путём про-
верки документов и проведения беседы с завещателем, 
что не может служить досконально достоверными спо-
собами определения психического состоянии завеща-
теля . И  снова возникает вопрос — как зафиксировать 
то, что на  момент обращения к  нотариусу заявитель 

находился в  неадекватном состоянии, алкогольном/
наркотическом опьянении и  не  отдавал отчет своим 
действиям? Ведь для вынесения мотивированного от-
каза в  совершении нотариального действия нотариус 
должен указать причины отказа и  события, при кото-
рых невозможно совершить нотариальное действие 
(удостоверение завещания) .

Здесь следует отметить уязвимость позиции нота-
риуса, который с  одной стороны должен определить 
дееспособность завещателя и его психическое состоя-
ние, но с другой стороны нотариус ограничен в выборе 
способов . Например, он не может привлечь напрямую 
медицинских работников к  данной процедуре, ввиду 
медицинской тайны, также не  может самостоятельно 
запросить медицинские документы о состоянии здоро-
вья завещателя из  медицинской организации, прове-
сти освидетельствование на  наличие наркотического 
или алкогольного опьянения .

В  Методических рекомендациях описан порядок 
удостоверения завещаний, где в  п .  1 .8 . указано, что 
для совершения завещания необходимо волеизъявле-
ние одного лица — завещателя, а при совершении со-
вместного завещания супругов — двоих завещателей, 
являющихся супругами . Но,  если, как было указано 
выше нотариус не может однозначно установить нахо-
дится ли завещатель в состоянии, препятствующем его 
способности понимать значение своих действий или 
руководить ими, то он не может и точно выяснить его 
волю о действительном и свободном намерении соста-
вить завещание . В этой связи установление норм, даю-
щих возможность признать судом любое составленное 
завещание недействительным по  иску заинтересован-
ного лица, с одной стороны является вполне оправдан-
ным . Но если взглянуть на проблему с другой стороны, 
то  получается, что закрепление в  ГК РФ нормы о  при-
знании любого завещания недействительным, по сути, 
дискредитирует деятельность нотариуса по  удостове-
рению завещания . Тем самым, можно сказать, что зако-
нодатель не  доверяет нотариусам и  их возможностям 
однозначно установить способность завещателя по-
нимать значение своих действий или руководить ими 
в момент составления завещания . Тогда уместен другой 
вопрос, а зачем вообще нотариусу устанавливать пси-
хическое состояние завещателя при совершении за-
вещания? Ведь любое составленное завещание может 
быть признано недействительным, с  учетом того, что 
нотариус не может даже точно определить дееспособ-
ность гражданина .

Более того, нормы ГК РФ о признании любого заве-
щания недействительным ставят под сомнение не толь-
ко деятельность нотариуса, но  и  поведение самого 
завещателя и вступают в противоречие с нормами о де-
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еспособности граждан (ст .  21 ГК РФ), дающей им воз-
можность своими действиями приобретать и осущест-
влять гражданские права, и  принципа осуществления 
гражданских прав своей волей и в своем интересе (п . 2 
ст .  1, ст .  9 ГК РФ), в  том числе по  своей воле завещать 
свое имущество .

Отсюда получается, что выражение воли гражда-
нина о  своем намерении определить судьбу имуще-
ства на  случай смерти при удостоверении завещания 
не имеет юридического значения, так как после смерти 
может быть оспорено и признано недействительным .

Противоречивые и  непоследовательные законо-
дательные положения, дающие неограниченные воз-
можности по  оспариванию любых нотариально удо-
стоверенных завещаний, приводят к росту количества 
судебных дел по данным спорам при рассмотрении ко-
торых, стороны могут использовать различные, в  том 
числе и  противоправные способы (фальсификация 
доказательств, уничтожение медицинских докумен-
тов, сговор со свидетелями), чтобы опровергнуть волю 
завещателя, который уже никак не  может повлиять 
на этот процесс .

Такое положение дел вряд ли следует считать нор-
мальным, так как идет против воли завещателя, и  как 
правильно пишут авторы «наличие подобной катего-
рии дел в  судах общей юрисдикции обусловлено не-
совершенным правовым и  техническим регулирова-
нием процесса удостоверения завещания у нотариуса» 
[2, с .  39] и  добавим, а  также отсутствием ограничений 
по признанию завещания недействительным .

Для устранения проблем, связанных с  процессом 
признания завещания недействительным возможно 
применение видеофиксации, как это применяется при 
процессе совершения совместного завещания супругов 
(п . 5 .1 ст . 1125 ГК РФ) . Это будет прямым доказательством 
однозначно выраженной воли наследодателя, а  также 
поможет экспертам при подготовки заключения .

Но  этого, возможно тоже может быть недостаточно 
для совершенствования гражданского законодательства 

о недействительности завещания и для устранения про-
тиворечия между правом граждан осуществлять граж-
данские права своей волей и в своем интересе и правом 
завещать свое имущество . Для возможности оспарива-
ния любого завещания считаем целесообразным было бы 
установить в гражданском законодательстве положения, 
запрещающие/ограничивающие оспаривание нотари-
ально удостоверенных завещаний, совершенных при 
определенных обстоятельствах . Например, завещания, 
совершенные в период более трех лет до момента смер-
ти завещателя . Как показывает судебная практика оспа-
ривание завещаний совершенных за долго до смерти за-
вещателя существенно затруднено, так как утрачивается 
достоверность таких видов доказательств как свидетель-
ские показания и объяснение нотариуса . По прошествии 
времени эти лица могут уже плохо помнить обстоя-
тельства, имеющие значение для дела . Или, например, 
завещания, совершенные в  пользу кого — либо из  на-
следников по закону . Это связано с тем, что выбор насле-
додателем наследников по  завещанию осуществляется 
исходя из  его личных отношений с  этим наследником, 
и имеются веские причины лишения наследства осталь-
ных наследников по  закону . Допустить оспаривание та-
ких завещаний означает пренебрежительное отношение 
к воле завещателя на выбор наследника . Но если, по ка-
ким-то причинам наследодатель совершил завещание 
в пользу «посторонних лиц», не входящих в круг наслед-
ников по закону, при их наличии или в пользу юридиче-
ского лица, то оспаривание завещания вполне допусти-
мо, так как имущество «уходит» из семьи (родственников) 
и при оспаривании такого завещания можно установить 
мотивы такого поступка и  психическое состояние заве-
щателя, влияющее на его действительность .

Таким образом, реализация указанных предложе-
ний в  гражданском законодательстве позволит устра-
нить противоречие между правом гражданина свобод-
но выразить свою волю по распоряжению имуществом 
на  случай смерти и  правом заинтересованных лиц 
оспорить выражение этой воли, содержащейся в заве-
щании . Так же по нашему мнению, это позволит снизить 
количество исковых обращений в  суд с  требованием 
о  признании завещания недействительным и  суще-
ственно снизит нагрузку на суды .
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Аннотация. В  статье анализируется отношение Российской Федерации 
к  долговым обязательствам, политика российского федеративного госу-
дарства по своему геополитическому развитию в связи с внешними дол-
гами. Результаты исследования показали, что стратегические решения 
в 2000-х по управлению государственным долгом укрепили безопасность 
страны и явились средством мировой интеграции, в то время как внеш-
неполитический курс 90-х в связи с долговой нагрузкой стал угрозой неза-
висимости государства. По этой причине автор рекомендует формировать 
государственную задолженность исключительно в связи с чрезвычайны-
ми расходами. Ввиду этого, автором предлагается перспективное направ-
ление совершенствования управления внешним долгом через норматив-
но-правовое регулирование.

Ключевые слова: внешний долг, государственный долг, государство, РФ, 
СССР, угроза, мировая интеграция.

Проблема государственного долга для нашей 
страны неоспоримо важна и переживает новый 
всплеск интереса как специалистов, так и  иных 

представителей широкой публики, что объясняет ак-
туальность заявленной проблематики . С  момента сво-
его возникновения государство осуществляет деятель-
ность, связанную с  финансированием расходов . Тем 
самым, государство проявляет свою политическую де-
ятельность, осуществляет как внутренние, так и внеш-
ние функции для достижения целей в  выполнении 
социально-экономических задач общества . При этом, 
каким  бы ни  был вектор государственного развития 
и используемые при этом инструменты, любые направ-
ления требуют финансирования . В  условиях постоян-
ной потребности в государственных расходах, ресурсы 
зачастую заимствуются у внешних кредиторов, форми-
руя долговые обязательства, которые в настоящее вре-
мя считаются обычным явлением и  активно применя-
ются мировым сообществом .

Однако, прежде чем приступить к  предмету иссле-
дования, необходимо разобраться с  терминологией . 
Что  же такое государственный долг и  долговые обя-
зательства? Если говорить о  законодательном аспек-
те понимания «государственного долга» в  России, 

то в статье 97 Бюджетного кодекса РФ (далее — БК РФ) 
в  основе определения понятия содержатся «долговые 
обязательства Российской Федерации перед физиче-
скими и  юридическими лицами Российской Федера-
ции, субъектами Российской Федерации, муниципаль-
ными образованиями, иностранными государствами, 
международными финансовыми организациями, ины-
ми субъектами международного права, иностранными 
физическими и  юридическими лицами, которые воз-
никают в  результате государственных заимствований 
Российской Федерации, а  также долговые обязатель-
ства по государственным гарантиям, предоставленным 
Российской Федерацией, и  долговые обязательства, 
возникшие в  результате принятия законодательных 
актов Российской Федерации об отнесении на государ-
ственный долг долговых обязательств третьих лиц, воз-
никших до введения в действие БК РФ» [1] . По мнению 
Чепрасова М .Г . и  коллектива исследователей, такое 
определение «облегчает его понимание» и  позволяет 
«уяснить сущность государственного долга не  только 
как экономической категории, но  и  как правовой» [2, 
с .  642] . Тем самым, изучение проблемы как государ-
ственного долга, так и его результативного управления, 
представляет научный интерес в  юридической среде 
[3–5] .

EXTERNAL DEBT MANAGEMENT  
IS AN EXTERNAL FUNCTION  
OF THE STATE

M. Nikolaenko 

Summary. The article analyzes the attitude of the Russian Federation 
to debt obligations, the policy of the Russian federal state in its 
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По  убеждению Меликсетяна С .Н . и  Соитовой М .Х ., 
«наличие государственного долга нельзя считать «пло-
хим» показателем для экономики страны» . Данным спо-
собом пользуются практически все развитые страны 
[6] для покрытия дефицитов бюджетов . Как указывает 
Белозеров И .П ., «последствия и  результаты этих заим-
ствований неоднозначны и  многоаспектны» [7, с .  21] . 
В случае неумелого управления долгами, бремя допол-
нительного груза взваливается на граждан и хозяйству-
ющие субъекты государства-должника, что негативно 
отражается на  экономическом росте и  развитии стра-
ны, приводит к  обострениям в  обществе . Не  обошло 
это и современную Россию . Ярким примером являются 
события 90-х гг ., повлиявшие, в одном случае, на распад 
СССР в  1991 г . и  потерю государственной независимо-
сти, а в другом — «непонимание сути и опасности дол-
гового финансирования дефицита бюджета» привели 
к  экономическому кризису 1998 г ., доведшему страну 
до «суверенного долгового коллапса» [7, с . 21] . И в том, 
и  в  ином случаях государственный долг совместно 
с непродуктивным его управлением стали угрозой без-
опасности и независимости государства . В связи с этим, 
Головачев Д .Л . дает следующее определение: «Под 
управлением государственным долгом … понимается 
формирование одного из направлений экономической 
политики государства, связанной с  его деятельностью 
в качестве заемщика…» [8, с . 11] .

По-иному проблему государственного долга можно 
оценить, рассматривая более поздний этап развития 
нашего государства — 2000-е гг ., с  приходом к  власти 
Путина В .В . Период руководства действующего пре-
зидента страны отмечен особым прогрессивным раз-
витием страны в  разных направлениях как в  полити-
ке, экономике, так и в социальной сфере, в том числе, 
в  выполнении внешних финансовых обязательств, пе-
решедших от Советского Союза . В одном из обращений 
президента РФ, говоря о комплексе мер, направленных 
на  укрепление единства страны, из  слов Путина В .В . 
следовало, что «после распада огромного, великого 
государства (СССР), … которое оказалось нежизнеспо-
собным в  условиях быстро меняющегося мира…, нам 
удалось сохранить ядро этого гиганта — Советского 
Союза . И  мы назвали новую страну Российской Феде-
рацией» [9] . Поэтому на  постсоветском пространстве 
стратегическое внимание государства было сосредо-
точено на решении такой особо важной проблемы, как 
формирование Единого экономического пространства . 
Однако после развала СССР политика Запада к право-
преемнику Союза отнюдь не  изменилась . К  примеру, 
в попытке интеграции нашего государства в семью де-
мократических стран Евро-Атлантики Запад продолжил 
свое привычное вмешательство, указав на  необходи-
мость проведения демократических реформ . Тем са-
мым, РФ получила хороший урок: не абстрактные иде-

алы, а прагматические интересы определяют характер 
международных отношений [10, с . 14] . В таких условиях 
намерения Запада представляли реальную угрозу де-
мократии, суверенитету, национальной и  экономиче-
ской безопасности России . По  утверждению доктора 
экономических наук Строева Е ., в эпоху социально-по-
литических потрясений, угрожая подорвать экономи-
ческий, духовный и  нравственный потенциал нации, 
требовался новый путь для вывода России на  путь 
стабильного развития и  созидания . Экономические 
догмы, родившиеся в  начале 1990-х гг ., должны быть 
подвергнуты критическому анализу [11] . Когда к управ-
лению страной в  постсоветский период приступила 
новая группа активных политических лидеров с  про-
грессивным западным образованием, современными 
взглядами и  идеями трансформаций, будущее России 
казалось затяжным и  туманным . Это период прихода 
к  власти первого всенародно избранного президен-
та Ельцина Б .Н . С  ростом инфляции, внешнего долга 
и  бюджетного дефицита, усугубляемого отсутствием 
правопорядка, потерей центрального контроля над 
периферией, конфликтами в  Чечне, безудержной кор-
рупцией, хронической политической нестабильностью 
и  серьезным финансовым кризисом, перспектива РФ 
выглядела крайне опасной . К тому же, в большой борь-
бе за  передел мира страна шаг за  шагом теряла свои 
позиции в  мировом сообществе . Находясь в  условиях 
начатых экономических реформ либерально олигархи-
ческой направленности, после ряда лет их осуществле-
ния, российское правительство так и не смогло вывести 
экономику из  кризисного состояния . Образовавшаяся 
к концу 90-х смешанная экономика утеряла многие чер-
ты централизованно управляемого хозяйства, не обре-
тя при этом признаки, органично присущие рыночной 
экономике . Государственное регулирование оказалось 
дестабилизированным, тогда как рыночные механизмы 
в течение переходного периода не проявили себя как 
эффективные рычаги управления, что привело к небла-
гоприятным экономическим последствиям . Иллюстра-
цией тому является подорванная российская промыш-
ленная отрасль, где объем производства за  период 
реформ сократился более, чем вдвое . Эффективность 
использования ресурсного потенциала России стала 
в  несколько раз ниже, чем в  промышленно развитых 
странах . Ярким примером служит угольная отрасль . 
В период 90-х гг . на протяжении нескольких лет добы-
ча угля в РФ значительно уступала таким странам, как 
Китай, США, Индия и Австралия . Наибольший объем до-
бычи угля в российском регионе приходился на 1985–
1990 гг ., когда он составлял 395 млн . т в год, в последу-
ющие годы добыча значительно сократилась . При том, 
что в  1995 г . объемы добычи снизились до  263  млн . т, 
а в 1998-м падение было максимальным — до 232 млн . 
т . Сокращение добычи угля было связано с тем, что Рос-
сия, как и  другие страны бывшего СССР, попала в  за-
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тяжной экономический кризис с  низкой эффективно-
стью работы угольного комплекса и  необходимостью 
его реконструкции [12, с .  123–124] . Еще хуже стало 
обстоять дело с  конкурентоспособностью российской 
экономики, оказавшейся во  многие десятки раз ниже 
в сравнении с Японией и США . Например, в 1996 году 
показатель конкурентоспособности Японии составлял 
примерно 82 единицы, США — 72, а России — 0,08 [13, 
с . 68] . В то же время, как подчеркивает профессор Мо-
сквин Л .Б ., «Россия, располагающая огромными запа-
сами природных богатств (28% минеральных ресурсов 
мира), высокообразованным человеческим потенци-
алом (12% всех ученых мира), дает лишь 0,3 мирового 
производства наукоемкой продукции на  одного ра-
ботника (производительность труда в  10 раз ниже, 
чем в ведущих странах)» [14, с . 41] . По показателю жиз-
ненного уровня РФ отстала от этих стран в десять раз 
и заняла 60-е место в мире . Причиной тому, по мнению 
профессора Ляшецкого А .П ., явилась неэффективность 
системы управления экономикой, которая требовала 
существенной модернизации и  соответствия социаль-
но-экономическим потребностям абсолютного боль-
шинства граждан [13, с . 67] .

Тем не менее, в условиях переломного периода как 
в  политике, так и  в  экономике, на  фоне влияния Все-
мирного банка и  Международного валютного фонда 
(МВФ), преступных конфискаций накоплений граждан 
СССР в 1990–1992 гг ., сложных глобализационных про-
цессов и политических потрясений, в том числе дефол-
та 1998 г ., мирового кризиса 2008 г . и прочих переход-
ных периодов в  стране в  2000 гг ., российская сторона 
существенно снижала свой внешний государственный 
долг, тем самым привлекая внимание международной 
общественности и  определяя позиции России на  ми-
ровом рынке [15] . Показательно, что внешний государ-
ственный долг РФ сократился с 1995 по 2003 год со 108 
до  58 млрд . $ [16], благодаря прибыли от  экспортных 
поставок увеличившейся в цене нефти .

Далее, в  первую очередь, в  2006 г . Россия рассчи-
талась с  Парижским клубом, сэкономив на  процентах 
7,7 млн . $ . К примеру, вопрос о «долге ГДР» удалось раз-
решить к 2004 г ., путем списания большей части задол-
женности: вместо 6,35 млрд . рублей Москва оплачивает 
всего 500 млн . € в 2 этапа . Решение было политическим 
и  экономически рациональным . Идея списания долга 
заключалась в  обмене на  инвестиции в  будущее: Рос-
сия впоследствии открыла транспортный коридор че-
рез свою территорию для поставки грузов и снабжения 
немецких войск в Афганистане [17, с . 8] . Спустя 10 лет, 
Кувейту вернули долг в  1,1 млрд . $ . Причем, более 
600 млн . $ процентов по займу были погашены за счет 
поставок отечественной продукции . Китаю отдали бо-
лее 400 млн . швейцарских франков в 2015-м . С послед-

ним долгом СССР перед Боснией и Герцеговиной в раз-
мере более 125 млн . $, доставшимся им от Югославии, 
РФ рассчиталась 8 августа 2017 года [18] . С некоторыми 
государствами расчет производился товарными по-
ставками, например, тот  же Китай списал с  России со-
ветский долг на сумму свыше 50 млн . $ взамен поставок 
промышленной продукции и услуг в области медицин-
ских научно-исследовательских разработок [19] .

Наряду с этим РФ все же стала лидером по количе-
ству списанных долгов среди стран «большой восьмер-
ки» в  «качестве проявления доброй воли» . Если брать 
во внимание только крупные кредиты, то Россия, дей-
ствуя в  своих экономических интересах, с  расчетом 
на развитие межгосударственных отношений, простила 
к 2019 году более 140 млрд . $ государствам-должникам 
со слабо развитой экономикой: Кубе, Ираку, Монголии, 
Афганистану, КНДР, Сирии, Вьетнаму, Эфиопии, Алжиру, 
Ливии, Африке . Как высказался по этому поводу глава 
МИД Сергей Лавров: «Прощенные долги другим стра-
нам не  решили  бы внутренние проблемы России…» 

[20] . Однако вернемся к предмету исследования . За пе-
риод 1991–2018 гг . нашим государством была списана 
крупнейшая сумма долгов . Зачем это было нужно Рос-
сии? Тут стоит углубиться в вопрос, т . к . этот факт напря-
мую связан с процессом управления задолженностью . 
Во-первых, долги прощают неплатежеспособным стра-
нам, когда становится понятно, что получить эти день-
ги будет практически невозможно . Иначе, долг просто 
оставался  бы на  счету страны и  вряд  ли когда-либо 
вообще был  бы выплачен . Второй момент: многие 
списанные долги образовались еще перед Советским 
Союзом и  по  факту никогда не  касались российско-
го бюджета . Третий и,  пожалуй, самый важный фактор 
списания долга — получение прибыли от  должника . 
Взамен на условиях партнерства российские компании 
получают вход в  эти страны по  нефтяным и  газовым 
отношениям, добыче ресурсов, постройке электро-
станций и пр . За эти же привилегии другие страны вы-
нуждены вкладывать реальные деньги . Чтобы получить 
хоть какую-то выгоду, Российская Федерация, действуя 
с  холодным расчетом, не  прощает финансовых обяза-
тельств без практического умысла . К  примеру, Север-
ная Корея, которой Россия простила долг в 11 млрд . $ . 
В обмен наша страна получила доступ к минеральным 
ресурсам, а также возможность участия в реконструк-
ции железных дорог, в результате чего российская сто-
рона получит неплохой доход . Далее, Гвинея — одна 
из  африканских стран, которой Россия также аннули-
ровала долг, благодаря чему, российскими компаниями 
получен доступ на разработку бокситов в этой стране . 
Другой случай — Сирия, которой в 2005 г . списано око-
ло 10 млрд . $ из накопленного долга в 13,4 млрд ., при-
обретя взамен на оставшуюся сумму кредита контракт 
с Дамаском на поставку российского вооружения . Ирак 
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также связан с Россией с поставками оружия и военной 
техники, в связи с чем 12 млрд . $ из 13 млрд . имеющейся 
задолженности уже ликвидировано, т . е . прощено . Как 
мы видим, в этом вопросе политические силы РФ выра-
ботали дальновидную стратегию, позволяющую стране 
занять лидирующие позиции в мировом пространстве 
за счет аннулирования долгов [21] .

Заметим, что практика по  списанию долгов дру-
гим странам закреплена не только за Россией . Многие 
страны Запада используют инструмент «прощения» 
в геоэкономическом и политическом развитии в целях 
избежания трансформации мировых организационных 
структур . В  свою очередь, обычной практикой являет-
ся списание долгов странам СНГ, например, Беларуси 
и Киргизии . Тут уже двойной мотив — поддержание по-
литического лобби и получение экономической выгоды .

На основании вышеизложенного, следует отметить, 
что с  приходом к  власти президента Путина В .В . про-
блема внешнего долга для России постепенно разре-
шилась, а  наша страна вновь стала ключевым между-
народным игроком, упрочив свой суверенный статус 
во  многих областях партнерства: торговля, IT сектор, 
строительств, девелопмент, лизинг, нефтегазовая от-
расль с  привлечением миллионов долларов США [22, 
с .  30, 83–84, 86–87] . Однако, несмотря на  достижения 
РФ в области управления государственным долгом, мы 
согласны с  зарубежными исследователями Ricardo D . 
[23], Mah G ., Mongale I .P . и  др . [24], которые все  же от-
носят рост задолженности к отрицательным факторам 
в развитии экономики и политики страны, создающим 

угрозы безопасности, приводящим к  увеличению на-
логообложения, понижению авторитета валюты го-
сударства, сокращению капитала нации и  т . д . С  точки 
зрения профессора Нестерова Г .Г ., «…опыт развития 
и  саморазрушения СССР, кризисных явлений в  РФ…, 
нарастания угроз глобализации делает особо значи-
мой для России задачу самосохранения, обеспечения 
экономической безопасности, включая и безопасность 
налоговой системы» [25, с . 10] .

В  заключение необходимо подчеркнуть, что в  це-
лях недопущения повторения роковых просчетов, слу-
чившихся в нашей стране в 90-х годах при управлении 
внешним долгом, рекомендуется, чтобы у  Правитель-
ства РФ не возникало бюджетного дефицита . Исключе-
ние могут составить случаи чрезвычайных ситуаций, 
к примеру, война или стихийное бедствие, так называ-
емые, «чрезвычайные государственные расходы» [26, 
с . 181] . Ведь еще в 19 веке российский юрист Бржеский 
Н . связывал возникновение долгов только из-за «ликви-
даций военных расходов предшествующего времени, 
неурожаев, постоянного увеличения расходов на  во-
оруженную силу» [27, с .  238, 241] . По  нашему мнению, 
такая позиция не теряет актуальности до сих пор, осо-
бенно при выполнении государством своих внешних 
функций, ввиду того, что гуманитарное участие осо-
бенно содействует международному развитию . Отсюда 
полагаем, что корректировка существующего в  БК РФ 
определения государственного долга в части внешних 
заимствований положительно  бы отразилась на  безо-
пасности государства и  минимизировала возможные 
риски долговой политики .
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Аннотация. В  статье рассматриваются особенности привлечения специ-
алиста к  проведению прокурорской проверки исполнения требований 
законодательства об  образовании образовательными организациями 
высшего образования, в  части разработки и  реализации основных про-
фессиональных образовательных программ. Дается краткий анализ име-
ющегося положения дел в  данной сфере правоотношений. Излагаются 
рекомендации прокурорам по подбору кандидатов к участию в качестве 
специалиста для оказания организационно-аналитических функций. По-
казаны особенности взаимодействия прокурора со специалистом на раз-
ных этапах их работы, приведен типовой перечень подлежащих анализу 
документов и  результатов деятельности проверяемой образовательной 
организации высшего образования. Рассмотрен единственный на  дан-
ный момент пример прокурорской проверки данного направления дея-
тельности, показаны выявленные нарушения законодательства, а также 
изложены принятые меры прокурорского реагирования. Рассмотренные 
в статье положения могут быть взяты за основу органами прокуратуры, 
что позволит повысить эффективность работы в данном направлении де-
ятельности.

Ключевые слова: прокурор, проверка, высшее образование, специалист, 
образовательная программа.

TOPICAL ISSUES OF ATTRACTING 
A SPECIALIST TO CONDUCT 
A PROSECUTOR’S INSPECTION 
OF COMPLIANCE WITH 
THE REQUIREMENTS OF LEGISLATION 
BY EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
OF HIGHER EDUCATION

V. Omelyanovich 

Summary. The article discusses the specifics of attracting a specialist to 
conduct a prosecutor’s inspection of compliance with the requirements 
of the legislation on education by educational organizations of higher 
education, in terms of the development and implementation of basic 
professional educational programs. A brief analysis of the current state 
of affairs in this area of legal relations is given. The prosecutors are 
given recommendations on the selection of candidates to participate 
as a specialist to provide organizational and analytical functions. The 
features of the prosecutor’s interaction with a specialist at different 
stages of their work are shown, a standard list of documents to 
be analyzed and the results of the activities of the educational 
organization of higher education being checked is given. The only 
example of the prosecutor’s inspection of this sphere of activity at the 
moment is considered, the revealed violations of the law are shown and 
the measures of the prosecutor’s response are outlined. The provisions 
discussed in the article can be taken by the prosecutor’s office as a basis, 
which will improve the efficiency of work in this field of activity.

Keywords: prosecutor, inspection, higher education, specialist, 
educational program.
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ВКонституции Российской Федерации п .  3 ст .  43 
установлено, что каждый вправе на  конкурсной 
основе бесплатно получить высшее образование 

в государственном или муниципальном образователь-
ном учреждении и  на  предприятии . Детально данное 
право раскрыто в Федеральном законе от 29 .12 .2012 г . 
№ 273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации» 
(далее — ФЗ Об  образовании) . Надзор за  исполне-
нием требований законодательства об  образовании 
осуществляет прокуратура Российской Федерации 
и  обеспечивает тем самым гарантии их выполнения 
в установленном порядке . Высокообразованное обще-
ство — залог успешного развития и процветания наше-
го государства .

Отметим, что вопросам прокурорского надзора 
за  исполнением законодательства в  сфере образова-
ния посвящен ряд работ ученых, которые раскрывают 
отдельные особенности данного вида деятельности [1, 
2, 3] . Однако вопросы прокурорского надзора за  со-
блюдением требований ФЗ Об  образовании в  части 
разработки и реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования (да-
лее — ОПОП ВО) до настоящего времени в науке оста-
вались не  исследованными и  не  освещенными в  соот-
ветствующих публикациях . Это в целом, на наш взгляд, 
негативным образом сказалось на общей картине дея-
тельности органов прокуратуры в данном направлении 
работы .

Так, проведенный в  рамках нашего исследования 
опрос работников органов прокуратуры 1 единогласно 
показал, что при проведении прокурорских проверок 
образовательных организаций высшего образования 
(далее — ООВО, ВУЗ) не  исследовались аспекты раз-
работки и  реализации ОПОП ВО на  предмет их соот-
ветствия требованиям ФЗ Об  образовании, специали-
сты 2 для оказания экспертно-аналитических функций 
по  данному направлению деятельности не  привлека-
лись . Проверка учебной составляющей, как правило, 
ограничивалась установлением наличия действующей 
лицензии на  право осуществления образовательной 
деятельности и  свидетельства о  государственной ак-
кредитации . В  основном содержание проверок ООВО 
в  настоящее время направлено на  изучение сопут-
ствующих для реализации ОПОП ВО направлений 

1 Опрошено 198 работников органов прокуратуры из 42 субъектов Рос-
сийской Федерации, освоивших дополнительные профессиональные 
программы переподготовки и повышения квалификации в Санкт-Петер-
бургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры 
Российской Федерации.
2 Привлекаемые к участию в проведении проверки в соответствии с п. 13 
ст.  21 Федерального закона от  17.01.1992 г. № 2202–1 «О  прокуратуре 
Российской Федерации» для осуществления экспертно-аналитических 
функций представители иных государственных органов.

деятельности, регулируемых, например, трудовым, 
санитарно-эпидемиологическим законодательством, 
законодательством о  противодействии терроризму, 
о пожарной безопасности и др .

Подчеркнем, что реализация ОПОП ВО — это ос-
новной вид деятельности ВУЗов и  все остальные ре-
шаемые задачи выполняются для обеспечения орга-
низации в  установленном порядке учебного процесса 
и формирования у обучающихся требуемых компетен-
ций . И  видится парадоксальным, что на  сегодняшний 
день надзор за  соблюдением исполнения требований 
законодательства, регулирующего фундаментальный 
компонент функционирования ВУЗов, остается «не ох-
ваченным» .

Особенности реализации ОПОП ВО в  соответствии 
с  требованиями ФЗ Об  образовании, в  том числе фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов (далее — ФГОС ВО 3), заключаются в  комплекс-
ности и  корреляции имеющихся требований, которые 
взаимообуславливают структуру и  содержания эле-
ментов основных образовательных программ с  ка-
дровыми, материально-техническими, информаци-
онно-коммуникационными, финансовыми условиями 
функционирования ВУЗа . И выявляя нарушение по со-
путствующему направлению деятельности ВУЗа можно 
предположить, что в большинстве случаев ее причина 
кроется в  нарушении требований ФЗ Об  образовании 
(ФГОС ВО) и  есть необходимость проверить этот про-
цесс комплексно . Так, например, выполнение ВУЗом 
требований трудового законодательства неразрывно 
связано с  обеспечением кадровых условий, предъяв-
ляемых требованиями ФГОС ВО к  реализуемым ОПОП 
ВО . Таким образом, мы приходим к выводу, что в рамках 
прокурорской проверки представляется сложным ра-
зобраться с реальным положении дел не проверив вы-
полнение ВУЗом норм ФЗ Об образовании (в т . ч . ФГОС 
ВО) .

Отметим, что приказом Минобрнауки России 
от  25  ноября 2021 г . № 1094 «Об  утверждении аккре-
дитационных показателей по  образовательным про-
граммам высшего образования» утверждены новые 
аккредитационные показатели по ОПОП ВО . Если ранее 
Рособрнадзором 1 раз в  6  лет проводилась аккреди-
тационная экспертиза образовательной деятельности 
ВУЗов, предметом которой выступала проверка ОПОП 
ВО на предмет их соответствия требованиям ФГОС ВО, 
то с 01 .03 .2022 г . вопросы, связанные с проверкой фор-

3 ФГОС ВО (ст. 11 ФЗ Об образовании) обеспечивает объективность оцен-
ки образовательной деятельности и подготовки обучающихся, единство 
образовательного пространства, гарантии качества и уровня образова-
ния, преемственность и  вариативность содержания образовательных 
программ.
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мы и содержания ОПОП ВО, останутся не охваченными . 
Более того с 01 .03 .2022 г . государственная аккредитация 
ООВО станет бессрочной . То  есть, полнота и  качество 
реализации указанных требований ФГОС ВО останется 
на усмотрение ВУЗов . Мы видим, что складывается ситу-
ация условной «бесконтрольности» при которой возни-
кают предпосылки для возможного отступления ВУЗами 
от неудобных для исполнения норм и правил, установ-
ленных ФЗ Об образовании (ФГОС ВО) . При таком поло-
жении дел существует вероятность получить серьезную 
проблему отсроченного действия в  виде некачествен-
ной подготовки ряда поколений выпускников с высшим 
образованием, что может повлечь негативные послед-
ствия для общества и государства в целом .

Единственным рычагом воздействия на  данный 
процесс остается прокурорский надзор . С  учетом 
ярко выраженной специфики подлежащего провер-
ке вида деятельности представляется крайне затруд-
нительным самостоятельно, без уверенного навыка 
работы в  вопросах обеспечения выполнения требо-
ваний ФЗ Об  образовании (ФГОС ВО) 1, осуществить 
всестороннее изучение данных вопросов . В  связи 
с этим имеется необходимость в своевременном при-
влечении специалистов для оказания экспертно-ана-
литических функций . Этот нюанс становится залогом 
успеха, позволяющим на достаточном уровне органи-
зовать и провести необходимый комплекс провероч-
ных мероприятий .

Однако найти компетентного специалиста в  дан-
ной сфере непросто . Так, имеется пример отказа Ро-
собрнадзора выделить для участия в проверке своего 
специалиста Северо-Западной транспортной прокура-
туре по  причине загруженности штатных работников . 
Наиболее рациональным видится осуществление по-
иска кандидатов в ВУЗах . Стоит отметить, что возможен 
кадровый дефицит специалистов по месту дислокации 
органа прокуратуры . В  качестве варианта решения 
данного вопроса мы предлагаем привлекать специ-
алистов к  проведению проверки в  дистанционной 
форме (может осуществляться проверка информации, 
содержащейся в  электронной информационно-об-
разовательной среде ВУЗа из  любой точки доступа 
в  сеть «Интернет», проверка сведений, размещенных 
на официальном сайте ООВО, могут проводиться кон-
сультации работников органов прокуратуры по возни-
кающим вопросам в онлайн режиме и пр .) . Сложность 
может возникнуть лишь при проведении проверки 
ВУЗов, использующих при реализации ОПОП ВО сведе-
ний ограниченного распространения . В  таком случае 

1 100% опрошенных работников органов прокуратуры указали на слож-
ность в понимании требований ФЗ Об образовании (ФГОС ВО) в части 
разработки и реализации ОПОП ВО.

участие специалиста может быть реализовано в  той 
части, в которой отсутствует такого рода информация .

При определении круга лиц, из которых следует вы-
бирать кандидата в специалисты по линии учебной рабо-
ты рекомендуется рассматривать начальников учебных 
отделов (учебно-методических отделов), деканов факуль-
тетов, проректоров по учебной работе, чья деятельность 
непосредственно связана с организацией образователь-
ного процесса и обеспечением выполнения требований 
ФЗ Об  образовании (ФГОС ВО) . Необходимо обращать 
внимание на продолжительность замещения этой долж-
ности данными лицами, а также — проходили ли они ак-
кредитационные, лицензионные или внутриведомствен-
ные проверки, в том числе общественную аккредитацию, 
являются ли или являлись ли аккредитованными экспер-
тами Рособрнадзора по проведению аккредитационных 
экспертиз образовательной деятельности .

Рекомендуется привлекать специалиста на  этапе 
подготовки плана проверки, который необходимо со-
ставлять совместно, для определения наиболее раци-
ональной последовательности и  содержания прове-
дения проверочных действий, в  зависимости от  того 
сколько ОПОП ВО реализуется и  на  основании каких 
ФГОС ВО они разработаны, какое территориальное 
расположение учебных корпусов проверяемой обра-
зовательной организации, какая численность контин-
гента обучающихся, какая численность профессор-
ско-преподавательского состава .

В ходе исследования нами установлено, что специа-
листы в рамках прокурорских проверок ООВО привле-
каются для работы исключительно каждый по  своей 
линии и  взаимодействие (общение) между ними, как 
правило, отсутствует . С учетом комплексности и подчи-
ненности всех видов деятельности ВУЗа образователь-
ному процессу (реализации соответствующих ОПОП 
ВО) мы предлагаем использовать командный вариант 
работы специалистов из  разных направлений . Наибо-
лее эффективным видится проведение рабочих сове-
щаний с  группой специалистов, обмен информацией, 
ежедневное документирование выявленных наруше-
ний . В  таком варианте прокурору комфортнее оцени-
вать складывающуюся ситуацию и  видеть процесс це-
лостно .

В  рамках проверки совместно со  специалистом 
по линии учебной работы необходимо:

1 . 1 . Проанализировать: правоустанавливающие до-
кументы ООВО; распорядительные акты ООВО 
по  вопросам организации образовательного 
процесса; локальные нормативные акты ООВО, 
регламентирующие порядок реализации ОПОП 
ВО; выданные ООВО документы об образовании 
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и  (или) о  квалификации, справки об  обучении 
или о периоде обучения .

2 . 2 . Проверить: материально-техническую базу 
ООВО; информацию, размещенную на официаль-
ном сайте, а  также в  электронной информаци-
онно-образовательной среде ООВО; используе-
мые ООВО электронно-библиотечные системы 
(электронные библиотеки), библиотечный фонд; 
кадровые условия реализации ВУЗом ОПОП ВО; 
структуру, содержание, а  также порядок разра-
ботки и реализации ОПОП ВО .

В настоящее время в качестве единственного приме-
ра привлечения к прокурорской проверке специалиста 1 
для оценки исполнения ВУЗом требований законода-
тельства об  образовании, в  части разработки и  реа-
лизации ОПОП ВО, выступает опыт Северо-Западной 
транспортной прокуратуры . В июне 2021 г . автор статьи, 
осуществляя организационно-аналитических функций 
в  рамках прокурорской проверки Санкт-Петербург-
ского имени В .Б . Бобкова филиала государственного 
казенного образовательного учреждения высшего об-
разования «Российская таможенная академия» (далее 
-филиал), поучаствовал в  выявлении следующих нару-
шения требований законодательства об образовании:

 ♦ образовательная деятельность филиала осу-
ществляется на  территории, адрес которой 
не указан в лицензии;

 ♦ учебные планы отдельных ОПОП ВО не  предус-
матривают (и, соответственно, филиалом не осу-
ществляется) проведение промежуточной ат-
тестации по  итогам освоения обучающимися 
отдельной учебный дисциплины;

 ♦ не соблюдается 3-дневный срок, после издания 
приказа образовательной организации об  ис-
ключении обучающегося из числа студентов фи-
лиала, выдачи справки об обучении;

 ♦ не готовятся и,  соответственно, не  выдаются 
справки об обучении при досрочном прекраще-
нии образовательных отношений;

 ♦ реализация ОПОП ВО осуществляется по единым 
ОПОП ВО соответствующих специальностей (на-
правлений подготовки) без разработки в  уста-
новленном порядке отдельных ОПОП ВО для 
каждого учебного плана;

 ♦ учебные планы и календарные учебные графики 
реализуемых ОПОП ВО представлены в виде еди-
ного документа;

 ♦ к проверке не представлены полные комплекты 
документов по отдельным ОПОП ВО;

1 С опытом работы в должности руководителя учебного отдела, а также 
эксперта Рособрнадзора по  проведению аккредитационных экспертиз 
образовательной деятельности ООВО, в том числе в качестве руководи-
теля экспертной группы.

 ♦ в структуре большинства представленных к про-
верке дополнительных профессиональных про-
грамм отсутствуют календарные учебные графи-
ки;

 ♦ в установленном порядке не  сформирована 
электронная информационно-образовательная 
среда;

 ♦ не подтверждена соответствующая доля работ-
ников (в  приведенных к  целочисленным значе-
ниям ставок) из числа руководителей и работни-
ков организаций, деятельность которых связана 
с  направленностью (профилем) отдельных реа-
лизуемых ОПОП ВО (имеющих соответствующий 
стаж работы в  данной профессиональной обла-
сти) в общем числе работников, их реализующих;

 ♦ в элементах ОПОП ВО применяется устаревшая 
терминология;

 ♦ до начала периода обучения по  реализуемым 
ОПОП ВО расписание учебных занятий форми-
руется не на весь соответствующий период обу-
чения, проводимых в форме контактной работы, 
а  формируется в  течение семестра в  несколько 
этапов по временным периодам, определяемым 
филиалом самостоятельно;

 ♦ реализована ОПОП в  которой учебный план со-
держал факультативную дисциплину объемом 
в  1,5 зачетные единицы, что нашло отражение 
в приложениях к дипломам выпускников;

 ♦ реализация компонентов ОПОП ВО в  форме 
практической подготовки осуществляется в  на-
рушение сроков, установленных соответствую-
щими календарными учебными графиками;

 ♦ в приложениях к дипломам в отношении отдель-
ных учебных дисциплин, изучавшихся на  про-
тяжении нескольких семестров, отражены все 
оценки (промежуточных аттестаций) отдельных 
этапов их освоения;

 ♦ в ряде случаев локальные нормативные акты 
Российской таможенной академии не  соответ-
ствовали требованиям законодательства в сфере 
образования;

 ♦ несмотря на  изменение перечня выполняемых 
филиалом работ, оказываемых услуг, составля-
ющих лицензируемый вид деятельности (пре-
кращение реализации ОПОП ВО с  устаревшими 
шифрами специальностей) не  переоформлено 
приложение к лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности .

Указанные нарушения не  позволяют надлежащим 
образом обеспечить установленные ФЗ Об  образо-
вании гарантии качества и  уровня образования, дать 
объективную оценку образовательной деятельности 
и  подготовки обучающихся, что в  целом влечет за  со-
бой нарушение прав граждан на образование .
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По итогам проверки руководству ООВО было внесе-
но представление об  устранении выявленных наруше-
ний законодательства, а  на  незаконный локальный акт 
принесен протест . В результате принятых мер прокурор-
ского реагирования ООВО приступили к принятию мер 
по устранению имеющихся и недопущению новых фак-
тов нарушений . Виновным в  нарушениях должностным 
лицам были объявлены дисциплинарные взыскания .

Представляется, что рассмотренные нами особенно-
сти привлечения специалиста для оказания организа-
ционно-аналитических функций, а  также приведенный 
в  статье опыт работы Северо-Западной транспортной 
прокуратуры могут быть взяты за основу при проведении 
прокурорских проверок исполнения ВУЗами требований 
законодательства об  образовании, что позволит повы-
сить эффективность данного направления деятельности .
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Аннотация. При понимании мотива преступления как стремления лица 
к  удовлетворению потребностей путём совершения действий по  форми-
рованию обстоятельств, обуславливающих наступление и  протекание 
события преступления, есть основания для выделения криминалистиче-
ских особенностей побуждающей силы мотива к  совершению уголовно 
наказуемых действий. С одной стороны, необходимо установить сведения 
морально-нравственного характера, управляющие интеллектуально-во-
левым решением лица о допущении возможности, а в некоторых случаях 
и  необходимости, удовлетворения системы сформированных потребно-
стей путём совершения уголовно наказуемых действий. С другой стороны, 
необходимо исследовать вероятность совершения уголовно наказуемых 
действий на  почве физической выживаемости в  условиях осознаваемой 
лицом правовой незащищённости и социальной несправедливости. Все-
сторонний подход к  установлению мотива совершения преступления га-
рантирует наиболее точное восстановление криминалистической модели 
события преступления.

Ключевые слова: уголовное дело, мотив совершения преступления, об-
стоятельства, подлежащие обязательному установлению по  уголовному 
делу, событие преступления, уголовно наказуемое действие, криминали-
стическое доказывание, предмет доказывания, криминальные законо-
мерности, социальная несправедливость, потребности человека, привле-
чение к уголовной ответственности.

По  всем расследуемым уголовным делам мотив 
совершения преступления входит в предмет до-
казывания по  уголовному делу, то  есть входит 

в перечень обстоятельств, подлежащих обязательному 
установлению (п . 2 ч . 1 ст . 73 УПК РФ) . Под понятием мо-
тива совершения преступления, в большинстве своём, 
понимаются жизненные обстоятельства динамическо-
го побуждения к  совершению преступных действий . 
Поэтому, с  нашей точки зрения, обоснованно считать, 
что мотив преступления — это стремление к  удовлет-
ворению физических, социально-психологических 
и материальных потребностей лица в условиях обсто-
ятельств, действия (бездействия) по  формированию 
которых и  составляют уголовно наказуемую сторону 
события преступления . [1]

Необходимо заметить, что мотив в  силу не  плани-
руемого и  заранее не  осознаваемого стечения обсто-

ятельств может является точечным одномоментным 
актом воздействия на  поведение человека, но  чаще 
является функцией обеспечения потребностей челове-
ка, а значит является постоянной побуждающей силой 
векторной направленности его поведенческих дей-
ствий в социальной среде . При этом следует обратить 
внимание, что в  каждом конкретном случае рассле-
дования преступления мотив по  своему содержанию 
устанавливается в  конечной фазе его криминального 
проявления, в  качестве которого наиболее часто вы-
ступает материальная корысть, ревность, ложно пони-
маемое честолюбие, конкуренция и т . д .

Но  мотив совершения преступления не  точечный 
с  точки зрения времени одномоментный акт, а  про-
странственно-временное явление, рождаемое и  су-
ществующее, в  большинстве случаев, на  длительном 
отрезке времени . И  в  условиях криминальной обста-

THE FORENSIC ASPECT  
OF ESTABLISHING A MOTIVE  
FOR A CRIME

V. Proshin 

Summary. When understanding the motive of a crime as a person’s desire 
to satisfy needs by performing actions to form the circumstances that 
determine the onset and course of the crime event, there are grounds for 
identifying the forensic features of the motive force to commit criminal 
offenses. On the one hand, it is necessary to establish information of 
a moral and ethical nature that governs the intellectual and volitional 
decision of a person to admit the possibility, and in some cases even the 
need, to satisfy the system of formed needs by committing criminally 
punishable actions. On the other hand, it is necessary to investigate 
the likelihood of committing criminally punishable acts on the basis of 
physical survival in conditions of a person’s perceived legal insecurity 
and social injustice. A  comprehensive approach to establishing the 
motive for committing a crime guarantees the most accurate restoration 
of the forensic model of a crime event.

Keywords: criminal case, motive for committing a crime, circumstances 
that are subject to mandatory establishment in a criminal case, crime 
event, a criminally punishable act, forensic evidence, subject of proof, 
criminal patterns, social injustice, human needs, bringing to criminal 
responsibility.
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новки сегодняшнего дня в  ходе установления мотива 
совершения того или иного преступления приходится 
сталкиваться с двумя криминалистическими особенно-
стями побуждающей силы мотива к  совершению уго-
ловно наказуемых действий .

Одна из  этих особенностей заключается в  том, что 
в  ходе расследования конкретного преступления носи-
телем мотива в форме корысти, зависти, ревности, мести 
и т . д ., в зависимости от вида совершённого преступления, 
может быть достаточно обширный перечень лиц, прямо 
или косвенно связанных личными, гражданскими, семей-
ными, финансовыми и другими отношениями с жертвой 
(потерпевшим) преступления . Но  побуждающая сила 
стремления удовлетворить имеющиеся потребности пу-
тём совершения уголовно наказуемых действий нейтра-
лизуется уважением к закону и осознанием необходимо-
сти добросовестного пользования правами и свободами 
в системе общественных отношений, исключающими на-
рушения прав и интересов других участников этих отно-
шений . И в данном случае перед следствием стоит задача 
установления лица, морально-нравственный регулятор 
поведения которого допускает возможность, а в некото-
рых случаях и необходимость, удовлетворения системы 
сформированных потребностей путём совершения уго-
ловно наказуемых действий .

Следовательно, криминалистическое доказывание 
мотива совершения преступления заключается не толь-
ко в  установлении наличия соответствия преступного 
результата системе потребностей лица, но  и  в  реали-
зации полного процессуального цикла доказывания, 
связанного со сбором, проверкой и оценкой сведений 
о морально-нравственной и психологической готовно-
сти установленного следствием носителя потребностей 
удовлетворить их путём совершения преступления .

Другая особенность заключается в  возможности 
цикличного воздействия мотива на  поведение лица . 
Если, например, чувство жадности, корысти, ревности 
и  т . д . практически каждый человек может в  той или 
иной степени испытывать, но с учётом морально-нрав-
ственных и духовных качеств личности далеко не каж-
дый вышеперечисленные чувства готов превратить 
в  побудительный мотив к  совершению преступления . 
Сила качеств личности, формирующих осторожность, 
осмотрительность и  добросовестность, как критерии 
осознания рамок законопослушного поведения, сни-
жает сопротивляемость преступному мотиву при на-
личии определённых жизненных обстоятельств, ниве-
лирующих силу регуляторного воздействия оценочных 
критериев на сознание их носителя .

Что это за сила влияния, обуславливающая «работу» 
криминальных закономерностей по формированию со-

бытия преступления? Правоприменительная практика 
автора настоящей статьи и  его коллег даёт основание 
утверждать, что это — встреча с  проявлениями соци-
альной несправедливости как в  системе социального 
распределения, так и в правовых отношениях, связан-
ных с  необходимостью беспрепятственного осущест-
вления гражданских прав, обеспечения восстановле-
ния нарушенных прав, их судебной защиты .

Лицо в  результате невозможности защитить либо 
восстановить свои нарушенные права сталкивает-
ся с  проявлением неравноправия своего положения 
перед законом и  судом и,  как следствие, с  невозмож-
ностью полноценно осуществлять гарантированные 
права и  свободы . Сложившаяся жизненная ситуация 
лишает человека веры в  закон и  справедливость, об-
рекая на незаслуженные лишения и потери в ходе его 
дальнейшей жизни, в большинстве случаев осознавае-
мой им как лишённой смысла .

Так, например, предприниматель совершил пре-
ступление, предусмотренное частью  1 статьи  176 УК 
РФ «Незаконное получение кредита» . Как установлено 
следствием, мотивом совершения данного преступле-
ния явилось сложившееся тяжёлое финансовое поло-
жение предпринимателя, побудившее его на получение 
кредитных средств банка в условиях отсутствия установ-
ленных законом и локальными нормативными докумен-
тами банка оснований для их получения . Но незадолго 
до  этого предприниматель инвестировал свои и  при-
влечённые средства в обустройство земельного участка, 
находящегося в  его собственности, и  в  реконструкцию 
расположенной на этом участке автозаправочной стан-
ции . Земельный участок был фактически изъят уполно-
моченным органом субъекта Российской Федерации 
для государственных нужд, но процедура изъятия не со-
блюдена, решение об изъятии не принято, возмещение 
за  изъятое имущество и  причинённые таким изъятием 
убытки собственнику не предоставлено . Суд первой ин-
станции отказал предпринимателю в иске . Суды апелля-
ционной и кассационной инстанций оставили решение 
суда первой инстанции без изменения .[2]

Длительность судебных разбирательств и  отсут-
ствие положительного результата значительно усу-
губили финансовое положение предпринимателя, 
от  отдельных кредиторов стали поступать угрозы фи-
зической расправы ему и членам его семьи . В довери-
тельной беседе с  адвокатом предприниматель при-
знался, что, будучи гражданином всегда уважающим 
и соблюдающим закон, в сложившихся условиях он го-
тов был пойти на многие виды преступлений, позволя-
ющих получить необходимую сумму денег и  ослабить 
сложившийся текущий драматизм в  его финансовом 
положении, и  именно осознаваемая безысходность 
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и  несправедливый итог сложившихся жизненных об-
стоятельств ослабили сдерживающую силу мораль-
но-нравственных и  духовных свойств от  совершения 
уголовно-наказуемых действий . В  последующем су-
дебная коллегия по  экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ отменила судебные акты, но  осозна-
ваемое предпринимателем в  течение длительного 
судебного разбирательства неравноправие перед за-
коном и  судом (ст .  19 Конституции РФ), отсутствие га-
рантированности судебной защиты (ст . 46 Конституции 
РФ), незащищённость права на  осуществление пред-
принимательской деятельности (ст . 34 Конституции РФ) 
и права частной собственности (ст . 35 Конституции РФ) 
толкают предпринимателя на внесудебную защиту сво-
их прав способами, выходящими за рамки закона . [3]

В  том  же ракурсе следующий пример . Гражданин 
получил на  свой банковский счёт заёмные средства 
не  от  финансовой организации для оплаты производ-
ства дорогостоящей операции члену семьи . Банк, оце-
нивая условия данного перевода, пришёл к  выводу 
о наличии обстоятельств, дающих основание полагать, 
что операция по счёту клиента является сомнительной 
в  соответствии с  законодательством о  противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и  финансированию терроризма . 
В  силу этого банк уведомил клиента об  установлении 
комиссии за совершение всех приходных и расходных 
операций в размере 15% от суммы операции . Денежных 
средств на проведение операции не хватило . Суд пер-
вой инстанции отказал гражданину в иске . Суды апел-
ляционной и кассационной инстанций оставили реше-
ние суда первой инстанции без изменения . Судебная 
коллегия по  гражданским делам Верховного Суда РФ 

отменила судебные акты нижестоящих судов, но сроч-
ная нуждаемость в  недостающих денежных средствах 
и  длительность судебных тяжб толкнули гражданина 
на совершение кражи .

Таким образом, на  этапе стечения жизненных об-
стоятельств, дающем лицу основания для утраты веры 
в  возможность законным путём добиться восстанов-
ления нарушенного права, психология, управляющая 
интеллектуально-волевым поведением лица, форми-
рует почву для рождения источников криминальных 
закономерностей движения к  событию преступления, 
и  на  заключительном этапе его формирования сила 
динамического побуждения к совершению преступле-
ния осознается как единственно возможная линия по-
ведения в  создавшихся условиях жизнедеятельности . 
То есть мотив совершения преступления формируется 
не  на  почве осознаваемой необходимости и  возмож-
ности удовлетворения материально-духовных и  нрав-
ственных потребностей путём совершения уголовно 
наказуемых действий, а на почве необходимости граж-
данской или даже физической выживаемости в  усло-
виях правовой незащищённости и социальной неспра-
ведливости .

И в данном случае в целях правильного определения 
направления криминалистического поиска и  установ-
ления мотива и, как следствие, совершившего престу-
пление лица, входящих в предмет доказывания, крайне 
необходимым является восстановление всей череды 
причинно-следственных обстоятельств, наполняющих 
содержание социальных, гражданско-правовых, пред-
принимательских и иных отношений, связанных с фор-
мированием и протеканием события преступления .
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам эффективности работы 
органов местного самоуправления. В  работе рассмотрена сущность ре-
ализации населением и  органами местного самоуправления вопросов 
местного значения, а  также важность и  оперативность их реализации. 
В  работе применялись такие методы исследования как: анализ и  синтез 
теоретических источников, сравнительный метод, метод аналогий, стати-
стический метод, экспертная оценка, системный подход дедукция индук-
ция.

Результаты исследования отображают актуальные вопросы правоприме-
нения в данной сфере. Выгодно ли с точки зрения экономических показа-
телей местное самоуправление для Российской Федерации. Предложены 
авторские показатели эффективности работы органов местного самоу-
правления при реализации вопросов местного значения. Рассмотрены 
статистические данные по реализации основных вопросов местного зна-
чения. По  результатам исследования отметим, существует  ли необходи-
мость в органах местного самоуправления, в чем их преимущества и не-
достатки их деятельности.

Ключевые слова: местное самоуправление, местное значение, показате-
ли эффективности, правовые институты, проблемы повышения эффек-
тивности, муниципальная власть, закон, демократия, демократическое 
государство.

Введение

Актуальность. Эффективность работы по решению 
вопросов местного значения является одной из основ-
ных проблем на  местном уровне управления . Суще-
ствует много исследований, направленных на изучение 
приоритетных вопросов местного значения, и их роли 
в  системе взаимодействия органов государственной 
власти и  органов местного самоуправления . Совре-
менная наука занимается исследованием правового 
и экономического поведения органов местного самоу-
правления, определяя их эффективность по таким кри-
териям как оптимальность, рентабельность, оператив-
ность и правомерность .

Научная значимость заключается в  результатах 
исследования по  работе местного самоуправления, 
а также внесение предложений для решения основных 
проблем повышения эффективности в реализации во-
просов местного значения .

Методология. В  статье были реализованы следую-
щие методы: для теоретической обработки и  система-
тизации информации использовались анализ и синтез, 
существующих теорий и  предложений, направленных 
на решение проблемы по реализации основных вопро-
сов местного значения . Методы сравнения и аналогии 
использовались для выделения сути данных проблем . 
Также применялся статистический метод, который по-

PROBLEMS OF INCREASING EFFICIENCY 
IN THE IMPLEMENTATION OF ISSUES  
OF LOCAL IMPORTANCE

S. Tubolev 

Summary. This article is devoted to the issues of the effectiveness of the 
work of local self-government bodies. The paper considers the essence 
of the implementation of local issues by the population and local self-
government bodies, as well as the importance and efficiency of their 
implementation. Such research methods as: analysis and synthesis 
of theoretical sources, comparative method, method of analogies, 
statistical method, expert assessment, systematic approach deduction 
induction was used in the work.

The results of the study reflect the current issues of law enforcement in 
this area. Is local self-government beneficial for the Russian Federation 
from the point of view of economic indicators. The author’s indicators 
of the effectiveness of the work of local self-government bodies in the 
implementation of issues of local importance are proposed. Statistical 
data on the implementation of the main issues of local importance are 
considered. According to the results of the study, we note whether there 
is a need for local self-government bodies, what are their advantages 
and disadvantages of their activities.

Keywords: local self-government, local importance, efficiency 
improvement, indexes of efficiency, legal institutions, efficiency 
improvement problems, municipal authority, law, democracy, 
democratic state.
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служил базисом в определении экономической целесо-
образности местного самоуправления . Результаты фор-
мировались на основе дедукции, индукции, экспертной 
оценки .

Цель исследования

рассмотреть проблемы повышения эффективности 
при реализации вопросов местного значения .

Литературный обзор

При написании данной статьи в качестве источников 
информации были использованы исследования раз-
личных учёных . В  работе В .Н . Андриянова и  В .В . Труб-
никова, было определено, что основными критериями 
эффективности местного самоуправления являются 
его «генеральные цели», а  также практические задачи 
по обеспечению выполнения основных прав и свобод 
каждого индивида . Показателями, в  свою очередь, 
являются оценочные средства, которые указывают 
на уровень интенсивности достижения социальных це-
лей .

В  статье А .Ю . Ульянова отмечено, что решение во-
просов нуждается в  оперативности принятия мер, 
по их преодолению, так как, они создают помехи в осу-
ществлении местным самоуправлением работы по по-
вышению качества жизни населения . По  мнению учё-
ного современное местное самоуправление требует 
демократизации и совершенствования правовых и фи-
нансово-экономических основ .

А .М . Сафронова подробно рассматривает вопросы 
местного значения как свод предписаний для осущест-
вления продуктивной и  упорядоченной работы орга-
нов самоуправления, и  определяют их полномочия . 
Состав муниципального имущества и перечень вопро-
сов определено уставами городских округов и внутри-
городских районов .

Учёные И .В . Бабичев и А .Н . Диденко сформулирова-
ли предложения по  развитию местного самоуправле-
ния в  нашем государстве, которые затрагивают такие 
сферы: налоговая система, изменения в классификации 
бюджетных расходов . В  статье рассмотрены основы 
государственной политики, координирующих деятель-
ность муниципальных властей .

В  работе Н .Р . Черниенко указано, что современное 
гражданское общество предполагает развитие муници-
пальной демократии как одного из основных факторов 
на пути укрепление основ народовластия . Пока не су-
ществует конкретных перспектив развития местного 
самоуправления, которое будет зависеть от  степени 

решения других вопросов государственного строи-
тельства .

Материалы и методы — анализ и синтез теоретиче-
ских источников, сравнительный метод, метод анало-
гий, статистический метод, экспертная оценка, систем-
ный подход дедукция индукция .

Обсуждение

Недавние конституционные изменения, резуль-
татом которых стало закрепление позиции о  том, что 
органы государственной и  муниципальной власти яв-
ляются элементами единой системы публичной власти 
стали еще одной вехой в развитии местного самоуправ-
ления в целом . Фиксирование данного принципа объ-
ясняется необходимостью более эффективной работы 
этих органов в интересах населения РФ .

Безусловно, действующая в  настоящее время 
в стране модель местного самоуправления не является 
совершенной и не может в должной степени отвечать 
бросаемым ей вызовам . Именно поэтому повышение 
эффективности деятельности органов местного само-
управления в решении вопросов местного самоуправ-
ления является одной из ключевых задач нашего госу-
дарства . Полноценный порядок действий по решению 
острых проблем на  местном уровне мы попытаемся 
сформулировать в ходе нашего исследования .

Ключевым направлением в вопросе повышения эф-
фективности в  решении вопросов местного значения 
является введение системы оценивания деятельности 
органов местного самоуправления . В  настоящее вре-
мя необходимо корректировать действующую систе-
му оценивания, в том числе и в части самих критериев 
оценки . Действующая на  сегодняшний день система 
оценивания включает в  себя множество показателей, 
однако большинство из  них не  коррелируются друг 
с другом и не могут дать объективную оценку происхо-
дящему . Именно поэтому реально оценить работу орга-
нов местного самоуправления довольно сложно . Зача-
стую положительная динамика специальных критериев 
оценки не  ведет к  реальному улучшению положения 
дел в регионе и не свидетельствует об улучшении жиз-
ни населения .

Причина недостаточной эффективности оценива-
ния деятельности органов местного самоуправления 
заключается в  том, что сама по  себе эта деятельность 
трудно измерима и не имеет универсального критерия 
оценивания . Показатели, по которым можно проводить 
анализ эффективности, такие как количество прове-
денных заседаний, количество принятых и отмененных 
нормативных правовых актов не  могут объективно 
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свидетельствовать о  качественном улучшении рабо-
ты органов местного самоуправления в  конкретном 
муниципальном образовании . На  наш взгляд, более 
объективным критерием может служить рейтинговая 
система отчетов депутатов о проделанной работе . Так-
же в эту систему можно включить и отчеты профильных 
комитетах в крупных муниципальных образованиях .

По  мнению автора, такие приоритетные вопросы 
по развитию местного самоуправления в РФ существу-
ют на данном этапе развития:

 ♦ организация единой системы публичной власти;
 ♦ территориальное развитие местного самоуправ-

ления;
 ♦ развитие больших городов и  городских агломе-

раций;
 ♦ социально-экономическое развитие инфра-

структур;
 ♦ сохранение поселенческого каркаса страны;
 ♦ инфраструктурное развитие геостратегических 

территорий;
 ♦ установление сбалансированного объема пол-

номочий муниципалитетов;
 ♦ развитие муниципальной демократии;
 ♦ развитие функционирования территориальных 

и функциональных местных сообществ;

 ♦ разработка новых критериев оценки эффектив-
ности;

 ♦ оказание государственных и муниципальных ус-
луг [7, с . 18] .

Реализация вопросов местного значения означает 
обеспечение жизнедеятельности населения муници-
пального образования . Такие вопрос решаются ор-
ганами местного самоуправления или  же населени-
ем . Вопросы местного значения на  данном этапе уже 
не имеют единой формулировки, сейчас их ряд опреде-
ляется приоритетными нуждами того или иного округа, 
города или поселения [5, с . 47] .

Доступность информации для различных слоёв 
населения и  местных сообществ должна быть одной 
из  приоритетных задач для органов местного самоу-
правления . Очевидно, что тщательное изучение эф-
фективности может предоставить ценную информацию 
и устранить как можно больше погрешностей .

Современный институт местного самоуправления 
предполагает широкое участие местного сообщества 
и как следствие эффективное взаимодействие граждан 
с органами местного самоуправления . Успешность дан-
ного взаимодействия зависит от  уровня участия мест-

Рис . 1 . Показатели профицита местных бюджетов по федеральным округам 2020 г .
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ности работы органов муниципального образования 
выступает оценка их деятельности самим населением . 
Такая оценка должна проводиться путем независимых 
социологических исследований . Для удобства граждан 
ее можно проводить в  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на едином портале «Госус-
луги», путем балльного оценивания работы органов 
местного самоуправления по  вопросам местного зна-
чения . Оценка населением деятельности органов мест-
ного самоуправления формируется исходя из качества 
предоставляемых муниципальных услуг в  различных 
сферах, а также из оценки различных аспектов деятель-
ности должностных лиц муниципальных образований . 
Вместе с тем наряду с нежеланием публиковать резуль-
таты проведенных опросов на  официальных сайтах 
органов местного самоуправления отмечается также 
снижение уровня репрезентативности проводимых со-
циологических исследований с применением IT-техно-
логий [6, с . 4] .

При определении критериев эффективности реа-
лизации вопросов местного значения . стоит опираться 
на  основные факторы демократического государства . 
Для каждого города, округа круг основных вопросов 
может отличаться, так как, к  примеру, ряд проблем 
сельского поселения и города имеет свою специфику .

Показатели эффективности местного самоуправле-
ния трактуются как оценочные средства определения 
того, насколько местное самоуправление справляется 
со своими задачами . Для этого применим комплексный 
подход, а  также получение качественных и  количе-
ственных результатов мониторинга .

Все эти показатели являются неточными и  имеют 
много погрешностей, например, большое количество 
проведённых заседаний ещё не  гарантирует повыше-
ния уровня жизни в регионе и преодоление его основ-
ных проблем . Большую роль играет человеческий фак-
тор, который иногда бывает решающим и  оказывает 
сильное влияние, даже те  моменты, которые априори 
должны остаться объективными .

Для проверки работы органа местной власти ис-
пользуется система рейтингов депутатов и  профиль-
ных комитетов, а  также иногда используются данные 
социологических опросов . Каждый год оценивается 
деятельность всех контрольно-счетных органов .

Например, в  Республике Крым социологический 
опрос проводился с помощью IT-технологий для оцен-
ки эффективности работы местного правительства . Ре-
зультаты данного социологического опроса, проведён-
ных в  2020  году, указывает, что показатель стал выше 
значения показателя за 2019 год на 6,51%

Для осуществления работы по  повышению благоу-
стройства населения на 2021 год были запланировано 
выполнение таких задач:

 ♦ благоустройство территорий сельских поселе-
ний;

 ♦ произвести модернизацию транспортной систе-
мы;

 ♦ упростить поступление детей в дошкольные об-
разовательные учреждения, путём регулирова-
ния очередности;

 ♦ повышение качества предоставляемых услуг;
 ♦ содействие функционированию малого бизнеса .

В связи с неточностью критериев оценки эффективно-
сти, появилась потребность в пересмотре и поиске более 
чётких критериев, которые будут более простыми и  по-
нятными обществу . Достижение данных показателей, пре-
жде всего, зависит от степени их выполняемости . Одним 
из важнейших критериев эффективности можно назвать 
уровень исполнительности . Ненадлежащее предоставле-
ние основных услуг замедляет развитие данного региона 
и нуждается в принятии соответствующих мер [1, с . 140] .

Цели повышения результативности возможно достиг-
нуть путём сформирования единого открытого реестра, 
где будут представлены отчёты и результаты мониторин-
га по контролю за работой местной власти . За последние 
два года ситуация обострилась из-за возникших форс-ма-
жорных обстоятельств, вызванных пандемией .

Для повышения эффективности необходимо изна-
чально установить роль населения . Важно учитывать 
тот факт, что наше государство согласно Конституции, 
является демократическим, и  значит, что необходимо 
опираться на  волю граждан . Автор отмечает, что по-
следние изменения в  Конституции РФ должны поспо-
собствовать усилению значимости местного самоу-
правления и их места в общей системе власти [3, с . 7] .

Для оценки эффективности реализации вопросов мест-
ного значения можно предложить следующие критерии, 
которые также определяют основные цели и задачи рабо-
ты . Для этого необходимо проводить мониторинг и вести 
на его основе статистику следующего реагирования:

 ♦ количество поданных исков против злоупотре-
бления служебным положением, а  также невы-
полнение своих полномочий;

 ♦ уровень удовлетворения граждан работой орга-
нов местного самоуправления;

 ♦ оперативность решения приоритетных вопросов;
 ♦ степень приобщения населения муниципальных 

образований в решении вопросов местного зна-
чения;

 ♦ приоритетность тех или иных вопросов местного 
значения;
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 ♦ оптимальность и  целесообразность принятых 
решений по реализации вопросов местного зна-
чения .

Заключение

Современное местное самоуправление нуждается 
в  совершенствовании правовых и  финансово-эконо-
мических основ . Несомненно, институт местного са-
моуправления в  Российской Федерации должен быть 
максимально открыт, что должно выражаться в реаль-
ной конкуренции на замещение должностей в органах 
местного самоуправления, ответственности органов 
местного самоуправления перед населением, а  также 
в обязательной сменяемости глав муниципального об-
разования . К  сожалению, уставы многих муниципаль-
ных образований позволяют лицу замещать должность 
главы муниципального образования неограниченное 
число сроков . На  наш взгляд, для повышения уровня 
демократизации института местного самоуправления, 
стоит предусмотреть в федеральном законодательстве 
число сроков, которое может замещать лицо на долж-
ности главы муниципального образования . Недостаток 
политической конкуренции на  местном уровне воз-
можно решить с  помощью обеспечения сменяемости 
глав муниципалитетов для поиска наиболее эффектив-
ных моделей развития .

Существенную роль играет трудности с  подготов-
кой и выбором квалифицированных кадров для рабо-
ты в  муниципалитете, поэтому стоит уделить должное 
внимание компетентности муниципальных служащих 
и  глав муниципальных образований . В  регионах сла-
бо развита система критериев выбора компетентных 
кадров . Человеческий фактор также влияет на  реа-
лизацию основных вопросов местного значения . Это 
безусловно затрагивает и кадровую проблему, которая 
является причиной ненадлежащего выполнения своих 
полномочий, использование служебного положения 
в личных целях .

Проблема финансирования и  распределения бюд-
жетных средств являлась одной из  основных . Однако, 
опираясь на  статистические данные за  2020  год уро-
вень дохода в регионах за последний год возрос, уве-
личилось так  же количество профицитных бюджетов 
муниципальных образований .

Проблемы, представленные в статье, требуют неза-
медлительного решения, так как только решив их — ка-
чество осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по  решению вопросов местного 
значения выйдет на новый уровень . А это, несомненно, 
отразиться на качестве жизни населения муниципаль-
ного образования .
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Аннотация. В  статье рассматривается практика организации оказания 
социальных услуг в регионах России. Описаны исторически сложившиеся 
в регионах страны типы поставщиков социальных услуг. Перечислены по-
ложения и  заложенные в  федеральном законодательстве инструменты, 
позволяющие повысить качество услуг и  эффективность расходования 
государственных ресурсов. Описаны особенности формирования регио-
нальных систем социального обслуживания.

Перечислены способы ограничения доступа негосударственных постав-
щиков на  рынок социальных услуг. Сформулированы отличительные 
черты зарубежных структур оказания социальных услуг. Приведены под-
ходы к  формированию зарубежных рынков социальных услуг и  приемы 
управления поставщиками социальных услуг со  стороны региональных 
властей. Сформулированы рекомендации по совершенствованию россий-
ского законодательства в  социальной сфере и  изложены варианты вне-
дрения в стране инновационных решений на этом направлении работы.

Определены эффективные способы совершенствования системы отчет-
ности некоммерческих организаций через информационную открытость 
для потребителей социальных услуг.

Ключевые слова: социальное государство, социальная сфера, поставщики 
социальных услуг, достижение экономического блага, рынок социальных 
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RESERVES FOR IMPROVING THE QUALITY 
OF SERVICE AND EFFICIENCY OF BUDGET 
SPENDING. FOREIGN EXPERIENCE

L. Belousov 
A. Khaitova 

Yu. Mitin 

Summary. The article discusses the practice of organizing the provision 
of social services in the regions of Russia; The types of social service 
providers historically established in the regions of the country; The 
provisions and instruments laid down in the federal legislation, which 
allow improving the quality of services and the efficiency of spending 
public resources; The peculiarities of the formation of regional systems 
of social services are described.

Furthermore, article goes into listing ways to limit the access of non-
state providers to the social services market; Distinctive features of 
foreign structures of social service delivery; Approaches to the formation 
of foreign markets of social services and methods of management of 
social service providers by regional authorities; Recommendations 
for improving Russian legislation in the social sphere and options for 
introducing innovative solutions in the country in this area of work.

In conclusion, the article identifies the ways of improving the reporting 
system of non-profit organizations through availability of the 
information to consumers of social services.

Keywords: social state, social sphere, social service providers, achieving 
economic welfare, social service market, foreign experience.
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С оциальная сфера в России — одно из основных 
активно развивающихся, актуальных, а  также 
критикуемых направлений . Стремясь к  бла-

гим целям, законодатель предпринимает различные 
меры — устанавливает дополнительные меры обе-
спечения социально незащищенных слоев населения, 
проводит дополнительные меры для устранения на-
рушений, предпринимает попытки контроля за  дея-
тельностью НКО, устанавливает новую форму расче-
та страховых пенсий, обновляет систему досрочных 
пенсионных выплат путем внедрения специальной 
оценки условий труда, предпринимает меры по борь-
бе с  безработицей, повышает пенсионный возраст, 
тем самым создавая значительный резонанс в данной 
сфере .

Согласно Конституции Российской Федерации, при-
нятой в 1993 году, наше государство перешло на путь со-
циального развития, главная задача которого — дости-
жение такого уровня общественного развития, которое 
позволит обеспечить достойную жизнь и  свободное 
развитие человека . Социальное государство призвано 
помогать слабым, распределять экономические блага 
исходя из принципа справедливости для обеспечения 
каждому достойного человеческого существования .

Впервые словосочетание «социальное государство» 
нашло свое отражение в  Основном Законе Федера-
тивной Республики Германия 1949  года, что означа-
ло активное устремление государства гарантировать 
обеспечение достойного уровня жизни, а  также удов-
летворения базовых потребностей всех слоев обще-
ства согласно существующим стандартам . На сегодняш-
ний день оно широко применяется в конституционном 
регулировании большого количества стран: Франция, 
Испания, Турция, Венесуэла, Украина, Перу, и ряд дру-
гих стран провозгласили себя социальными государ-
ствами, возложив на  себя обязательства по  обеспече-
нию достойного уровня жизни населения .

Социальное государство призвано помогать сла-
бым, распределять экономические блага, исходя 
из принципа справедливости для обеспечения каждо-
му достойного человеческого существования . Так или 
иначе, в Российской Федерации охраняются труд и здо-
ровье людей, обеспечивается государственная под-
держка семьи, утвержден минимальный размер опла-
ты труда, эволюционирует система социальных служб, 
и иные институты социальной защиты .

Человеческое сообщество уже успело осознать, что 
становление социального государства — процесс до-
вольно сложный и многоэтапный . Как и в любом другом 
типе государств, социальное государство имеет свои 
изъяны, от которых нужно стремиться избавляться .

Международным Пактом об  экономических, соци-
альных и  культурных правах, принятым ООН в  1966 г ., 
закреплено право каждого на социальное обеспечение . 
Также важно сказать про Конвенцию МОТ № 102 о  ми-
нимальных нормах социального обеспечения, которая 
в РФ только 1 января 2019 года вступила в действие .

Обеспечение жизни человека, обозначение преде-
лов ее качества переходят из  сферы личного в  сферу 
публичного, и  соответственно в  социальную обязан-
ность нашей страны .

Функционирующая система социального обеспече-
ния должна опираться на  совершенное законодатель-
ство, действенный механизм управления этой отрас-
лью социальной сферы, а также на общеэкономические 
пропорции, определяющие и задающие ее развитие .

Именно уровень социального обеспечения насе-
ления в  значительной мере определяет образ жизни 
людей, их участие в  экономической деятельности, что 
накладывает особую ответственность государственных 
органов (в том числе и законодательных) за принимае-
мые решения .

Представляется, что тезис о всеобщности социально-
го обеспечения в настоящее время не является бесспор-
ным . Компенсируя социальный риск в виде социальной 
помощи, установление различных пособий, других соци-
альных выплат осуществляется прежде всего в  призме 
принятия основных принципов права . В  научной док-
трине права социального обеспечения на первый план 
выходят следующие принципы такие как: всеобщность 
социального обеспечения, обеспечение не только граж-
дан, но  и  их семей; установление определенных рамок 
социального обеспечения, гарантирующих достойный 
уровень жизни человека, различные основания и виды 
социального обеспечения и многие другие .

Сегодня участие социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее по тексту — СО НКО) 
в осуществлении социальной политики государства яв-
ляется важным элементом социально-экономического 
развития и стабильности российского общества .

Проблема доступа к  объему работ, прозрачности, 
открытости, конкуренции СО НКО с  государственны-
ми центрами оказания социальных услуг является ак-
туальной, так как такие организации получают гранты 
(субсидии на  конкурсной основе) для осуществления 
общественно полезной деятельности, финансируются 
государством .

Обеспечение открытости деятельности государ-
ственного сектора социальной защиты и  социального 
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обслуживания является важной задачей нашего госу-
дарства . В сфере социальной работы конкуренция игра-
ет особую роль, так как позволяет гражданину иметь 
выбор при определении компании, оказывающей каче-
ственную социальную помощь, что в свою очередь сни-
жает вероятность получения удаленных от  места жи-
тельства, несвоевременных или некачественных услуг .

I. Сложившаяся система социального 
обслуживания до вступления в силу 
442-ФЗ

До  вступления в  силу закона 442-ФЗ в  России уже 
имелась сложившаяся система социального обслужи-
вания . Она основывалась на следующих правилах:

 ♦ весь объем государственного финансирова-
ния для оказания социальных услуг гражданам 
в  рамках государственного заказа направлялся 
поставщикам социальных услуг, учрежденным 
исполнительными органами власти (государ-
ственные поставщики социальных услуг);

 ♦ госзаказ этим организациям и  отчетность 
по  нему устанавливались в  натуральных едини-
цах (количество услуг, мероприятий, количество 
охваченных человек и т . д .) .

 ♦ управление этими поставщиками социальных ус-
луг осуществлялось административно — команд-
ными методами .

Региональная власть стремилась «оптимизировать» 
управление государственными поставщиками, сделав 
их комплексными, и закрепить за отдельной организа-
цией оказание услуг в конкретном административном 
районе региона . В результате этих действий в админи-
стративных районах каждого региона повсеместно воз-
никали монополисты — государственные комплексные 
центры социального обслуживания .

В крупных городах или их пригородах создавалось 
ограниченное количество специализированных по-
ставщики для оказания услуг в стационарной или полу-
стационарной форме обслуживания .

Специфической, присущей для России, чертой яв-
ляется создание региональными властями, так назы-
ваемых «образцово- показательных» поставщиков 
социальных услуг . Они характеризуются набором до-
полнительных услуг, в  том числе платных . Для руко-
водителей региона такие центры служили «витриной» 
региональной системы социального обслуживания . 
Некоторые их них назывались «пилотными проектами», 
оставаясь многие годы единственными в регионе . До-
ступность услуг таких поставщиков крайне затрудни-
тельна большинству нуждающихся . На  обслуживание 
к этим поставщикам граждане могли попасть в порядке 

очереди (срок ожидания исчислялся обычно месяцами 
или даже годами) . Продолжительность обслуживание 
в таких центрах реабилитационного характера ограни-
чивалось для человека несколькими неделями . Боль-
шего позволить было нельзя -очередь нуждающихся 
была велика .

Экономистам известно и  практика подтверждает, 
что «комплексный» или «образцово-показательный» 
характеры поставщика услуг обуславливает наличие 
в  его штатном расписании значительного количества 
людей, которые не  занимаются непосредственно ока-
занием социальных услуг . Сегодня большинство таких 
поставщиков продолжают оказывать социальные ус-
луги в регионах страны . В этом можно убедиться, если 
сегодня в  региональных реестрах поставщиков соци-
альных услуг найти соответствующих поставщиков . 
В штатных расписаниях мы увидим значительное коли-
чество управленческих должностей, различного рода 
методистов, а также буфетчиков, кладовщиков, водите-
лей автомобилей и  прочего персонала, относящегося 
к категории вспомогательного . Фонд оплаты труда этих 
работников относится к косвенным расходам . В струк-
туре затрат таких организаций косвенные расходы име-
ют значительную величину .

Социально ориентированные некоммерческие 
организации (СО  НКО) имели возможность получать 
на  оказание общественно полезных услуг финансо-
вую и имущественную поддержку из бюджета и других 
источников в соответствии с законом № 7-ФЗ . Коммер-
ческие организации оказывали платные социальные 
услуги . В  таких организациях доля вспомогательного 
персонала, как правило, значительно меньше, чем у го-
сударственных поставщиков социальных услуг . Среди 
СО НКО так  же имелись организации, выделенных ре-
гиональными властями в  категорию «образцово- по-
казательных» . Штатные расписания таких СО НКО тоже 
содержат громоздкую структуры управленцев и  вспо-
могательного персонала . Финансовая отчетность таких 
СО НКО, как правило, отсутствует в свободном доступе, 
либо сообщается в усеченном объеме .

II. Система социального обслуживания 
после вступления в силу 442-ФЗ

Вступивший в силу в 2015 году федеральный закон 
№ 442-ФЗ «Об  основах социального обслуживания 
граждан в  Российской Федерации» внес в  систему со-
циального обслуживания важные принципы, понятия 
и  организационные инструменты . К  таковым следует 
отнести:

 ♦ - наделение органов субъекта РФ полномочия-
ми по  разработке и  реализация мероприятий 
по  формированию и  развитию рынка социаль-
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ных услуг, в  том числе по  развитию негосудар-
ственных организаций социального обслужива-
ния;

 ♦ формирование тарифов на  основании подуше-
вых нормативов финансирования социальных 
услуг;

 ♦ индивидуальные программы предоставления 
социальных услуг;

 ♦ принцип приближенности поставщика социаль-
ных услуг к месту жительства получателей;

 ♦ право получателей на выбор поставщиков соци-
альных услуг (это предполагает наличие конку-
рентного рынка социальных услуг);

Закон № 442-ФЗ вступил в силу в 2015 году . Все не-
обходимые нормативно- правовые акты (НПА) в разви-
тие этого закона были своевременно созданы . Прошло 
достаточно времени, чтобы можно было оценить ситу-
ацию с  социальным обслуживанием в  стране . Можно 
утверждать, что качественно ситуация с организацией 
социального обслуживания граждан в РФ мало чем из-
менилась, по сравнению с 90-ми годами 20-го столетия . 
Это выражается в том, что:

1 . 1 . Монопольными исполнителями госзаказа 
продолжают быть поставщики, учрежденные 
местными органами власти. Известно, что мо-
нополия — это всегда неэффективные денежные 
расходы и  низкое качество обслуживания . Если 
монопольное положение занимает государствен-
ный поставщик, то  это неэффективно вдвойне . 
Жалобы получателей услуг на  обслуживание 
со  стороны государственного поставщика услуг 
не  находят объективного рассмотрения . Все го-
сударственные органы в подавляющем большин-
стве случаев переправляют жалобу тому, на кого 
пожаловались или встают на его сторону;

2 . 2 . Отчетность государственных поставщиков, 
по  объемам оказанных услуг, осуществляется 
в  натуральных показателях (количество ус-
луг). Невозможно определить, каковы расходы 
государства в  рублях на  конкретного получате-
ля услуг или определенную категорию получа-
телей услуг . Государственное финансирование 
выделяется не  на  обслуживание конкретного 
поставщика или категорию получателей услуг, 
а  на  финансирование организации — постав-
щика социальных услуг, в  соответствии с  ранее 
утвержденной сметой .

3 . 3 . Учет объема оказанных услуг в  стоимостном 
выражении ведется только у  негосударствен-
ных поставщиков социальных услуг, работаю-
щих по закону № 442-ФЗ.

Видно, каковы расходы государства на оказание ус-
луг по  каждому получателю социальных услуг или их 

группе . Инструментами для этого являются индивиду-
альные программы предоставления социальных услуг 
(ИППСУ) и  подушевые нормативы финансирования 
социальных услуг . В  реестрах поставщиков социаль-
ных услуг доля негосударственных поставщиков может 
достигать заметного значения . Однако, по экспертным 
оценкам, порядка 99% бюджета, предусмотренного 
на финансирование оказания социальных услуг, выпла-
чивается не в соответствии с подушевыми норматива-
ми финансирования, а  государственным поставщикам 
в  соответствии бюджетным законодательством, либо 
негосударственным поставщикам целевыми субсидия-
ми или грантами .

Переход в регионах на работу по закону «О государ-
ственном (муниципальном) социальном заказе на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг в  со-
циальной сфере» от  13 .07 .2020 N189-ФЗ показал, что 
разница в  уровне накладных расходов государствен-
ных и  негосударственных поставщиков социальных 
услуг сегодня является серьезным препятствием для 
формирования региональными властями конкурент-
ного рынка . Проблема заключается в  установлении 
оптимальной величины единых нормативов финанси-
рования социальных услуг, оказываемых поставщика-
ми с  различной организационно- правовой формой 
собственности . Конкурентный рынок подразумевает 
равные субсидии за одинаковый объем услуг . Установ-
ление тарифов с  учетом фактических издержек госу-
дарственных поставщиков услуг приведет к получению 
негосударственными поставщиками неоправданно 
большой прибыли . Установление тарифов на  уровне 
фактических издержек негосударственных поставщи-
ков приведет к недофинансированию государственных 
поставщиков, фактические издержки которых высоки . 
Так как основной объем получателей услуг обслужива-
ют эти поставщики, то просто обанкротить их не полу-
чится . Пострадают получатели услуг . Это объективно 
существующая проблема управления рынком социаль-
ных услуг в регионах страны . Есть разные варианты ре-
шения этой проблемы . Вопрос только в принятии пра-
вильных управленческих решений .

III. Существующие барьеры  
для негосударственных поставщиков 
социальных услуг в РФ.

Основные барьеры для вхождения негосударствен-
ных поставщиков социальных услуг на рынок социаль-
ных услуг:

1 . Нежелание региональных властей использовать 
при планировании, организации и  отчетности обще-
принятые во всем мире повременные подушевые нор-
мативы финансирования социальных услуг .
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В реальной жизни, если случится такая ситуация, мы 
все с Вами будем оплачивать труд сиделки по отрабо-
танным часам, а  не  за каждую оказанную услугу (оде-
вание, раздевание клиента, кормление, поход в аптеку 
и прочее) . Мы будем платить сиделке почасовую оплату 
и ожидать, что в оплачиваемые нами часы сиделка будет 
выполнять ту  работу, которую ожидает от  нее клиент 
(или его опекун) . Услуги репетиторов, в реальной жиз-
ни, мы все оплачиваем по почасовым тарифам . Однако 
во  всех регионах России власти устанавливают поду-
шевые нормативы финансирования социальных услуг 
в формате тариф за единицу одной услуги . Количество 
тарифов совпадает с  количеством услуг . Они исчисля-
ются несколькими сотнями . Способов объективного 
контроля количества оказанных услуг не  существует . 
Это позволяет использовать на  всех уровнях припи-
ски для формирования «правильной» отчетности . От-
четность по  госзаказу государственных поставщиков 
предусматривает отчетность только количеством услуг .

2 . Формирование в  регионах экономически необо-
снованных (заниженных) подушевых нормативов фи-
нансирования негосударственных поставщиков соци-
альных услуг .

Постановлением Правительства РФ от  01 .12 .2014 
за  № 1285 утверждены «Методические рекомендации 
по  расчетам подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг»

Пункт 4 гласит:

«4 . Подушевые нормативы финансирования опреде-
ляются исходя из прямых и косвенных расходов на пре-
доставление социальных услуг за  период (не  менее 
одного года), предшествующий расчетному, с примене-
нием индекса роста цен (тарифов) на соответствующие 
товары и услуги .»

Региональные документы утверждают, что тарифы 
сформированы в соответствии с этими рекомендациями .

Пример с тарифом на подстригание ногтей 
на руках в Свердловской обл. Стандарт определя-
ет длительность услуги до 40 минут. Тариф со-
ставляет, в соответствии с тем же стандартом, 
3 рубля 66 копеек (открытая информация государ-
ственных органов Свердловской области). Тариф 
не  является экономически обоснованным . Но  про-
должает действовать с  2015  года . Аналогичная карти-
на с  тарифами видна при изучении соответствующих 
нормативно- правовых актов (НПА) на сайтах регионов, 
практически, по  всем видам услуг . При этом разница 
в  некоторых тарифах между регионами может состав-
лять десятки раз .

Прямые и  косвенные затраты на  оказание одной 
и  той  же услуги в  регионах не  могут отличаются в  де-
сятки раз . Значит и тарифы не должны иметь такой раз-
ницы .

3 . Создание бюрократических барьеров и усложнен-
ная форма отчетности негосударственных поставщиков 
социальных услуг для получения субсидий . Задержки 
с выплатами субсидий . Большой объем отчетности .

Отсутствие повременных нормативов значительно 
усложняет отчетность в  первую очередь негосудар-
ственных поставщиков социальных услуг . И это понят-
но, в отчетах идет речь о суммах компенсации в рублях . 
Каждая услуга имеет свой тариф .

4 . Издание региональных НПА, дискриминирующих 
негосударственных поставщиков социальных услуг 
в интересах одно поставщика услуг на рынке социаль-
ных услуг/

С  целью повышения в  реестре поставщиков соци-
альных услуг доли СО НКО региональные власти преоб-
разуют часть государственных поставщиков социаль-
ных услуг в автономные некоммерческие организации . 
Не  имея возможности компенсировать полностью 
расходы таким СО НКО субсидиями по  установлен-
ным в  регионе необоснованно низким тарифам реги-
ональные власти создают нормативно- правовые акты 
(НПА), которые позволяют дополнительно к субсидиям 
по  442-ФЗ финансировать эти организации через суб-
сидии, распределяемые на  конкурсной основе . При 
этом победитель определяется по  показателям, кото-
рые позволяют всегда предсказать победителя конкур-
са заранее . Есть случаи определения получателя гранта 
по стажу лет работы в социальной сфере руководителя 
НКО . Победитель имеет дополнительное финансирова-
ние из бюджета .

IV. Отсутствие должного контроля 
за информационной открытостью 
поставщиков социальных услуг. 
Совершенствование реализации 
принципов открытости и доступности 
информации (информационной 
открытости) в отношении социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в России.

На  сегодняшний день Федеральный закон 
от  12 .01 .1996 N7-ФЗ «О  некоммерческих организаци-
ях», непосредственно связанный с  регулированием 
вопросов в  социальной сфере общества, не  содержит 
требований к поставщикам социальных услуг об их ин-
формационной открытости, в отличие от Федерально-
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го закона от 28 .12 .2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» .

По результатам проведенного исследования выяви-
лась необходимость внести изменения в федеральный 
закон «О  некоммерческих организациях», которыми 
будут детализированы требования об  информацион-
ной открытости поставщиков социальных услуг, полу-
чающих финансирование за  счет бюджетных средств 
государства .

Закрепление на  законодательном уровне соответ-
ствующих положений повысит прозрачность деятель-
ности поставщиков социальных услуг; повысит дисци-
плину поставщиков социальных услуг в части качества 
обслуживания населения и  отчетности перед населе-
нием и  контролирующими организациями; облегчит 
федеральным органам власти контроль выполнения 
федерального законодательства в регионах через уда-
ленный доступ к  ключевым контролируемым параме-
трам поставщиков социальных услуг; повысит доверие 
населения к органам власти федерального, региональ-
ного и местного уровней .

Обеспечение информационной открытости дея-
тельности государственного сектора социальной за-
щиты и  социального обслуживания является важной 
задачей нашего государства . В  сфере социальной ра-
боты информационная открытость играет особую роль, 
так как позволяет гражданину иметь полную и  досто-
верную информацию о  субъектах и  видах социальной 
помощи, что в свою очередь снижает вероятность по-
лучения несвоевременных или некачественных услуг .

V. Особенности социального 
обслуживания граждан  
за рубежом.

К  моменту вступления РФ в  силу 442-ФЗ в  России, 
за  рубежом имелись сложившиеся системы социаль-
ного обслуживания . Основными инструментами регу-
лирования рынка социальных услуг в развитых странах 
являются те  же инструменты, которые присутствуют 
в законе № 442-ФЗ:

1 .Разработка и  реализация мероприятий по  фор-
мированию и развитию рынка социальных услуг, в том 
числе по развитию негосударственных организаций со-
циального обслуживания .

За рубежом, так же, как и в РФ, полномочия по ор-
ганизации системы социального обслуживания имеют 
региональные власти . В США это реализуется на уровне 
штатов . В стране существуют еще и федеральные про-
граммы в  области социального обслуживания населе-

ния . Их реализация на региональном уровне осущест-
вляется во взаимодействии с региональными властями .

Так же, как и в России, в США есть неравномерность 
в  уровне экономического развития штатов . Так штаты 
с  высоким уровнем ВВП, как правило, имеют лучшее 
финансирование социальных программ . Наибольшее 
ВВП среди штатов в  США имеют штаты Калифорния, 
Техас и Нью Йорк . Размер бюджета штата и сумма, вы-
деляемая на социальные программы, зависят не толь-
ко от  ВВП штата, но  и  от  того, какая партия находится 
в  штате у  власти и  соответственно формирует бюджет 
и социальные программы регионального уровня . Шта-
ты Калифорния и Нью Йорк имеют более развернутые 
социальные программы с  лучшим финансированием, 
чем республиканский штата Техас . Справедливости 
ради следует отметить, что выбранная республикан-
цами в  штате Техас экономическая политика привле-
кательна для бизнеса и граждан . Экономические пока-
затели у штата Техас стабильно, одни из лучших в США 
(рост и размер ВВП, низкая безработица) .

Таков сегодня политический выбор жителей этих 
штатов .

В  США около 67% поставщиков социальных ус-
луг — коммерческие организации, 26 .1% — социаль-
но ориентированные НКО . 6 .8% прочие, в  том числе 
государственные . СО НКО и  коммерческие поставщи-
ки социальных услуг успешно дополняют друг друга . 
Региональные власти выступают, как регулятор рынка 
социальных услуг и как заказчик, при финансировании 
социальных услуг по государственным программам .

Зарубежный опыт показывает, что в развитых стра-
нах лидерство среди поставщиков социальных услуг 
принадлежит коммерческим структурам . Статистика 
по  США подтверждает это . Основные объемы соци-
альных услуг оказывают высоко специализированные 
коммерческие организации . Некоммерческие органи-
зации на рынке социальных услуг за рубежом присут-
ствуют в определенных, мало конкурентных, сегментах . 
Следует понимать, что такое положение сложилось 
не случайно .

VI. Формирование тарифов 
на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг. 
Повременной характер нормативов 
финансирования.

К  тарифам и  фактическому времени обслуживания 
отношение за рубежом самое серьезное . Если проана-
лизировать составляющие прямых и косвенных затрат 
по  тем социальным услугам, которые оказывают со-
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циальные работники, к примеру, на дому, то нетрудно 
убедиться, что единственной переменной величиной 
является время оказания социальной услуги . Осталь-
ные, составляющие издержек, можно принять констан-
той для всего перечня услуг . Эта константа и является 
повременным тарифом .

Для других форм социального обслуживания мето-
дика определения тарифа, по  большому счету, анало-
гичная .

При организации в регионах социального обслужи-
вания применение повременных тарифов позволяет 
на более высоком уровне обеспечивать все управлен-
ческие функции «планирование», «организация», «мо-
тивация» и «контроль»:

 ♦ - упрощается адресное планирование и контроль 
расходов регионального бюджета на соц . обслу-
живание по видам услуг и по группам их получа-
телей (регистр получателей услуг есть, тарифы 
установить в  формате $ (руб)/час) . Количество 
денег из  бюджета, количество времени обслу-
живания и  количество социальных работников- 
расчетные величины;

 ♦ - упрощается адресное регулирование привлека-
тельности работы на  рынке социальных услуг . 
Тарифы влияют на  приток трудовых ресурсов 
и частных инвестиций в создание поставщиков

 ♦ проще провести сравнительную оценку эффек-
тивности действий региональных властей в  со-
циальной сфере .

Перечень преимуществ можно продолжать .

Тарификация оказания услуг в  социальной сфере 
подразумевает тщательный подход к установлению та-
рифа, но и предусматривает установление различного 
уровня доплат . Примером может служить сводная та-
блица тарифов и надбавок при оказании медицинский 
и  социальных услуг поставщикам услуг, которые за-
действованы в  штате Нью Йорк в  Программе раннего 
вмешательства (Early Intervention Program) — смотреть 
таблицу № 1 . Программа предусматривает оказание ус-
луг по социализации детям с отклонениями в развитии 
возраста от 1 года до 3-х лет .

Таблица размещена на  сайте правительства шта-
та Нью Йорк . В таблице «Early Intervention Service Rate 
2011» указаны тарифы и наценки к ним, при оказании 
услуг поставщиками медицинских и  социальных услуг 
по  Программе раннего вмешательства . Не  будем вда-
ваться в детальное рассмотрение всех тарифов и над-
бавок к  ним . Отметим, что количество тарифов и  над-
бавок к ним, только по одной этой программе, в общей 
сложности около одной тысячи .

Тарифы и надбавки к ним установлены в штате Нью-
Йорк в  зависимости от  административного района 
(county- графство) и  от  того какой специалист оказы-
вает услуги, кому (детям или детям и  родителям), где 
(в офисе или выезжает на дом) и какой характер услуг 
оказывает . Надбавки предусмотрены за владение ино-
странным языком, за групповые занятия и за обучение 
родителей или опекунов приемам социализации их де-
тей .

В качестве конкретного примера, из таблицы видно, 
что государство оплачивает в Нью Йорке организации 
за работу его специалиста по социализации детей с РАС 
по  базовой ставке $100/час . Зарплата специалистов, 
при этом, составляет от $55 до 65/час (эти цифры полу-
чены непосредственно от специалиста) Такой высокий 
уровень зарплат обусловлен тем, что в штате Нью Йорк 
лицензия на этот вид трудовой деятельности выдается 
человеку, имеющему квалификацию, магистр по специ-
альности special aducation .

Важно отметить, что тарифы не указывают конкрет-
ные действия, которые оказывает специалист в  отве-
денное время (такие как — консультирование, коррек-
ция, тренинг и прочее) . В регионах России эти действия 
выделяют, как отдельные услуги . Конкретное напол-
нение того, чем занимается специалист с получателем 
услуг в оплачиваемое время оставлено на усмотрение 
специалиста, а  содержание изложено в  соответствую-
щих методиках, составленных специалистами по соци-
ализации ребенка .

Дифференцирование в  штате Нью Йорк тарифов 
на  обслуживание пожилых людей на  дому выполнено 
с  указанием того, какова должна быть минимальная 
заработная плата социального работника и какова над-
бавка для работодателя — смотреть таблицу № 2 .

Дифференцирование почасовой ставки осущест-
влено правительством штата в  зависимости от  места 
оказания услуг (графства или города) и  от  количества 
работников в компании .

Почасовая ставка для компании, имеющей числен-
ность работников более 11 человек, обслуживающей 
получателя услуг в  городе Нью Йорк, установлена 
на уровне $19,09 за час обслуживания получателя услуг 
(данные на  2018–2019 годы) . Из  этой суммы минимум 
$15 должно быть заплачено социальному работнику 
в виде его зарплаты . Чтобы быть успешным, поставщик 
социальных услуг должен выполнять все требования, 
предъявляемые к  поставщику НПА и  иметь издержки 
(исключая оплату труда социального работника) не бо-
лее $4,09 на  час обслуживания одного получателя ус-
луг . Структура тарифа показывает, что государство за-
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интересовано расходовать государственные средства 
с  приоритетом на  зарплату социального работника, 
непосредственно оказывающего социальные услуги 
по  индивидуальной программе. Это побуждает всех 
поставщиков иметь минимальную численность управ-
ленческого и вспомогательный персонала. Офис таких 
компаний располагается, как правило, в  местах с  не-
большой стоимостью аренды и  имеет небольшие раз-
меры.

VII. Индивидуальные программы 
предоставления социальных услуг.

Наиболее распространенная форма оказания со-
циальных услуг — обслуживание на  дому. Приведем 
пример обследования потенциального получателя 
социальных услуг на дому за рубежом, формирование 
индивидуальной программы и порядок оказания услуг 
исполнителем.

Обследованием потенциального получателя услуг 
на  дому и  составлением индивидуальной программы 
занимается, исключительно, лицензированный специ-
алист регионального управления социального обслу-
живания.

Обследование производится по методике. Оценива-
ется физическое и ментальное состояние потенциально-
го получателя услуг. Обследуется его место проживания, 
наличие коммунальных удобств, уровень оснащения 
помещений бытовой техникой. Принимается во  внима-
ние расположение места проживания, удаленность его 
от магазинов, от остановок транспорта и прочее. Обяза-
тельно учитываются пожелания получателя услуг. С уче-
том вышеперечисленных обстоятельств выбирается 
форма социального обслуживания: на дому, полустацио-
нарная или стационарная. Во всех вариантах подразуме-
вается соблюдение стандартов обслуживания.

Обследования длятся 2–3 часа. По  результатам об-
следования, если определена форма обслуживания 
на дому, в индивидуальную программу вносят количе-
ство посещений в неделю клиента социальным работ-
ником, основные виды услуг (отчетность по  услугам 
носит справочный характер), время начала обслужи-
вания и  продолжительность обслуживания (в  часах). 
Если программа предусматривает услуги специалистов 
различной квалификации (к  примеру, социально- бы-
товые услуги оказывает один специалист, а социально 
-педагогические услуги другой), в таком случае услуги 
государством оплачиваются по разным тарифам.

Принцип приближенности поставщика социальных 
услуг к месту жительства получателей. Право получате-
лей на выбор поставщиков социальных услуг.

При конкурентном рынке субсидируемых соци-
альных услуг поставщики услуг «гоняются» за  каждым 
получателем социальных услуг, стремясь заполучить 
его себе в  клиенты. Именно так обстоят дела сегодня 
за  рубежом, где между поставщиками услуг создана 
не  ценовая конкуренция. То  есть тариф, по  которому 
всем поставщикам в  обозначенном районе государ-
ство оплачивают услуги специалиста определенного 
уровня квалификации един для всех поставщиков со-
циальных услуг. Получатель услуг оценивает, как скоро 
и  качественно выполняет работу социальный работ-
ник в отведенное индивидуальной программой время 
обслуживания. Поставщик социальных услуг реально 
заинтересован, чтобы его получатель услуг чувство-
вал себя как можно лучше, жил как можно дольше 
и  не  имел желание сменить поставщика услуг. Только 
это позволяет поставщику услуг иметь длительное вре-
мя экономически обоснованные государственные суб-
сидии за  оказание социальных услуг. Поставщик, про-
игрывающий в качестве услуг, теряет клиентов и, если 
не  выдержит конкуренцию, с  рынка уходит. Обслужи-
вание его клиентов с  большой охотой забирают себе 
оставшиеся на рынке поставщики социальных услуг.

Государство оплачивает поставщику услуг только 
фактическое время обслуживания получателя услуг 
социальным работников по  повременному тарифу, 
в  пределах времени, указанного в  индивидуальной 
программе. Это происходит при условии, что от  полу-
чателя услуг не поступила претензия. Жалобы клиентов 
на поставщиков услуг очень редкое явление и большое 
ЧП. Порядок рассмотрения жалоб, и  принятие по  ним 
решения регламентировано нормативными документа-
ми. По результатам рассмотрения жалобы под санкции 
может попасть поставщик услуг и замешанные в инци-
денте работники, обладатели индивидуальных серти-
фикатов или лицензий. Кроме этого, в  любой момент, 
получатель услуг может сменить поставщика услуг.

VIII. Какая должна быть социально-
ориентированная структура данной 
сферы в России, принципы, формы 
взаимодействия, контроль.

1. Сфера социального обслуживания является вы-
соко конкурентным рынком социальных услуг (обслу-
живание на  дому, полустационарное и  стационарное 
формы обслуживания). Это относится к оказанию услуг 
на регулярной основе по индивидуальные программы 
социального обслуживания. Большая часть получате-
лей социальных услуг по  государственным програм-
мам обслуживается именно так. Это самая многочис-
ленная группа получателей социальных услуг. На этом 
направлении действуют коммерческие организации, 
осуществляющие свою деятельность в  условиях неце-
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новой конкуренции . Государство оплачивает постав-
щику услуг только время непосредственной работы 
с получателем услуг . Тарифы носят повременной харак-
тер . Объем услуг исчисляется в  часах (при почасовой 
тарификации), в сутках (при посуточной тарификации) 
и  обязательно в  стоимостном выражении, в  разрезе 
отдельного получателя услуг, имеющего индивидуаль-
ную программу предоставления социальных услуг или 
группы получателей услуг .

Эти обстоятельства обуславливают высокую специ-
ализацию поставщиков социальных услуг, низкие на-
кладные расходы и  высокий профессионализм испол-
нителей .

2 . Получатели срочных социальных услуг обслужи-
вается некоммерческими организациями (предостав-
ление жилья и  бытовое обслуживание для бездомных 
и  людей, попавших в  трудную жизненную ситуацию, 
организация питания нуждающихся и т . п .) . Количество 
пунктов срочной помощи, их пропускная способность 
рассчитываются местными властями исходя из  ситуа-
ции на местах .

Существуют нормативы по размерам и местам рас-
положения поставщиков этих видов услуг .

3 . Государство в  этих категориях социальных услуг 
действует не как поставщик услуг, а только как регуля-
тор и  заказчик, если социальные услуги оказываются 
по государственным программам;

4 . Государство уделяет серьезное внимание подго-
товке специалистов для сферы социальных услуг . Реги-
ональные власти осуществляют персональное лицен-
зирование (высшее образование) и сертификацию (без 
высшего образования) всех социальных работников, 
непосредственно занятых оказанием социальных ус-
луг . Весь медицинский персонал, занятый обслужива-
нием людей, обязан иметь индивидуальные медицин-
ские лицензии .

5 . Предоставление бесплатных юридических услуг 
малообеспеченным гражданам организовано неком-
мерческими организациями, привлекающими в  каче-
стве волонтеров к этой работе профессиональных юри-
стов, в том числе из ведущих юридических фирм (на эту 
тему авторами опубликован материал в  журнале «Со-
циальная защита в России» № 1 от 2021 года);

6 . Осуществляется финансирования работ по созда-
нию более эффективных средств и методов абилитации 
и  реабилитации (для людей с  расстройством аутисти-
ческого спектра (РАС), с  ментальными нарушениями 
и другими видами ограниченных возможностей по здо-

ровью (ОВЗ)) . Государственное финансирование этих 
видов работ носит регулярный характер . Привлечени-
ем денег для этих целей от различного вида спонсоров 
на системной основе занимаются некоммерческие ор-
ганизации .

7 . Широко распространено привлечение волонте-
ров всех возрастов в социальную сферу . Работа волон-
терами является составной частью жизни для учащихся 
в  университетах . Привлечение волонтеров пенсион-
ного возраста по широкому спектру направлений спо-
собствует поддержанию социальной активности этих 
людей .

Заключение

Сравнительный анализ организации оказания со-
циальных услуг в России и за рубежом показывает, что 
при наличии одних и тех же инструментов в федераль-
ном законодательстве о  социальном обслуживании 
граждан в РФ и нормативно-правовыми актами по со-
циальному обслуживанию граждан за  рубежом непо-
средственная организация социального обслуживания 
осуществляется существенно по-разному .

Отличия, имеющие принципиальное значение, име-
ют место в управлении системой социального обслужи-
вания граждан в регионах России и управлением систе-
мой социального обслуживания в ведущих зарубежных 
странах (это имеет место во всех функциях управления 
«планирование», «организация», «мотивация» и  «кон-
троль»).

Значительные отличия имеет порядок финансиро-
вания поставщиков, их организационные структуры . 
Структура издержек у  государственных поставщиков 
социальных услуг в России говорит о низкой их эконо-
мической эффективности . Эти организаций нуждаются 
в серьезном реформировании . Это потребует создание 
программ по их реформированию .

Недооценённые в  России возможности предпри-
нимателей в  сфере социальных услуг могут оказаться 
серьезной стратегической ошибкой . Социальная сфера 
России, задевающая интересы сотен миллионов людей, 
будет продолжать отставать в удовлетворении потреб-
ностей получателей услуг от уровня ведущих стран, вы-
зывая справедливые нарекания .

Необходимы более эффективные методы контроля 
соблюдения в  регионах федерального законодатель-
ства в социальной сфере .

Необходим тщательный анализ федерального зако-
нодательства на  предмет внесения в  него изменений, 
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позволяющих сформировать более эффективную, чем 
сегодняшняя система мотивации региональных вла-
стей на  использование заложенных в  федеральном 
законодательстве инструментов повышения качества 
оказания социальных услуг и  эффективности системы 
финансирования государством выполнения в регионах 
обязательств государства в социальной сфере . (Расши-
рение зоны действия 189-ФЗ) .

Российская Федерация, во главе с президентом вно-
сит предложения по совершенствованию организации 
социального обслуживания в России . 19 июня 2021 года 
был очередной съезд партии «Единая Россия» . В своем 
выступлении на  съезде партии Владимир Путин анон-
сировал новые инициативы в  социальной сфере, вы-
ступил с новыми предложениями по поддержке семей 
с детьми, модернизации здравоохранения . Все тезисы 
найдут свое отражение в программе «Единой России», 
которую Владимир Путин назвал партией социальной 
направленности . Например, было предложено ввести 
налоговые льготы для семей с  двумя и  более детьми 
при сделках с  недвижимостью, запустить программу 
по развитию системы медицинской реабилитации .

В  своей речи Владимир Путин заявил: «Благопо-
лучная, крепкая семья с  детьми — это и  есть будущее 
России» . Уже принятые решения в  этой сфере будут 
расширяться и дополняться . «Надо объединить усилия 
и  так выстроить совместную работу, чтобы до  конца 
2026 года значительно снизить риск столкнуться с бед-
ностью для семей с детьми . В целом наша задача — су-
щественно повысить достаток российский семей, дохо-
ды наших граждан» . Президентом были перечислены 
основные элементы этой работы: эффективная соци-
альная поддержка, комфортная среда в  городах и  по-
селках, доступные места в детских садах и яслях, новые 
рабочие места во всех регионах .

Предложения Владимира Путина на съезде «Единой 
России» в  социальной сфере: запустить специальную 
программу по  развитию системы медицинской реаби-
литации после COVID-19, сроком до 2026 г ., на нее пла-
нируется выделить более 100 млрд . руб .; освободить 
от  уплаты подоходного налога семьи с  двумя и  более 
детьми при продаже жилой недвижимости, если в  те-

чение календарного года они направляют полученные 
средства на  покупку нового жилья; также, президент 
призвал региональные власти, федеральные ведом-
ства и  крупные компании не  пытаться устанавливать 
для себя какие-то удобные, комфортные сроки . «Лю-
дям нужен результат сегодня-завтра . Новые пилотные 
инфраструктурные проекты должны быть реализова-
ны, давать отдачу для развития наших территорий уже 
на горизонте 2023–2024 годов» .

Как итог, мы видим, что происходит продолжение 
работы, которая связана со  построением социально-
го государства . Нужно создать систему, которая будет 
закреплять все этапы бюджетирования и  распреде-
ления финансовых потоках в  данной сфере и  помощь 
в  рамках поддержки населения, которая будут ясна 
для любого гражданина, который в силах будет осозна-
но воздействовать на  данные индикаторы, тем самым 
формируя определенный уровень доверия к  власти, 
более полное материальное обеспечение за  счет эко-
номически целесообразного распределения ресурсов, 
а  также устранения сложностей в  правоотношениях 
«власть-гражданин» .

На  сегодняшний день Федеральный закон 
от  12 .01 .1996 N7-ФЗ «О  некоммерческих организаци-
ях», непосредственно связанный с  регулированием 
вопросов в  социальной сфере общества, не  содержит 
требований к поставщикам социальных услуг об их ин-
формационной открытости, в отличие от Федерально-
го закона от 28 .12 .2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» .

Соответственно закрепление на  законодательном 
уровне соответствующих положений повысит прозрач-
ность деятельности поставщиков социальных услуг; 
повысит дисциплину поставщиков социальных услуг 
в части качества обслуживания и отчетности перед на-
селением и  контролирующими организациями; облег-
чит федеральным органам власти контроль выполне-
ния федерального законодательства в регионах через 
удаленный доступ к ключевым контролируемым пара-
метрам поставщиков социальных услуг; повысит дове-
рие населения к органам власти федерального, регио-
нального и местного уровней .
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблематика местного 
самоуправления как социального института на  примере Российской Фе-
дерации. Статья носит обзорный теоретико-методологический характер 
в рамках социологии управления. Автор статьи выявляет основные харак-
теристики института местного самоуправления с точки зрения его места 
и роли в развитии управления современным российским социумом. Цель 
исследования заключается в  научном обобщении функций и  характери-
стик местного самоуправления как социального института. Методология 
исследования основана на системно-функциональном подходе и включа-
ет в себя методы общенаучной группы (анализ, синтез, индукция, дедук-
ция); а также ряд специальных методов: контент-анализ научной литера-
туры по  теме исследования, функциональный анализ, метод системного 
обобщения. По итогам проведенного исследования автор статьи пришел 
к  следующим выводам: институт местного самоуправления является 
ключевым для реализации гражданских прав и  свобод, а  также основ-
ным элементом в  диалоге между государством и  обществом. Функцию 
обратной связи между органами государственного управления и  насе-
лением автор считает основной для местного самоуправления. При этом, 
для российской практики в настоящее время характерно искажение этой 
функции, развитие энтропии полномочий и социальной апатии на уровне 
органов местного самоуправления, поскольку принятые на местном уров-
не решения не находят отклика и поддержки со стороны государственных 
органов.

Ключевые слова: социология управления, местное самоуправление, 
структурно-функциональный подход, социологические исследования, со-
циальный диалог.

Введение

А ктуальность темы исследования обусловле-
на тем, что Россия имеет достаточно богатый 
и долгий опыт в построении системы местного 

самоуправления [3, c .6] . По  мнению исследователей, 
в современной России качественная организация жиз-
ни граждан в  муниципальных образованиях всех ре-
гионов является «реализацией принципа социальной 
справедливости путем преодоления проблемы соци-
ально-экономического неравенства» [2, c .10] .

По мнению исследователей, именно в муниципаль-
ных образованиях (селах, районах, городах) «власть 
ближе всего к  человеку — там должны решаться ос-
новные социальные задачи современного российско-
го государства» [2, c . 12] . При этом, в муниципалитетах 
особенно актуальны проблемы экономического нера-
венства и социальной несправедливости .

Согласно официальной статистике, более 75% всего 
жилья строится в крупнейших мегаполисах — деревни 
исчезают с  карты России, поскольку 60% жителей по-
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Summary. The article deals with the actual problems of local self-
government as a social institution on the example of the Russian 
Federation. The article is an overview of theoretical and methodological 
nature within the sociology of management. The author reveals the 
main characteristics of local self-government institution in terms 
of its place and role in the development of management in modern 
Russian society. The research goal is to generalize the functions and 
characteristics of local self-government as a social institution.

The research methodology is based on a system-functional approach 
and includes the methods of the general scientific group (analysis, 
synthesis, induction, deduction); as well as a number of special 
methods: content analysis of scientific literature on the research topic, 
functional analysis, system generalization method. Based on the 
results of the study, the author of the article came to the following 
conclusions: the institution of local self-government is the key to the 
realization of civil rights and freedoms, as well as the main element in 
the dialogue between the state and society. The author considers the 
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the development of entropy and social apathy at the level of local 
governments.
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селков и  городов выезжают на  заработки в  крупные 
города [4, c .6] . Российская региональная политика вы-
равнивания уровня жизни россиян ориентирована 
на  дотации регионам и  показывает низкую эффектив-
ность [1, c .67] .

На  практике в  России складывается опасная ситуа-
ция . С одной стороны, население понимает необходи-
мость местного самоуправления, а права местного са-
моуправления закреплены в  Конституции Российской 
Федерации 1993  года . С  другой стороны, существует 
значительный разрыв между уровнем жизни граждан 
России в центре столицы, в областных городах и в не-
больших населенных пунктах [7, c .206] . Этот разрыв 
проявляется в  разнице в  оплате труда, наличии ка-
чественных рабочих мест, уровне доступа к  традици-
онной и  цифровой инфраструктуре и  т . д . Этот ведет 
к  миграции населения в  центральные города . Органы 
местного самоуправления пока не в состоянии эффек-
тивно сокращать эти разрывы, приближать уровень 
жизни простых россиян в тысячах сел и малых городов 
к уровню жизни мегаполиса XXI века .

Повышение эффективности местного самоуправле-
ния во всех населенных пунктах России является необ-
ходимым условием повышения качества жизни россий-
ского социума .

Опасная ситуация социально-экономического нера-
венства и разрывов в качестве жизни населения обосо-
бленных сел и крупных городов во многом признается 
учеными и  государственными чиновниками [7, c . 207] . 
Решение вопросов, связанных с  совершенствованием 
социально-экономических отношений на муниципаль-
ном уровне, стало предметом множества исследований 
в  различных областях: финансово-экономических [2], 
правовых [3], социологических [9, 10, 12] и т . д . Однако, 
необходимо более четко определить сущность и функ-
ции местного самоуправления в  рамках социологии 
управления как самостоятельной дисциплины .

В  настоящее время одной из  важных тенденций 
развития современного государства признается зна-
чительное повышение роли местного самоуправления . 
В 2020 году в связи с принятием поправок в Конститу-
цию РФ внесены изменения в главу 8 об органах мест-
ного самоуправления [7, c . 208] . Согласно поправкам, 
«органы местного самоуправления и  органы государ-
ственной власти входят в  единую систему публичного 
управления и  взаимодействуют для наиболее эффек-
тивного решения задач в интересах населения, прожи-
вающего на соответствующей территории» [7, c .209] .

Закрепление единства системы публичной власти 
в Конституции РФ направлено на повышение эффектив-

ности функционирования местного самоуправления 
и не изменяет статью 12 о самостоятельности местного 
самоуправления, скорее подчеркивает многообразие 
форм взаимодействия органов государственной вла-
сти и местного самоуправления [7, c .210] .

Закрепление принципа единства системы публич-
ной власти должно способствовать повышению эф-
фективности взаимодействия муниципальных органов 
и  органов государственной власти, реализации со-
вместных национальных проектов и  государственных 
программ, направленных на  решение вопросов мест-
ного значения в социальной сфере . Тем не менее, для 
реализации целей и  задач государственной политики 
в  сфере местного самоуправления необходимо сфор-
мировать четкое представление о его месте в развитии 
современного социума .

Для определения социальной роли местного са-
моуправления необходимо сформулировать сущ-
ность и  значение этого термина . В  научной литерату-
ре существует множество подходов к  этому понятию . 
По  мнению большинства исследователей, местное 
самоуправление понимается как «особая форма само-
регулирования и  самоорганизации различных типов 
систем, в том числе и социальных» [8, c .55] . В то же вре-
мя, местное самоуправление по своему смысловому со-
держанию представляет собой и  «особый вид коллек-
тивной деятельности, направленной на  обеспечение 
основных потребностей и интересов местного населе-
ния» [9, с . 48] .

Таким образом, местное самоуправление, представ-
ляемое как самостоятельный социальный институт, 
включает в себя такие особенности, как:

 ♦ местное население является непосредственным 
источником власти;

 ♦ в подавляющем большинстве случаев субъект 
и объект управления совпадают;

 ♦ основным способом реализации власти органов 
местного самоуправления является прямая де-
мократия;

 ♦ возможность осуществлять самостоятельную де-
ятельность в наиболее актуальных сферах обще-
ственной жизни .

Исходя из вышеизложенных признаков, можно при-
нять следующее определение понятия местного само-
управления, отражающее его социальную сущность: 
местное самоуправление — это форма осуществления 
власти народом, обеспечивающая возможность мест-
ному населению осуществлять самостоятельную дея-
тельность в наиболее актуальных сферах общественной 
жизни [2] . Главной особенностью местного самоуправ-
ления является то, что его правовая природа позволяет 
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местному населению участвовать в формировании раз-
личных взаимосвязанных институтов, деятельность ко-
торых будет направлена на удовлетворение основных 
потребностей и интересов местных граждан [11, c . 185] . 
Это обстоятельство помогает выстроить эффективную 
систему предоставления социальных льгот, являясь ее 
экономической и организационной составляющей .

Местное самоуправление, как социальный институт, 
декларирует в  качестве основных постулатов соци-
альную и  правовую защиту местного населения, обе-
спечение достойной жизни каждого гражданина, про-
живающего на  соответствующей территории, а  также 
осуществление всемерной поддержки в создании наи-
более благоприятные условия жизни [12, c .17] .

При этом, уставные документы каждого муници-
пального образования должны формироваться на  ос-
нове изложенных выше принципов . При этом, уставы 
муниципалитетов могут содержать более точные и уз-
конаправленные формулировки, касающиеся реализа-
ции социальных прав [2, c .4] . Они могут включать сле-
дующие положения:

1 . 1 . организация городских сообществ, которые мо-
гут участвовать в осуществлении местного само-
управления (в  том числе через специально соз-
данные цифровые платформы [6]);

2 . 2 . участие в работе выборных органов местного са-
моуправления;

3 . 3 . участие в решении наиболее актуальных вопро-
сов, связанных с  организацией местного самоу-
правления;

4 . 4 . беспрепятственный доступ к социальным и куль-
турным ценностям;

5 . 5 . формирование максимально безопасной город-
ской среды (включая использование цифровых 
технологий для повышения комфорта прожива-
ния в городе [5]);

6 . 6 . возможность формирования разного рода соци-
ально-ориентированных учреждений, деятель-
ность которых направлена на защиту определен-
ных слоев населения;

7 . 7 . обеспечение равноправия всех представителей 
местного населения по национальному, расово-
му и иным признакам;

8 . 8 . правовая защита свобод и  законных интересов 
граждан, в том числе в социальной сфере .

Согласно современной научной литературе, мест-
ное самоуправление можно отнести к одному из инсти-
тутов социальной государственности [9, 12] . Это связано 
с тем, что благодаря существованию и функционирова-
нию местного самоуправления государственная власть 
децентрализуется, становится более гибкой, а  значит, 
и  эффективной . Принимая во  внимание тот факт, что 
в перечень функций местного самоуправления входит 
реализация социальных задач, можно говорить о соци-
ально-правовой природе местного самоуправления .

Таким образом, местное самоуправление имеет 
социальную направленность, поскольку согласно ос-
новным законодательным положениям в компетенцию 
органов местного самоуправления входит обеспече-
ние различных социальных потребностей и  интере-
сов местного населения . При этом, институт местного 
самоуправления является ключевым для реализации 
гражданских прав и свобод, а также основным элемен-
том в диалоге между государством и обществом . Функ-
цию обратной связи между органами государственного 
управления и населением автор считает основной для 
местного самоуправления . Для российской практики 
в  настоящее время характерно искажение этой функ-
ции, развитие энтропии полномочий и  социальной 
апатии на  уровне органов местного самоуправления, 
поскольку принятые на  местном уровне решения 
не  находят отклика и  поддержки со  стороны государ-
ственных органов . Данную негативную тенденцию не-
обходимо нивелировать путем усиления полномочий 
органов местного самоуправления и  расширения их 
возможностей по  лоббированию интересов местных 
сообществ в органах государственной власти .

В связи с этим необходимо закрепить в уставах му-
ниципальных образований более четкие и узконаправ-
ленные формулировки, касающиеся реализации соци-
альных прав местного населения; со стороны органов 
местного самоуправления необходимо поощрять со-
здание территориального общественного самоуправ-
ления, развивать молодежные общественные органи-
зации и объединения, проводить различные конкурсы 
и  мероприятия, вовлекающие граждан в  развитие ор-
ганов муниципального образования как социального 
института, способствовать формированию цифровой 
инфраструктуры, которая позволяла  бы вовлекать на-
селение в участие в местном самоуправлении .
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Аннотация. Цель статьи — экспликация внутренних условий социальной 
безопасности, применяя интерналистский подход. Задачи: конкретизи-
ровать на  имеющемся материале специфику внутренних условий соци-
альной безопасности в их сравнении с внешними условиями социальной 
безопасности. Среди внутренних условий мы выделяем творчество, ин-
туицию, вдохновение. В данной статье речь идёт о внутренних условиях 
социальной безопасности. Данная проблема в  рассмотрении любого её 
аспекта является определяющей в развитии общества. В настоящее вре-
мя ценности свободы и социальной безопасности человека взаимосвяза-
ны друг с другом, поскольку испытывают на себе воздействие различных 
позитивно-негативных установок. С точки зрения внутренних условий со-
циальной безопасности, их требования более мягки, чем установки внеш-
них условий социальной безопасности. Внутренние условия социальной 
безопасности остаются на  уровне пожеланий, рекомендаций, советов, 
которые можно учитывать в практической жизни людей. Требования же 
внешних условий социальной безопасности, в этом отношении более им-
перативны и обязательны и выглядят в виде своеобразных запретов: «не 
делай», «не допускай», «не позволяй».

Ключевые слова: общество, человек, внутренние условия социальной без-
опасности, свобода человека, позитивно-негативные установки.

Интерналисты полагают, что основой, двигающей 
социальную безопасность, являются условия, 
связанные с  внутренней природой социаль-

ной безопасности, ее мотивами и  побудительными 
причинами . Поэтому главное внимание при изучении 
социальной безопасности сторонники интернализма 
направляют на  описание внутренних процессов, при-
сущих социальной безопасности . Социокультурным 
условиям интерналисты придают второстепенное зна-
чение, утверждая, что они в зависимости от определен-
ной ситуации могут тормозить или ускорять внутрен-
ний ход развития социальной безопасности .

Среди внутренних условий социальной безопасно-
сти мы выделяем творчество, интуицию и вдохновение . 
Эти свойства внутренне присущи человеку, поскольку 
характеризуют мир его внутренних мотивов и пережи-
ваний . В соответствии с данными теории общественно-
го сознания все его формы существования не развива-
ются в изоляции друг от друга, а диалектически сложно 
взаимодействуют между собой и в такой же мере обу-
славливают собственное существование .

Но это структурное взаимодействие можно рассма-
тривать с двух сторон: гносеологической и социальной . 
В первом случае вскрывается познавательная взаимо-
обусловленность этих форм сознания, а  во  втором — 
социокультурная общественная детерминация проте-
кающих в сознании процессов .

С  точки зрения гносеологического подхода, необ-
ходимо обозначить общую природу познавательной 
деятельности в научном и художественном творчестве, 
которая состоит из  двух взаимосвязанных процессов: 
чувственно-эмоционального характера, с  одной сто-
роны, и  рационально-теоретического — с  другой [1, 
с . 114] .

В  философском плане общность творческих начал 
в  науке и  искусстве обозначил отечественный фило-
соф П .В . Копнин, который еще в  70-х годах ХХ  века 
убеждал, что не  существует двух родов познания — 
художественного и  научного, якобы противостоящих 
друг другу [1, с . 115] . «Познание едино», — писал он, — 
«протекает по  общим законам . И  эстетика, изучающая 

THE SYSTEM OF INTERNAL  
CONDITIONS OF SOCIAL SECURITY
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The purpose of the article is to explicate the internal conditions of 
social security using an internalist approach. Tasks: to concretize on the 
basis of the available material the specifics of the internal conditions 
of social security in comparison with the external conditions of social 
security. This problem in considering any of its aspects is decisive in 
the development of society. Currently, the values of human freedom 
and social security are interconnected with each other, since they are 
influenced by various positive-negative attitudes. From the point of 
view of the internal conditions of social security, their requirements 
are softer than the settings of the external conditions of social security. 
Internal conditions of social security remain at the level of wishes, 
recommendations, advice that can be taken into account in the practical 
life of people. The requirements of the external conditions of social 
security, in this respect, are more imperative and obligatory and look 
in the form of a kind of prohibitions: “do not do”, “do not allow”, “do not 
allow”.
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художественное творчество включает в себя познание, 
должна быть прикладной гносеологией . Причем худо-
жественное творчество включает в себя познание всех 
элементов, составляющих процесс познания . Поэтому 
категории, выработанные гносеологией, играют роль 
в понимании художественного творчества» [2, с . 263] .

Для раскрытия этой общей природы многое сде-
лали и видные ученые с мировой известностью, такие 
как Д .И . Менделеев, П . Ампер, П . Кеплер, В . Гейзенберг, 
и другие представители искусства Б . Мейлах, А . Гульга, 
А . Сухотин . Последний, например, посвятил взаимообу-
словленности науки и искусства целый ряд своих книг 
«Ритмы и  алгоритмы», «Научно-художественные пере-
сечения» и другие [3, с . 104] .

В  последней работе А .К . Сухотина показано един-
ство во взаимодействии науки и искусства . Он говорит, 
что «линия сближения искусства и науки восходит к бо-
лее значительным проявлениям высших, творческих 
потенций человека . Вполне очевидно, что искусство 
и наука настолько связаны, что между ними идет посто-
янный обмен ценностями» [4, с . 10] .

У  искусства, как специфической формы познания 
нет ограничений . Художник свободно может увидеть 
все явления окружающей его действительности . Он 
так  же, как и  ученый открывает для себя новые явле-
ния . В  художественном творчестве нет особой специ-
фики . Образность мышления присутствует в  научном 
познании, где воображение присутствует в творчестве 
исследователя . Специфика искусства проявляется в его 
отношении к  явлениям действительности и  той роли, 
которую оно выполняет во взаимоотношении субъекта 
и  объекта . У  искусства есть способность к  пережива-
нию мира . Для исследователя главная задача — выра-
зить эти переживания в своих произведениях .

Наука постигает объективные закономерности яв-
лений . Ее нормы могут носить характер советов, реко-
мендаций, а могут быть более жесткими . В этом случае 
они носят императивный характер, поскольку в  них 
закреплены требования, которые могут быть позитив-
ными и  негативными по-своему содержанию . Напри-
мер, среди этих норм можно назвать такие, как «Не 
зазнавайся!», «Не доверяй авторитетам!», «Не допускай 
в  исследованиях плагиата!» . Эти нормы более катего-
ричны и жестки, чем простые советы и рекомендации, 
применяемые, например, в искусстве . Они закреплены 
не только в нормативных документах, но и в этических 
кодексах, закрепляющих нормы безопасного поведе-
ния представителей различных профессий .

Искусство, познавая мир, переживает его . Для этого 
исследователи используют все известные им средства . 

Наука выражает результаты теоретических знаний, 
представляет их объективно . Они не должны зависеть 
от  человека . Искусство представить без человека не-
возможно . Человек в  нем главная фигура . Он всегда 
стремится достичь жизненных идеалов . Тем самым ис-
кусство связано с  образной формой познания мира, 
с особым отношением человека к миру, комплексом его 
переживаний в осуществлении идеалов . Об этом писал 
П .В . Копнин в  своей работе «Гносеологические и  эсте-
тические основы науки» .

Сегодня трудно выделить критерии искусства, по ко-
торым можно отличить искусства от не искусства . Раз-
виваются новые направления, термин искусство к ним 
применить достаточно сложно . Средства, которые 
применяют исследователи в искусстве, должны харак-
теризоваться эстетическим содержанием . Они должны 
воздействовать на  эмоциональную сферу человека . 
В искусстве всегда будут появляться новые формы . Кри-
тиковать их возможно, но при этом не следует доходить 
до  резкой, осуждающей все элементы произведений 
критики .

Поскольку искусство воздействует на эмоции чело-
века, в арсенале своего воздействия оно должно иметь 
такое средство, как переживание прекрасного . Без 
свойства прекрасного невозможно представить себе 
искусство . Прекрасное способно вызвать у  человека 
такие чувства, как удовольствие, наслаждение . Чувство 
прекрасного передает идею произведения, которая 
может быть реакционной и  передовой . Прекрасное 
способно побудить человека к  действию, которое из-
менило  бы действительность, усовершенствовало ус-
ловия его бытия, создало бы новою действительность . 
Сущность искусства выражена в отображаемом им объ-
екте .

В  гносеологии сегодня широко применяется поня-
тие «истина» . Оно может быть применимо и к искусству, 
поскольку благодаря искусству мы также познаем мир . 
Но, искусство направлено, прежде всего, на пережива-
ние мира, а категория истины не выражает пережива-
ния . Наоборот, наука стремится выразить объективные 
черты явлений, для нее важна конкретика, а не пережи-
вания субъектов . Образы в искусстве не соответствуют 
критериям истины . Они не связаны с логической веро-
ятностью . В искусстве персонажи даже могут говорить .

Возможности для проявления свободы художника 
значительно шире свободы исследователя, поскольку 
произведение искусства может быть оценено с  точки 
зрения гносеологии и эстетики . Художнику главное по-
казать внутренний мир субъекта, его эмоции, пережи-
вания . Для художника большое значение приобретает 
художественная правда . Художественная правда, и ис-
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тина не противостоят друг другу . В истине всегда при-
сутствует момент художественной правды . В  основе 
художественной правды находится основная идея, под-
чиняющая себе все детали образа . Необходимо, чтобы 
художественная идея была истинной, а не фальшивой .

А . Айер, исключающий истину вообще из оценки ху-
дожественного произведения упоминает, что качество 
произведения искусства не  зависит от  того ложное 
предложение, или истинное . Но, им при этом не учиты-
вается, что для художественных произведений важна 
истинность идеи .

Ни  научная истина, ни  правда, не  могут существо-
вать без объективности . Но,  наши чувства субъектив-
ны . Объективность можно определить через резуль-
таты той практической деятельности, которой достиг 
человек . Поэтому одним из критериев художественной 
правды является практическая деятельность человека .

Спецификой художественной правды являются 
мерки, с которыми подходят, чтобы оценить фантазию 
в  искусстве . Границы воображения в  нем простира-
ются очень далеко . Воображение в  искусстве, в  отли-
чие от научных теорий не ограничивается логической 
вероятностью . Но,  граница для фантазии существует 
и в искусстве . Воображение должно приводить к созда-
нию правдивых художественных образов .

Художественное творчество имеет общие черты 
с  научным творчеством . Благодаря этим видам твор-
чества мы познаем явления . Их логика развития имеет 
много общих черт . Но есть и отличия этих видов твор-
чества друг от друга . Для художественного творчества 
главная задача создать правдивый художественный 
образ . Его нормы и каноны порой нечетки и могут от-
ступать от  общепринятых правил . Для научного твор-
чества — главная задача состоит в  создании научной 
теории, благодаря которой, можно открыть новые за-
кономерности во  всех сферах общественной деятель-
ности, а также изменить весь спектр общественных от-
ношений . Научные нормы более жестки и императивны 
по  своему характеру, чем каноны и  нормы искусства . 
Для художника главное создать эстетический образ, ко-
торый будет побуждать человека к труду .

В творчестве ученого интеллектуальная активность 
выше, чем у художника . Для последнего главная зада-
ча — выразить чувства и эмоции . Они в своей деятель-
ности применяют неодинаковые способы отражения 
действительности .

Неодинакова и  роль рационального начала в  их 
творчестве . Научные теории направлены на  создание 
научной картины мира . Исследователь в своей деятель-

ности должен соблюдать логику и последовательность 
изложения материала, истинность полученных данных, 
а  также руководствоваться доказательствами . Вооб-
ражение, фантазия и  вера уходят для исследователя 
на второй план . Рациональным элементам в творчестве 
поэтов, художников, скульпторов отведено также нуж-
ное место . Фантазия и  воображение для поэтов и  ху-
дожников более важны, чем для ученых . Для последних 
важны реальные факты . Ученый и художник стремятся 
к истинности . У одних она выражается в научных зако-
нах и категориях, у других в образах . Но точность у них 
разная и способы ее достижения, ее «строительный ма-
териал» разные [5, с . 231] . Для эстетических закономер-
ностей не  характерна математическая точность . Для 
них главное показать чувство .

Для исследователя точность выражается в  поняти-
ях, формулировках, закономерностях, цифрах, знаках . 
У  художников и  поэтов точность получает выраже-
ние в  их языке, который не  всегда соответствует ре-
альным формам жизни . Представители естественных 
наук выражаются более точно . Для них не  характерна 
эмоциональность и  выражение личных впечатлений . 
Для них главное правильно показать форму выра-
жения явления . Но,  язык, несмотря на  свои различия 
для всех представителей творческих профессий один . 
Это единый национальный язык, только ученый более 
тщательно отбирает свой материал, а художник в этом 
случае действует более свободно . Средства, применяе-
мые художниками для отображения действительности, 
не всегда подходят для науки . Язык художника отлича-
ется образностью, но для ученого он неточен .

Неточность в языке искусства не означает небреж-
ности . Творческие люди способны не  замыкаться 
в  определенных формах . Они свободно применяют 
точность и  аллегорию, строгость и  вольность, досто-
верность и  условность, открытость и  подтекст, закон-
ченность и недостоверность . Все это побуждает читате-
лей и зрителей додумывать воспринимаемое и самому 
принимать участие в творчестве [5, с . 232] .

Например, В . Ходасевич характеризовал язык Акса-
кова, как первобытный, при этом он отмечал, что абсо-
лютная свобода характеризует дикарей .

Ученый и художник стремятся уйти от нормативных 
установок . Но,  художник может позволить себе боль-
шую свободу в отображении фактов действительности, 
а ученый должен соблюдать точность и последователь-
ность в изложении материала, он должен доказать свои 
научные теории, возможности применения их на прак-
тике . Уход ученого от логических форм серьезный сти-
левой недостаток . Различие в степени сложности, либо 
простоты языка относительно . Главное, чтобы язык 
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выражал доходчивость формы . Есть мнение, что все 
гениальное просто, но  достигнуть простоты сложно . 
Выразить просто свои мысли удается не всем ученым . 
Простота — это идеал, которого достичь сложно .

Стилевые и языковые особенности должны быть яс-
ными и  краткими, а  мысли не  должны противоречить 
друг другу . Литературный язык в  этом смысле более 
свободен, раскрепощен, но  и  другие виды искусства 
способны описать и запечатлеть исследуемые явления . 
Правило, чем короче, тем лучше не следует применять 
всем . Произведения художника должны быть образны-
ми, а  научные формулировки логическими . Но,  наука 
и  искусство, несмотря на  выше описанные различия 
способны преобразовывать процессы объективной ре-
альности .

А .К . Сухотин в  книге «Научно-художественные пе-
ресечения» отмечает характер связи между наукой 
и искусством . Ученые применяют в познании специфи-
ческие средства исследования общие и для искусства . 
Среди этих методов можно назвать наблюдение, экспе-
римент, разработку гипотез и  теорий . Представители 
естественных наук проводят наблюдения и  экспери-
менты . Это же делают и писатели . М . Горький отмечал, 
что люди науки и искусства делают именно это . Эти же 
идеи высказывали Д . Гранин, М . Пришвин .

Художники тоже подготавливают себе материал, со-
бирают сведения . Но художники при сборе материалов 
обладают большей свободой, ведь научные наблюде-
ния более целенаправленны и строги по характеру .

Метод «включенного наблюдения» применяется, как 
в науке, так и в искусстве . Этот метод предназначен для 
создания типических образов . Помимо метода «вклю-
ченного наблюдения» в науке и творчестве существует 
«мысленный эксперимент», получивший распростра-
нение благодаря Галилео Галилею .

Эксперимент связан с  гипотезой . Уже упоминав-
шийся нами А .К . Сухотин отмечает, что в искусстве, как 
и в науке, любая гипотеза должна быть научно доказана . 
Художник также создает образы, которые мы потом ви-
дим . В научном познании гипотеза — это одна из форм 
полученного знания . В искусстве она лишь определен-
ный прием, ей отведена лишь вспомогательная роль .

Моделирование, как метод, применяют в своей де-
ятельности ученые и  художники . Ученые просчиты-
вают разные варианты и  пробы, а  затем переносят их 
на исследуемый объект . Возможности математики, при 
этом шире, чем у других наук . Художники, скульпторы, 
архитекторы также используют модели, когда делают 
наброски картин, либо макеты архитектурных соору-

жений . Тем самым, наблюдение, эксперимент, гипотеза 
и  моделирование прочно заняли в  науке свое место . 
Но эти же методы нашли применение и в искусстве . Они 
проявляются во всех его формах .

Прежде всего, творчество не  направляется одной 
четко сформулированной проблемой . Люди творческо-
го труда, создавая свои произведения, руководствуют-
ся социальной необходимостью . Проблемы, решаемые 
творческими людьми, могут носить неявный характер . 
О таких проблемах Э . Гуссерль, писал, что они связаны 
с  предчувствием, а  предчувствие — это путь к  откры-
тию . Творческие люди разрешают поставленные перед 
ними проблемы . Они самостоятельно осознают по-
ставленные перед ними проблемные ситуации . Иссле-
дователь никогда не  задумывается над проблемами, 
волнующими отдельных субъектов, он размышляет над 
проблемами, которые важны для него, как самостоя-
тельного субъекта социальных отношений .

Ученый и  художник способны перевоплощаться . 
Они переживают решение своих творческих задач . Уче-
ный, исследуя явление, предлагает различные вариан-
ты его воплощения . Художник может сильнее вживать-
ся в  образы . Он «переживает» их воплощение, часто 
отождествляет себя с  образами . И . Тэн писал о  Шек-
спире: «По какому-то необъяснимому инстинкту они 
с первого раза ставят себя на место того, что намерены 
изображать . Им нет надобности учиться, они угадыва-
ют» [5, с . 240] .

Способность к перевоплощению — это объективная 
закономерность художественного творчества . Для уче-
ного главная задача — осмыслить действительность, 
эмоции для исследователя уходят на  второй план . Ху-
дожники, музыканты, поэты способны оказать влияние 
на  эмоциональную сферу людей . Сила воздействия 
произведений художника обеспечивается способом 
их выражения и подачи . Для ученого главное — истин-
ность, новизна, доказательность, логика изложения .

Мы отметили различия научного и  художественно-
го творчества . Одно из  них связано с  объектом, пред-
метом познания и  отражения, другое — обусловлено 
спецификой, характером субъекта деятельности, тре-
тье коренится в  результате исследуемых явлений . Де-
ятельность ученого направлена на  создание научных 
ценностей, а художника эстетических . Но различия эти 
достаточно условны . Социальная безопасность в  этом 
контексте приобретает внешние и  внутренние свой-
ства, присущие творчеству, но для нее характерны свои 
особенности . Они рассмотрены выше .

Теперь перейдем к  характеристике вдохновения 
и интуиции, как внутренних условий процесса творче-
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ства . Человек не знает силы своих возможностей, он ча-
сто их недооценивает и не дает себе в них отчета .

Вдохновение — это то состояние, когда раскрывают-
ся все возможности личности: проявляются все источ-
ники энергии, разумные и творческие начала стимули-
руют проявления друг друга . Вдохновение не заменяет 
знаний, но  способно более широко обозревать явле-
ния действительности, обострить интуицию, увидеть их 
внутреннюю организацию . Некоторые поэты способны 
угадывать чувством . Для ученого это угадывание име-
ет большое значение, но для него главное точно пере-
дать специфику исследуемого объекта . Вдохновение 
посещает не только творческих личностей, но и обыч-
ных людей . По-настоящему совершенные произведе-
ния получаются благодаря опыту, знаниям, умениям, 
а вдохновение способно лишь «воспламенить» чувства 
людей, заставить их работать . Известен спор Ленина 
с Бухариным, где Ленин дал свою характеристику диа-
лектике . Для этого он изучил сочинения Гегеля, Маркса, 
Энгельса .

Вдохновение отдельно от других явлений не прино-
сит успех творчеству . Оно способно лишь стимулиро-
вать деятельность человека, но заменить ее не может . 
Любой человек способен испытывать вдохновение, 
но оно не способно превратить обычного поэта в гени-
ального . В одном из своих стихотворений Баратынский 
сказал: «Глупцы не чужды вдохновенья» [5, с . 246] .

Сущность вдохновения раскрыл Гегель . У  него 
в «Эстетике» мы читаем: «Истинное вдохновение возни-
кает, поэтому при наличии какого-нибудь определен-
ного содержания, которым овладевает фантазия, чтобы 
дать ему художественное выражение» [6, с . 298] . Худо-
жественное вдохновение, говорит Гегель, «заключает-
ся именно в том, что поэт полностью поглощен своим 
предметом, целиком уходит в него и не успокаивается 
до  тех пор, пока он не  придаст художественной фор-
ме законченный, отчеканенный характер» [6, с .  299] . 
Вызвать вдохновение не  может никто . Чувства и  воля 
не  доставляют подлинного вдохновения, отмечал Ге-
гель [6, с . 299] . Вдохновение достигается путем кропот-
ливого труда . Оно не помогает в том случае, если чело-
век чего-то не знает . Без знаний и умений вдохновение 
не  способно посетить людей . Кто-то вообще не  верит 
в возможности вдохновения и считает, что его не суще-
ствует .

Вдохновение и  труд дополняют друг друга . Причи-
ной труда могут стать, как положительные, так и отри-
цательные эмоции . Например, в  подавленном состо-
янии духа Моцарт писал «Реквием» . Эмоциональное 
состояние сказывается на  стиле, языке, логической 
последовательности художественного или научного 

произведения . Но,  эмоциональные кризисы не  всегда 
способствуют написанию произведений . Их можно на-
писать и  в  благоприятные периоды жизни . Радостные 
вести о  победе помогают спортсменам преодолевать 
большие дистанции без специальной подготовки . Ра-
дость способна стимулировать ученых решать нестан-
дартные задачи и  лучше выполнять поставленные 
цели . Главное достигать поставленных целей уверенно . 
Уверенность в себе оказывает положительное влияние 
на  творческий результат . Различные поощрения спо-
собны стимулировать деятельность творческих людей . 
Радость, успех, ожидание удачи — источники вдохнове-
ния .

Творчество — человеческое качество, но  объяс-
нить до конца его сущность человек пока не может . Мы 
не способны проникнуть во внутреннюю работу твор-
ческих людей .

Теперь рассмотрим еще одно явление творческого 
процесса — интуицию . Интуиция меняется не  только 
от  человека к  человеку, но  и  от  одной исторической 
эпохи к другой, от одного общества к другому . С инту-
ицией не рождаются . В ней могут содержаться коллек-
тивные элементы . Характерными чертами интуиции 
являются неожиданность, невероятность, непосред-
ственная очевидность и  неосознанность ведущего 
к  ней пути . Интуитивная аргументация представляет 
собой ссылку на непосредственную, интуитивную оче-
видность выдвигаемого положения [7, с . 150] .

М . Бунге утверждает, что «интуиция — это коллек-
ция хлама», куда мы сваливаем все интеллектуальные 
механизмы, о которых не знаем, как их проанализиро-
вать, или даже как их точно назвать, либо такие, анализ 
которых нас не интересует» [8, с . 236] . Для результата, 
найденного интуитивно, подыскиваются основания, ко-
торые более убедительны, чем ссылка на интуитивную 
очевидность . Интуиция существует и  играет заметную 
роль в  познании . Далеко не  всегда процесс научного 
и тем более художественного творчества и постижения 
мира осуществляется в развернутом на этапы виде . Не-
редко человек схватывает мыслью сложную ситуацию, 
не вдаваясь во все ее детали . Наглядно это проявляется 
в военных сражениях, при постановке диагноза . Вели-
ка роль интуиции в математике и логике . Существенное 
значение имеет интуиция в  моральной жизни, в  исто-
рическом и  гуманитарном познании . Художественное 
мышление невозможно представить без интуиции .

Вдохновение и интуиция не одно и то же, но они ча-
сто сопутствуют друг другу . Способность вдохновения 
быть элементом творческих возможностей личности 
усиливает также и интуицию, а последняя в свою оче-
редь сокращает ход логического мышления и приводит 
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прямо к выводу, угадав его еще до проверки фактами [5, 
с . 253] . По мнению философов и психологов, интуиция 
не  ограничивается сферой подсознательного, но  его 
роль также не  отрицается ими . Интуиция — разумное 
проявление деятельности человека, она не совершает-
ся в обход истины и доказательств . Это специфический 
тип мышления человека, когда все этапы протекают не-
осознанно и мгновенно . Люди видят только конечный 
результат — истину . В  сложных ситуациях особенно 
возрастает роль интуиции в познании явлений . В этом 
случае она дополняет логическое освоение мира . Инту-
иция зависит от опыта субъекта, чем больше опыта, тем 
разнообразнее и ярче она себя проявляет .

Некоторые психологи отождествляют интуицию 
и  сферу подсознания . Так американский психолог 
Б . Кларк в  числе черт творческого процесса высокоо-
даренной личности упоминает способность легко на-
ходить доступ к подсознательным и предсознательным 
идеям, повышенную восприимчивость, склонность 
к  дневным грезам, увлеченность . По  мнению Фрейда 
и  его последователей, особенно часто подсознание 
одаривает своими благами художников . Современный 
американский ученый Хейн пишет: «Искусство — это ре-
шение проблем, которые не могут быть четко изложены 
до тех пор, пока не решены» . В художественном процес-
се все самое существенное якобы решается на  уровне 
подсознания [5, с . 254] . Эта точка зрения ученого оши-
бочна, поскольку подсознание не  охватывает все сфе-
ры человеческой деятельности . Научным фактам и  ги-
потезам придается в  деятельности человека большое 
значение . Для науки главное доказать научные факты . 
Интуицию же объясняли как акт мистический или, если 
ученый верил в  бога, религиозный . Декарт, после того 
как его осенила идея аналитической геометрии, опу-
стился на колени и возблагодарил господа бога .

Немало интересных мыслей о  роли интуиции в  по-
стижении сущности вещей высказал французский фи-
лософ Анри Бергсон . По  его мнению, художник при-
надлежит к числу «совершенных существ», которые все 
познают интуитивно, охватывая мир широко, универ-
сально . Художник принуждает нас видеть то, чего мы 
обычно не замечаем . Он проникает в мир глубже обыч-
ного человека, который ограничивается «чтением на-
клеенных на  предметы ярлыков» . Тем не  менее, вывод 
Бергсона, что художник не должен изучать мир, ведь он 
сам создает его, не подтверждается практикой [5, с . 255] .

Изучающие истоки творческого мышления, совре-
менные эвристики с  достаточной аргументированно-
стью расчленили процесс научных открытий на  четы-
ре последовательных этапа: подготовка, вызревание, 
озарение и  завершение . Эвристическая ситуация мо-
жет возникнуть лишь тогда, когда собран фактический 

материал и определенно выявилось содержание зада-
чи — это несомненно осуществляет деятельность со-
знания . В этом случае, если решение не приходит сра-
зу, включаются бессознательные элементы мышления . 
Начинается перебор возможных вариантов решения, 
т . е . то, что мы называем инкубацией . Но поскольку со-
знание по преимуществу консервативно, основывается 
на  прочно укоренившихся представлениях и  сложив-
шихся стереотипах мышления, то  вполне очевидно, 
что оно толкает сознание на  уже проторенные пути 
познавательной деятельности . А  действительное от-
крытие нового требует коренной ломки старых взгля-
дов и  установок . Озарение, как правило, наступает 
тогда, когда сознательные компоненты ослабляются 
или полностью выключены, т . е . когда ученый отвлека-
ется от темы исследования . Как утверждают психологи, 
это нередко происходит во сне, как это было в случае 
с  Ф . Кекуле, который увидел бензольную цепь во  сне, 
или с  Д .И . Менделеевым в  связи с  периодической си-
стемой химических элементов [1, с . 120] .

Часто творческий человек забывает о  повседнев-
ных потребностях, для него главная задача — создание 
чего-то нового, поэтому он боится потерять ход своих 
мыслей . Следствием этого является переутомление, 
хроническая усталость, бессонница . Это состояние мо-
жет длиться долго, пока ученый не  разрешит творче-
скую задачу . Например, Бехтерев признавался, что он 
творит во  сне . Н . Бор увидел сон, о  планетах, которые 
вращаются . Это побудило его к открытию планетарной 
модели атома . Рафаэль написал образ одной из  своих 
мадонн, когда увидел ее во сне, а утром перенес на по-
лотно .

Многие люди не  способны понять и  воспринять 
творчество в  состоянии сна . Но,  для многих ученых 
и художников это естественно . Деятельность, происхо-
дящая в подсознании у человека, не поддается объяс-
нению . Известно, что многие произведения искусства 
созданы под сознательным контролем их авторов, от-
дельные бессознательные решения встречаются редко, 
поэтому их сложно описать и тем более проконтроли-
ровать . Деятельность подсознания трудно описать . Так, 
З . Фрейд говорил, что поэт может творить интуитивно, 
по  наитию, но  объяснить, как это происходит весьма 
сложно .

В развитии таланта, писал Гете, проявляются много-
образные связи между сознательным и  бессознатель-
ным . «Сознание и бессознательность будут здесь отно-
ситься как поперечные нити ткани, переплетающиеся 
с  нетями основы» [9, с .  320] . Н . Мейлер отмечал, что 
творческий процесс всегда загадочен . Иногда, в  про-
цессе творчества появляются идеи, о  которых даже 
не  задумываешься . Из  всех подобных высказываний 
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вовсе не следует, что весь творческий процесс сводится 
к такого рода состояниям . Не следует забывать и того, 
что все эти высказывания субъективны и мы не можем 
знать, насколько точно улавливает автор четко созна-
ваемый и неосознаваемый периоды творчества, кроме 
того, воображение художников не исчезает и тогда, ког-
да они оценивают и самих себя, свой творческий про-
цесс [5, с . 258–259] .

Сейчас, когда прочно установлено, что полушария 
головного мозга выполняют далеко не  одинаковые 
мыслительные функции, а именно: левое полушарие — 
фактически центр речи логического дискурсивно — 
упорядоченного мышления, в то время как правое от-
вечает за  чувственно образный характер мышления . 
Ведущее положение в  этом «тандеме» занимает, как 
правило, левое полушарие .

В  процессе так называемой инкубации, по  утвер-
ждениям американского психолога Дж . Гауена, проис-
ходит «притормаживание» деятельности левого полу-
шария, в результате чего открывается широкий доступ 
к  творческим образам правого полушария . Поэтому 
многие свойства объектов, о  которых думает ученый, 
не  могут быть отчетливо выражены вербально, они 
присутствуют в его уме в виде несловесных зрительных 
образов, о  которых говорили Д . Ампер, М . Фарадей, 
Д . Максвелл и  др . Первый, например, отмечал: «Семь 
лет назад я  поставил перед собой задачу, которую 
не был в состоянии решить . Наконец, я нашел решение, 
и совершенно не знаю как» . Аналогичны высказывания 
Н . Теслы — в связи с открытием электромотора с пере-
менным током .

Несмотря на  важную роль подсознания в  творче-
стве, его не нужно переоценивать . Не у всех людей спо-
собности человека опираются на  их базовые знания . 
У  некоторых интуиция бывает пророческой . У  людей 
разная восприимчивость мозга к  информационным 
сигналам . Одаренные люди в  этом смысле превосхо-
дят других . Недопустимо деятельность мозга сводить 
только к подсознательной сфере . Известны случаи, ког-
да логика противопоставляется интуиции . «В  момент 
озарения логика должна быть отключена, — пишет лон-
донский профессор Р .А . Браун, — открытие не является 
бесстрастным упражнением в логике» [10, с . 721] .

Многие зарубежные ученые не  разделяют взгляда 
на  творчество как на  нечто мистическое, как на  непо-
стижимый акт творения . Так Гилфорд считает, что твор-
ческое мышление и  решение проблем, по  существу, 
один и тот же психологический феномен [5, с . 261] .

А . Кестлер полагает, что «творческий процесс не соз-
дает из  ничего, а  раскрывает, выбирает, переставляет, 

комбинирует, синтезирует уже существующие и извест-
ные факты, идеи, способности, навыки . Чем более зна-
комы части, тем более поразительно целое [11, с .  31] . 
Сам факт участия «бессознательного», неконтролиру-
емого в творчестве требует того, чтобы оно подверга-
лось проверке разумом . И чем больше развито у твор-
ца чувство ответственности, тем меньше он склонен 
полагаться на то, что родилось как бы само собою, даже 
лично ему непостижимым до конца образом . Пуанкаре 
считал, что родившиеся в подсознании идеи не всегда 
истинны, зато всегда красивы . Но поскольку критерий 
их отбора — красота — не очень надежен, то проверка 
неизбежна [5, с . 261] . Хорошо знавший Ахматову А . Най-
ман писал о ней: «Иногда стихи ей снились, но к таким 
она относилась с  недоверием и  подвергала строгой 
проверке на трезвую, дневную голову» [12, с . 131] .

Принято считать, что желание и  осознание необ-
ходимости проверки приходят к  творцу только тогда, 
когда работа завершена . Вряд ли это так . Главный «акт» 
проверки, безусловно, в  конце, но  сознательный кон-
троль за тем, что делается, вероятно, не покидает уче-
ного и  художника . Ведь отсутствие порядка и  строй-
ности, композиционная незавершенность, нестыковка 
частей тревожат, расплывчатость идей — не  удовлет-
воряет . Ученый и  художник стремятся к  организации 
целого и ясного, конечно, каждый по-своему . Но дается 
это нелегко, волнение и  переживание, сопровождаю-
щие их труд, то расслабляют, то подстегивают творца [5, 
с . 261] .

К . Поппер выразил такую мысль . «Великие достиже-
ния в  науке не  могут основываться только на  вдохно-
вении и чувстве формы» [13, с . 12] . А . Эйнштейн писал, 
что в  течение двух лет, предшествовавших 1916  году, 
когда появилась общая теория относительности, у него 
в  среднем возникала идея каждые две минуты, и  он, 
безусловно, их отвергал . Этап проверки не «каникуляр-
ный» период творчества, время предвкушения триумфа 
и  наслаждения сделанным . Это продолжение того  же 
творческого беспокойства, которое не  оставляло уче-
ного и художника на протяжении всей деятельности [5, 
с . 262] .

Об  этом убедительно сказал Л . Пастер: «Быть 
убежденным, что ты обнаружил научный факт, с жаром 
желать его обнародовать и сдерживать себя днями и не-
делями, иногда целыми годами, возражать самому себе, 
пытаться опровергать свои собственные опыты и  со-
общить о сделанном открытии лишь после того, когда 
исчерпаны и откинуты все противоположные гипотезы 
и допущения, — это тяжелое испытание» [14, с . 299] . Ин-
туицию как составной элемент творческого процесса 
трудно выделить на каком-то его этапе с большей или 
меньшей точностью, в самом же результате творчества 
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трудно и  даже невозможно указать конкретно на  ее 
«вклад» [5, с . 262] .

М . Борн называл общую теорию относительности 
Эйнштейна «наиболее великим достижением челове-
ческого мышления и  знания природы, удивительным 
соединением философской глубины, физической инту-
иции и математического мастерства» [15, с . 192] .

Все виды творчества характеризуются общими чер-
тами . Не исключением стала и сфера интуиции . На это 
указал А .Н . Лук . «Можно предположить, — писал он, — 
что чем выше творческий потенциал ученого, тем бли-
же его личностные черты к личностным особенностям 
выдающихся художников и тем больше сходства имеет 
его творческая интуиция с художественной интуицией» 
[16, с . 45] .

Интересные наблюдения об  этом высказал совет-
ский писатель М . Пришвин . Он говорил о  важности 
чувства природы, о  праве использовать ее на  равных 
с  обыкновенными научными методами ее изучения . 
«Несколько раз в беседе с первоклассными учеными, — 
писал он, — я высказывал эти свои мысли, и оказалось, 
что эти гениальные люди работали совершенно так же, 
как мы, рядовые следопыты жизни, а когда-то же самое 
я говорил рядовым хорошим ученым, то они смотрели 
на меня свысока и очень плохо слушали» [17, с . 554] . Се-
годня это чувство необходимо всем и чем сильнее оно 
развито, тем лучше для людей и для природы [5, с . 263] .

И,  наконец, последнее, что мы считаем необходи-
мым обозначить в этом ключе . Вместе со становлением 
и  укреплением, а  также широким распространением 
и  внедрением науки в  искусстве возникло и  окрепло 
качественно новое направление, в  духовной культуре 
общества получившее название научно-художествен-
ной литературы, проявившей себя в сочинениях Н . Об-
ручева, Д . Гранина, О . Писаржевского и других .

Помимо теоретико-познавательного аспекта взаи-
модействия науки и искусства, нельзя обойти молчани-
ем социологический подход, имеющий несколько иные 
сущностные характеристики, но которые также необхо-
димо обозначить в данном исследовании [1, с . 121] .

Все виды искусства, выполняя различные предна-
значения в обществе и осуществляя его в разнообраз-
ных формах, преследуют одну цель: воздействовать 
на духовный мир человека, преобразуя его в нечто воз-
вышенное, прекрасное, благородное . Таковы, напри-
мер, театр, балет, музыка, живопись, скульптура и  т . п . 
Для их нормального функционирования оказываются 
необходимыми студии, мастерские, специальные зре-
лищные помещения, концертные залы и  разнообраз-

ные технические средства, а  также вспомогательные 
материалы . Социальный аспект взаимодействия нау-
ки с  искусством связан с  такого рода материальными 
средствами, столь необходимыми для их существова-
ния и успешного развития .

Возьмем для примера оперное искусство . Для него 
строились специальные, оформленные и  дорогосто-
ящие театральные помещения, например, Ла Скала 
в  Милане, оперные театры в  Москве, Новосибирске, 
Париже или Вене . Но их строительство не обошлось без 
предварительных научных расчетов, касающихся ис-
пользования всех площадей и, конечно же, зрительно-
го зала в первую очередь . Однако главную заботу уче-
ных вызывали акустические свойства этих зрелищных 
помещений, поскольку каждое оперное представление 
было связано с пением и музыкальным сопровождени-
ем . От  этих свойств зависело адекватное восприятие 
лучших голосов мира . Не менее емкими в научном от-
ношении, да  и  в  финансовом тоже, являются архитек-
турные сооружения типа помещений Организации 
Объединенных Наций, Пентагона, Лувра, картинной га-
лереи в Дрездене или сооружения ВДНХ в Москве . Поч-
ти в каждом из них были задействованы значительные 
научные силы .

Пожалуй, менее затратной в  финансовом отноше-
нии формой искусства является живопись, но  и  она 
не обходится без строительства студий и выставочных 
залов, которые также необходимо научно рассчиты-
вать . Но в живописи особые выразительные средства — 
краски, которые раньше использовались художниками 
в  зависимости от  личных вкусов и  способностей . Од-
нако в период научно-технической революции краски 
испытали серьезное вмешательство со  стороны про-
грессирующих научных знаний, приобретая новые, еще 
не виданные свойства . В живопись и графику настойчи-
вее вмешиваются компьютерные технологии, они  же 
стали значительно влиять на искусство кино и фотогра-
фии [1, с . 122] . Сегодня фотографам и кинооператорам 
предоставлены большие возможности . Они могут сво-
бодно убрать лишние детали, добавить недостающие . 
Это делается для того, чтобы киноленты были более ка-
чественными и максимально приближенными к реаль-
ной обстановке . Эти примеры тесного взаимодействия 
науки и искусства можно было продолжить . Однако уже 
приведенных примеров вполне достаточно для убеди-
тельной демонстрации этого очевидного явления всей 
нашей жизни [1, с . 122] .

В заключение рассуждений об общности основных 
принципов функционирования искусства и  науки сле-
дует вспомнить, что это касается и их методологических 
установок, которые сложились в системе научного зна-
ния . Эти касаются и проблем методологии искусства .
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При всем различии подходов к  исследованию вну-
тренних условий социальной безопасности, для всех 
подходов характерна общая установка, которую мы 
называем теоретической . Другое дело, если речь идет 
об отношении практическом . В этом случае сама соци-
альная безопасность, как явление объективной реаль-
ности не  изменяется . Изменяются лишь возможности, 
которые есть у  любого из  условий социальной безо-
пасности . Теоретическая позиция, рассматривающая 
специфику условий социальной безопасности, подра-
зумевает, что субъект может выйти за пределы частных 
обстоятельств его практической жизни, более широко 
проявить свои возможности . Вторая практическая по-
зиция смотрит на  мир иначе . Она направлена на  мак-
симальное «вхождение» в  частные обстоятельства 
субъекта, так чтобы он мог сознательно определяться 
в практической деятельности .

Тем самым отметим, что с точки зрения внутренних 
условий социальной безопасности, их требования бо-
лее мягки, чем установки внешних условий социальной 

безопасности . Внутренние условия социальной безо-
пасности остаются на  уровне пожеланий, рекоменда-
ций, советов, которые можно учитывать в  практиче-
ской жизни людей . Требования  же внешних условий 
социальной безопасности, в  этом отношении более 
императивны и обязательны и выглядят в виде своео-
бразных запретов: «Не делай!», «Не допускай!», «Не по-
зволяй!» .

Роль свободы, в  этом отношении двойственна . Эта 
двойственность проявляется в том, что с одной сторо-
ны ей присущ ряд внешних, императивных, общеобяза-
тельных для исполнения свойств . С другой же стороны, 
для нее характерны и внутренние свойства, и возмож-
ности, носящие характер советов и  пожеланий . Она 
может рассматриваться, как отдельно от  социальной 
безопасности, так и  вместе с  ней . В  нашем случае мы 
рассматриваем ее вместе с социальной безопасностью, 
поскольку эти два явления характеризуются общими 
позитивными и  негативными чертами в  своем разви-
тии .
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема последствий 
процесса цифровизации для современного социума с  точки зрения эко-
номической социологии. Актуальность темы исследования заключается 
в  том, что о  процессе цифровизации существует довольно обширный 
пласт научной литературы, но  о  последствиях цифровизации для обще-
ства.

Цель статьи заключается в  рассмотрении трех волн цифровизации и  их 
последствий для развития современного общества. Задачи статьи состоят 
в том, чтобы выявить сущность волн цифровизации, а также последствий 
процесса цифровизации для развития современного социума.

Методология исследования основана на  системном подходе и  включает 
в  себя методы общенаучной группы (анализ, синтез, дедукция, индук-
ция), а  также ряд специальных методов: контент-анализ научной лите-
ратуры; метод теоретического экономического анализа, метод научного 
обобщения результатов.

По  результатам проведенного исследования автор пришел к  следую-
щим выводам: при третьей и  последующих волнах цифровизации для 
нормального существования социума необходима разработка целого 
комплекса механизмов для смягчения или нивелирования негативных 
последствий процесса цифровизации.

Ключевые слова: экономическая социология, цифровизация, социальные 
процессы, экономические процессы, последствия цифровизации.

А ктуальность темы исследования заключается 
в  том, что процесс цифровизации, проникая 
во все сферы социально-экономической жизни 

[6, 7, 8, 11, 14], имеет целый ряд последствий, которые 
трудно предсказать или предотвратить . Внедрение 
цифровых технологий в  обществе, шедшее в  предше-
ствующие десятилетия достаточно быстрыми темпами, 
дополнительно ускорилось из-за пандемии Covid-19, 
из-за которой ряд видов деятельности был переведен 

в цифровой формат [9, 10, 12, 16] . Эти изменения нужда-
ются в дополнительном анализе, который может послу-
жить основой для разработки государственной поли-
тики, ориентированной на  минимизацию негативных 
последствий ускоренной цифровизации .

По мнению исследователей, цифровая трансформа-
ция общества — это не линейный процесс; она протека-
ет волнами, движимыми технологическим прогрессом 

1 Статья выполнена в рамках инициативной НИР Санкт-Петербургского государственного экономического университета «Формирование 
хозяйственных систем евразийского типа: динамика, противоречия, эффективность (рег. № 121042600253–4).

CONSEQUENCES OF DIGITALIZATION 
FOR MODERN SOCIETY

V. Plotnikov 
Nguyen Van Loc

Summary. The article deals with the actual problem of the consequences 
of the digitalization process for modern society from the point of 
economic sociology. The relevance of the research topic lies in the fact 
that there is a rather extensive layer of scientific literature about the 
process of digitalization, but about the consequences of digitalization 
for society.

The purpose of the article is to consider three waves of digitalization 
and their consequences for the development of modern society. The 
objectives of the article are to reveal the essence of the waves of 
digitalization, as well as the consequences of the digitalization process 
for the modern society development.

The research methodology is based on a systematic approach and 
includes the methods of the general scientific group (analysis, synthesis, 
deduction, induction), as well as a number of special methods: content 
analysis of scientific literature; method of theoretical economic analysis, 
method of scientific generalization.

Based on the study results, the author came to the following 
conclusions: during the third and subsequent waves of digitalization, 
for the normal existence of society, it is necessary to develop a whole 
range of mechanisms to mitigate or level the negative consequences of 
the digitalization process.

Keywords: economic sociology, digitalization, social processes, 
economic processes, consequences of digitalization.
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и  распространением инноваций [1, с .  4] . Рассмотрим 
этот вопрос более детально .

Первая волна цифровизации связана с  внедрени-
ем того, что сегодня считается «зрелыми» технологи-
ями, такими как информационные системы управле-
ния, предназначенные для автоматизации обработки 
данных и применяемые для мониторинга и отчетности 
по  эффективности бизнеса [2, с .  3], телекоммуникаци-
онные технологии, такие как широкополосная связь 
(фиксированная и мобильная) и голосовая связь (фик-
сированная и мобильная), которые обеспечивают уда-
ленный доступ к информации [18, с . 38] .

Вторая волна цифровизации влечет за  собой рас-
пространение Интернета и соответствующих платформ 
(поисковых систем, торговых площадок, электронных 
учебных модулей и  т . п .), которые позволяют объеди-
нять предприятия в  сети с  потребителями и  другими 
предприятиями между собой для закупки материалов 
и распределения продукции [4, с . 5] .

Третья волна цифровизации влечет за  собой вне-
дрение ряда новых технологий следующего поколения, 
таких как «большие данные», потоковая аналитика, Ин-
тернет вещей, робототехника, датчики и искусственный 
интеллект, и  направлена на  улучшение обработки ин-
формации и качества принятия решений, а также на ав-
томатизации рутинных задач в коммерческих предпри-
ятиях и  органах управления [15, с .  119] . Особенность 
третьей волны заключается в том, что технологии обыч-
но не используются отдельно, а интегрируются со зре-
лыми технологиями, характерными для первой и  вто-
рой волн [17, с .  6], образуя неразрывную целостность 
с синергетическими свойствами .

Как и  всякий социально-экономический процесс, 
каждая волна цифровизации имеет определенный на-
бор социальных и экономических последствий . Напри-
мер, вычислительные, широкополосные сети и  сети 
мобильной телефонии сыграли важную роль в  осла-
блении ограничений отраслевой масштабируемости, 
тем самым позволив традиционным секторам экономи-
ки расти более быстрыми темпами [18, с . 48] .

С  экономической точки зрения, смягчение нехватки 
ресурсов привело к увеличению спроса на рабочую силу 
в сфере услуг (финансовые услуги, образование, здраво-
охранение и т . д .), и это также оказало положительное вли-
яние на развитие производства и рост выпуска [19, с . 51] . 
Наконец, первая волна, по-видимому, повлияла на  рост 
доходов домохозяйств и облегчение социальной интегра-
ции, поскольку существенно расширился доступ к различ-
ной полезной для индивидов информации, государствен-
ным услугам и развлекательному контенту [20, с . 58] .

Вторая волна цифровизации, по мнению исследова-
телей, привела к появлению новых услуг и приложений, 
таких как поиск информации в  Интернете, электрон-
ная коммерция, дистанционное обучение, кроме того, 
появился целый ряд совместных «полувиртуальных» 
предприятий, выстроенных на  электронном взаимо-
действии, характерных именно для цифровой экономи-
ки (Uber, Airbnb и т . д .) [20, с . 59] . Этот «инновационный 
эффект», в  свою очередь, привел к  увеличению спро-
са на  рабочую силу в  определенных профессиях, свя-
занных с  развитием цифровых услуг или появлением 
совместных бизнес-моделей, в сочетании с исчезнове-
нием традиционных рабочих мест с низкой и средней 
квалификацией в  результате автоматизации большин-
ства задач в производственных цепочках [20, c . 60] .

Третья волна цифровизации имеет значительные 
последствия для повышения производительности, 
а также обещает принести значительные выгоды в пла-
не социального обеспечения, особенно в  отношении 
реализации концепции устойчивого развития (в части 
ее социальных и экологических аспектов), а также в ча-
сти повышения эффективности предоставления госу-
дарственных услуг и роста их доступности, комфортно-
сти получения [21, с . 165] .

Некоторые исследователи считают, что имеющие-
ся на  сегодняшний момент данные о  разрушительном 
воздействии третьей волны на рабочую силу (экспрес-
сивное выражение этой идеи — «роботы вытесняют лю-
дей») весьма спекулятивны, если только не считать, что 
разрушительные последствия третьей волны на струк-
туру рынка труда являются просто экстраполяцией эф-
фектов второй волны цифровизации [22, c . 37] .

Однако большинство исследователей согласны 
с тем, что, как и в случае с предыдущими волнами ин-
новаций, автоматизация и роботизация будет отдавать 
предпочтение тем работникам, у  которых выше уро-
вень образования и профессиональной подготовки [22, 
c . 38] .

В  этом контексте уместно рассмотреть меры соци-
альной политики, которые могут усилить преимуще-
ства автоматизации и роботизации и ограничить нега-
тивные последствия цифровизации для современного 
социума:

1 . 1 . Внедрение компенсационной политики на  рын-
ке труда, направленной на  то, чтобы работники 
могли либо сохранить свои текущие рабочие ме-
ста, либо перейти в новые сферы деятельности . 
Такие меры должны включать услуги по  трудо-
устройству, специальные программы на  рынке 
труда и  субсидирование заработной платы для 
снижения затрат на переходный период .
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2 . 2 . Развертывание социальной политики, направлен-
ной на повышение географической мобильности, 
что позволит работникам, проживающим в  рай-
онах, наиболее пострадавших от  автоматизации 
и  роботизации, переехать в  города  /местности 
с высокой активностью в создании рабочих мест .

3 . 3 . Ускорение создания промышленных кластеров 
и университетов вокруг районов с высоким каче-
ством жизни, которые стимулируют спрос на вы-
сококвалифицированную рабочую силу в слабо-
развитых регионах .

4 . 4 . В частности, развивающимся странам необходи-
мо активно продвигать оцифровку производства 
и  цифровую трансформацию . Для этого необхо-
димо уделить особое внимание социальной по-
литике, направленной на ускорение цифровиза-
ции производства малых и средних предприятий 
за  счет снижения стоимости приобретения тех-
нологий, обучения сотрудников и  предоставле-
ния консультационных услуг для поддержки ком-
паний в процессе их цифровой трансформации .

5 . 5 . Также необходимо внедрить изменения в систе-
мы образования и  обучения, чтобы восполнить 
пробел в человеческом капитале должного каче-
ства (внедрить системы отслеживания, направ-
ленные на выявление лучших исполнителей, вве-
сти краткосрочную карьеру в сфере технологий, 
структурировать двухуровневые университет-
ские системы и др .) .

6 . 6 . Если развертывание технологий третьей волны 
приведет к сокращению рабочих мест в опреде-
ленных областях или секторах, государственные 
структуры должны быть готовы к  реализации 
программ переподготовки и временных мер со-
циальной защиты [22, c . 39] .

Задача такой социальной политики, по нашему мне-
нию, заключается в  том, что цифровая трансформация, 
как результат всех трех волн технологических измене-
ний, их суперпозиции, является настолько всеохватыва-
ющей, что отраслевые стратегии, разработанные в рам-
ках институциональных разрозненных структур, больше 
не применимы . Кроме того, сфера будущей социальной 
государственной политики должна быть значительно 
расширена за  пределы традиционных областей, чтобы 
поддержать новые области, такие как защита конфиден-
циальности, кибербезопасность и  содействие внедре-
нию цифровых технологий, таких как доверие и улучше-
ние качества обслуживания клиентов [22, c . 41] .

Таким образом, по  результатам проведенного ис-
следования можно сделать вывод, что цифровая транс-
формация влияет на  общество на  нескольких уров-
нях: бизнес-среда, социальная сфера (от  образования 
до  здравоохранения), сфера управления и  т . п . Что ка-

сается производственной сферы экономики, цифровая 
трансформация позволяет автоматизировать бизнес-о-
перации, обеспечивая операционную эффективность, 
например снижение транзакционных издержек, что 
влияет на производительность всех отраслей .

Цифровая трансформация также открывает новые 
возможности для бизнеса, влияя на  занятость и  пред-
принимательство . Что касается предоставления госу-
дарственных услуг, цифровая трансформация улучшает 
предоставление услуг здравоохранения и образования, 
улучшая при этом способ взаимодействия граждан с го-
сударственными и частными институтами [13] . Наконец, 
цифровая трансформация влияет на человеческие отно-
шения и индивидуальное поведение, облегчая социаль-
ную интеграцию и общение, придавая им новые формы .

Однако следует отметить, что цифровая трансфор-
мация может также привести к  потенциальным не-
гативным последствиям, таким как сокращение чис-
ленности рабочей силы (особенно в  традиционных 
секторах экономики), избыточная цифровизация (пе-
ревод в  цифровой формат тех экономических объек-
тов, которые общество хотело  бы сохранить в  тради-
ционной форме, например, отказ от наличных в пользу 
электронных денег), ужесточение государственного 
[3] и  корпоративного [5] контроля над повседневной 
жизнью людей и над их потребительским поведением, 
киберпреступность и  социальная аномия . Именно по-
этому государственные органы должны учитывать, что 
цифровая трансформация — это не линейный и не ра-
зовый процесс, но процесс сложный, противоречивый 
и перманентно изменяющийся .

Понимание политическими элитами сути цифрови-
зации позволит не только предвидеть изменения, про-
исходящие в  результате каждой ее волны, описанной 
выше, но  и  спрогнозировать время, которое потребу-
ется для полного внедрения некоторых из  этих инно-
ваций и,  соответственно, оценить время и  потребные 
ресурсы, необходимые для смягчения социально-эко-
номических последствий цифровизации .

В соответствии с этим, цифровизацию следует пони-
мать как два одновременных процесса: экономико-тех-
нологический (эволюция технологий посредством 
инноваций) и социальный (принятие технологий пред-
приятиями, государственными органами и  потребите-
лями) . Важно проводить различие между обоими про-
цессами, потому что прогресс в  создании технологий 
значительно опережает процесс их распространения, 
а  тем более принятия, встраивания в  мироощущение 
людей . Это означает, что появляется значительный раз-
рыв между доступностью цифровой технологии и соци-
ально-экономическими последствиями ее внедрения .
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ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРНЫЙ КОД» В СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ: 
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ

Подкопаев Сергей Борисович
Пензенский государственный университет
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Аннотация. В  статье рассматривается методологический вопрос иссле-
дования понятия «культурный код» в рамках социологии культуры. Акту-
альность темы исследования обусловлена тем, что в современной социо-
логии культуры не существует единой методологии исследования такого 
феномена как «культурный код». Между тем, это понятие довольно часто 
встречается в современных социологических исследованиях в контексте 
оснований поведения конкретной нации, этноса или местного сообщества 
(этнической группы, локальной географически определенной общины 
и т. п.). Цель статьи заключается в том, чтобы выявить основные методо-
логические проблемы в исследовании понятия «культурный код». Мето-
дология исследования основана на системном подходе и включает в себя 
группу общенаучных методов (анализ, синтез, дедукция, индукция), 
а  также ряд специальных методов: контент-анализ научной литературы 
по теме исследования, метод сопоставительного анализа. По итогам про-
веденного исследования автор статьи пришел к выводу о том, что единого 
определения и  методологии исследования феномена «культурный код» 
в современной социологии культуры не существует, несмотря на множе-
ство мнений и классификаций в различных эмпирических исследованиях. 
Автор также констатирует, что именно отсутствие совмещения качествен-
ных методов с количественным анализом приводит к тому, что понятие 
«культурный код» до  сих пор остается абстракцией, трактовки которой 
имеют произвольный и часто слабо обоснованный характер.

Ключевые слова: системный подход, социология культуры, культурный 
код, структурный функционализм, социум.

А ктуальность темы исследования обусловлена 
тем, что в  последние несколько лет активизи-
ровался интерес к трактовке понятия «культур-

ный код» в  современных социальных исследованиях . 
Социология как наука обратила внимание на те новые 
идеи, которые возникают в  отношении исследования 
феноменов культуры на  уровне социума . Культурное 

многообразие, или «мультикультурный мир», к которо-
му призывал Евросоюз с начала 2000-х годов, привели 
к  тому, что в  кризисных ситуациях (пандемия, голод 
или война) общества развитых стран раскалываются 
на  «своих» и  «чужих», применяя насилие к  мигрантам 
и  прочим некоренным социальным группам [1, c .18] . 
Исследователи отмечают, что причина исчезнове-

THE CULTURAL CODE CONCEPT 
IN THE SOCIOLOGY OF CULTURE: 
METHODOLOGY PROBLEM

S. Podkopaev 

Summary. The article deals with the methodological issue of studying 
the cultural code concept within the framework of the sociology of 
culture. The relevance of the research topic is due to the fact that in 
modern sociology of culture there is no single methodology for studying 
such a phenomenon as a «cultural code».

Meanwhile, this concept is quite often found in modern sociological 
research in the context of the grounds for the behavior of a particular 
nation, ethnic group or local community (ethnic group, local 
geographically defined community, etc.). The paper purpose is to 
identify the main methodological problems in the study of the cultural 
code concept.

The research methodology is based on a systematic approach and 
includes a group of general scientific methods (analysis, synthesis, 
deduction, induction), as well as a number of special methods: content 
analysis of scientific literature on the research topic, the method of 
comparative analysis.

Based on the results of the study, the author of the article came to 
the conclusion that there is no single definition and methodology for 
studying the phenomenon of «cultural code» in modern sociology 
of culture, despite the many opinions and classifications in various 
empirical studies.

The author also states that it is precisely the lack of combination of 
qualitative methods with quantitative analysis that leads to the fact 
that the concept of «cultural code» still remains an abstraction, the 
interpretations of which are arbitrary and often poorly substantiated.

Keywords: systemic approach, sociology of culture, cultural code, 
structural functionalism, society.
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ния толерантности в  развитых странах по  отношению 
к представителям иных культур заключается в том, что 
в кризисных условиях наиболее ярко проявляются от-
личия в национальных культурных кодах [3, c . 389] . При 
этом, в  научной литературе, посвященной проблемам 
социологии культуры, не  существует общепринятого 
определения понятия «культурный код» . Как пишет 
в  своей работе М . Хаммерсли, «культурный код отно-
сится к нескольким связанным понятиям о совокупно-
сти общих практик, социальных ожиданий и  социаль-
ных соглашений, характерных для конкретной области 
культуры» [8, c .29] .

Согласно одной из  наиболее часто встречаемых 
в  научной литературе интерпретаций, «культурный 
код — это определяющий набор образов, связанных 
с  определенной группой стереотипов в  сознании со-
циума» [6, c . 124] . Таким образом, культурный код пред-
ставляет собой «своего рода культурное бессознатель-
ное, скрытое даже от нашего собственного понимания, 
но видимое и в наших поступках» [8, c . 28] .

Исследователи отмечают, что, на уровне всего соци-
ума, культурные коды помогают понять поведенческие 
реакции, характерные для представителей конкретно-
го социума . При этом, как полагает М . Хаммерсли, «зна-
комство с  неписаными правилами социальной жизни 
в конкретном сообществе помогает людям чувствовать 
себя в  безопасности, то  есть — нормально» [8, с .  29] . 
По  мнению Дж . Мохра, «большинство людей хотят 
жить своей повседневной жизнью, будучи уверенными 
в том, что их поведение не будет подвергнуто осужде-
нию или принудительно изменено другими членами со-
циума» [10, c .55–56] .

В настоящее время, проблематика культурных кодов 
постепенно продвигается в  центр дебатов не  только 
в социологических исследованиях, но и во всех гумани-
тарных науках . При этом среди социологов, специали-
зирующихся в этой области, нет единого мнения о том, 
что означает понятие «культурный код» и  как оно со-
относится с социологией культуры в ее традиционном 
понимании [2, c . 48] . Интересно, что сами различия 
во мнениях можно объяснить разными географически-
ми, социально-политическими или национальными тра-
дициями — то есть тем фактом, что авторы этих мнений 
сами являются носителями разных культурных кодов . 
Что еще более важно, такие концептуальные различия 
являются проявлением более глубоких противоречий, 
связанных с  аксиоматической и  фундаментальной ло-
гикой теории культуры [5, c .14] . При этом ключевым 
в  данной дискуссии является вопрос о  «культурной 
автономии» и  о  месте культуры в  системе социологи-
ческого знания . Большинству современных трактовок 
понятия «культурный код» присущи фундаментальные 

недостатки, поэтому мы выступаем за  комплексный 
подход к исследованию культурного кода .

По мнению некоторых исследователей, анализ куль-
турного кода должен учитывать поверхностные ва-
риации с  точки зрения более глубоких генеративных 
принципов [4, c . 10] . На наш взгляд, можно применить 
этот принцип к  анализу культурного кода одновре-
менно с рефлексивным и диагностическим акцентами . 
Однако, на  протяжении большей части своей исто-
рии в  социологии сохраняется недостаток внимания 
к  расшифровке понятия «культурный код» . Захвачен-
ные непрекращающимся кризисом современности, 
классические основоположники социологии считали, 
что эпохальные исторические трансформации обес-
смыслили любое социальное понятие [7, с .  92] . Тем 
не  менее, Э . Дюркгейм в  своей поздней социологии, 
сформулированной в  критических отрывках из  «Эле-
ментарных форм религиозной жизни» (1968), а  также 
в  восстановленном посмертно курсе лекций, предпо-
лагал, что даже современная социальная жизнь имеет 
неизбежный духовно-символический компонент, ко-
торый «направляет, влияет и определяет стратегии со-
циального поведения индивида» [10, c . 104] . Несмотря 
на  слабость принципа каузальной амбивалентности, 
работы Э . Дюркгейма и его последователей о сути куль-
турного кода как социально значимого компонента че-
ловеческого поведения также убедительно указывают 
на то, каким образом нематериальные силы связывают 
людей вместе в единый социум, имеющий свои особен-
ные, определяющие традиции и обычаи .

Интересно, что в  социологии культурный код не-
редко рассматривается как средство для манипуляций 
массовым сознанием . Так, по мнению некоторых иссле-
дователей, коммунистическая и  фашистская идеоло-
гии, вызвавшие потрясения, ознаменовавшие ХХ  век, 
были основаны на популистском использовании куль-
турных кодов, имеющих глубокие корни [9, c .65] . В част-
ности, популистские идеологии «пытались алхимизи-
ровать то, что они считали бесплодными культурными 
кодами буржуазного гражданского общества, в новые, 
почти сакральные формы, которые могли бы вместить 
технологию и разум в более широкие, всеобъемлющие 
сферы значения» [6, c . 124] .

В  послевоенный период, Т . Парсонс и  его коллеги, 
движимые совершенно иными идеологическими со-
ображениями, стали транслировать идею о  том, что 
современное общество должно основываться на прин-
ципе толерантности, а не на культурных кодах [10, c . 78] . 
Исходя из аналитической, а не эсхатологической пред-
посылки, именно Т . Парсонс предположил, что «ценно-
сти» должны занимать центральное место в  социаль-
ных процессах и  институтах, если общество способно 
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функционировать как целостный организм . Результа-
том стала теория, которая, по  мнению многих совре-
менников Парсонса, идеализирует принцип «мульти-
культурализма» [6, c . 129] .

Однако, как полагают некоторые исследователи, 
с  методологической точки зрения функционализм 
T . Парсонса можно считать недостаточно «культурно 
ориентированным», поскольку «работа Парсонса лише-
на мощного герменевтического измерения» [10, c . 93] .

С  этим тезисом можно частично согласиться, по-
скольку Т . Парсонс, теоретизируя о  важности ценно-
стей, не  объяснял их природу . Вместо того, чтобы за-
ниматься «социальным воображаемым», погружаться 
в  культурные коды и  нарративы, составляющие соци-
альный контекст, он и  его коллеги-функционалисты 
наблюдали за  проявлением культурных кодов извне 
и  индуцировали их существование, используя кате-
гориальные рамки, предположительно порожденные 
функциональной необходимостью . В  такой трактовке 
культурный код остается только теоретической аб-
стракцией . Когда мы обратимся к эмпирическому миру, 
мы обнаружим, что функциональная логика связывает 
культурную форму с  социальной функцией и  институ-
циональной динамикой до  такой степени, что трудно 
представить, в чем может заключаться культурный код 
в каком-либо конкретном социальном контексте .

В  итоге структурный функционализм, равно как 
и теория систем, не предлагают аналитических инстру-
ментов для исследования культурного кода как основы 
культуры конкретного социума . Анализ научной лите-
ратуры показал, что современная социология культуры 
не имеет четко разработанного методологического ап-
парата для исследования феномена «культурный код» .

На  наш взгляд, для анализа такого абстрактного, 
но  вместе с  тем — весьма реального — феномена как 
«культурный код», необходимо одновременное исполь-
зование количественных и  качественных подходов, 
не  как парадигматических методологических альтер-
натив, а как подходов к эмпирическим исследованиям, 
которые взаимно дополняют друг друга .

Ценность комплексного использования данных 
подходов заключается именно в  их различиях . Ко-
личественный анализ долгое время имел неопре-
деленный статус в  социальных культурологических 
исследованиях . В  течение многих лет его основное 
значение, казалось, заключалось в  методиках сбора 
и  исследовании данных . Количественный метод ис-
пользовался в  качестве риторического фона, чтобы 
повысить ценность качественных и  гуманистических 
методов анализа . Все это, по-видимому, свидетель-
ствует об  общем безразличии и  незаинтересованно-
сти в количественных формах знания среди социоло-
гов культуры . При этом, социология культуры, считая 
свои основные интеллектуальные интересы связан-
ными с  теорией и  исследованием сложной текстуры 
качественных данных, «рискует быть неспособной 
оспорить достоверность числовых данных, когда они 
используются в весьма реакционных целях» [7, c . 93] . 
Такие доказательства при анализе культурного кода 
могут иметь значительную аналитическую силу . Бо-
лее того, количественные методы позволяют прове-
сти верификацию качественных данных с  помощью 
различных методик индексации и  рейтингования . 
К  сожалению, в  современной социологии культуры 
не  разработана единая методология для исследова-
ния феномена «культурный код» .

Таким образом, можно сделать следующий вывод . 
Перевод качественных данных в количественные дол-
жен быть обоснован и верифицирован с помощью но-
вейшего программного обеспечения, которое имеется 
в  распоряжении современных социологов . Однако, 
в  настоящее время именно ограничения, связанные 
с отказом от количественной оценки, несмотря на при-
меры исследований, в которых успешно сочетались как 
качественные, так и количественные методы, приводят 
к двум последствиям:

1 . 1) отсутствию универсального (общепринятого) 
определения понятия «культурный код» как со-
циально-значимого феномена;

2 . 2) отсутствию проработанного методологического 
аппарата изучения культурного кода, который 
позволил бы совместить количественный и каче-
ственный варианты анализа
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема становления 
позитивной качественной социологии в отношении исследования катего-
рии «счастье». В современных социологических исследованиях внимание 
авторов, в  основном, обращено на  социальные проблемы и  патологии, 
но не на конструктивные социальные паттерны, с помощью которых до-
стижима категория «счастье» в  ее социальном восприятии. Цель статьи 
заключается в  выявлении основного направления исследования катего-
рии «счастье» в рамках количественного и качественного подходов.

Задачи исследования заключаются в  следующем: рассмотреть общий 
вклад социологии в  разработку концепции «счастье»; выявить возмож-
ности позитивной социологии в изучении данной концепции; сформули-
ровать научно-обоснованные выводы.

Методология исследования основана на  системном анализе и  вклю-
чает в  себя группу общенаучных методов (анализ, синтез, индукция, 
дедукция), а  также ряд специальных методов: контент-анализ научной 
литературы по  теме исследования; метод сопоставительного анализа, 
критический анализ. По  итогам проведенного исследования автор при-
шел к  следующим выводам: для современной социологии важен кон-
цептуальный поворот от изучения социальной патологии к исследованию 
позитивных параметров общественной жизни, в  том числе — понятия 
«социальное счастье», что позволит достичь более значимых результатов 
в качественной социологии.

Ключевые слова: неоклассический позитивизм, социология, позитивная 
социология, социальные блага, социальное счастье.

А ктуальность темы исследования обусловлена 
тем, что в последнее время в отечественной и за-
рубежной социологии концепция «счастье» ста-

ла привлекать все большее внимание . При этом, среди 
ученых, интересующихся социальными аспектами сча-
стья, в  последние несколько лет стало общепринятым 
заявлять, насколько незначительный вклад в  изучение 
счастья внесли социологи [7, с . 19] .

Такие заявления вполне понятны, поскольку соци-
ология в  целом явно неохотно рассматривает счастье 
(или связанные с  ним понятия, такие как благополу-

чие, процветание и качество жизни) в качестве главной 
темы или специализированной области . По  сравнению 
с психологией, экономикой и философией, другие соци-
альные науки практически не принимали участия в об-
щественной дискуссии о  понятии «счастье» . Например, 
качественная социология (в  широком смысле включа-
ющая социокультурную антропологию и  культурные 
исследования) почти ничего не говорит о счастье . В ан-
тропологии ХХ  века моральный релятивизм и  отчасти 
романтизм помешали развить концепцию социального 
счастья . При этом, в  XXI  веке можно было  бы ожидать, 
что антропология скажет о счастье больше, чем социо-

POSITIVE SOCIOLOGY OF «HAPPINESS»: 
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE 
APPROACHES

I. Serbinina 

Summary. The article deals with the actual problem of the formation of 
a positive qualitative sociology in relation to the study of the category 
«happiness». In modern sociological studies, the attention by the 
authors is mainly drawn to social problems and pathologies, but not 
to constructive social patterns, with the help of which the category of 
«happiness» in its social perception is achievable. The research goal is to 
identify the main direction of research into the category of «happiness» 
in the framework of quantitative and qualitative approaches.

The objectives of the study are as follows: to consider the general 
contribution of sociology to the development of the «happiness» 
concept; identify the possibilities of positive sociology in the study of 
this concept; formulate evidence-based conclusions.

The research methodology is based on system analysis and includes 
a group of general scientific methods (analysis, synthesis, induction, 
deduction), as well as a number of special methods: content analysis 
of scientific literature on the research topic; method of comparative 
analysis, critical analysis. Based on the results of the study, the author 
came to the following conclusions: for modern sociology, a conceptual 
turn from the study of social pathology to the study of positive 
parameters of social life, including the concept of «social happiness», 
is important, which will allow achieving more significant results in 
qualitative sociology.

Keywords: neoclassical positivism, sociology, positive sociology, social 
goods, social happiness.
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логия: хотя и та, и другая возникли в результате критики 
современности, многие антропологи были более пози-
тивно настроены на исследование счастья в незападной 
научной парадигме .

Тем не  менее серьезное антропологическое внима-
ние концепции счастья никогда не проявлялось в ХХ-м 
веке . Профессор Университета им .  Эразма Роттердам-
ского (Нидерланды), Рут Винховен, который считается 
одним из  основоположников социологической дис-
куссии о  счастье, утверждал, что «социология ХХ  века 
устремилась в изучение качества жизни, в количествен-
ные социальные показатели, в исследования «успешного 
старения», психологию благополучия и здоровья, но при 
этом — полностью проигнорировала такую категорию, 
как счастье» [15, p .52] .

Ключевой контраст, по-видимому, заключается меж-
ду количественной социологией, с одной стороны, кото-
рая внесла значительный вклад в исследования счастья 
и качества жизни на протяжении всего ХХ века), и каче-
ственной (этнографической, нарративной, интерпрета-
ционной или аналитической) социологией и антрополо-
гией, — с другой .

С 1930-х годов количественные социологические ис-
следования были ориентированы в основном на изуче-
ние социальных индикаторов, количественного измере-
ния социальной жизни . При этом, как ни парадоксально, 
сами социологи полагают, что эта наука способствует 
счастью и социальному прогрессу . Как отмечает в своей 
статье британский исследователь Р . Нэттлз, «для соци-
олога-гуманиста социология — это исследование того, 
как сделать мир лучше; в такой науке именно люди име-
ют ключевое значение» [12, c .92] .

Другие авторы, И . Шау [13] и К . Нарровни [11] утвер-
ждают, что основной ценностью, на которую социология 
должна ориентировать свои усилия, является «челове-
ческое благополучие», хотя оба не  дают исчерпываю-
щего определения этому довольно широкому понятию . 
При этом, если развить мысль этих авторов, если «люди 
имеют значение», то они явно имеют значение не только 
как объекты научного интереса, но и как субъективные 
лица, переживающие и оценивающие свои собственные 
условия существования . Тем не менее, счастье, или бла-
гополучие в  более общем смысле, кажется, рассматри-
вается в  большинстве современных социологических 
работ [1, 2, 3] как проблема «здравого смысла», которая 
пока не  получает окончательной универсальной дефи-
ниции .

Как показал проведенный нами анализ научной ли-
тературы, в  современной социологии постепенно на-
ступает поворот в  сторону позитивных социальных 

исследований . Как отмечает в своей работе М . Хаммер-
сли, «социология на протяжении всего ХХ столетия, как, 
впрочем, и в начале XXI века огромное внимание удела-
ла патологическим темам (преступность, бедность и со-
циальная изоляция), и  даже потенциально позитивные 
темы, такие как социальный статус, пол, образование, 
здоровье, психическое здоровье и семейная жизнь, как 
правило, трактовались и  трактуются с  позиций соци-
альной патологии» [10, c . 87] . Автор также отмечает, что 
«чтобы быть «прогрессивным» как социологу, нужно по-
стоянно подчеркивать страдания и вред, причиняемый 
обществу, с целью их облегчения; социальная патология, 
конечно, жизненно важна и по-своему даже благонаме-
ренна, поскольку ее осознание может отчасти помочь 
людям адекватно жить в  «минимально приличном об-
ществе» [10, c . 102] . Позитивная социология отмечает, 
что существуют важные различия между минимальны-
ми стандартами и действительно хорошим социальным 
качеством, и,  если мы хотим создать лучшее общество, 
нужно учиться на хороших примерах, а не только на пло-
хих [9, c . 295] .

В  отличие от  количественной, «позитивная» соци-
ология обращает внимание на  социальные блага и  со-
циальное конструирование счастья . К  сожалению, си-
стематическое внимание к пониманию и продвижению 
социальных благ (то  есть желательных качеств дей-
ствительно хорошего общества) до  сих пор является 
редкостью в  академической социологии, прикладной 
социальной политике и в социальной работе . Социоло-
гическое исследование, которое не является нейтраль-
но описательным или аналитическим, как правило, 
посвящено изучению и  анализу того, как именно соци-
альные процессы и институты препятствуют счастью [4, 
5, 6] . Между тем, как отмечает С . Кригг, «с конца ХХ века 
«счастье» приобрело ключевое психологическое значе-
ние субъективного благополучия, включая переживание 
хороших чувств, а также более рефлексивную или позна-
вательную самооценку своей жизни в целом» [8, p .19] .

В данном контексте Г . Кокс считает, что «полезно раз-
личать четыре аспекта «линзы счастья»: позитивность, 
уважение к  субъективности, холизм и  взгляд на  всю 
жизнь (эти четыре качества приводят к пятому, а имен-
но — к  «этической прозрачности») [7, с .  29] . Из  них, 
по мнению исследователя, первые два являются основ-
ными минимальными требованиями социального сча-
стья, а  вторые два можно рассматривать как дополни-
тельные . Приводимые исследователем аспекты счастья 
в некотором смысле социально сконструированы и, сле-
довательно, являются подходящим предметом для соци-
ологического исследования .

Тем не  менее, на  пути развития качественной пози-
тивной социологии нам видятся следующие препят-
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ствия . Во- первых, чтобы дать всеобъемлющую или 
хотя бы адекватную дефиницию исследуемого предмета 
(социальное счастье) нужно объединить две части: «со-
циологическую линзу» и «линзу счастья» . «Социологиче-
ская линза» требует внимания к социокультурным кон-
текстам — к тому, как институты, отношения, культурные 
сценарии и социальное обучение влияют на счастье или 
облегчают переживание или понимание счастья . При 
этом пришлось  бы настаивать на  прямом применении 
социологической теории, например, используя типично 
дюркгеймовские концепции солидарности или марк-
систские концепции класса или отчуждения при анализе 
социальных факторов, влияющих на счастье .

Во-вторых, даже чувства, переживаемые как личные 
и «сырые», понимаются и передаются способами, полу-
ченными от других людей, то есть выражаются в опреде-
ленном культурном контексте . При этом, не вся позитив-
ная социология сосредоточится на  счастье, потому что 
гораздо проще исследовать социальные блага, не обра-
щая внимания на субъективность .

Но  при этом социология счастья может рассматри-
вать субъективный опыт социальных благ [2, c .3] . Напри-
мер, простое исследование социальных аспектов удов-
летворенности работой могло  бы служить примером 

самой скромной разновидности социологии счастья, 
поскольку оно включало  бы изучение положительной 
субъективности в отношении социокультурного контек-
ста . Полностью «максимальный» подход повлечет за со-
бой более сложные исследования, возможно, с  приме-
нением социологических теорий класса, отчуждения 
и  социальной идентичности для изучения удовлетво-
ренности работой по отношению к другим сферам жизни 
и по отношению к роли культурных сценариев в жизни . 
Для некоторых исследовательских целей может быть до-
статочно скромного подхода, но полный потенциал по-
зитивной социологии можно будет раскрыть только при 
сочетании всех особенностей «линзы счастья» в рамках 
позитивной качественной социологии .

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 
учитывая огромное разнообразие методов и тем в иссле-
дованиях счастья, все разновидности методик требуют 
двойной стратегии: стремление к междисциплинарному 
подходу, с одной стороны, и, с другой стороны, — стрем-
ление к акцентуации не патологического, а позитивного 
социального опыта . Последняя задача является для со-
циологов особенно сложной, поскольку предполагает 
отход от  вековой практики исследований социальных 
патологий . Только при таком условии социология может 
внести важный вклад в понимание социального счастья .
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Аннотация. В  статье рассмотрены теоретико-методологические основы 
исследования ценностей, которые позволили обобщить и  системати-
зировать научный опыт изучения ценностной проблематики. Автором 
осуществлен анализ понимания и  толкование ценности как главной ря-
дообразующей категории в пределах предметных полей ряда социогума-
нитарных наук, каждая из  которых изучает ценности с  присущими этим 
наукам особенностями — это философия, культурология, психология 
и особое внимание посвящено изучению специфики ценностной пробле-
матики в социологии. В результате было обосновано, что социологический 
анализ ценностей осуществляется на всех четырех уровнях: микро-, мезо-
, макро — и мегауровнях, где главными единицами анализа выступают, 
соответственно, такие носители или субъекты ценностей, как личность, 
социальная группа / сообщество, общество, человечество. Поскольку со-
временная социология является мультипарадигмальной наукой, то в за-
ключительной части статьи автором осуществлено избрание главных 
теоретических положений с  определенными метапарадигмами, пара-
дигмами, направлениями, теориями и  концепциями. В  заключительной 
части статьи рассмотрены основные подходы к анализу процессов глоба-
лизации на современном этапе общественного прогресса, выявлена спец-
ифика глобализационных тенденций в  каждой из  предложенных нами 
отраслей научного знания — поставлен вопрос о  поиске «ценностного 
консенсуса» на основе «ценностного синтеза» старых и новых ценностных 
систем.

Ключевые слова: ценность, ценностный подход, теории о ценностях чело-
века, мультипарадигальность социологии, глобализация.

Ц енность как научная категория является пред-
метом исследований многих социологических 
дисциплин, ведь открывает путь к  пониманию 

природы человека, его действий и  поступков в  соци-
альной и культурной среде . С другой стороны, человек 
как существо разумное стремится «завладеть» опреде-
ленной системой ценностей, активно пользуется ими 
в  различных жизненных ситуациях . Ценности охваты-
вают и нормируют все измерения человеческой жизни: 
физический, психический, духовный и  общественный . 
Эта многомерность ценностного пространства пре-
допределяет особенности его изучения и  толкования 
в пределах различных социогуманитарных наук, каждая 
из которых рассматривает ценности в границах своего 

предметного поля . Прежде всего, это касается главной 
рядообразующей категории — ценности . Анализ нако-
пленного опыта научных исследований удостоверяет, 
что на сегодняшний день не существует единой дефини-
ции ценностей в силу значительного количества опре-
делений и трактовок [45; 19, 41; 3] . Тем не менее, обраща-
ется внимание на то, что ценности выступают в качестве 
источников, мотиваторов и регуляторов человеческого 
поведения деятельности; функционируют и изменяются 
именно в социальной среде и, в свою очередь, стимули-
руют изменения и трансформации этой среды .

Во всем разнообразии попыток рассмотрения и тол-
кования ценностей в социологических и гуманитарных 

VALUES: DEFINITION, MAIN CONTENT 
AND CLASSIFICATION IN THE SOCIAL 
SCIENCES

M. Yashnova 

Summary. The article discusses the theoretical and methodological 
foundations of the study of values, which allowed to generalize and 
systematize the scientific experience of studying value issues. The 
author analyzes the understanding and interpretation of value as the 
main row-forming category within the subject fields of a number of 
socio-humanitarian sciences, each of which studies values with the 
features inherent in these sciences — philosophy, cultural studies, 
psychology, and special attention is devoted to the study of the 
specifics of value issues in sociology. As a result, it was proved that the 
sociological analysis of values is carried out at all four levels: micro-, 
meso-, macro– and mega-levels, where the main units of analysis are, 
respectively, such carriers or subjects of values as personality, social 
group  / community, society, humanity. Since modern sociology is a 
multi-paradigm science, in the final part of the article the author has 
chosen the main theoretical positions with certain meta-paradigms, 
paradigms, directions, theories and concepts. In the final part of the 
article, the main approaches to the analysis of globalization processes 
at the present stage of social progress are considered, the specifics of 
globalization trends in each of the branches of scientific knowledge 
proposed by us are revealed — the question of finding a «value 
consensus» based on the «value synthesis» of old and new value 
systems is raised.

Keywords: value, value approach, theories about human values, 
multiparadigmality of sociology, globalization.
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науках аналитики выделяют ряд узловых моментов, 
вокруг которых сосредоточены сегодня теоретические 
дискуссии относительно проблемы ценностей . Пер-
вый узловой момент касается рассмотрения в качестве 
ценности некоторого объекта или атрибута, то есть яв-
ляется ли объект ценностью или имеет ли он какую-то 
ценность . Второй узловой момент разделяет точки 
зрения, в соответствии с которыми ценностями счита-
ются окружающие человека предметы, имеющие для 
него значения, или удовлетворяющие его потребности, 
или  же ценностями признаются особые абстрактные 
сущности . Третий узловой момент проходит между по-
ниманием ценности как индивидуального и  понима-
нием ценности как сверхиндивидуального (ценности 
образования больших социальных групп, социальных 
систем и др .) образования . Четвертый узловой момент 
разделяет сознательный и  бессознательный способы 
включения ценностей в  структуру личности . Здесь со-
циальная регуляция уже не рассматривается как нечто 
внешнее по отношению к индивиду, скорее как элемент 
структуры социализированного индивида . Пятый узло-
вой момент касается функций индивидуальных и  на-
диндивидуальных ценностей и  описывается посред-
ством противопоставления нормы и идеала [24] .

Как видим из  приведенного анализа, львиная доля 
выделенных позиций для дискуссии требуют, прежде 
всего, философского осмысления, обращения к источ-
никам теории ценностей . Следует искать, прежде все-
го, в философской мысли античности [2; 5], где в центре 
внимания предстает не только природа, но и человек, 
который начал исследовать и изучать самого себя, все 
то, что является значимым и  важным для него . С  тех 
пор было введено разделение на  ценности и  нормы, 
получили начало попытки классификации ценностей, 
а также были начаты дискуссии б относительности цен-
ностей и их роль в становлении мудрости и т . д .

В разные исторические эпохи в философии просле-
живается разное понимание ценностей . Так, в  эпоху 
Средневековья они связывались с божественной сущ-
ностью, приобретали религиозный характер . Эпоха 
Возрождения выдвинула на первый план ценности гу-
манизма . В Новое время развитие науки и обществен-
ных отношений во многом определил и новые подходы 
к  рассмотрению предметов и  явлений как ценностей . 
Начиная с ХХ века, почти каждое философское направ-
ление, наряду с онтологией и теорией познания, демон-
стрирует аксиологическую традицию, что позволяет го-
ворить о формировании философской аксиологии как 
отдельной единицы философских течений (прагматизм, 
экзистенциализм, неопозитивизм) отождествляют цен-
ность с  субъективной оценкой отдельного человека, 
другие (феноменология, персонализм, неотомизм, не-
опротестантизм) подчеркивают объективность цен-

ностей, их независимость от оценочных взглядов кон-
кретного субъекта или группы лиц [20] . Третья группа 
ученых делится на  лагеря, демонстрирующие натура-
листический и  антинатуралистический (трансценден-
талистский) подходы к  проблеме ценностей [22; 40; 7; 
35] . С позиций натуралистического подхода ценностью 
представляется все то, что способствует эффективному 
функционированию «человеческой природы» . В  осно-
ве антинатуралистического направления в  философ-
ской аксиологии лежит убеждение в  определенной 
оторванности от естественных потребностей человека: 
для них ценности — это идеальные сущности, сфера ко-
торых находится вне опыта; они не зависят от челове-
ческих потребностей .

Одной из  важных аксиологических проблем было 
и остается выяснение природы ценностей, способа их 
бытия и функционирования, что составляет круг науч-
ных интересов четвертой группы философов . В частно-
сти, в рамках этой группы ее представители выделяют 
разнообразные концепции природы ценностей [1], 
в  том числе теории относительного, субъективного, 
релятивистского характера природы ценности (цен-
ность не может существовать независимо от человека 
и общества, она существует лишь по отношению к ним); 
концепции реалистического бытия ценности (признает 
объективность существования ценности независимо 
от  человека, его потребностей, интересов и  т . п .); кон-
цепции «потенциальной» ценности или псевдоабсо-
лютной сущности ценностного сознания (здесь акси-
ология должна изучать псевдоабсолютный характер 
природы ценности) .

Пятая группа философов-аксиологов сосредота-
чивает свое внимание на  типологии и  иерархии цен-
ностей . Среди них выделим типологию немецкого 
философа Г . Риккерта, в  которой представлено шесть 
классов ценностей (ценности науки, искусства, мисти-
ческие, социально-этические, личные, религиозные) 
[33], а  также иерархию ценностей польского исследо-
вателя Р . Ингардена [47] с  разделением на  витальные 
ценности — самые низкие в иерархии; ценности куль-
туры; нравственные ценности — самые высокие в цен-
ностной иерархии .

Близкой к  пятой группе философов можно считать 
представителей шестой группы, в центре внимания ко-
торых находятся попытки классификации ценностей, 
что в дальнейшем остается открытой научной пробле-
мой . Единого подхода к  решению этого вопроса нет, 
ведь ценности слишком разнообразны . Так, внутри 
этой группы сегодня обсуждается разделение ценно-
стей на объективные, субъективные и абсолютные [15] . 
С  другой стороны, различают предметные ценности 
и  ценности сознания; ценности индивида и  общества; 
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экономические, политические, правовые, нравствен-
ные, эстетические, религиозные и др . Основой методо-
логии классификации ценностей в философии является 
диалектика общего, особого и  единичного, согласно 
которой все ценности можно объединить в  три боль-
шие группы: общечеловеческие ценности (общее); 
ценности социальных групп (особенное); ценности 
личности (единичное) [14] . На  наш взгляд, заслужива-
ют внимания и  другие подходы к  классификации цен-
ностей . Так, польская исследовательница А . Фолкер-
ская [46] разделяет их на  следующие разновидности: 
интеллектуальные, эстетические, социоцентрические, 
аллоцентрические, а  также ценности престижа, мате-
риальные, гедонистические, эмоциональные ценности 
и ценности перфекционизма .

Седьмую группу философов образуют ученые, раз-
рабатывающие проблематику функций ценностей . 
Так И .В . Троцук и  К .Г . Сохадзе [39] выделяют регули-
рующую, формирующую и  нормирующую функции 
ценностей; Э .Л . Носенко, Н .В . Фролова — функцию 
конституирования смысла жизни, ориентационную 
и нормативную функции [28] .

Наконец, восьмую группу составляет большое ко-
личество ученых, философствования которых связано 
с  осмыслением влияний глобализации на  формирова-
ние, функционирование и  трансформацию ценностей . 
Глобализация как процесс и результат социальных из-
менений в современном мире порождает ряд эпохаль-
ных вызовов . Н . Луман говорит о  четырех измерениях 
глобальных изменений, которые вызывают коренные 
изменения во  всех сферах жизнедеятельности чело-
века и  сообщества и  существенно влияют на  системы 
ценностей:

1 . 1) глобализация характеризуется интенсификаци-
ей экономического развития;

2 . 2) несет миру новые конфликтности в  мире: сти-
рание культурных границ между государствами, 
разрушение этнической и  культурной идентич-
ности, распределение ресурсов в  условиях их 
недостатка, передел власти и др .;

3 . 3) порождает системную трансформацию социума 
в  направлении разрушения традиционного си-
стемно-политического порядка, базирующегося 
на  принципах государственного суверенитета 
и национально-культурной интеграции;

4 . 4) порождает разрушение культур и традиций [23] .

Сверхиндивидуальные сетевые структуры — это 
еще один цивилизационный вызов современному об-
ществу . Их развитие часто происходит по своей особой 
логике, не умещающейся в привычные рамки функцио-
нирования социальных сообществ . В глобальном соци-
альном пространстве цивилизационный вызов — это 

многоаспектное явление, проявляющее себя не  толь-
ко в  вызовах интеллектуального и  технологического 
характера, но  на  уровне идентичности и  аксиологии . 
Российская исследовательница К . Михайлева говорит 
об еще одном вызове — энвайроментальном, в преде-
лах которого личность, общество и  государство стал-
киваются с  необходимостью поиска новых способов 
взаимодействия с  окружающей средой для успешной 
реализации своих стратегий [27] .

Главную роль в этом направлении связывают с воз-
никновением детища глобализации — Интернета как 
мировой паутины, заставляющей ученых осмысливать 
такую ее составляющую, как аксиосфера сетевого об-
щества, которая требует основательного изучения 
и исследования . На это обращает внимание П . Кравчен-
ко, говоря о том, что религия, мораль, ценности, язык, 
традиции, хотя и способствуют внутренней консолида-
ции локальных социальных групп, в мировом масштабе 
нередко превращаются в  источник разногласий и  со-
циальных конфликтов [18] . По  его мнению, сверхин-
дивидуальные сетевые структуры социального взаи-
модействия играют роль «невидимой руки», сущность 
действия которой сводится к  появлению таких арте-
фактов социальной жизни, которые не  прогнозирова-
лись и не планировались, но которые способны влиять 
на  трансформацию социальной структуры . А  поэтому 
каркасом, стандартом глобальной социальной архи-
тектоники может выступать лишь такая система цен-
ностей, которая согласуется с процессами социальной 
синергии информационного пространства [8] .

Второй наукой из  числа социологических, в  кото-
рой центральное место занимает проблематика ценно-
стей, является психология с ее многими направлениями, 
прежде всего, такими, как психоаналитические теории, 
бихевиоризм, гуманистическая и экзистенциальная пси-
хология и др . Классический психоанализ З . Фрейда, явля-
ющийся первым направлением исследований ценностей 
в психологии, которое мы выделяем, привлекает внима-
ние многих современных исследователей, которые счи-
тают, что любой элемент его структуры личности может 
служить источником и  местом нахождение ценностей . 
Так, «Супер-Эго» содержит социальные нормы и  ценно-
сти, а Эго — индивидуальные ценности, которые сильнее 
общепринятой системы ценностей [16] . В  дальнейшем 
идеи З . Фрейда получили развитие в работах его после-
дователей А . Адлера, К . Хорни, Г . Салливен и др . В частно-
сти, А . Адлер считает, что стремление к превосходству на-
правлено на формирование личной ценности, а высший 
закон жизни заключается в том, что чувство ценности че-
ловеческой личности не должно уменьшаться [37] .

Проблема ценностей находит свое продолжение 
во  втором направлении изучение ценностей, на  ко-
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торый мы обращаем внимание, а  именно — поведен-
ческая психология (бихевиоризм), рассматривающая 
поведение человека как результат предварительных 
воздействий окружающей среды . Типичный предста-
витель бихевиоризма Т . Парсонс обращает внимание 
на  модели поведения социального окружения, кото-
рые формируют типичные реакции и  преобладают 
в данном социокультурной среде . Он трактует понятие 
«ценность» как психическую целость, которой нет в ре-
альности [30] .

С  позиций поведенческой терапии как реализации 
бихевиористского подхода в  современных условиях, 
американские психологи К . Уилсон, Э . Сендос, Д . Кит-
ченз и  М . Робертс рассматривают ценности как значи-
мость для каждого человека того, что является важным 
в ее жизни и постоянно меняющимся . Ученые сравни-
вают ценности с компасом (вектором, указателем), ко-
торые, в отличие от жизненных целей, не ставят своей 
целью их достижения . Они являются приоритетными 
направлениями, ориентирами жизненного пути [50] .

Особое значение проблема ценностей личности 
приобретает в гуманистической (А . Маслоу, К . Роджерс, 
г . Олпорт, Э . Фромм) и  экзистенциальной психологии 
(В . Франкл) . В рамках гуманистической психологии, ко-
торую мы относим к третьему направлению, А . Маслоу 
рассматривает ценности людей, которые самоактуали-
зируются, и обосновывает уже привычное для нас раз-
деление ценностей на  «ценности развития» или «выс-
шие ценности» [26] и  «ценности здорового регресса» 
или «низшие ценности» . Эти два вида ценностей всегда 
диалектически связаны и  создают динамическое рав-
новесие, которое и определяет поведение человека [6] . 
Кроме самоактуализации, А . Маслоу обосновал пред-
ставление о неутилитарных «ценностях бытия», «пико-
вых переживаниях», которые становятся фундаментом 
гуманистической психологии, а  впоследствии ввел 
идею метапотребностей, сверхличностных ценностей, 
как открытого духовного горизонта человека, к которо-
му он всегда стремится [34] . Результаты А . Маслоу наи-
более часто используются в социологии .

Другим, не менее важным для социологической на-
уки ученым-психологом гуманистического направле-
ния, является Б . Шледер, который считал, что истоком 
для большинства ценностей личности является мораль 
общества . Он подчеркивал, что общественные, нрав-
ственные, этические ценности выступают скорее как 
средства, условия достижение внутренних ценностей, 
которые являются целями личности, и что центральным 
содержанием ценностей является личностный смысл . 
Б . Шледер считал целесообразным рассматривать цен-
ности личности как черты более глубокого уровня, 
причем к таких черт он относит: теоретичность, эконо-

мичность, эстетичность, социальность, политичность, 
религиозность [44] . Согласно Б . Шледеру, ценности — 
убеждения в том, что важно в жизни, а что нет, — явля-
ется основой и стержнем индивидуальной философии 
жизни [31; 11] .

Э . Фромм как еще один представитель гуманисти-
ческой психологии [43] считает, что существует связь 
между природой человека и  ценностями и  нормами 
человеческой жизни . Ценность может быть определена 
только с  учетом реальных интересов человека, коими 
являются свобода и  реализация человеком собствен-
ных сил . Э . Фромм отмечал, что высокая приспособлен-
ность человека к обществу достигается лишь путем от-
каза от ее собственной индивидуальности [6] .

Значительное место в  экзистенциальных психоло-
гических подходах к  рассмотрению места и  значение 
ценностей, являющихся четвертым направлением, за-
нимают постулаты, связаны с  нравственным развити-
ем личности . В  значительной мере они представлены 
в концепции австрийского психолога и психотерапевта 
В . Франкла [42] . По его мнению, движущей силой чело-
веческого поведения является стремление личности 
найти и  реализовать собственный смысл (смысл) жиз-
ни, роль которого выполняют ценности-универсалии, 
обобщающие опыт человечества . Согласно В . Франклу, 
смысл жизни — это доминирующая направленность 
жизни личности на реализацию определенных жизнен-
ных ценностей [21] . Проблему свободы воли В . Франкл 
рассматривает, как способность личности реализовать 
собственный выбор ценности, поэтому последствия 
решения являются именно тем показателем, что опре-
деляет особенности развития ее моральной сознания . 
Общий смысл понимания свободы, согласно Фран-
клу, — это умение взять на себя ответственность за свою 
жизнь, способность слышать свою совесть и принимать 
нужные решения . «Человек решает за себя: любое ре-
шение является решением за себя, а решение за себя — 
всегда формирование себя» [42] .

Еще одно направление исследования ценност-
но-смысловой сферы личности касается изучения 
и анализа внутренней мотивации, что способствует по-
ниманию того, что происходит с нами в жизненных ситу-
ациях, анализа и оценки жизненных событий, жизненно-
го опыта . Данный подход составляет пятое направление 
анализа ценностей в . Она (внутренняя мотивация), 
по  мнению ученых, играет важную роль в  исследова-
нии внутреннего и внешнего миров человека [50] . Кро-
ме того, внутренняя мотивация является индикатором 
активной возбуждающей силы, которая проявляется 
в различных видах деятельности, в познании себя, лю-
дей и  окружающего мира и  приводит к  появлению со-
ответствующих эмоций и  субъективных переживаний . 
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На  это, в  частности, обращает внимание Дж . Петерсон, 
который анализирует процесс ценностно-смысловой 
регуляции на трех уровнях . Первый уровень основыва-
ется на инстинктах, мотивации, эмоциях, целеполагании 
и  достижении цели, помогает человеку осознать, что 
происходит в  его повседневной жизни и  как реагиро-
вать на различные события . Второй уровень появляется 
на основе столкновения человека с чем-то необычным, 
отрицательным . Смысл выполняет функцию механизма 
адаптации . Третий уровень обусловлен двумя причина-
ми: первая — утратой веры, стремлений, устремлений, 
что вызывает у  человека тревогу, отчаяние, беспокой-
ство и возбуждает его к поиску новых верований, чтобы 
вернуть утраченный смысл; вторая — в удовлетворении 
всех основных потребностей, которое приводит к скуке 
и  нуждается в  поиске чего-то нового, чтобы восстано-
вить утраченный смысл [4] .

Сложная природа ценностей обусловила разно-
образные подходы к  их систематизации и  классифи-
кации, составляющей отдельный участок социологи-
ческого знания, которое объединено в  данной статье 
в  шестую группу . Следует констатировать, что единой 
классификации ценностей не  существует . Одни харак-
теризуют ценность как объективную суть вещей, вто-
рые — как собственно ценность, денежную стоимость 
предмета, третьи — отождествляют с  понятием бла-
га, полезности для личности, четвертые — связывают 
с  субъективной значимостью данного предмета для 
жизнедеятельности человека, пятые — с его свойства-
ми удовлетворять потребности, интересы, желания . 
Именно поэтому исследователи классифицируют цен-
ности по-разному [21] .

В современной социологической мысли существуют 
и другие классификационные модели ценностей . В зна-
чительной степени, речь здесь идет о ценностях лично-
сти, которые регулируют ее поведение, влияют на ми-
ровоззренческие ориентации и  выборы . В  частности, 
в  контексте личности можно выделить такие подси-
стемы ценностей: духовные, выступающие как цен-
ности жизни и его содержания; нравственные, то есть 
ценности морального выбора поступков и поведения; 
индивидуально-социальные, которые отражают струк-
туру деятельности, специфический способ человече-
ского существование [38] . С другой стороны, обращает 
на  себя внимание разделение ценностей, предложен 
немецким психологом-социологом С . Шварцем, выде-
лившим три категории ценностей, имеющих особое 
значение для определенных возрастных периодов 
жизни человека: жизненные ценности; ценности соб-
ственной значимости; ценности смысла [48] .

По  мнению Е . Золотухиной-Аболиной, ведущее ме-
сто в ценностной иерархии личности занимает система 

так называемых высших ценностей, которая включает 
следующие компоненты: социальные ценности; цен-
ности общения; ценности деятельности; культурные 
ценности; ценности потребления; ценности самосохра-
нения; ценности самоутверждение в  самореализации; 
общечеловеческие ценности; ценности, характеризуют 
личностные качества индивида; эстетические ценно-
сти; ценности самозначимых видов деятельности [13] .

Важна проблема классификации высших ценностей . 
В  данном контексте российские ученые Э . Носенко 
и Н . Фролова выделяют следующие ценности: абсолют-
ные, национальные, гражданские, семейно-семейные 
и личные ценности [28] .

Значительное влияние на дальнейшие исследования 
ценностей оказала теория базисных ценностей («Theory 
of Basic Human Values TBHV») заслуженного профессора 
Иерусалимского университета социального психоло-
га Ш . Шварца, которая представляет в  данной статье 
седьмое научное направление в  исследовании ценно-
стей в психологии [49] . Сравнительный анализ рейтинга 
определенных ценностей у  граждан разных стран дал 
возможность увидеть в  чем разница или что общего 
между ценностями граждан других европейских стран . 
Результаты научных работ Ш . Шварца способствовали 
исследованиям восточных жизненных ценностей, кото-
рые не изучали западные исследователи [29] .

По  мнению Е .К . Аль-Янаи, есть еще один признак 
ценностей, что придает им особого значения . Ценно-
сти — своеобразный культурный «код», который обе-
спечивает процесс культурной идентификации лично-
сти, народа, нации, развития национального сознания . 
Ценностная «система идентификации» сохраняет на-
цию как носителя уникального, самобытного, только 
ей присущего [2] . Особое значение это имеет в области 
духовной культуры, которая является совокупностью 
материальных и  духовных достояний, отражающих 
исторически достигнутый уровень развития общества 
и  воплощаются в  процессе духовного производства 
[10] .

Сегодня достаточно много дискуссий идет вокруг 
проблематики культуры в  период глобализационных 
преобразований . В  данном контексте российская ис-
следовательница А . Малахова говорит о  ценностно-о-
риентационной растерянности человека, вызванную 
процессом глобализации, ведь она подрывает внутрен-
нюю стабильность культур и деформирует ее . Однако, 
по ее мнению, «влияние глобализации на систему цен-
ностей не  является однозначно негативным, а  имеет 
и положительные моменты, ведь глобализация откры-
вает более широкий доступ к ценностям национальных 
культур, способствует их взаимообогащению» [25] .
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Глобальные системные изменения порождают 
новые вызовы для теории ценностей . Как отмечает 
А . Кравченко, теория ценностей в  различных научных 
дискурсах значительно расширилась, в частности поя-
вились новые ответвления от общей аксиологии, кото-
рые стали исследовать более конкретно и углубленно 
отдельные сферы ценностного сознания [17] . Среди 
не менее важных ответвлений, которые являются важ-
ными для дальнейшего анализа, следует отметить те-
ологическую аксиологию (направленность на  иссле-
дование ценностей человека через их касательность 
к  религиозной морали), экономическую аксиологию 
(связанная, прежде всего, с категорией экономическо-
го богатства, с обоснованием важности определенных 
активов и  благ для экономического развития и  для 
качества цивилизационного человеческого развития 
в целом), политическую аксиологию (изучает ценност-
ные ориентации человека в  общественно-политиче-
ской сфере, в  ходе общественнополитических про-
цессов), педагогическую аксиологию (ориентирована 
на  формирование не  только ведущих для педагогиче-
ского процесса ценностей, но и на поиск в процессе об-
учения и воспитания) .

Особенность педагогического анализа ценностей 
оказывается, главным образом, в ее прикладном аспек-
те . Здесь возникает первоочередная необходимость 
в поиске эффективных средств передачи знаний буду-
щим поколениям о различных типах ценностных систем 
и формирование у каждого человека его персональной 
системы ценностей, что характерно преимущественно 
для микро- и  мегауровне научного анализа . Экономи-
сты обосновывают в основном важность определенных 
активов и благ (материальных ценностей) для экономи-
ческого развития страны . Здесь ценностное измерение 
определяет целесообразность реализации конкретных 
экономических процессов с  точки зрения повышения 
человеческого благосостояния и эффективности функ-
ционирование экономики [32] .

Основной задачей анализа ценностной проблема-
тики в области политической науки является изучение 
роли и места ценностей в современной политической 
практике, выяснение содержания политических цен-
ностей, которые чаще всего толкуются как основные 
принципы политического мышления . Ценности в  по-
литологии и  экономике изучаются преимущественно 
на макро- и мегауровнях научного теоретизирования .

Проблематика ценностей неотделима от  обще-
ственного дискурса, весомое место в котором занимает 
социологическая наука, выстраивающая собственную 
логику исследовательского процесса . Именно выход 
за пределы индивидуального сознания и рассмотрение 
личности как важного актера в  создании социальных 

систем и  отношений является краеугольным камнем, 
определяющим специфику социологического подхода, 
который приобретает вес в изучении социальных про-
цессов широкого спектра . Для понимания границ ре-
ализации социологического подхода в  аксиологии мы 
обратимся к сложившимся концептуальным подходам, 
охватывающим ХХ и начало ХХІ в .

Ценностный подход в  социологии стоит конкре-
тизировать тремя прелиминарными замечаниями, 
ведь существует значительное количество теоретиче-
ских наработок, которые различаются в  зависимости 
от того, к какой внутренней группе внутри социологии 
принадлежит тот или иной исследователь . А поскольку 
разнообразные подходы, классификации и  типологии 
ценностей, их главные положения берут начало еще 
со времен классического периода существования этой 
науки, то следует сначала определиться со структурой 
социологического знания, и  в  соответствии с  ней осу-
ществлять сравнительный анализ проблематики цен-
ностей в  тех или иных ракурсах этой науки . Поэтому 
нашим первым прелиминарным замечанием к изложе-
нию материала по ценностной проблематике в социо-
логии является положение о  необходимости опреде-
ления этапов и  метапарадигм в  развитии социологии, 
поскольку каждому из них свойственны свои представ-
ления о ценностях и ценностное пространство как та-
ковое .

Мы разделяем в качестве первого прелиминарного 
замечания взгляды на структурирование социологиче-
ского теоретического знания в  трудах Г . Зборовского 
[12] . Второе прелиминарное замечание касается уров-
ней социологического анализа ценностей . По  мнению 
известного американского социолога Н . Смелзера, 
сегодня (то есть в эпоху глобализации) существует че-
тыре уровня социологического анализа явлений и про-
цессов социальной жизни: микроуровень (с  главной 
единицей анализа — личностью), мезоуровень (на-
правлен на изучение социальной группы/сообщества), 
макроуровень (в центре внимания-общество и его ве-
ликие образования типа классов), мегауровень (еди-
ница анализа — человечество, находится в  ситуации 
развертывания глобализационных процессов) [36] . 
Наконец, третье прелиминарное замечание касается 
положения о  влияние социальных изменений на  из-
менения ценностей, которые мы также разделяем . Так, 
к примеру, по мнению О .В . Горшковой, для социологи-
ческого понимания ценностей важна проблема соци-
альных изменений, потому что они формируют новые 
ценностные системы . Она отмечает: «в условиях бы-
стрых общественных изменений «обновленная» систе-
ма ценностных ориентаций не всегда успевает сформи-
роваться, ведь фундаментальные ценности остаются 
неизменными, но их значение может уменьшаться под 
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влиянием придания весомости декларируемым цен-
ностям, ценностям-средствам, ценностям «настояще-
го» . Именно эти временные, ситуативные ценности 
выполняют функцию обеспечения восприятия тех пре-
образований, к  которым стремится общество» [9] . Ею 
выделена система ценностей, в  основе которой лежат 
фундаментальные, ситуативные ценности и  ценности 
«настоящего», что является еще одним примером твор-
ческого переосмысления аксиологической проблема-
тики в современной социологической науке .

Конец XX-начало XXI вв . характеризуют как эра гло-
бализации, которая коснулась всех стран мира и  по-
влекла поистине революционные изменения в  социо-
гуманитарных науках, а  среди них имела наибольшее 
влияние именно на  социологию . В  современном гло-
бализированном мире доминирующим фактором про-
гресса является не только информация, но и развитие 
новых технологий, способных быстрее передавать 
информацию . Информация превращается из  средства 
в цель, способную кардинально изменить «лицо» обще-
ства, его систему ценностей .

Характерной особенностью современного общества 
является стремительное развитие информационно-ком-
муникативных технологий и  на  их основе глобальных 
компьютерных сетей, которые творят новое измерение 
социально-виртуальной реальности — сетевое обще-
ство . Сетевое общество носит глобальный характер 
в  силу построения коммуникативных связей сетевого 
типа на  разных уровнях — личном, профессиональ-
ном, общественно-политическом . Практически сетевые 
структуры виртуального характера охватывают все сфе-
ры человеческой жизни и способны кардинально влиять 
на развитие как глобальных, так и национальных систем .

Создание глобального информационного (коммуни-
кативного) пространства приводит к росту количества 
и роли информации, которая не является знанием как 
таким, а  коммуникацией, операцией трансляции сим-
волов . Как следствие, подмена объективной и субъек-
тивной реальности — реальностью виртуальной . Это, 

со своей стороны, в силу организационной и простран-
ственной сложности виртуальных сетей затрудняет ис-
следование ее ценностных систем .

Итак, мы осуществили анализ зарубежных теорий 
и  концепций относительно современного общества 
и мировой системы как следствия процессов глобали-
зации — и пришли к выводу, что сегодня ценности от-
ражаются, прежде всего, в  системе потребления, как 
на  уровне отдельной личности, так и  на  уровне боль-
ших социологических групп .

Ценностное переосмысление в системе потребления 
приводит к усилению социальной дифференциации, ин-
дивидуализации и существования моды, которая меня-
ется много раз на протяжении жизни одного поколения . 
Относительно последнего, усиливается влияние симво-
лического аспекта потребления, когда ценностью явля-
ется не сам по себе товар, а вещь, реакция, впечатление, 
которое они вызывают у потребителя . В обществе сле-
дует поставить вопрос о  поиске «ценностного консен-
суса» на основе «ценностного синтеза» старых и новых 
ценностных систем . Потребление становится маркером 
социального статуса, отражая определенный образ 
жизни индивидов от унифицированных, массовых форм 
до изысканных и элитных . Наряду с этим в экономиче-
ски развитых странах растет тенденция к  устойчивому 
потреблению, что предполагает изменение поведения 
потребителей от  несбалансированных (неэкологиче-
ских) форм к сбалансированным, сберегательным и эко-
логически оправданным (концепция сбалансирован-
ного потребления) . Такое потребление — это, прежде 
всего, потребление с  мыслью о  будущих поколениях 
и  ориентировано на  сохранение и  рациональное ис-
пользование природных ресурсов, здравоохранение 
и окружающую среду . В современном мире растет цен-
ность зеленых (экологических) товаров, а также подход 
к взвешенному отношению к покупке, разнообразному 
использованию уже приобретенных вещей и  тому по-
добное . Формируется новое понятие «меры» как ценно-
сти, способной противостоять несбалансированному, 
неразборчивому потреблению .
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