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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПРИЗНАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ
Башлакова Ольга Игоревна

Ассистент, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации

OIBashlakova@fa.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с функ-
ционированием системы международного признания профессиональных 
квалификаций в области страхования российских специалистов как важно-
го звена процессов интеграции российского страхового рынка с ведущими 
зарубежными страховыми рынками. На основании анализа существующих 
механизмов признания профессиональных квалификаций по страхованию 
за рубежом, даны предложения для российского страхового рынка с целью 
стандартизации данных процессов.

Ключевые слова: профессиональная квалификация, специалист по  страхо-
ванию, нострификация диплома, Лиссабонская Конвенция, профессиональ-
ные ассоциации.

На  современном этапе развития страхового рын-
ка Российской Федерации успех его дальней-
шей интеграции с ведущими страховыми рынка-

ми за  рубежом будет в  значительной степени зависеть 
от  возможности взаимного признания профессиональ-
ных квалификаций специалистов, работающих в данной 
сфере деятельности.

Под профессиональной квалификацией понимают 
определенную ступень профессиональной подготов-
ленности работника к выполнению того или иного вида 
труда определенного качества и сложности. Это система 
конкретных знаний, навыков, умений, обеспечивающих 
выполнение профессиональной деятельности и отража-
ющих годность специалиста к какому-либо виду труда [1].

В  настоящее время для Российской Федерации глав-
ной международно-правовой основой для признания 
профессиональных квалификаций является Лиссабон-
ская Конвенция. В  соответствии с  Федеральным зако-
ном от 04.05.2000 г. № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о признании квалификаций, относящихся к высшему об-
разованию в  европейском регионе» принципы данной 
Конвенции распространяются на Российскую Федерацию.

Лиссабонская Конвенция была разработана такими 
международными организациями, как Совет Европы 
и ЮНЕСКО, и принята в Лиссабоне 11 апреля 1997 года. 
Основная цель создания Конвенции состоит в том, что-
бы гарантировать подписавшей ее сторонам возмож-
ность признания их профессиональных квалификаций 
на территории других стран.

Основные принципы Лиссабонской Конвенции со-
стоят в следующем [2]:

1. 1. Обладатели квалификаций, выданных в  одной 
стране, должны иметь надлежащий доступ 
к оценке этих квалификаций в другой стране.

2. 2. Каждая страна должна признать квалификации, 
выданные другими странами и  отвечающие об-
щим требованиям для доступа к высшему обра-
зованию.

3. 3. Признание квалификации высшего образования, 
выданной в  другой стране, должно влечь за  со-
бой одно или больше из следующих последствий:

 ♦ доступ к  дальнейшему обучению в  системе выс-
шего образования, включая соответствующие 
экзамены и/или подготовку по  программам, ве-
дущим к получению ученой степени, на условиях 
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аналогичных тем, которые применяются к обла-
дателям квалификаций кандидатов страны, в ко-
торой запрашивается признание;

 ♦ использование ученой степени в  соответствии 
с  законами и  постановлениями страны, в  кото-
рой запрашивается признание;

 ♦ признание может облегчить доступ на рынок тру-
да

Однако, необходимо отметить, что участие Россий-
ской Федерации в Лиссабонской Конвенции не означает, 
что признание профессиональных квалификаций, полу-
ченных на  ее территории, будет осуществляться всеми 
странами — участницами автоматически.

Согласно статье  1 настоящей Конвенции под при-
знанием квалификаций понимается «официальное 
подтверждение полномочным органом значимости 
иностранной образовательной квалификации в  целях 
доступа ее обладателя к образовательной и/или профес-
сиональной деятельности» [2]. Исходя из этой формули-
ровки каждая страна — участница Конвенции назначает 
свой компетентный орган, который отвечает за призна-
ние квалификации в  сфере академического образова-
ния и профессиональной деятельности.

Рассмотрим более подробно каким образом в насто-
ящее время осуществляется признание российских про-

фессиональных квалификаций в  области страхования 
за рубежом.

В  настоящее время все профессии на  территории 
стран ЕС подразделяются на нерегулируемые и регули-
руемые.

Нерегулируемые профессии характеризуются пре-
жде всего отсутствием требования к  наличию опреде-
ленной квалификации и  необходимости соблюдения 
дополнительных правил. Если иностранный соискатель 
изъявляет желание работать в ЕС в рамках нерегулируе-
мой профессии, квалификация по которой подтвержде-
на соответствующим дипломом, выданным в его стране, 
в этом случае ему не понадобиться его легализация.

Профессии, в рамках которых специалист принимает 
решения в жизненно важных для страны отраслях эко-
номики, таких, как медицина, образование, строитель-
ство, финансовый рынок относятся на территории стран 
ЕС к категории регулируемых. Такие профессии регули-
руются на государственном уровне посредством специ-
альных законов. Для регулируемых профессий установ-
лены специальные профессиональные квалификации, 
уровень образования, определенные требования к  до-
пуску до профессиональной деятельности посредством 
сдачи специального государственного экзамена на сер-
тификацию, прохождение стажировки.

Таблица 1. Организации, курирующие признание российских квалификаций и основные параметры 
оценки для принятия решения [3].

 Страна

Организация 
ответственная 
за признание 
квалификации 
в сфере
образования

Параметры 
для оценки 
при признании 
квалификации 
в сфере образования

Организация 
ответственная 
за признание 
профессиональной 
квалификации

Параметры для оценки при 
признании профессиональной 
квалификации для 
регламентируемых профессий

Германия
высшие учебные 
заведения страны

-нормативный 
и фактический период 
обучения
содержание 
образовательной 
программы
Результаты
 обучения

Центральный офис 
по иностранному 
образованию

- диплом о высшем образовании 
по професии в ВУЗе, прошедшем 
сертификацию.

Испания

-Министерство 
образования, культуры 
и
спорта
высшие учебные 
заведения

-нормативный 
и фактический срок 
обучения
объем изученной 
программы

-Министерство 
образования, культуры 
и спорта

- диплом
наличие профессионального стажа
информация о правах предоставляемых 
обладателю квалификации в стране ее 
получения

Франция
Международный 
центр по образованию

- период обучения
объем полученных 
знаний

Международный 
центр по образованию

-диплом
наличие профессионального стажа
наличие сертификата или лицензии 
для осуществления профессиональной 
деятельности у себя в стране.
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Профессия специалист по  срахованию на  террито-
рии стран ЕС относится к категории регулируемых. Это 
означает, что соискатель из России на вакансию по дан-
ной профессии в  обязательном порядке должен под-
твердить свою квалификацию.

Основные этапы процедуры признания профессио-
нальной квалификации для регилируемой профессии 
специалист страхового рынка на  территории стран ЕС 
заключаются в следующем:

1. 1. Определение степени образования. На  первом 
этапе происходит процедура нострификации 
дипломов о  высшем образовании, полученных 
специалистами в области страхования в России. 
В каждой из стран ЕС есть свой уполномоченный 
орган, который отвечает за  данную процедуру. 
Как правило, это Министерство по образованию, 
национальные советы или международные цен-
тры по  образованию, а  также высшие учебные 
заведения. В  процессе нострификации дипло-
мов проводится анализ сроков обучения, оценка 
уровня, содержания и  объема образовательной 
программы, по  которой происходило обучение 
специалистов в области страхования в ВУЗах Рос-
сийской Федерации.

2. 2. Оценка стажа работы по  профессиональной 
квалификации. На  втором этапе органы, упол-
номоченные проводить процедуру признания 
профессиональных квалификаций, к  их числу 
относят Министерство по  образованию и  куль-
туре, профессиональные ассоциации, работода-
телей, изучают опыт работы соскателя с  целью 
подтверждения его профессиональной квалифи-
кации в  качестве специалиста по  страхованию. 
Как правило, для подтверждения своей профес-
сиональной квалификации соискателю необхо-
дим стаж работы в области страхования не менее 
3  лет. При оценке стажа работы в  рамках под-
тверждаемой профессиональной квалификации 
в  расчет может быть принят опыт работы в  со-
пряженной сфере деятельности в рамках одной 
отрасли. При проведении анализа стажа работы 
положительно оцениваются длительные коман-
дировки и стажировки за рубеж сосискателя для 
подтверждения его профессиональной квалифи-
кации в области страхования.

3. 3. Сдача государственного экзамена. Важным эта-
пом для подтверждения профессиональной ква-
лификации специалиста в  области страхования 
является сдача государственного экзамена, кото-
рый состоит из двух частей. Первая часть экзаме-
на связана с оценкой уровня знаний иностранно-
го языка. Особое внимание при сдаче экзамена 
уделяется тому, насколько хорошо соискатель 
владееет профессиональной лексикой в области 

страхования. В ходе второй части экзамена, кото-
рая является основной, оцениваются теоретиче-
ские и практические знания сосискателя по про-
фессии специалист в области страхования.

Государственный экзамен на  подтверждение 
профессиональной квалификации в  области 
страхования могут принимать только специаль-
но аккредитованные центры. На  сегодняшний 
день самое большое количество центров оценки 
профессиональной квалификации, а именно 150, 
представлено в  Великобритании. В  остальных 
странах ЕС количество центров не превышает 50 
единиц [4].

В  случае успешной сдачи всех экзаменов со-
искателю выдается специальный сертификат, 
который и является подтверждением признания 
его профессиональной квалификации в  области 
страхования.

4. 4. Вступление в  профессиональную ассоциацию. 
Завершающим этапом подтверждения професси-
ональной квалификации в  области страхования 
уже сертефицированного соискателя является 
его вступление в  соответствующую профессио-
нальную ассоциацию. Роль таких профессиональ-
ных ассоциации заключается в  стимулировании 
развития отрасли экономики через процесс кон-
сультаций, обмена опытом, наработками между 
специалистами в области страхования. США, Кана-
да и Австралия также присоединились к Лиссабон-
ской Конвенции, в результате процесс признания 
профессиональной квалификации специалистов 
по страхованию из России во многом похож на про-
цесс описанный выше для стран ЕС.

Определенные отличия в  системе признания про-
фессиональной квалификации специалистов по страхо-
ванию есть в США.

Оценкой профессиональной квалификации специ-
алистов по  страхованию занимаются организации, 
которые входят в  состав ассоциации независимых не-
правительственных компаний — National Association of 
Credential Evaluation Services (NACES) [3].

Первый этап признания профессиональной квали-
фикации специалиста по  страхованию в  США заключа-
ется в  нострификации диплома. Полученный в  Россий-
ской Федерации диплом по  специальности специалист 
по  страхованию оценивается по  следующим критери-
ям[3]:

 ♦ изученные дисциплины (количество, характери-
стика);

 ♦ количество академических часов за  время всего 
образовательного процесса (переводятся в аме-
риканские баллы);
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 ♦ все пройденные за  время обучения стажировки 
и практики;

 ♦ экзамены и зачеты (описание дисциплин, оценки, 
которые переводятся в американские грейды)

В  процессе нострификации российского диплома 
в  соответствии с  американскими образовательными 
стандартами квалификация может понизиться. Так, на-
пример, российский диплом с  уровнем магистра мо-
жет быть преобразован в американский аналог, но уже 
с  уровнем бакалавра. В  этом случае соискателю будет 
предложено продолжить свое обучение в американских 
ВУЗах для получения диплома магистра.

На втором этапе подтверждения профессиональной 
квалификации специалиста по  страхованию соискате-
лю требуется пройти специальный экзамен, состоящий 
из тестовых заданий и нескольких практических задач.

В  случае успешного прохождения соискателем всех 
двух вышеописанных этапов подтверждения квалифи-
кации ему выдается сертификат об  образовании, соот-
ветствующий американским стандартам. В сертификате 
в обязательном порядке указывается организация, кото-
рая его выдала.

Если говорить про признание российских професси-
ональных квалификаций странами Латинской Америки, 
Африки и Азии, то в настоящий момент этот процесс ре-
гламентируется отдельными соглашениями между кон-
кретными странами, входящими в данные регионы. Глав-
ным недостатком таких соглашений является отсутствие 
в них четкого описания процедуры и критериев оценки 
при осуществлении признания профессиональной ква-
лификации полученной в  одной из  стран соглашения 
другой страной.

В  настоящее время признание российских профес-
сиональных квалификаций страхового рынка за  рубе-
жом не носит массовый характер и связано это с тем, что 
на сегоднешний день нет специального документа меж-
дународного уровня, в котором был бы четко регламен-
тирован данный процесс.

Изучив существующий опыт признания профессио-
нальных квалификаций за  рубежом, можно сформули-
ровать следующие предложения по  международному 
признанию российских профессиональных квалифика-
ций страхового рынка:

1. 1. На  сегоднешний день Лиссабонская Конвенция 
(1997 г.) является единственным документом 
международного уровня, который регламенти-
рует процесс признания иностранных професси-
ональных квалификаций. Именно на  базе этого 
международного документа Российская Феде-

рация выстраивает процесс взаимного призна-
ния профессиональных квалификаций на  своей 
территории и  на  территории стран — участниц 
Конвенции.Таким образом можно говорить о це-
лесообразности оформления всех предложений 
по  международному признанию росиийских 
профессиональных квалификаций страхового 
рынка в рамках специальных дополнений и/или 
соглашений к Лиссабонской Конвенции.

2. 2. Основным этапом в  процессе признания рос-
сийской профессиональной квалификации 
страхового рынка является признание диплома 
о высшем образовании, который выдается специ-
алистам в области страхования. В этой связи не-
обходимо, чтобы процесс нострификации дипло-
ма был максимально ясен и  прозрачен, как для 
российской стороны, так и  для стран участниц 
процесса признания. С этой целью необходимо:

 ♦ выделить в  странах — участницах Конвенции 
ВУЗы — флагманы, которые готовят специали-
стов для страхового рынка, предварительно со-
гласовав этот список с зарубежными партнерами;

 ♦ изучить основные стандарты образовательного 
процесса при подготовке специалистов для стра-
хового рынка в  выделенных ВУЗах (основные 
дисциплины, количество академических часов, 
перечень экзаменов, стажировки и  практиче-
ские занятия, требования к итоговой аттестации);

 ♦ сформировать и  согласовать унифицированную 
версию требований и  стандартов необходимых 
для автоматического признания российского ди-
плома специалиста по страхованию во всех стра-
нах — участницах Лиссабонской Конвенции;

 ♦ сравнить унифицированные требования и  стан-
дарты к автоматическому признанию российских 
дипломов специалистов по  страхованию с  су-
ществующими образовательными программами 
российских ВУЗов — флагманов, которые готовят 
специалистов по страховому делу;

 ♦ сформулировать основные отличия россий-
ской образовательной системы при подготовке 
специалистов по страхованию от унифицирован-
ных стандартов и  критериев согласованных для 
автоматического признания дипломов страна-
ми — участницами Конвенции;

 ♦ внести необходимые изменения в  российские 
образовательные программы при подготовке 
специалистов по страховому делу.

3. 3. Важным этапом процесса признания российских 
профессиональных квалификаций страхового 
рынка является сертификация специалиста, ко-
торая может осуществляться в  том случае, если 
у соискателя на должность специалиста по стра-
хованию нет практического опыта работы в соот-
ветствующей отрасли, но  есть подтвержденный 
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диплом, либо обратная ситуация, есть практиче-
ский опыт работы в страховом бизнесе в России, 
но нет профильного образования. В этом случае 
для подтверждения своей профессиональной 
квалификации соискателю необходимо пройти 
специальный экзамен.Принимать такие экзаме-
ны могут только специально аккредитованные 
центры. В  настоящее время в  Российской Феде-
рации существует 9 независимых центров, кото-
рым делегировано право по  оценке професси-
ональной квалификации в  финансовой сфере. 
Для того, чтобы результаты оценки профессио-
нальной квалификации российских независи-
мых центров признавались на  международном 
уровне необходимо, чтобы эти центры прошли 
процедуру аккредитации.В этом случае сертифи-
каты, подтверждающие профессиональную ква-
лификацию российских специалистов в  области 
страхования будут признаваться за рубежом.

4. 4. В  настоящее время процесс оценки профессио-
нальной квалификации в России не носит обяза-
тельный характер и  является платной процеду-
рой. Для того, чтобы процедура международного 
признания российской профессиональной ква-
лификации страхового рынка носила повсемест-
ный характер необходимо сделать существу-
ющую в  России систему оценки обязательной 
и бесплатной.

5. 5. Необходимо выделить независимые центры оцен-
ки профессиональной квалификации, которые 
будут заниматься подтверждением профессио-
нальной квалификации исключительно специ-
алистов в  области страхования.Такая специали-
зация поможет более детально прорабатывать 
критерии и  стандарты оценки специалистов 
на  международном уровне и  будет способство-
вать процессу аккредитации специализирован-
ных оценочных центров.
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Аннотация. В  статье проведен анализ информационной безопасности 
в региональном управлении на примере города Москвы. Методология ис-
следования — анализ научной литературы по заданной проблеме, а также 
практического отечественного опыта. Рассмотрены основные проблемы, 
которые возникают в наши дни с утечкой информации.

Ключевые слова: информационная безопасность, управление, региональ-
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Внаши дни под информационной безопасностью 
следует понимать практический аспект доступа 
без тех или иных санкций для осуществления опе-

раций исследования, записи, применения и  уничтоже-
ния информации. В  рамках данной статьи мы освятим 
проблематику информационной безопасности на  при-
мере такого региона России, как Москва. Рассмотрим 
все существующие на  2019  год угрозы, которые могут 
быть связаны с  нецелевым использованием информа-
ции, какие уязвимости несет в себе процедура снижения 
уровня защиты от  взломов, атак и  иного рода негатив-
ных моментов.

Существующие в  наши дни механизмы защиты ин-
формации находятся в  постоянном развитии и  соот-
носятся с  проблематикой захвата важных баз данных. 
Государственные механизмы регулирования также су-
ществуют, эффективно взаимодействуют с  властными 
органами, но при этом даже в Москве имеют множество 
недостатков.

Управление данными на  региональном уровне — 
одна из самых сложных задач, которая входит в компе-
тенцию ФСБ России, а  также частных оперативных 
розыскных групп. По данным на январь 2019 года, эко-
номический ущерб от нанесения вреда за утечку важной 
для правительства Москвы информации, составил 10 
миллиардов рублей за чуть менее, чем полтора года.

Не  секрет, что самая ценная информация, которая 
имеется в  распоряжении правительственных органов, 

касается именно дипломатической службы. В Москве на-
ходится более 200 официальных ведомств иностранных 
государств, культурных центров, посольств, консульств 
и промышленных групп, которые тем или иным образом 
связаны с дипломатическим корпусом.

Основные проблемы, которые возникают в наши дни 
с утечкой информации из Москвы в иностранные госу-
дарства, заключаются в  сложностях выявления в  офи-
циальных учреждениях дипломатии тех лиц, которые 
связаны с получением и передачей конфиденциальных 
сведений. Только за  2017–2018 годы было выявлено 
не менее 300 случаев злоупотребления в региональном 
управлении Москвы, которые привели к  разным нега-
тивным последствиям. Приведем основные:

1. 1. Утеря контроля над разработкой механизма кон-
фиденциальной корреспонденции.

2. 2. Уличение в  способах фальсификации некоторых 
видов документов государственной важности.

3. 3. Несоблюдение федерального закона о  государ-
ственной тайне от 20 мая 2008 года.

4. 4. Систематизирована классификация секретной 
информации.

5. 5. Дешифровка приказов в основные государствен-
ные ведомства РФ в городе Москве.

Таким образом, информационная небезопасность 
наносит серьезный удар по репутации московских ком-
паний, представительств и иных групп, которые связаны 
с  зарубежными партнерами договорными обязатель-
ствами.

INFORMATION SECURITY IN REGIONAL 
MANAGEMENT ON THE EXAMPLE 
OF THE CITY OF MOSCOW

P. Beldyugin 

Summary. The article analyzes the information security in regional 
administration using the example of the city of Moscow. The research 
methodology is an analysis of the scientific literature on a given problem, 
as well as practical domestic experience. The main problems that arise 
today with the leak of information are considered.

Keywords: information security, management, regional management, 
information..
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Военная деятельность и  дипломатия — это самые 
распространенные мишени контраразведки, для ко-
торых информационная безопасность Москвы — одна 
из  основных сфер деятельности. Даже самый незначи-
тельный отток информации способен нанести урон ре-
путации административным органам Москвы, что было 
зафиксировано в последние годы более 50 раз. Речь идет 
о многомиллионных потерях в сфере финансов и утечки 
информации для зарубежных промышленных групп.

Разберемся подробней в  проблематике информа-
ционной безопасности в сфере финансов и в том, какое 
влияние они оказывают на  увеличение конечной стои-
мости производства товара в разных секторах экономи-
ки. Итак, проблема принята к рассмотрению.

Службы информационной безопасности Москвы 
справляются со своей работой в должной мере, но, тем 
не менее, имеют место официальные данные и статисти-
ка финансовой убыточности по  разным секторам про-
изводства. Внедрение мер безопасности на  промыш-
ленных предприятиях в  Москве наносит значительный 
экономический ущерб и закладывается в конечную сто-
имость произведенного товара или оказанной услуги. 
Как правило, данная величина не превышает и 10% сто-
имости товара, однако, себя полностью окупает.

Связано это с  тем, что информационная безопас-
ность наносит урон не  только конечному потребителю 
товара в Москве, но и репутации предприятия в целом. 
Основные моменты, на  которые следует обратить осо-
бое внимание:

1. 1. Недопущение транспортировки секретной кор-
респонденции.

2. 2. Использование шифра как разновидность защи-
ты информации.

3. 3. Использование буферных страховых компаний.
4. 4. Пресечение попыток кражи конфиденциальной 

информации посредством мошеннических дей-
ствий.

5. 5. Выявление фальсифицированных документов 
службами внешней и  внутренней безопасности 
московских предприятий.

Все сказанное нами выше относится к категории зло-
употребления доверием и  создания прецедентов для 
недопущения пропажи информации, важной для бизне-
са Москвы и правительственных групп.

Но ограничиваться лишь механизмами защиты конфи-
денциальной системы информационной безопасности 
в сфере производства и торговли было бы недостаточно. 
В действительности наша проблематика в условиях Мо-
сквы гораздо шире в связи с особой значимостью города 
как столицы одной из наиболее значимых держав в мире. 

Таким образом, стоит рассмотреть концепцию инфор-
мационной безопасности в  региональном управлении 
в свете новейшей проблематики в 21 веке. [1]

1. 1. Защищать информацию стоит отныне в  области 
неавторизованного доступа извне.

2. 2. Защищать интеллектуальную собственность Мо-
сквы, которая выражается в  наличии вундер-
киндов и  экспертов высшего класса в  сфере 
экономических знаний, правовых основ и финан-
сово-аналитической экспертизы.

3. 3. Защита информации касательно стоимости 
управления рисками и иными плановыми дости-
жениями в  научно-производственной сфере де-
ятельности.

4. 4. Мультидисциплинарная область защиты от взло-
мов и  воровства информации в  таких секторах 
как: технические, организационные, юридиче-
ские вопросы деятельности.

5. 5. Своевременное уничтожение и передача инфор-
мации неавторизованным лицам.

6. 6. Успешно противодействовать возникающим угро-
зам для государственной власти и иных структур 
города Москвы.

7. 7. Недопущение снижения степеней безопасности 
и неприкосновенности частной жизни. Следова-
ние механизмам подотчетности и  проверяемо-
сти потока прохождения закрытой от источников 
влияния информационной составляющей.

Эксперты выделяют следующие разновидности без-
опасности в  сфере информации: конфиденциальность, 
целостность и доступность. Данные ключевые факторы 
оказывают определяющее влияние на  проблематику 
информации в 21 веке. Знания, которые раньше переда-
вались в устной и в письменной форме, отныне незащи-
щены.

Связано это с тем, что контроль за поступающей в ад-
министративные органы Москвы информацией прохо-
дит несколько стадий обработки. Сначала она выверяет-
ся на  конфиденциальность. Это значит, что назначение 
поступления знаний строго конечно, и никому другому 
передаваться не  может за  исключением наличия пись-
менного разрешения абонента.

Целостность — это особенность информации быть 
именно в том виде доставленной по нужному адресату, 
в каком она отправлялась из конечного пункта обработ-
ки. Это относится и  к  строгой финансовой отчетности, 
и  к  целому комплексу бизнес-процессов, с  которыми 
связана проблематика передачи информации.

Доступность — это еще один критерий информаци-
онной безопасности в  условиях 21 века в  Москве. До-
ступность в  данном случае весьма условна, то  есть ин-
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формация не должна выходить за определенные рамки 
и оказывать влияние ни иные категории. Кроме того, под 
категорией доступности нужно понимать способности 
разработки таких методов отправки информации, кото-
рые бы содействовали декодированию. Это также один 
из ключевых терминов развития и внедрения информа-
ционной безопасности в условиях 21 века. [2]

Признаки незащищенности баз данных следующие:
1. 1. Отсутствие идентификации концептуального 

определения компонентов.
2. 2. Создание неприоритетных целей безопасности.
3. 3. Отсутствие целей контроля доступа к новым, бо-

лее глубинным знаниям.
4. 4. Низкий сорт качества информации.

По  данным ФСБ в  Москве на  2018  год, наличие ба-
зовых структурных элементов в  сфере доступа к  офи-
циальной статистике создало предпосылки для увели-
чения затрат на внедрение самых современных систем 
безопасности. Без них невозможно контролировать 
шифрованный поток информации, наказывать вино-
вных лиц в краже конфиденциальных данных, передаче 
их третьей стороне, делиться терминологией и россий-
скими секретными разработками.

В  среднем разоблачение попытки сбора, хранения 
и передачи секретной информации в Москве обходится 
региональному бюджету не менее чем в 100–120 тысяч 
рублей.

Также надо учитывать, что деньги на защиту инфор-
мационной безопасности поступают из  налоговых вы-
четов жителей Москвы, хотя имеется также правитель-
ственный фонд и резервная база, которые содействуют 
созданию защищенных каналов связи.

С  точки зрения системного подхода можно выде-
лить некоторые составляющие процедуры безопасно-
сти в  информационной сфере. Рассмотрим их. Научная 
и  законодательно-нормативная база знаний. Структур-
ный потенциал подразделений, которые обеспечивают 
потенциал ИБ. Режимные меры и  методы технического 
характера. [3]

Вышеприведенный перечень процедур составляет 
важную составляющую информационной безопасности 
в  Москве на  2019  год. Рассмотрим также вариант с  эф-
фективной системой безопасности на  базе СОИБ (си-
стема обеспечения информационной безопасности) как 
ключевым фактором роста и развития политики конфи-
денциальности.

1. 1. Необходимость усиления требований националь-
ной безопасности на  основе механизмов СОИБ, 
которые  бы регулировали требования защиты 

информации специально для того или иного объ-
екта.

2. 2. Согласование требований московского и  обще-
российского законодательства.

3. 3. Внедрение новейших типов стандартизации и ме-
тодологии на базе комплекса СОИБ.

4. 4. Доведение системы менеджмента информаци-
онной безопасности до уровня высокоразвитых 
стран.

5. 5. Исключение случаев программно-технических 
сбоев во  время защиты информации на  основе 
принципов СОИБ.

Выше приведенную информацию мы можем трак-
товать как основной способ реализации федеральной 
программы в Москве касательно обеспечения защитных 
мер при передаче информации. Главное, на  что необ-
ходимо обратить внимание, — это, в  какой степени пе-
редача данных отвечает требованиям Конституции РФ 
и стран, с которыми происходит обмен конфиденциаль-
ной информацией. [4]

Все стандарты информационной безопасности вы-
деляются в четыре наиболее значимые разновидности, 
которые взаимодействуют друг с  другом. Назовем все 
из этих стандартов: национальные (региональные) стан-
дарты защиты баз данных, рекомендации по  ведению 
принципов стандартизации, методический аспект иссле-
дования и международная стандартизация.

Жертвами неспособности контролировать текущее 
положение дел в сфере стандартных параметров безопас-
ности при передаче данных становятся не только москов-
ские промышленные группы, но и государственные корпо-
рации, которые имеют свои представительства в Москве 
и области. На май 2019 года их создано более 370 из почти 
90 стран мира, что свидетельствует о высокой доле при-
влечения западных инвестиций в российский бизнес.

Тем не менее, проблемы имеются. Некоторые службы 
безопасности не  справляются с  возложенными на  них 
обязательствами и  подконтрольные им предприятия 
терпят убытки. Они достигают часто сотен тысяч евро 
ежегодно, что соизмеримо с западноевропейскими ком-
паниями. [5]

Исходя из сказанного выше, показатель информаци-
онной безопасности в Москве пока еще не достиг своего 
апогея, тем не  менее, он значительно лучше работает, 
чем 10–12 лет назад, и с каждым годом данный показа-
тель становится все выше. Уровень активности кримина-
ла в бизнесе Москвы пока еще очень велик, поэтому за-
ботиться об информационной безопасности приходится 
на высшем уровне и вкладывать значительные финансо-
вые средства в региональные проекты.
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Аннотация. В  данной статье мотивация рассматривается с  позиций мо-
тивационного менеджмента. В  частности, рассмотрены системы стиму-
лирования, основанные на  применении KPI, и  негативные последствия их 
использования. Особое внимание в статье уделяется причинам неудачного 
использования мотивации на основе KPI.

Ключевые слова: мотивация персонала, мотивационный менеджмент, клю-
чевые показатели эффективности, стимулирование персонала.

Прежде всего, отметим, что в данной статье моти-
вация рассматривается с  позиций мотивацион-
ного менеджмента, то есть как система действий 

по  активизации мотивов работника. Мотивация подра-
зумевает создание условий, когда у  человека пробуж-
даются собственные мотивы. Эффективное мотивиро-
вание — это, в сущности, создание именно такой среды, 
в  которой внутренние мотивы человека соответствуют 
стимулам и возможностям.

Мотивация занимала и  занимает большое место 
в  научных публицистических трудах по  менеджменту. 
Научные теории А. Маслоу (иерархия потребностей), 
Д. Макклеланда (теория приобретенных потребностей), 
Д. Макгрегора (теория «X» и теория «У»), У. Оучи (теория 
«Z»), Ф. Герцберга (теория двух факторов или «мотива-
ционно-гигиеническая» модель), К. Левина, В. Врума, 
Л. Портера, Э. Лоулера (теория ожиданий), Д. Адамса 
(теория справедливости или теория равенства) и другие 
детально изучены и более или менее успешно приспосо-
блены к современным реалиям. Практика менеджмента 
обогатилась многочисленными методиками измерения, 
оценки и  стимулирования персонала в  целях достиже-
ния максимальных результатов от использования трудо-
вого потенциала фирм и организаций.

В  нашей стране с  некоторым вполне понятным от-
ставанием от стран Западной Европы и США проблемы 
мотивации персоналом стали объектом исследования 
ученых и сферой экспериментов практиков как на част-
ных и  корпоративных предприятиях, так и  в  государ-
ственном секторе [1]. Рыночные отношения сняли ряд 
ограничений и  барьеров в  отношении работников, 
предоставив в распоряжение работодателей более ши-

рокий арсенал инструментов воздействия на  рабочую 
силу, включая ранее считавшиеся недопустимыми штра-
фы и вычеты. В совокупности с угрозой увольнения в ус-
ловиях экономического кризиса и  безволием ручных 
профсоюзов, неспособных противостоять руководству 
предприятий и  организаций и  защищать интересы ра-
ботников, а также забюрокраченностью процедур обра-
щения в  суды, ситуация в  трудовой сфере в  последнее 
время становится в определенной мере несбалансиро-
ванной с уклоном в сторону негативной мотивации.

«Цифровизация» экономики также работает на  ра-
ботодателей, позволяя при желании реализовывать 
«круглосуточный» мониторинг за  результатами труда 
каждого работника и использовать результаты этого мо-
ниторинга в качестве основы для оценки его деятельно-
сти.

Появились комплексные системы управления тру-
дом, направленные на получение максимальной отдачи 
от использования имеющихся трудовых ресурсов, и, как 
следствие, повышение общей результативности пред-
приятия. Все более широкое распространение получили 
системы стимулирования, основанные на  использова-
нии KPI — системы ключевых показателей эффективно-
сти (Key Performance Indicators).

В идеале такие системы должны давать возможность 
не только адекватно и всесторонне оценивать деятель-
ность каждого работника, но и разрабатывать эффектив-
ную стратегию развития, вырабатывать тактику и опера-
тивные действия, а  главное — проводить мониторинг 
и контроль деловой активности отдельных сотрудников, 
подразделений и  компании в  целом. Мотивация пер-

SLABOR MOTIVATION: HR TECHNOLOGY 
IS NOT THE MAIN THING?

L. Biyak 

\Summary. In this article, motivation is considered from the point of view 
of motivational management. In particular, incentive systems based on 
the use of KPI and the negative effects of their use are considered. The 
article focuses on the reasons for the failure to implement KPI-based 
motivation.

Keywords: staff motivation, motivational management, key performance 
indicators, staff stimulation.
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сонала на  базе KPI призвана ориентировать работника 
не  только на  выполнение его должностных обязанно-
стей, но  и  на  достижение долгосрочных и  краткосроч-
ных целей компании.

Иными словами, система ключевых показателей дает 
возможность руководству анализировать текущую си-
туацию в соотнесении со стратегической перспективой 
компании, а каждому сотруднику — видеть и объектив-
но оценивать свой трудовой вклад в реализацию общей 
стратегии. В этом случае KPI становится не только систе-
мой мотивации, но и системой управления компанией.

Тем не менее, KPI играют центральную роль в постро-
ении системы трудовой мотивации, и  с  этих позиций 
быстрое и широкое распространение этой системы в на-
шей стране понятно. Появились профилированные от-
раслевые методики, в которых сделаны попытки учесть 
особенности мотивации работников, занятых в различ-
ных сферах бизнеса и отраслях экономики.

Но  в  последнее время все чаще появляются публи-
кации с  отрицательными оценками опыта использо-
вания KPI, причем примеры неудачного внедрения KPI 
множатся. Неэффективность этих систем и, более того, 
их негативное влияние на  персонал вынуждены при-
знавать работодатели вполне успешных компаний, ко-
торые возлагали на их большие надежды и вкладывали 
в их реализацию серьезные средства, так как практиче-
ская реализация новых технологий оценки капиталоем-
кая, если это делать на современной технической базе 
[2,3,4,5].

Как правило, среди причин неудачного внедрения 
мотивации на основе KPI называют следующие:

 ♦ усложненность системы с  большим количеством 
показателей;

 ♦ несбалансированность KPI взаимодействующих 
подразделений;

 ♦ нестабильность или ошибочность выбора систе-
мы показателей вследствие отсутствия опыта 
и нестабильности целей и задач организации;

 ♦ непродуманное распределение оценочных по-
казателей по уровням управления без учета воз-
можности исполнителей влиять на  их выполне-
ние;

 ♦ ошибки при администрировании и контроле над 
ключевыми показателями;

 ♦ недостаточный учет психологических факторов 
как на  этапе создания стартовой системы моти-
вации, так и в моменты ее актуализации.

Специалистам, внедряющим систему мотивации 
по  неким ключевым показателям, прежде всего, необ-
ходимо понимать не  только функции, но  и  специфику, 

особенности предметной области каждого работника. 
В случае, когда эта предметная область широкая, а функ-
ционал сложный, возникает стремление учесть каждый 
вид деятельности с  помощью оценочных показателей. 
Ранжирование таких показателей резко усложняет си-
стему, а  их равнозначность приводит к  утрате приори-
тетов, дезориентации работников при распределении 
своего времени и усилий.

Еще более серьезные последствия влечет за  собой 
несбалансированность KPI между различными подраз-
делениями, когда невыполнение плановых показателей 
одним подразделением не позволяет достигнуть запла-
нированных значений показателей для других структур-
ных подразделений.

Распределение оценочных показателей по  уровням 
управления без учета возможностей исполнителей ни-
зового звена повлиять на  достижение поставленных 
целей, так  же, как и  негативное влияние внешних фак-
торов, — это худшие из ошибок, так как ведут к неспра-
ведливой оплате труда, напряженности и  в  итоге к  ра-
зочарованности, ухудшению психологического климата 
в коллективах, снижению мотивации.

Вообще понятие справедливой оплаты труда дале-
ко не всегда совпадает с оплатой, идеально правильно 
рассчитанной по  многим установленным критериям. 
Пагубные последствия формального подхода к  оценке 
труда в  творческих, научных, образовательных органи-
зациях выражаются не только в демотивации, но и в де-
морализации персонала. Для нашего мировоззрения 
несправедливость — одно из худших зол, разрушающих 
моральные устои личности и коллектива.

Люди быстро осознают порочность зарегламенти-
рованных систем и реагируют на них преимущественно 
психологически: у  одних это страх неудач, у  других — 
нервное истощение в результате невозможности выпол-
нить заведомо невыполнимый из-за внешних факторов 
план, у  третьих — тяжелое морально-психологическое 
состояние из-за необходимости снижать свою внутрен-
нюю планку требований к качеству собственного труда. 
Зачастую выигрывают те работники, которые легко жерт-
вуют качеством для формального достижения показате-
лей, причем быстрее и проще других адаптируются к но-
вым правилам оценки труда самые «гибкие» — читай: 
беспринципные люди. Как правило, самые ценные со-
трудники увольняются в первую очередь, если не могут 
иначе сопротивляться подобным изменениям в оценке 
и мотивации их труда.

Постоянная напряженность, зависимость от  внеш-
них факторов, необходимость постоянно фиксировать 
и документально подтверждать каждый вид выполнен-
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ной работы и тратить на это подчас столько же времени, 
сколько на саму работу — все это приводит к професси-
ональному выгоранию, истощению людей, ухудшению 
взаимоотношений в  коллективах. Возможно, это из-
держки современного этапа перестройки систем управ-
ления персоналом, когда маятник качнулся в  сторону 
регламентации, тотального контроля и  автоматизации 
расчетов оценочных показателей.

Не так давно появились HR- менеджеры, и пока они 
увлечены настройкой книг KPI и  систем коллективных 
KPI, «SMART-задачами», разработкой матриц KPI и  все-
возможных регламентных документов, автоматизаци-
ей KPI и оценкой их степени зрелости по пяти уровням. 
Но со временем должно прийти понимание, что, решая 
задачу получения максимальной отдачи от трудовых ре-
сурсов, нужно помнить, что это особый ресурс — со сво-
ими потребностями, ожиданиями, шкалой ценностей. 
Собственно, именно об  этом писали в  своих работах 
основоположники учения о  трудовой мотивации. Воз-

можно, потребуется вновь переосмыслить их теории, 
и это позволит понять, почему системы мотивации и сти-
мулирования, не  учитывающие, что работнику необхо-
димо чувствовать себя полезным для своей компании, 
значимым, уважаемым, обладающим свободой выбора 
и  облеченным доверием, дают сбой, не  оправдывают 
ожиданий. К  тому  же новое поколение — поколение 
«Z» — судя по всему, вряд ли видит себя в прокрустовом 
ложе матрицы KPI.

Это не  означает, что нужно отказаться от  оценки 
и стимулирования персонала, но такие системы должны 
учитывать психологию людей, не вызывать отторжения. 
Нельзя не согласиться с таким выводом профессионала: 
«Система мотивации уникальна для каждой компании, 
ее нужно выстраивать, пробовать и  корректировать 
в  течение всей жизни организации. В  данном случае 
применение конкретных подходов, методов и  инстру-
ментов должно как можно более органично вписываться 
в специфику и культуру предприятия» [6].
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Аннотация. Интеграция и  глобализация способствуют модернизации 
и  развитию банковской системы в  целом, что отражается на  расширении 
и  функциональности возможных перспектив для построения организации 
деятельности каждого банка.

При стратегии инновационного развития и  поддержания конкуренции 
в  банковском секторе банки постоянно разрабатывают новые банковские 
продукты, услуги, процессы и технологии, в том числе совершенствуют су-
ществующие.

В  современных условиях нашей страны значительно возросла роль вне-
дрения цифровых технологий как эффективного инструмента непосред-
ственно на  всю организацию деятельности внутри конкретного банка, что 
актуально на современном этапе. Цифровые технологии напрямую влияют 
на формирование экосистемы кредитной организации и, как следствие, оп-
тимизацию бизнес-процессов, снижению издержек и в целом увеличению 
конкурентоспособности в банковском секторе.

Ключевые слова: информационные технологии, банковские технологии, 
стратегия развития информационного общества, цифровые технологии, 
цифровая экономика.

Внастоящее время финансовая инфраструктура 
является одной из  центральных составляющих 
(звеньев) в  области построения и  организации 

деятельности коммерческого банка. Важным моментом 
является то, что уровень финансовой инфраструктуры 
определяет эффективность развития финансовых ин-
струментов, инвестиционную привлекательность кре-
дитной организации.

В одном из основных документов по развитию циф-
ровизации банков [1] говорится, что при сочетании 
с  реализацией программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», а  также с  усовершенствованием 
IT-разработок в  кредитных организациях будут созда-
ваться новые платформы, которые будут неотъемлемой 
частью финансовой инфраструктуры банковской си-
стемы. Именно ЦБ РФ будет выступать в роли главного 
координатора организации работы участников, а также 
обеспечивать сопоставление проектных разработок 

и  воссоединение стандартов взаимодействия всех эле-
ментов финансовой инфраструктуры.

Финансовая инфраструктура в  банковской системе 
предполагает существование и достижение результатов 
цифровизации при сочетании следующих компонен-
тов-платформ:

 ♦ для удаленной аутентификации и идентификации;
 ♦ быстрых платежей;
 ♦ маркетплейс для финансовых продуктов и услуг;
 ♦ для регистрации финансовых сделок;
 ♦ Национальная система платежных карт;
 ♦ система передачи финансовых сообщений;
 ♦ сквозной идентификатор клиента;
 ♦ создание платформы для облачных сервисов;
 ♦ на основе технологии распределенных реестров.

Удаленная идентификация позволяет минимизиро-
вать количество отделений кредитных организаций, 
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издержки на персонал, аренду и обслуживание, потому 
значительная доля услуг доступна онлайн. Например, 
в США уже давно активно применяют удаленную иден-
тификацию: Bank of America и  Royal Bank по  отпечатку 
пальца, Barclays по сосудистому отпечатку, по лицу, Wells 
Fargo — либо по голосу и лицо, либо по сосудистому ри-
сунку глазного яблока.

В России, ориентировочно с начала июня 2018 г. в не-
которых банках была введена единая биометрическая 
система, которая была разработана совместно с  Росте-
лекомом по  инициативе Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций, а также ЦБ РФ. 
Главное преимущество данной системы:

 ♦ возможность осуществления услуг клиентов, ко-
торые территориально отдалены от реальных от-
делений кредитных организаций; обладает сле-
дующими принципами — мультимодальность:

 ♦ обрабатывает вместе голос и  лицо, мультивен-
дорность — открытая платформа, к которой мо-
гут присоединиться любые вендоры биометрии;

 ♦ liveness — способность отображать «подделку» 
вместо живого человека;

 ♦ выявление аномалий — ЕБС может не  только 
определять мошенников, но и усиливать банков-
ские системы от  фрода с  помощью машинного 
обучения;

 ♦ безопасность данных.

Данные, который сдает при идентификации опера-
ционисту/менеджеру банка привязываются к  учетной 
записи Госуслуг (требуется оригинал паспорта и СНИЛС). 
Security Operation Center (SOC) «Ростелекома» постоянно 
мониторит защищенность системы. Биометрические ша-
блоны хранятся в  обезличенной форме в  защищенных 
хранилищах, отдельно от  персональных данных, кото-
рые находятся и хранятся в базах федеральных органов 
власти.

С  учетом внедрения и  развития цифровизации раз-
личных сфер повышается требование к  прохождению 
мгновенных платежей между юридическими, физи-
ческими лицами. Происходит переформатирование 
существующих механизмов проведения переводов, 
снижение межбанковских барьеров, становление усо-
вершенствованной системы быстрых платежей. Дан-
ная система предполагает быстрый перевод денежных 
средств из одного банка в другой банк по номеру теле-
фона. Оператором и расчетным центром выступает Банк 
России, а  операционным и  клиринговым центром — 
НСПК. В течение 2019 года подключено половина топ-50 
банков.

Глобализация и  развитие технологий в  настоящее 
время практически каждый средний-крупный бизнес 

приводит к  возникновению специальной единой плат-
формы, позволяющей покупателям приобретать раз-
личного вида продукты или услуги. На  данный момент 
данная платформа называется именно маркетплей-
сом, что применимо и  к  банковской сфере. Свои сайты 
и офисы кредитные организации превращают в данный 
маркетплейс для продажи как банковских, так и не бан-
ковских продуктов, и  услуг (например, применимо 
к  Сбербанку, Тинькофф Банку, Альфа-Банку). Как при-
мер — пилотный проект Яндекса, который на базе сво-
ей платформы начал продавать банковские продукты 
Сбербанка, которые наиболее востребованы у  населе-
ния страны.

Стоит отметить, что 18  октября 2018  года на  фору-
ме Finopolis Московская биржа подписала соглашение 
о сотрудничестве для развития проекта «Маркетплейс» 
с  рядом крупных банков, Национальным Расчетным 
Депозитарием, инициатором выступал Банк России. Те-
перь каждое физическое лицо, находясь в любой точке 
земного шара может видеть в режиме онлайн основные 
предложения банков, управляющих и страховых компа-
ний; клиент будет иметь свой личный кабинет с  инди-
фикатором, через который он может управлять своими 
приобретенными продуктами/услугами.

На  первом уровне клиентам будет предоставлен 
доступ к  банковским вкладам, включая возможность 
одновременной биометрической идентификации. 
На  следующем уровне уже будут доступны различные 
финансовые ценные бумаги, включая ПИФы, государ-
ственные облигации, а  также страховые и  кредитные 
продукты (например, ОСАГО и КАСКО). Основное преи-
мущество маркетплейса состоит в  трансформации, вы-
ходе на новые рынки, снижению издержек на филиаль-
ные сети кредитных организаций, улучшение качества 
предлагаемых продуктов и  услуг на  базе конкуренции, 
повышения автоматизации процессов, взаимодействия 
на единой рабочей платформе.

Формирование маркетплейса — создание и  обеспе-
чение безопасной доверенной среды для совершения 
определенного количества транзакций за  операцион-
ный день. При таком количестве плюсов есть и  суще-
ственные недостатки, т. к. для организации полноправной 
работы маркетплейса требуется изменения законода-
тельства, например, на  тему финансового агрегатора, 
о  регистраторе финансовых операций, разработчиков 
ботов. В  настоящее время в  Госдуме на  рассмотрении 
находится законопроект [2] о  совершении сделок с  ис-
пользованием электронной платформы, который факти-
чески регистрирует условия образования и функциони-
рования маркетплейсов, регулятором будет выступать 
ЦБ РФ. В данном документе обсуждаются вопросы о ре-
гистрации участников, видам сделок, порядке списания 
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денежных средств через оператора, объем размещения 
финансовой информации и пр.

В  отдельную категорию формирования финансовой 
инфраструктуры банка будет включена регистрация 
и  формирование отдельной платформы для регистра-
ции финансовых сделок. Данная платформа, как и мар-
кетплейс создана для в  целях развития конкуренции 
и  увеличению организации финансовой доступности. 
Данная платформа будет включать единый реестр 
сделок на  финансовом рынке, а  также единый доступ 
к данным сделкам. Данный проект пока еще находится 
на рассмотрении у Банка России. Данный сервис имеет 
преимущества в удобстве по управлению финансовыми 
инструментами в  течении ограниченного количества 
времени, консультациям и технологической поддержке 
на этой платформе, а в перспективе планируется робо-
эдвайзинг, например, на базе формирования инвестици-
онного портфеля клиента.

На  формирование финансовой инфраструктуры 
коммерческих банков оказывает большое влияние На-
циональная система платежных карт «Мир», которая 
обеспечивает удобство, доступность и  безопасность 
безналичных платежей, бесперебойность проведения 
внутрироссийских транзакций по  банковским картам 
(клиенты могут спокойно совершать покупки, сни-
мать наличные, оплачивать безналичным путем плате-
жей через терминалы эквайринга, в  т. ч. бесконтактно). 
С  2020  года планируется получение госуслуг не  только 
по  своему паспорту, но  и  при помощи национальной 
карты. Также для осуществления покупок по карте «Мир» 
будет применяться биометрия лица, мимика и голос, что 
повлечет за собой сокращение наличных карт, а значит 
и снижение рисков мошенничества.

В  2014  году были введены антироссийские санкции 
со  стороны Украины, Европарламент принял резолю-
цию, где Россию собирались исключить из системы SWIFT 
(межбанковская система, которая позволяет при наборе 
определенных правил осуществлять мгновенные пе-
реводы между иностранными банками на  счета своих 
клиентов). В связи с этим Банк России в целях безопас-
ности создал свой аналог, который называется системой 
передачи финансовых сообщений (СПФС) — еще один 
компонент, звено в создании платформы в системе фи-
нансовой инфраструктуры коммерческих банков. Акту-
альной темой является модернизация СПФС на базе рас-
пределенных реестров, т. е. появляется блокчейн-версия 
данной платформы, которая позволяет гарантировать 
прозрачность и  анонимность всех участников данной 
цепочки без участия контролирующего органа.

Можно отметить, что у  каждого физического лица 
привязано много информации (например, данные па-

спорта, СНИЛС, свидетельства о рождении, ИНН и пр.). 
Для того, чтобы систематизировать и комплексно при-
вязать все эти данные, в  планах ввести так называе-
мый сквозной идентификатор клиента, который будет 
являться «цифровым паспортом», что вполне приме-
нимо на  единой платформе для финансовых сделок, 
маркетплейсе. На  данный момент разработкой дан-
ного проекта занимается Банк России, Министерство 
Финансов и  Минкомсвязи. Планируется синхронизи-
ровать и  актуализировать данные граждан и  внести 
изменения с  помощью МВД РФ. Ожидается, что в  со-
четании с биометрией данный идентификатор снизить 
издержки, повысит эффективность деятельности фи-
нансовой, банковской сферы как в России, так и за ее 
пределами. Например, сквозной идентификатор по-
зволит банковским работникам проверять кредитный 
рейтинг физического лица и  сохранять необходимую 
информацию о  нем на  протяжении долгого периода 
времени.

Немаловажным пунктом для создания единой финан-
совой инфраструктуры внутри коммерческих банков яв-
ляется применение платформы на базе облачных серви-
сов. Облачные технологии — особая система, где клиент 
использует ресурсы (например, оперативная память, 
сетевые каналы, ПО, процессорное время и  пр.), груп-
пу сервисов в  сети, которые выглядят как единый вир-
туальный сервер, где клиент может гибко и оперативно 
менять объемы потребляемых ресурсов.

Кредитным организациям облачные технологии 
в перспективе можно применять в следующих случаях:

 ♦ при анализе данных на  мировых рынках, напри-
мер, на  финансовом обрабатывается большой 
объем информации (без содержания инсайдер-
ской информации), который можно хранить в от-
дельном облаке;

 ♦ для разовых аналитических отчетов в  процессе 
организации деятельности отделов внутри бан-
ков, тем самым исключая покупку дополнитель-
ной IT-инфраструктуры, оптимизируя риск-ме-
неджмент;

 ♦ при выявлении мошеннических операций, когда 
облачный сервис, анализируя стандартные мето-
ды поведения клиентов при определении не ти-
пичных моделей сразу будет сигнализировать 
о данном виде операций, сюда можно включить 
биометрические данные, в т. ч. систему распозна-
вания лиц;

 ♦ облачные технологии на  базе машинного обуче-
ния помогут определять специфику поведения 
клиентов, например, если будет выявлена тен-
денция ухода клиента из  банка, то  будут пред-
приниматься попытки выяснения причин и  воз-
врата в целях дальнейшего обслуживания;
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 ♦ внедрение облачных технологий отразиться 
на  поддержке сайтов (можно вынести в  облако 
резервный сайт), мобильных устройств (упростят 
подготовку и отправку любой информации боль-
ших объемов);

 ♦ в процессе деятельности банков аккумулирует-
ся большой объем информации, который также 
можно хранить в  облаке (также дополнительно 
шифровать и извлекать), например, записи с ка-
мер наблюдения, отсканированные документы 
клиентов (ФЛ  и ЮЛ), записи разговоров сотруд-
ников колл-центра, также многие материалы для 
обучения персонала;

 ♦ для разработки и  тестирования банковских при-
ложений, в данном случае применяются гибрид-
ные облака, которые позволяют воспроизвести 
возможное поведение данных приложений, гиб-
ко управлять ресурсами внутри них.

Технология блокчейн или «технология распределен-
ных реестров» на данный момент пользуется активным 
спросом и стремительно охватывает банковскую сферу. 
Ее главная задача заключается в том, что она представ-
ляет собой новый способ создания баз данных, где нет 
единого центра управления, образуя «блочную цепь». 
Именно блокчейн позволяет обрабатывать транзакции 
в  режиме реального времени, отсутствие посредников 

в  цепочке позволяет сократить издержки на  осущест-
вление переводов. Еще одно из самых главных преиму-
ществ технологии блокчейн состоит в смарт-контрактах, 
которые полностью автоматизируют все платежи, сни-
жают до  минимума случаи мошенничества (например, 
при размещении корпоративных облигаций — компа-
ния-эмитент определяет основные параметры контрак-
та, при наступлении передачи облигации владельцу 
автоматически начинается выплата купонных платежей 
до тех пор, пока не наступит срок не наступит срок ис-
полнения облигации). Также данная система кардиналь-
но изменяет банковскую сферу в сочетании с технологи-
ей «Интернета вещей» (оплата ЖКХ, Интернета, парковок 
и др. реализуются с помощью распределенных реестров 
с полностью анонимностью и прозрачностью).

Таким образом, финансовая инфраструктура состо-
ит из  взаимодополняемых элементов, которые влияют 
на  организацию деятельности каждого коммерческого 
банка, что увеличивает доступность и конкуренцию фи-
нансовых услуг. На данный момент ключевым фактором 
является система открытых API, т. е. программных интер-
фейсов приложений, что включает в  себя интеграцию 
сервисов коммерческих банков в рамках ЕАЭС. Планиру-
ется открыть информацию через данный сервис о бан-
коматах, отделениях, услугах для физических и юридиче-
ских лиц для нерезидентов.
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Аннотация. В  статье представлены современные направления развития 
контроля на  крупном промышленном предприятии. Синтезирован пе-
редовой опыт в  данной сфере, определены перспективные направления 
формирования интегративной системы контроля. На основе метода опроса, 
выявлены основные проблемы контроля на крупных предприятиях обраба-
тывающей промышленности 15 регионов России, предложены практиче-
ские рекомендации по построению интегративной системы контроля на не-
зависимой и  высоко профессиональной основе, включающей внутренний 
контроль, внутренний аудит и контроллинг, и охватывающей все ключевые 
бизнес-процессы с применением последних цифровой эпохи.

Ключевые слова: контроль, контроллинг, внутренний аудит, цифровизация, 
управление крупным промышленным предприятием, обрабатывающая 
промышленность.

Всовременных социально-экономических услови-
ях одним из  ключевых направлений управления 
крупными промышленными предприятиями вы-

ступает формирование системы интегративного контро-
ля, охватывающей все направления функционирования 
предприятия и обеспечивающая постоянные улучшения 
ключевых бизнес-процессов на  основе непрерывного 
мониторинга, анализа и  применения корректирующих 
воздействий.

Формирование интегративных систем контроля 
на отечественных промышленных предприятиях высту-
пает исключительно важной новацией в условиях ново-
го технологического уклада, когда конкурентоспособ-
ность и стратегическое развитие предприятий в полной 
мере зависят от активизации резервов инноватики, вы-
явление которых нередко происходит при реализации 
мер и  инструментов контроля. Другой аспект, обуслов-
ливающий практический интерес к  построению инте-

гративных систем контроля на промышленных предпри-
ятиях — проблематика поиска внутренних источников 
обеспечения устойчивого функционирования в  усло-
виях турбулентной внешней среды, включая негатив-
ное воздействие антироссийских санкций на  развитие 
целых отраслей промышленности и необходимость мо-
билизации всех ресурсов для успешного решения задач 
импортозамещения.

Проблема исследования заключается в  том, что, не-
смотря на  функционирование систем контроля, вну-
треннего аудита и контроллинга на современных круп-
ных промышленных предприятиях в России, интеграция 
данных систем практически всегда или отсутствует, или 
осуществлена на  ненадлежащем уровне. Кроме того, 
контролю (контроллингу) и/или аудиту подчинены да-
леко не  все ключевые бизнес-процессы предприятия, 
идентификация последних нередко не  осуществлена. 
Управление контролем не  подчинено стратегическим 
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control at a large industrial enterprise. The advanced experience in this 
field has been synthesized, and promising areas for the formation of an 
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целям и философии развития предприятия, а цифровые 
технологии в данной сфере практически не внедряются. 
В  своей совокупности, наличие приведенных проблем 
не просто сдерживает развитие отечественной промыш-
ленности (как в целом, так и конкретных предприятий), 
но  также все в  большей степени выводит предприятия 
на обочину глобальной конкуренции в условиях нового 
технологического уклада.

Приведенная совокупность проблем требует скорей-
шего разрешения, однако системный характер, который 
должен быть обеспечен для целей эффективной орга-
низации контроля, не  требует поспешности при разра-
ботке и реализации соответствующих организационных 
решений; скорее, наоборот, — необходимо изучить и си-
стематизировать наилучшие управленческие практики, 
зарубежный опыт; затем, провести детальную иденти-
фикацию существующих проблем, по  результатам чего 
разработать перспективные управленческие решения, 
оценить их эффективность и потенциал, после чего уже 
воплощать в жизнь.

Принятие управленческого решения, как правило, 
начинается с осознания наличия проблемы, требующей 
решения, либо открывающихся возможностей, исполь-
зование которых предполагает принятие мер управлен-
ческого характера. В самом общем виде процедура при-
нятия управленческих решений включает следующие 
основные этапы:

1. 1. Диагностика проблемы и анализ ситуации
2. 2. Разработка и  формулирование вариантов реше-

ния проблемы.
3. 3. Определение критериев сравнения альтернатив 

и выбор наилучшей, исходя из поставленных це-
лей.

4. 4. Организационная подготовка, согласование и ре-
ализация управленческого решения.

5. 5. Оценка эффективности результатов реализации 
управленческого решения. [3]

Для того, чтобы в  ходе управленческого решения 
были достигнуты поставленные цели, успешно реализо-
вались задачи, на наш взгляд, внедрение в деятельность 
предприятия таких процедур как внутренний контроль 
и внутренний аудит на четвертом этапе принятия управ-
ленческого решения, является необходимым условием 
их успешной реализации.

Цель внутреннего контроля — информационное обе-
спечение системы управления для получения возмож-
ности принятия эффективных решений.

Успешность применения внутреннего контроля 
предприятий обеспечивается экономической, адми-
нистративной и  дисциплинарной ответственностью 

руководителей структурных подразделений за  ненад-
лежащее выполнение контрольных функций. Условия 
и  порядок осуществления внутреннего контроля под-
лежит документальному оформлению, дисциплина ве-
дения и обязанности определяются руководителем ор-
ганизации.

Исследованные аспекты зарубежной практики 
организации контроля на  крупных промышленных 
предприятиях позволяют сделать следующие выводы 
о  тенденциях, по  сути, ставших уже управленческим 
мейнстримом [1, 3–8]:

 ♦ на крупных промышленных предприятиях, с уче-
том размера и  специфики функционирования 
данных сложнейших социально-экономических 
систем, системы контроля включают собственно 
контроль, аудит, а также контроллинг всех ключе-
вых бизнес-процессов;

 ♦ контроль осуществляется как подразделениями 
самого предприятия (внутренний), так и сторон-
ними учреждениями, и  организациями (внеш-
ний). Организационно независимые частные про-
мышленные предприятия подлежат внешнему 
контролю со  стороны государственных органов, 
а  также для различных целей могут прибегать 
к  инициативному внешнему аудиту. В  отдельных 
случаях, в частности, для подтверждения следова-
ния менеджмента предприятия принятым на себя 
обязательствам в  сфере надлежащих производ-
ственных практик (good manufactury practices; 
наиболее характерно для пищевой, фармацевти-
ческой промышленности), внешний аудит могут 
проводить контрагенты предприятия;

 ♦ внутренний контроль от внутреннего аудита отли-
чают, прежде всего, объект, процессы и результа-
ты, хотя по  конкретным процедурам они могут 
практически совпадать. Контроль проводится 
в  отношении текущей деятельности крупного 
промышленного предприятия, а  аудит — по  ре-
зультатам функционирования за  определенный 
период. Контроль призван, прежде всего, сво-
евременно выявлять ошибки и  проблемы функ-
ционирования предприятия и  обеспечивать их 
оперативное устранение, а  аудит предполагает 
разработку заключений, по результатам которых 
предлагаются решения как по  поводу устране-
ния выявленных нарушений и  недопущения их 
в  будущем, так и по  поводу совершенствования 
деятельности предприятий в целом;

 ♦ контроллинг, в  свою очередь, это «комплекс-
ная система для управления предприятием, 
с  возможностью, координации взаимодействия 
систем контроля эффективности и  систем ме-
неджмента с возможностью снижения централи-
зованного администрирования. Эта  же система 
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должна позволять поддерживать информацион-
но-аналитическим способом процессы принятия 
решений при управлении» [2, c.24];

 ♦ контроль, аудит и  контроллинг, тем самым, три 
самостоятельных направления внутренней кон-
трольной деятельности на  крупном промыш-
ленном предприятии, однако, поскольку все 
они опосредуют реализацию единой философии 
контроля, то лишь за счет их интеграции можно 
обеспечить достижение предопределенного эф-
фекта;

 ♦ контроль на  крупном промышленном пред-
приятии должен охватывать все ключевые 
бизнес-процессы. Безусловно, традиционно 
развивался, прежде всего, производствен-
ный контроль и  контроль за  качеством выпу-
скаемой продукции. Однако, для достижения 
успешного, безопасного и  эффективного функ-
ционирования современного крупного про-
мышленного предприятия, контролю должны 
быть подвержены все ключевые бизнес-про-
цессы, как в сфере производства, так и вне ее. 
По  целому ряду бизнес-процессов — и  здесь 
особняком уже выступают производственные 
процессы — контроль может быть осуществлен, 
во-первых, в  режиме постоянного функциони-
рования, и, во-вторых, с частичной или его ав-
томатизацией. Подобный контроль именуется 
мониторингом [4];

 ♦ аудит (внутренний) также не стоит отождествлять 
исключительно со  сферой финансов, как порой 
это делают менеджеры. Безусловно, аудит прои-
зошел из  финансовой и  учетной сферы, однако, 
опять же, в современных условиях с применени-
ем методов, инструментов и  технологий аудита 
представляется возможным обеспечить инте-
гральное повышение надежности и качества ре-
ализации всех ключевых бизнес-процессов;

 ♦ парадигма интегративного контроля включает 
в  себя идею объединения направлений и  раз-
новидностей внутренней контрольной деятель-
ности (контроль (мониторинг), аудит и  контрол-
линг) в  единую систему [4]. Реализация данной 
идеи обеспечивается за счет:

 ♦ во-первых, подчинения системы внутреннего 
контроля целям и  задачам стратегического раз-
вития крупного промышленного предприятия;

 ♦ во-вторых, обеспечения исключительной орга-
низационной независимости системы контроля, 
к примеру, через подчинения ее напрямую Сове-
ту директоров предприятия;

 ♦ в-третьих, посредством унификации методологии 
контрольной деятельности, основу которой дол-
жен составлять риск-ориентированный подход, 
позволяющий более эффективно распределять 

ресурсы и  осуществлять мероприятия по  тем 
направлениям деятельности, бизнес-процессам, 
где наиболее высока вероятность проблем, оши-
бок и нарушений;

 ♦ в-четвертых, за счет профессионализации управ-
ления.

Внутренний контроль и  внутренний аудит должны 
осуществлять специализированные и  обособленные 
подразделения крупного промышленного предприятия, 
укомплектованные достаточным числом профессиона-
лов, в отношении которых обеспечивается непрерывное 
повышение компетенций;

В  современных условиях качество интегративного 
контроля на  крупных промышленных предприятиях 
обеспечивается путем цифровизации контроля [5–8]. 
Цифровые инструменты и  методы позволяют автома-
тизировать многие процессы и  процедуры, не  только 
содействуя рациональному распределению ресурсов, 
но также нивелируя негативное влияние человеческого 
фактора на контроль.

Под внутренним контролем следует понимать про-
цесс, направленный на проверку и оценку собственной 
работы, осуществляемой в  собственных интересах для 
получения уверенности в  эффективности и  конструк-
тивности своей деятельности. [2] Наличие в  компании 
системы внутреннего контроля, как показывает практи-
ка, становится все более неотъемлемым условием ста-
билизации и повышения финансовых показателей, при-
нятия качественных управленческих решений.

Оценка и диагностика финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия является также функцией системы 
внутреннего контроля, основывающаяся на  методиках 
и  процедурах, принятых управленческими структурами 
и направленная на достижение конечных результатов и по-
ставленных задач. Следует отметить, что результативность 
деятельности организации во  многом зависит от  эффек-
тивности постоянных контрольных мероприятий, завися-
щих от  характера и  масштабов её деятельности, должна 
внедряться во все уровни управления и структурные под-
разделения. В осуществление контрольных мероприятий 
должны быть вовлечены и принимать непосредственное 
участие все сотрудники организации в соответствии с их 
полномочиями. Необходимо акцентировать, что при вне-
дрении в  систему управления организации внутреннего 
контроля, контроллинга, и  внутреннего аудита должна 
быть получена экономическая эффективность (сопостав-
ление результатов и затрат).

Следует акцентировать внимание на  значении кон-
троллинга для успешного выполнения запланирован-
ных рубежных показателей предприятий. Контроллинг, 
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наряду с  такими функциями как планирование, приня-
тие управленческих решений, учет и контроль призван 
выполнять информационно-аналитическую функцию, 
зачастую недооцененную в практической работе, а так-
же в теоретических работах.

Информационно- аналитическая система охватыва-
ет все необходимые сведения: производительность, за-
траты, результаты, поэтому какие  бы методы принятия 
управленческих решений не применялись на предприя-
тии, какие бы принципы не были заложены в основу их 
принятия, эффект не будет достигнут, если используемая 
информационно-аналитическая база была недостаточ-
ной и сводилась только к констатации фактов.

Наиболее значимыми проблемами аналитической 
функции контроллинга, на наш взгляд, вырисовываются 
две проблемы: недооценка значимости аналитической 
работы и  недостатки в  ее организации и  проведении 
и вторая — недостатки методического характера в ком-
плексном экономическом анализе.

Недопонимание руководством необходимости ана-
литической работы приводит к недостатку информации 
для принятия экономически обоснованных оптималь-
ных решений, и  в  условиях постоянной оптимизации 
затрат на  содержание аппарата управления под сокра-
щение или свертывание одними из первых попадают ин-
формационно-аналитические службы предприятия.

Что касается второй группы проблем, связанных с не-
достатками методического характера в  комплексном 
экономическом анализе, то  их также накопилось весь-
ма значительное количество. Это относится и  к  методи-
ке проведения комплексного экономического анализа, 
и к использованию или, наоборот, к отказу от использова-
ния в аналитической практике ряда важных показателей.

Так, часто нехватка квалификации или времени для 
освоения новых методик и показателей анализа хозяй-

ственно-финансовой деятельности предприятия приво-
дит к неверной оценке хозяйственных процессов. [3]

В ходе подготовки настоящей публикации, нами был 
проведен опрос топ-менеджеров 68 предприятий обра-
батывающей промышленности нашей страны, представ-
лявших 15 регионов и 14 видов экономической деятель-
ности, что обеспечивало высокую репрезентативность 
выборки.

В ходе опроса выявлено следующее:
 ♦ ни на  одном из  предприятий не  сформирована 

интегративная система контроля;
 ♦ в 94% случаев (58 предприятий), внутренний ау-

дит не проводится;
 ♦ в 97% случаев (60 предприятий), системы контро-

ля / аудита не обладают организационной неза-
висимостью;

 ♦ в 73% случаев (45 предприятий), контроль касает-
ся только производственной деятельности, каче-
ства или вспомогательных процессов, таких как 
логистика;

 ♦ во всех случаях, когда на предприятиях организо-
ваны системы внутреннего аудита или внутрен-
него контроля непроизводственных процессов, 
такие системы не цифровизированы.

Сложившаяся ситуация, как показывают материалы 
проведенного нами выборочного полуструктуриро-
ванного интервью с  отдельными участниками анкети-
рования, связана отчасти с нехваткой организационно-
го и  финансового ресурса, но,  как правило, основная 
проблема заключается в  недостаточном понимании 
руководством и/или собственниками значимости орга-
низации интегративного контроля и его потенциальных 
преимуществ для развития бизнеса и повышения конку-
рентоспособности. Речь идет, при этом, о  крупнейших 
предприятиях отраслей обрабатывающей промышлен-
ности, на  малых и  средних предприятиях ситуация об-
стоит намного хуже.
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Аннотация. Туристские услуги физкультурно-оздоровительно направлен-
ности рассматриваются авторами как один из  факторов улучшения соци-
ально-экономического развития территории. В  статье проанализированы 
актуальные проблемы предоставления туристских услуг физкультурно-оз-
доровительной направленности, разработано авторское определение 
и  классификация данного вида услуг, выявлены и  охарактеризованы пер-
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а  также представлены рекомендации, направленные на  совершенствова-
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доровительной направленности.
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О дним из  важнейших факторов формирования 
устойчивого развития Санкт-Петербурга в  на-
стоящее время является туристская деятель-

ность. В  «Стратегии социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга на период до 2035 года» в разделе 
«Приоритеты, цели, задачи и направления социально-э-
кономической политики Санкт-Петербурга» одной из це-
лей направления «Обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста» определено развитие сферы туризма. 
«Традиционно высокая привлекательность Санкт-Петер-
бурга как культурно-исторического и  административ-
но-делового центра создает предпосылки для развития 
туризма в качестве ключевого фактора устойчивого раз-
вития Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург может стать 

одним из крупнейших туристских центров Центральной 
и Восточной Европы, принимающим более 10 млн. тури-
стов в год» [1].

Достижение данной цели планируется осуществить 
за  счет реализации следующих задач: стимулирование 
создания и развития туристской инфраструктуры; разви-
тие морского и речного круизного туризма, а также ин-
дивидуального яхтенного туризма; расширение предло-
жений на рынке туристских услуг; повышение качества 
и  конкурентоспособности туристских услуг; активное 
продвижение туристского продукта Санкт-Петербурга 
на  целевых рынках и  в  целевых сегментах. Показатели 
достижения цели представлены в Табл. 1

TOURIST SERVICES OF A PHYSICAL 
CULTURE AND HEALTH DIRECTION 
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF ST. PETERSBURG

V. Yermilova 
S. Maltseva 

V. Turianskaia 

Summary. The tourist services of a physical-health-improving orientation 
are considered by the authors as one of the factors improving the socio-
economic development of the territory. The article analyzes the urgent 
problems of providing tourist services of a physical-health-improving 
orientation, develops the author’s definition and classification of this 
type of service, identifies and characterizes the prospects for their 
development in the context of sustainable development of St. Petersburg, 
as well as presents recommendations aimed at improving the process of 
forming tours that include services sports and fitness orientation.

Keywords: tourism, sustainable development, health and fitness services.

ЭКОНОМИКА

27Серия: Экономика и Право №5 май 2020 г.



Безусловно, Санкт-Петербург является одним из наи-
более конкурентоспособных городов в  сфере туризма, 
не  только в  России, но  и  в  мире. Санкт-Петербург не-
однократно становился обладателем наиболее пре-
стижной премии в  области туризма WorldTravelAwards: 
«Лучшее направление культурного туризма» (2019 год; 
2018 год), «Лучшее европейское городское направле-
ние» (2017 год), «Лидирующее культурно-туристическое 
направление мира» (2016 год) и «Лучшее туристическое 
направление Европы» (2015 год).

В очередной раз полученная Санкт-Петербургом пре-
мия «…свидетельствует о  том, что достижения города 
в туристской сфере обоснованы не только культурно-и-
сторическим потенциалом города. Безопасность, раз-
витая туристская инфраструктура и гостиничная сеть — 
часть планомерной государственной политики. В  том 
числе продуманной политики и  на  городском уровне. 
Наш город можно назвать новатором, ведь именно здесь 
впервые в  России стали применять программно-целе-
вые методы для развития туризма» [2].

В современной России актуализируется практическая 
роль маркетинга услуг физкультурно-оздоровительной 
направленности. Такие услуги не  стоит рассматривать 
только с точки зрения их коммерческой составляющей, 
они, безусловно, должны пониматься не только как осо-
бый вид экономической деятельности, но и как социаль-
но-культурное явление, как инструмент модернизации 
приоритетных направлений развития сферы обществен-
ных отношений.

В  начале XXI  века особенностью современных реа-
лий в  России стала ориентация туристов на  получение 
максимальной пользы от  путешествия: приобретение 
новых впечатлений, знаний, проведения досуга с макси-
мальной пользой для здоровья и т. д., то есть достижения 
максимальной совокупности факторов, позволяющих 
совместить сразу нескольких целей туризма в  одной 

поездки. Ценностными ориентирами при этом являются 
те  ориентиры, которые пропагандируются в  современ-
ном обществе, одним из важнейших является ЗОЖ.

Таким образом, при помощи целенаправленного 
массового внедрения туристских физкультурно-оздоро-
вительных услуг возможно формирования ценностных 
ориентаций (прежде всего, валеологической ценност-
ной ориентации) у  значительной части современного 
российского общества.

Туризм — сложное многокомпонентное явление, 
в  котором достижение практических результатов не-
возможно без постоянного актуализированного рас-
ширения теоретической базы. Тем не  менее, мож-
но констатировать, что современное отечественное 
туризмоведение не всегда отражает всю полноту прак-
тических достижений. Так в  туризмоведении отсутству-
ет дефиниция туристские услуги физкультурно-оздоро-
вительной направленности. В  связи с  этим нами были 
разработаны авторское определение и  классификация 
представленные ниже.

Туристские услуги физкультурно-оздоровительной 
направленности — результат деятельности исполнителя 
по  удовлетворению реальных и  мнимых потребностей 
потребителя (клиентов) в  поддержании и  укреплении 
здоровья, физической реабилитации средствами актив-
ной туристской деятельности.

Классификация физкультурно-оздоровительных ус-
луг, реализуемых средствами активного туризма:

1. 1. услуги, направленные на  поддержание и  укре-
пление физической формы. Предоставляются 
потребителям во время фитнес-туров, велнес-ту-
ров, пеших, водных, или конных походов и т. д.;

2. 2. услуги, направленные на  физическую реабили-
тацию. Предоставляются в  бальнеологических, 
санаторных, курортных, оздоровительных турах.

Таблица1. Показатели достижения целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
и индикаторы устойчивого развития Санкт-Петербурга [1].

N п/п Направления 
и цели социально-
экономической политики 
Санкт-Петербурга

Наименование показателя (индикатора), 
единица измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

2021 год 2024 год 2030 год 2035 год

1 2 3 4 5 6

3.4
Цель «Развитие сферы 
туризма»

Темп роста туристских прибытий в Санкт-
Петербург (ежегодно в среднем за период),%

103,2 103,9 102,8 102,4

Темп роста объема платных услуг, 
предоставляемых гостиницами 
и аналогичными средствами размещения 
(ежегодно в среднем за период),%

107,3 106,0 104,8 103,8
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Универсальность туристских услуг физкультур-
но-оздоровительной направленности, на  наш взгляд, 
определяется тем, что они могут реализовываться как 
в массовом, так и в индивидуальном туризме, имеют ши-
рочайший возрастной спектр и ценовой диапазон.

Анализируя перспективы развития туристских услуг 
физкультурно-оздоровительной направленности необ-
ходимо акцентировать внимание на  том, что в  послед-
ние годы рынок физкультурно-оздоровительных услуг 
активно развивается, расширяются его инфраструктур-
ные составляющие, кроме того, заметна переориентация 
потребительского спроса в  сторону интереса к  турист-
скому продукту мультикомплексного характера. Все это 
свидетельствует о высокой перспективности туристских 
услуг физкультурно-оздоровительной направленности. 
Ориентироваться на, наш взгляд, следует, прежде всего, 
на отечественного потребителя туристских услуг. Особую 
актуальность данная рекомендация приобретает в усло-

виях современной экономической ситуации (падение 
цен на нефть, ослабление курса рубля и т. д.) и сложной 
эпидемиологической обстановки (распространение ко-
ронавируса). Формируя тур следует также учитывать, что 
Санкт-Петербург и Ленинградская область являются еди-
ным социально-культурным пространством. В этом про-
странстве есть как признанные составляющие (культура 
является брендом и Санкт-Петербурга, и Ленобласти), так 
и недооцененные (как, например огромный рекреацион-
ный потенциал Ленинградской области). Объединенные 
в  одном туре возможности города и  области придадут 
турпродукту искомый потребителем мультикомплекс-
ный характер. Туристские услуги физкультурно-оздо-
ровительной направленности, как один из  факторов 
улучшения социально-экономического развития терри-
тории, и, соответственно, повышения качества жизни на-
селения, являются мощным катализатором форсирован-
ного и,  одновременно, устойчивого развития не  только 
Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области.
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Аннотация. Целью статьи является анализ существующих форм манипули-
рования экологической ответственностью в экономических интересах и раз-
работка механизмов предотвращения подобного поведения хозяйствую-
щих субъектов для обеспечения социально-экономической безопасности 
территорий. Методология исследования основана на  методах кейс-стади, 
анализа нормативно-правовой базы, корреляционного анализа. В  работе 
использованы данные, полученные в результате социологических опросов, 
и статистика запросов пользователей поисковой системы Яндекс. В статье 
выделены две основные формы манипулирования экологической ответ-
ственностью в  экономических интересах, применяемые хозяйствующими 
субъектами. На примере органических продуктов проанализированы суще-
ствующие институты недопущения манипулирования, сделаны рекоменда-
ции по их совершенствованию и установлению для всех типов экотоваров. 
Показана необходимость поощрения «зелёных» инноваций, открытой пу-
бликации отчётов о  деятельности компаний и  их выхода на  международ-
ные финансовые рынки, а также стимулирования роста предложения эко-
товаров в Российской Федерации.

Ключевые слова: экошейминг, гринвошинг, чувство вины, экотовары, орга-
ническая продукция, социально-экономическая безопасность.

Введение

Всвязи с  тем, что экологические товары зачастую 
дороже их традиционных аналогов, а также в силу 
существования неудовлетворенного спроса 

на рынке экотоваров, компаниям экономически выгод-

но позиционировать свои товары как экологические. 
Так, в  Европейском союзе и  США цена органической 
продукции превышает цену традиционной на  15–50%, 
а в Российской Федерации, где спрос существенно выше 
предложения, — в 2–4 раза. При этом себестоимость от-
ечественной органической продукции выше традици-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–010–00245 «Современное состояние 
и прогнозирование эколого-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации»

OPPORTUNISTIC BEHAVIOR 
OF ECONOMIC ENTITIES: MANIPULATION 
OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 
IN ECONOMIC INTERESTS

V. Karginova-Gubinova 
A. Scherbak 

S. Tishkov 

Summary. The purpose of the article is to analyze existing forms of 
manipulation of environmental responsibility in the economic interests 
and develop mechanisms to prevent such behavior of economic entities 
to ensure the socio-economic security of territories. The research 
methodology is based on case study methods, analysis of the legal 
framework, and correlation analysis. This paper uses data obtained 
from sociological surveys and statistics of user requests from the Yandex 
search engine. The article highlights two main forms of manipulation of 
environmental responsibility in economic interests, used by economic 
entities. The existing institutions for preventing manipulation are 
analyzed on the example of organic products, recommendations are made 
for their improvement and establishment for all types of eco-products. 
The need to encourage «green» innovations, open publication of reports 
on the activities of companies and their access to international financial 
markets, as well as to stimulate the growth of the supply of eco-products 
in the Russian Federation is shown.

Keywords: ecoshaming, greenwashing, guilt, eco-goods, organic products, 
socio-economic security.
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онной в  отношении растениеводства на  30–50%, говя-
дины — на 30–40%, молочных продуктов и яиц — всего 
на 10–15% [1].

Целью статьи является выделение и  анализ суще-
ствующих форм манипулирования экологической ответ-
ственностью в  экономических интересах и  разработка 
механизмов предотвращения подобного поведения хо-
зяйствующих субъектов для обеспечения социально-э-
кономической безопасности территорий.

Теоретической базой выступили работы ведущих 
специалистов в данной области.

Оппортунистическое поведение предполагает 
преследование личного интереса с  использованием 
коварства [2]. Различные формы оппортунизма изуча-
ли зарубежные (Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц, О. Уильям-
сон, Т. Эггертсон и  др.) и  отечественные (А. Н. Олейник, 
А. Н. Нестеренко, А. Е. Шаститко и др.) авторы. Примером 
подобного поведения можно назвать манипулирование 
экологической ответственностью для получения эконо-
мической выгоды.

Экологическую ответственность исследуют 
и  на  уровне отдельных лиц, и  применительно к  инсти-
туциональным акторам, в  первую очередь, правитель-
ствам и компаниям [3]. Отметим, что даже при высоком 
уровне ответственности и желании вести экологический 
образ жизни индивид не  всегда совершает экологиче-
ские действия [4]. Это может определяться социальным 
контекстом и неверием в эффективность проэкологиче-
ского поведения [5].

В качестве промежуточного звена между экологиче-
скими ответственностью и  активностью рассматрива-
ют чувство вины [6]. У  индивидов, испытывающих вину 
за  нанесённый окружающей среде ущерб, возникает 
чувственное обязательство по его возмещению [7]. Чув-
ство вины мотивирует индивида на деятельность по за-
щите окружающей среды [6, 8]. При этом данное чувство 
может возникнуть как при воспоминании личных стан-
дартов поведения [9], так и при воздействии прочих лиц. 
Например, в  последние годы получило распростране-
ние движение flygskam, направленное на  возникнове-
нии у  авиапассажиров чувства вины за  совершаемые 
воздушные перелёты, которые повышают выбросы угле-
кислого газа в окружающую среду [10].

В  ходе предыдущих исследований было показано, 
что решающую роль в  недопущении манипулирования 
экологическими интересами играет государство. При 
этом в  отношении компаний, занимающих доминирую-
щее положение на  рынке, эффективными являются ме-
ханизмы как наказания, так и поощрения путём предо-

ставления налоговых субсидий на  развитие «зелёных» 
инноваций. Однако для прочих предприятий налоговые 
субсидии не столь действенны [11]. Другим механизмом 
предотвращения манипулирования экологическими 
интересами может быть более тщательная проверка 
деятельности компаний со  стороны независимых лиц 
и институциональных инвесторов, а также размещение 
ценных бумаг компании не только на внутренней бирже, 
но и на одной или нескольких международных [12].

В  исследовании применялись методы кейс-стади, 
анализа нормативно-правовой базы, корреляционный 
анализ. Использовались данные, полученные в  резуль-
тате социологических опросов, и  статистика запросов 
пользователей поисковой системы Яндекс.

Формы манипулирования 
экологической ответственностью

Отметим, что манипулирование экологической от-
ветственностью в экономических интересах может при-
нимать различные формы.

Первой является экошейминг (от  анлг. «eco» — эко-
логичный и  «shaming» — стыд) и  провоцирование воз-
никновения у  потребителей чувства вины, с  помощью 
чего производители экологических товаров побуждают 
отказываться от  традиционных товаров и  приобретать 
их экологические альтернативы. Это можно признать 
достаточно эффективной стратегией. По  данным меж-
дународного исследования «GfK Consumer Life» и  про-
екта «Портрет российского потребителя», в Российской 
Федерации в  2017  году 62% потребителей испытывало 
чувство вины, когда их действия вредили окружающей 
среде. В целом по миру доля таких потребителей достиг-
ла 66% [13].

Однако отметим, что не  всегда использование эко-
товаров снижает негативное воздействие на  окружаю-
щую среду. Так, купленные биоразлагаемые пакеты или 
памперсы без соблюдения необходимых условий, на-
пример, на  обычном мусорном полигоне, не  разложат-
ся. А товары, требующие длительной транспортировки, 
существенно повышают выбросы углекислого газа. Та-
ким образом, актуальной задачей становится повыше-
ние экологической грамотности, что невозможно без 
совместных действий органов власти и  общественных 
организаций (см. перечень инструментов в [14]).

Второй формой минипулирования экологиче-
ской ответственностью является гринвошинг (от  англ. 
«green» — зелёный и  «whitewash» — отбеливание) — 
совокупность основных видов и  типов экологического 
маркетинга, направленного на введение в заблуждение 
относительно экологических характеристик товара или 
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услуги [15]. В  качестве признаков гринвошинга можно 
назвать ложные формулировки, несуществующие зелё-
ные маркировки, акцентирование внимание на экологи-
ческих характеристиках продукции и умалчивание о не-
экологических, указание на  большую относительную 
по сравнению с товарами-аналогами, но не на абсолют-
ную экологичность, использование бездоказательных 
и  расплывчатых формулировок, неактуальной инфор-
мации. Пример общего, расплывчатого, утверждения — 
фраза «полностью натуральный», которая не свидетель-
ствует об экологичности продукта: мышьяк, уран, ртуть 
натуральные, но  неэкологичные вещества. В  качестве 
примера неактуальной информации приведём указание 
на отсутствие в составе веществ, которые законодатель-
но запрещены к использованию [16].

Ещё одной иллюстрацией гринвошинга является за-
явление компании «Starbucks Corporation» о  снижении 
негативного воздействия на  окружающую среду путём 
замены одноразовых пластиковых трубочек для питья 
на новые крышки. Однако вес пластика, из которого из-
готовлены эти крышки, превышает вес старых крышек 
вместе с трубочками. Таким образом, потребление пла-
стика лишь увеличивается. Переработать новые крышки 
гораздо проще трубочек, но многие из них всё равно по-
падут на мусорные полигоны [17].

В  малой степени гринвошинг характерен для мно-
гих производителей. Так, например, при позициони-
ровании органических продуктов как экологических 
подчёркивается неиспользование синтетических удо-
брений и пестицидов. Однако не учитывается, что уро-
жайность органического сельского хозяйства до  40–
50% ниже традиционного. Соответственно, оно требует 
больших земельных угодий [18], приводит к  вырубке 
лесов и,  как следствие, способствует глобальному по-
теплению.

Согласно опросу, проведённому НП «Экологический 
союз» совместно с  «Экобюро GREENS», при поддержке 
Совета министров Северных Стран, в конце 2017 — нача-
ле 2018 годов, для почти половины населения, а именно 
45,2%, покупку экотоваров сдерживает гринвошинг [19]. 
Обилие псевдоэкологических товаров снижает общее 
доверие к рынку.

Инструменты и институты 
предотвращения манипулирования 
экологической ответственностью

С целью предотвращения позиционирования неэко-
логичных продуктов в качестве экопродукции, 1 января 
2020 г. в  Российской Федерации вступил в  силу Феде-
ральный закон от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об органи-
ческой продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приня-
тый Государственной Думой 25  июля 2018 г. Этот закон 
закрепил понятие органическая продукция, установил 
нормы её производства, упаковки, хранения, транспор-
тировки и реализации. Для маркировки продукции как 
органической необходимо пройти сертификацию. По-
требители могут получить подтверждение о  пройден-
ной сертификации в  едином государственном реестре 
производителей органической продукции. За  исполь-
зование маркировки органической продукции без про-
хождения сертификации предусмотрен штраф.

К недостаткам данного закона можно отнести регла-
ментирование употребления лишь наименования ор-
ганическая продукция, не  отрегулирована маркировка 
товаров близкими по  смыслу понятиям, включающими 
слова натуральный, фермерский, деревенский, эко и био.

В  качестве примера, подтверждающего необхо-
димость урегулирования вышеназванных терминов, 

Таблица 1. Число запросов пользователей поисковой системы Яндекс в марте 2020 года
№ п/п Поисковый запрос Число в месяц, шт.
1 Органические продукты 29  090
2 Натуральные продукты 22  945
3 Фермерские продукты 21  547
4 Деревенские продукты 2  997
5 Экологические продукты 3  317
6 Экологичные продукты 458
7 Экопродукты 14  166
8 Биопродукты 3  279

Указано суммарное число запросов приведённых слов и их сочетаний в единственном 
и множественном числе. Аналогичные запросы со словом продукция, а не продукты имеют меньшую 

популярность. Часть поисковых запросов об органических продуктах относится к вопросам 
органической химии.

Источник: составлено авторами с помощью интернет-сервиса «Яндекс.Wordstat».
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приведём число запросов пользователей поисковой 
системы Яндекс (см. таблицу 1). Видно, что запросы 
с  прилагательными натуральный и  фермерский очень 
распространены, что позволяет сделать предположение 
об  их широком использовании при поиске экотоваров 
и маркировке псевоэкопродукции.

Данный вывод можно подтвердить с помощью анали-
за корреляции между рассматриваемыми категориями. 
Наиболее сильная связь, а именно высокая прямая, на-
блюдается между запросами об органических, натураль-
ных, фермерских и  деревенских продуктах. Наименее 
сильная с прочими изучаемыми — у биопродуктов (пря-
мая умеренная связь и лишь с натуральными и экологи-
ческими продуктами — заметная) (см. таблицу 2).

Однако можно отметить, что в отношении различных 
товаров получают распространение разные слова (см. 
таблицу 3). Так, например, превалируют запросы о нату-
ральном молоке и о биокефире.

Возвращаясь к  анализируемому закону, также отме-
тим, что для бизнеса возникает необходимость прохо-
дить дорогостоящую сертификацию. С  учётом низкой 
финансовой устойчивости предприятий аграрного сек-
тора, это может быть существенным сдерживающим 
фактором при переходе к  органическому сельскому 
хозяйству. Кроме того, в  настоящее время нормы рос-
сийской и  международной сертификации расходятся. 
Соответственно, при экспорте продукции сертификацию 
придётся пройти повторно. И актуальной задачей стано-
вится приведение отечественных норм экологической 
маркировки международным стандартам.

В то же время, в связи со сложностью перехода к орга-
ническому сельскому хозяйству, выглядит целесообраз-
ным введение дополнительных знаков для продукции, 
пока не в полной мере соответствующей всем органиче-
ским нормам. В  данном случае также можно обратить-
ся к международному опыту. Например, в Европейском 
союзе выделяют три категории органичности (органи-

Таблица 2. Коэффициенты корреляции запросов со словом продукты пользователей поисковой 
системы Яндекс с марта 2018 года по март 2020 года

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,00
2 0,84 1,00
3 0,81 0,84 1,00
4 0,94 0,80 0,79 1,00
5 0,74 0,79 0,69 0,60 1,00
6 0,63 0,71 0,68 0,68 0,54 1,00
7 0,85 0,90 0,94 0,84 0,67 0,70 1,00
8 0,40 0,59 0,44 0,30 0,57 0,47 0,47 1,00

1 — органические, 2 — натуральные, 3 — фермерские, 4 — деревенские, 5 — экологические,  
6 — экологичные, 7 — эко-, 8 — био-.

Указано суммарное число запросов приведённых слов и их сочетаний в единственном 
и множественном числе.

Источник: рассчитано авторами с помощью интернет-сервиса «Яндекс.Wordstat».

Таблица 3. Число запросов пользователей поисковой системы Яндекс в отношении отдельных товаров 
в марте 2020 года

№ п/п Поисковый запрос Молоко Кефир

1 Органическое(ий) 675 21

2 Натуральное(ый) 8  619 498

3 Фермерское(ий) 3  188 324

4 Деревенское(ий) 3  802 500

5 Экологическое(ий) 152 0

6 Экологичное(ый) 0 0

7 Эко- 17 0

8 Био- 10 2  534

Источник: составлено авторами с помощью интернет-сервиса «Яндекс.Wordstat».
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ческих ингредиентов более 95%, 70–94% и менее 70%), 
в США — четыре (из органических ингредиентов полно-
стью, на 95–99%, на 70–90% или менее 70%) [20].

По данным уже упомянутого опроса НП «Экологиче-
ский союз» совместно с «Экобюро GREENS», при поддерж-
ке Совета министров Северных Стран, подавляющее 
большинство потребителей (78,6%) считают основным 
признаком экотовара официальную маркировку. При 
этом только 23,4% респондентов из предложенного пе-
речня смогли корректно выбрать экологические знаки. 
Соответственно, требуется повышение знаний населе-
ния об экологической маркировке [19].

На начальном этапе целесообразна популяризация 
мобильного приложения «Ecolabel Guide», разработан-
ного некоммерческой организацией «Экологический 
союз» и  предназначенного для проверки экологиче-
ских знаков. Данное приложение позволяет сканиро-
вать маркировку на  товаре и  представляет полную 
информацию о  ней в  случае наличия её в  базе обще-
принятых знаков экологической маркировки продук-
ции [21].

Заключение

Таким образом, в  данной статье были выделены 
и  рассмотрены формы манипулирования экологиче-
ской ответственностью в  экономических интересах, 
предложены механизмы его предотвращения. На при-

мере органических продуктов были проанализирова-
ны существующие институты недопущения гринвошин-
га, сделаны рекомендации по  их совершенствованию. 
Схожие нормы, регулирующие экологический марке-
тинг, необходимо установить для всех типов экотова-
ров.

Также на  основе ранее проведённых исследований 
можно рекомендовать поощрять развитие «зелёных» 
инноваций путём предоставления налоговых льгот 
и субсидий, стимулировать компании публиковать отчё-
ты о своей деятельности в открытом доступе и выходить 
на международные финансовые рынки.

Кроме того, безусловно, в  Российской Федерации 
на  государственном и  региональном уровне требуется 
стимулировать рост предложения экотоваров, так как 
при прочих равных условиях это приведёт к  уменьше-
нию цен на экологическую продукцию и интересу к ма-
нипулированию экологической ответственностью по-
требителей.

Подобные меры, направленные на  снижение оп-
портунистического поведения, будут способствовать 
развитию территорий и  социально-экономической 
безопасности граждан, хозяйствующих субъектов, 
особенно работающих на  рынке экотоваров, и,  как 
следствие, территориальной безопасности отдельных 
субъектов страны и национальной безопасности госу-
дарства в целом.
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Аннотация. В  рамках статьи рассматриваются основные особенности 
и  роль России в  аспекте ЕАЭС. Автор представляет критический взгляд 
на  роль России в  сотрудничестве со  странами-членами ЕАЭС, выделены 
основные проблемные вопросы, а также положительные стороны интегра-
ции. Целью исследования явилось освещение и анализ основных взаимо-
действий и  роли России в  рамках ЕАЭС. В  ходе исследования описаны ос-
новные сложности взаимоотношений стран-участниц, и влияния характера 
интеграции на экономическое сотрудничество. ЕАЭС можно воспринимать 
как структуру, имеющую ядро и  общую стратегию экономического разви-
тия, поэтому сегодня приходится говорить о углублении сотрудничества, ко-
торое постепенно выходит за рамки чисто экономической области. При этом 
стратегия экспансии ЕАЭС должна соответствовать сценарию формирования 
«собственного центра сил», предполагающего создание консолидированно-
го субъекта геоэкономических и  геополитических отношений, внедрение 
эффективной модели регионального международного сотрудничества. 
ЕАЭС, документально, — это экономический, технократический проект, 
который дает некоторые преимущества его членам, в частности в облегче-
нии трансграничной торговли и  облегчении трудовой миграции, но  также 
создает экономические риски, повышая внешние тарифы и  потенциально 
ориентируя экономику на отдаление от глобальных рынков. До сих пор ЕАЭС 
не имел большого экономического успеха, хотя доступ к российскому рынку 
труда был важным мотиватором и, в конечном счете, позитивным резуль-
татом для постсоветских экономик.

Ключевые слова: ЕАЭС, интеграция, Россия, экономика, сотрудничество, гар-
монизация.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — до-
вольно молодое, но  динамичное интеграционное 
объединение. Продолжается деятельность в  об-

ласти развития и  углубления евразийской интеграции, 
создается новая интеграционная повестка дня, постоян-
но совершенствуется нормативно-правовая база ЕАЭС, 
обеспечивается все более полная гармонизация нацио-
нального законодательства стран Союза [1].

Присутствующий дисбаланс внутри ЕАЭС остается се-
рьезной внутренней проблемой для ЕАЭС. В  частности, 

Россия остается основным торговым и  политическим 
центром ЕАЭС. Дисбаланс также проявляется в экономи-
ческом контексте: большинство макроэкономических по-
казателей не коррелируют между странами-членами. Если 
судить по величине валового внутреннего продукта, рас-
считанной по паритету покупательной способности (ВВП 
на ППС), то у России данный показатель в 2017 году соста-
вил 4007,831 млрд.долл. США. Вторая по величине страна 
ЕАЭС — Казахстан — достигла 477,593 млрд.долл. США. 
Иногда интеграционные компромиссы нелегко достичь, 
но основной системой координат была и остается логика 

EURASIAN ECONOMIC UNION: 
ROLE OF RUSSIA AND PROSPECTS 
FOR DEVELOPMENT

B. Kusainov 

Summary. The article discusses the main features and role of Russia in 
the EAEU aspect. The author presents a critical look at the role of Russia 
in cooperation with the EAEU member countries, identifies the main 
problematic issues, as well as the positive aspects of integration. The aim 
of the study was to highlight and analyze the main interactions and the 
role of Russia in the framework of the EAEU. The study described the main 
difficulties in the relations between the participating countries, and the 
impact of the nature of integration on economic cooperation. The EAEU 
can be perceived as a structure that has a core and a common strategy 
for economic development, so today we have to talk about deepening 
cooperation, which gradually goes beyond the scope of a purely economic 
field. Moreover, the expansion strategy of the EAEU should correspond 
to the scenario of forming an “own center of forces”, which implies the 
creation of a consolidated entity of geoeconomic and geopolitical 
relations, the introduction of an effective model of regional international 
cooperation. The EAEU, documented, is an economic, technocratic project 
that provides some advantages to its members, in particular in facilitating 
cross-border trade and facilitating labor migration, but also creates 
economic risks by raising external tariffs and potentially orienting the 
economy away from global markets. Until now, the EAEU has not had 
much economic success, although access to the Russian labor market has 
been an important motivator and, ultimately, a positive result for post-
Soviet economies.

Keywords: EAEU, integration, Russia, economy, cooperation, 
harmonization.
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общего стратегического выбора — продолжения движе-
ния к процессам глубокой экономической интеграции

С  начала реализации проекта евразийской интегра-
ции была решена значительная часть задач: эксперты 
стран Евразийской экономической комиссии провели 
большой объем работы и достигнут значительный про-
гресс: действует таможенный союз и введен единый та-
моженный тариф; создается общий рынок труда и услуг, 
присутствует единый рынок лекарств и  медицинской 
продукции, принимают новые технические регламенты, 
создается Суд ЕАЭС, Евразийский банк развития, Евра-
зийский фонд стабилизации и развития, в 2025 году пла-
нируется создать единый финансовый регулятор.

Современные проблемы, которые вызваны пандеми-
ей, могут также сыграть негативную роль в темпах роста 
экономических показателей в ЕАЭС. Возникнут пробле-
мы развития МСБ, так как в  первую очередь пострада-
ет этот бизнес. В этом аспекте могут пострадать и инте-
грационные связи России со  странами-членами ЕАЭС 
в  области экспорта и  импорта товаров, может снизить-
ся товарооборот. Помимо этого, в  странах ЕАЭС после 
окончания пандемии, помимо негативных последствий, 
возможно увеличение сплоченности и  как следствие 
в будущем, будет формироваться более сплоченная ин-
теграционная политика.

С учетом задач по углублению экономической инте-
грации и  необходимости увеличения конкурентоспо-
собности экономик стран наиболее перспективным 
признается сценарий «собственный центр силы», реали-
зация которого даст возможность государствам-членам 
увеличить свою долю в  мировой экономике, диверси-
фицировать экспорт (при одновременном увеличении 
объема экспорта продукции ТЭК (топливно-энергети-
ческого комплекса)), понизить зависимость от  импорта 
из третьих стран, продукции ТЭК, создать долгосрочную 
основу для устойчивого экономического роста и увели-
чения качества жизни населения [3].

Однако, несмотря на прогнозы, евразийская интегра-
ция сталкивается с  трудностями, в  том числе с  некото-
рой несогласованностью моделей экономического раз-
вития, отсутствием различных институтов и отсутствием 
консенсуса внутри стран-членов, а также с приоритетно-
стью собственных модернизационных проектов, не всег-
да совпадающими с приоритетами и рядом других фак-
торов. Основным риском на  данном этапе является 
«уход» от интеграции и превращение Союза в конструк-
цию, которая сочетает высокий уровень формализации 
правил и  процедур принятия решений с  низкими ожи-
даниями стейкхолдеров (заинтересованных сторон) 
от соблюдения этих норм. Об этом, в частности, говорит 
сложность и  протяженность процесса согласования 

позиций в  области стратегических нормативных доку-
ментов ЕАЭС, принятых в последние годы (ТК ЕАЭС, со-
глашение по формированию общего рынка лекарствен-
ных средств и др.). В связи с этим необходимо принять 
меры по приданию значимого содержания евразийской 
повестке дня, включая осуществление совместных про-
грамм и  проектов, развитие трансграничного промыш-
ленно-технологического сотрудничества, формирова-
ние региональных производственно-сбытовых цепочек, 
сочетание национальных преимуществ в процессах про-
изводства технологически сложной продукции и т. д. [6]

Перед странами стоит непростая задача балансирова-
ния стратегических интересов всех стран-членов союза 
в  условиях зачастую противоречивых тенденций миро-
вой экономики: регионального протекционизма, инте-
грации ассоциаций в  лице внешних партнеров, а  также 
соблюдения курса либерализации торговли, который 
был провозглашен ВТО и  по-прежнему актуален. Поми-
мо этого, нельзя забывать и о геополитических факторах, 
влияние которых на экономическую составляющую меж-
дународных отношений значительно повысилось. Таким 
образом, задача евразийской интеграции представле-
на не  только эффективным экономическим развитием 
стран Союза и повышением их конкурентоспособности, 
но и успешной интеграцией евразийского блока в миро-
вую торгово-экономическую архитектуру как конкурент-
ный «центр силы» мировой экономики. Приоритеты раз-
вития ЕАЭС на период до 2025 года включают:

 ♦ – повышение эффективности единого рынка ЕАЭС 
и  реализацию его возможностей для бизнеса 
и потребителей;

 ♦ – создание инновационной территории и поощре-
ние технического прогресса;

 ♦ – раскрытие интеграционных возможностей для 
людей, улучшение их благосостояния и качества 
жизни;

 ♦ - развитие ЕАЭС, как одного из  важнейших цен-
тров развития современного мира, открытый 
для беспроигрышного и  равноправного сотруд-
ничества с внешними партнерами и построения 
новых форматов взаимодействия.

Международное сотрудничество в  рамках евразий-
ской интеграции — один из  главных стратегических 
приоритетов России. Как показывает глобальный опыт, 
участие в региональной интеграции является наиболее 
эффективным способом реализации собственных эко-
номических интересов. Успешная реализация развития 
ЕАЭС соответствует стратегическим и  геоэкономиче-
ским интересам России, оказывая содействие более 
эффективного осуществления ее национальных при-
оритетов. Так, согласно п.  51 Концепции внешней по-
литики Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. 
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№ 640, Российская Федерация рассматривает в качестве 
ключевой задачи углубление и расширение интеграции 
в рамках ЕАЭС с Республикой Армения, Республикой Бе-
ларусь, Республикой Казахстан и Кыргызской Республи-
кой в целях завершения формирования в рамках общего 
рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая 
устранение барьеров, препятствующих интеграции в Ев-
разийский экономический союз, ограничения и отмена 
изъятий в экономическом сотрудничестве при одновре-
менном повышении активного использования механиз-
мов для проектной деятельности, является одной из це-
лей национального проекта развития международного 
сотрудничества и экспорта.

Приоритетное направление международной инте-
грации и  экономического сотрудничества для России 
представлено:

 ♦ включением в  орбиту евразийской интеграции 
новых направлений, в том числе в социально-гу-
манитарном плане;

 ♦ развитием последовательной политики ЕАЭС 
в  ключевых секторах экономики (они представ-
лены транспортом, энергетикой, промышлен-
ностью и  сельским хозяйством), постепенным 
согласованием сферы финансовых рынков с вы-
ходом на единый финансовый рынок и наднаци-
ональный финансовый регулятор;

 ♦ установлением взаимовыгодных отношений ЕАЭС 
с третьими странами;

 ♦ взаимодействием ЕАЭС с другими форматами ин-
теграционных объединений — с  СНГ, китайской 
инициативой «Один пояс-один путь», инфра-
структурными программами развития Северно-
го морского пути, развитием механизмов сотруд-
ничества между ЕАЭС и ЕС.

Это требует от  России интегрированной и  системы 
действий в отношении собственных экономических ин-
тересов в  ЕАЭС, согласования подходов к  стратегиче-
скому планированию на национальном уровне с целями 
евразийской интеграции, переноса опыта управления 
проектами и  реализации международных стандартов. 
В  качестве приоритета в  рамках ЕАЭС в  2018–2019 гг. 
РФ определила некоторые приоритетные инициативы 
в рамках евразийской интеграции [5].

Президент РФ В. Путин в своем обращении к главам 
государств ЕАЭС по  случаю начала председательства 
дал понять, что эта задача заключается в  необходимо-
сти «внутреннего пожертвования для развития ЕАЭС, 
обеспечения полного и  безоговорочного соблюдения 
всеми государствами-членами норм Союза и  принятых 
обязательств, даже если это предполагает корректиров-
ку национального законодательства». Повестка России 
в рамках председательства в ЕАЭС стала одной из самых 

широких и инновационных, включающих в себя не толь-
ко уже ставшие традиционными направления интегра-
ции (как продолжение курса по  определению условий 
торговли с  третьими странами, индустриального и  аг-
ропромышленного сотрудничества), но и новые направ-
ления, в  том числе социально-гуманитарное развитие, 
сотрудничество в сфере образования и научных иссле-
дований, сотрудничество в области туризма, спорта, ос-
воения космоса и т. д.

В частности, приоритетное внимание в повестке дня 
российского председательства было уделено активному 
формированию единого цифрового пространства ЕАЭС. 
В этой сфере особенно заметен эффект синхронизации 
действий стран Союза: в частности, по итогам заседания 
Евразийского межправительственного совета 28 ноября 
2018 года был подписан указ «О разработке концепции 
применения специальных режимов в  рамках реализа-
ции цифровой повестки дня Союза». Важный лейтмотив 
российского председательства в  ЕАЭС в  2018  году стал 
представлен прогнозированием и  определением стра-
тегических приоритетов будущего развития евразий-
ской интеграции, что отразилось в  декларации о  даль-
нейшем развитии интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС. Важным направлением для России и ЕАЭС являет-
ся расширение международного сотрудничества Союза 
и подключение к орбите совместной интеграции других 
постсоветских стран. Стоит отметить, что Республикой 
Молдова был получен статус страны-наблюдателя при 
ЕАЭС, и  планируется продолжить совершенствование 
института стран-наблюдателей при ЕАЭС, в  том числе 
с  учетом сочетания двух интеграционных форматов — 
ЕАЭС и СНГ [2].

Однако, для России участие в  ЕАЭС должно форми-
ровать некоторые вопросы, на  которые необходимо 
ответить, в  частности, как максимизировать влияние 
евразийской интеграции на  национальную экономику, 
учитывая национальные приоритеты социально-эконо-
мического развития; как увеличить уровень восприятия 
и  значимости евразийской интеграции для граждан. 
Каждая страна-участница ЕАЭС должна ответить на  эти 
вопросы, и  от  этого во  многом зависит эффективность 
интеграционной ассоциации в целом. В то же время важ-
но не забывать, что ЕАЭС является органической частью 
мировой экономики и  конкурентного мирового рынка. 
Нынешняя ситуация, безусловно, влияет на экономиче-
ские показатели всех государств «евразийской пятерки». 
Поиск точек сближения, общего знаменателя для всех 
стран ЕАЭС при ответе на внешние вызовы, составление 
перечня социально совместных интеграционных проек-
тов, включение «Евразийского измерения» в националь-
ные документы стратегического планирования и более 
глубокое понимание экономических и политических по-
следствий интеграции для стран союза, в том числе для 
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России, являются важными целями, от решения которых 
зависит будущее ЕАЭС.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созданный 
в  2015  году Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Бела-
русью и Арменией, претендует на то, чтобы стать первой 
успешной постсоветской инициативой по  преодолению 
торговых барьеров и  продвижению интеграции в  разд-
робленном, недостаточно развитом регионе. Сторонники 
утверждают, что это мог  бы быть механизм для диалога 
с  Европейским союзом (ЕС) и  другими международными 
партнерами. Критики изображают дестабилизирующий 
проект, который усиливает доминирование России в реги-
оне и ограничивает отношения других ее членов с Запа-
дом. ЕС рассматривает этот проект как вызов суверенному 
выбору в  своем восточном соседстве. Позиции укрепи-
лись после выхода Армении в  2013  году из  соглашения 
об ассоциации с ЕС, включая глубокую и всеобъемлющую 
зону свободной торговли, и событиями в Украине [4].

Более тесная экономическая интеграция в  рамках 
ЕАЭС должна сделать менее вероятными конфликты 
между ее членами (например, между Россией и  Казах-
станом). Облегчение трансграничной торговли и  пере-
движения может снизить напряженность в Центральной 
Азии. Тем не  менее, если Россия использует ЕАЭС для 
политического доминирования в  регионе и  в  качестве 
платформы для конфронтации с Западом, то другие чле-
ны организации, скорее всего, будут рассматривать его 
как угрозу своей независимости. Конкурирующие эко-
номические партнерства — будь то  с  ЕС или Китаем — 
тогда выглядели  бы более привлекательными, потен-
циально создавая напряженность в отношениях между 
членами ЕАЭС и Москвой.

Неопределенная роль и  будущее ЕАЭС, а  также 
противостояние с  Россией из-за Крыма и  Восточной 
Украины затрудняют ЕС разработку последовательной 
политики в  отношении нее. Некоторые брюссельские 
чиновники и  государства-члены выступают против лю-
бых переговоров, опасаясь, что они узаконят политику 
России по  отношению к  ее соседям и  разорвут двусто-
ронние отношения между ЕС и Арменией, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Беларусью — все они за последние годы 
испытали новый импульс. Другие утверждают, что взаи-
модействие ЕС с ЕАЭС является возможным каналом для 
прорыва в отношениях с Россией или, по крайней мере, 
что оно может помочь построить мосты или даже снять 
давление со стран Восточного соседства и Центральной 
Азии, некоторые из которых жаловались на то, что ока-
зались в ловушке между Москвой и Брюсселем.

Политическое взаимодействие между двумя блока-
ми в настоящее время вряд ли реально, особенно до тех 
пор, пока не будут выполнены такие условия, как выпол-
нение Минских соглашений по украинскому конфликту. 
В то время как Москва неоднократно выражала заинте-
ресованность в формализации отношений, многие в ЕС 
опасаются, что такой шаг приведет к, по  существу, пу-
стому процессу с  видимостью нормальных отношений, 
но минимальными существенными выгодами.

Однако при условии полного осознания вышеуказан-
ных рисков технические переговоры на низком уровне 
между должностными лицами ЕС и  ЕАЭС могли  бы по-
мочь в разработке будущих стратегий и предложить не-
которые прагматичные краткосрочные выгоды, по край-
ней мере с точки зрения определения существа будущих 
дискуссий.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей использования 
электронных платежей в банковской практике. Отдельное внимание уделе-
но значению и роли электронной платежной банковской системы для ста-
бильности национальной экономики и  государственных финансов. Кроме 
того, выделены задачи использования электронных платежей банками. 
Особый акцент сделан на  применении банками электронных платежных 
сервисов в процессе обслуживания частных лиц.

Ключевые слова: банк, электронные платежи, Интернет-банкинг, финансы, 
стабильность, система.

Глобальная информатизация стала стимулом к фор-
мированию новой модели экономики — цифровой, 
институциональные основы которой реализуются 

благодаря задействованию механизмов инновацион-
ного развития [1]. Ключевое значение в  становлении 
цифровой экономики играет электронная коммерция, 
которая, с одной стороны, нуждается в создании благо-
приятного климата для инновационного предпринима-
тельства, а  с  другой — выдвигает повышенные требо-
вания к  развитию инфраструктуры онлайн услуг, в  том 
числе платежных.

Как показывает опыт ведущих стран мира, рацио-
нальная структура платежной системы и  высокий уро-
вень развития ее ключевых элементов способствуют 
эффективному функционированию финансовой сферы 
в  целом, усовершенствованию денежно-кредитных от-
ношений, обеспечению развития национального хозяй-
ства, а  также проведению межгосударственных валют-
ных расчетов [2].

Исключительно важную роль в  развитии этих про-
цессов играет банковская система, на  которую возло-
жены функции по  регулированию деятельности и  ин-
теграции электронных платежных систем, созданию 
единой платежной инфраструктуры для всех видов 
платежных инструментов, обеспечению операционной 
надежности платежных услуг, а также обеспечению мо-
дернизации и дальнейшего развития рынка электрон-
ных платежей.

Однако, несмотря на  успешность использования 
банками электронных платежных систем как на между-
народном, так и  на  национальном уровнях, не  теряет 
своей актуальности задача их улучшения и постоянной 
модификации.

Таким образом, обозначенные обстоятельства объ-
ясняют постоянный рост интереса к проблеме развития 
банковских электронных платежных систем, что и  пре-
допределило выбор темы данной статьи.

Исследованиями в  направлении развития платеж-
ных систем занимаются такие зарубежные ученые, как 
G. Reynolds, F. Stefan, M. Woodford, K. Fullencamp, Saleh 
M. Nsouli, S. Turnbull.

Более подробно на  различных аспектах развития 
электронных платежных систем и денег сосредоточили 
свое внимание М. С. Деменков, Х. А. Засадная, Я. М. Кри-
вич, Т. А. Медведь, Т. В. Шевчук и др.

Более предметно влияние электронных платежных 
систем на  финансовую систему страны и  на  ее состав-
ляющие исследуется в  работах отечественных авторов, 
к  числу которых можно отнести Д. Е. Евсюкова, Д. А. Ко-
чергина, Н. А. Тлишеву, А. В. Колесника.

Высоко оценивая проведенные исследования, сле-
дует отметить, что целый ряд вопросов развития меха-
низмов электронных платежей в  банковской системе, 

USE OF ELECTRONIC  
PAYMENTS IN BANK PRACTICE

G. Murtazoeva 

Summary. The article is devoted to the study of the features of the use 
of electronic payments in banking practice. Special attention is paid to 
the importance and role of electronic payment banking system for the 
stability of the national economy and public finance. In addition, the tasks 
of using electronic payments by banks have been highlighted. Particular 
emphasis is placed on the use of electronic payment services by banks in 
the process of servicing individuals.
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в  контексте стремительного развития финансовых ин-
новаций, а также распространения связанных с такими 
инновациями рисков, еще остаются нерешенными. Это 
касается, в  частности, формирования национального 
платежного пространства, усовершенствования пла-
тежной инфраструктуры, развития механизмов взаимо-
действия всех участников платежных систем и урегули-
рования взаимоотношений между ними в соответствии 
с лучшей мировой практикой.

Таким образом, цель статьи заключается в  исследо-
вании особенностей использования электронных плате-
жей в банковской практике.

Электронные платежи банковскими учреждениями 
осуществляются в  рамках национальной системы мас-
совых электронных платежей, которая представляет 
собой внутригосударственную банковскою платежную 
систему, в которой расчеты за товары и услуги, получе-
ние наличных и другие операции осуществляются с по-
мощью платежных смарт-карт по  технологии, разрабо-
танной центральным банком страны [3]. Банки не только 
участвуют в  этой системе как обычные плательщики 
и получатели средств, но и выполняют роль посредни-
ков в платежах, благодаря чему в режиме реального вре-
мени доставляются денежные средства от плательщика 
к получателю.

С  учетом вышеизложенного, можно отметить, что 
в  современных условиях основными задачами исполь-
зования электронных платежей банками являются:

 ♦ поддержание устойчивости денежного обраще-
ния и  стабильности национальной денежной 
единицы на  основе реализации функции денег, 
являющихся средством платежа;

 ♦ предоставление субъектам рынка платежных 
средств и инструментов в необходимом объеме 
и с учетом требуемой функциональности;

 ♦ обеспечение своевременности и точности испол-
нения всех расчетов и платежей;

 ♦ повышение надежности функционирования пла-
тежных и расчетных механизмов;

 ♦ содействие динамичному развитию националь-
ной экономики.

Помимо общегосударственного значения электрон-
ных платежей, реализуемых банковскими учреждения-
ми, отдельный акцент также следует сделать на том, что 
они играют очень важную роль в развитии и усовершен-
ствованию услуг, которые предоставляются частному 
сектору.

Благодаря возможностям современных электронных 
платежных систем сегодня стали привычными понятия: 
telebanking — дистанционные операции по  телефону; 
PC-banking — операции через персональный компьютер, 
handyipocketbanking — операции с помощью мобильно-
го телефона; direct banking — прямые банковские опера-
ции; phonebanking, faxbanking — операции по факсу;

Популярность электронных платежей, которые 
предлагают банки, во  многих странах мира ежегодно 
растет. Согласно данным консалтинговой компании 
McKinsey&Company, в настоящее время с помощью ком-
пьютеров и  мобильных устройств жители России осу-
ществляют около 47% расчетов. К  примеру, в  Польше 
с использованием электронных платежных средств про-
ходит более 95% розничных операций [4].

Сегодня электронные платежи в  России используют 
многие банковские учреждения. Наиболее успешными 
и  технологичными участниками рынка являются Сбер-
банк России, ВТБ, Альфабанк, Газпромбанк, Банк ФК От-
крытие, Московский кредитный банк, Райффайзен, Сити-
банк (см. табл. 1).

По словам банкиров, ключевым аргументом продви-
жения электронных платежей является то, что себестои-
мость операций, осуществляемая с их использованием, 
гораздо ниже, чем операций, выполняемых в отделени-

Таблица 1. Наиболее развитые электронные платежные системы банков РФ
Банк Технологии электронных платежных систем
Сбербанк России Сбербанк Интернет-банкинг; мобильный банкинг; терминалы для осуществления платежей

ВТБ VTB Банк Клиент-банк, GSM-банкинг, интернет-банкинг VTBOnline

Альфабанк, Альфа-Банк «Интернет-банкинг + SMS-банкинг + e-mail-банкинг», пакет услуг «Альфа-Престиж»

Газпромбанк «Клиент-банк»; Интернет-Клиент-банк; мобильный банкинг

Банк ФК Открытие Открытие Интернет банкинг + мобильный банкинг + Открытие-телевойс

Московский кредитный 
банк

МКБ банкоматы, терминалы для осуществления платежей, GSM-банкинг, интернет-банкинг МКБ Online

Райффайзен Райффайзен Банк Аваль Интернет банкинг + мобильный банкинг + Аваль-телевойс

Ситибанк
Сити Интернет-банкинг Citi-Online, Мобильный банкинг, SMS-банкинг, Контакт-центр, система 
моментальных платежей Portmone
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ях [5]. Однако такая удобная для потребителей ситуация 
может длиться недолго — можно прогнозировать введе-
ние банками платы за обслуживание электронных плате-
жей или повышение действующих расценок.

Таким образом, подводя итоги, отметим, что особен-
ности использования банками электронных платежей 
на современном этапе связаны с действием таких факто-
ров как глобализация, усложнение организационно-тех-

нических и  технологических информационных систем, 
а  также взаимосвязей между отдельными элементами 
платежных систем в  международном измерении, уве-
личение объемов платежей, количества участников 
и  скорости расчетов. Поэтому электронные платежи, 
проводимые банками, имеют большое значение как для 
обеспечения устойчивости национальной финансовой 
системы, так и для развития и улучшения обслуживания 
частных клиентов.
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Аннотация. В данной статье авторы раскрывают вопросы, связанные с фор-
мированием и развитием цифровизации государственных муниципальных 
органов в субъектах федерации. Доказана роль и значение в популяризации 
государственных услуг для населения посредством информационно-ком-
муникационных технологий. Авторы выполнили ретроспективный анализ 
динамики освоения и  использования информационных муниципальных 
порталов с  целью получения услуг или запроса открытой официальной 
информации. Также приводится степень удовлетворенности полученных 
таким образом муниципальных услуг в различных регионах страны. Резуль-
татом исследования служит оценка цифрового неравенства в России и по-
казано, что на  сегодняшний момент разрыв цифровизации регионально 
незначителен.

Ключевые слова: цифровизация, ИКТ, муниципальные органы, государ-
ственные услуги, население, пользователи, активный гражданин, взаимо-
действие органов власти и населения.

«Ц ифровизацию» стоит рассматривать как ин-
струмент, а не как самоцель. При системном 
государственном подходе «цифровые» тех-

нологии будут значительно стимулировать развитие от-
крытого информационного общества как одного из  су-
щественных факторов развития демократии в  России, 
повышение производительности, экономического ро-
ста, создание рабочих мест, а также повышение качества 
жизни граждан Российской Федерации.

«Цифровизация» России нуждается в  новых формах 
солидарности, партнерства и  сотрудничества. На  осно-
вании проанализированных документов по  созданию 
«цифровых» пространств в Европе и мире ниже сформу-
лированы основные принципы цифровизации, которые 
должны, прежде всего, воплощаться на  государствен-
ном уровне в виде диджитализации всех форм государ-
ственного и муниципального управления.

Соблюдение этих принципов будет определяющим 
для создания, реализации и  использования преиму-
ществ, которые предоставляют «цифровые техноло-
гии». Создание идей, ИТ-продуктов, программного кода, 
цифровых услуг — это примеры использование интел-
лекта, создающего продукты с  высокой добавленной 
стоимостью, другими словами, это примеры капитали-
зации знаний, то есть проявление «экономики знаний», 
а не экономики природных ресурсов.

Ключевой принцип успешной политики в  этой 
сфере — это не  регулирование или формальное от-
ношение, а  попечительство с  целью развить, при-
умножить и  использовать возможности и  наработки 
ИКТ-компаний (локальных и  международных) для 
конкурентоспособности и  эффективности всех дру-
гих компаний, то  есть компаний из  других секторов 
экономики.

DIGITALIZATION: THE ROLE 
AND SIGNIFICANCE 
FOR THE POPULATION OF REGIONS 
AND THE FIRST PROBLEMS 
OF IMPLEMENTATION IN MUNICIPAL 
MANAGEMENT

E. Polyanskaya 
E. Sharko 

Summary. In this article, the authors discuss issues related to the formation 
and development of digitalization of state municipal bodies in the subjects 
of the Federation. The role and importance of popularization of public 
services for the population through information and communication 
technologies is proved. The authors performed a retrospective analysis 
of the dynamics of development and use of municipal information 
portals in order to obtain services or request open official information. 
The level of satisfaction with municipal services received in this way in 
various regions of the country is also given. The result of the study is an 
assessment of digital inequality in Russia and shows that at the moment 
the digitalization gap is regionally insignificant.

Keywords: digitalization, ICT, municipal authorities, public services, 
population, users, active citizen, interaction of authorities and the 
population.
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Структура рынка ИКТ очень дифференцирована. Это 
десятки видов деятельности, каждая из  которых спо-
собна капитализироваться и «жить» отдельно от других 
(генерация идеи, дизайн, создание продуктов и  услуг, 
тестирование, интеграция, телеком-провайдеры и  т. д). 
Каждый вид деятельности имеет свою специфику, про-
блемы, рынки. Таким образом, модели для поддержки, 
развития и  стимулирования различны по  своей сути. 
Итак, «цифровизация» России — это вопрос развития 
внутреннего рынка потребление продукции и услуг сфе-
ры ИКТ. Нет рынка — нет «цифровизации», нет «цифро-
визации» — нет эффективной и  конкурентоспособной 
экономики.

Россия — огромная страна, и  говорить о  диффе-
ренциальном развитии ее всех федеральных округов 
не приходится — это очевидно, в результате чего возни-
кает, кроме эконмического и социального, еще и цифро-
вое неравенство. Курс на полный переход к цифровым 
технологиям во  всех отраслях экономики может быть 
осуществлен по двум сценариям.

Базовый сценарий предполагает инерционное 
продолжение тенденций восприятия инновационной 
экономики, развития человеческого капитала, циф-
ровизации экономики как неприоритетных, что будет 
в  дальнейшем приводить к  трудовой миграции и  отто-
ку «мозгов», неэффективной экономики, низкой конку-
рентоспособности, а государство, которое если и будет 
осуществлять стандартные и  формальные шаги, то  для 
ощутимого роста их будет недостаточно. Этот сценарий 
будет иметь лишь незначительное влияние на  модер-
низацию экономики, развитие рынка инноваций, инно-
вационного предпринимательства, и общего состояния 
«цифровизации» страны.

Форсированный сценарий предусматривает устра-
нение законодательных, институциональных, фискаль-
но-налоговых, валютно-денежных барьеров, пре-
пятствующих развитию инновационной экономики 
«цифровизации», принятие мощных мер по стимуляции 
«цифровизации» секторов экономики и  бизнеса, ини-
циация государством масштабных трансформационных 
инициатив и проектов «цифровизации» в т. ч. на базе со-
временных моделей государственно-частного партнер-
ства.

Главной мотивацией государства пойти по форсиро-
ванному сценарию развития должна стать способность 
«цифровых» технологий влиять на производительность 
и эффективность экономики и бизнеса. Отрасли, что их 
используют, растут в  2–4 раза быстрее, чем в  среднем 
по  отраслям. Сферы жизнедеятельности (образование, 
медицина, транспорт и  т. д.), которые модернизируются 
благодаря «цифровым» технологиям, становятся намно-

го эффективнее и  создают новую ценность и  качество, 
которые очень часто приводят к полной трансформации 
старой системы [13].

Многое уже сделано: сегодня во  многих регионах 
есть федеральные порталы и сайты, которые позволяют 
получать государственные услуги высокого качества, 
общедоступную официальную информацию и  даже по-
средством обратной связи влиять на развитие и совер-
шенствование этих электронных систем. Хорошо орга-
низованное взаимодействие органов муниципальной 
и региональной власти с населением является важней-
шим фактором привлечения граждан к решению вопро-
сов местного значения, их активного участия в решении 
проблем на местах, учету мнений жителей, их инициатив 
и предложений. Такое взаимодействие необходимо обе-
им сторонам, так как позволяет органам местного само-
управления строить свою работу исходя из  реальных 
проблем, которые волнуют население, выявлять и  ран-
жировать приоритеты решения стоящих задач и  про-
блем развития территории в  целом, расширять объем 
и качество оказываемых услуг в соответствии с потреб-
ностями граждан и др. Население при таком взаимодей-
ствии получает информацию о  деятельности местных 
органов и  имеющихся проблемах, о  планах властей, 
о предоставляемых услугах и пр. Кроме того, граждане 
получают возможность находиться в  режиме диалога 
с  властью и  доносить до  нее свои проблемы, участво-
вать в решении задач территории совместно с органами 
власти.

Взаимодействие власти и  граждан осуществляет-
ся путем открытого обсуждения важных и  актуальных 
проблем, информирования граждан о  принятых реше-
ниях, участия граждан в  выработке решений, проведе-
ния экспертной оценки принимаемых решений, анализ 
и  совместное обсуждение последствий принимаемых 
решений, выявление отношения граждан к  принятым 
решениям, публикации отчетов органов власти о работе 
и реализованных планах и др.

Сотрудничество органов власти и  населения реали-
зуется через прямые и  обратные коммуникационные 
связи. Целевые установки, задачи и  информирова-
ние граждан составляют содержание прямых связей, 
а оформленная реакция населения на разрабатываемую 
и проводимую политику, действия или бездействие вла-
стей поступает через обратные связи.

При непосредственном взаимодействии власти и на-
селения происходит реальная оценка власти граждана-
ми. Впечатление, которое остается у  граждан от  обще-
ния со служащим о знании им тех или иных вопросов, его 
личностных качествах, готовности оказать содействие 
и  помощь в  решении вопроса и  др., что в  совокупно-
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сти свидетельствует об уровне компетенции работника 
и  в  конечном итоге, влияет на  формирование положи-
тельного (или отрицательного) образа власти и повыша-
ет уровень доверия к ней.

Взаимодействие граждан с  органами власти невоз-
можно без доверия к органам управления и их должност-
ным лицам. Доверие к  власти во  многом определяется 
открытостью ее при осуществлении ее деятельности 
и решении вопросов, затрагивающих интересы граждан. 
Между тем, открытость органов власти и  региональ-
ной, и  местной присутствует в  их деятельности далеко 
не всегда. В частности, решение многих вопросов в реги-
онах и в муниципальных образованиях связано с привле-
чением финансовых ресурсов, в  частности, бюджетных 
средств, которых, как правило «на все» не хватает. Одна-
ко, население не всегда доверяет этому, так как не име-
ет доступа к  соответствующей информации. Возникают 
конфликты, для устранения которых необходимо прово-
дить открытую политику, постоянно взаимодействовать 
с населением, расширять, используя современные ИКТ, 
возможности для получения достоверной информации 
гражданами.

Однако в  настоящее время еще не  все регионы по-
строили действенную и эффективную систему открыто-
сти. Научно-исследовательский финансовый институт 
(НИФИ) 1 на протяжении ряда лет проводит оценку уров-
ня открытости бюджетных данных субъектов РФ

Результаты оценки уровня открытости бюджетных 
данных субъектов Российской Федерации по  разделу 
Первоначально утвержденный бюджет за  2019  год [6] 
показали, что наибольшее число баллов набрали 37 ре-
гионов (из 85), которые вошли:

 ♦ в  группу A: очень высокий уровень открытости 
бюджетных данных группу. Из них максимальный 
балл получили 12 регионов — Белгородская об-
ласть, Вологодская область, Мурманская область, 
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Крым, 
Астраханская область, Ростовская область, Ре-
спублика Башкортостан, Оренбургская область, 
Саратовская область, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Республика Алтай;

 ♦ в группу B: высокий уровень открытости бюджет-
ных данных вошли 22 региона, из  которых наи-
лучшие результаты у  Ярославской, Архангель-
ской и Псковской областей;

 ♦ в группу C: средний уровень открытости бюджет-
ных данных 23 субъекта РФ. Наилучшие результа-
ты здесь у Новгородской области и Приморского 

1 НИФИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «На-
учно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов 
Российской Федерации

края. Обе столицы заняли места во второй поло-
вине списка из 85 регионов: Санкт-Петербург — 
на 55 месте, Москва — на 71;

 ♦ в  группа D: низкий уровень открытости пред-
ставлена четырьмя регионами: Пермский край, 
Кировская область, Республика Тыва, Томская 
область;

 ♦ в  группу E: очень низкий уровень открытости 
бюджетных данных вошла одна — Орловская об-
ласть.

Для повышения уровня открытости бюджета в реги-
онах разрабатываются Бюджеты для граждан, которые 
содержат информацию о проекте бюджета (утвержден-
ном бюджете), внесении изменений, годовом отчете 
об  исполнении бюджета и  др., отражающую основные 
положения в форме, понятной и доступность для боль-
шой части населения. Бюджеты для граждан повышают 
доверие населения к  власти и  способствуют усилению 
взаимодействия власти и  граждан при решении соци-
ально-экономических проблем развития территорий. 
Однако, разработка таких бюджетов, доведение их 
до  населения и  обеспечение обратной связи с  граж-
данами в  ходе обсуждений требует, учитывая большие 
объемы информации, использования соответствующих 
современных цифровых технологий.

Как показывает практика, в  настоящее время меха-
низмы взаимодействия власти и граждан до конца не от-
регулированы. Нередки случаи, когда у  граждан и  их 
объединений при взаимодействии с  местными органа-
ми возникает достаточно много проблем.

В  ряде случаев непонимание, разногласия и  даже 
конфликты между гражданами и  работниками органов 
власти происходят из-за отсутствия у последних не толь-
ко необходимых профессиональных знаний, но и навы-
ков работы с населением, включающих умение устанав-
ливать контакт с населением, объяснять свои решения, 
слышать запросы различных социальных групп, учи-
тывать их мнения и  предложения. Нередко работники 
местных органов управления не расположены к взаимо-
действию с гражданами, так как считают, что инициати-
вы не всегда целесообразны, а граждане, в большинстве 
своем, не готово к их реализации и активному участию 
в  решении местных проблем, что рассмотрение пред-
ложений граждан и учет их интересов не повышает эф-
фективности работы, а попросту, отвлекает от решения 
действительно важных проблем.

Однако, нельзя не  отметить, что в  последнее годы 
и  региональные власти, и  органы местного самоуправ-
ления постепенно меняют свое отношение к  участию 
граждан в  самоуправлении, к  взаимодействию с  ними. 
При этом во многих случаях именно органы власти, об-
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ладая необходимыми полномочиями и определенными 
ресурсами для решения социально-экономических про-
блем территории, становятся центром взаимодействия 
местного сообщества. Во многом это объясняется имею-
щимися примерами положительных результатов, дости-
гаемыми в ходе такого взаимодействия.

Определенные проблемы при взаимодействии граж-
дан с органами власти связаны с разнородностью соста-
ва жителей, с различиями в их социальном и материаль-
ном положении, с разными запросами и возможностями. 
Это, в свою очередь, приводит к тому, что разные группы 
населения по-разному оценивают ту  или иную пробле-
му, важность и  очередность ее решения, возможность 
своего участия и др.

Также следует отметить, что разные группы населе-
ния не  только неодинаково относятся к  предполагае-
мым или проводимым изменениям, но  и  по-разному 
проявляют себя при обсуждении вопросов, касающих-
ся нововведений. Практика показывает, что большую 
активность демонстрируют противники предлагаемых 
изменений, организуя инициативные группы, устраивая 
обсуждения, проводя коллективные действия и  акции. 
В  то  же время сторонники изменений выражают свою 
позицию слабо и весьма пассивно, вследствие чего она 
часто не получает четкого выражения и остается незаме-
ченной властями. В результате этого «главными» перего-
ворщиками, взаимодействующими с  органами власти 
со  стороны населения, становятся именно противники 
нововведений.

Власти должны быть заинтересованы в  увеличении 
числа граждан, а также различных групп населения, уча-
ствующих в обсуждении предполагаемых к осуществле-
нию проектов, в организации, по существу, обществен-
ной экспертизы этих проектов, что, в  конечном итоге, 
позволит достичь наибольшей эффективности при их 
реализации. Это возможно лишь при обеспечении со-
ответствующей обратной связи власти с  населением, 
которая позволит в полной мере задействовать весь по-
тенциал заинтересованных сторон и отдельных граждан 
и групп населения.

Именно проблема обратной связи при организации 
взаимодействия органов власти и граждан выходит в по-
следнее время на одно из первых мест. Федеральным за-
коном [11] определен целый ряд механизмов, обеспечи-
вающих обратную связь, таких как публичные слушания, 
местные референдумы, опросы и др., используя которые 
органы власти могут получить от граждан информацию, 
необходимую в дальнейшей работе о наличии и необхо-
димости решения тех или иных проблем, об оценке ра-
боты органов власти и пр., а также задействовать, на ос-
нове полученной информации, инициативы граждан.

Говоря о  взаимодействии органов власти и  населе-
ния, мы имеем в виду, как правило, информационное вза-
имодействие. Это связано, в  первую очередь с  тем, что 
в современном обществе информация является важней-
шим ресурсом, а развитые информационно-коммуника-
ционные технологии — одним из инструментов повыше-
ния эффективности государственного и муниципального 
управления. Поэтому так важно решение вопросов, свя-
занных с  организацией информационно-коммуникаци-
онных связей между властью и обществом.

Одним из направлений, обеспечивающим качествен-
но новый уровень организации такого взаимодействия 
является широкое использование современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Внедрение 
ИКТ в  институты власти — одна из  главных тенденций 
современного развития.

Продвижение ИКТ в  регионах и  муниципальных об-
разованиях требует, в свою очередь, формирования со-
ответствующей инфраструктуры, которая позволит ис-
пользовать новые возможности цифровых технологий 
органами власти и  населением. Создание информаци-
онной инфраструктуры и развитие современных инфор-
мационно-коммуникационные технологий общества 
предоставляет принципиально новые возможности для 
совершенствования системы взаимодействия органов 
власти и населения.

Внедрение и распространение цифровых технологий 
расширяет и предоставляет новые возможности и преи-
мущества, как для населения, так и  для органов управ-
ления.

Для граждан это:
 ♦ снижение в большинстве случаев необходимость 

в  непосредственных контактах с  чиновниками 
при решении тех или иных проблем;

 ♦ повышения качества и доступности предоставля-
емых услуг населению;

 ♦ сокращение времени получения государствен-
ных и муниципальных услуг;

 ♦ доступ к  получению актуальной информации 
по  широкому кругу вопросов, затрагивающих 
интересы граждан;

 ♦ возможность участия в  широком обсуждении 
различных законопроектов, других правовых ак-
тов при их подготовке и выработке решений;

 ♦ участие в  процессах управления, в  доведении 
до властей общественного мнения;

 ♦ получение достоверной и  качественной инфор-
мации о деятельности органов управления;

 ♦ повышение уровня прозрачности власти и др.

Для органов власти это:
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 ♦ расширение доступа к  различной информации, 
получаемой как от различных властных структур, 
организаций, так и от граждан;

 ♦ возможность быстро доносить необходимую ин-
формацию до населения;

 ♦ организация обратной связи с гражданами и раз-
личными организациями;

 ♦ быстрота обработки, систематизации и  анализа 
больших объемов информации;

 ♦ устранение необходимости осуществлять управ-
ляющее воздействие по  длинным цепочкам, со-
стоящим из чиновников;

 ♦ уменьшение, как числа самих чиновников, так 
и расходов на их содержание;

 ♦ снижение зависимость служащих от  вышестоя-
щих должностных лиц;

 ♦ сведение к  минимуму возможности для злоупо-
треблений со  стороны должностных лиц, ко-
торые могут возникать при личных контактах 
с  гражданами, пои решении тех или иных про-
блем;

 ♦ повышение качества и доступности предоставля-
емых услуг населению и организациям, повыше-
ния результативности, качества и  прозрачности 
работы государственного аппарата;

 ♦ снижение уровня коррупции;
 ♦ повышение доверия к власти со стороны населе-

ния и др.

В  настоящее время во  многих субъектах РФ регио-
нальными и местными органами власти проводится опре-
деленная работа по организации такой «обратной связи», 
по вовлечению граждан в процессы местного самоуправ-
ления: реализуются проекты поддержки местных иници-
атив, выдвигаемых гражданами, «народный бюджет», ког-
да жители участвуют в выборе конкретных направлений 
использования денежных средств и др. Ведется и по вне-
дрению в  эти процессы новых цифровых технологий, 
по использованию ИКТ при организации взаимодействия 
органов власти с населением. Одновременно реализуют-
ся масштабные программы и проекты по созданию госу-
дарственных информационных систем, обеспечивающих 
автоматизацию процедур сбора, обработки и  хранения 
сведений, необходимых для выполнения органами госу-
дарственной власти основных функций.

Субъекты РФ разработали концепции информатиза-
ции регионов. В органах региональной власти субъектов 
России созданы специальные подразделения (Депар-
таменты), занимающиеся вопросами информационных 
технологий и цифрового развития, отделы информаци-
онных систем и  электронного правительства, действу-
ют порталы государственных услуг, информационные 
системы государственных и  муниципальных платежей 
и  др. В  регионах разрабатываются соответствующие 

нормативные акты по внедрению информационно-ком-
муникационных технологий, как на  уровне субъектов 
РФ, так и на муниципальном уровне.

Работа эта проводится на основе принятых в послед-
ние годы в стране документов, таких как: Государствен-
ная программа «Информационное общество (2011–2020 
годы)» [7], «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [4], Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации Концепции региональной 
информатизации [5] и  Доктрина информационной без-
опасности РФ [8]; прияты ФЗ «Об  информации, инфор-
мационных технологиях и  о  защите информации» [9] 
и «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоу-
правления» [10] и др.

На  уровне муниципальных образований, работа 
по внедрению ИКТ, направлена в первую очередь, на со-
здание систем информационного обслуживания при 
оказании услуг населению. Об  этом свидетельствует 
и отчетность муниципальных органов перед региональ-
ными по  внедрению и  развитию ИКТ, где используют-
ся такие показатели, как общее количество заявлений 
на  получение муниципальных услуг с  ЕПГУ (Единого 
портала государственных услуг), количество заявлений 
с ЕПГУ по услуге «Запись на прием к врачу», количество 
заявлений с  ЕПГУ по  услуге «Электронный дневник», 
количество заявлений с  ЕПГУ по  услуге «Запись актов 
гражданского состояния», количество заявлений с ЕПГУ 
по  услугам в  сфере строительства, доля заявлений по-
данных через мобильное приложение Госуслуги, коли-
чество граждан (старше 14 лет), прошедших процедуру 
подтверждения личности, количество межведомствен-
ных запросов, доля документов, отправленных в  элек-
тронной форме от общего числа исходящих документов 
и др.

Говоря об использовании цифровых технологий при 
взаимодействии органов власти и  населения, нельзя 
не  сказать об  опыте города Москвы по  эффективной 
и успешной организации обратной связи и такого взаи-
модействия, связанном с реализацией московского про-
екта «Активный гражданин». Данный проект был разра-
ботан в 2014 году по инициативе Правительства Москвы. 
Цель проекта — выявления мнений и  оценок граждан 
по  различным вопросам, требующим решения путем 
проведения открытых голосований, опросов, референ-
думов. По количеству активных пользователей и объему 
вопросов, выносимых на  обсуждение, проект является 
уникальным в мире и отмечен несколькими престижны-
ми наградами, в том числе Smart Cities Awards-2015.

Каждую неделю по  поручению мэра, департамен-
тов, префектур и  управ районов жителям предлагают-
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ся на обсуждение важные для города вопросы. Проект 
имеет официальный сайт «Активный гражданин».

Граждане, участвующие в  опросах и  голосованиях 
могут следить за ходом голосований и контролировать 
итоговые показатели, проверять правильность фикса-
ции и  учета, отданного ими голоса, отслеживать в  он-
лайн режиме общую картину и  динамику результатов, 
что позволяет им убедиться в открытости и достоверно-
сти всего голосования [2].

Принять участие в  голосовании могут все, кто про-
живает в Москве, вне зависимости от наличия прописки. 
За  участие в  голосовании начисляются баллы. Набрав-
шим 1000 баллов пользователям присваивается статус 
«Активный гражданин» и возможность обменивать бал-
лы на городские услуги, такие, например, как парковоч-
ные часы, посещение театров и музеев и др.

Следует отметить, что итоги опросов напрямую 
влияют на дальнейшие решения властей и их действия. 

Таблица 1. Взаимодействие населения с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления для получения услуг

Взаимодействовали (% от общей 
численности населения) 2015 2016 2017 2018 2019* Темп роста 

17/15

Темп 
роста 
19/18

Темп роста 
19/15

Всего 46,4 56,1 65,7 67,2 76,8 142% 114% 166%

через Интернет с использованием 
официальных сайтов и порталов 
государственных и муниципальных 
услуг)

18,3 26,8 32,1 45,1 57,05 175% 126% 312%

В многофункциональных центрах 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ)

7,1 10,8 13,7 15,3 16,2 193% 106% 228%

путем личного посещения 21,1 22,5 24 16 18 114% 113% 85%

Не взаимодействовали 53,5 39,9 30,2 23,6 8,75 56% 37% 16%

* — прогнозное значение
Источник: составлено авторами на основе [10]

Таблица 2. Доля населения, взаимодействующего с органами государственной власти и местного 
самоуправления для получения услуг (% от общей численности населения)

Субъект

Доля взаимодействующих граждан

Всего Лично Через Интернет Через МФЦ

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Российская Федерация 56,1 65,7 22,5 24,0 28,8 42,3 11,8 18,9

Федеральные округа:

Центральный 55,0 69,7 18,3 22,0 31,0 49,7 12,6 22,2

Северо-Западный 42,5 57,0 18,9 21,2 18,6 32,0 7,4 17,4

Южный 65,6 68,1 23,8 20,7 23,8 43,8 24,5 29,1

Северо-Кавказский 49,0 54,9 15,5 15,7 22,3 29,1 15,7 21,5

Приволжский 64,5 69,9 27,9 25,9 35,7 47,0 8,0 14,4

Уральский 71,0 77,2 32,7 35,7 37.7 45,5 14,3 20,3

Сибирский 45,7 59,0 23,5 27,5 18,6 35,2 6,4 11,3

Дальневосточный 42,4 48,3 16,2 21,3 20,3 27,3 8,9 12,3

Источник: составлено авторами на основе [10]
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Результаты передаются в  профильные ведомства для 
принятия соответствующих приказов и  постановле-
ний. Сформировалось несколько групп тем, среди 
которых «законопроекты по  различным проблемам», 
«благоустройство», «социальная защита», «образова-
ние» и др.

Непосредственное реагирование власти на  мнение 
граждан является одной из  главных причин того, что 
данный проект пользуется популярностью и  доверием 
у жителей города. Каждую неделю к порталу присоеди-
няется несколько тысяч пользователей. К  настоящему 

времени в  проекте участвуют уже почти два миллиона 
жителей, проведено более 2600 голосований и принято 
почти 80 миллионов мнений граждан, по  результатам 
опросов и голосований выполнено более 1600 решений 
по различным вопросам [9].

Реализация данного проекта была  бы невозможна 
без использования новых современных цифровых ин-
формационно-коммуникационных технологий, позво-
ляющих обрабатывать большие объемы информации 
и  использовать данные результатов анализа с  суще-
ственно большей эффективностью по сравнению с тра-

Таблица 3. Цели использования Интернета при взаимодействии граждан с органами власти для 
получения государственных и муниципальных услуг (% от общей численности населения)

Государственные услуги и запросы 2015 2016 2017 2018 2019*

Получение информации через официальные сайты 
и порталы государственных и муниципальных услуг

65,8 66,8 69,3 72,4 74,2

Запись на прием к должностным лицам через сеть Интернет 44,7 50,6 57,5 59,2 65,6

Платежи (пошлины, налоги, штрафы) 30 35,9 40,2 42,8 47,9

Скачивание типовых форм для заполнения 26,6 27 30,8 34,5 36,6

Отправление документов в государственные 
и муниципальные органы и организации в электронном виде

26,5 24,2 28,6 32,1 33,15

Получение на портале государственных и муниципальных 
услуг результатов предоставления услуг в электронном виде, 
включая получение в личный кабинет

16,2 19,3 21,4 25,7 28,3

Получение уведомлений с порталов услуг на электронную 
почту и в SMS-сообщении

10,1 15 17,3 18,2 21,8

* — прогнозное значение
Источник: составлено авторами на основе [10]

Таблица 4. Оценка населением качества государственных и муниципальных услуг,  
получаемых через Интернет

Субъект

удовлетворенность качеством услуг (% от общей численности населения, 
получающего услуги через Интернет)
полностью частично Не удовлетворены
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Российская Федерация 66,1 70.5 32,4 28,4 1,4 1,1

Федеральные округа:

Центральный 68,0 71,1 30,7 27,3 1,3 1,6

Северо-Западный 67,6 64,3 31,4 34,7 1,0 1,0

Южный 60,9 73,9 37,2 25,3 1,8 0,8

Северо-Кавказский 60,1 64,7 36,0 34,2 3,9 1,1

Приволжский 68,1 72,5 30,9 26,9 1,1 0,7

Уральский 65,2 66,8 33,9 32,4 0,9 0,9

Сибирский 69,6 72,7 28,9 26,2 1,5 1,1

Дальневосточный 54,2 63,6 43,3 34,9 2,5 1,4

Источник: составлено авторами на основе [10]
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диционными формами хозяйствования. Однако, здесь 
нельзя не  сказать о  том, что Москва обладает суще-
ственными преимуществами как в  плане обеспечения 
необходимой техникой, программным обеспечением, 
так и  квалифицированными кадрами, которые могут 
работать в новых условиях внедрения цифровой эконо-
мики.

Далее мы рассмотрим использование информацион-
но-коммуникационных технологий при взаимодействии 
населения с  органами власти. Как показывает практи-
ка, доля населения, взаимодействующего с  органами 
власти, для получения услуг, в  последние 5  лет растет. 
Так, в целом с 2015 г. по 2019 г. она выросла более, чем 
на 66% (см. таблицу 1). Взаимодействие осуществляется 
как посредством личных встреч, личного общения, так 
и с использованием современных информационно-ком-
муникационных технологий.

В  наибольшей степени растет число граждан, взаи-
модействующих через Интернет, то есть самостоятельно 
и через многофункциональные центры (МФЦ), которые 
созданы органами власти для предоставления гражда-
нам государственных и муниципальных услуг с исполь-
зованием (ИКТ).

В  таблице 2 представлены данные по  взаимодей-
ствию граждан с органами власти в Федеральных окру-
гах (ФО) РФ.

Из  таблицы видно, что доля взаимодействующих 
с органами власти граждан растет во всех ФО.

Больше всего для получения государственных и му-
ниципальных услуг граждане используют сеть Интернет. 
Число лиц пользующихся Интернетом для получения 
услуг растет, как в  целом, так и  в  городской местности 
и в сельской местности. Однако, в городах таких пользо-
вателей больше, чем на селе.

Граждане при взаимодействии с  государственными 
и муниципальными органами власти используют Интер-
нет для получения информации, для записи на  прием 
к должностным лицам, получение услуг и для других це-
лей (см. таблицу 3).

Мы видим, что по  всем направлениям отмечается 
рост, что свидетельствует, с одной стороны о потребно-
сти во взаимодействии, а, с другой — о новых возможно-
стях для граждан, предоставляемых новыми ИКТ.

Следует отметить, что подавляющее большинство 
граждан полностью или частично удовлетворены каче-
ством услуг, которые они имеют возможность получить 
через сеть Интернет (см. таблицу 4).

Данные таблицы, свидетельствующие о степени удов-
летворенности граждан качеством получаемых услуг, под-
тверждают, что использование современных технологий 
дает позитивный результат для граждан и  способствует 
более активному вовлечению граждан в  процессы взаи-
модействия через получение таких услуг и, в то же время, 
существенно облегчает деятельность органов власти, ко-
торые при предоставлении услуг также пользуются ИКТ 
и за счет чего могут в быстром режиме оказывать услуги.

Кроме того, мы видим, что разброс данных, как в це-
лом по  РФ, так и  по  отдельным Федеральным округам 
весьма невелик. «Цифровой разрыв» наряду с  матери-
альным измерением имеет также интеллектуальное 
и  социальное измерения, что означает недостаточное 
применение фундаментальных компетенций и  знаний 
для пользования новейшими информационными тех-
нологиями и  эксплуатации их содержимого, а  также 
недостаточные социальные ресурсы для получения до-
стойной позиции в «цифровом мире». Доступ к культу-
ре, туризму, охрану здоровья, трудоустройству проис-
ходит все больше и больше с использованием сетевых 
услуг. Быть лишенным компьютера или доступа к  сети 
Интернет — это потерять не  только время, но  и  день-
ги. Социальные ресурсы позволяют конструировать 
автономное применение новейших информационных 
технологий, как в частном, так и в социальной и профес-
сиональной жизни. Важным является подход, который 
рассматривает динамический характер этого феномена 
и  характеризует «цифровое неравенство» скорее как 
социальный процесс, чем как стационарное состояние 
общества [12]. Динамичный характер этого явления яв-
ляется важным, поскольку он позволяет тщательно ис-
следовать распространенную идею, согласно которой 
существует четкое и стабильное разграничение между 
теми, кто имеет материальный и интеллектуальный до-
ступ к «цифровому миру» через новейшие информаци-
онные технологии, и теми, кто его не имеет. Разделяют 
«цифровой разрыв», обусловленный, с одной стороны, 
неравными возможностями доступа к  сети Интернет 
и новейших информационных технологий — «цифровой 
разрыв первого уровня», а  с  другой — неровностями, 
которые развиваются у  пользователей сети Интернет, 
которые уже имеют доступ к сети Интернет — «цифро-
вой разрыв второго уровня». В России исследования по-
казали, что работа по внедрению ИКТ идет достаточно 
равномерно на различных территориях страны и граж-
дане получают услуги примерно одного качества.

Говоря об  использовании цифровых технологий, 
в  частности, сети Интернет и  населением и  органами 
власти, необходимо отметить, что в  последние годы 
в стране наблюдается рост числа персональных компью-
теров (ПК), подключений к  Интернету, как в  домашних 
хозяйствах, так и в организациях.
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Аннотация. Актуальность проблемы наличия безнадзорных животных 
на  территориях городов подтверждается публикациями в  средствах мас-
совой информации и федеральным законодательством, обсуждается на со-
вещаниях муниципального и регионального уровня. Как показывает опыт 
и  статистические данные, мероприятия по  регулированию численности 
безнадзорных животных, финансируемые в основном из государственного 
бюджета, не приводят к решению проблемы. В статье анализируются кон-
тракты на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных 
в  ряде российских городов, делаются выводы о  степени обоснованности 
и  результативности расходов на  проводимые мероприятия, и  о  причинах 
неудовлетворительных результатов.

Ключевые слова: численность безнадзорных животных, закупки, отлов и со-
держание, закупочная документация.

Введение

Проблема наличия бродячих (безнадзорных) 
животных, в  частности, собак, в  городской сре-
де — одна из тех, решить которые в полной мере 

не  удается в  течение долгого времени. Среди причин 
на одном из первых мест стоит отсутствие точной и регу-
лярно обновляемой информации о фактической числен-
ности бродячих животных на  территории городов. Это 
приводит в  одних случаях к  недостаточному финанси-
рованию мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных, в других, — к необоснованным 
расходам на упомянутые мероприятия. Проблема учета 
численности бродячих животных регулярно поднимает-
ся в средствах массовой информации [4–8] и в научных 
работах [см., например, 1, 2, 3]. С 1 января 2020 г. вступил 
в  силу принятый в  2018  году закон «Об  ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
от  27.12.2018 N498-ФЗ, устанавливающий дополнитель-
ные требования к поставщикам. Анализ содержания не-
скольких десятков контрактов за  2017  год показал, что 

одна из причин неисполнения — несоответствие постав-
щиков установленным требованиям. Время покажет, как 
изменится ситуация в  сфере закупок услуг по  регули-
рованию численности безнадзорных животных в  соот-
ветствии с  принятым законом и  усложнением условий. 
Подготовка к проведению мероприятий с учетом поло-
жений закона, направленного на  гуманное регулиро-
вание численности безнадзорных животных, требует 
знания количества бродячих животных в  конкретном 
населенном пункте. Иначе невозможно спланировать 
требуемое количество мест в  приютах, ветеринарных 
препаратов и оборудования. В данной статье проводят-
ся сопоставления имеющихся результатов подсчета бро-
дячих животных в российских городах с численностью, 
заявленной к отлову, и суммами бюджетных ассигнова-
ний, выделенных на мероприятия по регулированию их 
численности.

Теория

Объект исследования — тендерная документация 
на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

CONTRACTS FOR THE PROVISION 
OF SERVICES FOR TRAPPING 
AND KEEPING STRAY ANIMALS  
IN CITIES OF THE RUSSIAN  
FEDERATION: COSTS AND RESULTS

I. Rusakova 

Summary. The relevance of the problem of the presence of stray animals 
in urban areas is confirmed by publications in the media and federal 
legislation, and is discussed at meetings of the municipal and regional 
levels. As experience and statistics show, measures to regulate the 
number of street animals, financed mainly from the state budget, do not 
lead to a solution to the problem. The article analyzes the contracts for the 
provision of services for trapping and keeping stray animals in a number 
of Russian cities, draws conclusions about the degree of effectiveness and 
justification of the costs of the measures taken, and the reasons for the 
unsatisfactory results.

Keywords: number of stray animals, procurement, trapping and keeping, 
procurement documentation.
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животных в  городах Российской Федерации за  2017 гг. 
Предмет исследования — количество отловленных жи-
вотных и суммы финансирования мероприятий по отло-
ву. Цель исследования состоит в оценке обоснованности 
финансирования проводимых в  российских городах 
мероприятий по  регулированию численности безнад-
зорных животных. Для проведения оценки по каждому 
отобранному городу необходимо определить соотно-
шение численности, заявленной к  отлову, и  фактиче-
ской численности бродячих животных на  территории 
населенного пункта, а  затем установить связь размера 
сумм, выделенных на  финансирование мероприятий, 
и численности животных, выделенной к отлову. Под фак-
тической численностью бродячих животных понимает-
ся та, которая фигурирует в  отчетах официальных лиц 
и ссылающиеся на них средствах массовой информации. 

Исследование основано на данных цензовой группы го-
родов, использовании табличного и графического мето-
дов, корреляционно-регрессионного анализа.

Данные и методы

В  статье использованы данные по  заключенным 
контрактам в  2017  году в  городах Российской Федера-
ции на  услуги по  отлову и  содержанию безнадзорных 
(бродячих, бездомных) животных. В выборку включены 
преимущественно административные центры, посколь-
ку исследуется именно городская ситуация, которая 
существенно отличается от сельской, как в содержании 
домашних животных, так и  в  регулировании численно-
сти бездомных животных. Тендерная документация для 
анализа бралась с  официального сайта государствен-

Таблица 1. Сведения о количестве безнадзорных животных, заявленном к отлову, и суммах, 
выделенных на отлов, стерилизацию и содержание, РФ, 2017

№ п/п Город
Число безнадзорных 
животных, заявленное 
к отлову, гол.

Сумма контракта, руб.

1. Барнаул 1118 1959309
2. Благовещенск 120 197136
3. Брянск 668 438923
4. Великий Новгород 282 2276101
5. Владимир 1032 6561115
6. Воронеж 93 524021
7. Иваново 277 1537730
8. Ижевск 2710 2168000
9. Иркутск 1943 4841375
10. Калуга 340 1605451
11. Кемерово 452 1730641
12. Киров 1889 3013200
13. Красноярск 1083 3991778
14. Курган 146 367584
15. Липецк 176 3558926
16. Нижний Новгород 4678 14580117
17. Орел 228 747213
18. Оренбург 57 178647
19. Пенза 242 540120
20. Ростов-на Дону 799 1549524
21. Салехард 68 320300
22. Сыктывкар 332 2611207
23. Тверь 227 678606
24. Тольятти 801 2002500
25. Ульяновск 1831 1108300
26. Уфа 11352 12 035 469
27. Хабаровск 2656 3541965
28. Якутск 600 356000
29. Ярославль 1089 2992730

ИТОГО 37289 78013988

Составлено по данным ЕИС госзакупок [9]
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ных закупок за  2017  год [9]. Поиск закупок проведен, 
по  ключевым словам, «отлов, безнадзорных животных, 
город». Период 2017  г выбран по  следующим причи-
нам. В 2019 году в России проводился чемпионат мира 
по футболу, в связи с чем мероприятия по отлову безнад-
зорных животных были в 2018 году усилены, и объем их 
финансирования не  может рассматриваться в  качестве 
типичного. По этой же причине были отвергнуты данные 
2019 года.

В найденных сведениях о закупках устанавливалось, 
был  ли заключен контракт; в  документах по  заключен-
ным контрактам выделялись сведения об  исполнении. 
Таким образом была сформирована совокупность из 29 
городов, которая составила основу для первичного ана-
лиза (табл. 1).

В  число заявленных к  отлову животных данные 
по г. Липецку включены по факту исполненных контрак-
тов, так как в  закупочной документации сказано, что 
предварительно количество их определить невозмож-
но.

Для дальнейшего исследования и  получения более 
обоснованных данных была сформирована дополни-
тельная совокупность, в которую вошли города — пре-
имущественно административные центры, где имелись 
данные о численности безнадзорных животных за 2016–
2017 гг., опубликованные в  открытых источниках: до-
кладах ответственных лиц в  СМИ, отчетах управлений 

ветеринарии по административным округам и др. Полу-
ченная совокупность составила 12 городов (табл. 2).

Анализ

Корреляционно-регрессионный анализ совокуп-
ности из  29 городов свидетельствует о  наличии связи 
средней тесноты. Уравнение регрессии (рис. 1) показы-
вает, что при увеличении числа отловленных животных 
на  одну особь расходы на  отлов увеличатся в  среднем 
на  1,19  тыс. руб. На  основании значения t-статистики 
(t=6,58, выше табличного t= 2,05), а также критерия Фи-
шера (F=43,4 больше Fтабл = 4,21) при заданном уровне 
значимости 0,05 считаем уравнение регрессии значи-
мым.

Расположение точек на поле корреляции свидетель-
ствует о  прямой связи между показателями. Однород-
ность совокупности нарушают два нетипичных значения 
заявленной к отлову численности безнадзорных живот-
ных. Эти величины относятся к  городам Нижний Нов-
город и Уфа — 4678 и 11352 голов, соответственно. Для 
выявления возможных причин выбросов рассмотрим 
подробнее материалы закупок этих городов.

По  Нижнему Новгороду существуют официальные 
данные об  общей численности бродячих животных, 
и  она практически совпадает с  заявленной к  отлову — 
4700 голов [14]. То  есть администрация города органи-
зовала закупку с целью отловить и стерилизовать либо 

Таблица 2. 

№ п/п Город

Сумма на меро-
приятия по ре-
гулированию 
численности 
безнадзорных 
животных, руб.

Отлов, гол.

Официальная 
численность 
безнадзорных 
животных, гол.

Процент от-
лова от офи-
циальной 
численности

Сумма, 
выделенная 
на отлов 1 
головы, руб

1 Благовещенск 197136 120 1300 9,23 1642,80
2 Владимир 6561115 1032 500 206,40 6357,67
3 Воронеж 524021 93 3500 2,66 5634,63
4 Иркутск 4841375 1943 700 277,57 2491,70
5 Кемерово 1730641 452 500 90,40 3828,85
6 Красноярск 3991778 1083 15000 7,22 3685,85
7 Магадан 3558926 176 1700 10,35 20221,17
8 Нижний Новгород 14580117 4678 4700 99,53 3116,74
9 Ростов-на Дону 1549524 799 4500 17,76 1939,33
10 Салехард 320300 68 500 13,60 4710,29
11 Тольятти 2002500 801 3500 22,89 2500,00
12 Хабаровск 3541965 2656 3000 88,53 1333,57

ИТОГО 43399398 13901 39400

Данные о численности безнадзорных животных, количестве их, запланированном к отлову, и суммах, 
выделенных на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. РФ, 2017 г.

Составлено по данным СМИ и ЕИС госзакупок [4–16].
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подвергнуть эвтаназии абсолютно всю существующую 
популяцию на  своей территории. Судя по  актам испол-
нения работ, это ей удалось. Однако, сведения, содержа-
щиеся в  ЕИС госзакупок, это опровергают: на  2018  год 
снова был заключен контракт на  отлов, хотя уже мень-
шего числа голов (3752 голов) на  сумму 11532945  руб. 
[17]. Откуда взялось это количество, если на  конец 
2017 г., согласно акту о  выполненных работах, популя-
ция была ликвидирована? Возможные ответы: 1) невер-
но рассчитано общее число бродячих животных на 2017 
год; 2) число к отлову на 2018 год не имеет обоснования, 
взято по опыту предыдущего года, без учета утраты спо-
собности популяции к самовосстановлению [1]. В любом 

случае очевидно, что потраченные 14,6 млн. руб. не ре-
шили проблему.

По  Уфе официальных данных о  численности бродя-
чих животных на  2017  год найти не  удалось. Согласно 
закупочной документации, контракт заключен на отлов 
8360 собак и  2992 кошек на  сумму около 12  млн. руб. 
Однако, согласно актам выполненных работ, отловлено 
3164 собаки, из которых абсолютное большинство унич-
тожено, и лишь 26 после содержания в пункте передерж-
ки были выпущены в среду обитания или переданы вла-
дельцам, новым или прежним. Контракт был исполнен 
на сумму 1  903  274 руб., то есть на сумму, примерно в 6 

Рис. 1. Поле корреляции между количеством безнадзорных животных, заявленных к отлову, и суммами 
контракта на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных по 29 городам РФ, 

2017 г.

Рис. 2. Поле корреляции между количеством безнадзорных животных, заявленных к отлову, и суммами 
контрактов на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (27 городов, без 

аномальных значений), РФ, 2017 г.
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раз меньшую заявленной. Исполнение было прекраще-
но по соглашению сторон в установленный срок. Это мо-
жет говорить о том, что число животных к отлову было 
завышено.

Обобщив результаты, можем сказать, что в  обоих 
случаях наблюдаются признаки некорректности изна-
чальных данных о численности безнадзорных животных 
в городе.

Исключив Нижний Новгород и Уфу из совокупности 1, 
получим совокупность из 27 городов. Корреляционное 
поле по 27 городам представлено на рис. 2.

Несмотря на  снижение тесноты связи (R2=0,25), по-
лученное уравнение остается статистически значимым 
(F=8,46 больше Fтабл = 4,24) при заданном уровне значи-
мости 0,05.

По результатам корреляционно-регрессионного ана-
лиза данных 12 городов с известной численностью без-
надзорных животных (табл.  2) выявлена статистически 
значимая линейная связь между числом отловленных 
животных и  суммами средств на  мероприятия по  регу-
лированию их численности (рис. 3).

Довольно высокое значение R2 (0,77) говорит о том, 
что выделение средств на  отлов и  содержание безнад-
зорных животных имеет примерно одинаковое во всех 
городах обоснование. Интерпретируя коэффициент 
регрессии, можно сказать, что увеличение заявленно-
го к  отлову числа количества животных на  одну особь 
приводит к  увеличению расходов на  отлов в  среднем 

на  2,56  тыс. руб. Корреляцию можно считать тесной. 
На  основании значения t-статистики (t=5,81, что боль-
ше табличного значения 1,8), а также критерия Фишера 
(F=33,79 больше Fтабл = 4,96) при заданном уровне зна-
чимости 0,05 уравнение регрессии является значимым.

Дальнейший анализ совокупности не  выявил кор-
реляции между размером выделенной суммы и  факти-
ческой численностью безнадзорных животных. Заяв-
ленное к  отлову количество животных с  фактической 
численностью безнадзорных животных также не корре-
лирует. Возникает вопрос, из чего исходят решения о вы-
делении средств к отлову?

Рассматривая соотношение отловленных животных 
с  общим фактическим количеством, можно заключить 
следующее.

Во-первых, процент отлова сильно варьирует. Ве-
роятно, численность заявленных к  отлову животных 
зависит скорее от выделенных средств, чем от расчет-
ной необходимой численности отловленных безнад-
зорных животных. В  семи из  двенадцати исследуемых 
городов процент отлова не превышает четверти от об-
щей численности, тогда как в  двух городах, напротив, 
число к  отлову в  два раза превышает официальную 
численность, что указывает на  некорректность офи-
циальных данных. Во-вторых, суммы на  мероприятия 
по  регулированию численности безнадзорных живот-
ных также весьма различаются. По  всем администра-
тивным центрам средняя величина расходов на  одну 
голову составляет 2092 руб. Несколько выше эта сумма 
в совокупности, где присутствуют данные о количестве 

Рис. 3. Поле корреляции количества безнадзорных животных, заявленного к отлову, и суммой 
контракта на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных в 12 городах РФ 

с известной численностью бродячих животных за 2017 г.
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бродячих животных — 3122 руб. Можно предположить, 
что в городах, где ведется учет численности бродячих 
животных, меры по  ее регулированию направлены 
не только на отлов и уничтожение, но и на содержание 
животных.

На  основе актов выполненных работ была сдела-
на попытка детализации расходов с  целью рассчитать 
долю расходов на  мероприятия, направленные на  со-
хранение жизни отловленным животным (содержание 
в пункте временного содержания, осмотр ветеринаром, 
стерилизация, биркование) и  мероприятия по  эвтана-
зии и  утилизации животных. В  совокупность включены 
23 города, в  контрактах которых определены суммы 
на  различные виды услуг. Расчет показал, что расхо-
ды на  мероприятия по  сохранению жизни животным 
составляют около 7,33  млн. руб., то  есть 30 процентов 
от общей суммы исполненных контрактов. Однако сле-
дует учесть, что большинство актов приемки-сдачи услуг 
в закупочной документации не содержат расшифровки 
расходов. В  подавляющем большинстве актов указано 
«отлов и транспортировка», без уточнения. Суммы на от-
лов и транспортировку одной особи колеблются от 160 
до 700 руб. Создается впечатление, что все мероприятия 
сводятся к перевозу собак с одного места на другое. Судя 
по тому, что проблема сокращения численности бродя-
чих животных в городах год от года не решается, в этом 
предположении есть доля правды.

По видам указанных в актах мероприятий количество 
городов распределялись следующим образом (табл. 3):

Из  таблицы 3 очевидно, что выявить точные суммы 
на проведение того или иного мероприятия (то есть от-
делить эвтаназию от отлова, либо отлов от содержания 
и т. д.) не представляется возможным, так как в закупоч-
ной документации зачастую две-три услуги объединены 
в  одну. Представленные сведения позволяют сделать 
вывод о недостаточной структурированности расходов 
на  мероприятия по  регулированию численности бро-
дячих животных, что не дает возможности провести де-
тальный анализ проведенных мероприятий.

Данные закупочной документации отдельных городов 
указывают на различия в подходах к обоснованию финан-
сирования мероприятий по  регулированию численности 
бродячих животных. Например, в  тендерной документа-
ции г. Липецка данные о  численности безнадзорных жи-
вотных, как уже отмечалось, отсутствуют, и в проекте двух 
контрактов прямо указано, что объем работ невозможно 
определить, а запрошенные суммы по этим контрактам со-
ставляют 2195000 руб. и 3800000 руб., соответственно. При 
этом на городском портале Липецка со ссылкой на сообще-
ние мэрии называется число бродячих животных: 1 тысяча 
голов, и сообщается, что отлов их бюджету Липецка обой-
дется в несколько сотен тысяч рублей [7]. Действительно, 
в  системе госзакупок размещено несколько контрактов 
и  два акта выполненных работ, согласно которым всего 
отловлено 41 животное и  подобрано 39  трупов павших 
животных. Остальных актов в  системе найти не  удалось, 
можно лишь сказать, что в  целом на  мероприятия было 
выделено около 1,75 млн., однако один из контрактов был 
расторгнут в связи с отсутствием у поставщика условий для 
содержания животных. Далее, в 2017 году согласно актам 
выполненных работ в Липецке отловлено 5676 животных, 
то есть в 5,6 раз больше их общего количества на террито-
рии города, согласно официальным данным. Если это со-
ответствует действительности, то учет бродячих животных, 
на  результаты которого ссылались ранее представители 
мэрии, вероятно, осуществлялся некорректно.

В  контрактах г. Владимира услуги расписаны под-
робно. Но согласно закупочной документации и отчету 
администрации по  итогам 2017  года оказалось, что от-
ловленное число бродячих животных в два раза превы-
шает их заявленную общую численность на территории 
города [4].

В  целом, по  итогам анализа 62 контрактов, заклю-
ченных в  29 городах РФ следует отметить, что доля 
контрактов, в которых в услуги включена стерилизация 
и  вакцинация, от  общего числа контрактов составляет 
18%. В остальных контрактах акты либо включают толь-
ко отлов, передержку и  эвтаназию, либо только отлов 
и транспортировка, либо вовсе не содержат расшифров-

Таблица 3. Распределение расходов в актах оказанных услуг исполненных контрактов

Расходы на мероприятия, руб.

Отлов 
и транспор-
тировка

Стери-
лизация Содержание ОСВ 

в комплексе

Отлов 
и эвта-
назия

Эвтана-
зия

Утили-
зация

Количество городов 22 6 12 1 3 9 7

Общая сумма расходов 
на мероприятия

16186467 9556842 8624136 459940 221471 1512144 1522158

Составлено по данным ЕИС госзакупок [9]
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ки оказанных услуг. Исполнение ряда контрактов пре-
кращалось досрочно по таким причинам, как отсутствие 
у  поставщика необходимых для исполнения условий, 
в  частности, пунктов передержки или по  соглашению 
сторон, в связи с отсутствием потребности в дальнейших 
услугах. В среднем на 1 особь выделялось около 2 тыс. 
руб., однако эта величина не отражает фактических рас-
ходов и потребности в конкретных мероприятиях.

Результаты

На  основе результатов анализа двух совокупностей 
можно сделать следующие выводы. Документация тех 
городов, по  которым известна ориентировочная чис-
ленность бродячих животных, отличается более высо-
кой степенью обоснованности расходов. То есть там, где 
ведется учет бродячих животных, наблюдается более 
ответственный подход к составлению закупочной доку-
ментации на их отлов. Можно также отметить, что в горо-
дах, где ведется учет животных, процент мероприятий, 
направленных на  сохранение жизни отловленных жи-
вотных, выше, чем в остальных.

Отсутствие в  контрактах требований к  детализации 
расходов на  мероприятия по  регулированию числен-
ности бродячих животных не позволяет в полной мере 
проанализировать их и определить объем потребности 
в  той или иной услуге в  этой сфере, а  также сравнить 
структуру расходов в разных регионах и выявить реги-
ональные особенности.

Численность животных, заявленная к отлову, в ряде 
случаев превышает фактическую, что говорит о  рассо-
гласованности работы служб, которые занимаются уче-
том численности животных, со службами, отвечающими 
за  регулирование их численности. Очевидна потреб-
ность в разработке и внедрении единой методики оцен-
ки численности бродячих животных.

Процент заявленной к отлову численности животных 
от общей в большинстве городов невысок, тогда как уста-

новлено, что для сокращения популяции, то есть утраты 
ею способности к самовосстановлению, необходимо со-
кратить численность бродячих животных на 70–80% [1]. 
Таким образом, мероприятия по  отлову безнадзорных 
животных, по крайней мере, в половине российских го-
родов изначально не направлены на сокращение попу-
ляции, а значит, нельзя говорить об их результативности. 
Кроме того, не имея начального значения численности 
безнадзорных животных на  территории, невозможно 
доказать результативность проведенных мероприятий.

Заключение

Проблема учета и регулирования безнадзорных жи-
вотных практически не исследуется экономистами, хотя 
имеются все основания рассматривать ее как значимое 
социально-экономическое явление. Расходование бюд-
жетных средств на  ее решение не  приводит к  ощути-
мому результату. Негуманность и  нерезультативность 
проводимых мероприятий, как правило, вызывает об-
щественный резонанс, осознание необходимости из-
менения существующей практики на  законодательном 
уровне. Среди причин неэффективности принимаемых 
мер следует назвать отсутствие контроля за  исполне-
нием контрактов подрядчиками, а  также неприемле-
мость в российских условиях западной практики (крат-
ковременное содержание в приюте и умерщвление при 
невостребованности). Первым шагом к  исправлению 
ситуации должна стать организация регулярного учета 
безнадзорных животных по единой методике.

Вопрос об  организации учета и  получения кор-
ректных данных о численности безнадзорных животных 
поднимался в  работах отечественных исследователей 
в различных областях науки. Это говорит о том, что про-
блема наличия безнадзорных животных в  городской 
среде — междисциплинарная. Для решения ее требу-
ется объединение усилий ветеринаров, экологов, соци-
ологов, экономистов, и,  только осознав масштаб заяв-
ленной проблемы, современное общество сможет найти 
пути ее решения.
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Аннотация. Статья затрагивает отношения, возникающие между собствен-
ником средств производства и наемным работником в процессе производ-
ства и распределения произведенных благ. В работе выделены три стороны 
процесса производства (государство, собственник средств производства 
и наемный работник), изложены мотивы, побуждающие к участию в про-
цессе производства. Также предпринята попытка осмыслить основу раз-
личного отношения участников процесса производства к  распределению 
результатов труда.

Ключевые слова: распределение результатов труда, капитализм, наемный 
работник, собственник средств производства, производственные отноше-
ния, баланс распределения произведенных благ.

Развитие экономики предусматривает отношения 
субъектов в  решении вопросов распределения 
результатов производственной деятельности. 

[2,4] Такие отношения в  условиях капиталистического 
развития в  основном возникают между капиталистами 
(собственниками средств производства) и наемными ра-
ботниками. [5] Основой конфликта интересов является 
в  большинстве случаев поиск баланса распределения 
произведенных благ (результатов труда). Существую-
щее механизмы, по  средствам которых формируется 
компромиссное положение на рынке труда, сложивше-
еся в  стране в  пореформенный период, может рассма-
триваться как следствие эволюционных, общественных 
и  экономических процессов. По  сути, историю послед-
них столетий можно рассматривать с  позиций борьбы 
между сторонами за ресурсы, в которой каждая из про-
тивоборствующих сторон боролась за обладание боль-
шей частью произведенного.

В  данной работе мы постараемся найти суть про-
тиворечия в  отношениях между наемным работником 
и собственником средств производства, существующих 
в сфере распределения произведенных результатов тру-
да, понять их основу.

В  наиболее общем виде для производства матери-
ального блага в  капиталистических условиях хозяй-
ствования необходимо задействовать две стороны: 
рабочую силу и капитал. Сам же процесс производства 

всегда гарантируется и  контролируется усилиями госу-
дарства. Из изложено выше следует, что в производстве 
любого блага, в  последующем предназначенного для 
распределения, участвуют три субъекта: рабочая сила 
(носитель — наемный работник), капитал (владелец — 
собственник средств производства), сформированные 
необходимые условия (обладатель права — государ-
ство). Выражение — «сформированные необходимые 
условия» применено лишь для лаконичности изложе-
ния и  подразумевает собой всю многообразную систе-
му государственного устройства, влияющую на процесс 
производства (такие функции и системы государства как 
фискальная, контролирующая, монетарная, протекцио-
нистская так же имеются в виду).

После того как благо произведено и  реализовано 
каждый участник процесса производства претендует 
на  часть дохода (наемный работник за  свою использо-
ванную рабочую силу, собственник средств производ-
ства за затраченный на процесс производства капитал, 
государство за затраты понесенные им в период произ-
водства блага).

Упрощённо, процесс производства и распределения 
можно представить в виде схемы (рис. 1).

Как уже упоминалось выше, цель нашей работы мы 
видим в поиске противоречий в отношениях между на-
емным работником и собственником средств производ-

SOME TENSIONS IN DISTRIBUTION 
DELIVERABLES RELATIONS

V. Rylov 

Summary. The paper reviews relations between a holder of means of 
production and employee in-process of production and distribution 
produced prosperity. The paper allocated three aspects of the production 
process (government, a holder of means of production and employee), set 
out reasons for participation in the production process. Also tried to reflect 
basis of different relation of the participants in the production process to 
distribution deliverables.
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ства в вопросах распределения результатов труда, если 
таковые имеются. Как видно из схемы, представленной 
выше в производство и распределение блага вовлечены 
три стороны, каждая из  которых вносит необходимый 
вклад и  получает часть произведенного. Соответствен-
но, если и существуют какие-либо противоречия возни-
кающие в процессе распределения произведенных благ, 
между наемными рабочими и  собственниками средств 
производства, то они не расположены в области произ-
водственных отношений, а их поиск должен проходить 
в части определения долей, внесенных в процесс произ-
водства и долей, полученных в ходе распределения.

Такая схема функционировала в  России не  всегда. 
В  дореформенный (социалистический) период разви-
тия страны средства производства в основе своей при-
надлежали государству. Население работало по  найму, 
получало установленную часть дохода в виде регламен-
тированной заработной платы. Практически отсутство-
вала частная собственность на  средства производства. 
Поэтому не возникало отношений между капиталистом 
и наемным работником.

В России начала 21 века капитал сменил собственни-
ка. В  дореформенной стране большая часть основных 

Таблица 1. Основные фонды по формам собственности (млрд. руб.) 
1990 2017

Основные фонды, всего: 2958 100% 194  649,464 100%

в том числе:

Государственная собственность 2624 88,8% 42  822,882 22%

Не государственная собственность 334 11,2% 151  826,582 78%

Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 г.; Статистический ежегодник/Госкомстат СССР.-М.: Финансы 
и статистика, 1991. (стр. — 291), официальный сайт статистики России: http://gks.ru, дата обращения 

21.03.2019 (вкладка «основные фонды»)

Рис. 1
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фондов принадлежала государству, после проведения 
реформ, государственным остается лишь 22% всех ос-
новных фондов страны. (см. таблицу 1).

Тем не менее, по состоянию на 2017 год на предпри-
ятиях негосударственной формы собственности задей-
ствовано 26  970 тыс. человек, что составляет 61% от об-
щей численности занятых на  предприятиях. При этом 
всего в  России по  данным на  2017  год занято в  эконо-
мике 71  843 тыс. человек 1. То есть, количество наемных 
работников, осуществляющих деятельность в  частных 
организациях, составляет 37,5% от  общего числа заня-
тых в стране.

Следует отметить, что частный капитал не  превали-
рует на рынке труда, тем не менее, имея существенную 
долю, оказывает прямое влияние на  его развитие. При 
этом частный капитал аккумулирует 78% всех основных 
фондов страны. Иными словами, 37,5% наемных работ-
ников задействованы в  труде с  использованием 78% 
всех основных средств, не принадлежащих государству, 
и 62,5% наемных работников используют 22% основных 
средств страны, принадлежащих государству. Соответ-

1 Источник: сборник «Российский статистический ежегодник.2018», стр. 
112, размещен на  Сайт официальной статистики http://www.gks.ru, дата 
обращения 25.08.2019

ственно, основным работодателем в  стране остается 
государство. При этом, государство оплачивает труд 
выше, в среднем на 17–20%, чем предприятия с негосу-
дарственными активами. (см. таблицу 2).

Сложность в  изучении отношений «работодатель — 
наемный рабочий», их экономической части, состоит 
в  определении измеримых показателей, в  которых мо-
жет быть выражена оптимальное распределение долей 
полученного результата труда.

Видимая часть конфликта интересов, в официальной 
статистике, представлена лишь показателем «количе-
ство забастовок», основной задачей которых являлось 
повышение уровня оплаты за  труд. В  период с  2014 
по  2016  год в  России официально зарегистрировано 
10 забастовок, в  которых приняло участие 1,4  млн. че-
ловек 2. Данная статистика не  может использоваться 
в анализе и не дает понимания сложившейся ситуации. 
Поэтому, в  целях визуализации конфликта, рассмотрим 
каким образом распределяется между наемным работ-
ником и  работодателем произведенный продукт. (см. 
таблицу 3).

2 Источник: Труд и занятость в России. 2017: Стат.сб./Росстат Т78 M., 2017. 
261 c. — стр. 155. Размещен на официальном сайте статистики http://gks.ru

Таблица 2. Средняя заработная плата, начисленная в России (по формам собственности), в руб.
Форма собственности 2015 2016

Государственная 37  312 39  312

Частная 30  026 32  664

Источник: официальный сайт статистики России: http://gks.ru, дата обращения 06.06.2019 (вкладка «труд 
и занятость в России.2017.», стр. 226)

Таблица 3. Распределение ВВП в млн. руб.
2014 2015 2016

Валовый внутренний продукт, 
всего

79199658,5 83232618,4 86043648,9

из него оплата труда наемных 
рабочих

37387176,4 38091452,2 40779288,6

из него налоги на производство 
и импорт

11497947,1 9787221,3 9937267,5

из него валовая прибыль 
экономики и иные доходы

30808241,9 35868474,6 35851105,2

Доля оплаты труда наемных 
работников в ввп,%

47,2 45,7 47,3

Доля налогов в ввп,% 14,5 11,7 11,5
Доля валовой прибыли в ввп 
(с учетом субсидий),%

38,9 43,1 41,7

Источник: официальный сайт статистики России: http://gks.ru, дата обращения 11.06.2019  
(вкладка «национальные счета России в 2011–2016 годах», стр. 23)
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В  период с  2014 по  2016 годы валовый продукт 
в России составлял от 79 до 86 трлн. рублей, из которых 
на оплату наемного труда направлялось от 45,7 до 47,3%, 
валовая прибыль же составила от 38,9 до 43,1%. Как ви-
дим, большая часть валового продукта распределяется 
на  оплату труда наемных рабочих. Необходимо отме-
тить, что оплата труда является основным источником 
дохода населения и составляет 65% от всех получаемых 
населением доходов 1. Иными словами, наемный работ-
ник (в обобщенном понимании), заинтересован в успеш-
ном развитии производства, так как заработная плата 
составляет основу его дохода.

Как известно, основной мотивацией развития произ-
водства у  капиталиста является получение максималь-
ной прибыли. Основной же задачей наемного работника 
является получение максимальной заработной платы. 
Объем заработной платы регламентирован трудовым 
договором, объем прибыли не  регламентирован и  мо-
жет составлять любую величину. Ходя задачи капитали-
ста и наемного работника в ходе участия в производстве 
различны, никто из них не заинтересован в свертывании 
или ограничении процесса производства. Статистика 
показывает, что рост прибыли и  рост затрат на  оплату 
труда параллелен (см. таблицу 4).

Если экономические механизмы срабатывают таким 
образом, что рост прибыли сопровождается ростом за-

1 Источник: Сборник «Россия в цифрах.2018», стр. 122, размещен на Сайте 
официальной статистики http://www.gks.ru, дата обращения 25.03.2019

трат на оплату труда, необходимость их трансформации 
не  очевидна. Как известно, оплачивает труд работода-
тель. Возможно, механизмы распределения заработной 
платы содержат элементы конфликта отношений между 
наемным рабочим и работодателем. (см. таблицу 5).

Информация, представленная выше свидетельствует 
о том, что весь объем выплачиваемой заработной платы 
распределяется не равномерно. При этом, как отмечено 
выше, основным работодателем в стране остается госу-
дарство, которое держит уровень оплаты труда в сред-
нем на  17–20% выше, чем заработные платы, получае-
мые наемными работниками у  частных работодателей. 
Ранее, при плановой системе хозяйствования, уста-
навливались «тарифные сетки», которые определили 
единую систему формирования оплаты труда в  стране, 
при этом основным параметром, влияющим на  оплату 
труда, являлась квалификация сотрудника. [Источник: 
Статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР 
в 1990 г» стр. 40–44] При переходе на рыночную систему 
хозяйствования основным показателем формирующим 
способность хозяйствующего субъекта платить опреде-
ленную заработную плату становиться рентабельность, 
его эффективность, не  зависимо от  формы собствен-
ности. Соответственно, дифференциация опыты труда 
на  предприятиях и  организациях является в  том числе 
результатом всесторонней конкуренции, иначе, прояв-
лением результатов рыночного хозяйствования. А  та-
кие результаты, как сказано выше, являются следствием 
совместных усилий собственника капитала и  наемного 
работника. Поэтому при распределении установленного 

Таблица 4. Оплата труда и валовая прибыль предприятий в России 
2015 2016 2017

Оплата труда, всего, в млн. руб. 38  697  771,5 40  941  461,9 43  904  226,5

Валовая прибыль, всего, в млн. руб. 35  418  918,4 35  786  247,6 38  178  160,7

Информация представлена автором на основании источника: официальный сайт статистики России: 
http://gks.ru, дата обращения 11.12.2019 (вкладка «приложение к ежегоднику»)

Таблица 5. Распределение населения по величине доходов (в % к итогу) в 2018 году 
Все население,% 100
В том числе со среднедушевым денежным доходом: ниже 7  000 руб. 5,1
7  001–10  000 7,1
10  001–14  000 11,2
14  001–19  000 13,8
19  001–27  000 18,1
27  001–45  000 23,6
45  001–60  000 9,2
свыше 60  000 11,9

Информация подготовлена автором на основании источника: Сайт официальной статистики  
http://www.gks.ru, вкладка «Россия в цифрах.2019» стр. 125 дата обращения 12.11.2019

ЭКОНОМИКА

63Серия: Экономика и Право №5 май 2020 г.



(выделенного) объема оплаты труда работодатель не за-
интересован в нарушении интересов наемного работни-
ка, так как последний принимает непосредственное уча-
стие в формировании конкурентоспособности первого.

И так, возможности капиталиста выделять на оплату 
труда наибольший объем средств ограничиваются ры-
ночными механизмами. При этом капиталист должен 
понимать, что основой его благосостояния в  условиях 

капиталистического производства является потребле-
ние производимой им продукции. Соответственно, чем 
больше общество потребляет, тем быстрее возрастает 
доход капиталиста (собственника средств производ-
ства). Зависимость капиталиста от потребления наемно-
го работника приведена в таблице 6.

Как видно из представленных данных, конечное по-
требление производится в  среднем более чем на  60% 

Таблица 6. Объем потребления за счет средств от оплаты труда, кредитов и иных источников 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Отношение оплаты труда к ВВП 50% 44% 44% 46% 47% 46% 48% 48%
Отношение объема выданных 
кредитов к ВВП

8,8% 9,2% 11,4% 13,6% 14,3% 12,8% 12,5% 13,2%

Отношение конечного 
потребления за счет иных 
источников к ВВП

11,2% 14,8% 13,6% 11,4% 9,7% 11,2% 10,5% 8,8%

Отношение конечного 
потребления к ВВП

70% 68% 69% 71% 71% 70% 71% 70%

Информация подготовлена автором на основании источника: Сайт официальной статистики http://
www.gks.ru, вкладка «приложение к ежегоднику», дата обращения 31.07.2019

Рис. 2. Основные мотивы деятельности участников процесса производства и распределения благ
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за  счет средств, формирующих оплату труда. Потре-
бление за  счет доходов от  капитала и  заимствования 
не  превышает 40% от  всего конечного потребления. 
Основываясь на  вышеизложенном, капиталист может 
формировать рынок сбыта тремя способами: формирую 
соответствующую оплату труда наемных работников, 
стимулировать кредитование (заимствование), способ-
ствовать потреблению за счет доходов от капитала, по-
следнее сопряжено с  развитием конкуренции. Потре-
бление за счет кредитования, как показывает практика, 
не безгранично. Поэтому капиталист не имеет экономи-
ческой заинтересованности в ухудшении уровня жизни 
наемных работников, более того он хочет иметь на про-
изводстве только лучший, а потому наиболее востребо-
ванный, (соответственно высокооплачиваемый) персо-
нал.

Однако, существующие реалии рынка, отраслевая 
конкурентоспособность производства, принадлежаще-
го капиталисту, внедренные на  производстве техноло-
гии, влияющие на энергоэффективность и потребление 
сырья, уровень организации труда вносят соответству-
ющие коррективы в его, капиталиста, возможность под-
держивать наиболее высокий уровень оплаты труда.

Каждый наемный работник, объективно, стремиться 
получать наиболее высокую оплату труда. Тем не менее, 
его желание ограничивается его вкладом в  обобщест-
вленный результат того или иного производства, а также 
рентабельностью предприятия, на котором он работает. 
Необходимо отметить, что далеко не всегда доход, полу-
ченный от  усилий наемного работника, зависит от  его 
компетенций и его вклада в производство блага. В таком 
случае возникает диссонанс, который, в  зависимости 
от  ситуации на  рынке труда, приводит к  смене работо-
дателя.

Из  вышеизложенного не  следует понимания проти-
воречий в отношениях собственника средств производ-
ства и  наемного рабочего в  вопросах распределения 
произведенных благ. Оба этих субъекта заинтересован-
ных в  развитии производства, оба ставят своей целью 
получения максимального дохода, оба принимают уча-
стие в  государственном строительстве путем переда-
чи части своего дохода в  государственную казну, оба 
получают часть произведенного блага, в  той или иной 
степени определенную (ограниченную) рыночными ре-
алиями. Возможно, причина таких противоречий может 
находиться в  контексте целеполагания деятельности. 
Важной является первопричина побуждающая субъекта 
производственных отношений принимать в них участие. 
(см. схему на рис. 2).

Данная схема представляет собой наиболее общее 
понимание нами экономических мотивов хозяйствен-

ной деятельности участников процесса производства 
и распределения (приоритеты выставлены по принципу 
первостепенности). Представленная схема сознательно 
упрощена и необходима лишь для того, чтобы наглядно 
показать объективную необходимость, побуждающую 
каждую из  сторон учувствовать в  производственном 
процессе.

Человек не может жить без питания, жилища, одеж-
ды и  лекарственных средств, поэтому первый и  самый 
важный мотив, побуждающий его принимать участие 
в процессе производства — обеспечить свое выживание 
в природе. После того, как такое выживание обеспечен-
но, оставшиеся средства вероятнее всего будут направ-
лены на развитие, т. е. на улучшение его существования, 
как материального, так и духовного.

В  отличии от  наемного работника, собственник 
средств производства в  первую очередь должен обе-
спечить восстановление авансированного капитала, так 
как он служит источником его дохода. Только потом обе-
спечить себя и семью средствами для выживания и уже 
потом развивать бизнес. Такая необходимость суще-
ственно отличает капиталиста от  наемного работника, 
является причиной уязвимости в период экономических 
кризисов.

Согласно данной схемы, государству требуется сред-
ства на еще большее количество задач, прежде чем оно 
направит ресурсы на свое развитие. В первую очередь 
государство должно обеспечить функционирование об-
щественных институтов (обеспечить деятельность вла-
сти, на минимальном уровне организовать образование, 
здравоохранение, обеспечить охрану границ и т. п.), так 
как без этого государство не сможет существовать. Вто-
рой пункт, изложен как «компенсация жизненных потерь 
части общества». Под такой формулировкой нами пони-
мается необходимость поддержки населения не  имею-
щего возможности трудиться (пенсионеры, инвалиды 
и другие социально незащищенные части общества). Да-
лее государству необходимо обеспечить инфраструкту-
ру (связь, дороги и иное транспортное сообщение и т. п.). 
Только после определенных установленных расходов 
на первые три позиции, возможно дальнейшее развитие 
государства.

На наш взгляд, основные противоречия в отношени-
ях между наемным работником и собственником средств 
производства в  вопросах распределения результатов 
деятельности находятся в  области определения мини-
мальных порогов необходимых для удовлетворения, 
представленных выше мотивов. Так, позиция государ-
ства на необходимый прожиточный минимум и взгляды 
наемных работников могут существенно различаться. 
Также может иметь различия позиция собственника 
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средств производства и  позиция наемного рабочего 
на  минимальный порог оплаты труда. Экономические 
основы таких противоречий в  отношениях между сто-
ронами-участниками производственного процесса не-
обходимо искать в организации процесса производства 
благ, а также в последующим их распределении. Рассмо-
трение процесса производства как экономической ка-
тегории сложная теоретическая и практическая задача, 
которая не является предметом данной работы, поэтому 
мы остановимся лишь на вышеизложенном.

Как видим, причина возникающих противоречий 
в  вопросах распределения произведенных благ между 
наемным работником и  собственником средств про-
изводства находится в  границах поиска баланса рас-
пределения долей произведенного блага основанного 
на  различиях в  мотивах участия в  производственном 
процессе. Иными словами, собственник средств произ-
водства должен обеспечить восстановление потрачен-
ного капитала и только потом обеспечить личные нуж-
ды, а наемный работник обеспечивает в первую очередь 
траты на свое существование.

Практическая реализация механизмов собственника 
средств производства, направленных на  обеспечение 
своей жизнедеятельности в отличии от наемного работ-
ника всегда связана с  применением капитала. В  свою 
очередь, применение капитала также всегда оказывает 
влияние на те или иные сферы существования общества, 
то  есть применение капитала формирует трансформа-
цию. Изменения возникающие в  процессе применения 
капитала влияют, в том числе на массы людей, которые 

в свою очередь не хотят меняться, так как любое измене-
ние это затраты энергии, временные затраты связанные 
с  необходимостью совершенствоваться, изменять себя 
под другие реалии, которые приносит капитал.

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, 
что в  современном мире, мире всевозрастающих тех-
нологий и  развивающейся науки, капитал не  может 
возрастать без постоянных изменений, что неминуемо 
тянет за собой весь спектр общественных трансформа-
ций. Общественные устои, образ жизни, традиции — все 
это не  может мгновенно трансформироваться, так как 
является результатом многовекового общественного су-
ществования. В  настоящий период капитал стремиться 
к высоте технологий и постоянному прогрессу в произ-
водстве, таковы реалии развития. Вот и получается, что 
капиталист со своим капиталом вынужден функциониро-
вать на грани цейтнота, постоянно быть в поиске новых 
форм дальнейшего развития, иначе он потеряет капи-
тал, а  наемный работник не  заинтересован в  такой бы-
строй смене формаций, так как уже упоминалось выше, 
такая смена требует от него личных и (или) в конечном 
итоге финансовых затрат. Такая ситуация и  порождает 
противостояние(противоречие) между собственником 
средств производства и  наемным работником, одним 
развитие приносит доход, другим необходимость посто-
янно трансформироваться под меняющиеся реалии, или 
говоря иначе, одни меняют мир, другие вынуждены ме-
няться, принимая предлагаемые условия — вот, на наш 
взгляд, сущность противоречия во  взаимоотношениях 
собственников средств производства и  наемных рабо-
чих.
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Аннотация. Российские железные дороги («РЖД») — государственная ком-
пания, которая владеет и управляет железнодорожной сетью и инфраструк-
турой России. Не  так давно компания выпустила первую международную 
зеленую облигацию в Российской Федерации. Именно это стало основной те-
мой статьи. В ней будут рассматриваться несколько вопросов: как повлияют 
«Зеленые облигации» на развитие РЖД и экологическую обстановку в Рос-
сии, и кто же стал инвесторами в данном проекте. Кроме того, в статье ана-
лизируется количество выбросов CO2 от железнодорожных, автомобильных 
и воздушных видов транспорта.

Ключевые слова: Российские железные дороги, зеленые облигации, инве-
стиции, электрифицированные поезда.

ОАО «РЖД» выпустило первую «зеленую» обли-
гацию компании и  первую международную «зе-
леную» облигацию, выпущенную российской 

компанией. 8-летняя «Green Bond» привлекла 500 мил-
лионов евро и была, в итоге, оценена в 2,2%. Выпуск был 
подготовлен в соответствии с принципами «зеленых» об-
лигаций Международной ассоциации рынков капитала 
и сертифицирован в рамках Инициативы по климатиче-
ским облигациям. Подтверждение было предоставлено 
«Sustainalytics», ведущей независимой исследователь-
ской и  рейтинговой компанией ESG и  корпоративного 
управления [3].

Большинством, кто вложил свои средства в «Зеленые 
облигации», являются иностранные инвесторы (более 
75%). Российские инвесторы владеют около 25% «зеле-
ных» облигаций. Что касается географической разбивки 
книги заказов «зеленых» облигаций, то более 30% — Гер-
мания, Австрия, 15% — Великобритания, 11% — Швейца-
рия, 14% — инвесторы стран континентальной Европы, 
4% — страны Азии, 1% — США (рис. 1) [4].

Не стоит забывать, что сама компания в 2018 г. инве-
стировала в экологическую безопасность 8,5 млрд. руб. 
Это позволило компании сократить вредные выбросы 
в атмосферу на 4,3%, сбросы загрязненных сточных вод 
на  11% и  устранить 12 участков накопленного эколо-

гического ущерба (например, нефтепродукты, склады 
и  ремонтные мастерские, отработанное мазут, дизель-
ное топливо и другие химические соединения). Каковы 
будут результаты от «Зеленых облигаций», нам предсто-
ит только догадываться. Однако ОАО «РЖД» уже предо-
ставили примерный план вложения.

Привлеченный капитал будет использован для по-
купки электропоездов, поскольку РЖД продолжает 
модернизировать свой подвижной состав, постепенно 
отказываясь от  дизельных и  старых электропоездов. 
Также средства облигации будут направлены на финан-
сирование и рефинансирование покупки пассажирских 
электропоездов «Ласточка», увеличив число действу-
ющих поездов на 183 к 2021 г. Поезда будут выполнять 
пассажирские транзитные функции на  пригородных 
и  междугородних маршрутах. Кроме того, компания 
объявила о  планах приобрести 1000 новых электро-
возов в  течение следующих трех лет по  цене около 2 
млрд. евро [2].

Программа 2025 г. также предусматривает приобре-
тение нового подвижного состава и  модернизацию су-
ществующего парка, включая тяговые агрегаты, а также 
внедрение новой технологии для ускорения развития 
цифровых технологий. Планируется модернизировать 
и  расширить магистральную инфраструктуру, в  том 

GREEN RUSSIAN RAILWAYS BONDS, 
AS A TOOL FOR INFRASTRUCTURE 
DEVELOPMENT AND A NEW TRANSPORT 
MANAGEMENT SYSTEM

O. Selina 

Summary. Russian Railways (Russian Railways) is a state-owned company 
that owns and operates the Russian railway network and infrastructure. 
The company issued the first international green bond in the Russian 
Federation. This is what became the main topic of the article. It will use 
several questions: like all those who became an investor in this project. In 
addition, the article analyzes the amount of CO2 emissions from rail, road 
and air modes of transport.
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числе железнодорожную сеть в  Азово-Черноморском 
бассейне, а также развивать Байкало-Амурскую и Транс-
сибирскую железнодорожные линии. Для Байкало-А-
мурской и Транссибирской модернизации до 2025 года 
необходимо инвестировать около 3 млрд. долларов 
США. Проекты должны способствовать увеличению кон-
тейнерных перевозок в четыре раза, в том числе сокра-
щению времени железнодорожных контейнерных пе-
ревозок, в  частности от  Дальнего Востока до  западной 
границы России до семи дней.

Как мы знаем, железнодорожный транспорт яв-
ляется одним из  самых экологически чистых видов 
транспорта. Энергоэффективность железнодорожного 
транспорта лучше, чем автомобильного, в 2–3 раза, как 
в грузовых, так и в пассажирских перевозках. Более по-
ловины (43,8 тыс. км) из 85,6 тыс. км эксплуатационной 
длины российских железных дорог электрифицирова-
но. Кроме того, более 86% грузов и пассажиров пере-
возятся по электрифицированным железнодорожным 
системам. Электрификация наиболее загруженных 
линий страны и  вывод из  эксплуатации тепловозов 
являются одним из  стратегических приоритетов ОАО 
«РЖД» [1].

По  данным Международного энергетического агент-
ства и  Международного союза железных дорог, ОАО 
«РЖД» — одна из самых энергоэффективных железнодо-
рожных компаний во всем мире. Россия занимает первое 
место по энергоэффективности грузовых железнодорож-
ных перевозок по  сравнению с  другими европейскими 
железнодорожными системами, железными дорогами 
Китая, Японии, Индии и США, и занимает четвертое место 
по  энергоэффективности пассажирских железнодорож-
ных перевозок после Индии, Китая и Японии.

Кроме того, в связи с увеличением количества рейсов 
пассажиров из городских центров в близлежащие реги-
оны, холдинг РЖД строит свою электрифицированную 
сеть и  подвижной состав, чтобы предлагать перевозки 
по  наилучшему сочетанию скорости и  цены и  с  мини-
мально возможным воздействием углерода. Маршруты 
с  интенсивным движением, по  прогнозам, возрастут, 
и действия ОАО «РЖД» должны помочь отвлечь путеше-
ственников от  автомобилей и  автобусов на  электрифи-
цированные поезда [1].

Железнодорожные перевозки уже предлагают зна-
чительные преимущества перед автомобильными и воз-

Рис. 1. Инвесторы «зеленых» облигаций
Источники: Авторский расчет на основе данных, заявленных Ириной Лолуа, исполнительным 

директором JP Morgan в России.
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душными перевозками с  точки зрения выбросов CO2 
и потребления ресурсов. Новое поколение поездов «Ла-
сточка» снова улучшит эти показатели, достигнув выбро-
сов CO2, как правило, в 3,5 раза ниже, чем автомобиль-
ного транспорта, и почти в 10 раз ниже, чем воздушного 
транспорта.

Однако, в то время как у железных дорог, естествен-
но, меньше выбросов, чем у  других видов транспорта, 
ОАО «РЖД» поставила перед собой амбициозные цели 
по постоянному улучшению своих экологических пока-
зателей, стремясь к  2030 г. вдвое сократить общее воз-
действие на окружающую среду.

Постоянные инвестиции в  базу активов позволяют 
Российским железным дорогам добиваться этих сокра-
щений и дают дополнительную выгоду, привлекая пасса-
жиров в поезда и избегая более экологически вредных 
видов транспорта [5].

Помимо электрификации сети и  локомотивов, ОАО 
«РЖД» проводит все более и более развитую экологиче-
скую политику, в том числе:

1. 1. 56 лабораторий по всей стране измеряют и сооб-
щают о выбросах в разных местах, а также регу-
лярно проверяют поезда;

2. 2. годовые цели сокращения выбросов, использова-
ния пластмасс и воды;

3. 3. «Зеленый день» для всей компании каждый ме-
сяц, поощряющий осведомленность сотрудни-
ков и пассажиров;

4. 4. текущая программа посадки деревьев;
5. 5. переработка старых железнодорожных шпал 

в биомассу и коммунальные системы отопления.

Одной из ключевых стратегических целей ОАО «РЖД» 
к 2030 г. является приоритетное использование экологи-
чески чистых технологий и двукратное снижение нагруз-
ки на  окружающую среду, признавая, что железная до-
рога по-прежнему является одним из видов транспорта 
с самым низким уровнем вредного воздействия на окру-
жающую среду [6].

Таким образом, можно утверждать, что инвестици-
онная привлекательность компании ОАО РЖД на совре-
менном этапе представляет собой высокий уровень.

Рис. 2. Эмиссия CO2 разными видами транспорта
Источники: Авторский расчет на основе данных аналитического центра при правительстве Российской 

Федерации.
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Аннотация. Кредит под залог коммерческой недвижимости (коммерческая 
ипотека), являясь одним из самых востребованных видов корпоративных 
кредитов, обладает рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с дру-
гими видами заимствования. В то же время данному продукту свойственны 
специфические риски, часто являющимися причиной отказа от  кредито-
вания или их реализации в ходе обслуживания долга: неприемлемые для 
кредитора уровень капитализации и  ликвидности залога, степень запол-
няемости объекта коммерческой недвижимости и  индексации ставок 
по  договорам аренды; арендонепригодность объекта для коммерческого 
использования; наличие обременения принимаемого залога иными обяза-
тельствами и др. Одно из направлений совершенствования процесса ком-
мерческого ипотечного кредитования в целях снижения рисков сделок — 
его стандартизация. В статье в рамках предложения о разработке Стандарта 
процесса кредитования под залог коммерческой недвижимости приводится 
Матрица требований по составляющим указанного процесса, отражающая 
лучшие практики ведущих отечественных банков, работающих в сфере ком-
мерческой ипотеки.

Ключевые слова: коммерческая ипотека, кредитные риски, процессный под-
ход, бизнес-процесс банка, стандарты банковской деятельности.

Одним из самых востребованных видов корпора-
тивных кредитов является кредит под залог ком-
мерческой недвижимости, или коммерческая 

ипотека. В  общем виде, коммерческая ипотека — это 
финансирование приобретения коммерческой недви-
жимости под залог либо приобретаемой недвижимости, 
либо коммерческого помещения, находящегося в  соб-
ственности заемщика. Иными словами, она возникает 
при обеспечении исполнения обязательства коммерче-
ской недвижимостью.

Объектами коммерческой недвижимости являют-
ся нежилые фонды (офисы, торговые площади, произ-
водственные помещения, склады, административные 
здания, постройки и  т. п.), а  также и  жилые помещения, 
и  земельные участки, используемые в  коммерческих, 
сельскохозяйственных или производственных целях для 
извлечения прибыли.

Преимуществами коммерческой ипотеки являются 
развитие и  расширение бизнеса заемщика, генериро-
вание прибыли как результат использования коммерче-
ских объектов, оптимизация налогообложения (уплата 
процентов по кредиту относится на расходы компании).

Данный вид займов выгоден как заемщику, так и бан-
ку. Первые имеют возможность срочно получить необ-
ходимую сумму денег на  любые нужды — расширение 
бизнеса, пополнение оборотных средств, возможность 
финансировать крупные сделки [1] [2] [3], вторые полу-
чают ликвидное имущество, быстрая продажа которого 
покроет убытки в случае невыполнения заемщиком ус-
ловий погашения ссуды. Главным преимуществом дан-
ной разновидности банковских продуктов является то, 
что коммерческая недвижимость остается в распоряже-
нии клиента, что дает возможность получать доход от ее 
использования.

STANDARDIZATION AS A WAY  
TO REDUCE THE RISKS OF COMMERCIAL 
MORTGAGE LENDING

A. Ushanov 

Summary. A  loan secured by commercial real estate (commercial 
mortgage), being one of the most popular types of corporate loans, has a 
number of undeniable advantages over other types of borrowing. At the 
same time, this product is characterized by specific risks, which are often 
the reason for refusal of lending or their implementation in the course 
of debt servicing: unacceptable for the lender level of capitalization and 
liquidity of collateral, the degree of occupancy of commercial real estate 
and indexation of rates under lease agreements; whether the object 
is not suitable for commercial use; whether the accepted collateral is 
encumbered with other obligations, etc. One of the ways to improve the 
process of commercial mortgage lending in order to reduce transaction 
risks is to standardize it. In the article, as part of the proposal to develop 
a Standard for the process of lending secured by commercial real estate, 
a Matrix of requirements for the components of this process is provided, 
reflecting the best practices of leading domestic banks working in the 
field of commercial mortgages.

Keywords: commercial mortgage, credit risk, process approach, business 
process of the Bank, the standards of banking activities.
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Кроме этого, достаточно привлекательны сами пара-
метры заимствования: относительно низкая, по сравне-
нию с большинством других кредитных программ, про-
центная ставка, длительный срок возврата, посильный 
размер ежемесячных платежей, а также лояльность к за-
емщику и индивидуальные условия сделки.

Условия, ограничения и риски

Существуют строгие ограничения на  собственность, 
которую можно использовать в  качестве обеспечения 
кредита. Ликвидной коммерческой недвижимостью счи-
таются объекты, применяемые для получения прибыли 
или роста капитала. Такая собственность не  пригодна 
для проживания и  приносит предпринимателю ста-
бильный доход. Залоговым имуществом может высту-
пать офисная недвижимость: кабинеты, здания, офисы, 
бизнес-центры и  т. д.; индустриальная собственность: 
производственные цеха, склады, объекты для хранения 
товаров и т. д.; розничная недвижимость: магазины, фит-
нес-центры, гостиницы, торговые центры и т. д.

Типовыми условиями предоставления кредита в фор-
ме коммерческой ипотеки являются следующие:

 ♦ валюта кредитования — рубли;
 ♦ размер ссуды составляет 70–80% от  рыночной 

стоимости объекта залога;
 ♦ график погашения кредита — ежемесячный /еже-

квартальный; составляется, как правило, так, что-
бы отношение чистого операционного дохода 
к  сумме погашаемого «тела» кредита и  процен-
тов было не менее 1,2 в каждом отчетном пери-
оде. Допускается погашение части ссуды в конце 
срока кредитования (баллон), но в объеме не бо-
лее 50% от рыночной стоимости объекта;

 ♦ страхование объекта недвижимости на  рыноч-
ную стоимость;

 ♦ перевод 95–100% доходов от  аренды объектов 
недвижимости на расчетный счет в банке-креди-
торе.

При принятии решения о возможности совершения 
сделки кредитная организация осуществляет комплекс-
ный анализ основных аспектов финансово-хозяйствен-
ной деятельности заемщика, включающий:

 ♦ тщательное изучение балансов компании за  по-
следние 4–6 отчетные даты;

 ♦ оценку длительности ее пребывания на  данном 
рынке, степень успешности бизнеса и т. п.);

 ♦ оценку уровня ликвидности, определение рыноч-
ной стоимости залога.

Для проведения указанного анализа заемщик пред-
ставляет в  банк пакет документов, перечень которых 
представлен на стр. 14 (см. Матрицу требований…).

Коммерческая ипотека, не имея должного законода-
тельного регулирования, несет определенные специфи-
ческие риски для кредитных организаций, которые зача-
стую являются причиной отказа от кредитования, либо, 
что намного хуже, реализуются в  ходе обслуживания 
долга. Этим объясняется, в частности, готовность банков 
предоставлять бизнесу ссуды под залог коммерческой 
недвижимости в размере 70–80% от ее рыночной стои-
мости. К таким рискам относятся:

 ♦ риски капитализации (стоимость в  случае про-
дажи) и  ликвидности (возможность оперативно 
и  выгодно реализовать залог). Как только появ-
ляется просроченная задолженность по  ссуде 
и  заложенная недвижимость переходит в  соб-
ственность банка, все риски либо, наоборот, вы-
годные перспективы также ложатся на банк;

 ♦ оформление правоустанавливающих документов 
в ненадлежащем порядке;

 ♦ отсутствие разрешения на  использование земли 
под объектом;

 ♦ арендонепригодность объекта для коммерческо-
го использования;

 ♦ наличие обременения принимаемого залога ины-
ми обязательствами;

 ♦ заполняемость объекта коммерческой недвижи-
мости (бизнес-центр и др.) ниже прогнозируемой 
при проработке проекта;

 ♦ индексация ставок по  договорам аренды ниже 
прогнозируемой при проработке проекта;

 ♦ наличие низколиквидных или специальных объ-
ектов (пожарного водоема, газохранилища, 
котельной, трансформаторной подстанции), 
которые являются неотъемлемой частью имуще-
ственного комплекса и др.

Одним из путей совершенствования бизнес-процес-
са кредитования компаний под залог коммерческой не-
движимости, в целях снижения рисков сделок является 
его стандартизация.

Стандартизация процесса 
кредитования под залог  
коммерческой недвижимости

Стандарты — это имеющие сугубо практическое на-
значение требования к  организации процессов про-
изводства банковских продуктов, отраженные в  соот-
ветствующем документе и  применяемые кредитными 
организациями добровольно на  постоянной основе. 
В основе документа о стандарте — передовой зарубеж-
ный и отечественный опыт управления, лучшая банков-
ская практика, международные стандарты.

В  России разработка стандартов банковской дея-
тельности — прерогатива Ассоциации российских бан-
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Таблица 1. Матрица требований по составляющим процесса кредитования инвестиционных проектов 
(продолжение на стр. 74)

NN
п/п

Составляющие требова-
ний Стандарта Содержание требований Стандарта

1 Цель кредитования

Крупный и средний бизнес:
•	 расширение сферы своей деятельности, увеличение оборота предприятия
•	 чаще всего — приобретение нового оборудования, земли, центра розничной торговли 

и т. п.
•	 наиболее распространенный вид — нецелевой кредит на крупную сумму.
Малый бизнес:
•	 покупка объектов жилой недвижимости для предпринимательской деятельности, 

ремонт коммерческого имущества, строительство объекта для предпринимательской 
деятельности.

2 Срок кредитования От 3 лет до 10 лет

3 Обеспечение по кредиту

•	 офисная недвижимость:
•	 кабинеты, здания, офисы, бизнес-центры и т. д.
•	 индустриальная собственность: пр производственные цеха, склады, объекты для хр 

хранения товаров и т. д.
•	 розничная недвижимость

4
Процентная ставка 
по кредиту

9,5–17% годовых

5
Условия погашения 
кредита

•	 ежемесячно/ежеквартально
•	 отношение ЧОД (чистого операционного дохода) к общей сумме погашения кредита 

в каждом отчетном периоде было ≥ 1,2
•	 допускается погашение части ссуды в конце срока кредитования в объеме ≤ 50% 

от рыночной стоимости залога

6
Способы погашения 
кредита

•	 перевод средств со счета, принадлежащего ИП, физ. лицу или компании
•	 внесение наличных денег в кассу банка
•	 использование терминалов

7
Требования к информации 
заемщике

•	 история образования, учредители, количество сотрудников, преобладающие виды 
деятельности, профильная продукция, опыт работы в отрасли, сведения контрагентах 
и конкурентах, кредитная история

•	 собственником какой недвижимости является: общая площадь объекта, арендопригодная 
площадь, адрес объекта

•	 сведения о собственнике заемщика: юридический статус, опыт работы в недвижимости, 
информация о других активах и обязательствах

•	 основные конкуренты, расположенные в районе (бизнес-центры, ТРЦ и т. п.)

8
Требования к объекту 
коммерческой 
недвижимости

•	 используется в бизнес-целях для получения прибыли или увеличения капитала
•	 ликвидность — чем большую ценность объект представляет на рынке, чем больше 

вероятность одобрения сделки
•	 расположение желательно в зоне обслуживания банка, в регионе ведения бизнеса 

организации
•	 отсутствие обременений и ареста
•	 здание, в котором расположен объект, не числится в списках на снос/реконструкцию
•	 возможны дополнительные требования: к материалам, фундаменту, состоянию кровли, 

перекрытиям и т. п.

9
Проведение 
маркетинговых 
исследований

•	 какие средние цены аренды помещений в аналогичных объектах1

•	 как менялись цены в течение последних 5 лет
•	 какова средняя заполняемость объектов данного класса в населенном пункте
•	 как менялась заполняемость и ставки аренды в кризис
•	 оценка стоимости объекта методом капитализации2:
•	 ставка капитализации 10,5%
•	 NOI (ЧОД) объекта считать исходя из ставки аренды в объекте с учетом операционных 

расходов 10% от выручки и среднерыночной заполняемости
•	 оценка стоимости объекта методом сравнения с другими предложениями на рынке

ЭКОНОМИКА

73Серия: Экономика и Право №5 май 2020 г.



NN
п/п

Составляющие требова-
ний Стандарта Содержание требований Стандарта

10
Требования при расчете 
финансовой модели

•	 денежный поток прогнозируется в поквартальной разбивке
•	 кредит обслуживается и гасится исключительно из денежных потоков объекта
•	 соответствие уровня ставок аренды и заполняемости помещений рыночным
•	 соответствие темпов индексации ставок аренды рыночным
•	 учет необходимости текущего и капитального ремонта для поддержания объекта 

в хорошем состоянии
•	 учет возможного налога на недвижимость
•	 индексация расходов как минимум на размер инфляции
•	 устойчивость модели к стресссценарию (снижение заполняемости, более низкая 

индексация ставок)
•	 амортизация основного долга по кредиту равными долями или с постепенным 

увеличением суммы платежа
•	 остаток непогашенного к концу срока кредита не должен превышать 65–70% основного 

долга3

•	 стоимость заложенного имущества должна в любой момент с запасом превышать сумму 
остатка долга, чтобы в случае дефолта по кредиту банк имел возможность в судебном 
порядке истребовать предмета залога и быстро его реализовать, предоставив покупателю 
скидку

•	 основные показатели модели
•	 LTV — loan to value (остаток основного долга по кредиту на конец каждого периода 

в модели/рыночная стоимость объекта недвижимости без НДС)
•	 CFADS — cash flow available for debt service — операционный денежный поток (OCF) 

до уплаты процентов и основного долга по кредитам, до инвестиционных вложений (= 
OCF +% по кредитам + ICF + поступление кредитов)

•	 DSCR — debt service coverage ratio — отношение CFADS к сумме текущих платежей 
по кредиту (= CFADS за каждый период (квартал) в модели/платеж по основному долгу + 
платеж по процентам за тот же период)

11
Требования к составу 
договорной и иной 
документации

•	 учредительные документы: Устав со всеми изменениями и Учредительный договор (при 
наличии)

•	 свидетельство о государственной регистрации, постановке на налоговый учет, 
присвоении ОГРН

•	 финансовая и налоговая отчетность за последний отчетный период
•	 копии контрактов с партнерами, контрагентами
•	 документы на объект обеспечения
•	 личные документы собственника недвижимости, учредителей организации, заявителя 

по кредиту
•	 выписка из ЕГРИП
•	 ИНН
•	 протоколы (решения) о назначении руководителей
•	 балансы организации за определенный период
•	 документ с оценкой закладываемой недвижимости от независимого оценщика
•	 свежие документы БТИ на здание/сооружение

12
Организация оценки 
эффективности проекта

Анализ кредитующим подразделением:
•	 инвестиционных возможностей компании, эффективности проекта, реальности 

источников погашения, рисков проекта
•	 показателей бизнес-плана

Таблица 1 (продолжение). Матрица требований по составляющим процесса кредитования 
инвестиционных проектов (продолжение на стр. 75)

1  Изучить сайты агентств – Knight Frank, SA Ricci, JLL, сайты по аренде – cian.ru, прочие источники – Ведомости, РБК и др.
2  Стоимость объекта = NOI (чистый операционный доход) / cap. rate (ставка капитализации)
3 Эта цифра может быть больше или меньше, важно, чтобы к концу срока кредитования заемщик мог свободно рефинансировать остаток долга в другом 
банке или погасить кредит из накопленных свободных средств
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ков (АРБ), где был создан Координационный комитет 
по стандартам качества банковской деятельности. К на-
стоящему времени АРБ одобрено более 15 стандартов, 
основная часть которых — стандарты качества банков-
ских бизнес-процессов, методологические документы.

Представляется, что назрела необходимость созда-
ния Стандарта процесса кредитования заемщиков под 
залог объектов коммерческой недвижимости как ин-
струмента управления вышеуказанными кредитными 
и иными рисками.

Цель Стандарта — содействие развитию банковского 
кредитования под залог коммерческой недвижимости 
путем решения следующих задач:

 ♦ выработка единых требований и подходов к орга-
низации процесса кредитования под залог объ-
ектов коммерческой недвижимости;

 ♦ снижение кредитных и иных рисков;
 ♦ вовлечение в сферу кредитования под залог ком-

мерческой недвижимости, банков, представите-
лей бизнес-сообщества и др.

Целесообразность стандартизации залогового креди-
тования отмечается и в экономической литературе [4] [5].

Императивами Стандарта организации процесса 
кредитования под залог коммерческой недвижимости, 
в частности, являются: информация о заемщике; требо-
вания к  компании, объекту коммерческой недвижимо-

сти и  к  составу договорной и  иной документации; ре-
комендации при расчете финансовой модели; условия 
погашения кредита и др.

Заинтересованными сторонами в  использовании 
Стандарта, с точки зрения ожидаемого результата, явля-
ются:

 ♦ кредитные организации: повышение их конку-
рентоспособности, эффективности управления 
рисками, качества системы внутреннего контро-
ля, снижение издержек, рост рентабельности 
кредитных операций;

 ♦ заемщики: стандартизированные требования 
к проектам, оценке кредитоспособности, монито-
рингу хода проекта, а также регламентация про-
цесса выдачи, сопровождения и погашения ссуд.

Цели и  задачи Стандарта, требования к  заемщикам, 
предмету залога, структура финансовой модели отража-
ются в Матрице требований по составляющим процесса 
данного вида кредитования (см. табл. 1).

Выводы.

Одним из  инструментов совершенствования биз-
нес-процесса кредитования компаний под залог ком-
мерческой недвижимости, в  целях снижения рисков 
сделок, является его стандартизация. Предлагаемый 
Стандарт находится на стыке двух направлений: продук-
тового и  технологического. В  нем содержатся требова-

NN
п/п

Составляющие требова-
ний Стандарта Содержание требований Стандарта

13
Распределение функцио-
нальных обязанностей

•	 наличие выделенных кредитных специалистов либо самостоятельного инвестиционного 
подразделения

•	 наличие в ВНД банка (внутренних нормативных документах) разграничения функций 
экспертизы проекта, принятия решения, мониторинга, контроля уровня риска, оценки 
стоимости залога, работы с проблемной задолженностью

14
Организация юридическо-
го сопровождения

Правовая экспертиза документов службой юрисконсультов

15
Обеспечение 
экономической 
безопасности

Анализ заемщика ОБиЗИ (отделом безопасности и защиты информации)

16
Организация оценки 
рисков

Проработка стресс-сценария:
индексация ставки долгосрочной и краткосрочной аренды: первый год индексируется на темп 
прироста инфляции, затем в течение 6 кварталов фиксированная, затем снова индексируется 
на темп прироста инфляции
заполняемость БЦ — 85% на протяжении всего периода прогнозирования, но снижается 
до 50% на протяжении 3-х кварталов подряд через 1 год после выдачи кредита (1й квартал 
60%, 2й квартал 50%, 3й квартал 60%, затем восстановление до 85%)

Составлено автором

Таблица 1 (продолжение). Матрица требований по составляющим процесса кредитования 
инвестиционных проектов

ЭКОНОМИКА

75Серия: Экономика и Право №5 май 2020 г.



ния, во-первых, к банковскому продукту с учётом его ка-
чественных и количественных характеристик, во-вторых, 
к качеству оформления процесса и его составных частей. 
Центральный элемент Стандарта — построение финан-
совой модели в  виде максимально детализированного 

плана снижения рисков при кредитовании. Внедрение 
Стандарта в банковскую практику будет способствовать 
непрерывному совершенствованию бизнес-процессов 
в  целях снижения рисков банковского кредитования 
клиентов под залог коммерческой недвижимости.
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты введения маркировки молочной 
продукции с помощью QR-кода. Представлен зарубежный и отечественный 
опыт применения маркировки. Освещены мнения экспертов, специалистов 
и  потребителей. Сделаны выводы о  возникающих экономических рисках 
и отмечена необходимость более взвешенных подходов к введению марки-
ровки в силу социальной значимости молочной продукции.

Ключевые слова: молочная отрасль, маркировка молочной продукции, мне-
ния экспертов, специалистов, потребителей.

ВРоссийской Федерации ежегодно производится 
более 5  млн. тонн переработанного питьевого 
молока, более 3,5 млн. тонн кисломолочных про-

дуктов и 400 тыс. тонн мороженого. Несмотря на усилия 
контрольных ведомств, риски фальсификата и  контра-
факта на  рынке молочных продуктов не  теряют своей 
актуальности. По оценке экспертов доля фальсификата 
составляет 4,5–5%.

С  1  июля 2018 г. вступила в  действие ФГИС «Мерку-
рий», задачей которой является автоматизация ветери-
нарной сертификации и обеспечение надзора за произ-
водством, оборотом и перемещением животноводческой 
продукции. В 2020 г. наравне с использованием системы 
электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» 
для участников молочного рынка предложено введение 
цифровой системы маркировки молочной продукции.

Распоряжением Правительства № 1533 от  13  июля 
2019 г. в  перечень товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации [1] были вклю-
чены отдельные виды молочной продукции. Распоря-
жением № 2647-р от  8  ноября 2019 г. срок введения 
обязательной маркировки отдельных видов молочной 

продукции установлен 1 июня 2020 г. [2]. Позже начало 
обязательной маркировки было перенесено на 20 янва-
ря 2021 г.

Эксперимент по  маркировке начался в  июле 2019 г. 
и  должен был завершиться в  начале 2020 г. Ранее 
Минпромторг предлагал продлить сроки эксперимен-
та по  маркировке молочной продукции до  31  августа 
2020 г., что по мнению ведомства позволило бы молоч-
ной отрасли получить больше времени для отработки 
всех процессов и форматов взаимодействия с Центром 
развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющим-
ся оператором цифровой системой маркировки «Чест-
ный Знак».

По  данным ЦРПТ общее число участников экспери-
мента на конец марта 2020 г. составляло 1288 компаний, 
при этом подавляющая часть участников — это ритейле-
ры [3].

Технологически маркировка молочной продукции 
идентична процессам маркирования других продуктов. 
На  каждую единицу (упаковку), а  в  некоторых случаях 
более крупную тару, крепится специальная метка. Она 
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представляет собой QR-код в виде квадрата с черными 
точками в формате Data Matrix. В нем зашифрованы все 
данные о товаре: наименование производителя, товара, 
бренд, номер декларации соответствия, срок годности 
и  иное. Потребители смогут проверить подлинность 
продукции с  помощью мобильного приложения «Чест-
ный знак», установленного на любой гаджет.

Россия не  является первооткрывателем процедуры 
и  технологии маркировки. Существует несколько гло-
бальных подходов к решению задачи по созданию наци-
ональных систем обязательной маркировки товаров.

В  Евросоюзе решение об  обязательной маркировке 
построено на  жесткой централизации и  главенстве го-
сударства в  управлении процессом. Такой подход по-
зволяет сохранять честную конкуренцию, поскольку ос-
новной регулятор выступает в качестве гаранта чистоты 
рынка.

Альтернативное решение реализовано в  США: 
на  территории государства функционирует несколько 
систем маркировки одновременно, они конкурируют 
между собой.

В Китае не существует жестких правил, обязывающих 
участников товарооборота маркировать свой товар, од-
нако она считается хорошей практикой в бизнесе. Поэ-
тому производители добровольно делают небольшие 
взносы на  поддержание данной системы контроля, так 
как именно они являются основными ее бенефициара-
ми.

Ключевая цель таких систем — вытеснение с  рынка 
контрафактной продукции — достигается достаточно 
быстро. Это подтверждается и российским опытом, и ми-
ровой практикой [4].

В России в настоящее время уже существуют системы 
маркировки для алкоголя и меховых изделий. Они про-
демонстрировали эффективность. Так, например, бла-
годаря запуску обязательной маркировки шуб в  2016 г. 
только за год доля легального оборота изделий вырос-
ла в  10 раз. А  в  рамках эксперимента по  маркировке 
лекарств было выявлено нарушений на  полмиллиарда 
рублей и пресечены случаи вторичной продажи дорого-
стоящих препаратов [5].

Сейчас проходят эксперименты по маркировке това-
ров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной стала 
маркировка духов, табака, шин и  пневматических по-
крышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп 
изделий легкой промышленности, в  том числе обувь, 
и  с  1  июля 2020 г. предусмотрена обязательная марки-
ровка лекарств.

Несмотря на заявленную благую цель и задачу мар-
кировки молочной продукции — обеспечить население 
качественными продуктами, у нее оказалось очень мно-
го критиков.

Первый вопрос, который возник у экспертов, «не бу-
дет ли система маркировки дублировать работу системы 
«Меркурий»? На данном этапе уже ясно, что эти две си-
стемы являются единой цепью, позволяющей показать 
покупателю полную историю продукта — «от коровы 
до  прилавка», так как «Меркурий» дает возможность 
отследить продукт от  фермы до  завода. А  маркировка 
QR-кодом позволит определить путь товара от предпри-
ятия до  конечного потребителя. Уже создан и  запущен 
единый интерфейс для работы в  системе маркировки 
«Честный знак» и  системе ветеринарного сопровожде-
ния «Меркурий» для молочной отрасли [6].

Очень важным аспектом сомнений в целесообразно-
сти введения маркировки каждой единицы продукции яв-
ляется расходы на внедрение проекта для производите-
лей. Еще в начале эксперимента по оценкам ЦРПТ затраты 
на маркировку единицы продукции в молочной отрасли 
могли составлять от 1 до 8 копеек. Но в отраслевом союзе 
отмечают, что подобная стоимость будет актуальна только 
для тех, кто сможет распределить вложения на внедрение 
системы как минимум на 60 лет. Те же участники рынка, 
кто будет вынужден сразу инвестировать в оборудование 
для маркировки, будут тратить до  62 копеек на  каждую 
единицу продукции. Учитывая стоимость расходных ма-
териалов, техническое обслуживание, временные затра-
ты сотрудников и обучение персонала, по предваритель-
ным оценкам, совокупные единовременные инвестиции 
отрасли могут составят около 25 млрд. руб., а ежегодные 
затраты — около 20 млрд. руб. Позднее, анализируя ре-
зультаты пилотного проекта, сумма вложений была уточ-
нена до не менее 61,3 млрд. руб. только в первый год.

По  мнению Россельхознадзора введение маркиров-
ки в большей мере скажется на стоимости дешевой про-
дукции, где упаковочная единица стоит недорого. Как 
известно, сам QR-код стоит 50 копеек, к которым придет-
ся добавить и процедуру нанесения, покупку принтеров, 
ридеров, операционные расходы и прочее [7].

Того  же мнения придерживаются и  переработчики 
сырья. По мнению заместителя гендиректора Санкт-Пе-
тербургского молочного завода «Пискаревский» Г. Жит-
марева, «…результаты эксперимента пока не дают сде-
лать вывод о готовности отрасли к маркировке». Только 
прямые затраты на  нанесение кода оцениваются сум-
марно в 3% от стоимости продукции.

Технический директор компании «Курское молоко» 
К. Горин отмечает, что «…нет понимания, даже ориенти-
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ровочно, о стоимости полного комплекта оборудования 
для маркировки. Оборудование, которое предлагается 
установить, на  99% импортное, крайне дорогостоящее. 
Дополнительно потребуются затраты на  обучение пер-
сонала. При этом для глазированного сырка с отпускной 
ценой пять рублей рост себестоимости при маркировке 
составит 10%. Все это грозит ростом цен, так как потянет 
затраты на логистику и у ритейлеров» [8].

Председатель совета директоров «Тульского мо-
лочного комбината» А. Ширинкин оценивает увеличе-
ние себестоимости на  5–6% при введении маркировки 
и прогнозирует, что для многих, особенно мелких произ-
водителей это повлечет уход с рынка [9].

Таким образом, участники эксперимента в молочной 
отрасли подсчитали, что в  среднем расходы на  марки-
ровку поднимут себестоимость их продукции примерно 
на 10%, а прямые затраты на оборудование и нанесение 
маркировки могут достигнуть 3% от себестоимости про-
изводства. Как вывод — небольшие и  средние перера-
ботчики могут не справиться с такими затратами.

В  Союзмолоко подчеркивают, что в  нынешних эконо-
мических условиях дополнительная и  нецелесообразная 
нагрузка отрасли не  нужна. По  их мнению, необходимо 
отказаться от  введения обязательной маркировки мо-
лочной продукции. По итогам тестового нанесения кодов 
на предприятиях не удалось подобрать оптимальные оп-
ции нанесения и  типы оборудования для многих видов 
упаковки. Все производственные линии обследованных 
предприятий нуждаются в дооснащении. Некоторые реше-
ния приводят к существенному замедлению линий (вплоть 
до  50%), что негативно отразится на  производительно-
сти всей отрасли [10]. Это ставит под угрозу стабильность 
поставок отечественной молочной продукции. Допол-
нительные затраты на  маркировку приведут к  снижению 
доступности качественной молочной продукции и  росту 
себестоимости производства продукции минимум на 3–4% 
и, как следствие, — к повышению цен для потребителей.

Производители упаковки предупреждают, что необ-
ходимость инвестиций и  замедление скорости печати 
приведут также к  росту стоимости упаковочных реше-
ний. Кроме того, до  текущего момента не  проводилось 
тестирования логистических операций, хранения и уче-
та маркированной продукции. В  среднем чтобы осна-
стить одну производственную линию требуется от 4 млн. 
до  10  млн. руб. При этом поставщики оборудования 
не  гарантируют стопроцентную считываемость кодов, 
и часть продукции должна быть списана, а это дополни-
тельные потери бизнеса [11].

Таким образом, все эксперты и представители бизне-
са однозначно утверждают, что из-за маркировки неиз-

бежно повышение цены на  готовую продукцию, потому 
что за  каждый уникальный код на  единицу продукции 
придется заплатить переработчикам, а  те, в  свою оче-
редь, переложат свои затраты на  потребителя. Кроме 
этого, они делают заключение, что предложенная систе-
ма не  справляется с  заявленными функциями, так как 
не обладает специфическими характеристиками, направ-
ленными на  противодействие обороту фальсифициро-
ванной продукции, такими, как контроль сырья и соста-
ва продукции. При этом отмечая, что есть специальные 
надзорные органы, у которых должна быть возможность 
привлекать недобросовестных производителей к  уго-
ловной, а не только административной ответственности.

Здесь интересна точка зрения потребителей. В  Рос-
сийской Федерации потребление молока и  молочных 
продуктов в  среднем на  человека составляет 81,7% 
от рациональной нормы, при этом доля расходов на по-
купку продуктов питания в  потребительских расходах 
занимает около трети, доля молока и молочных продук-
тов в них составляет около 17%.

По  результатам опросов ВЦИОМ около двух третей 
респондентов за  введение маркировки: на  продуктах 
питания (47%), молочной продукции (23%), товарах 
и продуктах для детей (18%), на алкоголе (17%), на мяс-
ной и  рыбной продукции (14%). Большинство респон-
дентов (92%) считают, что производители контрафакта 
должны нести административную или уголовную ответ-
ственность, 94% также поддерживают ответственность 
для государственных органов, допустивших производ-
ство или продажу нелегальной продукции, 83% высту-
пают за введение ответственности для продавцов [12].

Это однозначно говорит о существующем в обществе 
запросе на безопасность и качество потребления, а так-
же на реальную ответственность производителей и про-
давцов нелегальной продукции.

При этом около трети опрошенных потребителей готовы 
платить, но не более 5% роста стоимости продуктов пита-
ния, 18% респондентов — свыше 5–10% от стоимости и поч-
ти половина опрошенных категорически не готовы платить 
больше из-за введения маркировки за продукты [13].

Мнение экспертов и специалистов, отмечающих него-
товность отрасли и возникающие в связи со значитель-
ными вложениями риски, с  одной стороны, и  неготов-
ность населения взять на  себя дополнительные траты, 
с  другой стороны, позволяют сделать вывод о  том, что 
в сложившихся экономических условиях введение мар-
кировки на молочную продукцию нельзя рассматривать 
своевременным и  целесообразным. Механизм, в  силу 
социальной значимости молочной продукции, требует 
дополнительной проработки и уточнения.
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Аннотация. Статья посвящена коррупционным появлениям со  стороны 
должностных лиц в сфере экологии. В данной статье раскрывается не только 
понятие «коррупция», а также и затронуты различные сфере экологии, где 
проявляется коррупционные факторы в указанной сфере. В конце предлага-
ются некоторые пути решения указанной проблемы.
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Д ля современного общества экология является 
весьма актуальной сферой и  связано это с  тем, 
что человек, в связи с боязнью нарастания эко-

логических проблем, истощения природных ресурсов 
и  иных экологических проблем, изменил свое отно-
шение к  окружающей среде. Многие страны мира уже 
давно проводят совместные мероприятия, форумы, раз-
личные съезды, которые в дальнейшем дают свои поло-
жительные плоды в сфере экологии.

Проблема коррупции в  различных сферах деятель-
ности органов государственной власти и  местного са-
моуправления носит глобальный и системный характер. 
Важной составляющей процесса противодействия кор-
рупции и соблюдения указанных ограничений являются 
меры административной и уголовной ответственности.

В  настоящее время вопросу охраны окружающей 
среды и природопользования в Российской Федерации 

уделяется особое внимание, в том числе и со стороны за-
конодательной системы.

На постоянной основе в различные нормативно-пра-
вовые акты страны вносятся изменения в  данной сфе-
ре, ответственность за  нарушение которых ужесточа-
ется с каждым днем, однако данная мера не позволяет 
до конца искоренить коррупционные проявления в сфе-
ре экологии.

Сфера экологии и  природопользования является 
потенциально коррупциногенной сферой, которая су-
ществует с  древних времен и  вопрос урегулирования 
затронут весьма непродуктивно.

Перед тем как рассматривать коррупционные прояв-
ления в сфере экологии и природопользования со сто-
роны должностных лиц необходимо понять, что же такое 
коррупция в целом, в толковом словаре русского языка 
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коррупция представляет из себя моральное разложение 
должностных лиц и  политиков, выражающееся в  неза-
конном обогащении, взяточничестве, хищении [5].

Юридическая литература под коррупцией понима-
ет действия должностных лиц государственной власти, 
либо служащих коммерческих или иных организаций 
направленные на получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, либо иного имущества, путем совершения воз-
ложенных на них полномочий и обязанностей.

Также вышеуказанное понятие закреплено в  ст.  1 
Федерального закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О  про-
тиводействии коррупции» согласно которому, корруп-
ция — это злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества 
и  государства в  целях получения выгоды в  виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами; 
а также совершение деяний, от имени или в интересах 
юридического лица [6].

В Федеральном законе «Об охране окружающей сре-
ды» от  10.01.2002 № 7-ФЗ существует понятие как госу-
дарственный экологический надзор, под которым по-
нимаются деятельность уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, направ-
ленная на  предупреждение, выявление и  пресечение 
нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лица-
ми, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномо-
ченными представителями и  гражданами требований, 
установленных в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и  иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации в  области охраны 
окружающей среды, посредством организации и  про-
ведения проверок указанных лиц, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер 
по  пресечению и  (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений, и  деятельность уполномоченных 
органов государственной власти по  систематическому 
наблюдению за  исполнением обязательных требова-
ний, анализу и прогнозированию состояния соблюдения 
обязательных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами своей деятельности.

Вышеуказанный надзор осуществляется уполно-
моченными федеральными органами исполнительной 
власти (федеральный государственный экологический 
надзор) и  органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (региональный государствен-
ный экологический надзор) (далее — органы государ-
ственного надзора) согласно их компетенции в  соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации 
в установленном порядке.

Государственный экологический надзор включает 
в себя:

 ♦ государственный надзор за геологическим изуче-
нием, рациональным использованием и охраной 
недр;

 ♦ государственный земельный надзор; — государ-
ственный надзор в области обращения с отхода-
ми;

 ♦ государственный надзор в области охраны атмос-
ферного воздуха;

 ♦ государственный надзор в  области использова-
ния и охраны водных объектов;

 ♦ государственный экологический надзор на  кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации 
и иное.

Возникает вопрос, почему коррупция в сфере эколо-
гии столь актуальна.

Дело в том, что экология это не паханое поле различ-
ных благ, такие как земля, недра, леса, животный мир 
и иное.

К  основным коррупциногенным сферам в  области 
экологии и природопользования в Российской Федера-
ции можно отнести следующие направления:

 ♦ незаконная добыча природных ресурсов;
 ♦ незаконная вырубка лесных насаждений;
 ♦ загрязнение атмосферы, водоемов, почвы;
 ♦ контрабанда животных, а также объектов флоры 

и фауны;
 ♦ выдача должностными лицами различных лицен-

зий и иные противоправные деяния в изучаемой 
сфере.

Эти и  многие другие направления являются востре-
бованными и несут за собой правонарушения коррупци-
онного характера как со стороны должностных лиц, так 
и с другой стороны.

Проявления коррупции в природопользовании весь-
ма разнообразны, что связано с  большим количеством 
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природных ресурсов и  компонентов природной среды 
(земля, недра, животный и  растительный мир), а  также 
с возможностями распоряжаться ими.

Согласно статистическим данным 15% уголовных дел 
коррупционной направленности относятся к сфере эко-
логии и возбуждены в отношении должностных лиц [2], 
большая часть указанных дел возбуждена в связи с таки-
ми правонарушениями как:

1. 1. Получение определенных лицензий на  исполь-
зование вод, лесов, атмосферного воздуха, недр, 
животного мира, а  также иных лицензий, пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

2. 2. Незаконное пересечение таможенной грани-
цы Российской Федерации, путем содействия 
в  уклонении от  уплаты таможенных платежей, 
перевозки объектов флоры и фауны и иное;

3. 3. Уклонение от уголовное ответственности и адми-
нистративной;

4. 4. Охрана незаконной добычи природных ресурсов 
от правоохранительных и иных контрольно-над-
зорных органов.

Данный список является не исчерпывающим, однако 
данные «услуги» являются наиболее востребованными 
и как следствие является высокооплачиваемыми.

Рассмотрим такую сферу в  экологии как лесополь-
зование, коррупция в  данной сфере сопровождается 
на  всех этапах, например: выделение лесных участков, 
незаконная рубка лесных насаждений, заготовка леса, 
транспортировка и сбыт леса.

В указанной сфере есть ряд определенных действий 
со  стороны должностных лиц, за  совершение которых 
указанные лица получают определенное вознагражде-
ние:

1. 1. Выделение лесных участков в пользование: про-
ведение конкурсов и аукционов с нарушениями 
требований федерального законодательства, не-
законное предоставление различных участков 
различной категории для проведения лесозаго-
товок под видом санитарных рубок и иное.

2. 2. При осуществлении заготовки леса: бесконтроль-
ная рубка без разрешительных документов, вне 
предел предоставленных участков, несоответ-
ствие предоставленным объемам.

3. 3. При транспортировке и сбыте: обеспечение бес-
контрольного перемещения срубленного леса 
и иное.

Анализируя судебную практику, можно сделать 
вывод, что сфера недропользования является весьма 
проблематичной сферой и  самые распространенные 

нарушения в  данной сфере является безлицензионная 
добыча полезных ископаемых: гравия, песка, песча-
но-гравийных отложений.

Указанные нарушения причиняются ущерб в том чис-
ле и  водным объектам, рыбному хозяйству, природной 
среде и иное.

Затрагивая сферу недропользования, можно выде-
лить ряд различных коррупционных проявлений, свя-
занные с сокрытием нарушений в указанной сфере:

1. 1. Незаконное использование недр, без разреши-
тельных документов, при осуществлении строи-
тельства, размещения и иное;

2. 2. Ненадлежащее использование недр, либо их ис-
пользование вопреки выданной лицензии;

3. 3. Добыча полезных ископаемых сверх установлен-
ного в лицензии объема;

4. 4. Использование недр по  незаконно полученной 
или просроченной лицензии и др.

Хотелось бы отметить, что нарушения в сфере добы-
чи песчаногравийной смеси выявляются крайне редко.

Основная часть нарушений допускается со  стороны 
местной администрации при заключении соглашения 
на благоустройство и укрепление берегов рек.

Также одной из весьма коррупционных направлений 
является охрана и использование водных объектов, так 
например:

1. 1. Сокрытие правонарушений выявленных контро-
лирующими органами в  ходе проведенной про-
верки;

2. 2. Осуществление водопользование без разреши-
тельных документов и иное.

Объекты животного мира, флоры и фауны также яв-
ляются весьма коррупционной сферой. Браконьерство 
на сегодняшний день весь распространенный вид пра-
вонарушения, попустительство со  стороны должност-
ных лиц также сопутствует указанному проявлению.

Еще одним видом преступления является перемеще-
ние через границу редких видов животных, в том числе 
занесенных в Красную книгу.

В заключение следует отметить, что борьба с корруп-
цией в указанной сфере является весьма актуальной.

Для достижения успеха в борьбе с указанными пре-
ступлениями необходимо всем органам власти объе-
динить усилия путем четкого распределения действий 
среди правоохранительных, контролирующих и  надзи-
рающих органов.
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Кроме того, необходимо совершенствовать зако-
нодательство в  указанной сфере с  целью устранения 
коллизий, противоречий, деклараций и пробелов и раз-
вивать единую систему государственного контроля 
в  сфере природопользования на  основе применения 
единых государственных стандартов.

Также одним из  эффективных методов борьбы явля-
ется повышении уровня подготовки руководителей орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, 
наделенных правом принимать решения в  сфере эколо-
гической безопасности. Президент России отметил, что 
не должно быть так, чтобы решения по защите окружаю-
щей среды зависели от людей, которые сами и воду чистую 

пьют, и живут в хороших экологических условиях, а огром-
ные трудовые коллективы и все, что вокруг, движется и жи-
вет неблагоприятной экологической ситуации [4].

Кроме вышеизложенного, не надо забывать, что по-
вышение экологической грамотности населения, также 
влияет на общую картину.

С  другой стороны, необходимо обеспечить пред-
усмотренную законом ответственность за  коррупцион-
ные нарушения: административную, дисциплинарную, 
гражданско-правовую [1]. При этом, объяснить гражда-
нам, что уголовной ответственности подлежат не только 
должностные лица, но и любые физические лица [3].
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Аннотация. Статья посвящена вопросам биологической безопасности и по-
зиции законодателя относительно возможности ограничения с  указанной 
целью личных неимущественных прав граждан и  сочетания подобного 
ограничения с  личными и  публичными интересами государства. Отмече-
но, что ограничение субъективных гражданских прав, как вмешательство 
в частные дела и в беспрепятственное осуществление прав, представляется 
возможным в качестве исключения из общего правила об осуществлении 
гражданских прав в  силу личного усмотрения. В  статье указано, что клю-
чевой составляющей подобного ограничения выступает недопустимость 
произвольного запрета, что основано на требовании о невозможности ума-
ления прав граждан (ч. 2 ст. 55 Конституции РФ), на ведущих нормативных 
правовых актах.

Ключевые слова: биологическая безопасность, личные неимущественные 
права, личные интересы, публичные интересы, ограничение, свобода пере-
движения, выбор места пребывания и жительства.

Человеческое общество и государство прошли до-
статочно длительный исторический путь, чтобы 
прийти к осознанию и к воплощению в реальную 

жизнь принципа первостепенного значения личных 
неимущественных прав граждан. Ценность любой пра-
вовой системы определяется именно той ролью, какая 
отводится фундаментальным основам, на которых бази-
руются личные неимущественные права и  обеспечива-
ются интересы индивида в  корреляции с  публичными 
интересами. Законодатель при этом не  вмешивается 
в  содержание всех без исключения личных неимуще-
ственных прав, а призван обозначить внешние границы 
их осуществления, регламентируя ряд наиболее важных 
аспектов, включая ограничения в  сфере биологиче-
ской безопасности, которая охватывает значительную 
область санитарно-эпидемиологического состояния, 
смежные сферы ветеринарно-санитарного, а  также фи-
тосанитарного контроля, экологической безопасности, 
среды обитания и используется при имеющих большое 
значение мероприятиях по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций биологического характера 
[1, с. 6].

Вопросы обеспечения безопасности волнуют чело-
вечество на  протяжении всех этапов цивилизационно-
го развития. После двух мировых войн и  прекращения 
режима «холодной войны» не оправдали себя надежды 
относительно уменьшения количества угроз междуна-
родной и национальной безопасности, к числу которой 
относится биологическая безопасность. Межгосудар-
ственные и  национальные конфликты, террористиче-
ские акты, угроза ядерной войны, многочисленные чрез-
вычайные ситуации техногенного и  природного 
характера продолжают представлять особую опасность 
и угрозу безопасности и в ХХІ в. [2, с. 49]. В связи с этим, 
политика безопасности государства и мирового сообще-
ства, в целом, может быть определена в качестве особой 
деятельности по  обеспечению международной, нацио-
нальной и  иных видов безопасности, а  политика наци-
ональной безопасности в  государственном масштабе 
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должна развиваться, как во внешнегосударственном, так 
и в внутреннегосударственном масштабах [3, с. 62].

В современной России фундаментальные основы без-
опасности регламентированы в Конституции РФ [4] (п. 3 
ст. 37, 98 и др.), в нормах Федерального закона от 28 де-
кабря 2010 г. № 390-ФЗ «О  безопасности» [5] и  на  уров-
не национальной стратегии государства. Так, на  осно-
вании Указа Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 
«О  Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» [6], национальная безопасность — состо-
яние защищенности личности, общества и  государства 
от внутренних и внешних угроз, при котором реализуют-
ся конституционные права и  свободы, и  которая вклю-
чает оборону и  все виды безопасности, охраняемые 
законодательством, — прежде всего, государственную, 
общественную, информационную, экологическую, эко-
номическую, биологическую, энергетическую и безопас-
ность личности.

На современном этапе российское государство уде-
ляет особое внимание данной проблематике. Вопросы 
биологической безопасности, прав граждан в  данной 
правовой плоскости, вопросам возможного ограниче-
ния личных неимущественных прав граждан нашли от-
ражение в Указе Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97 
«Об  Основах государственной политики Российской 
Федерации в области обеспечения химической и биоло-
гической безопасности на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу» [7]. Указанным нормативным пра-
вовым актом в  качестве ведущих биологических угроз 
современности признаны: модификация свойств, форм 
патогенных биологических агентов, переносчиков, мест 
обитания переносчиков в  связи климатическими изме-
нениями и в процессе природных катастроф; появление 
новых инфекций неизвестными патогенами; внесение 
редких либо прежде не имеющих место на российской 
территории инфекционных и  паразитарных заболева-
ний, образование и  распространение природно-очаго-
вых инфекций, инфицированность новыми возбудителя-
ми, возврат исчезнувших инфекций, аварии на объектах 
с источниками биологической опасности, диверсии, тер-
рористические акты на подобных объектах и связанные 
с применением опасных биологических веществ, др.

В Проекте Федерального закона № 850485–7 «О био-
логической безопасности Российской Федерации» 
[8] от  2  декабря 2019 г. биологическая безопасность 
определяется как состояние защищенности населения 
и окружающей среды от воздействия опасных биологи-
ческих факторов, при котором обеспечивается допусти-
мый уровень биологического риска. Закон принят в пер-
вом чтении 22 января 2020 г. и вступил в юридическую 
силу с 31 марта 2020 г. Как отмечено в Пояснительной за-
писке к Проекту закона «О биологической безопасности 

Российской Федерации», на  современном этапе отме-
чается увеличение существующих прежде и  появление 
новых биологических угроз, что потребовало создание 
обновленных межотраслевых подходов, нормативной 
регламентации для формирования и  функционирова-
ния необходимой эффективной системы обеспечения 
биологической безопасности.

Данный закон, — отметил заместитель председате-
ля профильного комитета Государственной Думы РФ 
по  охране здоровья Леонид Огуль, — закон о  суще-
ствовании человека, который непосредственно каса-
ется многих сфер жизни и выступит истоком создания 
в  России комплексной правовой и  иной защиты граж-
дан от биологических и химических угроз современной 
цивилизации. Речь идет не  только о  защите от  болез-
ней, эпидемий, но и о бесконтрольном использовании 
лекарственных препаратов, способствующих возник-
новению нечувствительности человека к  антибиоти-
кам [9]. В указанной связи, ограничение прав граждан 
на  свободное потребление антибиотиков выступит 
определенным ограничением личного неимуществен-
ного права на  здоровье, т. е. на  свободу осуществлять 
лечение абсолютно самостоятельно, однако признан 
прогрессивной мерой, обеспечивающей охрану здоро-
вья и жизни, в целом.

Новый закон восполняет правовой пробел также 
о биологических угрозах террористического характера. 
Данный вопрос чрезвычайно важен, поскольку на  тер-
ритории России в  2019 г. располагается 73 особо ради-
ационно опасных и  ядерно-опасных объектов, пред-
ставляющих химическую и  биологическую опасность, 
в  т. ч. в  отношении хранения образцов небезопасных 
для жизни и  здоровья человека вирусов, вызывающих 
эпидемии [10]. Перечень объектов не является исчерпы-
вающим: в  России эксплуатацию радиационно опасных 
и  ядерно-опасных производств и  объектов осущест-
вляют многочисленные воинские части и  организации 
Вооруженных Сил РФ, имеющие ядерные боеприпасы, 
ядерные энергетические и ядерные исследовательские 
установки. Биологическую угрозу России представляют 
также бесконтрольные археологические и  палеонтоло-
гические раскопки, в результате которых обнаруженные 
объекты могут включать биологически-опасные факто-
ры.

В сложившейся ситуации необходимо особое внима-
ние к  вопросам нарушения специальных правил безо-
пасности, биологической, экологической безопасности 
как со  стороны законодателя, правоприменителя, так 
и  в  научных кругах, занимающихся научными исследо-
ваниями в  данной сфере. Новые позиции государства 
должны принимать во  внимание, что обеспечение без-
опасного обращения с  объектами и  источниками по-
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вышенной опасности напрямую зависит от соблюдения 
специально установленных требований и  правил, на-
рушение которых приводит к  жертвам, биологическим 
и экологическим катастрофам, к человеческим трагеди-
ям.

Фундаментальная основа возможных ограничений 
личных неимущественных прав граждан в  целях обе-
спечения биологической безопасности заложена в гл. 2 
Конституции РФ и развита в ст. 22 ГК РФ [11]: никто не мо-
жет быть ограничен в  правоспособности и  дееспособ-
ности иначе, как в случаях и в порядке, установленных 
законом. Комплекс личных гражданских прав, по поводу 
которых возникают личные неимущественные права, 
неимущественные отношения граждан, представлен 
в ст. 150 ГК РФ: жизнь и здоровье, достоинство, личная 
неприкосновенность, честь, доброе имя, деловая репу-
тация, неприкосновенность частной жизни и  жилища, 
личная, семейная тайна, свобода передвижения, свобо-
да выбора места пребывания и жительства, имя, автор-
ство, иные нематериальные блага, которые принадлежат 
от рождения, в силу закона, неотчуждаемы и непереда-
ваемы иным способом.

Несмотря на  тот факт, что регламентация системы 
личных неимущественных прав позволяет гражданам 
в  силу личного усмотрения и  волеизъявления опреде-
лять собственное поведение в  сфере частной и  обще-
ственной жизни, гражданин пребывает в неизолирован-
ном обществе, является членом социума, а  его личные 
интересы должны коррелировать с  публичными инте-
ресами. Подобная корреляция присутствует во  многих 
сферах жизнедеятельности, включая сферу обеспечения 
биологической безопасности. При этом особое значение 
имеет тот факт, что ограничение субъективных граждан-
ских прав, как вмешательство в частные дела и в беспре-
пятственное осуществление возможно как исключение 
из общего правила о свободном осуществлении. Ключе-
вой составляющей ограничения выступает недопусти-
мость произвольного запрета, невозможность умаления 
прав граждан [12, с. 7].

В  Федеральном законе «О  биологической безопас-
ности Российской Федерации» [13], вступившем в  силу 
31 марта 2020 года, в целях исключения биологических 
рисков, как вероятности причинения вреда (с учетом тя-
жести) здоровью человека, животным, растениям и (или) 
окружающей среде в  результате воздействия опасных 
биологических факторов, особое внимание уделено 
правам, обязанностям граждан и  публичных органов 
власти, т. е. корреляции частных и публичных интересов. 
Подобная корреляция в области обеспечения биологи-
ческой безопасности проявляется в  сочетании интере-
сов и  юридической ответственности, как личности, об-
щества, так и российского государства.

К обязанностям граждан в сфере обеспечения биоло-
гической безопасности закон относит: соблюдение норм 
действующего законодательства в данной сфере, требо-
ваний, предусмотренных законодательством в  области 
охраны окружающей среды, охраны здоровья граждан, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия, ветеринарной безопасности, в  сфере обеспе-
чения карантина растений, в  генно-инженерной сфере 
деятельности, в области безопасности продукции. К обя-
занностям граждан по обеспечению биологической без-
опасности относится также реализация необходимых 
мер, которые исключают нарушение прав на охрану здо-
ровья и  окружающей среды от  небезопасных биологи-
ческих факторов (угроз).

Основной концепций российского законодательства 
в  данном направлении признано следующее: в  случае 
допустимости ограничения предусмотренных законом 
прав государство обязано применять исключитель-
но необходимые, но  не  чрезмерные ограничительные 
меры. Подобные изъятия могут быть оправданы пу-
бличными интересами, предусмотренными в ст. 55 (ч. 3) 
Конституции РФ. При этом, ограничения должны отве-
чать принципам справедливости, выступать в  качестве 
адекватных публичных мер, являться соразмерными 
и  пропорциональными. Ограничительные меры при 
этом не сопоставляются с существом конституционного 
строя, не ограничивают основное содержание конститу-
ционных норм о правах и свободах граждан.

С  учетом вышеизложенного, российское законода-
тельство направлено не  только на  обеспечение био-
логической безопасности граждан, но  и  на  защиту не-
отъемлемых неимущественных прав, принадлежащих 
индивиду от рождения.

В  соответствии с  действующим российским зако-
нодательством, в  целях обеспечения биологической 
безопасности, возможным ограничениям могут под-
вергаться такие личные неимущественные права, как 
право на  неприкосновенность жилища, свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства. В от-
ношении ограничения выезда за границу по подобным 
основаниям, в  соответствии с  нормами Федерального 
закона от 15 сентября 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке вы-
езда из  Российской Федерации и  въезда в  Российскую 
Федерацию» [14], в ситуации констатации факта наличия 
на территории иностранного государства чрезвычайной 
ситуации, связанной с угрозами безопасности, включая 
экономическую, биологическую безопасность, Прави-
тельством РФ могут быть предприняты меры по  фор-
мированию для граждан рекомендаций о  нежелатель-
ности въезда в  определенное государство. Подобные 
рекомендации не  признаны, однако, основанием для 
временного ограничения права на выезд из Российской 
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Федерации, т. е. непосредственного ограничения лично-
го неимущественного права на свободу передвижения.

Закон № 5242–1 «О  праве граждан Российской Фе-
дерации на  свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и  жительства в  пределах Российской Федера-
ции» [15] в ст. 1 предусматривает, что ограничение права 
граждан на  свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и  жительства в  пределах территории россий-
ского государства допускается исключительно в  силу 
акта федерального законодательства. Вышеизложенное 
коррелирует ведущим международным документам 
(Всеобщая декларация прав человека 1948 г. [16], Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. [17] и другие международные акты) и российским 
нормативным правовым актам.

На  основании ч.  3 ст.  55 Конституции РФ, ограниче-
ние права на свободу личного передвижения, избрание 
места пребывания и  жительства на  территории России 
может быть установлено для российских граждан, в от-
ношении иностранных граждан, а также — лиц без граж-
данства. Подобные ограничения могут касаться, в част-
ности, зон экологического бедствия, территорий и мест, 
в  которых при наличии угрозы распространения мас-
совых заболеваний (инфекционных, неинфекционных), 
отравлений введены условия и режимы особого харак-
тера проживания, экономической деятельности. Сово-
купность подобных территорий Российской Федерации 
составляют территориальные зоны, в  которых введено 
военное и чрезвычайное положение.

Гуманистическая направленность российской Кон-
ституции, соответственно, заключается в  коррективах 
правоотношений человека и  государства: государство 
вправе регулировать поведение человека исключитель-
но с целью обеспечения соблюдения сбалансированных 
личных, публичных и  иных значимых для государства 
и личности интересов.

На  основании Федерального конституционного 
закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном по-
ложении» [18], чрезвычайное положение представляет 
собой временную государственную меру, применяемую 
государством. Введение чрезвычайного положения 
представляется возможным исключительно в  целях 
обеспечения безопасности граждан, защиты конститу-
ционного строя, в частности, в связи с чрезвычайными 
ситуациями природного, техногенного характера, эко-
логическими ситуациями, включая эпидемии, эпизо-
отии, образовавшиеся в  результате аварий, катастроф, 
различных небезопасных природных катаклизмов (сти-
хийных бедствий и  пр.), которые повлекли либо могут 
способствовать человеческим жертвам, возникнове-
нию ущерба здоровью и вреда окружающей природной 

среде, другим потерям в сфере нормальной жизнедея-
тельности граждан.

В подобных чрезвычайных ситуациях, в соответствии 
со  ст.  11 (п. «б») Федерального конституционного зако-
на от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии», в целях публичных и личных интересов, ограниче-
ние такого личного неимущественного права граждан, 
как свобода передвижения, выбор места пребывания 
и  жительства, может проявляться в  форме ограниче-
ний на свободу передвижения, особого режима въезда 
и  выезда, в  т. ч. ограничения на  въезд, на  пребывание 
на данной территории иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Как отмечено в ст. 12 (п. «а») Закона, органы 
государства вправе осуществить временное отселение 
граждан в  безопасные территории, однако, с  гаранти-
рованным предоставлением стационарных, временных 
жилых объектов; ввести комендантский час, как запрет 
в  определенное время суток находиться в  обществен-
ных местах без наличия разрешения и  иных специаль-
ных документов (п. «а» ст. 13).

Поскольку свобода передвижения — такая  же есте-
ственная потребность человека, как свобода труда 
и  творчества, в  целом, — как свобода в  классическом 
понимании [19, с. 115], законодательство в сфере подоб-
ного ограничения должно отражать демократические 
ценности российского государства, не  нарушать иных 
личных неимущественных и имущественных прав граж-
дан, сочетать личные и  публичные интересы, что свой-
ственно правовому государству.

Верховный Суд РФ отметил: под публичными инте-
ресами следует понимать, в  частности, интересы нео-
пределенного круга лиц, направленные на обеспечение 
безопасности жизни и  здоровья граждан, а  также обо-
роны и безопасности государства, охраны окружающей 
природной среды [20].

Соответственно, вынужденные ограничения лич-
ных неимущественных прав граждан в  целях обе-
спечения биологической безопасности, представляя 
собой несомненное вмешательство в  частные дела 
и  в  беспрепятственное осуществление гражданских 
прав, выступает в  качестве исключения из  общего 
правила. Подобное ограничение должно являться 
правомерным и основанном на законе, базироваться 
на  Конституции РФ и  международно-правовых актах. 
Правовой основой ограничения прав граждан в целях 
обеспечения биологической безопасности выступает 
п. 3 ст. 55 Конституции РФ: «Права и свободы человека 
и  гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в  той мере, в  какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и  законных интересов 
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других лиц, обеспечения обороны страны и  безопас-
ности государства».

Конституционный суд РФ указал, что ограничение 
прав и  свобод граждан должны являться необходимы-
ми и  быть пропорциональными конституционно при-
знанным публичным целям, т. е. государство призвано 
использовать исключительно вынужденные и  обуслов-
ленные подобным целям необходимые меры [21]. Со-
ответственно, при ограничении личных неимуществен-
ных прав граждан в целях обеспечения биологической 
безопасности особое внимание должно быть уделено 
корреляции конституционно значимых целей с  балан-
сом интересов отдельной личности и  публичных инте-
ресов государства в целом. Эффективная работа по обе-
спечению национальной биологической безопасности 
должна учитывать не только организационные моменты 
по взаимодействию между различными надзорными ор-
ганами и  интеграцию данных различных систем сбора 
информации. Влияние на  уязвимость общества перед 
биологическими угрозами во многом определяется дру-

гими фундаментальными основами — позицией самого 
гражданина, который, подвергаясь ограничениям лич-
ных неимущественных прав в  связи с  необходимостью 
обеспечения биологической безопасности, не  рассма-
тривает подобные ограничения, как ограничение пра-
восубъектности, а оказывает содействие в обеспечении 
безопасности, предпринимает меры профилактики.

По  результатам социологического опроса, прове-
денного рейтинговым агентством DataLight в  2018 г., 
в  качестве основных составляющих обеспечения наци-
ональной безопасности, структурированных по уровню 
значимости для России, выступают: обеспечение тех-
ногенной, экологической и  биологической безопасно-
сти — 88%; охрана общественного порядка — 6%; защита 
от  угроз стихийных бедствий — 37%; защита государ-
ственного строя — 18%; защита общественного строя — 
11%; обеспечение территориальной неприкосновенно-
сти — 18%; обеспечение политической и экономической 
независимости нации — 17%; обеспечение здоровья на-
ции — 7%; борьба с преступностью — 8% [22].
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Аннотация. Автором анализируются особенности корпоративной социаль-
ной ответственности в  зарубежной практике ведения бизнеса. В  качестве 
примера корпоративной социальной ответственности бизнеса в России рас-
сматриваются негосударственные пенсионные фонды, и их мотивационный 
потенциал для управления персоналом организации. Затронуты вопросы, 
связанные с  доверием к  пенсионным программам и  негосударственным 
пенсионным фондам (НПФ), а также ответственность самих фондов за вло-
жение денежных средств вкладчиков по  обеспечению доходности. Участ-
ники пенсионного рынка управления активами (пенсионный фонд России, 
страховые компании, частные пенсионные фонды) имеют возможность 
выступить в качестве источника среднесрочного финансирования. В статье 
приводятся примеры из  практики пенсионных фондов, а  также способы 
включения корпоративной социальной ответственности в  основные на-
правления деятельности акционерных обществ. Рассматривается возмож-
ности и особенности активизации мотивационных ресурсов в процессе раз-
вития пенсионных программ.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, негосудар-
ственные пенсионные фонды, распространение принципа ответственного 
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Процесс развития современной России показыва-
ет, что успех в  развитии социально-экономиче-
ских систем зависит не  только от  политических 

и экономических, но и от психологическими и социаль-
но-психологическими факторов. Не  владея реальной 
картиной об  активных, значимых потребностях насе-
ления, экономических субъектов, т. е. если отсутствует 
в должно мере мотивированное доверие и поддержка, 
невозможно осуществить реализацию выработанной 
стратегии развития. Подтверждением этого является 
отрицательная реакции определенных категорий актив-
ного населения на реализацию положений пенсионной 
реформы на  практике. В  современных условиях управ-
ление социально-экономическими системами с  учетом 

мотивационно потенциала работников, делает акцент 
не  только на  особенности поведения отдельного чело-
века или группы, но и особенно на влияние мотивацион-
ных установок на результаты деятельности социально-э-
кономических систем (национальных, региональных, 
муниципальных, транснациональных корпораций и дру-
гих крупных организационных систем). Использование 
мотивационных ресурсов в управление социально-эко-
номическими системами является важной и интенсивно 
развивающейся практикой.

Важнейшим признаком цивилизованности совре-
менного бизнеса выступает его социальная ориентиро-
ванность. Социальная ответственность бизнеса — от-

PRIVATE PENSION PROVISION AS A FORM 
OF APPEARANCE IN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND A MOTIVATIONAL 
RESOURCE IN PERSONNEL MANAGEMENT

E. Valishin 

Summary. The author analyzes the features of corporate social 
responsibility in foreign business practices. Non-state pension funds and 
their motivational potential for managing the organization’s personnel 
are considered by way of example of corporate social responsibility of 
business in Russia. It gives a detailed analysis of a concept of trusting in 
the pension program and private pension funds (NPFs), as well as the 
responsibility of the funds themselves for investing money of depositors 
to ensure profitability. Pension market participants are noted in the 
asset management (Russian Pension Fund, insurance companies, private 
pension funds) have the opportunity to act as a medium-term financing 
source. It should be stressed that, it is provided examples from the 
practice of pension funds, as well as ways to incorporate corporate social 
responsibility in the main areas of activity of joint-stock companies. The 
possibilities and features of the activation of motivational resources in the 
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ветственность субъектов бизнеса за  соблюдение норм 
и  правил, неявно определенных или не  определенных 
законодательством (в  области этики, экологии, мило-
сердия, человеколюбия, сострадания и  т. д.), влияющих 
на качество жизни отдельных социальных групп и обще-
ства в целом. Социальная ответственность бизнеса — это 
осознанное поведение бизнеса направленное на разви-
тие экономической, социальной и  экологической сфер 
общества, связанное с основной деятельностью компа-
нии и выходящий за рамки определенного законом ми-
нимума, но эта трактовка является довольно идеальным 
и  не  может быть полностью воплощено в  реальность 
хотя бы потому, что просто невозможно рассчитать все 
последствия одного решения [1]. Социальная ответ-
ственность скорее не правило, а этический принцип, ко-
торый должен быть реализован при принятии решений. 
Соответственно ответственность здесь внутренняя, пе-
ред собой и должна основываться на моральных ценно-
стях, которые приобретаться в процессе социализации. 
Корпоративная социальная ответственность, особенно 
в  области прав работников, служит руководством для 
дальнейшего роста и  развития компании, в  то  же вре-
мя принимая во  внимание социальные, экологические 
и  другие составляющие. Кроме этого, следует не  забы-
вать и  об  удовлетворении потребностей не  только со-
трудников, но  и  акционеров, что, в  свою очередь, без-
условно, будет способствовать росту компании, а также 
соответствующему увеличению стоимости доли, которая 
непосредственно стимулирует развитие корпоративной 
социальной ответственности.

В  рамках существующих рыночных отношений се-
годня, негосударственные пенсионные фонды зачастую 
представляют крупные акционерные общества, что соз-
дает возможность их решающего влияния в  качестве 
главных действующих лиц рынка при принятии реше-
ний, связанных с  корпоративной социальной ответ-
ственностью.

Социальная ответственность корпорации делится 
на внутреннюю и внешнюю. Страны с развитой рыночной 
экономикой демонстрируют растущий интерес к  кор-
поративной социальной ответственности (КСО), о  чем 
свидетельствует обширная теоретическая и  эмпириче-
ская литература по этому вопросу. В ней делается вывод 
о  том, что КСО не  следует рассматривать как привиле-
гию развитых стран с рыночной экономикой, поскольку 
в организациях центральной и восточной Европы суще-
ствует множество примеров. Тем не менее, изучение их 
специфики представляется более сложным вопросом. 
Эволюционный подход к институтам КСО позволяет нам 
считать, что анализ форм КСО в контексте стран с пере-
ходной экономикой должен учитывать взаимодействие 
между элементами, зависящими от  прошлого, а  также 
со стандартами и практикой уже существующих в разви-

тых странах. Так уже, Берл и Минс в 1933 году, Барнард 
в  1938  году, писали, что ответственность деловых лю-
дей и  этические обязанности менеджеров стали одной 
из центральных тем в организационных исследованиях 
в США. С 1990-х годов концепция корпоративной соци-
альной ответственности (КСО) приобретает все большую 
популярность и  в  Западной Европе. Идея «экономики 
заинтересованных сторон» была выдвинута в  Велико-
британии с момента создания «CSR Europe» в 1995 году. 
В  Зеленой книге, опубликованной Европейской комис-
сией в 2001 году, КСО была определена как «концепция, 
через которую компании интегрируют экологические 
и социальные проблемы в собственные бизнес-техноло-
гии и во взаимодействие с заинтересованными сторона-
ми на  добровольной основе». Другими словами, «быть 
социально ответственным означает не только оправды-
вать законные ожидания, но и выходить за рамки соблю-
дения и  вкладывать «больше» в  человеческий капитал, 
окружающую среду и отношения с заинтересованными 
сторонами» [8]. Тем не  менее, необходимо отметить, 
что в  прошлом, как и  сегодня, КСО означает что-то, 
но не всегда одно и то же, для всех вероятно существу-
ет объяснение этого отсутствия консенсуса. Во-первых, 
иногда КСО является лишь концепцией социального 
маркетинга, которая заботится об  их публичном имид-
же, но  избегает каких-либо подлинных изменений или, 
что еще хуже, управляется деловыми людьми, свободны-
ми от чувства моральной ответственности, что конечно, 
способствует дискредитации концепции и ограничению 
ее простой риторикой. Во-вторых, термин «корпоратив-
ная социальная ответственность» не обязательно имеет 
то же значение в континентальных европейских или ази-
атских традициях, что и в англо-американском контексте 
«минимальному поведенческому стандарту в  отноше-
нии взаимоотношений корпорации с заинтересованны-
ми сторонами». Так считается, что те компании, которые 
делают две вещи, являются социально ответственными: 
«Во-первых, они не обязаны сознательно делать что-то, 
что может нанести ущерб их заинтересованным сторо-
нам, в частности, инвесторам, работникам, клиентам, по-
ставщикам или местному сообществу, в котором они ра-
ботают. Во-вторых, если компании наносят ущерб своим 
заинтересованным сторонам, они обязаны устранять это 
всякий раз, когда ущерб выявлен и  доведен до  их све-
дения» [6]. Это определение может привести нас к пред-
положению, что практики, которые будут оцениваться 
как нормальные или как основные деловые практики 
выполнения своих обязанностей в западном контексте, 
могут казаться ответственными, моральные или этиче-
ские в других местах или в другое время по сравнению 
с  обычной деловой практикой. Если рассматривать си-
стему КСО, то  можно говорить о  существовании трех 
основных подходов к КСО: бизнес и этика; бизнес и об-
щество; управление социальными вопросами. Они были 
сформулированы в США, но оказали влияние и на мно-
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гие другие развитые страны с  рыночной экономикой. 
Кратко рассмотрим эти подходы в свете их степени ин-
теграции институциональных проблем. Каркас, разра-
ботанный Джонсом в  1999 г. является представителем 
перехода от  теории заинтересованных сторон КСО, ос-
нованной на договорах между различными заинтересо-
ванными сторонами, к более глубокому анализу инсти-
туционального контекста, в который встроена компания. 
Он представляет взаимосвязь между конфигурациями 
институциональных структур на социально-культурном, 
национальном, промышленном, фирменном и  инди-
видуальном уровнях и  необходимыми и  достаточными 
условиями для реализации концепции социальной от-
ветственности на  практике. Он утверждает, что более 
мелкие, тесно связанные фирмы в  прибыльных нишах 
находятся в  оптимальном положении, чтобы действо-
вать социально ответственным образом. Однако этих 
элементов недостаточно. Согласно опросу, проведен-
ному в  ВЦИОМ, только 38% работодателей организуют 
профессиональную практику, но  каждый третий моло-
дой человек видит эту практику как шанс для лучшего 
позиционирования на рынке труда. Большинство рабо-
тодателей (54%), принявших участие в  этом исследова-
нии, заявили, что не планируют нанимать новых сотруд-
ников. Работодатели также пытались выявить проблемы 
с  трудоустройством молодежи. Макро- (рост безрабо-
тицы, структурная безработица, рост стоимости жизни) 
и микроэкономические аспекты (замораживание найма, 
низкая заработная плата, увольнения) негативно влияют 
на работников в России, усиливая сдерживание сотруд-
ников, страх, неуверенность и стресс. Кроме того, лица, 
принимающие решения в организациях, должны иметь 
ценности, соответствующие социальной ответственно-
сти, а  ответственные действия должны воспринимать-
ся как институционально законные. Соответствующие 
институциональные детерминанты должны достигать 
своего рода порогового уровня, который делает ответ-
ственные действия жизнеспособными. В целом, подход 
к  управлению социальными вопросами предоставляет 
ценные инструменты для понимания взаимодействия 
бизнеса и его среды, что приводит к появлению практи-
ки КСО. Создание и  поддержание негосударственного 
пенсионного обеспечения является одной из форм про-
явления социальной ответственности бизнеса [2;10].

Пенсионное обеспечение, его социальная значи-
мость определяется его ролью в экономической и соци-
ально-политической жизни общества. Пенсионная си-
стема зависит от многих факторов и условий, таких как 
размеры оплаты труда, налоговая система, рынок труда 
и  демографическая ситуация [5]. В  настоящее время, 
на российском пенсионном рынке сложилась ситуация, 
позволяющая говорить о  развитии накопительной ча-
сти пенсионных схем. Одним из наиболее эффективных 
механизмов повышения уровня жизни пенсионеров, 

признанных во  всем мире, является развитие частной 
пенсионной системы. Эта система позволяет привлекать 
не только государство, но и работодателя, регион, а так-
же граждан к формированию достойного уровня жизни, 
что сказывается на  построении эффективной социаль-
ной защиты пенсионеров. Повышение привлекательно-
сти домохозяйств для инвестирования средств в  част-
ные пенсионные фонды должно привести к  тому, что, 
с одной стороны, частные пенсионные фонды, а с другой 
стороны, застрахованные лица должны нести солидар-
ную ответственность за  свою деятельность. Результаты 
социологическое исследование среди трудоспособного 
населения РФ показали низкий уровень информиро-
ванности населения по  различным аспектам развития 
системы негосударственного пенсионного обеспечения. 
По  результатам опроса можно высказать предположе-
ние о  достаточно низкой информированности населе-
ния об  услугах, предоставляемых негосударственными 
пенсионными фондами. Информированы и  скорее ин-
формированы 43,1% всех респондентов, а  ничего или 
скорее не  имеют представления об  услугах НПФ 56,9% 
из  числа опрошенных респондентов. Хотя и  наблюда-
ется достаточно невысокий уровень осведомленности 
населения о системе корпоративных пенсий (информи-
рованы в  общем — 17,6%), большинство респондентов 
(67,2%) в основном позитивно относятся к идее развития 
корпоративного пенсионного обеспечения. Всего лишь 
17,1% респондентов не  поддерживают идею развитие 
системы корпоративного пенсионного обеспечения 
и  15,7% респондентов — скорее не  поддерживают. Ко-
личество поддерживающих идею корпоративного пен-
сионного обеспечения (КПО) незначительно снижается 
(–2,8%), однако, на 11% выросла доля поддерживающих 
КПО. Так проведенное социальное исследование пока-
зало, что отношение респондентов к принципу совмест-
ной ответственности государства, работодателя и  ра-
ботника в пенсионной системе в 2019 году практически 
не изменилось по сравнению с 2015 годом. Как и в пред-
шествующие годы, равный процент респондентов возла-
гают ответственность за обеспечение достойного уров-
ня пенсии (44%) [9]. Все это говорит, о росте совместного 
партнерства всех сторон — государства, работодателя, 
самого работника, в  обеспечении достойного уровня 
пенсии. Потенциальным результатом внедрения пен-
сионных моделей должно стать распространение него-
сударственных пенсионных схем. Негосударственное 
пенсионное обеспечение (НПО) является элементом 
российской пенсионной системы и состоит в обеспече-
нии населения негосударственными пенсиями в  соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации 
на  основании договора с  негосударственным пенсион-
ным фондом (НРФ). Оно осуществляется на доброволь-
ной основе в дополнение к обязательному пенсионному 
страхованию. Неправительственные организации долж-
ны быть внедрены не только в корпорациях, но и в дру-
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гих организациях, что будет способствовать построе-
нию полноценной пенсионной системы для населения 
Российской Федерации. Среди совокупности факторов 
и  условий, определяющих отношение населения к  вы-
бору пенсионной модели, ключевая роль принадлежит 
социальному восприятию людей относительно харак-
тера пенсионных выплат, распределению обязанностей 
между работником, работодателем и  государство, что-
бы обеспечить достойный уровень пенсии, жизненные 
стратегии и поведение, чтобы обеспечить дополнитель-
ный доход по  достижении пенсионного возраста. Все 
это в совокупности определяет направление поведения 
конкретного человека, выражающееся в  социальных 
приоритетах и установках на социальное участие в раз-
личных видах и формах негосударственного пенсионно-
го обеспечения.

Все большое количество сотрудников входит в  кор-
поративные пенсионные программы, в  то  же время 
количество НПФ на  рынке сокращается. Этому способ-
ствует процесс консолидации Фондов. Процесс слия-
ние приводит к  сокращению издержек. Так, в  инвести-
ционной деятельности наблюдается. эффект экономии 
от масштаба. У топ-10 НПФ по величине пенсионных на-
коплений в среднем разница доходности инвестирова-
ния до и после выплаты вознаграждения управляющим 
компаниям, специализированному депозитарию и фон-
ду составляет 0,6 п. п.; занимающих места с 11-го по 20-
е, — 0,7 п. п.; с 21-го по 30-е место — 0,75 п. п.; у последних 
трех фондов 1,5 процентного пункта [4]. В связи с этим, 
слияние НПФ повышает эффективность их инвестицион-
ной деятельности.

В  современных условиях ведения бизнеса, когда на-
блюдается высокая динамика социально-экономических 
изменения, необходимо понимать, что работникам и ор-
ганизациям в  этих условиях требуются не  только пере-
мены, но и определенная степень стабильности. В связи 
с  этим, одной из  основных задач является поиск опре-

деленного компромисса между переменами и  потреб-
ностью в  стабильности. Что необходимо сделать, чтобы 
сформировать определенное отношение работников 
к  пенсионным программам, которое позволило  бы им 
осознанно совершать действия по накоплению пенсион-
ных вложений (как инвестиции в свое будущее, т. к. прои-
зойдет изменение их социального статуса). Стоит задача 
формирования установки к  пенсионным накоплениям 
как к «отсроченному» будущему, когда индивидуальный 
человеческий капитал изменяется (физический, психи-
ческий, интеллектуальный, социальный). Рассмотрение 
пенсионных накоплений как ценностной ориентации 
требует исследования мотивационно-ценностной струк-
туры работника (место пенсионных накоплений ценност-
ной ориентации в  иерархии ценностей экономически 
активного населения). Исследование специфики пенси-
онных накоплений как ценностной ориентации на  раз-
личных этапах профессиональной деятельности и  как 
управлять изменениями в  поведении с  учетом выяв-
ленной специфики. Все это предполагает теоретическое 
и практическое обеспечения данного процесса на макро 
и — микроуровнях социально-экономических систем.

Инструменты КСО должны быть включены в  биз-
нес-процессы организации. Реализация пенсионных 
программ как внутренних инструментов в  рамках КСО. 
На  выходе, при управлении персоналом организации: 
повышение трудовой мотивации персонала (экономи-
ческая безопасность, стабильность во второй половине 
жизни, которая позволит сохранить основные параме-
тры того образа жизни (стиль), который является ком-
фортным для конкретного субъекта труда; удержание 
высококвалифицированных работников (их  развитие 
и  социальное обеспечение); формирование положи-
тельного имиджа организации на  рынке труда, что мо-
жет дать дополнительные возможности по  снижению 
бизнес-рисков, связанных с  нехваткой высококвалифи-
цированных работников с высоким потенциалом разви-
тия («таланты»).
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Аннотация. Целью исследования является изучение вопросов формиро-
вания правовых основ стратегического планирования в  сфере экономики, 
в  частности одной из  ее отраслей — энергетики. В  работе используются 
как общенаучные, так и  специальные правовые методы исследования, 
а  именно, системный, логический, диалектический, исторический, срав-
нительно-правовой, наблюдение и  описание, анализ документов и  дру-
гие общепринятые методы научного познания. Автор говорит о  важности 
стратегического планирования для эффективного хозяйствования и  о  не-
посредственной связи стратегического планирования с обеспечением эко-
номической безопасности страны. В статье освещены основные норматив-
но-правовые акты, составляющие основу стратегического планирования 
в России, рассмотрены их особенности и выделены общие признаки.

Ключевые слова: стратегическое планирование, энергетика, энергетическая 
безопасность, экономическая безопасность, энергетическая стратегия, 
Белая книга, Дорожная карта, обеспечение безопасности, энергетическая 
эффективность, энергия.

Общие положения

С лово «стратегия» имеет древнегреческое проис-
хождение, первоначальное его значение — «ис-
кусство полководца». Широкое распространение 

термин получил в 6-м веке нашей эры в восточно-рим-
ской терминологии и  был переведен на  другие евро-
пейские языки в  18 веке. С  тех пор слово «стратегия» 
стало обозначать способ достижения отдаленной цели, 
включающий в  себя совокупность тех или иных дей-
ствий в  определенной последовательности. Если рас-
сматривать безопасность как состояние защищенности 
от  различного рода угроз, логично предположить, что 
высокая эффективность реакции на  угрозы возможна 
в тех случаях, когда вероятность наступления несущего 
угрозу события была спрогнозирована. Именно поэтому 
обеспечение безопасности, в том числе экономической, 
во  многом зависит от  того, как осуществляется страте-
гическое планирование в  указанной сфере. Стратеги-
ческое планирование — это организационная управ-

ленческая деятельность, в  ходе которой происходит 
определение приоритетов, распределение ресурсов, 
а  также оценка эффективности реализации стратегии 
и ее возможная корректировка в случае изменения об-
стоятельств. В процессе стратегического планирования 
необходимо найти ответ не  только на  вопрос «Куда?» 
(куда движется организация или государство в  целом, 
какова стратегическая цель), но и «Как?» (как, каким об-
разом цель должна быть достигнута).

В  развитых странах стратегическое планирование 
лежит в  основе обеспечения безопасности. Как прави-
ло, консолидация поставленных в ходе стратегического 
планирования задач происходит в итоговом документе, 
принимаемом на государственном уровне — в западных 
странах, таких как США, Великобритания, Франция, Ав-
стралия, такой документ носит название «Белая книга» 
(«White paper»). В  качестве приложения к  Белым кни-
гам зачастую разрабатывается Дорожная карта («Road 
map») — документ, содержащий информацию о том, как 
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достичь поставленных задач. В совокупности Белая кни-
га и Дорожная карта играют роль ориентира для даль-
нейшего законотворчества, так как иные нормативные 
акты, принимаемые в целях обеспечения безопасности, 
должны вписываться в канву стратегического планиро-
вания.

Необходимость стратегического планирования 
в сфере энергетики продиктована значимостью энерге-
тической отрасли для экономики. Более того, осмелимся 
утверждать, что энергетическая безопасность является 
непременным условием устойчивой экономики, в  силу 
того, что без энергоресурсов невозможно осуществле-
ние никаких экономических процессов. Энергетическая 
безопасность прямо и  непосредственно влияет на  со-
стояние экономической безопасности и, как следствие, 
безопасности национальной.

Стратегическое планирование в энергетике активно 
осуществляется в США и Евросоюзе. Утвержденные со-
ответствующими органами власти энергетические стра-
тегии формируют правовую основу для дальнейшего по-
строения энергетического законодательства стран. Так, 
в  Европейском союзе принята и  действует Энергетиче-
ская стратегия до 2030 года [1] и долгосрочная энергети-
ческая Дорожная карта до 2050 года [2]. Указанные акты 
служат камертоном для государств-членов ЕС, посколь-
ку законодательство стран должно быть приведено в со-
ответствие тем требованиям, которые предъявляются 
в целях реализации стратегических планов в энергетике.

Правовые основы  
стратегического планирования 
в Российской Федерации

Что касается России, в  советский период был нара-
ботан определенный опыт эффективного стратегиче-
ского планирования в  сфере экономики и  энергетики. 
Достаточно вспомнить перспективный план развития 
народного хозяйства на основе электрификации страны, 
разработанный в 1920 году Государственной комиссией 
по электрификации России (ГОЭРЛО). Несмотря на то, что 
в начале 20 века еще не сложилась общепринятая ныне 
терминология, включающая понятия «экономическая 
безопасность», «энергетическая безопасность» можно 
заключить, что одной из главных целей разработки пла-
на ГОЭРЛО было обеспечение энергетической независи-
мости и  безопасности страны. «Мы старались подойти 
к  разрешению наших хозяйственных проблем с  точки 
зрения быстрейшего устранения тех кризисов, не  пре-
кращающееся действие которых обусловливает пережи-
ваемую нами экономическую разруху» [3], — утверждали 
авторы плана, и в данном высказывании видится наме-
рение устранить угрозы экономической безопасности 
страны, существовавшие на тот момент.

В  настоящее время необходимость стратегическо-
го планирования прямо следует из  текста конституци-
онной нормы. Так, п. «е» ст. 71 Конституции РФ относит 
«установление основ федеральной политики и  феде-
ральные программы в области государственного, эконо-
мического, экологического, социального, культурного 
и  национального развития Российской Федерации» [4] 
к федеральному ведению. Ведение (от слова «ведать» — 
знать, иметь сведения о чём-либо; представлять, созна-
вать, отдавать отчет) подразумевает не  только право 
федерального центра принимать решения в своей сфе-
ре ответственности, но и обязанность это делать. Таким 
образом, статья  71 Конституции устанавливает обязан-
ность федерации проектировать основы федеральной 
политики и федеральные программы, а исполнение дан-
ной обязанности невозможно без осуществления стра-
тегического планирования. Однако, в  постперестроеч-
ный период вопросам стратегического планирования 
в  сфере экономической безопасности не  уделялось 
должного внимания, все ограничивалось лишь бюджет-
ным планированием на  трехлетний срок. Только 7  мая 
2012 года был издан Указ Президента РФ № 596 «О дол-
госрочной государственной экономической политике» 
[5], положивший начало формированию правовых основ 
стратегического планирования в современной России.

Во  исполнение Указа Президента РФ № 596 был 
принят Федеральный закон Федеральный закон 
от 28.06.2014 N172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» [6]. В статье 3 указанного зако-
на впервые вводится понятие стратегического планиро-
вания. Согласно закону, стратегическое планирование 
носит системный характер; в качестве звеньев системы 
выступает прогнозирование, планирование, реализа-
ция, а  также текущий и  последующий контроль. В  рам-
ках системы принимаются документы стратегического 
планирования, закрытый перечень которых содержится 
в  статье  11 ФЗ № 172. Поименованные в  законе доку-
менты существуют в  определенной иерархии, которая 
определена федеративным устройством России: на  фе-
деральном уровне разрабатываются документы по  во-
просам федерального ведения, на  уровне субъектов 
РФ — по  региональным вопросам, на  муниципальном 
уровне — по  вопросам местного значения. Следует от-
метить, что в  законе речь идет именно о  документах 
стратегического планирования, а не о нормативно-пра-
вовых актах. Объяснить логику законодателя можно 
тем, что понятия «документ» и  «нормативно-правовой 
акт» соотносятся как общее и  частное. Не  углубляясь 
в  сферу исследования теории права, отметим в  целом, 
что нормативно-правовой акт — это документ особого 
рода, который содержит норму права, то  есть правило 
поведения, воздействующее на  отношения субъектов 
права и  обязательное для исполнения. Именно поэто-
му к  нормативно-правовым актам предъявляется ряд 
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требований, относящихся к  их форме и  содержанию. 
В то же время, не всякий документ носит нормативный 
характер, то  есть устанавливает правовую норму. Так, 
перечень документов стратегического планирования, 
представленный в ФЗ № 172, содержит ряд документов, 
не относящихся к числу нормативных актов, например, 
ежегодное послание Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации, 
прогноз научно-технологического развития Россий-
ской Федерации, стратегический прогноз Российской 
Федерации и  некоторые другие. Поскольку настоящая 
статья посвящена правовым основам стратегического 
планирования в  сфере экономической безопасности, 
вышеуказанные и иные документы стратегического пла-
нирования, не относящиеся к числу нормативных актов 
подробно рассматриваться не будут.

Говоря о  нормативных актах, прямо или косвенно 
влияющих на  стратегическое планирование в  сфере 
энергетики и  экономической безопасности, в  первую 
очередь следует назвать Концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на  период до  2020  года, утвержденную соот-
ветствующим распоряжением Правительства РФ [7]. 
Данная Концепция является первым в  современной 
России актом подобного рода; содержание Концепции 
во многом посвящено вопросам безопасности — в тек-
сте речь идет не  только о  безопасности национальной 
и экономической, но и о продовольственной, транспорт-
ной, энергетической, экологической, технологической 
безопасности. Стратегические направления примени-
тельно к сфере экономической безопасности содержит 
раздел IV Концепции «Развитие экономических инсти-
тутов и  поддержание макроэкономической стабильно-
сти». Концепция пережила несколько редакций, однако 
о большей части осталась невыполненной.

Очередным шагом к построению правых основ стра-
тегического планирования стало издание Указа Прези-
дента РФ от  31.12.2015 N683, которым была утвержде-
на Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации [8]. Именно в  данном нормативном акте 
экономическая безопасность впервые названа одной 
из  стратегических целей; кроме того, была сделана по-
пытка обозначить факторы экономической безопасно-
сти, а также выделить основные направления противо-
действия существующим и будущим угрозам. Стратегию 
национальной безопасности можно назвать рамочным 
стратегическим актом, в  котором нашел отражение 
комплексный подход к вопросу национальной безопас-
ности. Утверждение Стратегии национальной безопас-
ности подготовило почву для принятия нормативного 
акта, утвердившего Стратегию экономической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2030 года [9]. 
Именно в данном акте впервые были изложены опреде-

ления базовых понятий, таких как «экономическая безо-
пасность», «обеспечение экономической безопасности», 
«угроза экономической безопасности», «экономический 
суверенитет» и  ряд других. Кроме того, в  числе поло-
жительных моментов, характеризующих Стратегию 
экономической безопасности, следует назвать систему 
конкретно изложенных целей и задач, а также вызовов 
и  угроз экономической безопасности. По  сравнению 
с  иными документами подобного рода, Стратегия в  це-
лом носит более детальный характер.

Рассмотренные акты стратегического планирова-
ния относятся к  федеральному уровню и  носят надо-
траслевой характер и  не  могут учитывать специфику 
обеспечения экономической безопасности в  отдель-
ных отраслях экономики. Однако ФЗ «О стратегическом 
планировании в  РФ» наделяет профильные министер-
ства обязанностью осуществлять целеполагание в том 
числе по отраслевому принципу. В настоящий момент 
в  России активно формируется система отраслевых 
стратегий развития (например, Стратегия развития 
электронной промышленности, Стратегия развития 
минерально-сырьевой базы России, Стратегия повы-
шения финансовой грамотности и  иные). Важнейшее 
значение имеет принятие в  ближайшей перспективе 
Энергетической стратегии России до 2035 года [10], ко-
торая разрабатывается достаточно длительное время. 
Проект Энергетической стратегии-2035 содержит цели 
и  направления развития энергетики России, отражает 
основные риски и угрозы и, что немаловажно, устанав-
ливает количественные показатели реализации стра-
тегии, которые должны быть достигнуты к  20135  году. 
Таким образом, будучи утвержденной, Энергетическая 
стратегия-2035 станет важнейшим отраслевым актом 
стратегического планирования, выполнение которого 
будет напрямую влиять на поддержание уровня эконо-
мической безопасности страны.

Выводы

В  настоящее время в  России наблюдается активное 
формирование системы нормативно-правовых актов, 
регламентирующих вопросы стратегического планиро-
вания в  сфере безопасности. Необходимость принятия 
нормативных актов такого рода следует из конституци-
онной нормы, устанавливающей обязанность федераль-
ного центра осуществлять планирование федеральной 
политики и  разработку федеральных программ. В  на-
стоящее время система актов стратегического пла-
нирования применительно к  сфере экономической 
безопасности представлена ФЗ «О  стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», который устанав-
ливает структуру актов стратегического планирования 
федерального, регионального и местного уровня. На ос-
новании и во исполнение указанного федерального за-
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кона подзаконными актами Президента и Правительства 
утверждены Стратегия национальной безопасности РФ, 
Стратегия экономической безопасности РФ, Концепция 
социально-экономического развития РФ. Перечислен-
ные акты составляют правовые основы стратегическо-
го планирования в  сфере экономической безопасно-
сти и  объединены рядом общих черт, выделяющих их 
из массы иных актов: все они носят рамочный характер, 
декларативный характер, надотраслевой характер. Ра-
мочный характер актов стратегического планирования 
выражается в  наличии определенной концепции, реа-
лизация которой предусматривает различные варианты 
действий в зависимости от существующих условий. Де-
кларативный характер подразумевает, что большинство 

норм, входящих в  акт стратегического планирования, 
носят программный характер, определяют цели и зада-
чи и не конкретизированы в силу отсутствия диспозиции 
нормы. Кроме того, акты стратегического планирования 
имеют надотраслевой, универсальный характер, что оз-
начает не  только возможность, но  и  необходимость их 
применения к различным отраслям экономики. Что ка-
сается отраслевых актов стратегического планирования, 
их система в сфере энергетики еще не сложилась окон-
чательно. Тем не  менее, необходимые правовые пред-
посылки созданы, а  тенденция к  дальнейшему совер-
шенствованию правовых основ достаточно устойчивая. 
Ключевым моментом здесь станет утверждение новой 
Энергетической стратегии России — 2035.
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Аннотация. Предметом исследования является изучение понятия и  кри-
териев обеспечения финансовой прозрачности в  системе финансового 
контроля. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
выделение признаков, особенностей и  свойств явлений. Результаты ис-
следования: определено понятие «финансовой прозрачности» в  целом 
и в системе финансового контроля, в частности, с позиций международных 
принципов, национального законодательства в сфере финансового контро-
ля и финансово-правовой доктрины. Сделан вывод о необходимости допол-
нения критериев сбора информации для обеспечения эффективности дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти (далее — ФОИВ) 
такими критериями: временной фактор, раскрытие входящей и исходящей 
информации, не  являющей собой тайну и  расширение подконтрольных 
субъектов.

Предложенное совершенствование системы государственного финансового 
контроля в части обеспечения её прозрачности для всех участников финан-
совых отношений, повысит отдачу от использования бюджетных вложений, 
социальную эффективность, обеспечит релевантной информацией не толь-
ко надзорные органы, а все заинтересованные стороны, включая потенци-
альных инвесторов, повысит уровень противодействия коррупции в сфере 
прокьюремента.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, надзор, финансовая прозрач-
ность, финансовый контроль.

Введение

Вопросы финансовой прозрачности, долгое время 
имевшие в  большей степени научное значение, 
были актуализированы резонансными скандала-

ми с  Enron и WorldCom[14], а  затем мировым финансо-
вым кризисом 2008–2010 годов, который заставил пере-
смотреть многие финансовые отношения. Именно тот 
кризис показал, как непрозрачная корпоративная отчет-
ность и слабый государственный финансовый контроль, 
формировали недостоверную информацию, на  основе 
которой собственники, инвесторы, акционеры, кредито-
ры, а также государственные органы и служащие, прини-
мали ошибочные решения [15, c.182].

Широко используемое в  нормативном регулирова-
нии и  доктринальном анализе понятие «финансовая 
прозрачность» ни  там, ни  там четко не  определяется. 
Применительно к финансовому контролю оно, как пра-
вило, не рассматривается и не определяется его крите-
рии не выявлены, так как эта сфера, относясь к надзор-
но-конорольным функциями государства, традиционно 
всегда считалась закрытой. Цель настоящего исследова-
ния — ликвидировать указанный пробел.

Методы и материалы

Положения и  выводы статьи получены с  примене-
нием системного и  формально-логического подходов 

MAKING TRANSPARENCY OF FINANCIAL 
STREAMS IN THE SYSTEM OF STATE 
FINANCIAL CONTROL

A. Gavryushenko 

Summary. To study the criteria for financial transparency in the financial 
control system. Research methods: analysis, synthesis, comparison, 
generalization, identification of signs, features and properties of 
phenomena. Research results: the concept of “financial transparency” in 
general and in the system of financial control is defined, in particular, 
from the standpoint of international principles, national legislation in the 
field of financial control and financial and legal doctrine. It is concluded 
that it is necessary to supplement the criteria for collecting information 
to ensure the effectiveness of the activities of federal executive bodies 
(hereinafter — the federal executive authority) with the following 
criteria: time factor, disclosure of incoming and outgoing information that 
is not a secret and expansion of controlled entities.

The proposed improvement of the state financial control system in terms 
of ensuring its transparency for all participants in financial relations will 
increase the return on the use of budget investments, social efficiency, 
provide relevant information not only to supervisory authorities, but all 
interested parties, including potential investors, will increase the level of 
anti-corruption in the field of procurement.

Keywords: financial monitoring, supervision, financial transparency, 
financial control.
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к  анализу международных и  российских институтов 
и  практик финансового контроля, обеспечения их от-
крытости (прозрачности).

Результаты и их обсуждение

Формально прозрачность финансовых институтов 
с  2004 г. закреплена в  рамках «Международной кон-
вергенции измерения капитала и  стандартов капитала: 
новые подходы» (далее — Базель II) [16], а также — в на-
циональном законодательстве. Так, концептуальные под-
ходы к пониманию финансовой прозрачности заложены 
в ст. 36 Бюджетного Кодекса РФ, раскрывающей соответ-
ствующий принцип, который также обозначен и как прин-
цип открытости. Это опубликование сведений в  сред-
ствах массовой информации, их обязательная открытость 
для общества; включая процедуры рассмотрения и при-
нятия решений, обеспечение виртуального доступа к ин-
формации, а также стабильность и (или) преемственности 
действующих классификаций, сопоставимости показа-
телей. Эти принципы представляются универсальными 
и применимыми к финансовому контролю. В то же время, 
на практике прозрачность именно в финансовом секторе, 
«каким бы образом она ни измерялась» признается экс-
пертами «далекой от совершенства» [17, c.40].

Во многом дело в том, что до последнего времени счи-
талось, что требование финансовой прозрачности при-
менимо, прежде всего, к субъектам финансового рынка: 
банкам, страховым компаниям, а также к корпорациям. 
Российские авторы традиционно исходили из  того, что 
финансовый контроль должен обеспечить финансовую 
прозрачность подконтрольных субъектов, бюджетных 
отношений [18, c.71] и  т. д., но  при этом о  собственной 
прозрачности, речи, как правило, не  шло. То,  что про-
зрачной должна стать и противоположная сторона — го-
сударственный финансовый контроль, было «открыто» 
относительно недавно.

В  2019 г. изменения в  ст.  265 Бюджетного Кодекса 
РФ[19], уточнили понимание целей и  задач государ-
ственного финансового контроля, которые состоят 
в обеспечении соблюдения положений правовых актов: 
1) регулирующих бюджетные правоотношения; 2) обу-
словливающих публичные нормативные обязательства 
и  обязательства по  иным выплатам физическим лицам 
из бюджетов бюджетной системы РФ; 3) соблюдение ус-
ловий государственных контрактов, договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета.

В  финансово-правовой доктрине под финансовым 
контролем принято понимать регламентированную нор-
мами (финансового и  административного) права дея-
тельность уполномоченных государственных субъектов 
по проверке точности и своевременности финансового 

планирования, полноты и  обоснованности поступле-
ния доходов в определенные фонды денежных средств, 
а  также эффективности и  правильности их использо-
вания. Иначе говоря, в  узком смысле финансовый кон-
троль следит за законностью формирования, использо-
вания и распределения денежных ресурсов [20, c.33].

Финансовый контроль является комплексным финансо-
во-правовым институтом. С позиции современной теории 
управления его следует считать одним из  основных эле-
ментов управления. Именно контроль сопоставляет фак-
тические результаты воздействия на управляемый объект 
с нормативными требованиями и принятыми решениями. 
При выявлении несоответствий, отклонений и нарушений, 
контроль инициирует меры по их устранению.

Финансовый контроль может быть как националь-
ным, так и международным. Именно последний, как по-
казывает исторический опыт 1 и  опыт международных 
проверок Греции и  Португалии, формирует правила 
и  приемы обеспечения максимальной прозрачности, 
но  и  в  свою очередь, может угрожать суверенитету го-
сударства.

С  позиции системной теории финансовый контроль 
представляет собой систему институтов: нормативного, 
организационного обеспечения нормативно заданных 
правил и форм реализации и контролирующих органов. 
Как таковая «прозрачность», формально остается фа-
культативным признаком, так как не охватывается нор-
мативным регулированием.

Финансовая прозрачность в её общем понимании оз-
начает своевременное и полное (в рамках дозволенного 
законом) раскрытие информации о  производственной, 
финансовой и иной, связанной с финансами деятельно-
сти, равно как и практики управления в этих сферах.

Глобальные и  национальные рекомендательные 
(«мягкие») и  регулятивные требования, а  также обще-
принятые стандарты финансовой (МФСО — IFRS) и иной 
отчетности заставляют менеджмент российских ком-
паний и  организаций стремиться к  максимальной про-
зрачности, которая в последнее время имеет реальную 
ценность, репутационную, не  только для инвесторов 
и партнеров, но и практическую, для надзорных и кон-
тролирующих органов.

Формально, высокий уровень прозрачности сиг-
нализирует о  честности намерений по  отношению 

1 Международный финансовый контроль неоднократно устанавливался 
европейскими государствами (включая Россию) за государственными фи-
нансами обанкротившихся Греции в 1856–1857 и 1897 гг.; Туниса (в 1869 г.), 
Османской империи (в 1875–1881 гг.).
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к  контрагентам и  государству. Максимальное раскры-
тие информации, т. е. обеспечение высокой финансовой 
прозрачности помогает акционерам, инвесторам, ана-
литикам и проверяющим оценивать текущее состояние 
и  потенциал компании. Также прозрачность остается 
и  внутренней функцией, обеспечивающей, в  том числе 
и внутренний первичный контроль.

Изложенное, классическое понимание финансовой 
прозрачности лишь отчасти применимо к финансовому 
контролю, как средству реализации правовой и финан-
совой политики государства. Его основная задача заклю-
чается, прежде всего, в  эффективном распределении 
и  использовании государственных средств, разработке 
финансовой стратегии и тактики. В этом плане государ-
ственный финансовый контроль нацелен на: соблю-
дение всеми его сторонами требований финансового 
законодательства; анализ финансового состояния госу-
дарственных организаций; проведение бюджетно-фи-
нансового контроля[10].

Реализация курса на  модернизацию и  инноваци-
онное развитие российской экономики в  условиях 
неблагоприятной внешнеполитической и  внешнеэко-
номической конъюнктуры, а  также политически моти-
вированных внешних ограничений (санкций), предъ-
являет предельно жесткие требования к финансовому 
контролю, который, по оценке Президента России, при-
зван «добиться действительно прорывных результа-
тов». В  данном случае контроль следует рассматри-
вать в  виде постоянной обратной связи, при наличии 
которой формируется «объёмное, объективное виде-
ние всей картины», в  рамках которой функционирует 
система изменений. Также контроль, как оценивает 
Президент России, «к сожалению иногда, так  же как 
и  во  всём мире, даёт сбои». Задачу финансового кон-
троля Президент России видит в  выявлении лучших 
управленческих решений, пригодных к  распростране-
нию, равно как и выявления «рисков неэффективности, 
коррупции, стагнации». В  целом, контроль направлен 
на  выявление отдачи, с  которой работают вложенные 
государством ресурсы и оценке оптимальности распо-
ряжения ими[21].

Таким образом, прозрачность финансового кон-
троля в  данном случае понимается как открытость, до-
ступность для общества его результатов. Этот подход 
реализует конституционно значимые цели правового 
социального государства, действующего в  интересах 
обеспечения прав и законных интересов граждан. Здесь 
эффективность финансового контроля выступает в  ка-
честве одного из  основных факторов финансово-эко-
номической устойчивости и  социальной стабильности, 
а  также экономической безопасности и  благополучия 
граждан страны [9].

В  то  же время, такое понимание прозрачности фи-
нансового контроля представляется, пусть основным, 
но  все  же неполным. Прозрачность в  системе финан-
сового контроля, которая очевидно, опосредованно 
влияет на  нормальное функционирование экономики. 
Исходя из  этого контроль должен быть прозрачным 
не только в плане доступности его результатов для об-
щества, но  и  аналогично прозрачным для проверяе-
мых. В соответствии с действующим законодательством 
и по требованию контролирующих органов они обязаны 
раскрывать финансовую и  иную информацию, которая 
касается коммерческих операций, безопасности, соци-
альной ответственности организации и т. п.[13].

В  данном случае все предъявляемые им требова-
ния и  критерии оценки должны быть заранее извест-
ны, открыты и  доступны, нормативно закреплены, т. е. 
прозрачны, а  выводы и  меры реагирования — иметь 
возможность для обжалования. Все это в  полной мере 
соответствует общим подходам, закрепленным в  «Де-
кларации принципов деятельности контрольно-счетных 
органов Российской Федерации» [1], где даны основные 
принципы организации контрольно-счетных органов. 
Здесь принцип открытости (прозрачности) указан среди 
принципов плановости, системности, экономичности, 
независимости и взаимодействия.

Совокупность приведенных принципов также нельзя 
признать полной. Так прозрачность не  может быть аб-
солютной, а  может и  отсутствовать, когда контрольные 
действия связаны с  деятельностью и  сведениями, со-
ставляющими государственную или иную, охраняемую 
законом тайну.

В соответствии со ст. 265 Бюджетного Кодекса РФ го-
сударственный финансовый контроль может быть внеш-
ним (осуществляют органы внешнего государственного 
финансового контроля — Счетная палата РФ, контроль-
но-счетные органы субъектов РФ); внутренним (осу-
ществляется Федеральным казначейством, органами 
государственного финансового контроля в  структуре 
органов исполнительной власти субъектов РФ), предва-
рительным (предупреждение и пресечение бюджетных 
нарушений в процессе исполнения бюджетов) и после-
дующим (осуществляется по  результатам исполнения 
бюджетов для выявления законности их исполнения, до-
стоверности учета и отчетности).

Принцип открытости (прозрачности) в равной степе-
ни распространяется на  все указанные виды контроля, 
а соответственно и на деятельность всех указанных ор-
ганов.

Финансовая прозрачность подразумевает: во-пер-
вых, чисто финансовый аспект, т. е. финансовую и  бух-
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галтерскую отчетность; во-вторых, допустимую законом 
прозрачность производственной деятельности, прак-
тики корпоративного управления и  социальной ответ-
ственности, т. е. аспектов с финансами прямо не связан-
ных.

Принцип прозрачности присущ, в  установленных 
законом, пределах деятельности органов исполнитель-
ной власти. Это касается оборота информации об  их 
деятельности, взаимодействии с ФОИВ, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями 
и  гражданами, выработки и  реализации государствен-
ной политики; нормативно-правового регулирования 
деятельности и т. д. Финансовая прозрачность в данном 
случае определяется бюджетным характером отноше-
ний.

Прозрачность в  деятельности ФОИВ в  целом и  фи-
нансового контроля, в частности, направлена на исклю-
чение случаев нарушения прав и  законных интересов 
проверяемых, всех субъектов финансовых отношений, 
коррупционных рисков, открытости (в  установленном 
законом объеме) данных о доходах, расходах, имуществе 
и  обязательствах имущественного характера сотрудни-
ков контроля, совершенствование теории и  практики 
управления институтами контроля, включая соблюде-
ние требований служебного поведения и урегулирова-
ние конфликтов интересов, а  также — взаимодействие 
с гражданами и их объединениями.

Органы государственного финансового контроля 
в  целях обеспечения максимальной финансовой про-

зрачности могут заимствовать некоторые её критерии 
у  частного и  корпоративного сектора, внедряя их в  те-
кущую деятельность, добавив к уже существующим кри-
териям. Это может быть, в частности, пока недооценива-
емый временной фактор, так как минимизация сроков 
предоставления и обработки информации повысит ско-
рость доступа к ней в режиме реального времени, а это, 
в свою очередь, скажется на доверии к системе государ-
ственного финансового мониторинга со  стороны инте-
ресантов и  общества. Необходимо отметить, что важно 
также обеспечить прозрачность входящей и исходящей 
информации через её раскрытие, (производственная 
деятельность, практика корпоративного управления, 
социальная ответственность, положение относительно 
конкурентов, безопасность) в части, не являющейся тай-
ной.

Заключение

Таким образом, совершенствование системы госу-
дарственного финансового контроля позволит повысить 
конкурентоспособность и  инновационные возможно-
сти, социальную эффективность и надежность субъектов 
правоотношений, обеспечить полезной и необходимой 
информацией все заинтересованные стороны, в  том 
числе зарубежных партнеров и  новых потенциальных 
высококвалифицированных сотрудников, повысить 
уровень и качество противодействия коррупции через 
улучшение финансовой прозрачности, которая, в  свою 
очередь, как показывает опыт передовых стран, позво-
лит минимизировать коррупцию и  снизить количество 
финансовых преступлений.
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Аннотация. В  статье рассматриваются проблемные вопросы организации 
и  правового регулирования труда осужденных к  лишению свободы. Ана-
лизируются проблемы, связанные с  организацией труда, дается оценка 
возможности мотивации и организации эффективного использования тру-
довых ресурсов в  лице осужденных в  уголовно-исполнительной системе 
в условиях современной России.

Ключевые слова: осужденные, труд, право на труд, уголовно-исполнитель-
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Вопрос труда заключенных и  лиц осужденных 
к  обязательным и  исправительным работам, как 
и прежде, остается в поле зрения правозащитни-

ков и  вызывает множество дискуссий. Подневольный 
характер труда, плохие условия труда, устаревшее обо-
рудование, отсутствие должного контроля за  техникой 
безопасности, продолжительный рабочий день, завы-
шенные нормы выработки, низкие зарплаты — имеет 
место быть и  позволяет многим считать, что труд за-
ключенных осуществляется с  нарушением норм трудо-
вого законодательства. Правовое регулирование труда 
до сих пор остается нерешенным и болезненным для си-
стемы исполнения наказания.

Особую роль в  формировании личности человека, 
в  развитии всех его способностей и  качеств принад-
лежит труду, практической деятельности. В  процессе 
осуществления трудовой деятельности, у  осужденных 
формируется и  развивается трудолюбие, дисциплини-
рованность, коллективная ответственность и др.

Воспитательная роль труда состоит в том, что он по-
зволяет приобрести человеку определенные моральные 
качества, а также закрепляет их. При этом в процессе об-
щественно полезного коллективного труда закрепляют-

ся и те новые качества, которые прививаются человеку 
по  средством различных форм и  методов воспитатель-
ного воздействия.

Необходимо отметить, что понятие «трудового вос-
питания» охватывает различные стороны практической, 
нравственной, и психологической подготовки осужден-
ных к  трудовой деятельности. Трудовое воспитание 
осужденных — это деятельность, направленная на вов-
лечение лиц отбывающих наказание в  местах лишения 
свободы в трудовую деятельность, формирование у них 
психологической и  практической готовности к  труду, 
а также нравственных качеств и осознанной потребно-
сти трудиться.

Трактуя данное понятие, мы существенно ограничи-
ваем содержание воспитательного потенциала труда: 
условия организации производства, характер трудовой 
деятельности, интересы и мотивы, формирующие отно-
шение осужденных к труду и его результатам.

Важная роль в  определении стратегии дальнейше-
го развития экономики УИС принадлежит Концепции 
реформирования уголовно-исполнительной системы 
(на  период до  2020  года), поскольку в  ней ставятся за-
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дачи дальнейшего совершенствования форм и методов 
производственно-хозяйственной деятельности и  при-
влечения осужденных к труду[1].

Человек является социальным существом и  субъек-
том общественно-исторической деятельности и культу-
ры, чья жизнь, как правило, немыслима без его участия 
в  труде[2]. Труд человека происходит во  всех сферах 
жизни общества, включая и те, которые призваны при-
нудительно сформировать у него уважительное отноше-
ние к обществу и труду.

Речь идет о  лицах, осужденных по  приговору суда 
к лишению свободы и привлекаемых в указанных местах 
к  трудовой деятельности. При этом, как правило, труд 
является не  способом самовыражения личности, кото-
рая реализует себя в  данном качестве на  основе кон-
ституционного принципа свободы труда[3], а средством 
исправления осужденных[4].

Данные обстоятельства воплощаются в особых при-
емах регулирования труда осужденных лиц, которые 
включаются в  нормы действующего законодательства. 
В частности, к данным лицам не применим принцип за-
прещения принудительного труда[5].

Об  эффективность функционирования пенитенци-
арной системы можно судить по  различным формам 
реализации уголовных наказаний, количеству лиц не со-
вершающих повторные преступления, а также по трудо-
устройству осужденных и  овладению ими различными 
профессиями и навыками.

Особую роль в  формировании личности человека, 
в  развитии всех его способностей и  качеств, принад-
лежит труду и  практической деятельности. В  процессе 
осуществления трудовой деятельности, у  осужденных 
формируется и  развивается трудолюбие, дисциплини-
рованность, коллективная ответственность и др.

Важная роль труда состоит в  том, что он позволяет 
приобрести человеку определенные моральные каче-
ства, а также закрепляет их. При этом в процессе обще-
ственно полезного коллективного труда закрепляются 
и  те  новые качества, которые прививаются человеку 
по  средством различных форм и  методов воспитатель-
ного воздействия.

Отбывание наказания в  исправительном учрежде-
нии регулируется уголовно-исполнительным законо-
дательством. Когда осуждённого привлекают к  труду, 
кроме норм Уголовно-исполнительного кодекса в  от-
ношении него начинают действовать нормы трудового 
законодательства, но только в части, предусмотренной 
УИК РФ.

Ст.  103 УИК РФ указывает, что каждый осуждённый 
к лишению свободы обязан трудиться в местах и на ра-
ботах, определяемых администрацией исправительных 
учреждений[4]. Это положение определяет природу 
отношений, порядок оформления на работу и право уч-
реждения обеспечивать обязанность труда мерами дис-
циплинарного принуждения. Несмотря на  то, что труд 
в исправительном учреждении обязателен под страхом 
наказания, он не  является запрещённым Конституцией 
Российской Федерации «принудительным трудом».

По общему правилу, осуждённые не имеют права от-
казаться от работы, поэтому учреждение не обязано до-
говариваться с ними об условиях работы и оплаты труда. 
Трудовой договор, обязательный в  рамках трудового 
правоотношения, с осуждёнными не заключается.

Как правило, для лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, труд является не правом, а обязанностью (ст. 103 УИК 
РФ); им запрещается прекращать работу для разрешения 
трудовых конфликтов (ч. 6 ст. 103УИК РФ) и устанавлива-
ются иные ограничения в  сфере осуществления трудо-
вой деятельности, которая происходит исключительно 
в  условиях центров трудовой адаптации осужденных 
и  производственных (трудовых) мастерских исправи-
тельных учреждений, на федеральных государственных 
унитарных предприятиях уголовно-исполнительной си-
стемы и в организациях иных организационно-правовых 
форм, расположенных на территориях исправительных 
учреждений и  (или) вне их, при условии обеспечения 
надлежащей охраны и изоляции осужденных (ч. 1 ст. 103 
УИК РФ).

В  отношении данной категории лиц устанавливают-
ся и  иные виды ограничений. Например, согласно ч.  3 
ст. 107 УИК РФ в исправительных учреждениях на лице-
вой счет осужденных зачисляется независимо от  всех 
удержаний (для возмещения расходов по  их содержа-
нию и  удовлетворения всех требований взыскателей) 
не  менее 25% начисленных им заработной платы, пен-
сии или иных доходов.

Исключение составляют осужденные достигших воз-
раста, дающего право на назначение страховой пенсии 
по  старости, являющиеся инвалидами I  и  II группы, не-
совершеннолетние, беременные женщины и  женщины, 
имеющие детей в  домах ребенка исправительного уч-
реждения, на  лицевой счет которых после указанных 
выше удержаний зачисляется не  менее 50% начислен-
ных им заработной платы, пенсии или иных доходов.

В связи с этим, начисленная осужденным заработная 
плата может составлять сумму, менее минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) [6]. При этом данные ограни-
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чения в трудовых правах не нарушают общеустановлен-
ных конституционных прав граждан.

Как по  этому поводу отметил Конституционный Суд 
РФ, установление удержаний из заработной платы, пенсий 
и иных доходов осужденных к лишению свободы для воз-
мещения расходов по их содержанию — стоимости пита-
ния, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуаль-
ных средств гигиены ежемесячно в пределах фактических 
затрат, произведенных в данном месяце, — не противоре-
чит целям РФ как социального государства и обязательно-
го труда как средства исправления осужденных.

В связи с чем, положения УИК РФ не могут расцени-
ваться как нарушающие права осужденных лиц[7]. При 
этом нельзя сказать, что труд лиц, осужденных к лише-
нию свободы не  подпадает под сферу регулирования 
норм трудового законодательства.

Так, продолжительность их рабочего времени, пра-
вила охраны труда, техники безопасности и  производ-
ственной санитарии (ч. 1 ст. 104 УИК РФ); право на оплату 
труда (ч. 1 ст. 105 УИК РФ); освобождение обучающихся 
осужденных от работы для сдачи экзаменов (ч. 3 ст. 112 
УИК РФ) и  т. п. устанавливаются в  соответствии с  трудо-
вым законодательством РФ. Так, например, суды призна-
ют обоснованными применение органами государствен-
ной инспекции труда штрафных санкций в  отношении 
администраций исправительных колоний, применяю-
щих труд осужденных, по ст. 5.27 КоАП РФ[8] за наруше-
ние законодательства о труде и об охране труда.

Более того, в УИК РФ прямо предусматривается, что 
труд лиц, осужденных к  лишению свободы в  колони-
ях-поселениях регулируется законодательством РФ 
о труде. Исключение составляют правила приема на ра-
боту, увольнения с работы и перевода на другую работу 
(ч. 3 ст. 129 УИК РФ). Это подтверждается, в том числе ма-
териалами судебной практики.

В  частности, судом признается обязанность адми-
нистрации исправительных учреждений производить 
выплату заработной платы осужденным, отбывающим 
наказание в колониях-поселениях не реже, чем каждые 
полмесяца, т. е. по правилам ст. 136 ТК РФ.

Примечательно также и то, что некоторые осужден-
ные судом к наказанию в виде лишения свободы, вправе 
заниматься трудовой деятельностью по своему желанию, 
т. е. труд для них выступает в  качестве права, а  не  обя-
занности. Например, осужденные, достигшие возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по ста-
рости, а  также осужденные, являющиеся инвалидами 
I или II групп. В этом случае на них распространяется тру-
довое законодательство и законодательство о социаль-

ной защите инвалидов (ч. 2 ст. 103 УИК РФ). Это означает, 
что их труд носит добровольный, а не принудительный 
характер, что отмечается в  специальной юридической 
литературе[9]. В  свою очередь, несовершеннолетние 
осужденные привлекаются к  труду с  учетом гарантий, 
предусмотренных трудовым законодательством РФ.

Следует отметить, что трудовая деятельность лиц, 
осужденных по приговору суда к уголовному наказанию, 
не связанному с лишением свободы, также регулируется 
нормами трудового законодательства РФ. Например, 
осужденных по приговору суда к обязательным работам 
(ч. 1 ст. 26 УИК РФ), исправительным работам (ч. 6 ст. 40 
УИК РФ), в случаях отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы (ч. 5 ст. 50 УИК РФ) или осужденных к при-
нудительным работам. Хотя и  в  данных случаях нормы 
трудового законодательства распространяются на  дан-
ную категорию лиц с определенными изъятиями. Все это 
свидетельствует о том, что данные лица не могут не при-
знаваться участниками трудовых и  непосредственно 
связанных с ними отношений.

УИК РФ предусматривает, что отношения, возника-
ющие при привлечении к  труду данных категорий осу-
ждённых, носят иную правовую природу — трудовую. 
Соответственно, отношения регулируются Трудовым 
кодексом с учётом запретов и ограничений, установлен-
ных УИК РФ. Если в УИК РФ нет специального порядка ре-
гулирования, то применяются нормы трудового законо-
дательства. С такими осуждёнными должен составляться 
трудовой договор и оформляться трудовая книжка.

В  судебной практике часто возникают споры по  от-
несению определённого временного периода к рабоче-
му времени. При возникновении спора нужно исходить 
из  того, что вывод осуждённого на  производственный 
участок производится не  для того, чтобы осуждённый 
там спал или пил чай, а для того, чтобы он исполнял тру-
довые обязанности.

Срочный вывод на работы в колонии обычно произ-
водится именно в  связи с  необходимостью произвести 
разгрузочные работы. Выполнение срочного заказа пе-
речнем оснований к  привлечению работника в  празд-
ничные дни не указано.

Работа в  течение двух смен запрещается. Админи-
страция учреждения может привлечь работника к свер-
хурочной работе в связи с неявкой сменщика на время 
не более 4-х часов. Администрация ИУ должна принять 
меры к замене любым другим работником в течение ука-
занного времени.

Сверхурочная работа — это работа сверх продол-
жительности рабочего времени, ежедневной работы 
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(смены), а  при суммированном учёте рабочего време-
ни — сверх нормального числа рабочих часов за  учёт-
ный период. Администрация учреждения, привлекая 
осуждённого к работе в течение двух смен подряд, нару-
шает требования ч. 1 ст. 104 ТК РФ.

Как было указано Конституционным судом Россий-
ской Федерации в Определении от 18.12.2007 № 939-о-о 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Абдужапарова Олега Абдулаевича», невыполнение 
или ненадлежащее выполнение осуждённым обязанно-
сти трудиться вследствие несоблюдения администраци-
ей исправительного учреждения установленных зако-
ном условий и порядка привлечения его к труду не могут 
расцениваться как основания для наложения на него ка-
ких-либо взысканий.

Эта сентенция Конституционного суда открывает воз-
можность оспорить дисциплинарное взыскание в связи 
с отказом от работы в течение двух смен подряд. Введён-
ное Трудовым кодексом ограничение на работу в тече-
ние двух смен подряд основано на понимании того, что 
человек не может полноценно работать столь длитель-
ный срок. Чрезмерная усталость работника повышает, 
в том числе, опасность травматизма и ошибок, ведущих 
к аварийной ситуации[10].

Достаточно распространённым нарушением при сум-
мированном учёте рабочего времени является необо-
снованное увеличение нормы часов рабочего времени. 
Нормальное число рабочего времени за учётный период 
определяется исходя из установленной для работников 
еженедельной продолжительности рабочего времени. 
Для примера подсчёта нормы можно взять норму часов 
работников, занятых обычный восьмичасовой рабочий 
день. Для работников, занятых неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю, нормальное число рабо-
чих часов должно уменьшаться соответственно.

Осуждённые к  лишению свободы имеют право 
на  оплату труда в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации о  труде. Невыплата заработной 
платы вообще, а в исправительном учреждении тем бо-
лее, — грубейшее нарушение закона. В  связи с  тем, что 
трудовое законодательство предусматривает возмож-
ность отказа от выполнения работы, а уголовно-испол-
нительное запрещает осуждённому любой отказ от  ра-
боты, в  том числе для защиты своих трудовых прав, 
действия администрации учреждения можно квалифи-
цировать как использование принудительного труда. 
Защитить осужденному себя в этой ситуации возможно 
либо написанием жалобы, либо в судебном порядке[10].

Целью системы наказания является исправление 
граждан, вставших на  путь нарушения закона. Вместе 

с тем, в последнее время о труде как о средстве перевос-
питания почти не говорят. Отчасти это правильно, потому 
что труд осуждённого в том виде, в котором он существу-
ет на сегодняшний день, это что угодно, но не средство 
воспитания. С другой стороны — совершенно напрасно, 
потому что успешные навыки труда подвигают челове-
ка к  изменению поведения в  нужное обществу направ-
ление. Невозможно ожидать положительного эффекта 
от  трудовой деятельности в  воспитательном процессе 
без построения механизма мотивации к труду.

Таким образом, можно отметить, что труд осужден-
ных совместно с  другими способами воспитательной 
работы является одним из  основных средств воспита-
ния и  исправления. Причем труда осужденных следует 
рассматривать не  только как процесс воспитания. Тру-
довая деятельность способствует развитию творческих 
способностей, чувства ответственности, повышает уве-
ренность в себе.

Общественные отношения в сфере привлечения осу-
жденных к  труду объективно зависят от  законов рын-
ка и  состояния экономики страны в  целом. Принимая 
во внимание тот факт, что труд имеет исключительно вы-
сокий образовательный потенциал, мы считаем, что его 
обязательность по  отношению к  осужденным должна 
сохраняться как сейчас, так и в будущем.

Несмотря на  то, что промышленные предприятия 
в  местах лишения свободы находятся в  чрезвычайно 
трудном положении. В  настоящее время государство 
не в состоянии полностью финансировать ИУ, а это озна-
чает, что производство является единственным источни-
ком средств, который может помочь выжить[11].

Несомненно, промышленные предприятия УИС долж-
ны получать существенную государственную поддержку, 
то есть иметь финансовую поддержку, обеспечиваться го-
сударственным заказом, иметь сырье и материалы, хоро-
шо развитые рынки сбыта товара. Такой подход к разви-
тию производства в УИС все чаще предлагается учеными 
и практическими работниками, но для этого требуется со-
ответствующее решение органов исполнительной власти 
и дополнительное государственное финансирование.

Подводя итог, необходимо сделать вывод о том, что 
трудовые отношения осужденных имеют свою специфи-
ку. В  связи с  этим они должны регламентироваться от-
дельными положениями трудового и уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской Федерации. Без 
внесения соответствующих изменений в  Трудовой ко-
декс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации невозможно в  полной 
мере обеспечить реализацию конституционных прав 
граждан на труд.
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Аннотация. Рассмотренные в настоящей статье вопросы, касающиеся про-
блемных аспектов обязательной доли в наследстве, в современных услови-
ях имеют особую актуальность. Во многих случаях наследование этой доли 
позволяет улучшить или сохранить материальное положение наследников, 
особенно нетрудоспособных. В этой связи в статье исследована правопри-
менительная практика, позиции ученых, изложенные в юридической лите-
ратуре.

На  основе проделанного анализа обязательной доли в  наследстве, пред-
усмотренных гражданским законодательством оснований ее уменьшения 
и  отказа в  присуждении, сделаны выводы, имеющие своей целью совер-
шенствование ГК РФ и направленные на обеспечение единообразия судеб-
ной практики. В частности, авторы предлагают внесение дополнений 

в  действующую редакцию ст.  1149 ГК РФ, предусмотрев в  ней положение 
о том, что суд вправе рассмотреть имущественное положение наследников, 
обладающих правом на  обязательную долю. При этом следует уточнить 
наличие у  них собственного имущества, их участие в  образовании общей 
собственности с наследодателем, совместное пользование ею, срок брака, 
а также иные обстоятельства. И только руководствуясь полученными дан-
ными, принимать решение об уменьшении размера обязательной доли или 
отказе в ее присуждении.

Ключевые слова: наследство, доля, отказ, присуждение, имущество, дого-
вор, супруг, родители, наследование, защита, наследственный фонд.

TO THE QUESTION OF THE GROUNDS FOR 
REDUCING AND REFUSING  
TO AWARD A MANDATORY SHARE  
IN THE INHERITANCE

A. Gudkov 
A. Krasilschikov 

V. Mishchenko 

Summary. The issues discussed in this article concerning the problematic 
aspects of the mandatory share in the inheritance are of particular 
relevance in modern conditions. In many cases, the inheritance of 
this share can improve or maintain the financial situation of the heirs, 
especially the disabled. In this regard, the article examines the law 
enforcement practice, the positions of scientists set forth in the legal 
literature.

Based on the analysis of the mandatory share in the inheritance, the 
grounds provided for by the civil law for its reduction and refusal to 
award, conclusions are drawn with the aim of improving the Civil Code 
of the Russian Federation and aimed at ensuring uniformity of judicial 
practice. In particular, the authors propose additions to the current edition 
of Art. 1149 of the Civil Code of the Russian Federation, stipulating in it a 
provision that the court has the right to consider the property status of 
heirs with the right to an obligatory share. At the same time, it should 
be clarified that they have their own property, their participation in the 
formation of common property with the testator, their joint use, the 
duration of the marriage, as well as other circumstances. And only guided 
by the data received, make a decision to reduce the size of the mandatory 
share or refuse to award it.

Keywords: inheritance, share, refusal, award, property, contract, spouse, 
parents, inheritance, protection, inheritance Fund.
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Современный мир стремительно меняется. Бес-
прецедентная ситуация, возникшая во всем мире 
и в нашей стране из — за пандемии коронавиру-

са, внесла коррективы в  деловую активность как круп-
ных корпораций, так и малого и среднего бизнеса, все-
го предпринимательского сообщества, туристического 
бизнеса, контактов и  перемещений людей между стра-
нами и континентами. На смену глобализации приходит, 
мы убеждены, временная, изоляционная политика, ког-
да первостепенной задачей является, с одной стороны, 
сохранение главной ценности — человеческой жизни, 
а  с  другой, — минимизация негативных последствий 
пандемии и  сохранение достигнутого уровня развития 
материальной культуры, материального благосостояния 
и благополучия, на основе которого созданы и продол-
жают создаваться материальные блага, являющиеся не-
обходимым условием бытия человека.

Но,  как известно, человеком движет интерес. Поэ-
тому и  в  таких непростых условиях не  прекращаются 
интеллектуальная деятельность, научные поиски путей 
совершенствования гражданского оборота, сохранения 
и  приумножения материальных и  духовных ценностей, 
созданных в  процессе созидательной деятельности че-
ловека. Это, на  наш взгляд, в  полной мере относится 
к  научной деятельности, поискам совершенствования 
сложившихся правовых механизмов регулирования 
наследственных правоотношений, которые, по  нашему 
мнению, требуют дальнейшего совершенствования.

Положениями действующего в  настоящее время 
гражданского законодательства особым статусом среди 
наследников по закону наделены несовершеннолетние 
и  нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспо-
собные супруги и  родители, нетрудоспособные ижди-
венцы наследодателя.

Вышеуказанные лица, выступая в  качестве обяза-
тельных наследников, наследуют не  менее половины 
той доли, которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону.

Обязательная доля в  наследстве рассматривается 
как своего рода ограничение распоряжения всем сво-
им имуществом, которым обеспечивается защита прав 
определенных категорий граждан. В  частности, в  том 
случае, если наследодатель не  составлял завещания 
и не заключал наследственного договора, предусмотре-
но наследование имущества по  закону, исходя из  оче-
редности наследников.

Вместе с тем, при оформлении завещания или же со-
ставлении наследственного договора, получить наслед-
ство могут и лица, которые в нем прямо указаны, и лица, 
у которых имеется законное право на это (что прослежи-

вается из норм, закрепленных в ч. 1 ст. 1111, п. 1 ст. 1118, 
п. 6 ст. 1140.1, ст. ст. 1141, 1149 ГК РФ [1]).

В  юридической литература до  настоящего времени 
не выработан единообразного подхода к сущности обя-
зательной доли в  наследстве. В  частности, по  мнению 
отдельных авторов при реализации на  практике поло-
жений об  обязательной доле в  наследстве происходит 
как  бы «бронирование» части наследственного имуще-
ства для особых категорий наследников, вне зависимо-
сти от того, что указано в завещании [3. C. 124].

В  свою очередь О. С. Иоффе обосновывается пози-
ция, согласно которой обязательная доля — это «мини-
мум» для наследников [6. C. 317].

В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ правом на обяза-
тельную долю обладают несовершеннолетние и  нетру-
доспособные дети умершего гражданина, его супруг 
и родители. Данное право также есть у нетрудоспособ-
ных граждан-иждивенцев умершего (ст. 1148 ГК РФ).

Кроме того, считаем необходимым обратить вни-
мание на то, что согласно правилам, которые вступили 
в силу 1 сентября 2018 г., в том случае, если обязатель-
ный наследник является выгодоприобретателем наслед-
ственного фонда, то он утрачивает право на обязатель-
ную долю. Восстановить право на  обязательную долю 
возможно путем отказа наследника в  течение срока 
принятия наследства от всех прав выгодоприобретателя 
наследственного фонда.

Обращаясь к  рассмотрению вопроса уменьшения 
и  отказа в  присуждении обязательной доли в  наслед-
стве, отметим, что суд, рассматривая дело, может умень-
шить размер обязательной доли в  наследстве, а  также 
отказать в  ее присуждении. Подобное решение может 
быть принято судом не произвольно, а руководствуясь 
нормой, закрепленной в ст. 1149 ГК РФ.

В  частности, если наследником по  завещанию на-
следственное имущество использовалось для прожи-
вания (к примеру, лицо проживало в квартире умерше-
го или  же квартира использовалась им как основной 
источник дохода), а наследник, у которого имеется пра-
во на получение обязательной доли, при жизни насле-
додателя не  использовал данное имущество. В  подоб-
ной ситуации и  с  учетом имущественного положения 
наследников судом может быть принято такое решение, 
что прослеживается из  материалов судебной практи-
ки [2]. Так, согласно Определению Судебной коллегии 
по  гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 05.11.2019 N5-КГ19–181, истицей было за-
явлено требование об уменьшении обязательной доли 
наследства.
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Исходя из  обстоятельств дела: наследник по  заве-
щанию указывает, что наследник по закону претендует 
на обязательную долю в наследстве, в том числе на жи-
лое помещение, являющееся для наследника по  за-
вещанию единственным жильем, в  то  время как у  на-
следника по закону в собственности есть недвижимое 
имущество.

Вынесенным решением дело направлено на  но-
вое рассмотрение, так как судом не установлены все 
обстоятельства, значимые для дела. Так, остались 
не  вполне ясными и  не  исследовались следующие 
вопросы: повлечет или нет реализация наследником 
по  закону своих прав невозможность для наследни-
ка по завещанию использовать имущество, в котором 
он при жизни наследодателя жил. При этом также 
не было учтено, что наследник по завещанию являет-
ся инвалидом.

Судом также может быть уменьшен размер обя-
зательной доли наследника, который отказался 
от прав выгодоприобретателя наследственного фон-
да, в случае, если стоимость причитающегося ему на-
следства значительно выше размера средств, кото-
рые нужны на  содержание наследника с  учетом его 
обязательств перед третьими лицами, потребностей 
и  средней величины расходов, уровня его жизни 
до  смерти наследодателя (что следует из  абз.  2 п.  5 
ст. 1149 ГК РФ).

Обращаясь к  рассмотрению отказа от  обязательной 
доли, считаем необходимым детализировать положение 
о том, что наследник не обязан получить ее, при жела-
нии он вправе отказаться от  такой доли. Однако при-
менительно к  отказу законодательно предусмотрено 
только одно ограничение: отказ невозможен в  пользу 
другого наследника. Правовым последствием отказа 
станет увеличение доли наследника по завещанию или 
наследственному договору (п.  1 ст.  1118, ст.  1157, п.  1 
ст. 1158 ГК РФ).

В  юридической литературе высказываются неод-
нозначные, порой противоречивые, мнения об  умень-
шении обязательной доли и  отказе в  ее присуждении. 
В  частности, исходя из  позиции Н. Б. Деминой, и  так 
уже произошло снижение размера обязательной доли 
до 1/2. Ее точка зрения основывается на том, что указан-
ное ограничение негативно влияет на  права нетрудо-
способных родственников наследодателя, еще больше 
ослабляя их. 

В  этой связи она предлагает использование меха-
низма соглашения о разделе наследства, предусмотрев 
в нем возможность выделения обязательной доли в де-
нежном эквиваленте [5. C. 26].

Однако, существуют и  иные позиции и  мнения уче-
ных. Так, по мнению С. П. Гришаева получить обязатель-
ную долю желают не всегда малоимущие люди [4]. И мы 
в этом с ним согласны. То есть, иногда вопрос выделения 
обязательной доли поднимается пережившим супругом 
(даже если фактические брачные отношения до откры-
тия наследства уже были прекращены), сожителем на-
следодателя. Безусловно, каждый случай индивидуален, 
но  всегда нужно стремиться к  обеспечению принципа 
социальной справедливости, особенно при обсуждении 
вопроса уменьшения их обязательной доли или отказе 
в ее присуждении.

Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК РФ отметим, что удов-
летворение иска об  отказе в  присуждении обязатель-
ной доли или ее уменьшение обуславливается, исходя 
из следующего.

1. 1. Спорное имущество использовалось наследни-
ком по завещанию для постоянного проживания 
или как основной источник дохода.

2. 2. При жизни наследодателя спорное имущество 
наследником, имеющим право на  обязательную 
долю, не использовалось.

Но в данном условии, по нашему мнению, заложена 
некоторая правовая неопределенность, так как в  нем 
не  установлено критериев оценки продолжительности 
использования имущества.

3. 3. Реализация права на  обязательную долю в  на-
следстве сделает невозможной передачу спор-
ного имущества наследнику по завещанию, если, 
например, наследственное имущество не может 
быть разделено без изменения его назначения, 
исходя из своих свойств.

4. 4. Если имущественное положение наследника, 
имеющего право на  обязательную долю, дает 
возможность уменьшения ее размера или отказа 
в присуждении.

Отметим, что законодатель, понимая сложный харак-
тер наследственных правоотношений, значительную 
роль в их разрешении отводит судебным органам. В свя-
зи с  этим, полагаем возможным предложить внесение 
дополнений в  действующую редакцию ст.  1149 ГК РФ, 
предусмотрев в  ней положение о  том, что суд, прини-
мая решение по данному вопросу, вправе рассмотреть 
имущественное положение наследников, обладающих 
правом на  обязательную долю. В  частности, уточнить 
наличие у них собственного имущества, их участие в об-
разовании общей собственности с наследодателем, со-
вместное пользование ею, срок нахождения в  браке, 
а  также иные обстоятельства. И  только руководствуясь 
полученными данными, принимать решение об  умень-
шении размера обязательной доли или отказе от ее при-
суждения.

ПРАВО

112 Серия: Экономика и Право №5 май 2020 г.



ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. N49. Ст. 4552.
2. 2. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.2019 N5-КГ19–181 // СПС «Консультант Плюс».
3. 3. Гущин В.В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс. М.: Эксмо, 2007. С. 124.
4. 4. Гришаев С. П. Комментарий к законодательству о наследовании // СПС «КонсультантПлюс».
5. 5. Демина Н. Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя // Нотариус. 2005. N4. С. 26.
6. 6. Иоффе О. С. Советское гражданское право. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. Ч. 3. С. 317.

© Гудков Анатолий Иванович ( gudkovaniv@yandex.ru ), 

Красильщиков Анатолий Владимирович ( krasilschikov@inbox.ru ), Мищенко Вячеслав Иванович ( vyacheslav-mischenko@mail.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Г. Владимир

ПРАВО

113Серия: Экономика и Право №5 май 2020 г.



DOI 10.37882/2223–2974.2020.05.13

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Дзахоева Марина Валерьевна,

Аспирант, Северо-Осетинский государственный 
университет имени К. Л. Хетагурова

dzahoeva-larisa@rambler.ru
Калманова Альбина Сослановна,

К.ю.н., доцент, Северо-Осетинский государственный 
университет имени К. Л. Хетагурова

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности и механизм пра-
вового регулирования взаимодействия общественных палат с  органами 
власти. По  итогам рассмотрения темы общественная палата субъекта РФ 
определена как одна из  важнейших форм взаимодействия. Предложено: 
не  допускать политизацию региональных общественных палат, развивать 
информационное обеспечение ее деятельности, применять ее правовые 
возможности как инструмент противодействия конкретным правонаруше-
ниям.

Ключевые слова: субъект РФ, общественная палата, полномочия, эксперти-
за, контроль, закон, взаимодействие, надзор, власть.

Значимыми критериями оценки деятельности ор-
ганов государственной власти и  местного самоу-
правления выступают: 1 — своевременное выяв-

ление допущения нарушений законодательства, и,  что 
немаловажно, 2 — точное понимание современных об-
щественных запросов. Полагаем, что последний посыл 
оказал существенное влияние на  создание Обществен-
ной палаты.

Общественная палата Российской Федерации не на-
деляется властными полномочиями, что указано в феде-
ральном законе от 04.04.2005 N32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации» [2] (далее — Закон), и это, 

безусловно, соответствует государственной позиции 
о социально-правовом характере данного института.

В  настоящее время общественные палаты в  субъек-
тах Российской Федерации выступают координирующи-
ми центрами общественной активности. Их взаимодей-
ствие с органами государственной власти РФ и местного 
самоуправления осуществляется по  самым различным 
направлениям, рассмотрим некоторые из них.

Одним из вариантов взаимодействия общественных 
палат с органами государственной власти является вза-
имодействие с общественными советами, функциониру-

LEGAL MECHANISM OF INTERACTION 
OF PUBLIC CHAMBERS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION SUBJECTS WITH STATE 
AUTHORITIES OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND LOCAL  
SELF-GOVERNMENT

M. Dzakhoeva 
A. Kalmanova 

Summary. This article discusses the features and mechanism of legal 
regulation of the interaction of public chambers with authorities. Based 
on the results of the discussion, the public chamber of a constituent entity 
of the Russian Federation is identified as one of the most important forms 
of interaction. It is proposed: not to allow the politicization of regional 
public chambers, to develop information support for its activities, to use 
its legal capabilities as a tool to counter specific offenses.

Keywords: subject of the Russian Federation, public chamber, authority, 
expertise, control, law, interaction, supervision, power.
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ющими при законодательных органах государственной 
власти субъектов РФ, включая их систематическую ин-
формационную, методическую и иную поддержку.

В  результате анализа регионального законодатель-
ства можно выделить такие формы участия обществен-
ной палаты в формировании общественного совета, как:

1. 1) согласование правового статуса совета;
2. 2) выступление с инициативой о формировании об-

щественного совета;
3. 3) организация, а  также непосредственное участие 

в  конкурсном отборе кандидатур членов обще-
ственного совета;

4. 4) выдвижение и согласование кандидатур в состав 
общественного совета;

5. 5) утверждение состава общественного совета.

Типовое положение, закрепляющее статус обще-
ственного совета при региональном высшем органе 
исполнительной власти, утверждается, соответственно, 
правительством (администрацией) конкретного регио-
на. Нормативный правовой акт, определяющий статус 
общественного совета при региональном исполнитель-
ном органе (министерстве, департаменте, комитете, 
управлении), разрабатывается, как правило, самим ор-
ганом и  утверждается его руководителем. В  отдельных 
регионах предусматривается его согласование с  об-
щественной палатой, что прослеживается, к  примеру, 
из законодательства Республики Хакасия [3] и Кабарди-
но-Балкария [4].

Общественные советы формируются, как правило, 
путем проведения конкурса, который организуется 
органом государственной власти. При этом, необходи-
мо отметить, что степень участия общественных палат 
в процедурах создания общественных советов в каждом 
регионе существенно различается. Так, в  Тамбовской 
области существует практика, согласно которой пред-
ставители Общественной палаты подлежат включению 
в  состав конкурсной комиссии. В  свою очередь, в  Нов-
городской области из семи членов комиссии по отбору 
кандидатов в  Общественный совет не  менее половины 
должны составлять представители общественной пала-
ты и  общественных организаций. В  Амурской, Курган-
ской, Оренбургской областях Общественные палаты 
сами выступают в качестве организаторов конкурса.

Кроме этого, общественные палаты правомочны 
предлагать региональным органам исполнительной 
власти формирование общественного совета, что, к при-
меру, следует из  законодательства Кабардино-Балкар-
ской Республики [4].

Далее, отметим, что реализация направлений де-
ятельности общественных палат в  регионах требует 

определенных форм фиксации методов правового регу-
лирования. Согласно положениям Закона, надлежащее 
выполнение задач достигается, в  том числе, и  работой 
по выработке рекомендаций для органов государствен-
ной власти. Названные правовые инструменты предо-
ставляют обществу достаточные возможности для соз-
дания социально-политических единиц, которые в свою 
очередь наделены полномочиями исключительно реко-
мендательного характера, что предполагает только опо-
средованное их участие в общественном контроле.

Раскрывая содержание общественного контроля, 
важно не  отождествлять его с  функцией надзора. Так, 
согласно позиции Т. В. Троицкой, «общественный кон-
троль как направление деятельности общественной па-
латы субъекта РФ не соответствует сущностной стороне 
своего содержания и требует замены на понятие «обще-
ственный надзор» [10. C. 9].

Но такая ротация, по нашему мнению, представляется 
некорректной и снижает результативность контрольной 
деятельности общественных палат. Известно, что право-
вая природа надзора — это постоянное, систематиче-
ское наблюдение специальным субъектом за деятельно-
стью не подчиненных ему органов, организаций или же 
конкретных лиц, которая направлена на своевременное 
выявление нарушений законов. При этом деятельность 
поднадзорных субъектов оценивается исключительно 
с точки зрения законности, а вопросы о целесообразно-
сти, экономичности, качестве не учитываются, как, впро-
чем, и иные критерии, характеризующие эффективность 
работы субъекта РФ. Исходя из этого, именно контроль 
связан с осуществлением общественных функций.

Полагаем, что под контрольной деятельностью сле-
дует понимать систему мероприятий, основным направ-
лением которых является как выявление и  пресечение 
нарушений, так и повышение эффективности деятельно-
сти подконтрольных субъектов. Поэтому через контроль 
обеспечивается объективная оценка существующей си-
туации и создаются предпосылки для того, чтобы были 
внесены необходимые коррективы деятельности прове-
ряемого органа. Вследствие чего считаем целесообраз-
ным законодательное разграничение рассматриваемых 
понятий: надзор должен быть отнесен к  компетенции 
органов государственной власти, а  контроль — к  веде-
нию общественных структур (в качестве функции внеш-
него аудита).

Следует отметить, что правовое регулирование во-
проса определения объема полномочий общественных 
палат субъектов РФ в области осуществления контроля 
закреплено в  Федеральном законе от  21  июля 2014 г. 
N212-ФЗ «Об  основах общественного контроля в  Рос-
сийской Федерации» [1]. В ч. 1 ст. 4 вышеуказанного фе-
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дерального закона определено, что общественный кон-
троль — это деятельность его субъектов по наблюдению 
за  органами власти, общественной проверки, анализа 
и общественной оценки соответствующих актов и реше-
ний.

То  есть, общественными палатами регионов выпол-
няется, в  том числе, функция наблюдения за  процес-
сами, происходящими в  государстве. Вышеуказанная 
правовая норма ч. 1 ст. 4 Федерального закона N212-ФЗ 
выделяет и  закрепляет такой признак общественного 
контроля, как его непосредственность. Однако назван-
ная в данной статье цель в большей мере выступает как 
правовой инструмент, используемый для достижения 
результата.

На фоне встречающихся в исследованиях характери-
стик общественного контроля, тем не менее, отсутствуют 
те, которые позволяли бы реализовывать те цели и зада-
чи общественных палат субъектов РФ, ради которых они 
создавались. Например, защищать права и свободы. Учи-
тывая это, не совсем ясно, как субъект контроля, не имея 
возможности оказывать воздействие на  процесс, т. е. 
быть непосредственным участником правоотношения, 
в  рамках которого осуществляется наблюдение или 
оценка работы, может вообще его контролировать.

Так, например, общественная палата не  имеет пол-
номочий проводить самостоятельную проверку дея-
тельности федеральной службы исполнения наказаний. 
И, как следствие, у нее нет возможности выявлять нару-
шения прав и  свобод осужденных, осуществляя функ-
цию общественного контроля деятельности органов 
государственной власти. Подобные нарушения, если 
они были допущены и если их и не пытались скрыть, мо-
гут остаться незамеченными. Однако описанный нами 
правовой риск не допустим, тем более, когда речь идет 
о  судьбе человека. Поэтому авторы разделяют мнение 
профессора В. В. Гриб о  том, что общественная палата 
должна обладать такой функцией общественного кон-
троля как проверка [7. C. 7]. Считаем, что, для того чтобы 
отработать механизмы общественного контроля, целе-
сообразно их использовать в  конкретных сферах дея-
тельности органов государственной власти.

Как, верно обосновывает Р. В. Прудентов, это особен-
но важно там, где «власть государственного служащего, 
ответственного за распределение заказов на покупку то-
варов или оказание услуг для государства (соответству-
ющей организации) — от покупки мелких канцелярских 
принадлежностей до оказания многомиллиардных под-
рядных услуг» [9. C. 37].

В этой связи для максимально эффективного и «про-
зрачного» освоения государственного бюджета зако-

нодательно следовало  бы закрепить обязательность 
общественного контроля в области проведения закупок 
до  момента заключения государственного контракта. 
То есть, в данном случае важно проводить проверку по-
данных участниками аукциона заявок, выбора контра-
гента, выполнения обязательств и т. д. С учетом изложен-
ного, полагаем, что проверка, являясь одной из  форм 
непосредственного контроля, имеет своей целью уста-
новление соответствия или несоответствия предмета 
проверки требованиям закона. Указанные полномочия 
могут иметь и органы государственной власти, и органы 
местного самоуправления.

Таким образом, выступая в  качестве правового ме-
ханизма реализации контрольно-надзорных функций, 
проверка включает в себя определенные правовые кон-
струкции, к которым следует относить:

 ♦ доступ к документам объекта контроля;
 ♦ изъятие и экспертиза предметов проверки;
 ♦ подготовка заключений и т. д.

Вместе с  тем мы согласны с  председателем Обще-
ственной палаты Республики Марий Эл Т. Н. Михеевой, 
которая полагает, что на  сегодняшний день нет доста-
точных правовых оснований для полноценного уча-
стия граждан в мероприятиях общественного контроля 
и снятия административных барьеров для активной дея-
тельности [8. C. 37].

Очевидно, что для дальнейшего развития рассматри-
ваемого института необходима систематизация норма-
тивных правовых актов об общественном контроле. Это 
позволит разработать единую и  четкую систему стан-
дартов о  содержании понятия общественного контро-
ля, его объекте, предмете, субъектах, целях, принципах, 
формах, методах, средствах и  т. д. В  противном случае 
действующие общественные палаты в  субъектах могут 
рассматриваться скорее, как совещательные органы.

Еще один вид деятельности общественных палат ре-
гионов — это общественная экспертиза проектов право-
вых актов органов государственной власти и  местного 
самоуправления. Это следует, например, из п. 3 ст. 2 за-
кона Республики Ингушетия «Об  Общественной палате 
Республики Ингушетия», согласно которому обществен-
ная экспертиза проводится рабочей группой, а сам по-
рядок проведения устанавливается в  локальном акте 
общественной палаты. Экспертами в  данном случае 
могут быть как некоммерческие организации, так и фи-
зические лица. Аналогичные положения содержатся 
в  законодательстве Республики Дагестан [5], Карачае-
во-Черкесской Республики [6] и др.

Аппарат общественной палаты отвечает за  деятель-
ность рабочих групп в  части организационно-техниче-
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ского и  информационного обеспечения. Результатом 
экспертизы является сводное экспертное заключение, 
носящее рекомендательный характер.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следую-
щие выводы.

1. 1. Общественная палата субъекта РФ является од-
ной из  основных форм взаимодействия обще-
ственных объединений и  государственных, му-
ниципальных органов власти.

2. 2. В  настоящее время очень актуален вопрос раз-
работки мероприятий, повышающих эффектив-
ность контрольных механизмов в  деятельности 
общественных палат субъектов РФ, в  действую-
щем законодательстве.

3. 3. В целях реализации возложенных на обществен-
ные палаты задач считаем целесообразным:

 ♦ закрепить на законодательном уровне формы не-
посредственного общественного контроля, ме-

ханизмы осуществления и их реализацию за об-
щественной палатой;

 ♦ исключить возможность излишней политизации 
общественной палаты во избежание сращивания 
с госаппаратом и, как следствие, утраты незави-
симого контроля;

 ♦ активно информировать общественность о  де-
ятельности общественной палаты, в  том числе 
о выявленных нарушениях;

 ♦ использовать правовые возможности обще-
ственной палаты как инструмента противодей-
ствия определенным составам правонарушений 
(к примеру, коррупционной направленности).

Таким образом, совершенствование деятельности 
общественных палат субъектов РФ будет способствовать 
их более эффективной деятельности и  формированию 
реального партнерства общества, государства и лично-
сти во всех сферах взаимодействия.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового регули-
рования в системе обращения с твердыми (коммунальными) отходами. Ос-
новное внимание уделено проблеме неоднозначности трактовки правового 
режима отходов в  федеральных законах РФ, а  также процедура перехода 
права на хранение и утилизацию отходов между собственником и операто-
ром. Для реализации норм законодательства рассмотрены основные реше-
ния по созданию федеральная схема обращения с отходами.
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На  территории Российской Федерации уделя-
ется большое внимание вопросам обращения 
и  управления отходами производства и  потре-

бления. Накопление твердых (бытовых) коммунальных 
отходов стало наиболее острой не  только экологиче-
ской, но  и  экономической проблемой, что требует се-
рьезного реформирования системы государственного 
регулирования в области управления.

Обращение с отходами — сложная территориальная, 
государственная и  общемировая экологическая про-
блема. Поэтому вопросы утилизации отходов с каждым 
годом поднимаются все выше в повестке экологических 
проблем. Причиной, вероятно, является то, что, несмо-
тря на множество регламентирующих этот процесс нор-

мативно-правовых актов, эффективность утилизации 
оставляет желать лучшего.

На  данный момент в  мировой практике наиболее 
распространена утилизация отходов тремя методами:

 ♦ переработка мусора с  использованием раздель-
ного сбора отходов.

 ♦ сжигание отходов на  мусоросжигательных заво-
дах.

 ♦ вывоз мусора на мусорные полигоны.

Применение данных подходов позволяет снизить не-
гативное влияние накопленных и  накапливаемых отхо-
дов на природную среду, а также решить экономическую 
проблему использования вторичных источников сырья.

LEGAL REGULATIONS IN THE WASTE 
MANAGEMENT SYSTEM

E. Dorozhinskaya 
L. Ditz 

I. Kargalina 

Summary. The article deals with regulatory issues in the system of solid 
(municipal) waste management. The main attention is paid to the 
problem of ambiguity in the interpretation of the legal regime of waste 
in the federal laws of the Russian Federation, as well as the procedure for 
transferring the right to store and dispose of waste between the owner 
and the operator. To implement the legislation, the main decisions on the 
creation of a federal waste management scheme are considered.

Keywords: legal regime for waste management, production and 
consumption waste, operator, waste owner, extended liability of the 
producer, Russian environmental operator, Federal scheme for waste 
management, environmental duty.

ПРАВО

118 Серия: Экономика и Право №5 май 2020 г.



Основными направлениями для снижения негатив-
ного воздействия отходов являются:

 ♦ нормативно-правовое регулирование в  области 
обращения с  отходами производства и  потре-
бления;

 ♦ внедрение механизмов экономического регули-
рования и  инвестиционного стимулирования 
деятельности по сбору, накоплению, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению и  переработки 
отходов.

Вопросам совершенствования законодательных по-
ложений правовых законов в системе обращения с отхо-
дами уделяется большое значение.

Стоит обратить внимание на  гражданско-правовой 
аспект определения правового режима отходов, по-
скольку практика демонстрирует неоднозначность пра-
вового регулирования в этом вопросе.

Начнем с  прямого указания статьи  4 федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (далее — федеральный закон № 89-ФЗ) 
на то, что «право собственности на отходы определяется 
в  соответствии с  гражданским законодательством» [3]. 
Но в гражданском законодательстве отсутствуют нормы, 
регулирующие как правовой режим отходов в  целом, 
так и движение прав на них, а также регулирование их 
включения в  гражданский оборот. А  ведь эти манипу-
ляции должны быть неизбежны, исходя из  толкования 
понятия «утилизация отходов», закрепленного статьей 1 
федерального закона № 89-ФЗ.

Если начать с  определения места отходов в  систе-
ме объектов гражданских прав, безусловно, нельзя 
обойтись без упоминания статьи  128 ГК РФ [1]. Отходы 
относятся к  вещам, которые образовались в  процессе 
производства, или в  процессе потребления. Но  вещи 
в  традиционном цивилистическом понимании созда-
ются в  процессе производства именно для того, чтобы 
обрести именно такую конечную форму. Отходы же яв-
ляются побочным эффектом какого-либо процесса (либо 
производства, либо потребления), не являясь его итого-
вой целью.

При попытке классификации отходов как граждан-
ско-правовой объекта можно утверждать, что отходы, 
как правило, являются вещами движимыми, простыми, 
определенными родовыми признаками и,  безусловно, 
потребляемыми.

Но  с  точки зрения оборотоспособности множество 
правовых положений не определены, ведь то, что отхо-
ды являются объектами гражданских прав, не делает их 
автоматически объектами гражданского оборота.

С одной стороны, п. 2 ст. 129 ГК РФ гласит о возмож-
ности введения ограничений оборотоспособности объ-
ектов гражданских прав либо по  субъектному составу 
участников оборота, либо по видам возможных сделок, 
совершаемых по специальному разрешению [1].

Примером может послужить действующий по сегод-
няшний день указ Президента РФ от  22.02.1992 № 179 
«О видах продукции (работ, услуг) и отходов производ-
ства, свободная реализация которых запрещена» [7], 
Этот Указ запрещает свободную реализацию отходов 
производства радиоактивных материалов и  взрывча-
тых веществ. Также свободной реализации не подлежат 
отходы, которые образовались в  результате уничто-
жения химического оружия [11]. Логика законодателя 
в  этом вопросе совершенно ясна: подобные отходы 
создают угрозу либо экологической, либо экономиче-
ской безопасности общества и государства. Но к твер-
дым бытовым отходам эти нормы в целом не применя-
ются.

С другой стороны, согласно п. 3 статьи 4 федерально-
го закона № 89-ФЗ устанавливалось право собственника 
отходов I — IV класса опасности отчуждать их лишь в том 
случае, если у приобретателя «имеется лицензия на осу-
ществление деятельности по  использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, размещению отходов 
не меньшего класса опасности». В настоящее время это 
положение утратила силу, соответственно, ограничение 
для утилизации многих видов отходов перестало быть 
актуальным, границы оборотоспособности расшири-
лись.

Иные нормы главы 14 ГК РФ тоже применимы 
к обороту отходов лишь частично. Например, М. В. По-
номарев отмечал, что в ходе анализа содержания ч. 1 
ст. 220 ГК РФ можно сделать следующий вывод: при пе-
реработке отходов в новую движимую вещь, при усло-
вии, что право собственности на  отходы не  перешло 
по  договору от  их собственника к  переработавшему 
их лицу, то право собственности на полученную из них 
продукцию должно принадлежать собственнику отхо-
дов [4]. С  этим можно согласиться при условии, что 
точно известно, кто именно является собственником 
отходов.

Описанные процессы полностью соотносятся с прин-
ципами государственной политики в области обращения 
с отходами, которые позволяют использовать современ-
ные технологии комплексной переработки материаль-
ных ресурсов для уменьшения количества отходов.

Но,  возвращаясь к  вопросу о  праве переработки 
с гражданско-правовой точки зрения, необходимо уточ-
нить статус собственника отходов.
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Для начала стоит развести понятия «собственник от-
ходов» и  «оператор». Под «оператором» законодатель 
определил множество субъектов, фигурирующих в дан-
ной области. К ним относятся российский экологический 
оператор (публично-правовая компания) [8], федераль-
ный оператор [6], региональные операторы, а также ин-
дивидуальные предприниматели, которые осуществля-
ют свою деятельность по обращению с отходами.

С гражданско-правовой точки зрения понятие «соб-
ственник» звучит вполне традиционно. Но  когда речь 
идет о «собственнике отходов, возникает вопрос: с ка-
кого момента он становится таковым? Приобретая 
вещь, лицо традиционно желает извлечь из неё макси-
мум полезных свойств, после чего неизбежно остаются 
отходы как результат использования вещи. Лицо авто-
матически продолжает оставаться собственником этих 
«остатков» вещи и может определить для них юридиче-
скую судьбу. Например, он может отказаться от  права 
собственности на  эти отходы, согласно статьи  236 ГК 
РФ, заключив договор купли-продажи или иными за-
конными путями [1].

Описанный сценарий аналогичен и для собственни-
ков-физических лиц, и  для собственников-субъектов 
предпринимательской деятельности. Но  правовое ре-
гулирование действий этих субъектов отличается. На-
пример, при анализе понятия «твердые коммунальные 
отходы» становится заметно, что законодатель таковы-
ми считает преимущественно результаты потребления/
использования вещей физическими лицами в  целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд, что не харак-
терно для субъектов предпринимательской деятельно-
сти.

После того, как собственник своей волей избавля-
ется от  отходов, можно было  бы предполагать, что его 
право собственности на  эти «остатки вещи» прекраща-
ется, если  бы не  нормы статьи  236 ГК РФ [1], гласящие, 
что отказ от права собственности не влечет прекраще-
ния прав до приобретения права собственности на неё 
другим лицом, момент которого законодателем четко 
не определен.

Действительно, федеральный закон № 89-ФЗ [1] ре-
гулирует множество процессов, осуществляемых с  уже 
выброшенными собственником отходами: накопление 
отходов, их хранение, транспортирование, размещение, 
захоронение, непосредственно утилизация и т. д. Все эти 
процедуры как минимум подразумевают принятие опе-
раторами упомянутых отходов в собственное владение, 
а как максимум — обращение их в собственность. Но за-
кон не всегда дает возможность однозначно определить 
момент прекращения права собственности бывшего 
собственника вещи (отходов).

Гражданское законодательство устанавливает, что 
право собственности на вещи (отходы) возникает у при-
обретателя, к  которому относится оператор, с  момента 
купли-продажи или иного договора о  передачи в  соб-
ственность.

Важность определения момента перехода права соб-
ственности на  отходы и  определения их надлежащего 
собственника состоит в том, что на собственников отхо-
дов должны возлагаться обязательства по их содержанию 
до приобретения право другим предпринимателем [2].

В результате анализа сложившейся правовой реаль-
ности без ответа остаются два вопроса.

Первый вопрос, из каких норм законодательства сле-
дует, что оператор (или иной субъект отношений по пе-
реработке и утилизации отходов) становится собствен-
ником отходов? Действующие нормы как гражданского, 
так и иного отраслевого законодательства не позволяют 
определить ответ.

Второй вопрос, также оставшийся без ответа: на ос-
новании какого именно договора оператор (или иной 
субъект) становится собственников отходов, чтобы по-
том получить право осуществлять их утилизацию во всех 
предусмотренных законом формах и  получать от  этого 
экономический результат?

В настоящее время в договоре с региональным опе-
ратором на  оказание услуг по  обращению с  тверды-
ми коммунальными отходами нет ни  слова о  переходе 
права собственности. Поэтому, право собственности 
на отходы и условия его приобретения имеют большое 
значение при рассмотрении вопрос компенсации при-
чиненного ущерба окружающей среде [10].

Вопросы утилизации отходов с  каждым годом под-
нимаются все выше в повестке экологических проблем. 
Причиной, вероятно, является то, что, несмотря на мно-
жество регламентирующих этот процесс норматив-
но-правовых актов, эффективность утилизации оставля-
ет желать лучшего.

Огромное количество отходов обусловлено высо-
кой ресурсоемкостью отечественной промышленности 
и  большим процентом вещества, уходящим в  отходы 
технологической цепочки. Использование  же отходов 
в  дальнейшем производстве осложняется необходимо-
стью лицензирования данного вида деятельности, слож-
ностью перевода отходов в ресурс.

Вместе с тем использование (утилизация) и обезвре-
живание отходов являются технологически сложны-
ми и  экономически затратными. Захоронение отходов 
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на полигонах не требует сложных технологий и больших 
капиталовложений. Именно этот самый дешевый способ 
удаления отходов и доминирует в России.

Чтобы обеспечивать соблюдение законодательства 
России в  области обращения с  ТБО, стимулировать ин-
вестиционную активность в этой области и способство-
вать реализации национального проекта «Экология» со-
гласно указа президента Владимира Путина от 14 января 
2019  года была создана Публично-правовая компания 
«Российский экологический оператор» [8].

Главная цель «Российский экологический оператор» — 
обеспечить реализацию норм законодательства в области 
обращения с  твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
и создать систему вторичной переработки сырья. «Россий-
ским экологическим оператором» создается в настоящее 
время «Федеральная схема обращения с ТКО».

Для стимулирования деятельности по  обращению 
с отходами и их использованию для получения вторич-
ного сырья в  2017  году был введен новый механизм 
экономического регулирования, согласно которого 
устанавливается расширенная ответственность произ-
водителей (РОП) за утилизацию выпущенной продукции 
в конце ее жизненного цикла.

Основной целью введения РОП является необходи-
мость утилизации и  размещением отходов. Это приво-
дит к  необходимости развития перерабатывающей от-
расли,

Согласно ст. 24.2 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об  отходах производства и  потребления» 
(в  ред. от  28.12.2016) установлены три варианта испол-
нения РОП [3]:

 ♦ выполнение производителями товаров нормати-
вов утилизации;

 ♦ обязательное заключение договоров с предприя-
тиями по переработки отходов;

 ♦ необходимость уплаты экологического сбора.

Принцип экономического стимулирования утилиза-
ции отходов ставит производителя перед выбором либо 
заключать договоры на утилизацию с переработчиками 
отходов, либо платить экологический сбор, что не всегда 
экономически выгодно.

Пока в  России система экологического сбора неэф-
фективна. Причиной является то, что у  Росприроднад-
зора, как у  администратора экологического сбора, от-
сутствуют данные о фактическом количестве компаний, 
которые должны выполнять правила РОП. Из-за этого 
сложно выявить тех производителей и импортеров, ко-
торые эти правила не соблюдают.

Неэффективность расходования средств от экологи-
ческого сбора, который является основным природоох-
ранным платежом, приводит к тому, что цели РОП не до-
стигаются, механизм не работает.

Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 225-
ФЗ [9] внесены изменения в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления», согласно которым 
в  рамках реализации проекта «Комплексная система 
обращения с  твёрдыми коммунальными отходами» на-
ционального проекта «Экология» предусмотрена разра-
ботка федеральной схемы обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами [5].

Таким образом, совершенствование норматив-
но-правового и экономического регулирования в обла-
сти обращения с отходами производства и потребления 
позволит повысить инвестиционную активность в  этой 
области и  способствовать реализации национального 
проекта «Экология».
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Аннотация. В данной статье впервые рассматривается комплексная квали-
фикация правовых презумпций. Значимость рассмотрения классификаций 
правовых презумпций обусловлена также методологическим значением, 
проводимого исследования, которое позволяет выявить общие черты и за-
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Правовые презумпции можно классифицировать 
по  различным основаниям, как представляется, 
всех существующих видовых разновидностей 

правовых презумпций рассмотреть в рамках одной ста-
тьи не представляется возможным, в силу то, что в науч-
ной литературе выделяют большое количество подхо-
дов к самому определению правовой презумпции, с чем 
непосредственно связана и  видовая характеристика, 
поэтому уделим внимание самым устоявшимся и  попу-
лярным категориям, с  обозначение авторской позиции 
по каждой классификации.

Вопрос о  видовой классификации правовых 
презумпций рассматривался многими исследователя-
ми, в  том числе занимающиеся разработкой непосред-
ственно теории правовых презумпций, к таковым можно 
отнести В. И. Каминскую, В. К. Бабаева, В. П. Воложанина, 
Е. Б. Тарбагаеву, Е. Ю. Веденеева, Б. А. Булаевского и мно-
гих других. Но  при этом ни  в  вопросах правовой сущ-
ности правовой презумпции, ни  относительно единой 
общей классификации, ученое сообщество до  сих пор 
так и не пришло к единому мнению. Если один ряд уче-
ных поддерживают одну разновидность классификации, 
то тут же можно найти ряд ее противников. Это связано 
с тем, что различные подходы к определению сущности, 
понятия правовой презумпции, соотносятся ее со смеж-
ными категориями и отраслями права.

В  результате можно констатировать, что, несмотря 
на  многочисленные исследования как советской, так 
и  современной высшей школы, общая устоявшееся 
классификация правовых презумпций на должном уров-
не так и  не  разработана, что представляется досадным 

научным упущением, так как от  ее разработки зависит 
эффективность, качество и  оптимизация правового ре-
гулирования общественных отношений.

Однако ввиду того, что в  юридической литературе 
встречается большое количество различных понятий 
правовой презумпции [1, с.  42], соответственно это по-
рождает существование множества различных класси-
фикаций [2, с. 80], которые в рамках одного исследова-
ния рассмотреть не представляется возможным, в связи 
с  чем, в  данном параграфе остановимся на  самых зна-
чимых и  устоявшихся классификационных критери-
ях. При этом, не  смотря на  достаточное многообразие 
всевозможных классификаций, до  настоящего времени 
не выработана общая система видовых разновидностей 
правовых презумпций, где  бы просматривалась рацио-
нальная взаимосвязь, обусловленная общей теорией.

1. Автором самой популярной терминологии, посвя-
щенной презумпции — профессор В. К. Бабаев выделяет 
следующие виды правовых презумпций по  сфере дей-
ствия [3, с. 113]:

а) общеправовые презумпции, которые имеют место 
практически во всех отраслях российского права, пред-
ставляя собой конкретно установленные принципы, 
которые в силу правовой сущности не могут рассматри-
ваться в качестве правового средства юридической тех-
ники. Поэтому общеправовые виды презумпций вполне 
рационально прировнять с  общеотраслевыми класси-
фикационными критериями, поскольку они будут иметь 
место применительно к  каждой отрасли права. Здесь 
речь идет о таких презумпциях, как, например, презумп-
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ция знания законов. Общеправовые презумпции имеют 
основополагающее значение в российской правовой си-
стеме. Зачастую в  юридической литературе, такую раз-
новидность приравнивают к принципам права.

Следует остановиться на  исследовании конкретных 
видов правовых презумпций, выделяемых в рамках дан-
ной классификации.

Общеправовые презумпции являются основой для 
формулирования правовых презумпций в  системе госу-
дарственного администрирования, поскольку именно госу-
дарственные органы при реализации конкретной функции 
осуществляют работу по правовому применению правовых 
норм, содержащихся в действующем законодательстве РФ.

Также следует отдельно выделить общеправовые 
презумпции, которые способны охарактеризовать опре-
деленное правовое поведение субъектов правоотно-
шений, к ним относят: презумпцию добропорядочности 
граждан; презумпцию добросовестности; презумпцию 
невиновности; презумпцию знания закона;

б) из  анализа юридической литературы возникает 
вопрос о необходимости отдельного обозначения обще-
отраслевых и отраслевых правовых презумпции.

Стоит отметить, что если искать ответ в  соотноше-
нии общеправовых и отраслевых принципов права, где 
система отраслевых принципов не  дублирует обще-
правовые, то представляется очевидным, что правовые 
презумпции нуждаются в  отдельном обозначении для 
каждой конкретной отрасли права, это видится вполне 
рациональным, поскольку позволит не  смешивать об-
щественные отношения и термины, а при должной пра-
вовой регламентации правовых презумпций, к примеру, 
в  государственном администрировании, способно по-
ставить точку в дискуссионности терминологии, посвя-
щенной правовым презумпциям.

Важно сделать акцент на том, что все правовые отрас-
левые презумпции берут свое начало от  конституцион-
ных принципов, которые и  породили ряд соответству-
ющих презумпций, например, речь идет о  презумпции 
конституционности нормативных правовых актов, 
презумпции знания закона. В подтверждение обозначен-
ного, представим позицию профессора Т. Д. Зражевской, 
которая в своих работах исходит из того, что в правовой 
доктрине имеют место правовые презумпции в  консти-
туционном праве, которые следует рассматривать как 
принципы, к таковым она относит презумпцию конститу-
ционности деятельности всех участников конституцион-
ных отношений; презумпцию конституционности норма-
тивных правовых актов и презумпцию добросовестности 
участников конституционных правоотношений [4, с. 35].

Ценность данной классификации безусловна, осо-
бенно ввиду отсутствия фундаментальных исследова-
ний относительно рассматриваемого вопроса, недоста-
точной разработанности выделяемых категорий даже 
в конституционном праве.

Также важно отметить, что отраслевые презумпции, 
являющиеся определенного рода презумптивными 
предположениями, действующими только в определен-
ной отрасли права, например презумпции в  государ-
ственном администрировании, презумпции добросо-
вестности контрагентов и др.

Обозначенные классификационные критерии вызы-
вают множественные дискуссии в  научном кругу, про-
тивники рассуждают несколько иначе — поскольку от-
расли права тесно взаимосвязаны между собой, более 
того презумпции одной отрасли, могут быть использо-
ваны в  другой (к  примеру, презумпция невиновности), 
поэтому многие исследователи не поддерживают такую 
классификацию.

Как представляется, отказываться от  представлен-
ной классификации не  рационально, она необходима 
для разграничения презумпций по отраслям, поскольку 
они все же отличаются (к примеру, презумпция невино-
вности в уголовном и административном праве не рав-
нозначные понятия) и требуют соответствующей правой 
регламентации в  соответствии со  спецификой каждой 
отрасли права.

Но  стоит заметить, что представленная классифи-
кация, является общей и  не  раскрывает всего много-
образия правовых презумпций, но  при этом делит все 
презумпции на  ключевые блоки, оспаривать которые 
мы не беремся из-за нерациональности. Поэтому счита-
ем, что данная видовая конструкция имеет место и будет 
определять последующие возможные классификации;

в) межотраслевые правовые презумпции, которые 
основаны на однотипных закономерностях и юридиче-
ских фактами, закрепленных в  правовых нормах раз-
личных отраслей права. К  их числу можно отнести, на-
пример, презумпции процессуальной дееспособности 
(правосубъектности) или истинности судебного реше-
ния.

Однако как отмечалось выше, данная классифика-
ционная составляющая может запутать правопримени-
теля, но  в  случаях использования аналогии права или 
закона имеет место для существования;

г) поэтому в  данном случае весьма целесообразно, 
опираясь на выделение группы общеправовых презумп-
ций, обозначить специально правовые (отраслевые) 
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презумпции, которые будут иметь место непосредствен-
но при реализации государственного администрирова-
ния, например:

 ♦ презумпция добросовестности налогоплатель-
щика;

 ♦ презумпция добросовестности уполномоченного 
должностного лица, при оказании государствен-
ной услуги населению;

 ♦ презумпция законности приказа уполномоченно-
го должностного лица; — презумпция интересов 
государственной безопасности;

 ♦ презумпция добросовестности должностных лиц 
и законности их действий и решений; — презумп-
ция законности административного акта;

 ♦ презумпция действия административного акта 
при утрате им юридической силы;

 ♦ презумпция открытости информации в  деятель-
ности органов исполнительной власти (далее — 
ОИВ) и их должностных лиц;

 ♦ презумпция возмещения морального вреда 
неправомерными действиями ОИВ и  их долж-
ностными лицами; — презумпция добросовест-
ности субъектов электронной коммуникации 
в  сфере оказания государственных услуг через 
Портал государственных услуг РФ (https://www.
gosuslugi.ru) и др.

Обозначенные выше базовые классификационные 
критерии были выделены нами с учетом их практической 
значимости для правоприменителя и позволяют схема-
тизировать существующий пласт правовых презумпций 
для наиболее эффективной реализации превенционных 
положений закона при осуществлении государственно-
го администрирования [5, с. 29].

2. Многие ученые подразделяют правовые презумп-
ции по способу закрепления на прямые и косвенные. Где 
правовую презумпцию следует отнести к прямой в том 
случае, если она непосредственно закреплена в норма-
тивно-правовом акте следующими способами:

1) с  помощью выражений — «пока не  будет доказа-
но иное», «если кто-либо не  докажет», «предполагает-
ся» и  др. Например, ст.  1.5 КоАП РФ, именуется как — 
«Презумпция невиновности», содержащая такие фразы 
как «пока вина не будет доказана» и «не обязано доказы-
вать свою невиновность;

2) с использованием категории — «презумпция» в на-
звании статьи нормативно-правового акта, раскрываю-
щей сущность этого понятия совместно с его правовым 
свойством. Например, п.  2 ст.  3 Федерального закона 
от  26  декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О  защите прав юриди-
ческих лиц и  индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 

и  муниципального контроля» закрепляет «презумпцию 
добросовестности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей». Также, ст.  315 Кодекса торгового 
мореплавания РФ, имеет соответствующее название — 
«Презумпция невиновности судов», которая поясняет, 
что ни  одно из  участвовавших в  столкновении судов 
не предполагается виновным, если не доказано иное.

Важно отметить, что термин «презумпция» не  упо-
требляется непосредственно в правовой норме статьи, 
а имеет место лишь в названии статьи (например, ст. 1.5 
КоАП РФ, ст. 14 УПК РФ).

Что касается косвенных презумпций, то к ним отно-
сятся «подразумевающиеся» положения, не  имеющие 
непосредственного правового закрепления в  качестве 
презумпции, но вытекающие из смысла правовой нормы 
посредством осуществления толкования нормы права 
или умозаключения.

Важно отметить, что косвенные презумпции преиму-
щественно создаются Конституционным Судом РФ, что 
придает им особый статус.

Однако и в этой классификации имеют место спорные 
аспекты, мнения по данному вопросу у исследователей 
разделились. Далеко не все авторы поддерживают идею 
о  выделении косвенных презумпций, обосновывая это 
сложностью их нахождения в тексте закона, что, возмож-
но, обусловило соответствующие проблемы в случае не-
признания косвенных презумпций как таковых. Но в про-
тивовес выделения такой разновидности как косвенные 
презумпции ученые указывают, что появление такого 
вида презумпций может повлечь потерю определенной 
формы презумпции, отсюда возможно злоупотребление 
выделением значительного количества новых презумп-
ций при их признании и может способствовать тому, что 
при увеличении количества презумпций, потеряется сам 
смысл и назначение презумпций.

Нельзя не отметить, что зачастую в правовой норме 
содержится не само предположение о чем-либо, а опре-
деленное правило, вытекающее из  законодательно за-
крепленной нормы права (в  пример можно привести 
презумпцию знания закона). Видимо такой важный, сущ-
ностный аспект, многие исследователи не  учитывали 
при дискутировании по  вопросам разумности выделе-
ния косвенной презумпции.

Отрицание обозначенного классификационного кри-
терия не  обосновано, косвенные презумпции действи-
тельно имеют место как альтернатива существования 
презумпции при отсутствии прямого указания на  нее 
в законе, а институт толкования норм права позволяет 
определить существование правовой презумпции там, 
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где законом нет четкого указания на нее, но из специфи-
ки общественных отношений ее существование имеет 
место.

Еще один аргумент того, что нет смысла отрицать су-
ществование косвенных презумпций состоит в том, что 
в  их формулировании участвует Конституционный Суд 
РФ.

3. По  отраслевому критерию правовые презумпции 
можно разделить на материально-правовые и процессу-
ально-правовые.

Если говорить о  материально-правовых презумпци-
ях, то они направлены на то, чтобы «закрыть» значимый 
законодательный пробел, с целью защиты прав и инте-
ресов участников правоотношений [6, с. 75]. В качестве 
примера, можно привести презумпции, устанавливаю-
щие факты, которые необходимо доказать; презумпции, 
определяющие предмет доказывания и др.

Процессуальные правовые презумпции, выполня-
ют иные специальные функции, которые необходимы 
для обеспечительного, технического процесса. Про-
цессуальные правовые презумпции можно подразде-
лить на две группы, где первая группа процессуальных 
правовых презумпций в  административном процессе 
может быть сопоставлена и  отожествлена с  другими 
правовыми презумпциями, содержащимися в  иных 
процессуальных кодексах, таких как ГПК РФ, АПК РФ, 
к примеру, презумпция надлежащего характера ответ-
чика (ст.  43 КАС РФ), а  вторая группа, характеризует 
специальные процессуальные правовые презумпции, 
например, презумпция незаконности оспариваемых 
нормативных правовых актов — ч.  2 ст.  62, ч.  9 ст.  213 
КАС РФ.

3. По возможности опровержения правовые презумп-
ции делятся на опровержимые и неопровержимые.

Следует отметить, что в  некоторых случаях право-
применитель оставляет за  контролирующим лицом 
право опровергнуть презумпции, что позволило неко-
торым авторам выделить несколько видов презумпций: 
опровержимые и неопровержимые.

Где опровержимые презумпции обозначаются с уче-
том возможности их оспоримости (то  есть аргументи-
рованного доказательства того, что тот или иной факт 
не имеет место быть). К таковым можно отнести, напри-
мер, презумпцию законности административного акта; 
презумпцию открытости информации в  деятельности 
ОИВ и их должностных лиц; презумпция возмещения мо-
рального вреда неправомерными действиями ОИВ и их 
должностными лицами и др.

Неопровержимые презумпции, которые можно вы-
делить с учетом их безусловности, то есть презумпции, 
где в норме права не содержится смыслового возможно-
го опровержения. Однако некоторые исследователи вы-
сказываю мнения о том, что не рационально обозначать 
такую разновидность как неопровержимая презумпция, 
среди таковых можно назвать Е. Б. Тарбагаева, И. В. Ре-
шетникова, Я. Л. Штутин, В. П. Воложанин и  др. Перечис-
ленные ученые склоняются к  выводу о  том, что всем 
презумпциям присуща определенная доля вероятности, 
поэтому неопровержимых презумпций быть не может.

Весьма категорично по этому вопросу высказывался 
у  В. А. Ойгензихт, который утверждал, что презумпции 
всегда опровержимы [7, с.  33]. Аналогичного мнения 
придерживается и  М. Л. Давыдова которая подчеркива-
ла в  своих работах, что основным свойством презумп-
ции, является ее опровержимость [8, с. 37].

Однако с  обозначенными позициями однозначно 
согласиться не  можем, поскольку имеют место и  нео-
провержимые презумпции, с  точки зрения смыслового 
содержания правовой нормы, к примеру, в ст. 1.5 КоАП 
РФ говориться, что лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу, считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана в соответствующем порядке. Как 
представляется, в самой норме не предусмотрено ника-
кое опровержение, оно имеет место уже при примене-
нии этой нормы, в самом производстве. Конечно, в дан-
ном случае презумпция предполагает вероятностное 
значение, но не в норме права, в которой раскрывается 
ее смысл.

Также, если говорить о  презумпциях-принципах, 
установленных в  конституции РФ, то  здесь вполне воз-
можно говорить о неопровержимости презумпции, как 
принципа Основного закона, к  примеру, если говорить 
о презумпции конституционности нормативного право-
вого акта.

В результате проведенных рассуждений отметим, что 
помимо того, что большинство существующих презумп-
ций относятся к опровержимым, имеются и исключения, 
на наш взгляд, презумпция знания закона и презумпция 
невиновности не  относятся к  опровержимым презумп-
циям, поскольку само изложение правовой нормы не не-
сет в  себе опровержимого обстоятельства, к  примеру, 
как представляется, из положения ст. 1.5 КоАП РФ о том, 
что «лицо подлежит административной ответственности 
только за  те  административные правонарушения, в  от-
ношении которых установлена его вина» не  вытекает 
возможность опровержения нормативной установки, 
так как опровергается собственно не нормативное уста-
новление, а возможность его правоприменения к како-
му-либо конкретному случаю.
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5. Также в научной литературе интересной представ-
ляется следующая классификация правовых презумп-
ций по  степени вероятности, которая подразделяет их 
на: — правовые презумпции с высокой вероятностью, — 
квазипрезумпции; — презумпции с  неустойчивой ва-
риантностью, которые выражаются в  различного рода 
частноутвердительных суждениях о  факте (в  своем 
большинстве, такая разновидность наиболее свойствен-
на для гражданско-правовых отношений, но исключать 
межотраслевую связь этого вида мы не станем, посколь-
ку считаем возможным выделить презумпцию возмеще-
ния морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями органов исполнительной власти и их долж-
ностными лицами).

Данная классификация, представляется весьма уз-
кой, которая переформулирует подразделение право-
вых презумпций на опровержимые и неопровержимые, 
с определенной долей конкретизации, что, по большому 
счету, не меняет сущностного положения рассматривае-
мой категории.

6. Интересной и  рациональной для исследования 
классификацией правовых презумпций видится их ха-
рактеристика по  такому критерию, как обязательности 
для суда, к таковым можно отнести следующие виды: — 
императивные презумпции (с  определенным в  законе 
фактом-основанием, в  том числе конкретизируемым 
усмотрением суда с  учетом обязательности для суда) 
например, презумпция соответствия цены оказанной 
государственной услуге; — диспозитивные презумпции 
(с  определенным в  законе фактом-основанием, в  том 
числе конкретизируемым усмотрением суда), например, 
в случае, когда судьей назначается экспертиза, а участ-
ники производства по  делу всячески препятствуют ее 
проведению или сами отказываются принимать в  ней 
участие (когда это необходимо), то в этом случае право-
применяющее лицо уполномочено признать тот факт, 
который должен быть определен в  ходе экспертизы. 
Обозначенные разновидности, на  наш взгляд, позво-
ляют более детально рассмотреть институт правовых 
презумпций с учетом их обязательности для уполномо-
ченного должностного лица.

Таким образом, из всей совокупности существующих 
в  юридической литературе классификаций правовых 
презумпций, относительно реализации правового ре-
гулирования посредством государственного админи-
стрирования, можно обозначить следующую систему 
классификационных критериев, способных качественно 
охарактеризовать виды правовых презумпций.

1. 1. Общеправовые (общеотраслевые) презумпции, 
которые подразделяются по  сфере действия: а) 
с  учетом направленности на  реализацию госу-
дарственных функций посредством принятия 

правомерных решений; б) с  учетом рассмотре-
ния через призму содержания их в  правовой 
норме и нормативно-правовом акте; в) с учетом 
юридических предположений, обусловленных 
характеристикой правоприменительной дея-
тельности непосредственно государственных 
органов; г) с  учетом юридических предположе-
ний, направленных на характеристику отдельных 
видов правоприменительной деятельности; д) 
с учетом способности охарактеризовать опреде-
ленное правовое поведение субъектов правоот-
ношения (например, презумпция невиновности).

2. 2. Отраслевые презумпции, которые подразделя-
ются с учетом производной от конституционной 
презумтивности и  деления на  отрасли права 
и  межотраслевые презумпции, которые подраз-
деляются с  учетом предположения о  существо-
вании универсальных однотипных фактов, закре-
пленных в правовых нормах различных отраслей 
права, влекущих одинаковые юридические по-
следствия.

3. 3. Специально правовые (отраслевые) презумпции, 
которые можно выделить с учетом особенностей 
реализации государственного администрирова-
ния (например, презумпция добросовестности 
уполномоченного должностного лица, при ока-
зании государственной услуги населению).

4. 4. Прямые презумпции, которые можно выделить 
в  соответствии с  непосредственным закрепле-
нием в  нормативно-правовом акте (например, 
презумпция невиновности) и косвенные презумп-
ции, которые можно выделить с учетом «подразу-
мевающихся» положений, не имеющих непосред-
ственного правового закрепления в  качестве 
презумпции, но вытекающих из смысла правовой 
нормы посредством осуществления толкования 
нормы права или умозаключения (например, 
скрытые правовые презумпции, презумпции, соз-
даваемые Конституционным Судом РФ).

5. 5. Материально-правовые презумпции, которые 
можно выделить с учетом возможности воспол-
нения пробелов (например презумпции, уста-
навливающие устанавливаются факты, которые 
необходимо доказать) и  процессуально-право-
вые презумпции с учетом выполнения специаль-
ных индивидуальных функции, необходимых для 
отправления правосудия (например, группа про-
цессуальных правовых презумпций в  админи-
стративном процессе и  группа процессуальных 
правовых презумпций).

6. 6. Опровержимые презумпции, которые можно выде-
лить с  учетом возможности оспоримости (напри-
мер, презумпция добросовестности) и не опровер-
жимые презумпции, которые можно выделить 
с  учетом их безусловности, то  есть презумпции, 
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которые в  норме права не  содержит смыслового 
возможного опровержения (например, презумп-
ция знания закона (ст. 67.4 Конституции РФ).

7. 7. Императивные презумпции (с определенным в за-
коне фактом-основанием, в том числе конкрети-

зируемым усмотрением суда с учетом обязатель-
ности для суда) и  диспозитивные презумпции 
(с  определенным в  законе фактом-основанием, 
в  том числе конкретизируемым усмотрением 
суда).
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Аннотация. В  статье рассматриваются отдельные законодательные акты, 
регулирующие деятельность субъектов социального предпринимательства. 
Проводится сравнительный анализ государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальных (коммерче-
ских) предприятий. Предлагается ряд законодательных инициатив с целью 
исключения несогласованности правовых норм и повышения эффективно-
сти деятельности социальных предприятий.
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Возрождение социально ориентированных орга-
низаций в  России началось в  ходе перестройки 
в  конце 1980-х гг. Именно в  этот период появи-

лись Советский фонд культуры (с 1986, Российский фонд 
культуры), Международный Демидовский фонд (1992), 
Международный благотворительный фонд Владими-
ра Спивакова (1994), Фонд Мстислава Ростроповича 
по поддержке молодых музыкантов (1997), Центр опер-
ного пения Галины Вишневской (2002), Фонд Михаила 
Прохорова (Благотворительный фонд культурных ини-
циатив; 2004) и  другие. В  настоящее время поддержку 
науке и культуре оказывают ряд крупнейших компаний 
(«Газпром», ЛУКОЙЛ и другие). Данный список можно до-
полнить и другими видами деятельности в зависимости 
от региона РФ и его специфики.

В соответствии с внесенными 5 апреля 2010 г допол-
нениями [1] в ФЗ «О некоммерческих организациях» [2, 
ст. 2], социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации (далее — СО НКО), ФЗ должны отвечать двум 
требованиям:

 ♦ создаваться в установленных данным законом ор-
ганизационно-правовых формах;

 ♦ осуществлять деятельность, направленную на ре-
шение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества в  Российской Федерации, а  так-
же иные виды деятельности, предусмотренные 
ст. 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях».

В  мировой практике существуют различные моде-
ли правового регулирования субъектов социального 
предпринимательства. В  России, Бельгии, Южной Ко-
рее, Словении, Финляндии за  основу принята модель, 
соответствующая статусу социального предприятия, 
осуществляющего свою деятельность в  организаци-
онно-правовой форме обществ с  ограниченной ответ-
ственности и  отнесенного только к  субъектам малого 
и среднего предпринимательства. В других странах при-
нята модель в  специальной организационно-правовой 
форме, низко доходных обществ с ограниченной ответ-
ственностью (Германия, Испания, США, Великобритания 
и др.).

LEGAL APPROACHES  
TO THE DEVELOPMENT OF SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

V. Zubkov 
I. Guseva 

A. Barinov 

Summary. The article considers certain legislative acts regulating the 
activities of social entrepreneurship entities. A  comparative analysis of 
state support for socially oriented non-profit organizations and social 
(commercial) enterprises is conducted. A number of legislative initiatives 
are proposed to eliminate inconsistencies in legal norms and improve the 
efficiency of social enterprises.

Keywords: social entrepreneurship, socially oriented non-profit 
organizations, social enterprise, state support.

ПРАВО

129Серия: Экономика и Право №5 май 2020 г.



26 июля 2019 года официально опубликован и всту-
пил в  силу федеральный закон № 245-ФЗ [3], который 
ввел в  законодательство Российской Федерации поня-
тия социального предпринимательства и  социального 
предприятия. С этого момента в России закреплен статус 
социального предприятия, на который могут претендо-
вать только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства. Необходимость введения новых институтов 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
продиктована двумя стратегическими задачами: созда-
нием условий для развития в  России социального биз-
неса и  уменьшением нагрузки на  государство, которое 
обязано обеспечить достойные условия жизни социаль-
но не защищенным слоям населения, в силу сложивших-
ся у них жизненных ситуаций.

Отдельные социальные проблемы, по  верной оцен-
ке бизнес-журналиста Дэвида Борнштейна, усилиями 
именно социальной предпринимательской деятельно-
сти могут быть разрешены более результативно, чем это 
возможно в условиях государственных или стандартных 
некоммерческих организаций (далее — НКО) [4].

Социальные предприятия ограничены возможно-
стью распоряжаться по  своему усмотрению получен-
ным доходом, пятьдесят процентов из которого должно 
направляться на  достижение целей, для которых они 
созданы, а в отношении СО НКО, все полученные дохо-
ды направляются только на уставные цели организации. 
В  отличие от  социального предприятия как коммерче-
ской организации, СО НКО может претендовать (для 
пополнения своих финансовых средств) на  пожерт-
вования, гранты от  частных фондов и  физических лиц, 
которые доступны только некоммерческим организа-
циям. Социальные предприятия, относящиеся к  чис-
лу коммерческих организаций, не  могут рассчитывать 
на  перечисленные выше финансовые пополнения, их 
хозяйственная деятельность не отличается высокой до-
ходностью, в связи с этим учредители вынуждены искать 
дополнительные источники финансирования, основан-
ные на креативном, инновационном, изобретательском 
подходе, которые сильно ограничены у  коммерческих 
юридических лиц.

С  целью устранения этого дисбаланса законодатель 
внес изменения в правовые акты, позволяющие коммер-
ческой организации, ориентированной на  достижение 
некоммерческих целей деятельности (как основных), 
с  ограничением распределения прибыли по  закону, 
в нашем случае имеющей статус социального предпри-
ятия, получать взамен благоприятный режим деятельно-
сти от всех уровней власти.

В первую очередь, такие субъекты должны быть вне-
сены регистрирующим органом в реестр субъектов ма-

лого и  среднего предпринимательства в  соответствии 
с  критериями отнесения их к  этой категории коммер-
ческих организаций, установленными в  ФЗ от  24  июля 
2007  г № 209-ФЗ «О  развитии малого и  среднего пред-
принимательства Российской Федерации» [5 ст.  24.1]. 
Кроме того они должны отвечать дополнительным ус-
ловиям установленным статьей  24.1 для признания их 
социальными предприятиями и внесения в соответству-
ющую графу с информацией о том, что организация яв-
ляется социальным предприятием.

Признание деятельности, отвечающей условиям со-
циального предпринимательства, позволяет получать 
таким субъектам значительную поддержку со  стороны 
публичной власти — налоговые льготы, доступ к допол-
нительным источникам финансирования (специальные 
гранты, государственные субсидии, обеспечения на-
личия инфраструктуры поддержки, предоставление 
во  владение и  (или) пользование на  льготных основа-
ниях государственного и  муниципального имущества, 
иную государственную поддержку, названную в  ста-
тье 24–1 ФЗ от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ [5].

Кроме того, на наш взгляд, следует внести дополне-
ния в Федеральный закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» [6], включив социальные пред-
приятия в  перечень субъектов, наравне с  социально 
ориентированными некоммерческими организациями, 
с  которыми договоры аренды, безвозмездного пользо-
вания, доверительного управления имуществом, иные 
договоры, предусматривающие переход прав владения 
и  (или) пользования в  отношении государственного 
и муниципального имущества, не закрепленного на пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния, могут заключаться без проведения торгов (конкур-
сов или аукционов).

В связи с установлением законодателем двойной на-
правленности в деятельности социальных предприятий, 
коммерческой и  некоммерческой, некоторые ученые 
рассматривают социальные предприятия как гибрид-
ные организации [7]. Авторы книги «Социальное пред-
принимательство. Миссия — сделать мир лучше» Джилл 
Кикал, Томас Лайонс характер социального предприни-
мательства видят в том, что «социальный предпринима-
тель ставит социальное благо выше личного, используя 
«прибыль» компании для выполнения своей миссии. 
Среда, в которой социальный предприниматель реали-
зует свою миссию, может быть коммерческой, неком-
мерческой, или публичной либо их гибридом» [8, с. 35].

Можно выделить основные черты социальных пред-
приятий:

1. 1) коммерческая деятельность, осуществляемая 
через хозяйственную деятельность, связанную 
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с  обеспечением занятости социально не  защи-
щенной категорий граждан (поименованных в за-
коне) при условии, что их среднесписочная чис-
ленность по итогам предыдущего календарного 
года среди всех остальных категорий составляет 
не  менее пятидесяти процентов (но  не  менее 
двух), а  доля расходов на  оплату труда этой ка-
тегории составляет не менее двадцати пяти про-
центов. Поэтому основным признаком, отличаю-
щим социальное предприятие от СО НКО (виды, 
деятельности которых предусмотрены ста-
тьей 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях» 
[1]), является наличие стабильной хозяйствен-
ной деятельности. Посредством ее реализации 
создаются рабочие места для инвалидов и  лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, ма-
лоимущих граждан, лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы и  имеющих не  снятую или 
не погашенную судимость в сфере производства 
продукции, оказания услуг населению;

2. 2) в  отличие от  традиционной коммерческой орга-
низации основной целью деятельности, которой 
является извлечение прибыли, основной целью 
социального предприятия, является цель неком-
мерческая (решение социальных проблем, слу-
жение общественным интересам). То  есть, для 
социального предприятия, осуществляющего 
свою деятельность в  организационно-правовой 
форме коммерческой организации, извлечение 
прибыли является вторичной целью, а не основ-
ной. Такое положение вступает в  противоречие 
с  положением пункта первого статьи  50 ГК РФ, 
определяющим основную цель коммерческой 
организации — извлечение прибыли. С  целью 
устранения коллизий законодательных норм 
следует внести дополнение в текст вышеназван-
ной статьи ГК РФ, где после словосочетания «ком-
мерческие организации», дополнить словами 
«если иное не установлено законом»;

3. 3) ограничение по  распределению прибыли. Огра-
ничение связано с необходимостью реализовать 
некоммерческих характер деятельности соци-
ального предприятия по  следующим направле-
ниям: по  созданию социально-бытовых услуг, 
обеспечивающих жизнедеятельность; оказание 
социально-медицинских услуг, в том числе по мо-
ниторингу состояния здоровья; оказание соци-
ально-психологических услуг, с целью адаптации 
в обществе; оказание социально-педагогических 
услуг по  коррекции поведения; услуг по  трудо-
устройству; создание условий по  обеспечению 
свободного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и тому подобное;

4. 4) обязаны направлять не менее пятидесяти процен-
тов от  доли чистой прибыли на  осуществление 

следующих видов деятельности: на  укрепление 
семьи, отдыха детей, образования и  медицин-
ской помощи по  реабилитации и  другие виды 
деятельности. Таким образом, пятьдесят про-
центов прибыли должны быть реинвестированы 
для обеспечения общественно полезных целей, 
например, — улучшение условий труда, повыше-
ние оплаты труда, повышение качества продук-
ции, услуг, расширение производства, создание 
условий для категорий сотрудников социально 
не  защищенных, позволяющих преодолеть или 
компенсировать ограничения их жизнедеятель-
ности, чтобы обеспечить им возможность уча-
ствовать наравне с другими гражданами в жизни 
общества.

Законодателем ограничен перечень видов деятель-
ности, которые не  включаются в  сферу социального 
предпринимательства. В  первую очередь это деятель-
ность, связанная с производством и  (или) реализацией 
подакцизных товаров, добычей и (или) реализацией по-
лезных ископаемых, за  исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых, таких как глина, торф, 
песок, гравий и другие.

В  настоящее время, число таких организаций 
возрастает, и  чаще всего они сочетают в  себе черты 
коммерческих и  некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в  форме обществ 
с  ограниченной ответственностью. По  оценке корпо-
рации «ОПОРЫ России», сейчас в нашей стране около 
10 тысяч предпринимателей, которых по тем или иным 
критериям можно отнести к  социальным [9]. За  по-
следние 10  лет, по  экспертным оценкам, число соци-
альных предпринимателей достигло 1% от  числа ма-
лого и среднего предпринимательства [10]. Во многих 
регионах России широко распространена сеть магази-
нов «секонд-хенд», книгообмен и  другие. Например, 
во Владимирской области активно развивается проект 
магазинов «Добромаркет сэконд-хэнд», рынок «Свето-
фор», развернуты пункты приёма вещей от населения. 
Механизм социального предпринимательства по  вто-
ричному использованию одежды, обуви, аксессуаров, 
предметов быта, посуды состоит в том, что через сеть 
приемных пунктов или контейнеров принимаются 
вещи в любом состоянии. Около 70% собранного иму-
щества идет на благотворительные цели. Часть вещей 
передают в  различные фонды, дома престарелых, со-
циально не  обеспеченным гражданам, детские дома, 
матерям-одиночкам, людям лишившихся имущества 
в  результате пожара и  наводнений. Оставшаяся часть 
вещей реализуется в магазинах «Добромаркет». Напри-
мер, во Владимирской области ежемесячно привлека-
ются волонтеры для раздачи одежды и проводится ак-
ция «день добрых дел в Добромаркете». Непригодные 
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для реализации предметы идут в  переработку в  фор-
мате ветоши.

Таким образом, государством создан достаточно 
широкий спектр деятельности, направленной на  раз-

решение социальных проблем, которые состоят из ком-
мерческих (социальные предприятия) и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (СО  НКО). 
Однако для эффективности их деятельности необходи-
мо урегулирование законодательной базы.
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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы правового регулирования 
предоставления многодетным семьям земельных участков. Анализируются 
законодательные акты различных субъектов Российской Федерации по дан-
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предоставления земельных участков многодетным семьям в Мурманской 
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Благополучная многодетная семья является одним 
из  ресурсов улучшения демографической ситу-
ации в  России. Поэтому необходимо и  дальше 

развивать приоритетные направления по  поддержке 
рождаемости в  стране. Кроме того, государство долж-
но создавать условия, направленные на  социальную 
поддержку многодетных семей, повышение их автори-
тета в  обществе и  улучшение положения в  них детей. 
Правильный выбор средств и методов социальной под-
держки, их грамотное изложение в нормативных право-
вых актах и  реализация этих мер позволят достигнуть 
поставленных нашим государством целей. Правовой 
институт социальной поддержки многодетных семей 
востребован практикой и  нуждается в  дальнейшем со-
вершенствовании. Одним из  элементов социальной 
поддержки многодетных стала возможность предостав-
ления земельных участков.

Мера социальной поддержки в  виде бесплатного 
обеспечения многодетных семей земельными участка-
ми была первоначально введена в  Земельный кодекс 
РФ в 2011 году [1] и предоставляла право субъектам Рос-
сийской Федерации определить случаи и порядок пре-
доставления земельных участков. Изначально данная 
мера позволяла приобрести земельные участки всем 
многодетным семьям, независимо от  уровня их дохода 
и  обеспеченности жильем. Однако, в  конце 2014  года 

были внесены изменения в федеральное законодатель-
ство [2], в  соответствии с  которыми органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации было 
дано право предусмотреть в  целях обеспечения граж-
дан земельными участками дополнительное требование 
к многодетным семьям о том, что они либо должны сто-
ять либо должны иметь основания быть поставленными 
на учет в качестве нуждающихся в жилье. Многие субъ-
екты федерации воспользовались таким правом. В  их 
числе оказалась и Мурманская область.

Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1880–
01-ЗМО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Мурманской области» [3] были внесены 
изменения в  Закон Мурманской области от  31.12.2003 
№ 462–01-ЗМО «Об  основах регулирования земельных 
отношений в Мурманской области», которыми была су-
жена категория получателей земельных участков и уре-
гулирован вопрос об очередности получателей в зави-
симости от момента постановки на очередь. В настоящее 
время земельные участки предоставляются бесплатно 
только в  том случае, когда многодетные семьи состоят 
на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам социального найма из жи-
лищного фонда Мурманской области и (или) жилищных 
фондов муниципальных образований Мурманской об-
ласти.

PROSPECTS FOR IMPROVING 
THE PROVISION OF LAND PLOTS 
FOR LARGE FAMILIES ON THE EXAMPLE 
OF THE MURMANSK REGION

A. Lysova 

Summary. The article deals with the issues of legal regulation of the 
provision of land plots to large families. The author analyzes the legislative 
acts of various subjects of the Russian Federation on this issue, identifies 
problematic aspects of legal regulation of the provision of land plots to 
large families in the Murmansk region.

Keywords: large family, provision of land plots, social support measures, 
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Вопрос определения категории получателей в  за-
висимости от  наличия либо отсутствия условия при-
знания многодетной семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий находится в компетенции субъекта 
Российской Федерации. Полагаем, что было  бы целе-
сообразно сохранить право всех многодетных семей 
на  получение земельного участка бесплатно. Тем бо-
лее, что на территории Мурманской области не имеет-
ся проблемы с  наличием земельных участков, как это 
происходит в некоторых других субъектах Российской 
Федерации.

Следующей проблемой является вопрос о  сохране-
нии за многодетной семьей права стоять на учете до по-
лучения земельного участка после утраты статуса много-
детной семьи при условии своевременной постановки 
на учет.

В настоящее время порядок предоставления земель-
ных участков многодетным семьям, установленный При-
ложением к  Закону Мурманской области от  31.12.2003 
№ 462–01-ЗМО «Об  основах регулирования земельных 
отношений в  Мурманской области» предусматривает, 
что в  случае своевременной постановки на  учет мно-
годетные семьи сохраняют право на  соответствующую 
очередь до  окончания обучения детьми, обучающими-
ся в  образовательных организациях по  очной форме 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 
23 лет (п. 4.6. Порядка). Таким образом, по окончанию об-
учения совершеннолетних детей из многодетных семей 
по  очной форме обучения данные семьи утрачивают 
право стоять в очереди на бесплатное предоставление 
земельных участков. При этом возможны случаи, что 
к  указанному моменту семья еще не  реализовала свое 
право на получение земли.

В некоторых субъектах Российской Федерации зако-
нодательно установлено, что в  случае своевременной 
постановки на учет многодетная семья сохраняет право 
на  получение земельного участка и  после достижения 
детьми возраста, установленного для признания семьи 
многодетной в целях постановки на учет для бесплатно-
го предоставления земельного участка. К  таким регио-
нам, в частности, относятся: г. Санкт-Петербург; Хабаров-
ский край; Архангельская область; Вологодская область; 
Тверская область.

Полагаем, что аналогичную норму необходимо за-
крепить и в законодательстве Мурманской области.

Следующей проблемой реализации права много-
детных семей на  обеспечение земельными участками 
является обеспечение дорожной и  коммунальной ин-
фраструктурой земельных участков, выделенных много-
детным семьям.

На  областном уровне принят нормативно-правовой 
акт, которые устанавливает в каком порядке и на каких 
условиях предоставляются субсидии из  бюджета Мур-
манской области местным бюджетам, чтобы осущест-
влялись мероприятия по  софинансированию расходов 
на  осуществление планировки территорий, образова-
ние земельных участков для многодетных, и на обеспе-
чение выделенных участков объектами коммунальной 
и  дорожной инфраструктуры [4]. При этом не  во  всех 
муниципалитетах соответствующие мероприятия про-
водятся в  полном объеме. Например, по  городу Мур-
манску выделенные земельные участки не  обеспечены 
инфраструктурой и  вопрос длительное время не  ре-
шается, что препятствует возможности строительства 
на  участке. В  результате многодетные семьи, получив-
шие земельный участок в  черте города Мурманска, 
несут дополнительные расходы по  уплате земельного 
налога, но в отсутствии инфраструктуры даже не могут 
начать жилищное строительство. На наш взгляд, необхо-
димо выделять дополнительные средства муниципали-
тетам для обеспечения земельных участков инженерной 
инфраструктурой.

Как мы видим, реализация права на предоставление 
земельных участков связана с  большими сложностями. 
Кроме этого, надо учитывать, что для Мурманской об-
ласти — территории Крайнего Севера предоставление 
участков для ведения подсобного хозяйства и под дачи 
не так актуально, как для средней полосы России и для 
южных регионов. Так  же необходимо учитывать высо-
кую стоимость строительства домов в  нашем регионе 
и высокие расходы по их дальнейшему содержанию, так 
как отопительный сезон в  области продолжается 8–9 
месяцев в году. С учетом, что в настоящее время правом 
получения земельного участка обладают только гражда-
не, стоящие на учете на улучшение жилищных условий 
(либо те, которые могут быть признаны нуждающимися), 
то  встал вопрос о  том, можно  ли установить какую-ли-
бо альтернативную меру социальной поддержки. Тем 
более, мы можем видеть по  областной статистике, что 
не все семьи, вставшие на учет, обеспечены земельными 
участками.

Федеральным законом от  29.12.2014 № 487-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 39.5 Земельного кодек-
са Российской Федерации» были внесены изменения, 
в соответствии с которым законодательством субъектов 
Российской Федерации может быть установлена воз-
можность предоставления многодетным семьям иных 
мер социальной поддержки по  обеспечению жилыми 
помещениями взамен предоставления им земельного 
участка в собственность бесплатно. Интересно, что как 
раз ряд северных регионов — Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ — 
оперативно приняли законы, предусматривающие, что 
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предоставление земельного участка может быть заме-
нено по желанию многодетной семьи денежной выпла-
той.

На наш взгляд, это самый оптимальный способ регу-
лирования. Если многодетная семья желает, она может 
получить земельный участок бесплатно. Если у много-
детной семьи нет желания или средств для осущест-
вления строительства на  участке, но  при этом она ну-
ждается в улучшении жилищных условий, она могла бы 
выбрать в  качестве альтернативы получение целевой 
субсидии для улучшения жилищных условий, которую 
можно было  бы реализовать по  такому  же механизму, 
как реализуется направление средств материнского 
(семейного) капитала на  улучшение жилищных усло-
вий.

В Мурманской области в декабре 2019 года был при-
нят такой Закон [5], который предусмотрел эту возмож-

ность. Размер единовременной денежной выплаты был 
установлен в сумме 340000 рублей.

Таким образом, полагаем, что для совершенство-
вания правового регулирования земельных участков 
многодетным семьям необходимо: вернуться к  пер-
воначальной категории многодетных, не  ограничивая 
право на  получение только теми семьями, которые со-
стоят на учете в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам социального най-
ма; предусмотреть возможность получения земельных 
участков уже после того, как семья утратила статус мно-
годетной, при условии, что семья своевременно встала 
на  очередь; увеличить объем финансирования из  об-
ластного бюджета на  обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой; предусмотреть альтер-
нативную меру социальной поддержки — выдачу серти-
фиката на улучшение жилищных условий взамен предо-
ставления земельного участка.
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Аннотация. В  данной статье рассматривается вопрос несовершенства за-
конодательства Республики Казахстан в  сфере благотворительности. Как 
показывает практика, на  сегодняшний день большое количество сборов, 
открываемых физическими лицами, является мошенническими, в  связи 
с этим, видится необходимость в устранении несовершенств законодатель-
ства, позволяющих организацию таких сборов физическими лицами. В ходе 
написания статьи автором был проведен анализ текущего законодательства 
Республики Казахстан, касаемо благотворительности, выявлены его слабые 
стороны и предложены меры по их устранению.
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Сегодня в  условиях развития социальных сетей 
и передовых банковских технологий, а также вы-
сокой скорости распространения информации, 

все более обыденным делом становится так называе-
мая, «токсичная» благотворительность. «Токсичным» 
или же «непрозрачным» считается сбор, в ходе которого 
не  были предоставлены документы, подтверждающие 
сумму и необходимость сбора, а также отчет о получен-
ных-потраченных средствах.

В  социальных сетях зачастую появляются записи 
о срочном сборе на лечение, либо предоставление ма-
териальной помощи нуждающимся. Как правило, они 
сопровождаются фотографиями, эмоциональными 
описаниями и  реквизитами личной банковской карты, 
на которую можно перевести пожертвование. Согласно 
п 1. ст. 516 ГК РК, пожертвованием признается «дарение 
вещи или права в общеполезных целях» [2]. В большин-
стве случаев, такие сборы открываются разово и  в  по-

следствии не предоставляют никакой отчетности благо-
творителям, оставляя их в неведении, о направленности 
собранной материальной помощи.

Вместе с  тем, в  настоящее время становится акту-
альным вопрос о правовом обеспечении безопасности 
благотворителей, под которой понимается защита ин-
тересов благотворителей от  неправомерных действий 
физических и юридических лиц (фондов) в сфере благо-
творительности.

Республике Казахстан, как современному правово-
му государству, необходимо усовершенствовать зако-
нодательство в  сфере благотворительности, поскольку 
на  данный момент, оно имеет достаточное количество 
недочетов, позволяющих организовывать «токсичные» 
сборы. На  сегодняшний день благотворительная дея-
тельность в Республике Казахстан регулируется Законом 
«О благотворительности».

PROBLEMATIC ISSUES OF LEGAL 
REGULATION OF CHARITABLE 
COLLECTIONS HELD BY INDIVIDUALS 
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

D. Martsinechko 

Summary. This article discusses the issue of imperfection of the legislation 
of the Republic of Kazakhstan in the field of charity. As practice shows, 
today a large number of fees opened by individuals are fraudulent, in this 
regard, there is a need to eliminate the imperfections of legislation that 
allow the organization of such fees by individuals. In the course of writing 
the article, the author analyzed the current legislation of the Republic of 
Kazakhstan with regard to charity, identified its weaknesses and proposed 
measures to eliminate them.

Keywords: charity; charity fee; charity regulation; legal regulation of fees; 
fraud.
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В Законе благотворительность определяется как со-
циально-полезная деятельность, направленная на удов-
летворение гуманных потребностей, осуществляемая 
добровольно.

Так, Закон предусматривает правовое регулирова-
ние только тех благотворительных сборов, которые 
проводятся благотворительными организациями. Закон 
вводит понятие благотворительной организации «Не-
коммерческая организация, созданная физическими 
либо юридическими лицами для выполнения задач 
благотворительности» [1].

Правомерность проведения благотворительных 
сборов физическими лицами Законом не определена. 
Из этого следует, что сборы на территории Республики 
Казахстан физическими лицами либо не  могут прово-
диться, либо их проведение не  регулируется нормами 
настоящего Закона.

Организация «непрозрачного» сбора является доста-
точно распространенной на данный момент схемой мо-
шенничества. В  связи с  этим количество пострадавших 
от  такого вида злоупотребления доверием постоянно 
растет.

Открытым остается вопрос о  том, как открывать 
и проводить благотворительные сборы физическим ли-
цам в  Республике Казахстан. Здесь видится несколько 
решений:

1.  Полный запрет на проведение 
благотворительных сборов  
физическими лицами

Запрет на  проведение благотворительных сборов 
физическими лицами обусловлен тем, что большое ко-
личество таких сборов является «непрозрачным», а это 
значит, что отчета по полученным средствам и их целе-
вому использованию нет. Ст. 516 ГК РК устанавли-
вает, что пожертвование делается с определенным 
назначением. В случае, если пожертвование исполь-
зовано не по назначению, жертвователь имеет пра-
во отменить свое пожертвование. Как показывает 
практика, организаторы таких сборов не  возвращают 
внесенное пожертвование.

Полный запрет на проведение сборов физическими 
лицами подразумевает, что в  случае возникшей необ-
ходимости, физическое лицо обращается напрямую 
в  благотворительный фонд с  целью содействия в  по-
лучении необходимой материальной помощи. Благо-
творительный фонд, в свою очередь, начинает процесс 
организации благотворительного сбора в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. Так же, за-

прет на проведение сборов физическими лицами вле-
чет за собой и изменения в виде внесения соответству-
ющих статей в КоАП РК либо УК РК. Такая мера является 
радикальной, поскольку полный запрет на  проведе-
ние сборов физическими лицами увеличит нагрузку 
на фонды.

На данный момент, в случае обнаружения нечестно-
го и непрозрачного ведения благотворительного сбора 
и  последующего обращения жертвователей в  право-
охранительные органы Республики Казахстан, в  отно-
шении организаторов такого сбора возбуждается уго-
ловное дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество» [3]. Как 
известно, мошенничество является преступлением 
на  доверии, именно поэтому, такая квалификация при-
менима к данному виду правонарушения.

2.  Внесение изменений и дополнений 
в действующий Закон «О благотворительности»

Как было сказано ранее, действующий Закон не  со-
держит норм, регулирующих правила проведения сбо-
ров физическими лицами. По этой причине остро стоит 
вопрос о внесении поправок. К таковым можно отнести 
введение термина «непрозрачный сбор — благотвори-
тельный сбор, организуемый без какой-либо сопрово-
дительной документации (документы, подтверждающие 
необходимость сбора)».

Также, касаемо сборов, организуемых физическими 
лицами, необходимо внести ряд требований:

 ♦ наличие документации, подтверждающей необ-
ходимость проведения сбора

 ♦ наличие расчетно-сметной документации, ото-
бражающей сумму сбора

 ♦ полный отчет о  поступивших и  потраченных 
средствах, с приложением подтверждающей до-
кументации

 ♦ наличие расчетного счета в банках второго уров-
ня на территории Республики Казахстан

Необходимо рассмотреть возможность внедрения 
административной ответственности за  организацию 
сбора, несоответствующего требованиям, и  уголовной 
ответственности за повторное нарушение требований.

Анализ практики уголовных дел, касающихся «непро-
зрачных» сборов, показал, что большая их часть прово-
дилась в социальных сетях.

Так, имеется необходимость в  ограничении рас-
пространения информации о  непроверенных сборах 
в средствах массовой информации и социальных сетях, 
а  также учреждение административной ответственно-
сти за такие действия.
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Возникает необходимость в установлении признаков 
мошеннического сбора. Анализируя практику опреде-
ления таких сборов, были выявлены следующие осо-
бенности:

 ♦ сбор активно ведется исключительно посред-
ством опубликования в социальной сети;

 ♦ организаторы сбора оказывают эмоциональное 
давление на потенциальных жертвователей;

 ♦ как правило, точная сумма сбора не  оглашается, 
сбор ведется по принципу «кто сколько сможет»;

 ♦ сбор ведется на  личные банковские карты, без 
опубликования расчетного банковского счета;

 ♦ в  ходе проведения сбора не  публикуется необ-
ходимая документация, либо публикуются фото-
графии плохого качества, зачастую не имеющие 
юридически важных деталей, таких как печати;

 ♦ лица, организующие сбор, не  публикуют данных 
полученных средствах;

 ♦ просьбы благотворителей о  публикации отчетности 
вызывают агрессию со стороны организаторов сбора;

 ♦ отчет об  использовании полученных средств 
не предоставляется.

Приведенные выше признаки являются собиратель-
ными, однако достаточно полно описывают благотво-

рительный сбор, который может оказаться мошенниче-
ским.

Определенная сложность возникает в  возбуждении 
уголовного дела, поскольку не  каждая жертва такой 
лжеблаготворительности обращается в органы внутрен-
них дел. С этой целью, предлагается ввести возбуждение 
уголовного по  факту обнаружения такого мошенниче-
ского сбора.

В  общественном понимании благотворительность 
базируется на  открытости, честности, доверии, а  глав-
ное — результативности. Однако мошеннические сборы 
все сильнее подрывают веру населения в прозрачность 
благотворительности, тем самым уменьшая вероятность 
помощи тем, кому она необходима.

Таким образом, проведя анализ действующего зако-
нодательства Республики Казахстан в  сфере регулиро-
вания благотворительности, были выявлены проблемы 
и предложены меры их устранения. Вышеприведенные 
меры могут помочь повысить эффективность норм, ре-
гулирующих проведение благотворительных сборов 
физическими лицами и  предотвратить мошеннические 
«непрозрачные» сборы.
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Аннотация. В  работе проводится сравнительно-правовое исследование 
и анализ норм административного законодательства, предусматривающих 
ответственность за  нарушения в  процедуре банкротства (несостоятельно-
сти) в нормативных правовых актах ряда государств — участников ЕАЭС.

Цель. Изучив регулирование административной ответственности за непра-
вомерное банкротство в законодательстве ряда стран-участниц ЕАЭС и СНГ 
оценить проблемы и перспективы унификации и совершенствования ука-
занных норм.

Результаты. Выявлены сходные аспекты и базовые различия в регламента-
ции составов административных правонарушений, связанных с  неправо-
мерным банкротством, в законодательстве ряда стран-участниц ЕАЭС и СНГ

Выводы. Автор приходит к выводу, что правовое регулирование механиз-
мов несостоятельности и  привлечения к  административной ответствен-
ности за  неправомерное банкротство в  странах участницах-ЕАЭС и  СНГ, 
несмотря на сходство подходов, имеет ряд принципиальных отличий, обу-
словленных спецификой национальных правовых систем.

Ключевые слова: банкротство, фиктивное банкротство, преднамеренное 
банкротство, административная ответственность, страны-участницы ЕАЭС.

Введение

Вусловиях реформирования законодательства 
об  административных правонарушениях, про-
исходящих сейчас в  российском правовом поле, 

целесообразно обратиться к  зарубежному опыту для 
анализа достоинств и  проблемных аспектов процеду-
ры привлечения к  административной ответственности 
за  неправомерное банкротство. Пока, исходя из  Кон-
цепции нового Кодекса об  административных право-
нарушения РФ не ясно, к какой категории, исходя из их 
характера и степени общественной вредности, будет от-
несено фиктивное и преднамеренное банкротство и как 

в  новой редакции КоАП, предположительно вступаю-
щей в силу с 2021 года, будут сформулированы положе-
ния ныне действующей статьи 14.12.

Учитывая курс на  сближение экономик стран-участ-
ниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), реа-
лизуемый в  рамках Декларации о  дальнейшем разви-
тии интеграционных процессов в  ЕАЭС, утвержденной 
в  конце 2018  года, предусматривающий расширение 
торгово-инвестиционных связей, вопрос о  привлече-
нии к административной ответственности при неправо-
мерном банкротстве, осложненном иностранным ком-
понентом, немаловажен. Для признания и  приведения 
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Summary. This paper has summarized some aspects a comparative legal 
study and analysis of administrative legislation providing for liability for 
violations in the bankruptcy procedure in the regulatory legal acts of a 
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Objective: having Studied the regulation of administrative liability for 
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в исполнение иностранных судебных решений по делам 
о несостоятельности необходимо оперировать единоо-
бразными терминами, поскольку унифицированный по-
нятийный аппарат и  сходные формулировки правовых 
норм снижают остроту проблемы определения приме-
нимого права при привлечении к ответственности долж-
ника либо кредитора за неисполнение связанных с бан-
кротством обязанностей и неправомерное банкротство, 
а также риск манипулирования юрисдикциями.

Материалы и методы

Исследование основывалось на  анализе доступных 
данных, приведенных на официальных сайтах — инфор-
мационно-правовых система нормативных правовых ак-
тов России, Армении, Казахстана и Кыргызстана, изуче-
нии монографий и статей ученых в области уголовного, 
гражданского и  административного права по  тематике 
исследования, осмыслении как действующего так и  от-
мененного уголовного, гражданского, административ-
ного законодательства России, Армении, Казахстана 
и Кыргызстана в сфере несостоятельности (банкротства). 
В  работе использовались эмпирические и  теоретиче-
ские методы исследования: сравнение, обобщение, ана-
лиз, синтез, аналогия и частнонаучные: историко-право-
вой и формально-догматический методы.

Результаты

Нормы права в  административном законодатель-
стве многих стран СНГ, при всем разнообразии юриди-
ческих конструкций, реализуют тождественные под-
ходы к  определению неправомерного банкротства 
и описывают сходные в значимых признаках деяния, что 
позволяет предположить наличие единых тенденцией 
развития. В  основе привлечения к  административной 
ответственности лежит традиционное разделение бан-
кротства на  неправомерное (криминальное, злостное) 
и несчастное (невиновное), где при факте неправомер-
ного банкротства должником принимается ряд мер, 
направленных на  сокрытие своего действительного 
имущественного положения, что и  влечет за  собой от-
ветственность. Невиновная несостоятельность админи-
стративной или уголовной ответственности не  подле-
жит, поскольку находится в сфере предпринимательских 
рисков. Формы неправомерных действия при процеду-
ре несостоятельности различны и,  как правило, могут 
включать сокрытие активов, сокрытие или уничтожение 
документов, конфликт интересов, ложные претензии, 
заявления или декларации, а  также договоренности 
об установлении платы или перераспределении.

Правовое регулирование механизмов несостоя-
тельности и  привлечения к  административной ответ-
ственности за  неправомерное банкротство в  странах 

участницах-ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан 
и Кыргызстан) и странах-участницах СНГ (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан и  Узбекистан), несмотря на  сход-
ство подходов, имеет ряд принципиальных отличий, 
обусловленных спецификой национальных правовых 
систем. Проведем анализ административного законода-
тельства ряда стран — участниц ЕАЭС и СНГ.

При анализе положений законодательства Казахста-
на, отметим, что нормы Кодекса РК «Об административ-
ных правонарушениях», касающиеся неправомерного 
банкротства в  2019  году претерпели ряд изменения. 
Так, в первоначальной редакции ответственность пред-
усматривалась как за преднамеренное, так и за ложное 
банкротство, указанные нормы содержались в  главе 
14 «Административные правонарушения в  области 
предпринимательской деятельности». Ст.  182 Кодекса 
РК «Об  административных правонарушениях» пред-
намеренное банкротство трактовала как умышленные 
действия по  созданию или увеличение неплатежеспо-
собности, совершенное как в  интересах субъекта пра-
вонарушения, так и иных лиц, при отсутствии признаков 
уголовного преступления. Субъектами данного состава 
являлись учредитель (участник), должностное лицо, 
органы юридического лица и  индивидуальный пред-
приниматель. На  официальном сайте Верховного суда 
Республики Казахстан опубликовано 7 судебных актов, 
вынесенных судами разного уровня в  ходе рассмотре-
ния административных дел о преднамеренном банкрот-
стве за 2015 год. Анализ опубликованных судебных ак-
тов позволяет установить сущностную характеристику 
преднамеренного банкротства в  правоприменитель-
ной практике Казахстана. Так, судья Сарыкольского рай-
онного суда Костанайской области как преднамеренное 
банкротство расценил снятие с регистрационного учета 
за трехлетний период до возбуждения дела о банкрот-
стве двух единиц автотранспорта, из  восьми, зареги-
стрированных на крестьянское хозяйство «М», посколь-
ку документальная налоговая проверка деятельности 
хозяйства за указанный за период установила наличие 
налоговой задолженности в  размере 2  008  211, пеня 
1  008  301 тенге; судья специализированного админи-
стративного суда г. Актобе усмотрел в  действиях ТОО 
«Кернай Ойл» признаки преднамеренного банкротства, 
поскольку после признания ТОО банкротом, в  резуль-
тате действий из  личных интересов органов юридиче-
ского лица, произошло увеличение неплатежеспособ-
ности — в ходе камерального контроля были выявлены 
дополнительные декларации, из которых следует нали-
чие оборота по реализации на сумму 5  027  678 тенге, 
а  также взаиморасчеты с  аффилированными сторона-
ми, имеющие признаки лжепредпринимательства, что 
причинило ущерб государству в виде невыплаты задол-
женности по налогам и другим обязательным платежам 
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в бюджет в сумме 7  644  639 тенге; судья Специализи-
рованного межрайонного административного суда 
г. Астаны признал, что руководителем и  учредителем 
ТОО С. и  К., были проведены целенаправленные ме-
роприятия по  сокрытию сведений о  наличии активов, 
по  не  уплате налоговой задолженности и  доведению 
предприятия до банкротства, выразившиеся в наруше-
ниях по налоговой отчетности: несоответствие размера 
дохода от реализации товаров (работ, услуг) и оборота 
по реализации, отражённых в декларации по корпора-
тивному подоходному налогу и налогу на добавленную 
стоимость, что повлекло преднамеренное банкротство 
и  причинения ущерба государству в  виде несвоевре-
менного исполнения налоговых обязательств; судья 
специализированного административного суда города 
Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области 
вынес решение о привлечении индивидуального пред-
принимателя А. к  административной ответственности 
по ст. 182 КоАП РК, учитывая, что указанный предприни-
матель, понимая, что в будущем при банкротстве будет 
отвечать перед кредиторами всем своим имуществом, 
вывел из АО «Банк Центр Кредит» свое залоговое иму-
щество, а также начал переоформлять свое имущество 
на  третьих лиц [1]. Примечателен тот факт, что в  боль-
шинстве случаев (исходя из опубликованных судебных 
решений) недобросовестность должника причинила 
ущерб только интересам государства в виде недополу-
ченных налогов и  сборов, информации о  причинении 
ущерба иным кредиторам, в опубликованных материа-
ла не содержится. Из резолютивных частей постановле-
ний следует, что штраф налагается не  на  конкретное 
виновное лицо, совершившее комплекс действий, при-
ведших должника-юридическое лицо или индивидуаль-
ного предпринимателя к  преднамеренному банкрот-
ству, а на самого должника-банкрота.

В  редакции Закона РК от  27.12.19 г. № 290-VI пред-
намеренным банкротством являются действия, совер-
шенные с целью уклонения от исполнения обязательств 
перед кредиторами путем отчуждения или сокрытия 
имущества в течение трех лет до признания банкротом 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя. В перечне субъектов органы юридического лица 
заменены на  лицо, осуществляющее функции управле-
ния юридическим лицом [2]. Аналогичное положение 
содержится и в Законе Республики Казахстан «О реаби-
литации и банкротстве» (п. 2 статьи 1) [3].

Таким образом, помимо корректирования юридиче-
ских формулировок относительно субъектного состава, 
законодатель сузил границы объективной стороны ука-
занного административного правонарушения с  общих 
умышленных действий по  формированию неплатёже-
способности до конкретного деяния — отчуждения или 
сокрытия имущества в течение установленного срока.

И в  первой, и  во  второй редакции статьи санкция 
безальтернативная, но  содержит градацию по  субъек-
ту. Ответственность за  преднамеренное банкротство 
с 2019 года снижена — штраф, исчисляемый в месячных 
расчетных показателях в первоначальной редакции ста-
тьи налагался в размере триста месячных расчетных по-
казателей — на субъектов малого предпринимательства, 
пятьсот — на субъектов среднего предпринимательства, 
и  восемьсот — на  субъектов крупного предпринима-
тельства; во второй редакции штраф уменьшен до двух-
сот месячных расчетных показателей — на  физическое 
лицо и четырехсот — на юридическое.

Разграничение административной и уголовной ответ-
ственности проводится в  зависимости от  последствий, 
критерием преступлений выступает крупный ущерб 
или иные тяжкие последствия. УК Республики Казахстан 
под крупным понимает ущерб, причиненный граждани-
ну на сумму в две тысячи раз превышающую месячный 
расчетный показатель, организации или государству 
на сумму, в десять тысяч раз превышающую указанный 
показатель [4]. С  1  января 2020  года месячный расчет-
ный показатель составляет 2  651 тенге, а в 2019 года он 
равнялся 2  525 тенге при минимальной заработной пла-
те 42  500 тенге. Если конвертировать указанные показа-
тели в российский рубль, то получим порядка 447,4 ру-
бля, 426,13  рубля и  7  172,56  рублей соответственно. 
Таким образом штраф в  Республике Казахстан за  пред-
намеренное банкротство в переводе на российскую ва-
люту составляет порядка 89  480 рублей для физических 
и 178  960 рублей для юридических лиц. Тяжкие послед-
ствия отнесены законодателем к оценочным критериям 
и  не  конкретизированы. Исходя из  общих положений 
УК Республики Казахстан, изложенных в  статье  3, мож-
но предположить, что как тяжкие последствия следует 
трактовать причинение особо крупного ущерба; срыв 
исполнения поставленных высшим командованием за-
дач; создание угрозы безопасности государства; потерю 
рабочих мест; неуплату налогов и т. п.

До 2019 года Кодекс РК «Об административных пра-
вонарушениях» содержал норму, предусматривающую 
ответственность за  ложное банкротство (статья  183) — 
заведомо ложное объявление о своей несостоятельно-
сти в целях введения в заблуждение кредиторов для по-
лучения отсрочки или рассрочки причитающихся им 
платежей, или скидки с  долгов, а  равно для неуплаты 
долгов. Перечень субъектов ложного и преднамеренно-
го банкротства совпадал. Законом РК от 27.12.19 г. № 290-
VI указанный состав был исключен.

В  действующей редакции Кодекса Республики Ар-
мения «Об  административных правонарушениях» [5], 
основной текст которого функционирует с  1985  года, 
составов, предусматривающих административную от-
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ветственность за  неправомерное банкротство не  со-
держится, однако данное понятия не чуждо правовому 
полю Армении. Так, Закон Республики Армения «О бан-
кротстве» в начальной редакции оперировал понятиями 
фиктивное банкротство, признаваемое таковым в случае 
подачи должником в суд искового заявление о призна-
нии его банкротства, при заведомом наличии возмож-
ности в полном объеме исполнить требования кредито-
ров и преднамеренное банкротство, определяемое как 
ситуация когда должник признается банкротом по вине 
лиц, владеющих уставным (складочным долевым, скла-
дочным паевым) капиталом, или иных лиц, имеющих 
возможность давать ему обязательные для исполнения 
указания или предопределять его решения, в том числе 
по  вине руководителя должника. Новая редакция ста-
тьи  8 указанного закона содержит понятие лишь пред-
намеренного банкротства, изменения не  претерпевше-
го [6]. Однако УК Республики Армения предусматривает 
уголовную ответственность и  за  преднамеренное бан-
кротство (статья  193) и  за  фиктивное банкротство (ста-

тья  194). Диспозиции статей, в  целом, соответствуют 
положениям старой редакции Закона Армении «О  бан-
кротстве» — под преднамеренным банкротством по-
нимается умышленное создание признаков неплатеже-
способности или увеличение их размера, совершенное 
в  собственных интересах или интересах иных лиц, под 
фиктивным — подача искового заявления о признании 
собственной неплатежеспособности при отсутствии 
признаков банкротства в целях введения в заблуждение 
кредиторов и  получения отсрочки, рассрочки, скидки, 
замораживания или моратория в отношении удовлетво-
рения требований, а равно в целях неуплаты долгов. Для 
квалификации указанных деяний как уголовного престу-
пления, требуется причинение крупного ущерба, при-
чем как должнику, так и  кредитором. В  российском  же 
законодательстве конкретизация лица, которому при-
чиняется ущерб, отсутствует, что, по нашему мнению, яв-
ляется недочетом конструкции аналогичных статей как 
уголовного, так и административного законодательства. 
Субъектами преступления являются учредители (участ-

Таблица 1. Сравнительная характеристика неправомерного банкротства по законодательству 
Казахстана, Кыргызстана и Армении.

Казахстан Кыргызстан Армения

Вид непра-
вомерного 
банкротства

преднамеренное
ложное
(до 2019 г.)

преднамеренное 
создание или увеличение 
неплатежеспособности 
должника

преднамеренное 
(только в УК)

фиктивное
(только в УК)

Форма 
описания

отчуждение или сокрытие 
имущества в течение 
трех лет до признания 
банкротом с целью 
уклонения от исполнения 
обязательств

отмен. 
Законом РК 
от 27.12.19 г. 
№ 290-VI

преднамеренное 
создание или увеличение 
неплатежеспособности 
должника либо нанесение 
ущерба должнику в личных 
интересах или в интересах 
третьих лиц

умышленное 
создание при-
знаков неплате-
жеспособности 
или увеличение 
их размера, 
совершенное 
в собственных 
интересах или 
интересах иных 
лиц,

подача искового 
заявления о призна-
нии собственной 
неплатежеспособ-
ности при отсут-
ствии признаков 
банкротства в целях 
введения в заблу-
ждение кредиторов 
и получения от-
срочки, рассрочки, 
скидки, заморажи-
вания или морато-
рия в отношении 
удовлетворения 
требований, а равно 
в целях неуплаты 
долгов.

Субъект

учредитель (участник) 
должностного лица, 
лица, осуществляющего 
функции управления юр. 
лицом, ИП

-

не конкретизирован — 
по общему правилу — 
физическое или юридическое 
лицо

учредители (участники) должника 
или иные лица, способные давать ему 
обязательные для исполнения указания 
или предопределять его решения, 
в том числе руководители должника, 
индивидуальные предприниматели

Глава Кодекса
КоАП РК — Административные 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности

Кодекс о нарушениях 
-Нарушения против порядка 
управления в сфере 
банкротства

УК Армении — преступления против 
экономической деятельности
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никами) должника или иные лица, способные давать ему 
обязательные для исполнения указания или предопре-
делять его решения, в том числе руководители должни-
ка, а равно индивидуальные предприниматели [7].

Анализируя законодательство Кыргызской Республи-
ки, следует отметить, что в  настоящее время оно нахо-
дится в процессе глобальной перестройки. В 2019 году 
вступил в силу целый пласт нормативных правовых ак-
тов, включая Кодекс о нарушениях и Уголовный кодекс, 
внесены изменения в  законодательство о  банкротстве. 
Учитывая данный аспект развития правовой системы 
Кыргызской Республики, использование историко-пра-
вового сравнительного метода для решения постав-
ленной в  настоящей работе исследовательской задачи 
представляется целесообразным. Конечно, исследуе-
мый период небольшой по историческим меркам, но до-
статочно информативный, поскольку Кыргызская Респу-
блика как независимое государство, существует 29 лет.

Кодекс Кыргызской Республики об  административ-
ной ответственности, принятый 18 июня 1998 года и дей-
ствовавший до 1 января 2019 года, содержал 10 статей, 
определяющих административные правонарушения 
в  области законодательства о  банкротстве, включая 
статью  505–6, диспозиция которой описывала неправо-
мерные действия в процессе банкротства как сокрытие 
имущества или имущественных обязательств, любой 
значимой информации об  имуществе, передача, отчуж-
дение или уничтожение имущества, сокрытие, уничтоже-
ние, фальсификация бухгалтерских и иных отражающих 
экономическую деятельность документов, если эти дей-
ствия совершены в банкротстве или в предвидении него 
и  статью  505–8, предусматривавшую ответственность 
за  преднамеренное создание или увеличение неплате-
жеспособности должника либо нанесение ущерба долж-
нику в личных интересах или в интересах третьих лиц.

К  ответственности за  совершение правонарушения, 
предусмотренного ст.  505–6 могли привлекаться ру-
ководитель или собственник организации должника, 
индивидуальный предприниматель, администратор 
(назначенное в  установленном порядке лицо, ответ-
ственное за проведение процедуры банкротства). Субъ-
ект правонарушения в диспозиции ст. 505–8 законодате-
лем конкретизирован не был, однако исходя из санкции 
статьи предполагается, что им могло являться только 
должностное лицо. Так  же не  было конкретизировано 
понятие ущерба должнику. Санкции статей 505–6 и 505–
8 предусматривали наказание в виде штрафа от 20 до 50 
расчетных показателей и до ста расчетных показателей 
соответственно [8].

В ходе реформ законодательства, проводимых в Кыр-
гызстане в 2015 году, сформировалась новая концепция 

разграничения административных правонарушений 
и уголовных преступлений в зависимости от причинен-
ного ущерба, что позволило скорректировать институт 
юридической ответственности, разделив понятия пре-
ступления, проступка и  нарушения. Этот подход нашел 
отражения в  принятии трех самостоятельных кодифи-
цированных актов — Кодекса о  проступках, Кодекса 
о  нарушениях и  Уголовного Кодекса. Новое законода-
тельство о  проступках объединило 33 статьи из  ранее 
действовавшего Кодекса об  административной ответ-
ственности и  ряд преступлений небольшой тяжести. 
Действующие в  настоящее время Кодекс о  проступках 
и  УК Кыргызстана не  рассматривают вопросы ответ-
ственности за  криминальное банкротство, однако Ко-
декс Кыргызской Республики о нарушениях, введенный 
в действие с 01.01.2019 г., содержит главу 34 «Нарушения 
против порядка управления в сфере банкротства» в ко-
торой три статьи. Диспозиция статьи 264 идентична дис-
позиции статьи 505–8 [9], аналога статьи 505–6 данный 
Кодекс не  содержит. Указанное деяние влечет наложе-
ние штрафа 4 категории, который измеряется в расчет-
ных показателях: для физических лиц — 75, для юриди-
ческих — 230. Размер расчетного показателя согласно 
Постановлению Жогорку Кенеша Кыргызской Республи-
ки от 15 июня 2006 года N1115-III — 100 сомов в месяц, 
что в пересчете на официальную денежную единицу РФ 
составляет 101.669 рублей.

Следует отметить, что в  отличие от  администра-
тивного законодательства, УК Республики Кыргызстан 
1997  года и  законодательство о  банкротстве [10] опе-
рируют понятиями ложное и преднамеренное банкрот-
ство. Ложное банкротство имеет сходство с фиктивным 
банкротством в  российском законодательстве и  опре-
деляется как ложно возбужденный процесс банкротства 
и признание лица банкротом с целью введения в заблу-
ждение кредиторов для получения отсрочки, рассрочки, 
скидки с  долгов или их неуплаты долгов при реальной 
возможности полного удовлетворения требования кре-
диторов. Преднамеренное характеризуется деянием 
должника по  умышленному созданию или увеличению 
неплатежеспособности в интересах своих или иных лиц, 
что соответствует положениям ст.  264 Кодекса Кыргыз-
ской Республики о нарушениях.

При сравнении регламентации административной 
ответственности за  неправомерное банкротство по  за-
конодательству Казахстан, Кыргызстана, Армении (таб. 
1) и России следует обратить внимание на ряд аспектов: 
1) прослеживается тенденция отказа от  привлечения 
к  ответственности за  ложное (фиктивное) банкротство, 
рассматриваемое как обращение должника или иного 
лицо в его интересах в уполномоченный орган с заявле-
нием о признании должника банкротом при условии, что 
должник в состоянии удовлетворить требования креди-
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торов в  полном объеме; 2) интересен опыт Казахстана, 
законодательно определившего период (3 года), в тече-
нии которого осуществляются действия по  преднаме-
ренному доведению экономики должника до  критиче-
ского состояния, приводящие его к несостоятельности; 
3) достаточно сложно отграничить преднамеренное бан-
кротство от  плохого управления и  неверно оцененных 
предпринимательских рисков, что исключает привле-
чение к административной ответственности; 4) составы 
административных правонарушений за неправомерное 
банкротство сформулированы как формальные, нали-

чие последствий в виде крупного ущерба обуславливает 
переход от  административной ответственности к  уго-
ловной; 5) законодатель Кыргызстана отказался от  ис-
пользования терминов преднамеренное и ложное (или 
фиктивное) банкротство, однако в Кодекс о нарушениях 
включена правовая норма, в  которой, по  существу, ре-
гламентируется ответственность за  преднамеренное 
банкротство, а в Армении ответственность за преднаме-
ренное и фиктивное банкротство предусмотрена только 
в нормах уголовного кодекса, составы сконструированы 
как материальные.
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Аннотация. Имущественные отношения, возникающие между государ-
ством и другими субъектами в рамках контрактной системы в сфере заку-
пок, не всегда имеют предсказуемый результат и способствуют достижению 
поставленных целей, что обусловлено причинами объективного и субъек-
тивного характера. Одной из  объективных причин выступает риск недо-
бросовестного поведения сторон контрактных отношений. Действующий 
порядок правового регулирования контрактных отношений, закреплённый 
в нормах Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», содержит отдельные положения, кото-
рые могут снизить риски недобросовестного поведения сторон контрактных 
отношений, но  при этом закрепленный механизм реализации интересов 
заказчика и  участника закупок пока не  содержит хорошо проработанного 
элемента защиты этих интересов и надлежащих правовых средств, позво-
ляющих предвидеть риски и минимизировать их последствия.

Ключевые слова: гражданско-правовой риск, недобросовестное поведение, 
контрактные отношения, исполнение обязательств, принцип добросовест-
ности.

Всовременном гражданском законодательстве 
риск возведен в число системообразующих граж-
данско-правовых категорий. Значению риска 

как системообразующего элемента права, независи-
мо от того, содержится ли прямое упоминание о риске 
в  соответствующей правовой норме, в  юридической 
литературе уделено немало внимания. Как отмечал 
М. М. Агарков, лежащая в  основании гражданских пра-
воотношений идея риска легко обнаруживается при 
анализе ряда норм, хотя внешне может быть и не выра-
жена [3]. Советский и  российский правовед Я. М. Мага-
зинер само право определял через понятие риска: «…
все право есть не что иное, как система распределения 
рисков, которая изменяет и направляет стихийно скла-
дывающееся их распределение на основе естественных 
законов экономики» [11]. Д. И. Мейер, исследуя катего-
рию риска применительно к обязательственным право-
отношениям, отмечал, что любое обязательство непре-
менно сопровождается риском — неблагоприятными 
последствиями, угрозами или опасностями [13]. На  то, 
что любое обязательство сопряжено с риском указывал 
в своих трудах и российский цивилист Г. Ф. Шершеневич 
[24]. Акцентируя внимание на рисках в обязательствен-

ных правоотношениях, нельзя не отметить и концепцию 
рисков в  договорных отношениях российского право-
веда К. П. Победоносцева, который не  только указывал 
на то, что любой договор сопряжен с риском, но и диф-
ференцировал договорные риски на  риски, лежащие 
в основе договора и риски, не входящие в юридическое 
содержание договора [19].

Большой вклад в  исследование риска в  граждан-
ском праве внес доктор юридических наук, профессор 
В. А. Ойгензихт, определивший, что «риск есть психиче-
ское отношение субъектов к  результату собственных 
действий или к  поведению других лиц, а  также к  воз-
можному результату объективного случая и  случайно 
невозможных действий, выражающееся в  осознанном 
допущении отрицательных, в том числе невозместимых, 
имущественных последствий» [15]. При этом, В. А. Ой-
гензихт полагал, что риск может являться основанием 
гражданско-правовой ответственности и при отсутствии 
вины, но только при наличии признака противоправно-
сти в  действиях субъекта гражданского правоотноше-
ния [15, 16, 20]. Позднее концепцию риска в  граждан-
ском праве В. А. Ойгензихта поддержали С. Н. Братусь [5], 

RISKS OF UNFAIR CONDUCT UNDER 
THE LAW ON THE CONTRACT SYSTEM

N. Parfenyuk 

Summary. Property relations that arise between the state and other 
entities within the framework of the contract system in the field of 
procurement do not always have a predictable result and contribute to the 
achievement of goals, which is due to objective and subjective reasons. 
One of the objective reasons is the risk of unfair behavior of the parties to 
the contractual relationship. The current procedure of legal regulation of 
contractual relations enshrined in the Federal law of April 5, 2013 № 44-
FL “About contract system in the procurement of goods, works, services for 
state and municipal needs” contains separate provisions that can reduce 
the risks of dishonest behavior of parties to contractual relations, but 
establishes a mechanism of realization of interests of the customer and 
the participant of the procurement does not yet include well-researched 
element in the protection of these interests, and adequate legal tools to 
anticipate risks and minimize their consequences.

Keywords: risk of unfair behavior, contractual relations, risk management, 
performance of obligations, the principle of good faith.
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В. А. Копылов [10], А. Г. Мартиросян [12], И. Н. Хмелевский 
[23] и  другие исследователи. Однако, представляется, 
что понимание риска как условия гражданско-правовой 
ответственности является исключительно частным про-
явлением риска.

Категорию риск в  обязательственных отношениях 
не  обходят своим вниманием и  современные иссле-
дователи. Так, М. А. Ковалевский [9], А. Г. Карапетов [8], 
О. М. Олейник [17] акцентируют внимание на  проблеме 
распределения рисков сторонами договора с  позиции 
теории «преимущественного носителя риска» (superior 
risk bearer test), разработанной основоположником эко-
номического анализа права, американским правоведом 
и экономистом Р. Познером. В основу теории Р. Познера 
положена гипотеза о том, что принятие стороной дого-
вора определенного риска должно быть компенсиро-
вано за  счет стороны, в  большей степени информиро-
ванной о риске [25]. Так, например, при предоставлении 
помещения в аренду для конкретных целей, например, 
размещения в нем отеля, убытки и затраты арендатора 
в  случае изъятия помещения из  незаконного владения 
арендодателя должен компенсировать арендодатель. 
Обусловлено это тем, что потери арендатора для арен-
додателя были предвидимыми. Таким образом, главным 
критерием «преимущественного носителя риска» явля-
ется информированность стороны договора об обстоя-
тельствах, которые другая сторона не могла предвидеть. 
А. Г. Дудко в своих работах отмечает, что кроме случаев 
невозможности предотвращения риска определяется 
та  сторона, которая сможет застраховать соответству-
ющий риск с  меньшими издержками [7]. При этом, со-
гласно теории Р. Познера, при выборе стороны, за счет 
которой риск будет компенсироваться, учитывать не-
обходимо не  те  меры, которые приняты сторонами, 
а те меры, которые стороны могли бы предпринять.

Анализ исследований о  риске в  праве показал, что 
зародившийся в дореволюционном праве интерес к ка-
тегории «риск», не теряет своей актуальности и сегодня. 
С. О. Беляев рассматривает риск в контексте механисти-
ческой модели реальности, «где любая ситуация риска 
воспринимается всего лишь как ситуация недостаточ-
ной информированности, порождаемая неполным зна-
нием всех возможных факторов, влияющих на  послед-
ствия принятых нами решений» [4]. Такой подход имеет 
схожесть с теорией преимущественного носителя риска. 
В рамках данной модели риск — это то, что в принципе 
всегда может быть сведено к  нулю при условии доста-
точной информированности. В  контексте заявленной 
темы статьи речь может идти о  наличии «ассиметрич-
ной информации» возникающей при недостаточности 
знаний одной стороны (государственного заказчика) 
о своем контрагенте (участнике закупке). И в этой связи 
риск как гражданско-правовая категория имеет прямую 

связь с таким универсальным гражданско-правовым ме-
ханизмом, как принцип добросовестности.

Добросовестность декларируется в качестве необхо-
димой нормы поведения участников различных граж-
данско-правовых отношений, и  несоблюдение такого 
принципа ведет к  рискам недобросовестного поведе-
ния сторон. По  справедливому замечанию А. Г. Карапе-
това, несмотря на то, что до 2013 года добросовестность 
официально в ГК РФ общим началом гражданского пра-
ва не называлась, то что «совесть» является принципом 
российского гражданского права, можно было легко вы-
вести из системного толкования законодательства [18].

В  контрактных отношениях с  участием государства 
риск недобросовестного поведения сторон контракт-
ных отношений выступает одним из  наиболее важных 
типов рисков, требующих соответствующего контроля 
и управления. Участники контрактной системы достаточ-
но часто сталкиваются с недобросовестным поведением, 
например, заказчик с  недобросовестным поведением 
участника закупки, участник закупки с  недобросовест-
ным поведением заказчика. Поскольку участники кон-
трактной системы регулярно сталкиваются с  недобро-
совестным поведением, законодатель должен защитить 
их интересы, переложив все риски недобросовестного 
поведения на  соответствующую сторону гражданского 
правоотношения. Иными словами, применить субъек-
тивную добросовестность, которая представляет собой 
способ задать некие стандарты поведения и установить 
те или иные санкции за их нарушение [18]. Действующий 
порядок правового регулирования контрактных отно-
шений, закреплённый в  нормах Федерального закона 
от  5  апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О  контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд» (далее — За-
кон о контрактной системе), содержит отдельные поло-
жения, которые могут снизить риски недобросовестно-
го поведения сторон контрактных отношений, но  при 
этом закрепленный механизм реализации интересов 
заказчика и участника закупок пока не содержит хоро-
шо проработанного элемента защиты этих интересов 
и  надлежащих правовых средств, позволяющих пред-
видеть риски и  минимизировать их последствия. И  та-
кая ситуация прослеживается во многих нормах Закона 
о контрактной системе. Это лишает участников данного 
вида отношений необходимой нормативной опоры, ко-
торая могла бы служить основанием для регулирования 
вопросов об управлении рисками в этой сфере.

В рамках общего содержания принципа добросовест-
ности риск последствий недобросовестного поведения, 
который влечет за  собой юридические последствия 
в виде взыскания убытков, отказа в защите права и т. д., 
лежит на недобросовестном лице. Однако, если рассма-
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тривать распределение рисков сторонами договора 
с позиции теории «преимущественного носителя риска», 
то компенсация риска распределяется исходя из инфор-
мированности сторон договора об обстоятельствах, ко-
торые другая сторона не могла предвидеть. Получается, 
что исходя из  теории «преимущественного носителя 
риска» заказчик должен возместить убытки и  затраты 
участника закупки. Практическим примером такой си-
туации является незаключение контракта с участником 
закупки, предложившим лучшую цену по причине обжа-
лования действий заказчика в  антимонопольной служ-
бе участником закупки, необоснованно не допущенным 
до  участия в  аукционе. В  качестве затрат здесь можно 
рассматривать вознаграждение брокера за выдачу бан-
ковской гарантии. Заказчик, являясь профессиональным 
участником контрактной системы (принцип профессио-
нализма заказчика закреплен Законом о  контрактной 
системе), совершая действия по  допуску или недопу-
ску участника закупки до  участия в  аукционе, априори 
более информирован о тех обстоятельствах, о которых 
не  проинформирован участник закупки. В  конкретном 
примере заказчик может знать, что совершил действия, 
нарушающие положения законодательства о  контракт-
ной системе, но  не  предпринять никакие меры для 
того, чтобы это предотвратить. Как уже было отмечено, 
акцент в  теории «преимущественного носителя риска» 
как раз и делается на том, какие меры стороны могли бы 
принять.

Систему управления рисками в  контрактной систе-
ме можно представить как двухуровневую структуру 
управления рисками. На  первом уровне должно про-
исходить управление рисками со  стороны государства 
посредством закрепления нормативных предписаний, 
а на втором уровне рисками управляют сами участники 
отношений путем совершения фактических и юридиче-
ских действий через выбор правовых средств, имеющих-
ся в  нормах законодательства. Оба уровня управления 
могут работать только в своей взаимосвязи — наличие 
надлежащих правовых средств в Законе о контрактной 
системе должно позволять осуществлять их выбор для 
минимизации рисков. Однако, как уже было отмечено, 
в  Законе о  контрактной системе закрепленный меха-
низм реализации интересов заказчика и  участника за-
купок не  содержит хорошо проработанного элемента 
защиты интересов субъектов отношений и надлежащих 
правовых средств, позволяющих предвидеть риски 
и минимизировать их последствия.

Так, если говорить о  рисках, вызванных недобросо-
вестным поведением участников закупок, то для их ми-
нимизации государственные заказчики должны осущест-
влять проверку благонадежности и  добросовестности 
таких лиц на этапе подачи заявок на участие в закупках 
(ст. 54.7, ст. 69, ст. 78, ст. 82.4., ст. 89 Закона о контрактной 

системе). В  качестве меры по  предотвращению рисков 
государственным заказчикам предоставляется возмож-
ность не  допускать не  соответствующие требованиям 
документации о  закупке извещения об  осуществлении 
закупки и  самих участников закупки до  участия в  ней. 
Недопущение участников закупки к первичному получе-
нию прав (праву быть допущенным к участию в закупке) 
позволяет снизить риск недобросовестного поведения 
при исполнении контракта, что служит дополнительной 
гарантией исполнения обязанностей в отношении госу-
дарственного заказчика.

Вместе с тем, как уже было отмечено, элемент защиты 
этих интересов заказчика от рисков недобросовестного 
поведения недостаточно хорошо проработан. Так, с од-
ной стороны государственный заказчик имеет возмож-
ность минимизировать свои риски, не допуская отдель-
ных участников закупок до участия в них, в то время как 
с другой стороны, объем влияния заказчика на развитие 
рисковой ситуации минимален. О минимальном объеме 
влияния говорит тот факт, что заказчик должен полагать-
ся исключительно на  ту  информацию, которая предо-
ставляется участником закупки на электронной площад-
ке, при этом перепроверять достоверность информации 
является правом, а не обязанностью заказчика. Но даже 
свое право на перепроверку предоставленной участни-
ком закупки информации в отдельных случаях государ-
ственный заказчик реализовать может не  всегда ввиду 
того, что сроки на проверку предоставленной участни-
ком закупки информации ограничены императивными 
нормами Закона о контрактной системе. Все это приво-
дит к тому, что возникает ситуация, при которой заказ-
чик не может минимизировать свои риски.

Сказанное можно проиллюстрировать практически-
ми примерами. Согласно п.  5. ч.  1 ст.  31 Закона о  кон-
трактной системе одним из  требований, предъявляе-
мых к участникам закупок, является отсутствие у такого 
участника недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации за  прошедший кален-
дарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний отчетный период. Положениями п. 3. ч. 1 ст. 31 Зако-
на о контрактной системе установлено и такое требова-
ние к участнику закупки, как непроведение ликвидации 
участника закупки — юридического лица и  отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника за-
купки — юридического лица или индивидуального пред-
принимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства. Соответствие участника 
закупки указанному требованию (исходя из смысла нор-
мативных предписаний Закона о  контрактной системе) 
при проведении электронных конкурентных способов 
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определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
подтверждается участником закупки декларацией о со-
ответствии участника закупки требованиям, установлен-
ным пп. 3–9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе. При 
этом указанная декларация предоставляется с  исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки, смысл которых заключается в  подписании 
электронной подписью соответствующего электронно-
го документа, сформированного не участником закупки, 
а аппаратными средствами электронной площадки. Риск 
недобросовестного поведения в  данном случае лежит 
полностью на участнике закупки. Из замысла законода-
теля следует, что заказчики проверяют поступившую ин-
формацию, полностью полагаясь на  добросовестность 
участника закупки: если декларация о  соответствии 
участника закупки подписана электронной подписью, 
значит участник закупки соответствует предъявляемым 
к нему требованиям. Но ведь вполне может возникнуть 
и ситуация, при которой могут обостриться риски недо-
бросовестного поведения со стороны участника закуп-
ки. Если предоставлять документы нет необходимости, 
а  у  заказчика отсутствует обязанность проверки све-
дений, указанных в  декларации, на  их достоверность, 
то  даже при фактическом несоответствии предъявляе-
мым требованиям (например, при наличии задолженно-
стей или нахождения в процедуре банкротства) можно 
быть допущенным к закупке и даже стать победителем. 
При этом последствия допусков таких участников, как 
правило, имеют отрицательные последствия.

Анализ правоприменительной практики позволяет 
проиллюстрировать вышесказанное примерами. Так, 
02.09.2016 МУП «Костромагортранс» стал победителем 
закупки по  лоту № 0841300009016000528 на  выполне-
ние работ по  осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в го-
родском сообщении по регулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам № 14 «ПМК-2 — Поликлиника-2 
(п. Высоково)» и № 44 «п. Высоково — ул. Локомотивная» 
общей стоимостью 8  581  444 (восемь миллионов пятьсот 
восемьдесят одна тысяча четыреста сорок четыре) руб. 
60 коп., со  сроком выполнения работ с  01.10.2016  года 
по  30.09.2021  года включительно (13.09.2016  года был 
заключен контракт). 08.09.2016 должник стал победите-
лем закупки по лоту № 0841300009016000527 на выпол-
нение работ по  осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в го-
родском сообщении по  регулируемым тарифам по  му-
ниципальным маршрутам № 2 «ВР «Солнечный» — пос. 
Волжский» и  № 9 «ВР «Солнечный» — пл. Сусанинская», 
общей стоимостью 15803448 (пятнадцать миллионов 
восемьсот три тысячи четыреста сорок восемь) руб. 
18 коп., со  сроком выполнения работ с  01.10.2016  года 
по 30.09.2021 года включительно (19.09.2016 года был за-
ключен контракт № Ф.2016.265008). Указанные контрак-

ты заключались в  строгом соответствии с  положения-
ми Закона о контрактной системе и должны были быть 
оплачены из  средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы. Однако, участник закупки, с  которой 
были заключены контракты на  момент участия в  про-
цедуре — МУП «Костромагортранс», не только имел за-
долженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в  бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший календарный год, размер ко-
торых превышал двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов (на  момент заключения контрактов 
размер заложенности МУП «Костромагортранс» перед 
ФНС г. Костромы составлял около 100 миллионов ру-
блей, в то время как 25% балансовой стоимости активов 
на  2016  год составляло около 7,5 миллионов рублей), 
что подтверждается многочисленными решениями ар-
битражного суда Костромской области по  делу № А31–
11311/2016 [2]. Впоследствии вышеназванные контрак-
ты были расторгнуты, а государству причинён не только 
имущественный ущерб, но  и  не  были достигнуты цели 
и  решены задачи социально-экономического развития 
муниципального образования в  части осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Как видно из краткого описания практического при-
менения норм Закона о  контрактной системе, если  бы 
государственный заказчик хоть как-то мог минимизи-
ровать свои риски при проверке участников закупок 
на соответствие требованиям, установленным законом, 
за счет хорошо проработанных элементов защиты своих 
интересов, то подобные ситуации вряд ли имели место 
быть. Пока  же законодательно не  заложена надлежа-
щая «степень контроля» за  риском недобросовестного 
поведения участника закупки при подаче информации 
о  соответствии требованиям, установленным Законом 
о контрактной системе. Кроме того, не регламентирован 
комплекс мер, направленных на  предотвращение ри-
сков недобросовестного поведения участников закупок.

Единственным, на взгляд автора, очевидным элемен-
том защиты от недобросовестного поведения участника 
закупки выступает установленная законодателем в ч. 15 
ст. 95 Закона о контрактной системе обязанность по од-
ностороннему отказу от  исполнения контракта со  сто-
роны заказчика, если в  ходе исполнения контракта 
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) 
не  соответствуют установленным извещением об  осу-
ществлении закупки и  (или) документацией о  закупке 
требованиям к участникам закупки или представил не-
достоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Однако выявить недостоверность представляемых све-
дений не  всегда возможно. Указанная ситуация факти-
чески приводит к  минимизации рисков для недобро-
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совестных участников закупок при предоставлении 
информации, что, по сути, стимулирует их к недобросо-
вестному поведению.

Установление в ст. 31 Закона о контрактной системе 
репутационных ограничений применительно к участни-
кам закупки является формой контроля и  управления 
риском со  стороны государства. Основная цель такого 
контроля и  управления — снижение рисков недобро-
совестного поведения участников закупок, предупре-
ждение нарушения прав заказчиков, осуществляющих 

закупки. Отсутствие  же жестких нормативных требова-
ний к  порядку проверки предоставляемых участников 
закупки сведений о своем соответствии ч. 1. ст. 31 Зако-
на о контрактной системе является достоинством и од-
новременно недостатком. С  одной стороны, заказчики 
имеют возможность минимизировать свои риски, не до-
пуская отдельных участников закупок до участия в таких 
закупках. С другой стороны, возрастает риск недобросо-
вестного поведения участника закупки, поскольку зако-
нодательно заложенная «степень контроля» за  риском 
минимальна.
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Аннотация. В  статье рассмотрено понятие допроса, его особенности. Так-
же обращено внимание на  права допрашиваемого, тактику проведения 
допроса следователем. Отмечены психологические проблемы проведения 
допроса и механизм установления контакта. Приводится статьи закона, ре-
гламентирующие проведение допроса.
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ВУголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации, который действует на  сегодняшний 
день, не  содержится четкого определения след-

ственному действию. В  ст.  5 УПК РФ понятие процессу-
альное действие, представляется как следственное, 
судебное или другое действия, что предусмотрено Ко-
дексом.

На сегодняшний день существуют различные мнения 
касательно понятия следственных действий. Данной 
проблеме уделяли внимание И. Е. Быховский, А. М. Ла-
рин, А. Б. Соловьев и многие другие теоретики.

На  современном этапе развития общества, право-
вого государства и  правоохранительной системы в  це-
лом предусматривается компетентное, грамотное рас-
следование преступлений. Одним из  наиболее важных 
средств при расследовании любых преступлений счита-
ется допрос.

Нужно отметить, что тема допроса получила обшир-
ное изучение в правовой науке.

Допрос — это следственное действие, которое состо-
ит из получения у допрашиваемого лица доказательной 
информации, о интересующих следствие событий, кото-
рые имеют отношение к расследуемому делу.

Проведение допроса регламентировано гл26 УПК РФ 
Общие правила определены статьей 189 УПК РФ[2].

Допрос принято считать самым распространённым 
действием по  сбору доказательств. Именно благодаря 

допросу собирается доказательная база, происходит 
расследование и раскрытие преступлений.

Суть допроса заключается в том, что благодаря уме-
лым действиям следователя, который опираясь на зна-
ние психологии, криминалистики, побуждает допраши-
ваемое лицо дать те или иные показания.

Допрос является процессуальным средством получе-
ния и проверки доказательств. Благодаря допросу про-
исходит проверка тех или иных фактов по следственно-
му делу. Помимо этого допрос является следственным 
действием, благодаря которому следователь либо суд 
устанавливает мотивы, причины, побудившие к  совер-
шению того или иного действия.

К  примеру, В. П. Бахин считает допрос достаточно 
сложным следственным действием. Данный факт, мож-
но объяснить тем, что допрашиваемый не считает нуж-
ным давать правдивые показания. Кроме того нужно 
уметь отделить вымысел и  специально попущенные 
ошибки.

Если обратиться к ст. 189 действующего УПК, то мож-
но отметить права, которыми могут воспользоваться 
граждане, которых вызвали на  допрос в  те  или иные 
следственные структуры. Все эти права носят исклю-
чительно обязательный характер и  при их нарушении 
органы несут ответственность согласно установленно-
му законодательству. Относительно прав нужно отме-
тить, что лицо, проходящее допрос может давать пока-
зан на своем родном языке, согласно ст. 189 УПК РФ[2]. 
В  свою очередь следователь или другое лицо, которое 

INTERROGATION AS AN INVESTIGATIVE 
ACTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

V. Postanyuk 

Summary. The article considers the concept of interrogation and its 
features. Attention is also drawn to the rights of the interrogated, the 
tactics of interrogation by the investigator. Psychological problems of 
interrogation and the mechanism of establishing contact are noted. The 
articles of the law regulating the conduct of interrogation are given.
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ведет допрос должны представить допрашиваемому пе-
реводчика на бесплатной основе.

Каждый имеет право на  получение квалифициро-
ванной юридической помощи. Это право закреплено 
в  ст.  48 Конституции РФ[1]. Участие адвоката при до-
просе, является реализацией конституционного права. 
Поэтому адвокат по  уголовным делам вправе присут-
ствовать при допросе свидетеля, давать ему краткие 
консультации.

Так же имеет право подать иск, если были замечены 
халатность, бездействия и  другие нарушения, допуска-
емые органом дознания. Допускается пользование лю-
быми документами, которые имеют отношение к  про-
цедуре допроса. Так же у участника допроса есть право 
ознакомления с  материалами дела. Он может рассмо-
треть иные протоколы, касающегося дела, по которому 
веется допрос. Так же лицо, участвующее в допросе име-
ет право не свидетельствовать против себя либо членов 
своей семьи, согласно ст. 51 Конституции[1].

Так же нужно подчеркнуть, что законодательство тре-
бовательно к органам, которые проводят допрос. Поэто-
му любые нарушения влекут за собой ответственность. 
Среди таких требований нужно отметить, что допрос 
может проводиться не  более четырех часов подряд, 
а в течении суток максимальное время для проведения 
допроса — 8 часов. Но  ежели участник допроса имеет 
какие то  заболевания, то  время отведенное на  допрос 
подбирается индивидуально, согласно заключению не-
зависимого врача. Запрещается проведение допроса 
по  уголовному делу в  ночное время, за  исключением 
безотлагательных ситуаций, которые регламентируются 
ст. 189 УПК РФ.

Запрещается причинять физический вред участнику 
допроса. С момента задержания и времени проведения 
первого допроса должно пойти не  более суток. Лица, 
не подлежащие допросу, зафиксированы в ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ[2].

Вызов на допрос производится официально, присы-
лается повестка.

Фактически в  ходе допроса следователь задает ин-
тересующие его вопросы, которые касаются уголовного 
дела и фиксирует ответы в протоколе допроса. Сам про-
токол может быть составлен как рукописно так и на ком-
пьютере, с  дальнейшей распечаткой самого допроса. 
Последний вариант предпочтительней еще и  тем, что 
можно оперативно отредактировать текст допроса, об-
ратив внимание следователя на неточность или опечат-
ку. Допрос проводится в рамках возбужденного уголов-
ного дела дознавателем либо следователем.

Перед допросом свидетель и потерпевший предупре-
ждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показаний. То есть 
свидетель и  потерпевший отказаться от  дачи показа-
ний не  могут, под страхом уголовной ответственности, 
за  исключением нижеуказанных случаев. Встречается, 
когда данные положения используются следователя-
ми, которые уже уверены в  причастности конкретного 
лица к преступлению, но, тем не менее допрашивают его 
в качестве свидетеля (без адвоката, т. к. адвокат для сви-
детеля необязателен), таким образом закрепляя его по-
казания, а впоследствии повторяют аналогичный по со-
держанию допрос, но  уже в  качестве подозреваемого, 
уже при адвокате-защитнике. Но  при грамотном адво-
кате такие показания (свидетеля, данные без адвоката) 
могут быть признаны Судом в  качестве недопустимого 
доказательства.

Так же отказаться давать показания можно в том слу-
чае, если свидетель или потерпевший не помнит деталей 
события Это не будет считаться отказом от дачи показа-
ний. Суду необходимы факты, а не домыслы.

Допрос вправе вести лицо, в производстве которого 
находится уголовное дело, это ибо один следователь/до-
знаватель, либо участник следственной группы, которая 
работает по  уголовному делу. Исключением является 
допрос следователем-криминалистом, который может 
допрашивать по  делу, даже не  принимая его к  своему 
производству.

Существует ограничения при проведении допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого, который мо-
жет продолжаться не более 2 часов. При допросе лица, 
не  достигшего совершеннолетия, в  обязательном по-
рядке участвует адвокат, который вправе вмешиваться 
в  процесс допроса и  задавать ему вопросы, а  по  окон-
чанию такого процесса именно защитник знакомится 
с протоколом и делает замечания о полноте и правиль-
ности написанного.

При допросе несовершеннолетних лиц в возрасте 
14–15 лет, а также лиц с психическими расстройства-
ми в  возрасте 14–16  лет, обязательно присутствие 
педагога-психолога. Законные представители несо-
вершеннолетнего лица при участии в процессе досу-
дебного расследования или дознания имеют право: 
узнать причину обвинений несовершеннолетних; 
присутствовать при предъявлении обвинения; знако-
миться с  протоколами всех следственных действий; 
подавать ходатайства или отводы; представлять дока-
зательства; знакомиться со  всеми материалами дела, 
но  только по  окончанию предварительного рассле-
дования. Еще одной особенностью прекращения уго-
ловного преследования является применение прину-
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дительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 
УПК РФ).

Такая возможность существует при рассмотрении 
дела о  преступлении небольшой или средней тяжести, 
в  случае, если установлено, что возможно исправле-
ние несовершеннолетнего без применения наказания. 
Должностные лица следственных органов имеют право 
вынести решение о прекращении уголовного преследо-
вания. Взамен они могут ходатайствовать о применении 
к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной 
меры воспитательного воздействия, предусмотренной 
ч. 2 ст. 90 УК РФ[2].

Материалы по  уголовному делу с  постановлением 
направляется прокурором в суд. Суд вправе прекратить 
уголовное дело после ознакомления с  обвинительным 
заключением или обвинительным актом, назначить не-
совершеннолетнему обвиняемому принудительную 
меру воспитательного воздействия.

Главная особенность следственных действий над несо-
вершеннолетним — это участие законных представителей 
подсудимого, возраст которого 14–17 лет, во всем судебном 
процессе. Суд обязан вызвать в суд родителей (законных 
представителей) подсудимого. Суд также может отстранить 
законных представителей от участия, как в следственном, 
так и  в  судебном процессах, если будет установлено, что 
их присутствие оказывает негативное влияние на несовер-
шеннолетнего и его действия могут нанести вред. В таком 
случае право на присутствие предоставляется другому за-
конному представителю подсудимого[5].

Важным моментом допроса как следственного дей-
ствия считается психология допроса, задачи которой со-
стоят в проведение диагностики истинности показаний; 
использование правомерных психологических приемов 
влияния для получения честных показаний; методики 
раскрытия лживых показаний.

В психологии допроса существуют такие этапы:

Этап подготовки, На этом этапе в психологии допроса 
происходят теоретические подготовки к процессу. Сле-
дователь составляет предельно полную картину о  до-
прашиваемом, составляет цели допроса, анализирует 
существующие доказательства.

Во  время проведения допроса значительную роль 
имеет установление психологической связи между сле-
дователем и допрашиваемым. Этому способствует поиск 
наиболее полного объема информации об  ответчике. 
При возникновении конфликта основную роль играет 
психологическая подготовка следователя для сглажива-
ния ситуации[4].

Допрос, особенно во время конфликта, несет колос-
сальное психологическое напряжение и концентрацию. 
Он призывает следователя быть эмоционально устой-
чивым, психологически гибким и  уметь мгновенно из-
менять тактику, при этом стремительно находить выход 
из любых ситуаций.

Установление психологического контакта.

В  психологии допроса эта стадия, во  время уста-
новления контакта, имеет большое значение. В  пси-
хологическом контакте основным показателем 
является доверие друг к другу. Оно выстраивает ин-
формационный канал между следователем и  допра-
шиваемым.

Для получения наилучшего результата в психологии 
допроса применяют: Эриксонианские методы гипноза, 
методы Нейролингвистического программирования 
или подстройки. На этом этапе стоит главная задача: со-
здать подсознательное доверие.

Основной этап. Во  время основной стадии исполь-
зуются психологические приемы ведения допроса. При 
этом, психология допросов подозреваемых и  потер-
певших сильно разнится. Применяются всевозможные 
методы психологического воздействия. В процессе сле-
дователь осуществляет анализ реакций и поведения до-
прашиваемых, а  также распознает их индивидуальные 
склонности.

Главной задачей во время этой стадии допроса слу-
жит распознание искажения сведений. Оно может быть 
преднамеренным или непреднамеренным[7].

Завершение. Во  время этой стадии допроса форми-
руется основа для следующих встреч. Психологические 
приемы получения сведений от допрашиваемого пред-
полагают создание благоприятной обстановки для оче-
редного допроса.

Завершение встречи в  дружественной форме дает 
возможность быстро наладить и  укрепить психологи-
ческий контакт для повторного снятия показаний. Пси-
хологическая оценка итогов допроса Психологические 
аспекты ведения допроса состоят из  анализа и  оценки 
невербальных реакций и  поведения допрашиваемого. 
К  таким значимым сигналам тела относится жестикуля-
ция, мимические реакции, непроизвольные высказыва-
ния, оговорки.

Таким образом, расследование уголовных престу-
плений не возможно без проведения следственных дей-
ствий, а  допрос является наиболее эффективным след-
ственным действием.
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Работа выявляет и дает анализ причин, которые мешают процедуре судеб-
ного примирения эффективно встроится в судебную систему России. Также 
статья содержит возможные пути решения указанных проблем.

Ключевые слова: судебное примирение, судебный примиритель, проблемы, 
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К онституция Российской Федерации, помимо за-
крепления прав и свобод, определяет еще и спо-
собы их защиты. Реализация права на  защиту 

осуществляется как с  помощью правосудия, так и  с  ис-
пользованием внесудебных способов, в том числе при-
мирительных, закрепленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Практическая значимость примирительных проце-
дур велика. В  настоящее время процессуальное зако-
нодательство Российской Федерации содержит целый 
комплекс таких процедур.

С 25 октября 2019 года российское законодательство 
установило новый вид примирительных процедур. Дан-
ная новелла получила название процедуры судебного 
примирения. Изменения коснулись гражданского, арби-
тражного и  административного процессов. Указанные 
изменения регламентированы Федеральным Законом 
№ 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» от 26.07.2019 г. 
и на его основании внесены соответствующие поправки 
в  Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитраж-
ный процессуальный кодекс РФ и  Кодекс администра-
тивного судопроизводства РФ. Сама реализация проце-
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дуры судебного примирения закреплена в  Регламенте 
проведения судебного примирения, утвержденного По-
становлением Пленума Верховного Суда РФ от 31 октя-
бря 2019 года № 41.

Таким образом, комплекс примирительных процедур 
пополнился еще одним институтом.

Разработка и внедрение на законодательном уровне 
различного рода примирительных процедур обусловле-
на возрастающей нагрузкой на судебную систему и по-
пытку справится с  этой ситуацией посредством созда-
ния комплексной системы примирительных процедур. 
Институт судебного примирения один из  элементов 
этой системы. При анализе Регламента проведения при-
мирительных процедур мы среди целей и задач данной 
процедуры видим содействие становлению и развитию 
партнерских взаимоотношений, формирование обыча-
ев и этики делового оборота.

Процедура судебного примирения, по  нашему мне-
нию, является альтернативой частным примирительным 
процедурам (медиации).

Мы полагаем, что концептуальная идея законодателя 
при создании института судебного примирения заклю-
чалась в  необходимости вовлечь суд в  примиритель-
ную процедуру. Это подтверждает тот факт, что в  соот-
ветствии с Регламентом, судья, рассматривающий дело, 
имеет возможность предложить сторонам по делу вос-
пользоваться примирительной процедурой. Более того, 
примирительные процедуры должны проходить в  от-
дельном помещении в здании суда, что тоже делает суд 
косвенным участником данного процесса. Основанием 
для проведения указанной процедуры является опре-
деление суда о проведении судебного примирения. [5] 
Сами стороны тоже имеют право заявить ходатайство 
о судебном примирении. То есть момент начала проце-
дуры прописан законодателем весьма демократично, 
однако начало процедуры тоже регулируется судом. На-
чать примирительные процедуры возможно на  любой 
стадии процесса и  что примечательно, даже на  стадии 
исполнения судебного акта. Теперь судья может уже 
на  стадии определения о  принятии дела к  производ-
ству предложить сторонам процесса воспользоваться 
возможностью судебного примирения. Однако здесь 
сразу возникает вопрос о  том, кто обязан разъяснить 
сторонам суть процедуры. Это проблемный момент, 
учитывая то  обстоятельство, что процессуальное зако-
нодательство, кроме Арбитражного процессуального 
кодекса РФ [3], не обязывает судью разъяснять сторонам 
особенности участия в  примирительной процедуре, их 
права и  обязанности и  права и  обязанности судебного 
примирителя до  момента их согласия или несогласия 
с предложенной процедурой.

Сроки судебного примирения устанавливаются 
и продляются судом.

Организация процедуры судебного примирения 
складывается из  подготовительных мероприятий 
и собственно самой процедуры. Подготовительные ме-
роприятия заключаются в возможности судебного при-
мирителя ознакомиться с материалами дела, но с раз-
решения судьи. Примиритель организовывает процесс 
примирения посредством назначения встреч со сторо-
нами, предоставления ими дополнительной информа-
ции и иных важных обстоятельств, в том числе в виде 
документов.

Сама фаза судебного примирения делится на  ста-
дии — открытие судебного примирения; изложение 
обстоятельств спора; формулирование сторонами во-
просов для обсуждения; индивидуальная беседа со сто-
ронами и  их представителями; выработка сторонами 
результатов по  урегулированию спора; оформление 
результатов примирения; завершение судебного прими-
рения.[5] Необходимо уточнить, что судебный примири-
тель не относится к участникам судебного разбиратель-
ства и,  следовательно, не  вправе совершать действия, 
влекущие за  собой возникновение, изменение, либо 
прекращение прав и обязанностей участников процес-
са.[2,3,4]

Завершиться судебное примирение может как по до-
стижении цели примирительной процедуры, так и в слу-
чае отсутствия положительного результата работы 
судебного примирителя. Регламент указывает, что при-
мирительные процедуры могут закончиться и по иници-
ативе судебного примирителя, если последний сочтет, 
что дальнейшая работа является контрпродуктивной 
по  разным причинам. В  этом случае примиритель дол-
жен подготовить отказ в письменной форме и изложить 
причины, по которым он отказывается проводить даль-
нейшую работу.

Перечень результатов процедуры судебного прими-
рения достаточно обширный. Он предполагает, что ре-
зультатом примирительных процедур могут быть даже 
частичные договоренности по делу, отказ полностью или 
от части исковых требований, признания определенных 
обстоятельств, отказ от подачи жалобы в вышестоящую 
судебную инстанцию, мировое соглашение. [2,3,4].

Процедура судебного примирения является бесплат-
ной для сторон, участвующих в этой процедуре. Это яв-
ляется огромным положительным моментом в условиях 
большого количества участников процесса, находящих-
ся в стесненных финансовых условиях. Работа судебного 
примирителя оплачивается из  средств федерального 
бюджета.
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В  соответствии с  процессуальным законодатель-
ством и  Регламентом проведения судебного примире-
ния, судебным примирителем может быть только судья 
в отставке, причем, если процедура примирения потре-
буется в  Верховном суде, то  судебным примирителем 
сможет стать только судья Верховного суда или Выс-
шего Арбитражного Суда в  отставке. [5] При определе-
нии судебного примирителя наблюдается своего рода 
принадлежность к  определенной ступени судебной 
системы. Сам факт того, что примирителями могут быть 
только судьи в отставке, вызывает недоумение большей 
части юридического сообщества. Понимание того, что 
судья является опытным специалистом, не дает основа-
ний полагать, что его работа в роли примирителя будет 
проведена лучше, чем другим лицом, обладающим до-
статочным опытом в юридической профессии, но не от-
носящимся к категории судей в отставке. Полагаем, что 
важным критерием, по  которому должны выбираться 
судебные примирители, должна стать подготовленность 
лица к  работе со  сторонами конфликта. Необходима 
специальная подготовка, изучение психологических ос-
нов личности, основ конфликтологии, умении своевре-
менно погасить конфликт между сторонами и направить 
спор в  нужное русло, реализуя свое предназначение 
в этом споре как судебного примирителя. В данной си-
туации не является абсолютным, что судьи в отставке об-
ладают необходимыми познаниями в указанных сферах. 
Из чего можно сделать вывод, что только многолетнего 
судейского опыта мало для реализации полномочий 
судебного примирителя. Важно отметить, что судебные 
примирители должны не разрешить спор, а содейство-
вать сторонам в его разрешении. Это две абсолютно раз-
ные категории. Целью судьи является необходимость 
разрешить спор. А  для того, чтобы содействовать раз-
решению спора необходимо учиться. Это совсем другая 
плоскость применения своих знаний о праве и профес-
сионального опыта.

Если мы обратимся к  подобному опыту зарубежно-
го права, например, в Финляндии, то увидим, что судьи, 
которым доверено вести примирительные процедуры 
проходят специальную подготовку, прежде, чем их допу-
скают к ведению таких процедур. Также стоит, отметить, 
что примирителями могут быть только судьи того суда, 
в котором рассматривается дело.

Если обратиться к  опыту Французской республики, 
то там судебными примирителями могут быть лица, ко-
торые имеют практический опыт и квалификацию, не ме-
нее, чем трехлетний стаж в юридической профессии. [11]

Мы не  можем перенимать буквальный опыт зару-
бежных стран, но  учитывать важные и  необходимые 
моменты, которые возможно применить в  нашей стра-
не, законодатели обязаны. Полагаем, что судебными 

примирителями могут быть разные представители 
юридического сообщества, которые обладают юриди-
ческим образованием, необходимым опытом и  стажем 
в  юридической профессии, не  исключая и  судей в  от-
ставке, но помимо этого определяющим фактором, кото-
рый должен быть отражен в  законодательстве, должна 
быть специальная подготовка лиц, которые претендуют 
на право стать судебными примирителями. Считаем, что 
законодательное ограничение возможности быть судеб-
ным примирителем только бывшими судьями в отставке 
является ошибочным. Это одна из  самых важных про-
блем нового института, так как от фигуры примирителя 
зависит успех процедуры примирения.

В  отличие от  процедуры медиации, в  судебном 
примирении расширена возможность применения 
судебного примирения. Сюда входит и  гражданский, 
и  арбитражный, и  административный процесс. [5] Это 
положительно влияет на возможность воспользоваться 
данной процедурой большего круга заинтересованных 
представителей гражданского оборота.

Необходимо также отметить, что проблемой является 
низкая информированность потенциальных потребите-
лей данной процедуры. Процедура примирения — про-
цесс сложный и вместе с отсутствием информированно-
сти о  нем вызывает его непонимание и,  как следствие, 
нежелание им воспользоваться. Необходимо непремен-
но рассказывать о таких законодательных нововведени-
ях посредством медиаресурсов, вести разъяснительную 
работу, чтобы было понимание сути процедуры судеб-
ного примирения.

Следует обратить внимание на  то, что параллельно 
с созданием самой примирительной процедуры необхо-
димо создавать соответствующую правовую базу в раз-
ных отраслях права, чтобы прослеживалась взаимосвязь 
правовых норм, которая способствовала бы продвиже-
нию судебного примирения. Примером может служить 
семейное право. Это та отрасль, которая остро нуждает-
ся в  активных примирительных процедурах, когда воз-
никают семейные конфликты и  споры, которые нужно 
стараться решать именно путем примирения, а не воле-
вым судебным актом.

Анализируя нормы, регулирующие судебное при-
мирение и судебного примирителя, мы видим, что про-
цедура судебного примирения строится на  принципах, 
которые указаны в  Регламенте проведения судебного 
примирения. Среди этих принципов указываются прин-
цип беспристрастности и независимости судебного при-
мирителя, принцип конфиденциальности. Других норм, 
регулирующих морально — этическую сторону работы 
примирителя нет. Мы полагаем, что законодательство 
должно было предусмотреть в  отношении судебных 
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примирителей правовую норму, схожую с нормой об ад-
вокатской тайне, которая отражена в  Законе об  адво-
катуре и  адвокатской деятельности [7], или  же нормы 
об  ответственности судебного примирителя о  разгла-
шении информации, полученной в процессе процедуры 
судебного примирения.

Например, французское примирительное право со-
держит норму о  том, что судебный примиритель при-
носит присягу перед апелляционным судом, прежде, 
чем приступит к  своим обязанностям. [11] Закрепление 
подобных норм в  российском законодательстве ста-
ло  бы дополнительным фактором ответственности для 
привлекательности института судебных примирителей 
со стороны потенциальных участников судебных процес-
сов и лучшего соотношения с судебной системой. Также 
во Французском законодательстве о судебных примири-
телях содержится норма, которая обязывает примирите-
ля раз в год отчитываться о своей работе перед предста-
вителями французского правосудия и  прокуратуры. [11] 
Полагаем, что введение подобной нормы в  российское 
законодательство стало  бы важным элементом ответ-
ственности лиц, являющихся судебными примирителями.

В  соответствии с  Регламентом проведения судеб-
ного примирения предполагается, что сама процедура 
судебного примирения и  работа судебного примири-
теля должна основываться на  ряде принципов. К  ним 
относятся принципы добровольности, сотрудничества, 
равноправия, конфиденциальности, принцип незави-
симости и  беспристрастности судебного примирителя. 
Принцип сотрудничества, как указывает Регламент, дол-
жен быть реализован через созидательный характер 
переговоров, которые проходят в  обстановке доверия, 
взаимного уважения и конструктивного сотрудничества. 
[5] Реализовать данный принцип в  настоящее время 
не представляется возможным, так как, без определен-
ных законодательных поправок к требованиям к канди-
дату на должность судебного примирителя и обязатель-
ного обучения, создание на  переговорах обстановки 
доверия и  конструктивного сотрудничества затрудни-
тельно в силу отсутствия специальной подготовки.

Эффективным правовым механизмом реализации 
судебного примирения могла  бы стать обязанность су-
дьи, закрепленная в процессуальном законодательстве, 
разъяснять сторонам суть и  преимущества процедуры 
судебного примирения.

Также, учитывая специфику определенной категории 
споров полагаем, что можно отcтупить от принципа до-
бровольности и  на  законодательном уровне закрепить 
право судьи, который ведет процесс, обязать стороны 
обратиться к  судебному примирителю. Это не  значит, 
что стороны обязательно должны примириться, но  ис-

пользовать возможность сесть за стол переговоров они 
могут. Это дало  бы возможность сторонам хотя  бы по-
пробовать договориться. Такой подход был бы полезен 
при рассмотрении дел, связанных, с семейными и трудо-
выми спорами. Подобный опыт существует во Француз-
ской республике и судьи по определенным категориям 
дел обязывают стороны прибегнуть к попытке судебного 
примирения. [10,11] Это даст шанс сторонам конфликта 
попытаться достичь соглашения с минимальными поте-
рями и позволит сделать процедуру популярной среди 
лиц, участвующих в судебном производстве.

Пока остается резюмировать лишь то, что процеду-
ра судебного примирения, формально встроенная в су-
дебную систему России, рискует повторить печальный, 
на настоящий момент, опыт института медиации.

Институт судебного примирения имеет определен-
ную схожесть с  институтом медиации. Напомним, что 
медиация — это тоже примирительная процедура, ко-
торая регламентируется российским процессуальным 
законодательством и  Федеральным Законом № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
(медиации)». Закон об  альтернативной процедуре уре-
гулирования споров был принят в 2010 году, и процеду-
ра медиации за прошедшее десятилетие так и не стала 
востребованной среди участников судебных процессов. 
Низкая эффективность медиации явилась следствием 
серьезных недостатков в законодательном обосновании 
процедуры и правоприменительной практике.

Законодатель, не  сумев добиться эффективности 
применения процедуры медиации, обладающей серьез-
ными недостатками, должен не допустить подобной уча-
сти для института судебного примирения.

Создание реально работающего законодательства, 
продуманного процесса правоприменения норм о про-
цедуре судебного примирения стало  бы переломным 
моментом в  восприятии института судебного прими-
рения и возможности обращения за разрешением кон-
фликта к  посредникам. Понимание сути процедуры 
судебного примирения, доверия к  лицу, осуществляю-
щему примирительную процедуру, положили бы начало 
активного развития указанного института и достижения 
целей, которые поставлены перед процедурой судеб-
ного примирения — достижения взаимоприемлемого 
результата и урегулирования конфликта с учетом инте-
ресов сторон.

Крепкий, слаженно работающий на основе грамотно-
го законодательства механизм судебного примирения 
в рамках комплекса примирительных процедур, встро-
енных в  судебную систему смог  бы стать эффективным 
инструментом разрешения споров в России.
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Аннотация. В статье исследуется институт необходимой обороны, а именно 
условия её правомерности, относящиеся к защите. Право защищать своих 
близких, себя и  других лиц от  преступных посягательств, признано всеми 
цивилизованными народами и  государствами. Право граждан на  защиту 
своих прав и свобод является одним из основных, закреплённых в Основ-
ном законе Российской Федерации. Такое право получило своё конкретное 
развитие в  виде института необходимой обороны в  уголовном законода-
тельстве. Актуальность данной темы проявляется в  том, что государство 
не  может в  полной мере обеспечить ежеминутную защиту каждого чело-
века от  преступных посягательств. Поэтому законодатель предусмотрел 
возможность гражданам на самозащиту, защиту других лиц, а также охра-
няемых законом интересов. Однако вопросы института необходимой обо-
роны и практики его применения остаются довольно спорными и дискусси-
онными. Предметом исследования являются: нормативно-правовые акты, 
судебная практика, доктринальные и иные источники в сфере института не-
обходимой обороны. Целью данной работы является исследование условий 
правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите. При написа-
нии работы были использованы диалектический, формально-юридический, 
сравнительный методы.

Ключевые слова: уголовное право, необходимая оборона, защита, судебная 
практика, институт, превышение пределов, ответственность.

Нарушение условий правомерности необходимой 
обороны и  совершение общественно-опасных, 
противоправных деяний влекут за собой уголов-

ное наказание. Но  если соблюдены все условия такой 
правомерности, то  обязанностью государства является 
непривлечение конкретного лица к  уголовной ответ-
ственности. Поэтому условия правомерности необходи-
мой обороны имеют очень важное значение, и следует 
изучить их более подробно.

Так, условиями правомерности необходимой оборо-
ны, относящиеся к защите, являются:

1. 1) защищать можно только охраняемые уголовным 
законом интересы;

2. 2) защита осуществляется путем причинения вреда 
посягающему;

3. 3) защита не  должна превышать пределов необхо-
димой обороны.

1. Первое условие правомерности, относящиеся 
к  защите — круг объектов защиты, т. е. тех охраняемых 
уголовным законом общественных отношений, которые 
можно защищать, прибегая к необходимой обороне пу-
тем причинения вреда посягающему лицу. Действующая 
редакция ст. 37 УК РФ не позволяет однозначно решить 
вопрос об  определении круга объектов возможной за-
щиты. Из смысла положений данной статьи, можно сде-
лать вывод, что к таким объектам защиты можно отнести 
все объекты, указанные в ст. 2 УК РФ: охрана прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности, обществен-
ного порядка и  общественной безопасности, окружаю-
щей среды, конституционного строя РФ от  преступных 
посягательств, обеспечение мира и  безопасности че-
ловечества [1]. Однако в  некоторых случаях реализа-
ция права на  необходимую оборону распространяется 
не на все объекты, указанные в законе. Например, ст. 306 
(Заведомо ложный донос), ст. 310 (Разглашение данных 
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предварительного расследования) и т. п. Спорным явля-
ется и отнесение к таким объектам — чести и достоин-
ства.

Так, Т. Ш. Атабаева пишет, что степень общественной 
опасности деяния может повлиять лишь на  пределы 
необходимой обороны, но  не  на  ее наличие, поэтому 
возможна необходимая оборона и  от  посягательств 
на честь и достоинство личности [2, с. 20]. В. В. Орехов же 
отмечает, что необходимая оборона допустима только 
против таких посягательств на честь и достоинство, если 
они происходят путем распространения сведений в пе-
чатном или рукописном виде, например, при попытке 
публично вывесить написанные или напечатанные кле-
ветнические сведения [3, с. 73].

Существенно ограничивал объекты возможной за-
щиты при применении необходимой обороны И. С. Тиш-
кевич, который выделял следующие виды посягательств, 
обороняться от  которых возможно, причиняя вред 
в рамках необходимой обороны: государственные пре-
ступления (террористический акт, диверсия, бандитизм); 
посягательства на собственность (хищение имущества); 
посягательства на  правопорядок (хулиганство); посяга-
тельство на жизнь или здоровье; посягательство на лич-
ную свободу и половую неприкосновенность [4, с. 19].

В 2014 году широко обсуждался законопроект «Мой 
дом — моя крепость», который был разработан ви-
це-спикером Государственной думы Лебедевым. Суть 
его заключается в  том, чтобы предоставить гражданам 
право обороняться от  злоумышленников, проникших 
в  дом без страха за  последствия. Любые действия, со-
вершенные в собственном доме для защиты своей жиз-
ни, здоровья (а также жизни и здоровья близких) и иму-
щества предлагается рассматривать как необходимую 
оборону [5].

Одной из  причин, способствующих разработке та-
кого проекта, явилась оборона тульского бизнесмена. 
Так, весной 2012 г. в жилище Гегама Саркисяна проник-
ли грабители с целью хищения денежных средств. Злоу-
мышленники, требуя денег, избивали самого Саркисяна, 
а  в  другой комнате — женщин и  детей. Защищая себя, 
свою семью и  имущество, Гегам совершил убийство 
трёх посягающих. Первоначально следственные орга-
ны возбудили против Саркисяна уголовное дело по п.а 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но затем было установлено, что Гегам 
Саркисян действовал в состоянии необходимой оборо-
ны и в результате не был привлечён к уголовной ответ-
ственности.

Следует отметить, что Верховный Суд поддержал 
в  части вышеуказанную инициативу. Так, например, 
в  п.  17 Постановления Пленума ВС РФ № 19 говорится, 

что разрешается применение не запрещенных законом 
автоматически срабатывающих или автономно действу-
ющих средств или приспособлений для защиты охра-
няемых уголовным законом интересов от общественно 
опасных посягательств. Если в указанных случаях причи-
ненный посягавшему лицу вред явно не соответствовал 
характеру и  опасности посягательства, содеянное сле-
дует оценивать как превышение пределов необходимой 
обороны. При срабатывании (приведении в  действие) 
таких средств или приспособлений в  условиях отсут-
ствия общественно опасного посягательства содеянное 
подлежит квалификации на общих основаниях.

Есаков Г. А. считает, что подобная чересчур общая 
формулировка не устраняет пробел, а лишь вносит до-
полнительные трудности, потому не  описывает даже 
приблизительный круг автоматически срабатывающих 
или автономно действующих средств защиты [6, с.  17]. 
Такие приспособления устанавливаются в  основном 
для защиты своего имущества от  противоправных по-
сягательств. Но  следует иметь ввиду, что сама по  себе 
установка подобных устройств уже представляет опре-
деленную общественную опасность для охраняемых 
уголовным законом интересов. Верно отмечают Зай-
цев С. А. и Крепышев А. М., что такие устройства должны 
поддаваться регулировке и  контролю со  стороны обо-
роняющегося. Такой контроль необходим для учета всех 
элементов посягательства (количество посягающих, их 
умысел, орудия нападения и так далее) с целью недопу-
стимости превышения пределов необходимой обороны 
[7].

В  соответствии с  ч.  1 ст.  37 УК РФ разрешается при-
чинение любого вреда посягающему, если такое пося-
гательство было сопряжено с  насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с  не-
посредственной угрозой применения такого насилия. 
На основании ч. 2 ст. 37 защита от посягательства, не со-
пряженного с  насилием, опасным для жизни обороня-
ющегося или другого лица, либо с  непосредственной 
угрозой применения такого насилия, является право-
мерной, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны.

На  мой взгляд, следует определить в  уголовном за-
конодательстве, какие именно из  правоохраняемых 
интересов правомерно защищать путем необходимой 
обороны. То есть, закрепить конкретный перечень воз-
можных объектов защиты и выработать критерии опре-
деления пределов возможного причинения вреда.

2. При реализации права на необходимую оборону, 
вред причиняется исключительно посягающему лицу. 
Данное условие означает, что недопустимо причине-
ния вреда третьим лицам, не причастных к посягатель-
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ству, что отличает необходимую оборону от  крайней 
необходимости. Также при причинении вреда третьим 
лицам, которые не  участвуют в  посягательстве со  сто-
роны нападавшего, влечет уголовную ответственность 
в зависимости от формы вины за умышленные или не-
осторожные действия, а материальный вред подлежит 
возмещению.

Вред, причиняемый при необходимой обороне, мо-
жет заключаться не только в причинении вреда здоро-
вью, лишении жизни посягающего, но  и  в  причинении 
имущественного вреда. Так, верно, утверждает Заря А. В., 
что при осуществлении акта необходимой обороны 
не требуется, чтобы в результате защиты вред был при-
чинён личности нападающего. В ряде случаев вред мо-
жет быть причинён и  его имущественным интересам 
[8, с.  15]. Гражданский кодекс Российской Федерации 
в ст. 1066 закрепляет: «Не подлежит возмещению вред, 
причиненный в состоянии необходимой обороны, если 
при этом не были превышены ее пределы» [9].

В  случае если посягательство осуществляется не-
сколькими лицами, то  обороняющееся лицо вправе 
применить к любому из посягающих такие меры защиты, 
которые определяются характером и  опасностью всей 
группы, в  соответствии с  п.  12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27. 09. 2012 г. № 19 «О примене-
нии судами законодательства о  необходимой обороне 
и  причинении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление» [10].

Следует отметить, что посягательство может осущест-
вляться и при помощи животных, которые используются 
в  качестве орудия нападения. Каких-либо разъяснений 
по  поводу реализации права на  необходимую оборо-
ну в  таких ситуациях действующее законодательство 
и  правоприменитель не  даёт. В  таких ситуациях вред 
непосредственно причиняется животному, от  действий 
которого обороняющее лицо защищается. Так, напри-
мер, Паше-Озерский считает, что защита от  нападения 
животного, который используется в  качестве орудия 
посягательства, должна рассматриваться как защита 
от  посягательства самого собственника и  оцениваться 
по правилам необходимой обороны. Но если животное 
используется другим лицом, то  защита от  нападения 
в данном случае, по мнению ученого, должна рассматри-
ваться по правилам крайней необходимости [11, с. 65].

Считаю, что если посягательство осуществляется 
с  использованием животных, то  следует разрешить 
обороняющему применять любые средства защиты для 
отражения такого посягательства. То  есть, причинять 
любой вред нападающему животному. И по результатам 
такого нападения, собственнику животного не подлежит 
возмещению вред, причиненный в состоянии необходи-

мой обороны. В  такой ситуации невозможно оценить, 
предвидеть действия того или иного животного, какой 
вред оно способно причинить здоровью и есть ли реаль-
ная угроза жизни человека. При этом, для квалификации 
действий по правилам необходимой обороны не имеет 
значение, кто является владельцем животного, важным 
является то, что это животное используется в  качестве 
орудия нападения.

Так, исходя из обстоятельств дела, Н. являлся владель-
цем взрослой собаки по  экстерьеру соответствующей 
стаффордширскому терьеру, крупной, сильной, мощ-
ной и имела агрессивный характер, что подтверждается 
постоянным нападением на  других собак. В  состоянии 
алкогольного опьянения Н., пришёл во  двор К. со  сво-
ей собакой, после чего собака Н., напала на собак К. По-
следний услышал сильный визг, вышел на крыльцо, про-
извел предупредительный выстрел в воздух и выдвинул 
Н. правомерное требование покинуть его двор и увести 
собаку. Однако Н., напротив, двинулся со своей собакой 
в сторону К., стоявшему на крыльце. При этом животное, 
очевидно, находилось в возбужденном состоянии после 
происшедшего ранее. Это позволяет суду сделать вывод 
о том, что Н. поощрял действия собаки, то есть натрав-
ливал её на К. После этого К. произвёл второй выстрел, 
в результате которого был причинён вред Н. и его соба-
ке. Производя второй выстрел, К. целился не в Н, а в его 
собаку, попал в Н. не умышленно, а по неосторожности 
[12]. Судом было установлено, что причинение вреда на-
падавшему по неосторожности укладывается в пределы 
необходимой обороны. Соответственно причинённый 
вред Н. также не  подлежит возмещению на  основании 
ст. 1066 ГК РФ.

3. Защита не должна превышать пределов необходи-
мой обороны, то есть соответствовать характеру и опас-
ности посягательства. Превышение пределов устанав-
ливается только для посягательства, не  сопряженного 
с  насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с  непосредственной угрозой при-
менения такого насилия. В  случае если посягательство 
было сопряжено с  насилием опасным для жизни или 
угрозой применения такого насилия, то  разрешается 
причинение любого вреда посягающему.

В соответствии с обзором практики применения су-
дами положений главы 8 Уголовного кодекса Российской 
Федерации об обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния, для установления пределов необходимой 
обороны судами принимались во внимание ряд факти-
ческих обстоятельств конкретного дела [13]. Рассмотрим 
их наиболее подробно:

 ♦ соответствие средств защиты и  нападения. При-
мер из  судебной практики: гражданин Б. при 
отказе налить ему спиртное, нанес Г. удар ногой 
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в  спину, после чего нанес удар по  голове в  об-
ласть левого виска. Защищаясь от  нападения Г. 
нанесла Б. кухонным ножом, находящимся у нее 
в руках, не менее двух ударов в область грудной 
клетки и  брюшной полости, что впоследствии 
было расценено как тяжкий вред здоровью. Суд 
признал, что Г. находилась в состоянии необходи-
мой обороны, но предпринятые Г. меры защиты 
явно не соответствовали характеру и опасности 
отражаемого посягательства. Суд квалифициру-
ет действия Г. по ч. 1 ст. 114 УК РФ — как умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное при превышении пределов необ-
ходимой обороны [14]. В данной ситуации сред-
ства защиты явно не соответствовали характеру 
и опасности нападения;

 ♦ внезапность и  интенсивность нападения. Так, 
в  ходе конфликта гражданин А. схватил со  сто-
ла нож и  попытался нанести удар снизу вверх 
гражданину В. Последний левой рукой схватился 
за лезвие ножа и вырвал его из рук А. и затем на-
нёс несколько ударов ножом А. С учетом обста-
новки на месте происшествия, предшествующих 
событий, а  именно того обстоятельства, что А. 
проявил агрессию, замахнулся ножом, у  В. без-
условно, имелись основания для применения 
необходимой обороны. Однако последний из-
брал несоразмерный интенсивности нападения 
способ защиты, вооружившись ножом, нанес два 
удара ножом А., причинив телесные поврежде-
ния, повлекшие тяжкий вред здоровью, то  есть 
совершил умышленные действия, явно не  соот-
ветствующие характеру и опасности посягатель-
ства [15].

Подобная ситуация возникла и  в  данном случае: 
Гражданин С., попытался нанести удар топором Р. в об-
ласть головы, однако последнему удалось перехватить 
руку С. и  забрать у  него топор. Последний умышленно 
причинил тяжкий вред здоровью посягавшего, нанеся 
один удар обухом топора в  левую часть головы С. [16]. 
В  описанных ситуациях суд, исходя из  обстоятельств 
дела, счёл, что обороняющиеся избрали несоразмерный 
интенсивности нападения способ защиты и  тем самым 
превысили пределы необходимой обороны. Интенсив-
ность нападения и защиты по многим делам имеет важ-
ное значение. В самом деле, чем интенсивнее действует 
нападающий, тем большую угрозу для обороняющегося 
он создает, заставляя его также действовать интенсив-
нее. В то же время, необходимо учитывать, что понятие 
интенсивности нападения не всегда применимо для ха-
рактеристики нападения. Нельзя, к  примеру, один вы-
стрел из ружья произвести более или менее интенсивно. 
Здесь общественная опасность достаточно полно харак-
теризуется средством нападения;

 ♦ момент прекращения нападения. Исходя из  об-
стоятельств дела, гражданин Б. подверг И. из-
биению, а  именно нанес не  менее трёх ударов 
кулаками по лицу и телу, а затем достал газовый 
пистолет, угрожая при этом произвести из  него 
выстрел. И. сумел перехватить данный пистолет 
у Б., после чего произвел один выстрел из данно-
го пистолета в область груди последнего. После 
этого, какие-либо обстоятельства, указывающие 
на  продолжение посягательства со  стороны Б., 
отсутствовали. Но  гражданин И. вооружившись 
деревянной палкой продолжил наносить по-
вреждения Б., которые привели к  смерти пося-
гающего [17]. Таким образом, после того, как И. 
удалось забрать пистолет, Б. уже не представлял 
реальной опасности для его жизни. С  учетом 
изложенного, суд признал виновным И. по  ч.  1 
ст. 108 УК РФ — убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны;

 ♦ количество посягающих. Пример из  судебной 
практики: гражданину Н. было предъявлено об-
винение в  том, что он совершил умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, совершенное с применени-
ем предмета, используемого в качестве оружия. 
В  соответствии с  обстоятельствами дела, ФИО1, 
ФИО2. и  ФИО3. в  ночное время, без приглаше-
ния, по своей инициативе вошли на территорию 
двора дома Н. и  неожиданно совершили напа-
дение на  Г. с  предметами, используемыми в  ка-
честве оружия (лопата и  монтировка). Только 
разбуженный Н. вследствие неожиданности по-
сягательства не мог объективно оценить степень 
и  характер опасности нападения, и  у  него были 
основания воспринимать нападение как группо-
вое посягательство, угрожающее жизни и  здо-
ровью его и  его близких. В  процессе обороны 
Н. наносил удары ножом нападавшим, что было 
квалифицировано как причинение тяжкого вре-
да здоровью. В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что Н. действовал в состоянии 
необходимой обороны и  был признан невино-
вным [18]. В данном случае суд учёл не только на-
падение группой лиц, но и время посягательства;

 ♦ физическое развитие посягающего. Например, 
в  результате внезапно возникшего конфликта 
между Ю. и М., инициированного последним, М. 
ударил Ю. по лицу и, толкнув на диван, лёг на неё 
сверху и  стал руками душить. Находившаяся 
в это время в доме мать Ю. — П., попыталась оста-
новить М., пригрозив обратиться за  помощью 
к родственникам. Тогда М. схватил П. за шиворот 
кофты и повалил на пол, а затем, держа за воло-
сы, стал бить её головой об  пол, нанеся не  ме-
нее 10 ударов, а  также не  менее 5 раз ударил 
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ногой в область живота. При этом Ю. уговорами 
пыталась прекратить указанные незаконные 
действия М. в  отношении П., но  М., не  обращая 
внимания, продолжал наносить удары П., причи-
няя ей физическую боль. Опасаясь, что М. может 
причинить вред здоровью или смерть П., Ю., взяв 
со стола кухонный нож, имея возможность иным 
образом прекратить противоправные действия 
М., нанесла этим ножом М. один удар в  спину 
в область правой лопатки, затем нанесла ножом 
ещё два удара М. в область живота. Ю. была при-
знана виновной в  совершении преступления, 
предусмотренного ч.  1 ст.  114 УК РФ (Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, со-
вершенное при превышении пределов необхо-
димой обороны) [19]. При принятии решения суд 
обратил внимание на физическое превосходство 
М. над подсудимой Ю., что подтверждается как 
показаниями самой подсудимой, так и  заключе-
нием судебно-медицинской экспертизы № 3557 
от  28.12.2017 г. Однако, суд указал, что имелась 
возможность отразить данное посягательство 
без угрозы для жизни потерпевшего, то есть без 
применения ножа, причиняя потерпевшему вред, 
значительно меньший, чем тот, который она фак-
тически причинила, или обратиться за помощью 
к другим лицам. Хотя по смыслу ч. 3 ст. 37 УК РФ 

необходимая оборона может применяться неза-
висимо от  возможности избежать общественно 
опасного посягательства или обратиться за  по-
мощью к другим лицам или органам власти.

Таким образом, при принятии решения о превыше-
нии пределов необходимой обороны, суд учитывает 
следующие обстоятельства: соответствие средств за-
щиты и  нападения, внезапность и  интенсивность на-
падения, момент прекращения нападения, количество 
посягающих, физическое развитие посягающего. Зача-
стую человек использует различные предметы для обо-
роны, так как находится в  сильном психологическом 
и  эмоциональном стрессе, что не  позволяет полно-
стью контролировать сложившуюся ситуацию и  иным 
способом для него преодолеть нападение со  стороны 
посягающего не представляется возможным. Но и зло-
употреблять правом на  необходимую оборону также 
не  следует, то  есть не  нужно продолжать причинять 
вред посягающему, когда угроза дальнейшего нападе-
ния явно отсутствует. Так, для правильного решения 
о наличии или отсутствии превышения пределов, такие 
обстоятельства должны оцениваться в  их совокупно-
сти, органическом и  неразрывном единстве, что и  по-
зволит более полно и  всесторонне выяснить вопрос 
о степени соответствия защиты характеру и опасности 
посягательства.
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Аннотация. В  настоящей статье раскрывается сущность первоначальной 
стадии уголовного судопроизводства — возбуждения уголовного дела, 
имеющей значение для осуществления справедливого правосудия по уго-
ловному делу. Рассматривается нормативное закрепление и  регулирова-
ние производства следственного действия — «обыска» при производстве 
процессуальной проверки по  сообщению о  преступлении. На  основании 
действующего законодательства Российской Федерации были проанализи-
рованы нормы уголовно-процессуального права, регулирующие порядок 
производства следственных действий на  стадии возбуждения уголовного 
дела. В результате проведенного анализа был сделан вывод о существова-
нии некоторых актуальных проблем, связанных с применением права и за-
кона при производстве «обыска» до возбуждения уголовного дела, а также 
были указаны некоторые пути решения возникающих проблем в виде вне-
сения соответствующих изменений и  дополнений в  нормы уголовно-про-
цессуального законодательства.

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, понятие следствен-
ного действия, обыск, выемка, осмотр места происшествия, получение об-
разцов для сравнительного исследования.

Современное уголовно-процессуальное законо-
дательство нашего государства не  дает четкого 
определения понятию «обыск». Однако, анали-

зируя нормы, регулирующие процессуальный порядок 
данного мероприятия можно говорить о  том, что под 
данным термином подразумевается исключительно 
следственное действие, в результате которого изымают-
ся предметы и  документы, имеющие значение для уго-
ловного дела [1].

Производство обыска совершается уполномочен-
ными органами в ходе производства предварительного 
расследования (следствия или дознания) по уголовному 
делу. При этом каждое следственное действие всегда на-
правлено на собирание и проверку доказательств, кото-
рые необходимы для установления фактических обстоя-
тельств конкретного события [2].

В  настоящее время Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (далее — УПК РФ) является 
основным источником российского уголовно-процессу-
ального законодательства, нормы которого регулируют 
процессуальный порядок производства обыска.

Однако, 04.03.2013  года был принят Федеральный 
закон № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 
Уголовного кодекса Российской Федерации и  Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации» (да-
лее — ФЗ № 23). Данным ФЗ № 23 в нормы УПК РФ были 
внесены изменения, которые стали важной частью дея-
тельности уполномоченных должностных лиц на стадии 
возбуждения уголовного дела [3].

Анализ практической деятельности, связанной 
с рассмотрение материала на стадии возбуждения уго-
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ловного дела, с момента принятия вышеуказанного ФЗ 
№ 23, говорит о том, что указанный акт упростил про-
цесс производства доследственной проверки. Однако, 
в  то  же время стоит отметить, что данные изменения 
оказали некоторое негативное воздействие на  стадии 
расследования и  рассмотрения уголовного дела, так 
как они требуют более детального юридического тол-
кования.

К  сожалению, в  настоящем российском законода-
тельстве существуют процессуальные проблемы, свя-
занные с  применением в  практической деятельности 
норм, которые регламентируют порядок производства 
стадии возбуждения уголовного дела.

Конечно  же, принятым ФЗ № 23 были внесены из-
менения в статью 144 УПК РФ, которые наделили упол-
номоченное лицо процессуальными полномочиями 
по  истребованию предметов и  документов, имеющих 
доказательственное значение при расследовании 
и рассмотрении уголовного дела. Однако, законодатель 
отметил, что данное действие возможно способами, 
установленными нормами уголовно-процессуального 
законодательства [4].

На  наш взгляд, все изменения, внесенные в  ста-
тью 144 УПК РФ, привели к возникновению и развитию 
некоторых проблем в  правоприменительной практике 
стадии возбуждения уголовного дела, что в  конечном 
итоге оказывают негативное воздействие на  осущест-
вление справедливого правосудия по  расследованию 
и рассмотрению уголовного дела.

В  то  же время стоит отметить, что вышеуказанные 
изменения, внесенные в  статью  144 УПК РФ, и  предус-
матривающие возможность производства «изъятия» 
в  порядке, установленном УПК РФ, в  стадии возбужде-
ния уголовного дела, привели некоторых ученых и пра-
воприменителей к  выводу о  возможности проведения 
обыска в ходе производства проверки сообщения о пре-
ступлении [4].

Однако, с  указанной позицией мы не  можем согла-
ситься, так как она приводит к возникновению противо-
речий между нормами УПК РФ, что в практической дея-
тельности создают проблемы правоприменения на всех 
стадиях уголовного судопроизводства, в том числе и при 
производстве процессуальной проверки.

Анализ рассмотрения пути решения вышеуказан-
ных проблем может быть проведен только после изу-
чения норм, закрепленных УПК РФ, которые регламен-
тируют порядок изъятия предметов и  документов как 
самостоятельного источника собирания и оценки дока-
зательств.

Нормы уголовно-процессуального права предусма-
тривают четыре вида самостоятельных следственных 
действий, производство которых направлено на изъятие 
предметов. К данным действия относятся осмотр места 
происшествия, изъятие образцом для сравнительного 
исследования, выемка и  обыск, производство которых 
регулируются отдельными нормами УПК РФ.

Важно отметить, что такие мероприятия, как осмотр 
места происшествия и получение образцов для сравни-
тельного исследования, отдельно указаны в  статье  144 
УПК РФ, то  есть законодатель разрешил при производ-
стве процессуальной проверки по сообщению о престу-
плении, что нельзя сказать о  производстве остальных 
действий, преследующих цель изъятия, на  стадии воз-
буждения уголовного дела [5].

Кроме того, в  нормах УПК РФ, понятие «изъятие» 
предметов и  документов как самостоятельный способ 
собирания доказательств по уголовному делу отсутству-
ет. Считаю, что данное обстоятельство связано с  тем, 
что любое «изъятие» имеющих отношение к уголовному 
делу предметов и документов, может быть осуществле-
но только в  рамках следственных действий, которые 
закреплены уголовно-процессуальным законом. На  ос-
новании данных обстоятельств, включение в статью 144 
УПК РФ термина «изъятия» привело некоторых ученых 
к  выводу о  возможности производства обыска до  воз-
буждения уголовного дела, так как часть 1 статьи 144 УПК 
РФ предусматривает отсылочную формулировку — «в 
порядке, установленном настоящим Кодексом», которая 
и вызывает множество дискуссий по данному вопросу.

Возвращаясь к  определению сущности и  значения 
следственного действия, важно отметить, что таковым 
является мероприятие, которое может быть произве-
дено в рамках расследуемого уголовного дела уполно-
моченными законом должностными лицами, которые 
направлены на  сбор доказательств и  установление об-
стоятельств [6].

Процессуальный порядок обыска регламентирова-
ны и закреплены в статье 182 УК РФ. В указанной статье, 
регламентирующей производство обыска, конкретно 
указано, что изымаемые предметы и документы должны 
«иметь значение для уголовного дела», что, несомненно, 
говорит о том, что производство данного действия воз-
можно только в  рамках проведения предварительного 
расследования.

Вся информация, полученная в стадии возбуждения 
уголовного дела, в  последующем используются в  каче-
стве доказательств по  уголовному делу. Однако, стоит 
отметить, что любое доказательство должно отвечать 
требованиям уголовно-процессуального законодатель-
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ства, в  случае нарушения которого оно признается не-
допустимым, что оказывает негативное воздействие 
на осуществление справедливого правосудия [7].

Производство обыска в уголовном процессе являет-
ся одним из видов следственных действий, в связи с чем, 
он может рассматриваться в  качестве способа собира-
ния доказательств. Следовательно, процессуальные 
проблемы обыска по уголовному делу могут быть связа-
ны с совершенствованием норм его регулирования. При 
этом, стоит отметить, что статья  182 УПК РФ, в  которой 
закреплены порядок и  основания производства обы-
ска, несколько раз подвергалась изменениям, которые 
можно охарактеризовать как усиление гарантий прав 
и законных интересов лиц, чьи интересы затрагиваются 
производимым действием — «обыском» [8].

Как было мною указано выше, процессуальное «изъя-
тие» возможно только при производстве следственного 
действия, порядок которого регламентирован разде-
лом УПК РФ с  названием — «предварительное рассле-
дование». В  свою очередь, в  соответствии с  частью  1 
статьи  156 УПК РФ расследование проводится в  форме 
следствия и в дознания, при этом оно начинается с мо-
мента возбуждения уголовного дела [4].

Кроме того, в анализируемой мною статье 182 УПК РФ 
четко указаны, основания производства обыска: либо 
по  постановлению следователя, либо на  основании су-
дебного решения.

В  тоже время, для более детального рассмотрения 
указанной проблемы необходимо обратится к  процес-
суальному порядку проведения проверки в стадии воз-
буждения уголовного, производство которой установле-
но нормами УПК РФ.

В статье 144 УПК РФ указаны должностные лица, ко-
торые уполномочены проводить процессуальную про-
верку в стадии возбуждения уголовного дела, к которым 
относятся дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа. Данная норма УПК 
РФ свидетельствует о  существующей процессуальной 
проблеме производства обыска в  стадии возбуждения 
уголовного дела в том случае, если проверку проводит 
не следователь, а иное должностное лицо. В данной си-
туации законодатель не указал варианты решения воз-
никающих проблем, что в  практической деятельности 
приводит к  возникновению противоречивых ситуаций 
при расследовании и рассмотрении уголовного дела [9].

Кроме того, процессуальные проблемы могут возник-
нуть и при производстве осмотра места происшествия, 
которое в  соответствии с  действующим уголовно-про-
цессуальным законодательством относится к средствам 

собирания доказательств, разрешенных на стадии про-
цессуальной проверки. Прежде всего, эти проблемы ка-
саются производства осмотра жилища против воли лиц, 
проживающих в нем.

В  соответствии со  статьей  25 Конституции Россий-
ской Федерации жилище неприкосновенно [10]. Данное 
обстоятельство также закреплено и в статье 12 УПК РФ, 
согласно которой осмотр жилища производится с согла-
сия проживающих в  нем лиц или на  основании судеб-
ного постановления [4]. Что  же делать, если согласия 
проживающих лиц нет, а  осмотр жилища необходимо 
произвести с  целью изъятия предметов и  документов, 
имеющих значение для принятия решения по результа-
там рассмотрения материала процессуальной проверки.

К  сожалению, нормы уголовно-процессуального за-
конодательства не содержат решения в случае возникно-
вения указанной проблемной ситуации. В данном случае, 
с целью изъятия соответствующих предметов и докумен-
тов из  жилища при производстве осмотра места проис-
шествия при отсутствии согласия на  данное действие 
проживающих в нем лиц, необходимо сначала возбудить 
уголовное дело, затем следователю или дознавателю вы-
нести постановление о  производстве обыска, в  некото-
рых случаях получить судебное постановление, и только 
после данных действий изъять все, что имеет значение 
для уголовного дела [11]. Однако, производство много-
численных действий не  будет способствовать осущест-
влению справедливого правосудия, так как все предметы 
и  документы, имеющие значение для уголовного дела, 
могут быть уничтожены заинтересованным лицом, а  ви-
новное лицо может избежать уголовной ответственности.

С  учетом возникающих проблем при производстве 
процессуальной проверки в  стадии возбуждения уго-
ловного дела, необходимо расширить перечень след-
ственных действий, проводимых на  указанном этапе 
уголовного судопроизводства. Однако, такие изменения 
в  виде наделения уполномоченных лиц дополнитель-
ными функциями должны иметь разумные пределы, 
поскольку механизмы государственного принуждения 
могут применяться лишь со стадии производства пред-
варительного расследования.

Проанализировав положения, предусмотренные ста-
тьей 144 и статьей 182 УПК РФ, можно говорить о нали-
чии противоречий между ними, так как в  соответствии 
с нормами уголовно-процессуального закона не позво-
ляется производить следственные действия до возбуж-
дения уголовного дела.

Считаем, что данные противоречия можно устра-
нить путем внесения соответствующих изменений в ста-
тью  144 УПК РФ, указав на  возможность производства 
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обыска, в случае, если на то не будет требоваться соот-
ветствующее разрешение суда, либо четко прописать 
запрет на его производство в стадии возбуждения уго-
ловного дела.

На основании вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о  том, что до  решения о  возбуждении уголовного 
дела производство обыска недопустимо. Изъятие пред-
метов и  документов может быть произведено только 
теми способами, которые разрешены при рассмотрении 
материала процессуальной проверки.

Таким образом, в  практической деятельности при 
расследовании и  рассмотрении уголовного дела суще-
ствует проблема применения нового федерального за-
кона, согласно которого были внесены изменения в ста-
тью 144 УПК РФ.

Отсутствие точного и детального закрепления в рос-
сийском уголовно-процессуальном законе нормы, ре-
гламентирующей процессуальный порядок производ-

ства обыска в  стадии возбуждения уголовного дела, 
приводит к  возникновению противоречий при произ-
водстве процессуальной проверки по сообщению о пре-
ступлении. В то же время, неточное толкование закона 
приводит к получению интереса, который прямо проти-
воречит нормам действующего законодательства [12].

Все проблемы, связанные с неправильным примене-
нием норм закона на  стадии возбуждения уголовного 
дела, могут быть решены при условии внесения соот-
ветствующих изменений в  уголовно-процессуальное 
законодательство нашего государства. Необходимо 
установить и  закрепить исчерпывающие правила про-
изводства следственных действий и  процессуальных 
мероприятий в  стадии возбуждения уголовного дела, 
результаты которых будут применяться при осущест-
влении уголовного судопроизводства. Именно внесение 
вышеуказанных изменений в  конечном итоге приве-
дет к  совершенствованию правового законодательства 
и  способствованию развития в  Российской Федерации 
правового государства.
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Аннотация. В  статье исследуется ряд дискуссионных аспектов граж-
данско-правового дозволения и  диспозитивности. На  основе анализа 
гражданского законодательства, положений цивилистической, теорети-
ко- и философско-правовой доктрины автором сквозь призму деятельност-
но-догматического подхода раскрывается ключевое значение категорий 
свободы воли и формального равенства в определении сущности и содер-
жания дозволительного способа гражданско-правового регулирования. 
Аргументируется, что надлежащая реализация данных правовых ценно-
стей обеспечивает устойчивое функционирование гражданское оборота; 
обосновывается необходимость формализации гражданско-правового до-
зволения в качестве исходного положения гражданского права в ст. 1 ГК РФ.

Ключевые слова: диспозитивность, гражданско-правовой метод, диспо-
зитивный метод правового регулирования, дозволение, дозволительный 
способ правового регулирования, формальное равенство, свобода воли, 
автономия воли, гражданский оборот.

Д испозитивность — отличительный признак 
гражданско-правового метода. Именно в диспо-
зитивном гражданско-правовом методе, а также 

в  принципах, закрепленных в  ст.  1 ГК РФ, обозначена 
ключевая идея гражданского права как совокупности 
правовых норм, определяющих и  опосредующих иму-
щественные, личные неимущественные и  корпоратив-
ные отношения на  началах юридического равенства 
участников гражданских правоотношений, в  условиях 
обеспечения автономии их воли. Диспозитивность пре-
доставляет участникам гражданских правоотношений 
возможность: 1) приобретать, изменять и  прекращать 
права и обязанности; 2) осуществлять гражданские пра-
ва и  распоряжаться ими по  своему усмотрению (реа-
лизация правомочий, отказ от  прав, их отчуждение); 3) 
осуществлять защиту прав, выбирать ее форму и способ, 
размер ответственности (П. А. Гордеев) [6, с. 79].

Своеобразие метода гражданского права предо-
пределяет особое соотношение правовых средств, со-
ставляющих специфику каждого конкретного способа 
правового регулирования (дозволение, запрещение, 

обязывание), которые, в  свою очередь, имеют диффе-
ренцированное значение в регулировании гражданских 
правоотношений. По  существу, способ — это действия 
по  воплощению метода в  жизнь, являющиеся такими 
проявлениями человеческой воли, которые определе-
ны в  нормах права, а  не  конкретным лицом, их совер-
шающим. Дозволение  же является ведущим способом 
правового регулирования в структуре гражданско-пра-
вового метода, выполняющим, на  наш взгляд, важней-
шую функцию по  поддержанию стабильности граждан-
ского оборота. Очевидно, что именно дозволительный 
способ правового регулирования наиболее полно выра-
жает сущность гражданско-правового метода.

В этой связи полагаем, что в настоящее время, в ус-
ловиях масштабного реформирования гражданского 
законодательства [11], наиболее концентрированно 
выражающего свободу индивидов действовать своей 
волей и  в  своем интересе, исследование юридических 
аспектов дозволительного способа гражданско-пра-
вового регулирования приобретает особо востребо-
ванный и  актуальный характер. Думается, правильное 
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понимание и  применение гражданско-правового до-
зволения, выступающего правовой формой отношений, 
составляющих предмет гражданского права, является 
ключом для устойчивого развития товарного оборота 
и,  в  конечном итоге, процветания общества. Изложен-
ное, на  наш взгляд, позволит ускорить решение ряда 
значимых для цивилистики проблем: соотношения част-
ных и публичных начал в гражданском праве, дихотомии 
диспозитивных и  императивных гражданско-правовых 
норм, определения границ принципа свободы договора, 
понимания взаимосвязи и  роли запретов, обязываний 
и  дозволений в  регулировании гражданско-правовых 
отношений и др.

В  теоретико-правовой доктрине утвердилось, что 
в самом общем виде сущность дозволения заключается 
в предоставлении лицам права на свои собственные ак-
тивные действия (С. С. Алексеев) [2, с. 225], свободы в вы-
боре варианта собственного поведения (К. Е. Игнатен-
кова) [8, с. 34]. С позиции инструментальной концепции 
права, весьма распространенной в  современной юри-
спруденции, дозволение безусловно относится к  пра-
вовым средствам, то  есть к  «совокупности правовых 
установлений (инструментов), с помощью которых удов-
летворяются интересы субъектов права и обеспечивает-
ся достижение социально полезных целей» (А. В. Малько, 
К. В. Шундиков) [14, с. 67]. Гражданско-правовое дозволе-
ние в данной системе координат занимает место стиму-
лирующих средств правового регулирования, посколь-
ку оно побуждает личность на позитивное, поощряемое 
правом и обществом поведение, либо на нейтральные, 
по социальной оценке, действия.

На  наш взгляд, руководствуясь деятельностно-дог-
матическим подходом, развиваемым в  диссертацион-
ном исследовании О. М. Родионовой [19], под граждан-
ско-правовым дозволением следует понимать: а) способ 
правового регулирования (объективный критерий) и б) 
форму правовой деятельности, сущность которой за-
ключается в  гарантированной гражданским законода-
тельством свободе субъектов гражданского права выби-
рать вариант собственного поведения, что основывается 
на их волевых действиях, осуществляемых с целью удов-
летворения своих потребностей и  интересов посред-
ством приобретения, изменения и  прекращения граж-
данских прав, свобод и  обязанностей (субъективный 
критерий). Воплощение данной деятельности возможно 
посредством применения частно-автономных ненорма-
тивных регуляторов (в  форме договоров, односторон-
них сделок, решений собраний) [19, с. 14]. Вместе с тем 
полагаем, что понимание содержания и структуры граж-
данско-правового дозволения находится в сфере фило-
софии права, в области правопонимания и правосозна-
ния, что требует исследования его различных аспектов 
в  субстанциональных свойствах. Необходимо исходить 

из  аксиологического анализа категорий формального 
равенства и свободы как всеобщих ценностей и принци-
пов права, имманентно образующих сущность анализи-
руемого явления.

Во-первых, руководствуясь ключевым положением 
концепции правопонимания В. С. Нерсесянца: «право — 
это нормативная форма выражения свободы посред-
ством принципа формального равенства людей в обще-
ственных отношениях» [16, с. 11], следует заключить, что 
гражданско-правовое дозволение как способ правового 
регулирования, отражающий определенную степень 
свободного усмотрения индивида, исходит из  необ-
ходимости существования и  реального обеспечения 
формального (юридического) равенства, мыслимого, 
прежде всего, как признаваемый государством паритет 
индивидов-субъектов права в  предоставлении и  экви-
валентном объеме их гражданской правоспособности 
(абстрактной возможности иметь гражданские права 
и  нести обязанности), закрепленной в  объективном 
праве (ст. 17 ГК РФ); при этом логично, что гражданская 
правоспособность юридических лиц является произ-
водной по  отношению к  гражданской правоспособно-
сти физических лиц, а потому допустима сравнительная 
ограниченность первой в формате специальной право-
способности, содержание которой устанавливается уч-
редителями юридического лица (ч. 1 ст. 49 ГК РФ).

Однако рассматриваемое всеобщее правовое начало 
одновременно предполагает, что объем приобретаемых 
участниками гражданских правоотношений реальных, 
конкретных субъективных прав и  свобод будет нерав-
ным, поскольку фактически люди не являются равными 
по биологическим, экономическим, социальным и иным 
признакам. В этом смысле будет проявляться примене-
ние «одинакового масштаба», равной меры права как 
всеобщей формы к «различным людям» (В. И. Ленин) [13, 
с.  93], что в  измерении гражданского права корректи-
руется, приобретает специфическую функцию — урав-
новесить стороны в  их гражданских правах, свободах 
и  обязанностях, смягчить фактически существующее 
неравенство переговорных возможностей посредством 
пропорционального усиления слабой стороны догово-
ра (Е. В. Вавилин) [4]. Иными словами, следует заключить, 
что гражданско-правовое дозволение — лишь возмож-
ность, которая в  процессе правовой деятельности ста-
новится действительностью, поскольку само оно, явля-
ясь правовым средством, не создает и не обеспечивает 
фактической возможности, а только опосредует ее реа-
лизацию.

Скорректировать и  в  перспективе снять существу-
ющее противоречие между юридическим равенством 
и  фактическим неравенством имеет своей ключевой 
целью социалистическая правовая система, основными 
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способами правового регулирования которой выступа-
ют запреты и  обязывания. Однако следует констатиро-
вать, что в  современную эпоху, в  условиях функциони-
рования в России рыночной экономики уравнительное 
распределение материальных благ сведено к  необхо-
димому минимуму в  рамках мер государственного со-
циального обеспечения, а потому на первый план в ка-
честве ключевой цели гражданско-правовой политики 
(Е. В. Вавилин, М. Ю. Челышев) [5] выходит обеспечение 
исключительно формального равенства участников 
гражданских правоотношений (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2 ГК РФ) 
как необходимого условия нормального функциониро-
вания гражданского оборота и гарантии реализации до-
зволения — основного регулятивного звена в граждан-
ско-правовом механизме, наиболее полно отражающего 
индивидуально-ориентированный характер существую-
щего права, в основе которого — приоритет прав и сво-
бод человека и гражданина (ст. 2, 17 Конституции России 
1993 г.).

Во-вторых, формальное равенство как необходимое 
условие функционирования современного права явля-
ется также одной из базовых гарантий свободы — цен-
тральной морально-правовой категории, образующей 
составной элемент содержания дозволительного спо-
соба гражданско-правового регулирования. Свобода, 
будучи философско-правовой категорией [17, с.  501], 
является объектом сложным как для понимания, так 
и для практического воплощения в отраслях, институтах 
и нормах права. Думается, следует согласиться с мнени-
ем В. С. Нерсесянца, что «другой формы бытия и выраже-
ния свободы в общественной жизни людей, кроме пра-
вовой, человечество до сих пор не изобрело» [16, с. 14]. 
Как справедливо указывает Д. А. Керимов, «только в ус-
ловиях свободы личность получает возможности для 
раскрытия и  развития своих способностей и  талантов, 
для проявления инициативы и  волевых устремлений» 
[10, с. 443].

В свою очередь, дозволения и запреты, выраженные 
в  нормах права, оформляют свободу в  общественном 
бытии, ее пределы и границы с несвободой на соответ-
ствующей ступени исторического развития. «Ограни-
чивая свободу каждого известными пределами, закон 
обеспечивает ему беспрепятственное и  спокойное 
пользование своими правами, т. е. гарантирует ему сво-
боду внутри этих пределов. Свобода каждого человека 
простирается лишь до той границы, от которой начина-
ется свобода других людей» (И. А. Ильин) [9, с. 96]. Тем са-
мым право, независимо от формы его выражения, всегда 
выступает определенным ограничителем человеческой 
свободы, его сущности имманентно некоторое сужение 
свободного поведения индивида в  рамках правоотно-
шения. Виды гражданско-правового дозволения — пра-
ва, свободы и законные интересы — являются одновре-

менно мерами свободы, поскольку они устанавливают 
ее объем, ограничением которого выступают запреты 
и  обязывания, определяющие границы данной свобо-
ды (при этом само гражданско-правовое дозволение 
в  определенном смысле также ограничивает фактиче-
скую свободу субъектов гражданского права).

Между тем далеко не только и не столько право вы-
ступает ограничителем человеческой свободы. Мощ-
нейший регулятор поведения человека — мораль имеет 
определяющее значение в  регулировании обществен-
ных отношений. Нередко сочетание права и  морали 
в результате санкции государства образует синтез в фор-
ме правовых обычаев, что в современном гражданском 
праве (ранее — под названием обычаев делового обо-
рота) получило прямое формальное отражение в  ст.  5 
ГК РФ. Такая морально-правовая ценность, как добро-
совестность, позволяет противодействовать обходу за-
кона и иным формам злоупотребления правом (ст. 10 ГК 
РФ) и тем самым ограничить произвол субъектов граж-
данского оборота, гарантировать его нормальное функ-
ционирование.

В этой связи следует констатировать, что дозволения 
и запреты как таковые (то есть как социальные регуля-
торы в  форме норм морали) существовали в  обществе 
всегда. Исторически первым способом регулирования 
поведения человека был неправовой запрет (К. Е. Игна-
тенкова) [8, с.  34], а  соответствующие ему дозволения 
мыслились лишь в  его контексте, носили производный 
характер. Права самостоятельного значения не  имели, 
выступая в качестве оборотной стороны обязанностей. 
Однако по  мере общего прогресса человечества, раз-
вития экономических отношений, обособления частной 
собственности и  формирования классовой дифферен-
циации, появления государства и права самые важные, 
типичные, то  есть устоявшиеся в  общественной прак-
тике дозволения приобретали юридическую форму, 
опосредуясь в  нормативно-правовом материале, ста-
новились юридически значимы для общества, а потому 
брались под охрану государством, которое с определен-
ного момента было способно обеспечить их реализацию 
посредством применения принудительной силы. «Право 
становится той социальной формой, при помощи кото-
рой дозволениям и  запретам придается необходимая 
определенность и более высокая нормативность (обоб-
щенность), … а  также сообщаются другие правовые 
свойства, в  том числе общеобязательность» (С. С. Алек-
сеев) [1, с.  252]. По  мере распространения указанного 
процесса постепенно возрастает степень свободы об-
щества в  целом. «Процесс трансформации преимуще-
ственно запретительной системы социального регули-
рования в запретительно-дозволительную ознаменовал 
собой некую «смену эпох», становление общества на но-
вую ступень развития» (К. Е. Игнатенкова) [8, с. 34].
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Иллюстрирует вышеизложенное пример эволюции 
института брака в римском праве. Как известно из ана-
лиза историко-правовых источников, в  ранний период 
древнеримской истории господствовал патриархальный 
брак типа cum manu, основанный на  всевластии мужа 
(или его paterfamilias) по  отношению к  жене, юридиче-
ский статус которой был приравнен к вещному (он мог 
истребовать ее с помощью виндикационного иска). По-
следняя не обладала свободой, поскольку не была юри-
дически равна мужу, являясь объектом, а не субъектом 
права (в частности, не могла по своему усмотрению пре-
кратить брачные отношения, на  что имел право лишь 
муж). Постепенно, после принятия Законов XII таблиц, 
его вытеснил партнерский брак типа sine manu, в  рам-
ках которого власть мужа (manus) не распространялась 
на жену — она состояла в брачном сожительстве рядом 
с  мужем как существо юридически свободное и  само-
стоятельное. Отныне семейные отношения перестали 
представлять собой лишь разновидность вещных, об-
рели некоторую автономию. Ключевым с  точки зрения 
юридической свободы является то, что брак sine manu 
заключался по свободному соглашению супругов и мог 
быть прекращен односторонним волеизъявлением лю-
бого из них (repudium) вне зависимости от содержания 
причин развода (И. А. Покровский) [18, с. 450–454].

Обобщая, следует заключить, что фундаменталь-
ное значение свободы для гражданского права состо-
ит в  том, что она, объективируясь в  правовых формах, 
а  конкретно — в  дозволениях, закрепленных в  упра-
вомочивающих гражданско-правовых нормах, являет-
ся предпосылкой для удовлетворения потребностей 
и  реализации интересов лица как участника граждан-
ского оборота. «Начальное равенство и  дальнейшая 
свобода — вот формула дозволения» (К. Е. Игнатенкова) 
[8, с.  36]. Гражданско-правовое дозволение заключает 
в  себе свободу, которая, однако, не  является абсолют-
но безграничной — поскольку дозволение — явление 
правовое, пределом, ограничением ей служат диалек-
тически связанные с  ней гражданско-правовой запрет 
и обязывание, поддерживаемые таким социальным ре-
гулятором, как мораль.

В-третьих, поскольку сущностная основа граждан-
ско-правового дозволения состоит в  возможности 
свободного, осознанного выбора лицом варианта соб-
ственного поведения, то есть свободы определения его 
содержания, то волевой момент занимает значительное 
место в  понимании данной категории. Следует согла-
ситься с  тем, что «волевой характер права обусловлен 
именно тем, что право — это форма свободы людей, т. е. 
свобода их воли» (В. С. Нерсесянц) [16, с.  13]. Воля вы-
ступает необходимым компонентом любой, в том числе 
гражданско-правовой, деятельности: свобода, выражен-
ная в абстрактных нормах гражданского права, получает 

реальное воплощение в действительности в форме де-
ятельности, внутренней движущей силой которой явля-
ется целенаправленная сознательная воля конкретных 
физических лиц, в  своей исходной сущности обуслов-
ленная их потребностями и  интересами как объектив-
но-субъективными детерминантами поведения лично-
сти (С. А. Бурмистрова) [3].

В  современном частном праве в  наиболее полном 
виде юридическое обеспечение свободы (автономии) 
воли лица выражено в  основополагающем исходном 
начале гражданского права — принципе свободы дого-
вора (п. 1. ст. 1, ст. 421 ГК РФ), сущность которого состо-
ит в юридически обеспеченной возможности субъектов 
права вступать в  социальные взаимодействия, опосре-
дуемые гражданским законодательством. Аспектами его 
проявления, в  частности, являются: а) свобода заклю-
чать либо не заключать договор — недопустимо понуж-
дение к заключению договора, за исключением случаев, 
когда обязанность одной из сторон заключить договор 
предусмотрена законом (ст. 445, ст. 426 ГК РФ) или в силу 
добровольно принятого обязательства (ст.  429 ГК РФ); 
б) свобода в  выборе контрагента по  договору; в) сво-
бода в  выборе конкретного вида либо разновидности 
договора, как предусмотренного (поименованного), так 
и  не  предусмотренного (не  поименованного) законом 
или иными нормативными актами, а также право заклю-
чать договоры, содержащие элементы различных дого-
воров, то есть смешанный договор (п. 2, 3 ст. 421 ГК); г) 
свобода в выборе условий заключаемого ими договора 
(ст. 432 ГК РФ), что обусловлено диспозитивным характе-
ром большинства норм, регулирующих отдельные виды 
договоров. При этом сторонам предоставлена возмож-
ность руководствоваться свободой договора не только 
на  стадии установления отношений, но  и  на  стадии их 
изменения (В. А. Кочев) [12, с. 50]. Принцип свободы до-
говора отражает квинтэссенцию дозволительной при-
роды гражданского права, выступая в качестве примера 
общего дозволения — сложной юридической конструк-
ции более высокого уровня, чем простые дозволения, 
образующей качественно иную абстракцию — общедо-
зволительный тип правового регулирования (С. С. Алек-
сеев) [1, с. 312].

Однако представляется, что придание гипертрофи-
рованно преувеличенной роли фактору свободы воли 
в  механизме гражданско-правового регулирования 
(что нередко следует из либеральной риторики в аспек-
те предоставления субъектам гражданского права все 
больших прав при необоснованном сокращении обя-
занностей) чревато постепенным переходом в  субъек-
тивный идеализм и волюнтаризм, что нецелесообразно, 
так как недостаточный учет объективных факторов об-
щественного развития влечет непосредственную угро-
зу нормальной работе данного механизма. Думается, 

ПРАВО

172 Серия: Экономика и Право №5 май 2020 г.



не  теряет актуальности утверждение, высказанное ос-
новоположником диалектического материализма Ф. Эн-
гельсом вслед за  Г.В.Ф. Гегелем: «свобода есть познан-
ная необходимость» [15, с. 116]. Выражением подобной 
объективной необходимости в частном праве, как было 
научно обосновано В. С. Емом, выступает категория обя-
занности [7, с. 9], которая имплицитно содержит в себе 
запрет. Она является своеобразным уравновешиваю-
щим «противовесом» корреспондирующей ей категории 
субъективных прав — одной из форм выражения граж-
данско-правового дозволения — и служит обеспечению 
последней. При этом тот факт, что большинство норм 
гражданского права — запретительные и обязывающие 
[19, с. 68], не умаляет того, что основополагающая, при-
оритетная роль в  формах проявления его метода при-
надлежит именно управомочивающим нормам, являю-
щимся формой выражения дозволительного способа 
правового регулирования.

Руководствуясь содержанием исходного правила 
гражданского права, которое, как следует из  диссерта-
ции О. М. Родионовой, можно реконструировать сле-
дующим образом: «Если лицо относится к  субъектам 
гражданского права, то  оно имеет право действовать 
по  своему усмотрению без намерения причинения 
вреда другим, иначе у него возникает обязанность вос-
становить нарушенное положение» [19, с.  70], следует 
заключить, что возможность выбирать и определять со-
держание своего поведения, предоставленная субъекту 
гражданского права и  выраженная в  управомочиваю-
щих нормах, ограничена общим запретом намеренно-
го причинения вреда другим и  сопутствующей обязан-
ностью (которая также содержит имплицитно запрет) 
возместить его в случае совершения гражданского пра-

вонарушения (деликта) (ст. 1064 ГК РФ), что отражает ди-
алектическое единство дозволений, запретов и  обязы-
ваний в гражданском праве.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует 
заключить, что исследованные общеправовые ценности 
являются необходимыми предпосылками и гарантиями 
реализации гражданско-правового дозволения, выра-
женного в  управомочивающих нормах гражданского 
права, составляют его содержание как цивилистической 
категории, заключающей в  себе определенную меру 
свободы. Формальное равенство выступает условием 
деления общества на  равноправных участников граж-
данского оборота. Свобода воли имеет внешнее прояв-
ление в обеспеченной объективным правом возможно-
сти совершать юридически значимые действия, прежде 
всего — заключать сделки посредством выражения соб-
ственного волеизъявления, что, однако, ограничивает-
ся юридической конструкцией гражданско-правовой 
обязанности (и  запрета) как формы проявления обще-
ственной необходимости и  поддерживается таким со-
циальным регулятором, как мораль. Полагаем, что пре-
одоление ряда гражданско-правовых проблем требует 
дальнейшего исследования дозволения как ключевого 
цивилистического способа правового регулирования 
с  последующим его обособленным закреплением в  ка-
честве исходного положения гражданского права в ст. 1 
ГК РФ.
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Аннотация. В статье проведен анализ домашнего ареста как меры пресече-
ния для выяснения его уголовно-процессуальной природы и существа дан-
ной меры пресечения. При этом выделены существенные признаки домаш-
него ареста: цель, ограничения и запреты, налагаемые на подозреваемого, 
обвиняемого, субъекты, правомочные избирать меры пресечения. Кроме 
того, в статье проанализированы определения домашнего ареста, данные 
разными авторами. В  результате изучения существенных признаков до-
машнего ареста дано определение данной меры пресечения.

Ключевые слова: мера пресечения; домашний арест; основания; существен-
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Согласно ст. 107 УПК РФ, домашний арест избирает-
ся по судебному решению и заключается в нахож-
дении подозреваемого или обвиняемого в  изо-

ляции от  общества в  жилом помещении, в  котором он 
проживает в  качестве собственника, нанимателя либо 
на иных законных основаниях, с возложением запретов 
и осуществлением за ним контроля. С учетом состояния 
здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его 
содержания под домашним арестом может быть опреде-
лено лечебное учреждение.

Правильное определение понятия домашнего ареста 
имеет важное теоретическое и практическое значение. 
Оно позволяет выразить его уголовно-процессуальную 
природу, помогает уяснению существа данной меры 
пресечения и способствует повышению эффективности 
применения домашнего ареста на  практике. Для того, 
чтобы дать научно обоснованное понятие домашнего 
ареста, необходимо, чтобы оно отражало существенные 
признаки, характеризующие данную меру пресечения 
с  точки зрения теоретических положений, действую-
щего законодательства и  практики. Полагаем, что к  та-
ковым следует отнести: основания, цель, ограничения 
и запреты, налагаемые на подозреваемого, обвиняемо-
го, субъекты, правомочные избирать меры пресечения.

Домашний арест входит в  систему мер пресечения, 
в  связи с  чем на  него распространяются общие цели 

применения данного института. Цели применения у раз-
ных мер пресечения различаются по степени их эффек-
тивности.

В  настоящее время вопрос о  целях избрания до-
машнего ареста — один из наиболее сложных в теории 
и  на  практике. В  уголовно-процессуальном законода-
тельстве они прямо не называются, недостаточно осве-
щены и в юридической литературе.

По  мнению Б. Б. Булатова, главная цель домашнего 
ареста — изоляция обвиняемого на  дому и  сведение 
к минимуму его контактов с внешним миром[1].

Ю. Г. Овчинников полагает, что целью домашнего аре-
ста является «обеспечение надлежащего поведения по-
дозреваемого, обвиняемого с оставлением их в услови-
ях мягкой изоляции, т. е. с сохранением права проживать 
в  собственном жилище, с  применением определенных 
запретов.» [2].

Е. В. Салтыков исходит из того, что цель применения 
домашнего ареста — предотвратить совершение обви-
няемым (подозреваемым) действий, указанных в  ст.  97 
УПК РФ на досудебной и судебных стадиях, а также для 
обеспечения исполнения приговора, путем установле-
ния ограничений, определенных в ст. 107 УПК РФ при на-
личии оснований, которые установлены для заключения 

HOUSE ARREST AS A PREVENTIVE 
MEASURE IN RUSSIAN CRIMINAL 
PROCEEDINGS

V. Firsov 

Summary. In the article the analysis of house arrest es a preventive 
measure to find out its criminal procedural nature and the essence of this 
preventive measure. At the same time, the essential features of house 
arrest are highlighted: purpose, restrictions and prohibitions, imposed 
on suspects, accused persons and entities eligible to elect a preventive 
measure. In addition, the article analyzes the definitions of house arrest 
given by different authors. As a result of studying the essential features of 
house arrest, the definition of this measure of restraint is given.
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под стражу, с учетом его возраста, состояния здоровья, 
семейного положения и других обстоятельств[3].

Цели домашнего ареста, как и  других мер пресече-
ния, взаимосвязаны с назначением уголовного судопро-
изводства. Без мер пресечения невозможно осуществле-
ние функций уголовного преследования, разрешения 
уголовного дела, а  также гражданско-правовой функ-
ции. Если не  обеспечить надлежащее поведение подо-
зреваемого, обвиняемого, не  пресечь его стремление 
скрыться, то невозможно будет реализовать указанные 
функции. Вместе с  тем, с  учетом особенностей данной 
меры пресечения, у домашнего ареста можно выделить 
цели, которые отличают его от целей иных мер пресече-
ния.

Таким образом, в  качестве цели домашнего ареста 
можно выделить обеспечение надлежащего поведения 
подозреваемого или обвиняемого в условиях изоляции 
от общества в жилом помещении, в котором он прожи-
вает, с применением определенных запретов.

Домашний арест — это мера пресечения, избираемая 
в период производства по уголовному делу к подозре-
ваемому, обвиняемому. Термин «домашний» означает 
относящийся к «дому», под которым понимается жилое 
здание, строение или жилое помещение[4]. В  соответ-
ствии с п. 10 ст. 5 УПК РФ, жилище — это индивидуаль-
ный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в  жилищный фонд и  исполь-
зуемое для постоянного или временного проживания, 
а  равно иное помещение или строение, не  входящее 
в  жилищный фонд, но  используемое для временного 
проживания. Согласно ст.  2 ст.  15 Жилищного кодекса 
РФ, жилым помещением признается изолированное по-
мещение, которое является недвижимым имуществом 
и пригодном для постоянного проживания граждан (от-
вечает установленным санитарным и  техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства).

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от  19  декабря 2013 г. № 41 дано разъяснение в  п.  38, 
согласно которому под жилым помещением для целей 
статьи  107 УПК РФ понимается любое жилое помеще-
ние независимо от  формы собственности, входящее 
в жилищный фонд и используемое для постоянного или 
временного проживания, а равно иное помещение или 
строение, не входящее в жилищный фонд, но используе-
мое для проживания (например, дача), если оно отвечает 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям[5].

Уголовно-процессуальная характеристика домашне-
го ареста как меры пресечения связана с ограничениями 
прав и свобод обвиняемых (подозреваемых), а именно:

 ♦ на свободу и  личную неприкосновенность (ч.  1 
ст. 22 Конституции РФ);

 ♦ свободно передвигаться, выбирать место пребы-
вания и жительства (ч. 1 ст. 27 Конституции РФ);

 ♦ свободно выезжать за пределы Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 27 Конституции РФ);

 ♦ собираться мирно, без оружия, проводить собра-
ния, митинги и демонстрации, шествия и пикети-
рование (ст. 31 Конституции РФ);

 ♦ на равный доступ к государственной службе (ч. 4 
ст. 32 Конституции РФ);

 ♦ на свободное использование своих способностей 
и  имущества для предпринимательской и  иной 
не  запрещенной законом экономической дея-
тельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ);

 ♦ свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию 
(ч. 1 ст. 37 Конституции РФ);

 ♦ на заботу о детях, их воспитание (ч. 2 ст. 38 Кон-
ституции РФ);

 ♦ на образование (ч. 1 ст. 43 Конституции РФ);
 ♦ литературного, художественного, научного, тех-

нического и  других видов творчества, препода-
вания (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ);

 ♦ на участие в культурной жизни и пользование уч-
реждениями культуры, на  доступ к  культурным 
ценностям (ч. 2 ст. 44 Конституции РФ).

Домашний арест существенно ограничивает кон-
ституционные права и  свободы гражданина, уступая 
по  степени их ограничения только такой мере пресе-
чения, как заключение под стражу. Указанный объем 
ограничений прав и свобод показывает достаточно вы-
сокий и строгий уровень ограничений при применении 
меры пресечения в виде домашнего ареста, являющей-
ся по  строгости следующей мерой пресечения после 
заключения под стражу. Это диктует необходимость 
подробного, детального нормативного регулирования 
применения данной меры пресечения, вплоть до  при-
нятия отдельного закона, аналогичного Федеральному 
закону от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и  обвиняемых в  совершении 
преступлений».

В  большинстве определений домашнего ареста, со-
держащихся в литературе, отсутствует указание на такие 
его существенные признаки, как цель, основания приме-
нения.

Так, В. А. Светочев определяет домашний арест сле-
дующим образом: «сущность домашнего ареста за-
ключается в  ограничении прав и  свобод обвиняемого 
(в  исключительных случаях подозреваемого) посред-
ством судебного установления ограничений и запретов, 
связанных со  свободою передвижения, когда полная 
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изоляция лица не вызвана необходимостью, общением 
с определенными лицами, получением и отправлением 
корреспонденции, ведением переговоров с  использо-
ванием любых средств связи, с учетом его возраста, со-
стояния здоровья, семейного положения и  других об-
стоятельств.» [6].

Г. С. Русман понимает под домашним арестом огра-
ничение свободы подозреваемого, обвиняемого в виде 
полной или частичной изоляции его от общества с уста-
новлением запретов на общение, предусмотренных УПК 
РФ[7].

По  мнению О. И. Цоколовой, домашний арест — это 
мера пресечения, состоящая в ограничении свободы пе-
редвижения обвиняемого и запрете на общение и пере-
говоры с другими лицами[8].

Ю. Г. Овчинников под домашним арестом понима-
ет меру процессуального принуждения, избираемую 
по  решению суда в  судебном заседании по  делам 
о  преступлениях, за  которые законом предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
двух лет, в  отношении обвиняемого, в  исключитель-
ных случаях — подозреваемого, оказывающая воз-
действие путем существенного ограничения личной 
свободы (с сохранением права проживать в его жили-
ще) и возложения запретов общаться с определенны-
ми лицами, получать и отправлять корреспонденцию, 
вести переговоры с  использованием любых средств 
связи[2].

В  определении домашнего ареста, данным Е. В. Сал-
тыковым, содержатся все существенные признаки дан-
ной меры пресечения, за  исключением цели примене-
ния. В  соответствии с  ним домашний арест — это мера 
пресечения, позволяющая, при наличии оснований для 
избрания содержания под стражей и с учетом возраста, 
состояния здоровья, семейного положения обвиняемо-
го (подозреваемого) и других обстоятельств, применить 
к нему по постановлению суда ограничения, связанные 
со  свободой передвижения, а  также установить запрет 
на общение с определенными лицами, получение и от-
правление корреспонденции, ведение переговоров 
с использованием средств связи[3].

Из содержания ст. 107 УПК РФ следует, что домашний 
арест избирается по судебному решению и заключается 
в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изо-
ляции от  общества в  жилом помещении, в  котором он 
проживает, с  возможным возложением запретов об-
щаться с  определенными лицами, отправлять и  полу-
чать почтово-телеграфные отправления, использовать 
средства связи и информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет».

Конституционный Суд РФ указал, что мера пресе-
чения в  виде домашнего ареста заключается в  ограни-
чениях, связанных со  свободой передвижения подо-
зреваемого, обвиняемого, а  также в  запрете общаться 
с  определенными лицами, получать и  отправлять кор-
респонденцию и  вести переговоры с  использованием 
любых средств связи; эта мера избирается по решению 
суда при наличии оснований и в порядке, которые уста-
новлены статьей 108 «Заключение под стражу» УПК РФ, 
с  учетом возраста подозреваемого, обвиняемого, его 
состояния здоровья, семейного положения и других об-
стоятельств (часть вторая); в  постановлении или опре-
делении суда об избрании домашнего ареста в качестве 
меры пресечения указываются конкретные ограниче-
ния, которым подвергается подозреваемый, обвиняе-
мый, а также указываются орган или должностное лицо, 
на  которые возлагается осуществление надзора за  со-
блюдением установленных ограничений[9].

Таким образом, в  результате анализа существенных 
признаков данной меры пресечения, а также теоретиче-
ских и  законодательных положений, можно сделать вы-
вод, что домашний арест — мера пресечения, избираемая 
по  решению суда в  отношении обвиняемого (подозре-
ваемого) в  целях обеспечения надлежащего поведения 
подозреваемого или обвиняемого в  условиях изоляции 
от общества, при наличии предусмотренных законом ос-
нований, с учетом возраста, состояния здоровья, семей-
ного положения и других обстоятельств, заключающаяся 
в ограничении свободы его передвижения путем изоля-
ции в пригодном для проживания жилище и возможным 
установлением судом запретов общаться с определенны-
ми лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные 
отправления; использовать средства связи и информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
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Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
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