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Аннотация. Стабильность экономического роста России предполагает пои-
ски путей повышения эффективности функционирования налоговой систе-
мы страны, одним из которых является оптимизация в сфере налогообло-
жения. Налоговая оптимизация находит свое отражение в  принимаемой 
и  реализуемой налоговой политике, в  которой государство представлено 
в  качестве активного субъекта процесса общественного производства. 
На основе результатов анализа современного состояния налоговой системы 
России уточнено значение и роль налоговой оптимизации в совершенство-
вании налоговой политики государства. Раскрыто понятие и  содержание 
налоговой оптимизации и  особенности процесса её организации на  раз-
личных уровнях налоговых отношений, рассмотрено содержание процесса 
комплексной оптимизации налоговой системы России обеспечивающее 
эффективное функционирование ее инвестиционного и  конкурентного по-
тенциала. Научная значимость исследования проблемы оптимизации на-
логовой системы России заключается в выявлении условий, методов опти-
мизации, которые базируются на определенных принципах, свойственных 
конкретной экономической системе. Материалы статьи позволят расширить 
и  углубить представления о  налоговой политике государства с  учетом из-
меняющейся социально-экономической ситуации в России.

Ключевые слова: налоговая политика государства, оптимизация налоговой 
системы, виды налоговой оптимизации, уровни налоговых отношений, на-
логовые риски.
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PROBLEMS AND SOLUTIONS
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Summary. The stability of Russia’s economic growth presupposes the 
search for ways to improve the efficiency of the functioning of the 
country’s tax system, one of which is optimization in the field of taxation. 
Tax optimization is reflected in the adopted and implemented tax policy, 
in which the state is represented as an active subject of the process of 
social production. Based on the results of the analysis of the current state 
of the Russian tax system, the significance and role of tax optimization in 
improving the tax policy of the state are clarified. The concept and content 
of tax optimization and the features of the process of its organization at 
various levels of tax relations are revealed, the content of the process of 
complex optimization of the tax system of Russia ensuring the effective 
functioning of its investment and competitive potential is considered. The 
scientific significance of the study of the problem of optimization of the 
Russian tax system is to identify conditions, optimization methods that 
are based on certain principles inherent in a particular economic system. 
The materials of the article will expand and deepen the understanding 
of the tax policy of the state, taking into account the changing socio-
economic situation in Russia.
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С момента зарождения государства необходимым 
звеном экономических отношений в обществе ста-
ли налоги . Их природа сложна и многогранна и мо-

жет быть рассмотрена с позиции философии, экономики, 
права, финансово-распределительных отношений . Для 
большинства стран мира налоги выступают основной 
формой доходов, а механизмы налогообложения приме-
няются в качестве экономического воздействия на раз-
витие производства, научно-технического прогресса 
и повышения уровня жизни граждан [4] .

Успешность экономических реформ, проводимых 
в  России, зависит от  эффективности преобразований 
в  налоговой сфере . В  перспективе налоговая система 
должна обеспечить стабильность экономического роста 
страны . В этой связи к системе налогообложения долж-
ны быть предъявлены повышенные требования — она 
должна быть адаптирована к Международным принци-
пам и  стандартам учета и  отчетности, ориентирована 
на  более широкое использование положительного от-
ечественного и зарубежного опыта [6, с .34] . Их реализа-

ция предполагает дальнейшее развитие теоретических 
и  методологических положений налогообложения, её 
правовых оснований, разработки новых форм и спосо-
бов получения, обработки и анализа налоговой инфор-
мации и  налогового администрирования . Таким обра-
зом, необходима комплексная оптимизация налоговой 
системы России, в  результате которой должен зарабо-
тать ее инвестиционный и конкурентный потенциал .

Оптимизацию налогообложения в  широком смысле 
следует рассматривать как непрерывный процесс по-
вышение эффективности налоговой системы и налогоо-
бложения . 

Процесс налоговой оптимизации включает: 
 — изучение и анализ теории, истории и практики на-
логообложения, международного опыта функцио-
нирования налоговых систем;

 — оценка налоговых проблем на  макро- и  микро-
уровнях; 

 — совместную работу экономистов, бухгалтеров, 
юристов и руководителей разного уровня;
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 — разработку мероприятий по  обеспечению необ-
ходимого уровня налоговых доходов;

 — совершенствование регулирующей функции раз-
вития экономики и социальной функции перерас-
пределения доходов граждан;

 — анализ и использование имеющегося опыта в сфе-
ре налогообложения .

Процесс налоговой оптимизации имеет свои осо-
бенности на различных уровнях налоговых отношений . 
На федеральном уровне разрабатывается и регулирует-
ся налоговое законодательство, формируется государ-
ственный бюджет . Оптимизация в  сфере налогообло-
жения должна найти свое отражение в  принимаемой 
и реализуемой налоговой политике, в которой государ-
ство представлено в  качестве активного субъекта про-
цесса общественного производства . Налоговая поли-
тика государства предполагает реализацию комплекса 
мероприятий, обеспечивающих максимальную мобили-
зацию доходов для выполнения государством его функ-
ций . Выбор типа налоговой политики обусловлен раз-
личными факторами: историческими, политическими, 
экономическими, социальными, ментальными [6, с .36] . 

Не все типы налоговой политики следует считать оп-
тимальными . Так в  России 90-х годов ХХ века политика 
максимальных налогов дала отрицательный эффект, 
привела к  деформации общественного производства, 
снижению деловой активности предпринимателей 
и  формированию теневого сектора экономики . Доми-
нировала фискальная, а  не регулирующая функция на-
логовой системы . Последствия этой политики и сегодня 
являются тормозом в развитии многих отраслей народ-
нохозяйственного комплекса страны [4, с . 23] . 

 Оптимальной для нашей страны, по нашему мнению, 
должна стать политика разумных налогов, способствую-
щая развитию предпринимательства, обеспечивая ему 
благоприятный налоговый климат .

На региональном уровне одной из сложнейших про-
блем остается обеспечение финансовой самостоятель-
ности территорий . В связи с этим потребность в оптими-
зации законов субъектов РФ о налогах и сборах крайне 
высока . 

Оптимизация на  уровне муниципальных образова-
ний должна быть направлена на обеспечение самостоя-
тельности местных бюджетов . 

Оптимизация на  уровне налогоплательщиков имеет 
свои особые черты . Для данного субъекта налоговых 
отношений оптимизация предполагает уменьшение на-
логовой нагрузки посредством использования предо-
ставленных законодательством льгот, налоговых осво-
бождений . 

Оптимизация налоговой нагрузки юридических 
и  физических лиц на  практике вступает в  определен-
ное противоречие с интересами государства . Суть этого 
противоречия заключается в  следующем: стремление 
к  уменьшению налогов, со стороны налогоплательщи-
ка, а со стороны государства не допустить сокращения 
поступления налоговых денежных средств в  бюджет . 
При реализации конкретного способа минимизации на-
логовых обязательств необходимо, во-первых, провести 
анализ налоговой политики, проводимой государство; 
во-вторых, придерживаться принципа разумности . 

Налоговая оптимизация станет эффективной только 
при условии учета ряда факторов: выгодное с налоговой 
точки зрения место нахождения организации или ИП; 
выбор правовой формы организации; рациональной 
учетной политика в сфере налогообложения; определе-
ние стратегии развития субъекта .

Основой оптимизации на каждом из уровней должно 
стать налоговое планирование и прогнозирование, учи-
тывающее ее виды, методы и методики .

Виды оптимизации, по нашему мнению, можно клас-
сифицировать по следующим критериям .

1 . Вид налога . Оптимизация по видам налогов (НДС, 
налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, от-
числения в  социальные фонды) весьма распро-
страненное явление в современной России . 

Для определённого вида налога должны быть по-
добраны соответствующие методы оптимизации, к  ним 
следует отнести: изменение вида деятельности или 
сделки; рациональное увеличение затрат; максималь-
ное использование налоговых льгот на основе действу-
ющего законодательства .

2 . Использование специальных налоговых режимов . 
В настоящее время в нашей стране действуют сле-
дующие налоговые режимы: Единый сельскохо-
зяйственный налог (ЕСХН); Упрощенная система 
налогообложения для субъектов малого бизнеса 
(УСН); Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (ЕНВД); Система на-
логообложения при разделе имущества; Патент-
ная система налогообложения (ПСН) .

Оптимизация в  рамках этих режимов нацелена 
на создание более благоприятных экономических и фи-
нансовых условий функционирования организаций ма-
лого бизнеса .

3 . Отраслевая принадлежность налогоплательщика 
с учётом их принадлежности к определённой сфе-
ре финансово-хозяйственной деятельности .

4 . Категории налогоплательщиков, к  которым от-
носятся организации, предприниматели, физиче-
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ские лица, крупные, средние и малые налогопла-
тельщики . Оптимизация для данной категории 
нацелена на  обеспечение стабильности доходов 
устойчивость развития, и увеличение доходов .

5 . Практика применения действующего налогового 
законодательства и  особенности его реализация 
с учётом видов оптимизации (пассивный и актив-
ный) . Пассивный вид предполагает осуществление 
альтернативного пути оптимизации, при условии 
существования в  налоговом законодательстве 
двух и  более норм . Активный вид оптимизации 
предполагает разработку и  использование ме-
тоды планирования деятельности организации, 
включающих в себя активные действия её сотруд-
ников, обеспечивающих минимизацию налогов .

6 . Временные рамки процесса оптимизации (кра-
тковременная — текущая и  долговременная— 
стратегическая . Кратковременная оптимизация 
позволяет использовать различные инструменты 
и механизмы для реализации имеющихся пробе-
лов в законодательстве получая при этом опреде-
лённые налоговые льготы . 

Долговременная оптимизация представляет собой 
механизм, предоставляющий хозяйствующему субъекту 
выгодные условия налогообложения: учет особенностей 
объекта и  субъекта налогообложения, эффективности 
методов налогообложения, возможностей налоговых 
режимов и убежищ, применение международных согла-
шений, позволяющих избежать двойного налогообложе-
ния и другое .

К методам налоговой оптимизации относятся:
 — выбор способа минимизации налогов в зависимо-
сти от вида налога и особенностей деятельности 
налогоплательщика;

 — выбор условий оптимизации предполагающих 
более выгодных условий налогового администри-
рования и налогового контроля .

 Успешность оптимизации основывается на соблюде-
нии базовых принципов налогообложения, регламенти-
рующих исчисление и взимание налогов . Такие принци-
пы работают как на макро-, так и микроуровне .

На макроуровне различают экономические, юриди-
ческие и организационные принципы .

Основные экономические принципы налогообложе-
ния, на базе которых действуют современные налоговые 
системы всех развитых стран мира, сформулированы 
в  XVIII веке А . Смитом . К  ним относятся принципы все-
общности налогообложения, определенности, экономи-
ческой обоснованности (экономичности) [5, с .12] .

К юридическим принципам относят следующие об-
щие и специальные принципы, основывающиеся на ба-
зовых положениях налогового права: 

1 . Принцип равного налогового бремени и  способ-
ности налогоплательщика . 

2 . Принцип законности налогов . Налоги и  сборы 
должны иметь экономическое основание и  не 
быть произвольными .

3 . Принцип отрицания обратной силы налоговых за-
конов . Законы не действую «задним числом» и не 
учитывают те действия и  отношения, совершён-
ные до его принятия .

4 . Принцип приоритета налогового законодатель-
ства над неналоговыми . Его реализация пред-
полагает комплекс мер по  приведению в  соот-
ветствие норм неналоговых законов к  нормам 
налогового законодательства .

5 . Принцип наличия и описания всех элементов на-
логообложения в  налоговом законодательстве . 
К таким элементам относят: объект и субъект на-
лога (налогоплательщик); налоговая база налого-
вая ставка; порядок исчисления налога; порядок 
и сроки уплаты налога .

6 . Принцип сочетания интересов государства и  на-
логоплательщиков) . При  реализации этого прин-
ципа предполагается, что все неустранимые 
сомнения, противоречия и  неясности актов за-
конодательства о  налогах и  сборах трактуются 
в пользу последних [5, с .19] . 

Организационные принципы, т .е . принципы построе-
ния налоговых систем .

1 . Принцип единства налоговых систем . Налоги 
не  могут иметь дискриминационного характера 
по социальному, расовому, национальному, рели-
гиозному, территориальному признакам .

2 . Принцип равенства правовых статусов субъектов 
государственного устройства . Он предполагает 
необходимость разграничение полномочий меж-
ду различными уровнями власти . 

3 . Принцип подвижности в  изменении налоговых 
отношений, которые оперативно изменяться в за-
висимости от  влияния объективных факторов 
и социально-экономических условий .

4 . Принцип стабильности . Предполагает наличие 
стабильного и понятного всем субъектам налого-
вой деятельности законодательства .

5 . Принцип множественности налогов . Его реализа-
ция основана на том, что налоговая система долж-
на предполагать наличие различных субъектов 
и объектов налога . 

6 . Принцип исчерпывающего перечня региональ-
ных и  местных налогов — все налоги устанавли-
ваются только НК РФ, регионы и органы местного 
самоуправления не  вправе сами устанавливать 
налоги .

7 . Принцип гармонизации налогообложения с  дру-
гими странами, унификация налоговой системы 
[2, 5] . 
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Для создания благоприятных условий развития 
предпринимательства необходимо наличие стратегии 
развития организации или индивидуального предпри-
нимателя при соблюдении следующих принципов нало-
гообложения на микроуровне:

 — законности, соблюдения требований действую-
щего налогового законодательства;

 — целесообразности, заключающийся в выгодности, 
снижения совокупных налоговых обязательств 
при минимальном риске штрафных санкций;

 — реальности и  эффективности использования су-
ществующего законодательства и  инструментов 
налоговой экономии по сравнению с фактически-
ми затратами, связанными с их реализацией;

 — альтернативности — использования различных 
вариантов налогового планирования и  установ-
ления наиболее оптимального из них;

 — оперативности, возможности корректировки на-
логовой деятельности с целью учета без измене-
ний положений действующего законодательства;

 — обоснованности, правового обоснования исполь-
зуемых схем минимизации налогов, определение 
логики, условий и допущений, сопутствующих лю-
бой налоговой акции и операции;

 — оптимальности используемых механизмов сниже-
ния налоговых обязательств [1,3] . 

На практике оптимизационные процессы в  сфере 
налогообложения часто входят в противоречия с суще-
ствующей системой юридических, финансово-экономи-
ческих и производственных отношений . Следовательно, 
методики оптимизации должны базироваться на  опре-
деленных принципах, свойственных конкретной эконо-
мической системе . Построение методов налоговой опти-
мизации исключительно на использовании зарубежного 
опыта или на пробелах действующего законодательства, 
по нашему мнению, может дать отрицательный эффект . 
При разработке методов налоговой оптимизации необ-
ходим анализ различных аспекты деятельности эконо-
мических субъектов . 

Как всякое экономическое явление налоговая оп-
тимизация имеет ограничение, то есть определенные 
пределы . С одной стороны, это границы, определенные 
действующим законодательством, с  другой стороны — 
возможный результат, его динамика .

Процесс оптимизации неизбежно сопряжен с  фак-
тором риска, который возникает на  любом уровне фи-
нансово-экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов . Под рисками понимается вероятность по-
терь, убытков, неполучение планируемых доходов, 
вытекающая из  неправильных действий государства, 
организации или индивида, природных и  техногенных 
катастроф . 

Особое место в числе предпринимательских рисков 
занимают налоговые риски . 

В экономической теории выделяют активную, адап-
тивную и консервативную формы управления налоговы-
ми рисками .

Активная форма управления рисками используется 
в период, предшествующий возникновению риска . Она 
обеспечивает минимизация налоговых рисков .

Адаптивная форма управления рисками использует-
ся в  период вероятного несения риска и  обеспечивает 
адаптацию принимаемых налоговых решений к сложив-
шейся ситуации .

Консервативная форма управления рисками исполь-
зуется в  случае возникновения рискового события . Её 
цель заключается в максимальной нейтрализации риска 
и  ущерба . Результатом может стать локализация рас-
пространения ущерба при достижении минимального 
эффекта [7] .

Оценив имеющиеся налоговые риски, субъект хозяй-
ственной деятельности может принять такой тип реше-
ния, который соответствует стратегии, целям и задачам 
его развития . Рассмотрим возможные варианты приня-
тия решений .

Первый тип — избежать риска, прекратив все виды 
хозяйственной деятельности, создающие ситуации ри-
ска .

Второй тип — принять риски, при допустимом по ве-
личине их уровне . 

Третий тип — снизить влияние риска посредством 
нивелирования рискогенных факторов .

Четвертый тип — передать или разделить риски 
с другими субъектами . 

Пятый тип — применить меры по страхованию от на-
логовых рисков . 

Таким образом, на  основе результатов анализа со-
временного состояния налоговой системы России нами 
уточнено значение и роль налоговой оптимизации в со-
вершенствования налоговой политики государства . Рас-
крыто понятие и  содержание налоговой оптимизации 
и  особенности процесса её организации на  различных 
уровнях налоговых отношений (федеральном, регио-
нальном, муниципальном и  отдельного налогоплатель-
щика . Показано, что основой оптимизации на  каждом 
из  уровней должно стать налоговое планирование 
и прогнозирование, учитывающее ее виды, методы и ме-
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тодики . Произведена классификация видов оптими-
зации по  предложенным критериям . Установлено, что 
методики оптимизации должны базироваться на  опре-
деленных принципах, свойственных конкретной эконо-
мической системе поскольку на  практике оптимизаци-
онные процессы в сфере налогообложения часто входят 
в противоречия с существующей системой юридических, 

финансово-экономических и  производственных отно-
шений . Поскольку процесс оптимизации неизбежно со-
пряжен с фактором риска, который возникает на любом 
уровне финансово-экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов нами рассмотрено содержание на-
логовых рисков и возможные варианты принятия управ-
ленческих решений по их избежанию или минимизации .
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Аннотация. В рамках статьи определены актуальные проблемы и недостат-
ки информационно-аналитического обеспечения в  современных корпора-
циях. Рассмотрены основные компоненты и направления информационно-
аналитического обеспечения корпорацией управленческой деятельности. 
Проанализировано, как современные информационные технологии и циф-
ровая парадигма влияют на  трансформацию информационно-аналитиче-
ского обеспечения корпорацией в  сторону совершенствования и  функци-
онального расширения возможностей. В  заключении статьи, установлено, 
информационно-аналитическое обеспечение в управлении корпорации по-
зволяет улучшить качество принятых управленческих решений, рациональ-
но используя средства в целях достижения стратегических задач развития 
корпоративной структуры бизнеса.

Ключевые слова: корпорация, информационное обеспечение, аналитиче-
ское обеспечение, информационно-аналитическое обеспечение, управле-
ние корпорацией, корпоративные структуры бизнеса, современные инфор-
мационные технологии, управленческие решения.

TRANSFORMATION OF INFORMATION 
AND ANALYTICAL SUPPORT  
FOR CORPORATE GOVERNANCE  
IN MODERN CONDITIONS

P. Boyko 
V. Nezamaikin 

Summary. The article identifies the current problems and shortcomings 
of information and analytical support in modern corporations. The main 
components and directions of information and analytical support of 
management activities by the corporation are considered. It is analyzed 
how modern information technologies and the digital paradigm 
affect the transformation of information and analytical support by 
the corporation towards improvement and functional expansion of 
capabilities. In conclusion of the article, it is established that information 
and analytical support in the management of the corporation allows to 
improve the quality of management decisions made, rationally using 
funds in order to achieve strategic objectives of the development of the 
corporate business structure.

Keywords: corporation, information support, analytical support, 
information and analytical support, corporate management, corporate 
business structures, modern information technologies, management 
solutions.

В настоящее время, в  научной среде, большое вни-
мание уделяется информационно-аналитическому 
обеспечению деятельности корпораций . По  мне-

нию авторов, информационно-аналитическое обеспе-
чение системы менеджмента корпорации имеет тесную 
связь с учетно-аналитической деятельностью, поскольку 
именно учет (бухгалтерский и управленческий) позволя-
ет получить наиболее важную и ценную информацию .

На схеме (рис . 1) предлагается внедрение следующей 
системы информационно-аналитического обеспечения 
современных корпораций .

Внедрение подобной системы информационно-ана-
литического обеспечения системы менеджмента кор-
пораций позволяет удовлетворить потребность в полу-
чении адекватной финансовой информации . Поэтому 
информационно-аналитическому обеспечению управ-
ления корпорациями на основе анализа финансовой от-
четности необходимо уделять большое внимание .

Информационно-аналитическое обеспечение в  кор-
порации состоит из  определения учетной политики 
исходя из  особенностей деятельности, где правильная 
разработка делает объективной информацию в  финан-
совой отчетности, применяемой в дальнейшем при при-
нятии управленческих решений .

Во внутренних стандартах учетной политики кор-
порации должны отражаться внутриорганизационные 
особенности по формированию информационно-анали-
тического обеспечения системы менеджмента, что по-
зволяет более точно определять информационные по-
требности управляющих в определенных инструментах . 
Это повышает экономическую эффективность и ценность 
информационно-аналитического обеспечения в  про-
цессах стратегического и  оперативного управления .

Для этого используется различная учетная информа-
ция, которая отражается в отчетности . Составление бух-

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.05
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галтерской отчетности предприятия является важным 
этапом управления с  целью обеспечения экономиче-
ской безопасности и финансовой устойчивости бизнеса . 
Благодаря анализу информации бухгалтерской отчет-
ности идет разработка альтернативных стратегий раз-
вития, корректировка существующего стратегического 
плана . Для менеджмента корпорации бухгалтерская от-
четность — это главный источник управленческой ин-
формации [6] .

Вместе с  тем, инструментарий управленческого 
персонала при использовании бухгалтерской отчетно-
сти ограничен по  определению, поэтому необходимо 
изыскивать и другие методы управления корпорацией . 
К  ним, в  частности, относится и  управленческий учет, 
имеющий важное практическое значение . 

Важность и  значимость управленческого учета при 
формировании информационно-аналитического обе-
спечения системы менеджмента в  корпорации заклю-
чается в  том, что управленческий учет занят именно 
сбором и  анализом внутренней информации, которая 
используется управляющими, что делает его ценным ин-
струментом работы с информационными ресурсами . Ре-
зультатом управленческого учета является внутренняя 
отчетность, которая доступна только внутренним поль-
зователям с  целью принятиями ними управленческих 
решений .

При этом данная информация, публикуемая в рамках 
внутренней отчетности, часто имеет конфиденциальный 
характер формирования, а  значит, раскрывает все сто-
роны реальной ситуации бизнес-деятельности корпора-
ции . Нет пунктов и данных, которые были бы скрыты для 
внутренних пользователей в  рамках управленческого 
учета, что только увеличивает эффективность и  значи-
мость данного инструмента для информационно-анали-
тического обеспечения .

Отличием управленческого учета от других методов 
учетной деятельности в организации является то, что ре-
зультаты его проведения формируются в виде внутрен-
ней отчетности, которая состоит из конфиденциальной 
информации и не предназначена для публичного огла-
шения . Ее концепция направлена на  формирование 
информационной поддержки системы принятия управ-
ленческих решений . Для этого необходимо решение 
следующих задач [1]:

1 . Оценка экономической эффективности всех опе-
раций и бизнес-процессов .

2 . Организация внутреннего контроля за деятельно-
стью структурных элементов .

3 . Формирование внутренней отчетности организа-
ции .

Другой особенностью управленческого учета, кото-
рая формирует его практическое значение в  информа-

Рис . 1 . Модель внедрения системы информационно-аналитического обеспечения корпораций
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ционно-аналитическом обеспечении системы менед-
жмента корпорации заключается в том, что внутренняя 
отчетность является не просто документом, где отраже-
ны фактические данные и статистика предприниматель-
ской деятельности, но и возможные будущие значения, 
прогнозы и  экономические оценки . Это увеличивает 
его значимость в пользовании управляющими, которые 
на  основании предварительных оценок и  прогнозов 
способны корректировать стратегию развития [3] .

Главным недостатком управленческого учета в  ин-
формационно-аналитическом обеспечении является то, 
что этого многие аспекты управленческого учета, на на-
стоящем этапе его становления, остаются недоработан-
ными . Тем не менее, у него большие перспективы в рос-
сийской практике, т .к . управленческий учет позволяет 
решить следующие важные задачи [2]:

1 . предоставление ценной информации в принятии 
управленческих решений;

2 . поиск способов совершенствования предприни-
мательской деятельности (минимизации затрат 
и максимизации доходов);

3 . информирование руководителей в  разработке 
стратегии развития;

4 . проведение внутреннего контроля за  эффектив-
ностью использования и  распределения ресур-
сов/средств .

Практическая значимость управленческого учета 
в  управлении корпорацией заключается в  том, что он 
предоставляет достаточно важную информацию, ис-
пользуемой в дальнейшем при прогнозировании и при-
нятии управленческих решений [8] . Управленческий 
учет позволяет сформировать внутреннюю отчетность, 
содержащую информацию о  количественных и  каче-
ственных показателях экономической эффективности 
корпоративной деятельности .

Ключевым вектором совершенствования системы 
информационно-аналитического обеспечения управ-
ленческих процессов в принятии решений корпоратив-
ными структурами бизнеса является цифровизация, что 
возможно при помощи внедрения и интеграции цифро-
вых технологий и информационных продуктов в систему 
управления корпорацией .

Реализация цифровой парадигмы информационно-
аналитического обеспечения, где в основе управленче-
ской деятельности корпорации используются цифровые 
технологии, способствует формированию актуальной 
финансово-экономической информации, используемой 
в дальнейшем при принятии управленческих решений .

Важность использования программного обеспече-
ния при совершенствовании информационно-аналити-
ческого обеспечения, в  первую очередь, заключается 
в таких возможностях, как [7]:

 — увеличение скорости и  качества передачи дан-
ных;

 — увеличение скорости и качества принятия управ-
ленческих решений;

 — минимизация возможных ошибок .

Также благодаря использованию программного 
обеспечения в  рамках цифровизации информационно-
аналитического обеспечения создается определенная 
система управления, которая интегрирована с другими 
высокоинтеллектуальными технологиями, такими как 
искусственный интеллект, машинное обучение, большие 
данные и блокчейн .

Данная тенденция позволяет совершенствовать 
учетную политику корпорации, что отражается в следу-
ющих преимуществах, как:

 — увеличивается точность финансового прогнози-
рования и бюджетирования;

 — возможен анализ данных со всех сторон в независи-
мости от формы их поступления и использования;

 — снижается вероятность наступления финансовых 
угроз из-за недобросовестности контрагентов .

Многие организации начинают применять техноло-
гии искусственного интеллекта при проведении анали-
за бухгалтерской отчетности . Так, менеджмент органи-
зации способен использовать данные технологии для 
оценки динамики и  изменения всех показателей своей 
бухгалтерской отчетности .

Метриками анализа выступает не просто ряд эконо-
мических и финансовых показателей, а целый комплекс 
разнообразных индикаторов и  коэффициентов (более 
сотни) . Это очень массированная работа в  аналитиче-
ских процедурах, требующая постоянного мониторинга 
за финансовыми данными и показателями деятельности 
предпринимательской организации . Поэтому проводит-
ся анализ большего объема данных, что возможно с по-
мощью применения технологии искусственного интел-
лекта [4] .

В современной российской практике известна про-
блема, которая связана с  тем, что ощущается дефицит 
определенных технологий и инноваций, которые могли 
бы применяться в рамках совершенствования информа-
ционно-аналитического обеспечения управления в кор-
порации .

Однако есть ряд продуктов, которые позволяют со-
вершенствовать информационно-аналитическое обе-
спечение системы менеджмента в  корпорации (см . 
рис . 2) [5] .

Выше представленные инструменты информацион-
но-аналитического обеспечения в  управлении корпо-
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рацией позволяют провести эффективную цифровую 
трансформацию, повысив эффективность управленче-
ской деятельности аппарата менеджеров организации . 
Это позволяет принимать те решения, которые в  дей-
ствительности позволяют корпорации стремительно 
развивать собственный бизнес .

Основные перспективы улучшения процессов, обе-
спечивающих информационно-аналитическую под-
держку управленческой деятельности в  корпорации, 
в  первую очередь, связаны с  темпами развития новей-
ших информационных технологий . Можно выделить 
следующие тренды, как:

 — повышение доступности систем информационно-
аналитического обеспечения;

 — детализация информации о бизнес-процессах;
 — улучшение технологий визуализации;
 — использование естественного языка;
 — расширение сфер использования .

В заключении можно сказать, что ключевым векто-
ром совершенствования системы информационно-ана-
литического обеспечения управленческих процессов 
в  принятии решений корпоративными структурами 
бизнеса является цифровизация, что возможно при по-
мощи внедрения и  интеграции цифровых технологий 
и информационных продуктов в системе менеджмента . 
Также важно активное использование управленческого 
учета и  применение различных инструментов Business 
Intelligence .

Рис . 2 . Современные инструменты информационно-аналитического обеспечения в управлении корпорацией
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Аннотация. Моделирование давно и прочно вошло в экономику как систе-
ма дающая возможность описывать различные экономические процессы. 
Более того, давно моделирование стало основой прогнозных расчетов для 
экономистов, цель которых описать будущие периоды в развитии той или 
иной социально-экономической системы. В  статье рассмотрен вариант 
факторного моделирования в  целях прогнозирования источников форми-
рования финансовых ресурсов предприятия, работающего в пищевой про-
мышленности.

Ключевые слова: моделирование, факторная модель, структурная модель, 
экономическое моделирование, управление, прибыль, прогнозирование, 
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FACTOR MODELS AS A TOOL FOR 
FORECASTING SOURCES OF FORMATION 
OF FINANCIAL RESOURCES OF A FOOD 
INDUSTRY ENTERPRISE

D. Vorobyev
V. Bereznyakovsky

D. Atlanov

Summary. Modeling has long and firmly entered the economy as a 
system that makes it possible to describe various economic processes. 
Moreover, modeling has long been the basis of predictive calculations 
for economists, whose purpose is to describe future periods in the 
development of a particular socio-economic system. The article considers 
a variant of factor modeling to predict the sources of formation of 
financial resources of an enterprise operating in the food industry.

Keywords: modeling, factor model, structural model, economic modeling, 
management, profit, forecasting, financial resources.

Самое распространенной моделирование в  эконо-
мике — это экономико-математическое модели-
рование, которое описывает основные взаимос-

вязи элементов социально-экономической системы, 
описывая сложные процессы, происходящие в  ней ма-
тематическим языком . Благодаря таким моделям стало 
возможным определять и  управлять различными ее 
параметрами, которые в  социально-экономической си-
стеме являются основополагающими составляющими 
деятельности данного хозяйствующего субъекта . [5]

Существуют факторные и структурные экономически 
модели .

Факторные модели описывают зависимость одних 
показателей от уровня экономических показателей, ко-
торые имеют на них влияние . Такие факторные модели 
подразумевают большое количество переменных пара-
метров, которые имеют большое значение для хозяй-
ствующего субъекта, на  основании которого они стро-

ятся . Факторные модели могут оперировать различным 
количеством факторов . Простейшие — это однофактор-
ные модели, в которых задействован один фактор . В та-
ких моделях фактором может быть какой-либо времен-
ный параметр . [2]

Сложные факторные модели — это много факторные, 
которые дают возможность учитывать большое количе-
ство факторов на уровень и динамику прогнозируемых 
показателей . [1]

В практической деятельности пищевых предприятий 
используя факторные модели появляется возможность 
прогнозировать различные аспекты деятельности дан-
ного предприятия, например минимизация затрат, мак-
симизации выпуска продукции . [8]

Более того, при описании межотраслевого экономи-
ческого процесса, используя факторные модели можно 
описать межотраслевой взаимодействие предприятия 

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.06
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питания на  макроэкономическом уровне построив, на-
пример, межотраслевую региональную факторную мо-
дель . [11]

На примере данной статьи рассмотрим применение 
факторной модели в  деятельности предприятия пита-
ния для прогнозирования прибыли организации .

Основной и  главной функцией в  сфере управления 
прибылью принято считать расчет плановой прибыли . 
Считаем, что совмещение различных методик, описыва-
ющие разнообразные факторы, оказывающие влияние 
на  исследуемый процесс и  в итоге на  прогнозируемую 
прибыль . [13]

Представим все выше сказанное в  виде факторной 
модели прогнозирования прибыли от продаж (1):

 Пп .р . = Пб .п . ± Иоб .п . ± Ас ± Рпер ± Рпост ± Цпр,               (1)

где Пп .р . — прогнозная прибыль, руб .;
Пб .п . — прибыль, рассчитываемая в базисном перио-

де, руб .;
Иоб .п . — фактор объема продаж, руб .;
Ас — фактор ассортимента в объеме продаж;
Рпер — фактор переменных расходов, руб .;
Рпост — фактор постоянных расходов, руб .;
Цпр — фактор цены продаж продукции предприятия, 

руб .

На рисунке 1 представлена блок-схема факторной 
модели прогнозирования прибыли .

Используем описанную выше методику для иссле-
дуемой нами организации . Согласно исходным данным, 
представленным в таблице 1 проведем расчеты .

Таблица 1 .
Исходные показатели прогнозирования  

прибыли организации

№
п/п

Показатели
Обозна-

чение
Формула 
расчета

Данные

1 Объем продаж, тыс. руб. S Отчет 28423
2 Переменные расходы, тыс. руб. VC Отчет 18351

3
Коэффициент переменных 
расходов

b VC: S 0,58

4 Маржинальный доход, тыс. руб. MP S – VC 10191

5
Коэффициент маржинального 
дохода

а MP: S 0,33

6 Постоянные расходы, тыс. руб. FC Отчет 6837
7 Прибыль от продаж, тыс. руб. PS MP – FC 3551
8 Операционный рычаг OL MP: PS 2,91

Рассматривая выручку, полученную от  продаж про-
дукции предприятия, выделим три товарные группы: хле-
бобулочные изделия, выпечка, кондитерские изделия .

Структуру продаж предприятия представим в табли-
це 2 .

Таблица 2 .
Структура продаж рассматриваемого предприятия

№
п/п

Товарная 
группа

Удельный 
вес, %

Маржинальный 
доход на руб. 
продаж, руб.

Взвешенный мар-
жинальный доход 

на руб. продаж, руб.

1
Хлебобулоч-
ные изделия

27 0,61 0, 191

2 Выпечка 48 0,32 0,15

3
Кондитер-
ские изделия

25 0,14 0,019

4 Итого 100 х х

Рис . 1 . Алгоритм построения факторной модели при прогнозировании прибыли
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В качестве целей будущего периода ожидаются ни-
жеследующие прогнозные данные

1 . Выручка от продаж — рост на 17,5 % .
2 . Изменение структуры продаж: хлебобулочные из-

делия — 60 %; выпечка — 35 %; кондитерские из-
делия — 5 % .

3 . Уменьшение переменных расходов на 7 %;
4 . Рост постоянных расходов на 5000 тыс . руб .;
5 . Увеличение цен на  продукцию предприятия — 

на 7 %;

Выполняем прогнозный расчет прибыли от  продаж 
по факторам:

1 . Фактор влияния объема продаж на  прибыль 
(Иоб .п .) может быть рассчитан по формуле:

Иоб .п . = Впп * Ро * Пб .п .,                                 (2)

где Впп — прогноз прироста выручки от продаж; 
Ро — операционный рычаг;
Пб .п . — прибыль, рассчитываемая в базисном перио-

де, руб .

(+16) * 1,95 = + 27,8 % (эффект операционного рычага) .

3551* (+27,8%) = +987,18 тыс . руб .

2 . Рассмотрим, как будет оказывать влияние фактор 
структурных сдвигов в объеме продаж на прибыль пред-
приятия .

Таблица 3 .
Анализ структурных сдвигов в объеме продаж  

предприятия

№
п/п

Товарная  
группа

Удель-
ный вес, 

%

Маржинальный 
доход на руб. 
продаж, руб. 

Взвешенный мар-
жинальный доход 

на руб. продаж, руб. 

1
Хлебобулочные 
изделия 70 0,72 0,35

2 Выпечка 35 0,17 0,087

3
Кондитерские 
изделия

5 0,1 0,010

4 Итого 100 х 0,154

Как видно сдвиг в  структуре произошел, и  повлиял 
на коэффициент маржинального дохода (Mмд) .

Коэффициент Mм увеличился с 0,33 до 0,447, то есть 
на 0,117, или на +2,9 % . Его влияние на прогнозируемую 
прибыль определится по формуле:

Ас = Вбп * Вп * Кмд,                                      (3)

где Вбп — выручка от продаж в базовом периоде;
Вп — прогнозный темп роста выручки от продаж;
Кмд — изменение коэффициента маржинального до-

хода вследствие структурных сдвигов .

28423* 1,13 * (+2,9 %) = +931 тыс . руб .

3 . Определим влияние фактора переменных расхо-
дов предприятия на прибыль:

Рпер = Пб .п . * Впп * Кпр * Cp,                                  (4)

где : Кпр — коэффициент переменных расходов с учетом 
структурных сдвигов;

Cp — прогноз снижения переменных расходов (с об-
ратным знаком) .

28423* 1,13 * (1 — 0,447) * (+7 %) = +1243 тыс . руб .

4 . Фактор постоянных расходов оказывает влияние 
на прибыль . Определяется данное влияние прямым сче-
том, но  с противоположным знаком . При  увеличении 
постоянных расходов на прибыль (+4 000 тыс . руб .) при-
быль снизится на эту же сумму (–4 000 тыс . руб .) .

Влияние на  прибыль фактора постоянных расхо-
дов определяется прямым счетом, но  с обратным зна-
ком . При увеличении постоянных расходов на прибыль 
(+5  000 тыс . руб .) прибыль снизится на  эту же сумму 
(–5 000 тыс . руб .) .

5 . Каким образом фактор цен оказывает влияние 
на прибыль определим как:

Цпр = Пб .п . * Впп * Цп,                                    (5)

где Цп — прогнозное значение изменения цен на  про-
дукцию предприятия .

28423* 1,13 * (+7–%) = 2248 тыс . руб .

В результате получаем величину прогнозируемой 
прибыли:

3551 + 987,18 + 931+ 1243 – 5 000 + 2248 = 3960 тыс . руб .

Таким образом, исходя из  вышеизложенных расче-
тов делаем вывод о том, что прибыль от продаж долж-
на увеличиться с  3551 тыс . руб . до  3960 тыс . руб ., т .е . 
на 409 тыс . руб . 
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Аннотация. Одним из уникальных сельскохозяйственных продуктов явля-
ются какао-бобы, которые играют важную роль в торговле агропродоволь-
ственными товарами. Рынок какао достаточно стабилен, но, как и  рынок 
любого другого продукта, переживает свои взлеты и падения. Цена на ка-
као-бобы зависит от множества факторов, и в данной статье автор предпри-
нимает попытку выделить и упорядочить их.

Ключевые слова: мировая торговля, торговля сельскохозяйственными то-
варами, какао, какао-бобы, волатильность цен, хеджирование, управление 
ценами.

CHARACTERISTICS OF PRICE  
VOLATILITY ON THE WORLD MARKET  
FOR AGRICULTURAL PRODUCTS  
(THE EXAMPLE OF COCOA PRODUCTS)

N. Gavrilova

Summary. Cocoa beans are a unique agricultural product that plays an 
important role in the agri-food trade. The cocoa market is quite stable, 
but, like the market for any other product, it experiences its ups and 
downs. The price of cocoa beans depends on many factors, and in this 
paper the author makes an attempt to highlight and organize them.

Keywords: world trade, agricultural trade, cocoa, cocoa beans, price 
volatility, hedging, price management.

Какао и продукция из него занимают надежную по-
зицию среди агропродовольственных товаров, 
цепочка производителей какао-продукции от  вы-

ращивания до переработки насчитывает десятки милли-
онов человек . Производство ограничено из-за особых 
условий производства какао-сырья и  сосредоточено 
на разных континентах, но только в местах произраста-
ния тропических лесов . Общий объем торговли какао-
продукцией за  2022 г . составил 54,4 млрд долл . США % 
[1] . На долю какао и продуктов из него с 2014 по 2022 гг . 
приходилось 0,2-0,3%, данная товарная позиция заняла 
62 место [1] . 

Стабильность рынка какао-продуктов в  течение по-
следних лет обуславливается переходом населения 
в  сторону потребления высококачественных натураль-
ных продуктов . Премиальные сорта шоколада, а  также 
экологически чистые и сертифицированные какао-про-
дукты, становятся все более популярными . Помимо ши-
рокого использования какао-бобов в качестве сырья для 
продуктов питания, спрос на них увеличивается в связи 
с расширением использования какао-сырья в медицин-
ских, фармацевтических, косметических препаратах [2] . 

На мировом рынке какао доступно множество про-
дуктов . Это сырье в  виде какао-бобов, продукты пере-
работки в  виде какао-масла, какао-пасты и  порошка, 
а также готовая продукция в виде шоколада и его про-
изводных . Но в рамках данной статьи особое внимание 
будет уделено именно какао-бобам .

Производство какао в  конце 19 века было сконцен-
трировано в двух областях — в Южной Америке и стра-
нах Карибского бассейна, рынок характеризовался 
постоянным количеством участников, значительного 
изменения цен не наблюдалось . Продукция из какао ста-
новилась все более популярной, и в последующие годы 
производство какао-бобов расширилось на всю терри-
торию тропических лесов Африки . В  20 веке начались 
падения цен на  какао-сырье . Первый ценовой кризис 
на рынке какао-бобов случился в 1907 г ., когда цена про-
дукта впервые упала ниже 100 долларов за тонну . После 
Второй мировой войны начался экономический рост, 
приведший к росту цен на продукты питания, в том чис-
ле, и какао-продукты . Первый ценовой пик был зафикси-
рован в 1947 г . В последующее десятилетие очередной 
рост объемов производства вызвал обвал цен, за кото-
рым опять пошла волна повышения, и  пик пришелся 
на  1977 г . После этого периода начался период самого 
значительного расширения производства, именуемого 
«какао-бумом»; началась массовая вырубка тропических 
лесов и  высадка миллионов саженцев какао-деревьев . 
Динамика мировых цен на  какао-сырье в  начале 21 в . 
осталась скачкообразной с пиками цен в 2009 г ., 2014 г . 
и 2020 г . COVID-19, как ни странно, не повлиял на резуль-
таты торговли какао-сырьем по итогам 2020 г . Но в тече-
ние этого года спрос на шоколад и какао-бобы в течение 
некоторого времени снижался из-за введения ограни-
чительных мер — закрытых пунктов общественного пи-
тания, отелей, торговых центров и других объектов, где 
какао-продукты обычно реализуются . Действия по сдер-
живанию коронавирусной инфекции вызвали сокра-
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щение производства какао-бобов на  всех континентах, 
кроме Америки [3] . В  свою очередь, приостановились 
экспортные операции, на  складах скопились большие 
запасы какао-продуктов . Невозможность продажи про-
дукции в первую очередь ударило по самим производи-
телям, мелким фермерам, деятельность которых обычно 
недиверсифицирована, а сосредоточена именно на вы-
пуске одного продукта . Под угрозу были поставлены 
их доходы, усилилась продовольственная недостаточ-
ность, исчезла возможность вести расширенное про-
изводство . В  течение достаточно быстрого времени 
ситуация с  реализацией какао-продуктов выровнялась 
благодаря восстановлению работы гостинично-ресто-
ранного бизнеса, мировая торговля какао-бобами вер-
нулась в допандемийное состояние .

Анализ условий производства и  реализации какао-
бобов и  какао-продукции в  целом позволили выявить 
и упорядочить некоторые факторы, оказывающие влия-
ние на их цену:

1 . Погодные, климатические и иные производствен-
ные условия . Природные катаклизмы (дефицит 
или избыток влаги, болезни и вредители и др . сти-
хийные бедствия) влияют на объемы произведен-
ной продукции;

2 . Политическая стабильность . Производство какао-
бобов сосредоточено в  бедных развивающихся 
странах, где нередки вооруженные и  иные кон-
фликты . Они могут уничтожить урожай или ока-
зать негативное влияние на  эффективность про-
изводства;

3 . Эпидемиологическая обстановка . Вспышки бо-
лезней в  странах-производителях (лихорадка 
Эбола, пандемия COVID-19, малярия и др .) сокра-
щают объемы выращивания продукции;

4 . Колебания спроса . Увеличение спроса повышает 
цену, уменьшение — наоборот;

5 . Нарушение общепринятых норм . Доверие поку-
пателей к производителям и спрос на продукцию 
снижается, если становятся известными случаи 
использования детского труда, неэкологичных 
удобрений, незаконного выращивания какао-де-
ревьев и др .;

6 . Длина производственного цикла . Пик посадок ка-
као-деревьев пришелся на период «бума 1970-х», 
с тех пор деревья значительно устарели, урожай-
ность их снизилась . При  обновлении плантаций 
может возникнуть дефицит какао-сырья;

7 . Популяризация какао . Распространение какао 
среди населения стран, которое ранее не употре-
бляло продукт (страны Азии и Африки);

8 . Инфляция основных мировых валют . Колебания 
курсов доллара США, Евро, юаня и  др . влияют 
на цену какао;

9 . Ограниченное количество участников рынка ка-
као-продуктов . Изменение спроса со стороны 

участников рынка влияет на  рыночную цену ка-
као-продуктов;

10 . Общественное мнение о  продукте . Популяриза-
ция правильного питания, приверженность эко-
продукции, новейшие исследования доказывают 
полезность какао-продуктов, что увеличивает 
спрос на него;

11 . Состояние инфраструктуры производителей . На-
личие и качество транспортных путей, транспор-
та, хранилищ влияет на  сроки доставки продук-
ции к местам сбыта . Увеличение сроков вызывает 
повышение цен .

Нестабильность цен подрывает аграрный сектор 
и налаженные производственно-сбытовые цепочки, что 
делает производство невыгодным для производите-
лей — мелких фермеров [4] . С расширением какао-произ-
водства, когда цены на сырье начали значительно изме-
няться и в сторону уменьшения, и в сторону увеличения, 
стали предприниматься усилия для стабилизации рынка 
какао . Прежде всего, потребовалась полная информа-
ция обо всех аспектах производства, сбыта, хранения, 
переработки, транспортировки и  других механизмах, 
связанных с преобразованием какао-бобов в товар . Для 
этого в 1973 г . усилиями ООН была учреждена межгосу-
дарственная организация — Международная организа-
ция по какао (МОК, The International Cocoa Organization, 
ICCO) . В настоящее время МОК включает 51 государство 
(22 страны-экспортера и  29 стран-импортеров какао-
продуктов) . Доля этих стран составляет 92 % глобаль-
ного экспорта и  80 % глобального импорта какао [5] . 
Организация действует с  целью укрепления мирового 
сектора какао, содействуют его устойчивому развитию 
и  борется за  повышение выгод всех заинтересованных 
сторон, особенно фермеров-производителей . В  насто-
ящее время МОК действует в соответствии с принятым 
в  2010 году Международным соглашением по  какао1 . 
МОК выполняет роль мирового центра для сбора и ак-
кумуляции информации о какао-продуктах, инициирует 
проведение аналитических исследований, производит 
обмен данных между странами-участниками .

Структурированная информация позволяет управ-
лять формированием цен и  сглаживать ценовые риски 
с помощью различных финансовых инструментов . Проа-
нализированные данные служат основой для установле-
ния уровня цен на продукты из какао на товарных бир-
жах . Одним из методов управления волатильностью цен 
является хеджирование, которое позволяет страховать 
риски резкого колебания цен посредством заключения 
контрактов на фьючерсных рынках . 

Распространены и  другие модели управления це-
нами на  какао . В  Гане и  Кот-д’Ивуаре, странах-лидерах 

1 Аналогичные Международные соглашения по какао прини-
мались в 1973, 1975, 1986, 1993 и 2001 годах
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в  производстве какао-бобов, практикуется отраслевая 
модель . Стоит отметить, что в этих странах отрасль какао 
полностью регулируется государством . В Гане создан Со-
вет по какао Ганы (Ghana Cocoa Board, COCOBOD), в Кот-
д’Ивуаре это Совет кофе-какао (Conseil du Café-Cacao, 
CCC) . Фермерам-производителям обеспечивается га-
рантированная закупка какао-бобов по  определенной 
заранее, фиксированной цене . В  Гане подразделение 
COCOBOD — Cocoa Marketing Company, являющееся экс-
портером-монополистом, предварительно реализует 
или хеджирует примерно 70 % планируемого урожая . 
В  Кот-д’Ивуаре Conseil du Café-Cacao контролирует си-
стему экспортных аукционов, где частные экспортеры 
должны проводить свои сделки . Таким образом, боль-
шая часть (70–80 %) предстоящего урожая продаются за-
ранее по этой системе . Исходя из цен продажи форвард-
ных контрактов и  прогнозов, определяется экспортная 
цена какао-бобов на следующий сезон и проводится ее 
корректировка .

Различие между стоимостью товара на спотовом рын-
ке и предварительно установленной ценой в обеих стра-
нах возмещается фондом стабилизации цен . В Гане фонд 
используется для поддержания среднего уровня стои-
мости товара в периоды понижения цен . В Кот-д’Ивуаре 
разница компенсируется путем взаимодействия с  экс-
портерами: когда рыночные цены на товар высоки, они 
вносят деньги, нивелирующие разницу, в  стабилизаци-
онный фонд, когда цены находятся на нижних границах, 
то экспортеры возмещают разницу из средств этого же 
фонда . Такая система обеспечивает постоянные цены 
для экспортеров на протяжении всего сезона и обеспе-
чивает фермерам защиту от  краткосрочной нестабиль-
ности цен . Но  в настоящее время средств фондов не-
достаточно, чтобы оказать влияние на  длительные или 
резкие скачки цен на мировом рынке .

Другой фактор, воздействующий на  снижение цен 
в  странах-производителях какао, — дисбаланс между 
спросом и  предложением на  международном уров-
не . Поскольку и  Гана, и  Кот-д’Ивуар являются одними 
из  ведущих поставщиков какао-бобов, все колебания 
на мировом рынке неизбежно сказываются на местной 
ценовой политике . Это наблюдалось в периоды падения 
цен в 2016–2017 и 2020–2021 годах, когда предложение 
значительно превышало спрос . В  те годы был получен 
рекордный урожай какао-бобов, и расхождение между 
спросом и  предложением было вызвано в  основном 

этим фактом . Также повлияла мало развитая инфраструк-
тура, которая просто не позволила осуществить процесс 
поставок выращенного объема какао-бобов на мировой 
рынок . Таким образом, помимо регулирования уровня 
цен и  объемов производства, важно осуществлять эф-
фективный процесс поставок товаров .

На период с  2019 по  2025 гг ., еще до  пандемии 
COVID-19, эксперты прогнозировали среднегодовой 
рост рынка какао-продуктов в  размере 7,3 % [6] . Не-
смотря на то, что такие продукты не являются товарами 
первой необходимости, спрос на них во время пандемии 
оставался устойчивым, хотя цены подвергались значи-
тельным колебаниям . По  истечении второго года пан-
демии, в 2021 г ., учитывая влияние COVID-19 на отрасль, 
специалисты дают более осторожные прогнозы, но все 
же предполагают, что до 2026 года рост рынка продук-
тов из какао составит 2,24 % в год [7] и к 2027 году может 
достичь 61,3 млрд долл . [8] .

Несмотря на  большое количество механизмов ре-
гулирования изменчивости цен, все же волатильность 
присутствует на  рынке продуктов из  какао . Действую-
щие механизмы могут оказывать прямое или косвенное 
воздействие через управление поставками или нивели-
ровать последствия негативной ценовой ситуации путем 
применения, например, надбавок или субсидирования 
доходов . Многие современные экономисты, биржевые 
аналитики, специализированные организации заняты 
вопросами смягчения колебания цен, однако приемле-
мый механизм обеспечения устойчивости цен на рынке 
до сих пор не найден .

Итак, начиная с  1950–60-х годов, рынок продуктов 
из  какао характеризовался значительной волатиль-
ностью цен . Было выявлено, что неустойчивость пре-
пятствует увеличению предложения какао-продуктов 
на международном рынке, затрудняет рост цепочек до-
бавленной стоимости и создает значительные преграды 
для инвестиций в производство какао-бобов . Волатиль-
ность отрицательным образом сказывается на  доходах 
основных производителей какао-бобов — мелких фер-
меров, что подрывает продовольственную безопасность 
их домохозяйств . Используемые сейчас механизмы 
управления волатильностью цен на  продукты из  какао 
не  обеспечивают стабильность . Тем не  менее, в  мире 
продолжают предприниматься попытки разработки но-
вых методов регулирования нестабильности цен .
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Аннотация. Во время кризиса всем компаниям необходимо рационали-
зировать свою деятельность, чтобы оставаться конкурентоспособными 
и  достигать заданных показателей результативности. Поиск эффективных 
способов рационализации ИТ затрат является актуальной задачей для со-
временных компаний, ведь расходы на ИТ могут составлять значительную 
часть бюджета предприятия, и сокращение этих затрат может существенно 
повлиять на финансовые показатели. Основная цель данной статьи — из-
учение тенденций в области динамики ИТ-затрат и инструментов их рацио-
нализации. В  качестве был взят кризис 2020 года, вызванный пандемией 
COVID-19. Рекомендации могут быть впоследствии использованы в других 
кризисных ситуациях.

Ключевые слова: рационализация, ИТ-затраты, кризис, конкурентоспособ-
ность, COVID-19, финансовые показатели.

RATIONALIZATION OF IT-COSTS  
IN A CRISIS TIME

V. Goryachkina
O. Tcukanova 

E. Torosyan 

Summary. During the crisis, all companies need to rationalise their 
activities in order to stay competitive and achieve the set efficiency 
indicators. Finding effective ways to rationalise IT-costs is an actual task 
for modern companies, because IT-costs can make up a significant part of 
the company’s budget, and reducing these costs can significantly impact 
on financial performance. The main purpose of this article is to analyze 
trends in the dynamics of IT costs and tools for their rationalization. The 
crisis of 2020 caused by the COVID-19 pandemic was taken as an example. 
The recommendations can be used in other crisis situations.

Keywords: rationalization, IT-costs, crisis, competitiveness, COVID-19, 
financial indicators.

Во время экономических кризисов от  предприятий 
требуется повышенное внимание к показателям хо-
зяйственной деятельности и  оптимизации бизнес-

процессов . Рационализация IT затрат является одним 
из ключевых элементов, позволяющих компаниям выжи-
вать и даже преуспевать на рынке в сложных динамично 
меняющихся условиях .

Затраты представляют собой экономические ресур-
сы, выраженные в  финансовой или ресурсной форме, 
которые используются для выполнения операций и де-
ятельности организации . Они могут включать в  себя 
денежные средства, материальные ресурсы, трудовые 
затраты, энергию и другие необходимые ресурсы, требу-
емые для процессов производства товаров и предостав-
ления услуг . Таким образом, управление затратами — ос-
нова эффективной деятельности предприятия .

В .М . Попов определяет управление затратами сле-
дующим образом: «Управление затратами — это знание 
о том, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 
предприятия; прогнозирование того, где, для чего и  в 
каких объемах требуются дополнительные финансовые 

ресурсы; а также умение обеспечить максимально высо-
кий уровень отдачи от использования ресурсов .»[1]

Г .Л . Багиев определяет управление затратами как це-
левую, многоуровневую систему, где объектом управле-
ния являются затраты организации, а субъектом управ-
ления затратами выступает управляющая система . [2]

Под термином управление затрат Гомонко Э .А . пони-
мает средство достижения предприятием высокого эко-
номического результата . Оно не сводится только к сни-
жению затрат, так как распределяется на  все элементы 
управления . [3]

По мнению Тевелевич А .Е ., управление затратами — 
процесс, который обладает определенными параме-
трами и  специфическими чертами, имеет основные 
характеристики предпринимательской деятельности 
и  ориентирован на  обеспечение максимальной ее эф-
фективности посредством выполнения ее функций и ис-
пользования специальных инструментов управления 
затратами . [4]

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.09
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Таким образом, управление затратами представляет 
собой стратегический и операционный процесс плани-
рования, координации и контроля затрат с целью дости-
жения максимальной эффективности и рентабельности 
организации . Оно включает в  себя анализ и  оценку за-
тратных компонентов, выявление потенциальных источ-
ников снижения расходов, определение оптимального 
использования ресурсов и разработку соответствующих 
стратегий и тактик управления затратами . 

В настоящее время, в  связи с  быстро меняющейся 
экономической ситуацией, компании сталкиваются с не-
обходимостью пересмотра своей стратегии в  области 
ИТ-инфраструктуры . Однако, простое сокращение за-
трат на ИТ может привести к серьезным последствиям, 
в том числе потере конкурентоспособности и снижению 
доходов компании . В  связи с  этим, необходимо рацио-
нально распределить свои ИТ-затраты, чтобы сохранить 
баланс между качеством обслуживания и  экономиче-
ской эффективностью .

Рационализация ИТ затрат — это мероприятия, на-
правленные на  обеспечение процесса снижения рас-
ходов на информационные технологии, при сохранении 
необходимой функциональности и  качества услуг . Дан-
ный процесс важен для бизнеса, так как затраты на  ИТ 
могут составлять значительную часть бюджета компа-
нии и  снижение этих затрат позволяет увеличить при-
быль и конкурентоспособность компании .

Исходя из модели ТСО (Total Cost of Ownership), раз-
работанной компанией Microsoft совместно с  Interpose, 
ИТ-затраты делятся на прямые и косвенные [8]

Прямые затраты представляют собой расходы, ко-
торые обычно учитываются при составлении бюдже-
та . Прямые затраты включают расходы на  аппаратное 
и  программное обеспечение (приобретение или арен-
да, новая установка или обновление и т . д .), управление 
(сетевое и  системное администрирование, проектиро-
вание), поддержку (техническая поддержка, обучение, 
контракты на поддержку и сопровождение), разработку 
(постановка задачи и разработка приложений, докумен-
тация, тестирование и сопровождение) и телекоммуни-
кации (каналы связи и их обслуживание) .

Косвенные затраты представляют собой расходы, 
которые не  могут быть запланированы и  часто даже 
не учитываются . Согласно исследованиям Interpose, они 
составляют более 50 % средних расходов организаций 
на  информационные технологии . Косвенные затраты 
могут включать расходы на потери производительности 
из-за сбоев в работе систем, неэффективное использова-
ние ресурсов, дополнительные затраты на восстановле-
ние после сбоев, а также потери из-за нарушений инфор-
мационной безопасности и непредвиденных рисков . [9]

Согласно исследованию Gartner, расходы на  ИТ со-
кратились на  8 % в  2020 году . Это значительное сни-
жение, которое имеет последствия для компаний 
в  долгосрочной перспективе . Спад затрат на  информа-
ционные технологии в  2020 году был связан в  первую 
очередь с пандемией COVID-19 . В результате ограниче-
ний и  мер, принятых многими государствами, бизнесы 
были вынуждены снижать свою деятельность, а многие 
компании были вынуждены закрыться временно или 
окончательно . Это привело к  сокращению бюджетов 
на  ИТ-инфраструктуру и  технологии, так как компании 
сосредоточились на  снижении расходов и  сохранении 
своей финансовой устойчивости . Кроме того, некоторые 
компании отложили свои ИТ-проекты на  неопределен-
ный срок, чтобы сосредоточиться на  более приоритет-
ных задачах, таких как управление кризисной ситуацией 
и сохранение рабочих мест . [10]

На основании данных исследований, проведен-
ных компаниями Gartner и  IDC, можно сделать вывод 
о  росте затрат на  информационные технологии в  2021 
году . По  данным Gartner, глобальные затраты на  ИТ-
технологии ожидаются на  уровне 4,2 трлн долларов, 
что представляет собой прирост на 8,6 % по сравнению 
с 2020 годом .[11]

COVID-19 был актуальной проблемой и  в 2021 году, 
однако рост затрат на  информационные технологии 
связан с  несколькими факторами . Во-первых, пан-
демия COVID-19 вынудила многие компании перей-
ти на  удаленную работу, что увеличило потребность 
в  ИТ-инфраструктуре и  соответствующих технологи-
ях, таких как облачные сервисы, видеоконференции . 
Во-вторых, быстрый рост электронной коммерции, 
связанный с  изменением потребительских привычек 
в период пандемии, также привел к увеличению затрат 
на  ИТ-технологии . В-третьих, цифровая трансформация 
бизнеса, ставшая еще более актуальной в  свете панде-
мии, требует более серьезных инвестиций в ИТ-системы 
и инфраструктуру . И, наконец, быстрое развитие новых 
технологий, таких как искусственный интеллект, блок-
чейн, интернет вещей, также привел к  увеличению за-
трат на  ИТ-технологии . Все эти факторы совместно об-
условили рост затрат на  информационные технологии 
в 2021 году

Анализируя отраслевые тенденции, можно отметить, 
что наибольшие затраты на  ИТ-технологии в  2020 году 
были зафиксированы в  финансовом секторе, где они 
превысили 500 млрд долларов . В то же время, отрасли 
здравоохранения, образования и государственного сек-
тора отличались меньшими затратами на информацион-
ные технологии .

Результаты этих исследований показывают, что в со-
временном мире растущая роль информационных тех-
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нологий приводит к увеличению объема затрат на них . 
Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что инфор-
мационные технологии становятся ключевым фактором 
успешного функционирования компаний в  различных 
отраслях, и компании готовы вкладывать значительные 
ресурсы в их развитие .

Существует несколько тенденций, влияющих на  за-
траты на информационные технологии, которые можно 
выделить:[12]

1 . Цифровая трансформация предприятий и  отрас-
лей . Многие компании продолжают инвестиро-
вать в цифровую трансформацию, чтобы улучшить 
свою производительность и  конкурентоспособ-
ность . Это включает в себя внедрение и использо-
вание новых технологий, таких как искусственный 
интеллект, интернет вещей .

2 . Широкое использование облачных технологий . 
Облачные технологии становятся все более по-
пулярными в  бизнесе . Это позволяет компаниям 
использовать облачные сервисы и  инфраструк-
туру, которые предоставляются на  абонентской 
основе, что может быть более экономичным, чем 
поддерживать собственную инфраструктуру .

3 . Усиление необходимости информационной без-
опасности . Безопасность информации становится 
все более важной для компаний в свете угроз ки-
бербезопасности . Многие компании вкладывают 
дополнительные средства в  безопасность своих 
данных, в  том числе в  использование современ-
ных технологий для защиты от кибератак и утечек 
данных .

4 . Использование результатов аналитики данных 
в  различных предметных областях . Аналитика 
данных становится все более популярной в  биз-
несе . Многие компании инвестируют в технологии 
и  аналитические инструменты, чтобы получать 
более точные и  полезные данные для принятия 
решений .

Хотя в целом на затраты в ИТ отводится все больше 
средств, рационализация ИТ-затрат остается важной за-
дачей для компаний . Это связано с несколькими причи-
нами:

Экономия средств . Рационализация ИТ-затрат может 
помочь компаниям экономить деньги, оптимизируя рас-
ходы и выбирая более эффективные решения . Это может 
включать в  себя сокращение издержек на  поддержку 
устаревших технологий, лучшую оптимизацию процес-
сов и  инфраструктуры, а  также более эффективное ис-
пользование ресурсов .

Улучшение производительности . Рационализация 
ИТ-затрат может помочь компаниям улучшить произво-
дительность, обеспечив более эффективное использо-

вание ресурсов и  рациональное распределение задач 
между различными частями инфраструктуры . Это также 
может включать в  себя внедрение новых технологий, 
которые помогают повышать эффективность и произво-
дительность .

Реагирование на  изменения бизнес-ландшафта . Ра-
ционализация ИТ-затрат позволяет компаниям быстрее 
и гибче реагировать на изменения в бизнес-ландшафте . 
Это может быть важно в  периоды экономической не-
определенности, когда компании вынуждены быстро 
реагировать на изменения внешних условий .

Обеспечение безопасности . Рационализация ИТ-
затрат может помочь компаниям укрепить безопасность 
своей инфраструктуры и  защитить свои данные . Это 
может включать в  себя внедрение современных техно-
логий безопасности и улучшение политик безопасности 
компании .

Таким образом, рационализация ИТ-затрат имеет 
множество преимуществ и является важной задачей для 
компаний в долгосрочной перспективе .

Существует несколько инструментов и подходов, ко-
торые могут помочь предприятиям рационализировать 
свои ИТ-затраты:[13]

1 . Аудит ИТ-инфраструктуры . Аудит помогает компа-
ниям понять, какие ресурсы и технологии исполь-
зуются в  инфраструктуре, каковы затраты на  эти 
ресурсы, а  также оценить эффективность их ис-
пользования . Аудит ИТ-инфраструктуры может 
помочь компаниям идентифицировать устарев-
шие технологии, избыточные ресурсы и  другие 
места, где можно сократить затраты .

Пример: Компания Deloitte внедрила аудит ИТ-
инфраструктуры в  одной из  крупнейших медицинских 
организаций США . В  результате внедрения было вы-
явлено, что компания тратит значительные средства 
на  поддержание устаревшего и  нерационального обо-
рудования, которое не  соответствует текущим потреб-
ностям бизнеса . Delta Air Lines приняла решение о пере-
ходе на облачные технологии и объединении некоторых 
приложений, чтобы сократить количество дублирова-
ния и повысить эффективность . В результате внедрения 
предложенных мер компания смогла сократить свои 
расходы на ИТ на 15 %, при этом улучшив качество и эф-
фективность своей ИТ-инфраструктуры . [14]

2 . Оптимизация бизнес-процессов и  системное по-
вышение их уровня зрелости . Оптимизация биз-
нес-процессов позволяет компаниям повысить 
эффективность использования ресурсов и умень-
шить затраты на  повторяющиеся и  рутинные за-
дачи . Это может быть достигнуто через автома-
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тизацию процессов, централизацию управления 
и упрощение рабочих процессов .

Пример: FedEx Corporation — одна из  крупнейших 
компаний в мире по доставке грузов и логистике .

В 2018 году компания запустила программу оптими-
зации своих ИТ-процессов, чтобы улучшить оператив-
ную эффективность и  сократить затраты на  ИТ . Одним 
из первых шагов была реорганизация ИТ-департамента, 
чтобы улучшить сотрудничество между различными ко-
мандами и ускорить процессы разработки и внедрения .

Кроме того, компания внедрила меры автоматизации 
для оптимизации рутинных задач, таких как мониторинг 
и обновление систем . В результате компания смогла сни-
зить затраты на ИТ на $300 млн в 2018 году . [15]

3 . Пересмотр политики лицензирования программ-
ного обеспечения . Лицензирование программно-
го обеспечения может быть значительной статьей 
расходов для компаний . Пересмотр политики 
лицензирования ПО может помочь компаниям 
снизить затраты на лицензии, например, выбирая 
программное обеспечение с открытым исходным 
кодом или пересматривая свои соглашения с по-
ставщиками .

Пример: Компания ABBYY, разработчик программ-
ного обеспечения для распознавания текста и  интел-
лектуального анализа данных, реализовала пересмотр 
политики лицензирования ПО, чтобы сократить затраты 
на ИТ .

ABBYY перешла от покупки лицензий на каждый от-
дельный продукт к покупке единой корпоративной ли-
цензии, которая дает возможность использовать все 
продукты компании . Кроме того, компания начала ак-
тивно использовать открытое ПО .

Как результат, компания смогла сэкономить до  50% 
на  затратах на  ПО . Кроме того, благодаря единой кор-
поративной лицензии, ABBYY смогла ускорить процессы 
разработки и  улучшить интеграцию своих продуктов . 
[16]

4 . Внедрение облачных технологий может позво-
лить компаниям сократить затраты на аппаратное 
и программное обеспечение, а также уменьшить 
затраты на  ИТ-инфраструктуру и  обслуживание . 
Это может помочь компаниям сэкономить деньги 
и улучшить операционную эффективность .

Пример: Компания Airbnb внедрила облачные техно-
логии, используя Amazon Web Services, чтобы оптими-
зировать свои ИТ-затраты и  увеличить гибкость своих 
инфраструктурных решений . Согласно отчету компании, 

после перехода на  AWS они смогли уменьшить время 
запуска и масштабирования новых приложений с меся-
цев до дней или даже часов . Кроме того, благодаря оп-
тимизации использования ресурсов в облаке, компания 
смогла сэкономить до  500 миллионов долларов на  ИТ-
затратах за три года . [17]

5 . Передача определенных ИТ-функций на  аутсор-
синг сторонним поставщикам также может по-
мочь сократить затраты . Внешние поставщики мо-
гут предоставить более экономичные решения, 
чем собственные ИТ-службы компании, поскольку 
они могут использовать свои ресурсы и экономи-
ческие масштабы .

Пример: В 2004 году Qantas объявила о заключении 
пятилетнего контракта с  IBM на  услуги аутсорсинга ИТ-
инфраструктуры . В  рамках контракта IBM стала ответ-
ственной за  управление, мониторинг и  поддержку ИТ-
инфраструктуры Qantas, включая серверы, хранилища 
данных, сети и десктопные компьютеры . Также IBM пре-
доставляет услуги облачных вычислений для ускорения 
развертывания новых приложений .

Согласно отчетности Qantas, решение о  передаче 
определенных ИТ-функций на аутсорсинг привело к эко-
номии в размере 30 миллионов австралийских долларов 
в  год . Кроме того, компания отметила улучшение каче-
ства предоставляемых ИТ-услуг и ускорение внедрения 
новых технологий благодаря партнерству с IBM . [18]

6 . Пересмотр контрактов с  поставщиками с  целью 
сокращения расходов также может помочь ра-
ционализировать затраты на ИТ . Компании могут 
искать способы снизить стоимость продуктов 
и услуг, которые они получают от своих поставщи-
ков, а также улучшить условия контрактов . Это мо-
жет привести к снижению затрат на ИТ-продукты 
и услуги, что может помочь компаниям сократить 
свой бюджет .

Пример: Компания IBM является примером успеш-
ного пересмотра контрактов с  поставщиками для ра-
ционализации ИТ-затрат . В  2017 году компания заклю-
чила многолетние контракты с  поставщиками услуг 
по управлению ИТ-инфраструктурой на сумму $3,5 млрд . 
Однако в  2018 году компания приняла решение пере-
смотреть контракты и  перевести большую часть своих 
ИТ-операций на облачные платформы, такие как Amazon 
Web Services и Microsoft Azure . Это позволило компании 
сэкономить на  затратах на  ИТ-инфраструктуру и  повы-
сить свою конкурентоспособность на  рынке облачных 
сервисов .

По данным компании, благодаря пересмотру кон-
трактов с  поставщиками и  переходу на  облачные плат-
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формы, IBM смогла сэкономить около $1,5 млрд в  год 
на  затратах на  ИТ-инфраструктуру . Кроме того, компа-
ния сократила количество своих дата-центров в  мире 
на 40 %, что привело к снижению экологического следа 
компании . [19]

Таким образом, в  условиях кризиса необходимость 
рационализации затрат становится для компаний еще 
более актуальной . Чтобы увеличить свою прибыль 
и  оставаться конкурентоспособными на  рынке, компа-
нии должны иметь возможность сокращать свои рас-
ходы на ИТ . Говоря о рационализации ИТ-затрат, важно 
понимать, что это не  только снижение расходов на  ИТ-
инфраструктуру и сервисы, но и улучшение их качества 
и  эффективности . Для этого необходимо использовать 
различные инструменты, подходы и методы, которые мы 
рассмотрели выше .

Однако, при выборе инструмента для рационализа-
ции ИТ-затрат, необходимо учитывать особенности ком-
пании и ее ИТ-инфраструктуры . 

Кроме того, при выборе инструментов необходимо 
учитывать не только недостатки и преимущества каждо-
го из них, но и оценивать их эффективность и потенци-
альную выгоду для компании .

Также стоит отметить, что рационализация ИТ-затрат 
должна быть постоянным процессом, так как техноло-
гии и бизнес-потребности постоянно меняются . Поэтому 
компании должны регулярно анализировать свою ИТ-
инфраструктуру и  принимать меры по  ее оптимизации 
и  улучшению . Поскольку ИТ-индустрия в  ближайшие 
годы продолжит расти, оптимизация затрат на ИТ оста-
нется ключевым приоритетом для компаний, стремящих-
ся оставаться конкурентоспособными и  прибыльными . 

Таблица 1 . 
Сравнение инструментов рационализации ИТ-затрат

Инструменты рационализации ИТ-затрат Недостатки Преимущества

Аудит ИТ-инфраструктуры
Может быть дорогим и трудоемким процессом, 
требующим специальных знаний и опыта.)

Позволяет компании определить слабые места в ИТ-
инфраструктуре, выявить возможности сокращения 
затрат и улучшения производительности.

Оптимизация бизнес-процессов и си-
стемное повышение их уровня зрелости 

Может потребовать значительных изменений 
в текущих бизнес-процессах, что может быть сложно 
для некоторых компаний.

Позволяет устранить избыточные процессы и улуч-
шить эффективность работы ИТ-систем, что приводит 
к снижению затрат.

Пересмотр политики лицензирования 
программного обеспечения 

Может потребовать пересмотра текущих контрактов 
и пересмотра политик компании, что может быть 
сложным.

Позволяет снизить расходы на лицензирование ПО, 
путем перехода на менее дорогое или свободное ПО.

Внедрение облачных технологий
Может потребовать значительных инвестиций 
в начальной стадии и рисков связанных с переносом 
данных в облако.

Позволяет снизить затраты на аппаратное обеспече-
ние и управление ИТ-инфраструктурой, обеспечивает 
большую гибкость и масштабируемость.

Передача определенных ИТ-функций 
на аутсорсинг сторонним поставщикам

Может потребовать времени и усилий на поиск 
и оценку подходящих поставщиков и установление 
с ними контрактов.

Позволяет компании сосредоточиться на своих 
основных функциях и сократить затраты на персонал 
и обслуживание ИТ-инфраструктуры.

Пересмотр контрактов с поставщиками
Может потребовать много времени на пересмотр 
контрактов и переговоры с поставщиками.

Позволяет сократить затраты на поставки и устано-
вить выгодные условия в контрактах с поставщиками.
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Аннотация. Статья посвящена применению метода чистых активов для 
оценки бизнеса в  современных условиях. Рассмотрены причины, по  кото-
рым метод чистых активов становится более востребованным, проанали-
зирована сущность метода чистых активов, выявлено влияние современ-
ных рыночных условий на  применение метода чистых активов. Основная 
цель работы — подтвердить тезис о том, что метод чистых активов после 
событий 2022 года стал более актуальным и эффективным для точной и до-
стоверной оценки бизнеса. Для достижения цели работы были поставлены 
и  выполнены следующие задачи: изучены последствия трансформации 
экономики 2022 г., проанализированы этапы проведения оценки бизнеса 
методом чистых активов. Использованы методы сравнения, дедукции, эко-
номического анализа и  графической интерпретации полученных данных. 
Сделан основной вывод: тезис верен. 

Ключевые слова: метод чистых активов, затратный подход, оценка бизнеса, 
оценочная деятельность.

APPLICATION OF THE NET ASSET 
METHOD FOR BUSINESS VALUATION  
IN MODERN CONDITIONS

M. Griban

Summary. The article is devoted to the application of the net asset 
method for business valuation in modern conditions. The reasons why 
the net assets method is becoming more in demand are considered, the 
essence of the net assets method is analyzed, the influence of modern 
market conditions on the use of the net assets method is revealed. The 
main purpose of the work is to confirm the thesis that the method of net 
assets after the events of 2022 has become more relevant and effective 
for accurate and reliable business assessment. To achieve the goal of the 
work, the following tasks were set and completed: the consequences 
of the transformation of the economy in 2022 were studied, the stages 
of conducting a business assessment using the net assets method were 
analyzed. Methods of comparison, deduction, economic analysis and 
graphical interpretation of the data obtained were used. The main 
conclusion is made: the thesis is correct.

Keywords: net asset method, cost approach, business valuation, 
evaluation activities.

Введение

В оценке бизнеса применяются три подхода — за-
тратный, сравнительный и  доходный . Подробная 
характеристика подходов приведена в  Федераль-

ном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подхо-
ды и требования к проведению оценки», утвержденным 
Приказом Минэкономразвития России от  14 апреля 
2022  г . № 200 [1] . Оценщик обязан применить хотя бы 
один из этих подходов для оценки бизнеса и предоста-
вить аргументированный отказ от  применения какого-
либо подхода в случае, если оценщик не применяет все 
три подхода . Рациональный выбор подхода к  оценке 
бизнеса является актуальным вопросом в сфере оценоч-
ной деятельности .

Выбор подхода, как правило, происходит после ана-
лиза оценщиком объекта оценки и  среды, в  которой 
функционирует объект оценки . Это означает проведе-
ние анализа финансово-хозяйственной деятельности 
объекта оценки, изучение предоставленных оценщику 
документов, характеризующих объект оценки, составле-
ние описания объекта оценки, анализ макроэкономиче-
ской ситуации, обзор отрасли, в которой действует объ-
ект оценки . После этого оценщик может сделать вывод 
о том, какой подход следует применить .

То есть, на выбор подхода к оценке оказывает влия-
ние общая макроэкономическая ситуация, обусловлен-
ная текущими условиями . В  данной статье автор выде-
ляет один из двух методов затратного подхода — метод 
чистых активов, как наиболее актуальный, точный, про-
стой и эффективный в современных условиях .

Литературный обзор

В 2022 году вступили в  силу новые федеральные 
стандарты оценки (ФСО), в том числе затратному подхо-
ду посвящены п . 24, п . 25, п . 26 Федерального стандарта 
оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержден-
ного приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 
2022 г . № 200 . 

Затратный подход и  его методы анализируются 
в  большинстве учебников и  пособий по  оценке бизне-
са за  авторством как отечественных, так и  зарубежных 
исследователей . Среди отечественных авторов можно 
выделить работы Грязновой А .Г ., Федотовой М .А ., Григо-
рьева В .В ., Косоруковой И .В . и многих других российских 
практиков, труды которых используются современны-
ми оценщиками . Среди зарубежных авторов можно от-
метить работы А . Дамодарана, который внес значимый 
вклад в мировое сообщество оценочной деятельности, 
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создав открытую базу данных с полезными для оценщи-
ков сведениями .

Материалы и методы

В работе использованы материалы нормативных до-
кументов . Применены следующие методы: сравнения, 
дедукции, систематизации, агрегирование .

События 2022 года оказали сильное влияние на  ра-
боту множества компаний, что привело к  следующим 
ситуациям:

1 . На рынке присутствует состояние неопределён-
ности . В  частности, руководство объекта оценки 
затрудняется составить прогнозные данные с до-
статочной точностью и достоверностью, которые 
необходимы для построения адекватной финан-
сово-математической модели в рамках доходного 
подхода . Поэтому в  такой ситуации часто проис-
ходит отказ от доходного подхода по причине от-
сутствия достаточных прогнозных данных, кото-
рые бы позволили предсказать денежные потоки 
оцениваемого объекта на  достаточно длинном 
временном интервале с необходимой точностью .

2 . Тяжелая экономическая ситуация привела к  рез-
кому колебанию показателей выручки и  чистой 
прибыли, или вовсе к убыткам или прекращению 
деятельности, в  т .ч . по  причине инициации про-
цедуры банкротства . Компании, у  которых в  бу-
дущем не  ожидается стабильная выручка, или 
у  которых существует достаточно высокий риск 
прекращения деятельности, также не могут быть 
оценены доходным подходом с необходимой точ-
ностью . Также прекращение операционной де-
ятельности или инициация процедуры банкрот-
ства ограничивает применение сравнительного 
подхода, поскольку ценовые мультипликаторы 
основываются на таких показателях, как выручка 
или чистая прибыль (например, мультипликатор 
отношения цены к чистой прибыли P/E или отно-
шение цены к выручке P/S) .

3 . Возросло количество заказчиков, желающих уз-
нать стоимость бизнеса, который сильно постра-
дал от событий 2022 года, для его продажи . 

4 . Многие иностранные владельцы бизнеса в России 
в 2022 году выразили желание продать свой биз-
нес и уйти с рынка . В этом случае появляются зака-
зы на  оценку для прохождения Правительствен-
ной комиссии по  контролю за  осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ . (Указы Президента 
РФ [2], [3], [4]) . В этом случае сравнительный под-
ход, как правило, не  применяется, а  затратный 
подход применяется в случае, когда последствия 
сделки характеризуются высокой неопределен-
ностью и денежные потоки бизнеса не могут быть 
определены .

5 . Санкции, повлекшие блокировку финансовых 
активов, а  также ограничение доступа к  рынкам 
ценным бумаг, в совокупности с понижением сте-
пени раскрытия информации компаний затрудня-
ют применение сравнительного подхода, так как 
появляются проблемы с подбором компаний-ана-
логов и расчетом мультипликаторов .

Таким образом, оценщику все чаще приходится при-
менять затратный подход, поскольку увеличилось коли-
чество случаев, когда доходный и/или сравнительный 
подход неприменимы . Тогда как для применения затрат-
ного подхода оценщику будет достаточно подробных 
расшифровок бухгалтерской и  финансовой отчетности 
объекта оценки . 

Также стоит отметить простоту и  удобство приме-
нения затратного подхода: некоторые статьи баланса 
в  корректировке не  нуждаются, а  сами корректировки 
являются простыми математическими действиями, тогда 
как доходный подход предполагает построение финан-
сово-математической модели с  возможностью прогно-
зирования, а  сравнительный подход требует широкого 
анализа аналогов и сделок с ними . В результате состав-
ление отчета об оценке с применением затратного под-
хода занимает меньше времени, чем с применением до-
ходного и/или сравнительного подхода . 

Одной из  немногих проблем в  применении затрат-
ного подхода может стать отсутствие необходимых рас-
шифровок статей баланса, в результате чего оценщикам 
понадобится отправить заказчику дополнительный за-
прос на  необходимую информацию, что, соответствен-
но, увеличивает сроки составления отчета об оценке .

Затратный подход включает в себя два метода: метод 
чистых активов (далее — МЧА) и метод ликвидационной 
стоимости . Как правило, даже в случае потенциального 
банкротства, заказчик обращается к оценщику заранее, 
чтобы узнать рыночную стоимость, а  не ликвидацион-
ную, поэтому ключевым методом является МЧА . Также, 
МЧА может применяться в  случае добровольного бан-
кротства организации .

Определение стоимости объекта оценки с помощью 
МЧА включает в себя следующие этапы:

1 . Проведение анализа состава активов и  обяза-
тельств объекта оценки . Необходимо исполь-
зовать предоставленные расшифровки статей 
баланса, чтобы сделать вывод о  необходимости 
корректировки статьи или об  отсутствии данной 
необходимости .

2 . Проверка на наличие специализированных акти-
вов в  составе активов объекта оценки . В  случае 
наличия такого актива, в  рамках затратного под-
хода может быть применен доходный подход (на-
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пример, расчет рыночной стоимости с  помощью 
доходного подхода внеоборотных активов — ос-
новных средств для добычи нефти у  нефтяной 
компании, чтобы затем использовать эту стои-
мость в МЧА), в том числе может быть проведено 
исследование на  предмет экономического уста-
ревания специализированных активов .

3 . Скорректировать при необходимости активы 
и обязательства объекта оценки . Также возможно 
выявление забалансовых активов и обязательств . 
На  этом этапе у  оценщика, как правило, имеет-
ся простор для принятия решений в  отношении 
корректировок статей баланса . Важно, чтобы они 
соответствовали требованиям федеральных стан-
дартов оценки, а  также правилам СРО (саморе-
гулируемой организации оценщиков), в  которой 
состоит оценщик . Однако, принятые решения не-
обходимо аргументировать, в том числе свою по-
зицию, возможно, будет необходимо обосновать 
заказчику, эксперту СРО или эксперту Росимуще-
ства .

4 . Рассчитать стоимость чистых активов как разницу 
скорректированных активов и обязательств . Если 
объект оценки — 100 % пакет акций или 100 % 
доля в уставном капитале, тогда стоимость чистых 
активов и  стоимость объекта оценки совпадут . 
В  случае, если объектом оценки является доля 
в уставном капитале менее 100 %, тогда потребу-
ется перемножить ее и стоимость чистых активов . 
Если же объектом оценки является пакет акций, 
составляющий менее 100 % от  уставного капита-
ла, тогда потребуется применение коэффициен-
та значимости доли, премии за контроль, скидки 
за недостаток ликвидности .

Трансформация экономики в  2022–2023 гг . в  основ-
ном повлияла на  третий этап . Рассмотрим основные 
корректировки статей баланса и  отметим влияние со-
временных экономических условий на определение ры-
ночной стоимости статей баланса .

Дебиторская задолженность . Основными методами 
ее корректировки являются дисконтирование (в случае 
большого срока задолженности) и применение коэффи-
циента покрытия (в случае, если дебитор не может рас-
считаться по всем обязательствам) . В текущих условиях 
особое внимание следует уделять, во-первых, иностран-
ным дебиторам — в  силу санкционных ограничений 
получение выплаты от  них может быть невозможным . 
Во-вторых, следует проверить дебиторов на  предмет 
несостоятельности (банкротства), например, с помощью 
сайта единого федерального реестра сведений о  бан-
кротстве [5], поскольку экономический кризис 2022 года 
[6, с .23] привел к  повышенному количеству банкротств 
компаний . В обоих случаях стоимость задолженности сле-
дует признать равной нулю или применить к ней дисконт .

Денежные средства и  эквиваленты . В  случае, если 
компания хранит средства в  валюте на  иностранных 
счетах, средства могут быть заморожены . В такой ситу-
ации денежные средства теряют присущее им свойство 
абсолютной ликвидности, поскольку срок разморозки 
средств не  определен и  нет никаких гарантий, что он 
наступит . Поэтому оценщику важно запрашивать рас-
шифровку статьи баланса «Денежные средства и  экви-
валенты», чтобы выявлять и  корректировать подобные 
проблемные активы .

Долгосрочные и  краткосрочные финансовые вло-
жения . В  состав данных статей могут входить долевые 
и долговые вложения . Долевые вложения представляют 
собой инвестиции в  акционерный капитал компании . 
Балансовая стоимость таких вложений может быть не-
велика, но рыночная стоимость в большинстве случаев 
значительно выше, так как отражает выгоды от владения 
части компании-объекта вложения . Долговые вложения 
представляют собой выданные займы на некоторых ус-
ловиях, в том числе они могут быть процентными и бес-
процентными . Беспроцентные займы, а также проценты 
по займам могут быть учтены бухгалтером организации 
в составе дебиторской задолженности . 

Если объектом вложений являются иностранные 
компании, оценщику необходимо провести анализ воз-
можности возврата объектом оценки своих вложений, 
поскольку из-за заморозки счетов, нарушения функци-
онирования платежных систем и  воздействия санкций, 
это может быть затруднено [7] . Особенно внимательно 
следует проводить корректировку долевых вложений 
в  иностранную компанию . Поскольку для определе-
ния рыночной стоимости долевого вложения оценщи-
ку необходимо, пусть и в несколько упрощенном виде, 
рассчитать стоимость объекта вложения, на  данную 
стоимость вышеуказанные факторы также могут ока-
зать влияние . Если объект вложения связан с  другими 
иностранными компаниями или иными объектами вло-
жений объекта оценки, между ними образуется цепоч-
ка связей и  взаиморасчетов, которые оценщик должен 
учесть при расчете стоимости . Эта «паутина» связей под 
влиянием внешних факторов становится еще сложнее 
для объективного процесса стоимостной оценки .

Вышесказанное по  отношению к  статьям 1 и  2 раз-
дела баланса верно и по отношению к 4 и 5 разделу ба-
ланса, только в обратную сторону . Так, может возникнуть 
ситуация, когда у  объекта оценки есть обязательства 
перед иностранной компанией, а  возврат задолженно-
сти в срок в соответствии с договоренностями затруднен 
или невозможен . Эти обязательства могут быть учтены 
в составе кредиторской задолженности, краткосрочных 
и  долгосрочных заемных средств . Очевидно, что заем-
щик воспользуется возможностью отсрочить выплаты 
по  обязательствам или вовсе откажется от  их выплаты, 
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если ситуация это позволяет . Выгодность таких финансо-
вых маневров подтверждается в том числе концепцией 
временной стоимости денег . В свою очередь, оценщик, 
как правило, не  обладает возможностью изучить все 
договоренности между объектом оценки и  его креди-
торами, в  которых, теоретически, могут быть прописа-
ны аспекты поведения в подобных ситуациях . Поэтому, 
на основе допущений оценщик принимает стоимость за-
долженности с дисконтом или равной нулю .

Интересная ситуация складывается с  задолженно-
стью перед компаниями, проходящими процедуру бан-
кротства . Тогда как оценщик дебиторскую задолжен-
ность в  аналогичной ситуации признает безнадежной 
к  взысканию или учитывает с  дисконтом, если объект 
оценки встал в реестр кредиторов, то в обратной ситу-
ации требования к объекту оценки от компаний-банкро-
тов, как правило, не корректируются или корректируют-
ся в меньшей степени . Связано это с тем, что конкурсный 
управляющий кредитора может вести даже более актив-
ную деятельность по  взысканию задолженности, чем 
вел сам кредитор, потому что собранные конкурсным 
управляющим средства с должников компании-банкро-

та пойдут на  уже частичное погашение долгов самой 
компании-банкрота .

Заключение

Таким образом, современные условия оказывают до-
статочно значимое влияние на  применение метода чи-
стых активов . Однако, в  рамках современных условий 
не  появилось каких-либо полностью новых и  уникаль-
ных методик, методологический инструментарий и сущ-
ность затратного подхода остались прежними . Влияние 
современных условий прослеживается в  первую оче-
редь в росте значимости затратного подхода и, в частно-
сти, метода чистых активов для осуществления оценоч-
ной деятельности .

Поэтому автор делает вывод о том, что поставленный 
тезис верен . После событий 2022 года, в  современных 
условиях, метод чистых активов как наиболее часто ис-
пользуемый метод затратного подхода стал более акту-
альным и  эффективным инструментом для оценки биз-
неса .
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДОХОДОПРИНОСЯЩЕЙ 
ЕДИНИЦЫ, КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
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Аннотация. Основное направление представленной статьи — формирова-
ние практических подходов к оценке бизнеса, а именно определении стои-
мости нефтегазовых активов в России. Задание на оценку является важной 
частью процесса оценки стоимости бизнеса нефтегазовых активов. Эта акту-
альная тема исследования привлекает внимание из-за уникальных особен-
ностей и сложностей, связанных с оценкой таких активов.
Во-первых, нефтегазовая индустрия характеризуется высокой степенью ри-
ска и неопределенности. Формируя задание на оценку, необходимо учесть 
этот особый контекст, устанавливая четкие критерии и  ожидания относи-
тельно оценки стоимости.
Во-вторых, нефтегазовые активы могут иметь различную природу, будь то 
месторождения, буровые установки или оборудование. Это требует тща-
тельного анализа и понимания всех особенностей активов, которые могут 
влиять на их стоимость. Формирование задания на оценку позволяет учесть 
эти факторы и получить более точную оценку.
Наконец, оценка стоимости бизнеса нефтегазовых активов является важ-
ным компонентом инвестиционных решений и стратегического планирова-
ния в этой отрасли. Правильное формирование задания на оценку помогает 
минимизировать риски и принять обоснованные решения на основе точно-
го определения стоимости активов.
В целом, формирование задания на оценку стоимости бизнеса нефтегазо-
вых активов является актуальной и важной темой исследования, поскольку 
оно позволяет учесть особенности этой отрасли и  получить достоверные 
данные для принятия финансовых и стратегических решений, а также опре-
делить верную группу подходов к оценке.

Ключевые слова: оценка бизнеса, нефтедобывающая компания, доходопри-
носящая единица, доходный подход при оценке акций/долей нефтегазовых 
компаний, объект оценки бизнеса, методы оценки.

DETERMINATION OF THE VALUATION 
OBJECT AND REVENUE-GENERATING 
UNIT AS A KEY ASPECT IN ASSESSING  
THE VALUE OF AN OIL AND GAS 
COMPANY

V. Zheryakov

Summary. The main direction of the presented article is the formation 
of practical approaches to business valuation, namely, determining the 
value of oil and gas assets in Russia. The assessment assignment is an 
important part of the business valuation process for oil and gas assets. 
This topical research topic attracts attention because of the unique 
features and difficulties associated with the valuation of such assets.
Firstly, the oil and gas industry is characterized by a high degree of 
risk and uncertainty. When forming an assessment assignment, it is 
necessary to take into account this special context, setting clear criteria 
and expectations regarding the valuation.
Secondly, oil and gas assets may have a different nature, whether they 
are deposits, drilling rigs or equipment. This requires a thorough analysis 
and understanding of all the features of assets that can affect their value. 
Forming an assessment assignment allows you to take these factors into 
account and get a more accurate assessment.
Finally, business valuation of oil and gas assets is an important 
component of investment decisions and strategic planning in this 
industry. The correct formation of the assessment task helps to minimize 
risks and make informed decisions based on the accurate determination 
of the value of assets.
In general, the formation of a task for assessing the business value of oil 
and gas assets is an urgent and important topic of research, since it allows 
you to take into account the specifics of this industry and obtain reliable 
data for making financial and strategic decisions, as well as determine the 
right group of approaches to valuation. 

Keywords: business valuation, oil producing company, revenue-
generating unit, revenue approach to the valuation of shares/shares of oil 
and gas companies, business valuation object, valuation methods.

В Российской Федерации нефтегазовый сектор эко-
номики является одним из  основополагающих 
в  доходной части бюджета, по  данным открытых 

источников на  2023 год около 34 %, в  2022 году дан-
ный показатель был более 40 % [1], что подтверждает 
большую зависимость экономики от  реализации не-
фтегазовых ресурсов, что в  свою очередь стимулирует 
государственный сектор регулировать данную отрасль 

и  поддерживать ее в  рабочем состоянии . В  условиях 
продолжающейся зависимости от данных поступлений, 
оценка рыночной стоимости нефтегазовых активов Рос-
сии должна занять особое место и внимание со стороны 
как регулирующих органов (Министерство Юстиций РФ 
и Министерство Финансов РФ), в части публикации ме-
тодических рекомендаций об оценке, так и Саморегули-
руемых организаций оценщиков (далее — СРОО) в части 
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формирования таких рекомендаций путем проведения 
советов и формирования общей объективной позиции, 
аналогично проводимых по  вопросу внесение измене-
ний в  Федеральные стандарты оценки (далее ФСО)[2] 
которые вступили в силу с 07 .11 .2022 .

Проблематика в  определении методов оценки не-
фтегазовых компаний поднимается во многих актуаль-
ных исследованиях, так общая проблематика при оцен-
ке таких объектов рассмотрена в  исследованиях к .э .н . 
Игорина В .В . и Суханова И .Г ., [3] в котором авторы осве-
щают возможности сравнительного, затратного и доход-
ного подхода [2] при оценке бизнеса в рассматриваемой 
отрасли . Так же создание моделей оценки рассматривал 
в своем исследовании М .Д . Нечаев и О .В . Ремизов [4] рас-
сматривая моделирование инвестиций как базовый под-
ход в оценке .

Нельзя оставлять в  стороне и  рассмотрение акту-
ального законодательства, регулирующего топливную 
отрасль, так основной документ, дающий право на веде-
ние нефтедобывающей деятельности это Приказ Феде-
ральной службы статистики (Росстат) от 21 .12 .2016 года 
№844[5], данный документ регламентирует форму отчет-
ности обществ, которая в  свою очередь содержит пол-
ную информацию о состоянии месторождений, наличие 
углеводородных запасов и перспектив развития .

Учитывая вышесказанное можно сделать однознач-
ный вывод о необходимости проработки этапов оценки 
нефтегазовых компаний, в  частности в  данной статье 
фокус направлен на первый этап, который в своей сути 
формирует метод оценки . Первым этапом в данном ис-
следование подразумевается формирование объекта 
оценки, а  также определение его основной доходной 
единицы .

Описание объекта оценки как отправная точка 
объективной оценки нефтегазовой компании

Объект оценки — может представлять собой, как 
объект недвижимости, так и  движимое имущество, 
а  также иные формы объектов (акции/доли, патенты 
и иная интеллектуальная собственность), оцениваемые 
на определенную дату .

В случае оценки нефтегазовых активов, объект может 
представлять собой как локальную единицу, такую как 
автозаправочный комплекс, логистические центры, про-
изводственные-перерабатывающие мощности, объекты 
разведки месторождений, и т .д . Или же представлять со-
бой акции Холдинга, включающего в себя весь комплекс 
вышеуказанных локальных объектов . В рамках исследо-
вания мы рассмотрим формирование объекта оценки 
для Генеральной компании, с  целью дальнейшего фор-
мирования единого подхода к определению стоимости 
нефтегазовых компаний .

При описании объекта оценки необходимо начать 
с  исторической справки Компании, в  рамках которого 
необходимо рассмотреть:

 — Историю основания Компании, а также ее ресурс-
ные показатели (численность работников, имею-
щееся недвижимое имущество;

 — Место оцениваемой компании в Группе (для фор-
мирования иерархической структуры группы 
и  позиционирование оцениваемой компании 
в структуре);

 — Основные финансовые показатели на ретроспек-
тиву 5 и более лет;

 — Аналитические данные и  размещение компании 
в  индексах надежности (прим . Raex, S&P, Fitch 
и Moody’s и т .д .);

 — Организационную структуру;
 — Сравнительный анализ компаний конкурентов 
на рынке, определение доли, занимаемой на рынке;

 — Проведение маркетинговых исследований с  це-
лью позиционирования компании, выявления 
ее рисков и  перспектив развития (Матрица BCG, 
SWOT-анализ и т .д .), а также динамику акций ком-
пании на биржах;

 — Формирование и оценка влияния правового поля, 
в котором работает компания;

 — Выявление круга основных продуктов сбыта, 
определение их долей в  структуре доходов ком-
пании, создание прогнозов и трендов;

 — Определение себестоимостей единиц продуктов 
сбыта, объемов производства, спроса и  предло-
жения на  рынке, а  также потенциальных мощно-
стей производств;

 — Формирование выводов с  определением основ-
ных рисков и  слабых сторон компании, которые 
прямо или косвенно влияют на определение сто-
имости .

Основная цель формирования подобного описания 
объекта оценки — определение верного подхода и в его 
рамках наиболее достоверных методов оценки, напри-
мер, при оценке генеральной компании (прим . ПАО Газ-
пром), уже на этапе определение продуктов сбыта мож-
но сделать вывод о невозможности применения метода 
прямой капитализации, так как у вышеуказанной компа-
нии по мимо основной нефтедобывающей деятельности 
иметься так же крупная банковская деятельность (АО 
«Газпромбанк»), страховая деятельность (АО «СОГАЗ»), 
и т .д ., что говорит о неоднородности доходно-расходных 
потоков, делая очевидным для оценщика отказ от части 
методов .

Доходная единица при определении сегмента 
оцениваемой компании

Определение доходной единицы, должно стать ос-
новным выводом по  проведенному анализу объекта 
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оценки . Так как именно на основании ее можно сформи-
ровать инвестиционную модель, спрогнозировать ди-
намику компании, верно определить поле рисков, вли-
яющих на  отрасль доходной единицы, а  также степень 
подверженности того или иного риска на  успешную 
и стабильную деятельность компании рассмотрим ниже 
пример структуру выручки ПАО Газпром:

Рис . 1 . Структура выручки по сегментам бизнеса  
ПАО Газпром за 2022 год

На основании вышеприведенной сводки можно 
определить, что основная выручка компании прихо-
диться на  полный цикл разработки и  реализации газо-
вых и нефтяных месторождений, что и формирует основ-
ную доходную единицу . В этом случае оценке подлежала 
бы генеральная компания, реализующая полный цикл 
реализации нефтегазовых ресурсов, в  структуре кото-
рой имеется большое количество дочерних компаний, 
между которыми разделены полномочия по  ведению 
целевой деятельности:

Как видно на  представленном рисунке 2, компания 
работает как на внутреннем рынке России, так и на зару-
бежном, имея целый ряд дочерних компаний, существу-
ющих заграницей, что так же требует анализа в  части 
структуры финансового потока:

Рисунок 3 констатирует, что компания представлена 
равнозначно, как на  иностранном рынке, так и  на вну-
треннем, что в  нормальном состоянии экономики яв-
лялось бы положительным маркером диверсификации 
рисков .

Определение группы рисков на основании 
сформированного объекта оценки и выявленной 

доходной единицы 

На вышеуказанном примере ПАО Газпром, опреде-
лив его основной доходный поток структуру компании 
и ее представленность на внутреннем и внешнем рынке, 
можно уже на этапе описания объекта оценки сформи-
ровать группу рисков, влияющих на  компанию, что от-
разиться на итоговых показателях при оценке рыночной 
стоимости:

Группы рисков ПАО Газпром на основании описанно-
го объекта оценки:

 — Финансовые;
 — Операционные;
 — Рыночные;
 — Геополитические .

Финансовые риски включают в  себя такие факторы, 
как изменения процентных ставок, курсов обмена валют 
и кредитный риск . 

Рис . 2 . Структура дочерних компаний ПАО Газпром
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Рис . 3 . Структура выручки в разрезе географических 
областей на 2022 год

Операционные риски включают в себя такие факто-
ры, как сбои в производстве, изменения в законодатель-
стве и проблемы с цепочкой поставок . 

Рыночные риски связаны с такими факторами, как из-
менения спроса, конкуренция на рынках сбыта . 

Геополитические риски возникают при влиянии ста-
новой политики на деятельность компании .

Для оценки влияния этих рисков на рыночную стои-
мость акций «Газпрома» можно использовать несколько 
методов . Один из подходов заключается в анализе исто-
рических данных и  тенденций для выявления законо-
мерностей, и  потенциальных факторов риска . Другой 
метод предполагает проведение сценарного анализа, 
при котором моделируются различные сценарии ри-

ска для оценки их влияния на  цены акций . Кроме того, 
анализ чувствительности может быть использован для 
оценки того, как изменения конкретных факторов риска 
влияют на рыночную стоимость акций «Газпрома» . 

Заключение

Необходимость формирования методических подхо-
дов к оценке нефтегазовых компаний — важная и ком-
плексная задача реализация, которой возможна только 
при тесном взаимодействии государственных регулиру-
ющих органов и частного оценочного сообщества, опыт 
такого взаимовыгодного взаимодействия уже привел 
к качественным изменениям в статьях законодательства .

При постановке задачи разработать методические 
рекомендации к проведению оценки нефтегазовых ком-
паний, необходим поэтапный и всеобъемлющий подход, 
который позволит провести качественную оценку ком-
паний, формирующий один из основных доходных пото-
ков бюджета России .

Комплексный подход к  оценке подразумевает раз-
деление процесса на малые этапы . Проведенное иссле-
дование в части начального этапа оценки — формиро-
вания объекта оценки, позволило определить перечень 
обязательных к  рассмотрению пунктов, на  основании 
которых оценщику удастся определить применимость 
каждого из трех подходов к оценке, а также выявит груп-
пы рисков относительно оцениваемого объекта, что 
позволит провести всестороннее их изучение и оценку 
влияния на итоговые результаты оценки .
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Введение

Колоссальные изменения мировой политической 
и экономической ситуации в последние годы, бес-
прецедентное внешнее давление на  экономику 

нашей страны и  антикризисные меры, применяемые 
правительством для адаптации к новым условиям, при-
вели к  необходимости переориентирования «вглубь»: 
развития и усиления национальной экономики страны . 
Увеличиваются объёмы бюджетных ассигнований в про-
мышленное строительство, а  значит требуются более 
эффективные и качественные способы расчета и оценки 
стоимости инвестиционно-строительных проектов .

Строгие консервативные инструменты и методы пла-
нирования и обоснования инвестиций перестают рабо-
тать в условиях непредсказуемости будущей эксплуата-
ции объектов промышленности, непрерывных перемен 
в  государственном регулировании, а  также изменения 
приоритетов и  целей заказчиков и  других участников 
инвестиционно-строительных проектов .

Сегодня необходимы методы управления стоимо-
стью проектов, способные гибко адаптироваться к вну-
тренним и внешним факторам неопределенности реали-

зации инвестиционно-строительных проектов и дающие 
надежные прогностические результаты для принятия 
адекватных управленческих решений в  изменяющихся 
условиях реализации проектов . 

Несмотря на  усилия, предпринимаемые государ-
ственными органами и  профессиональными сообще-
ствами России в последнее десятилетие, система ценоо-
бразования в капитальном строительстве по-прежнему 
остается недостаточно эффективной . Проводимые ра-
боты по  актуализации системы сметного ценообразо-
вания, не  только пока не  привели к  снижению затрат 
в строительстве, но и не смогли переломить тенденцию 
к их необоснованному росту и ценовому хаосу на рынке 
инвестиционного строительства [1] .

Недаром совершенствованию системы ценообра-
зования в  строительстве посвящен отдельный раздел 
Стратегии развития строительной отрасли и  жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
на  период до  2030 года с  прогнозом до  2035 года [2], 
включающий мероприятия, направленные на  повыше-
ние точности и  достоверности определения стоимости 
строительства и переход от базисно-индексного метода 
к  ресурсному методу определения сметной стоимости 
строительства . 
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Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на  основе поиска и  из-
учения отечественной нормативно-методической до-
кументации, учебных пособий и  научных публикаций, 
касающихся вопросов оценки стоимости реализации 
инвестиционно-строительных проектов, анализа их до-
стоинств и недостатков, способов повышения точности 
оценки .

Согласно ГОСТ Р 58535-2019 «Стоимостной инжини-
ринг . Термины и  определения» под оценкой стоимости 
понимается прогнозирование объемов, стоимости и/
или цены ресурсов, которые требуются для реализации 
проекта [3] . Стоимость строительства, как и точность ее 
оценки, не является постоянной величиной, неизменной 
на  всем протяжении жизненного цикла объекта капи-
тального строительства . На  величину стоимости стро-
ительства влияет множество факторов как внутренних, 
так и  внешних, изменяющихся в  ходе реализации про-
екта . 

В связи с этим, оценка стоимости — один из важней-
ших и чрезвычайно ценных процессов для всех заинте-
ресованных сторон инвестиционно-строительного про-
екта . Она является ключевым фактором, оказывающим 
влияние на качество и достоверность оценки экономи-
ческой эффективности проекта при расчете таких по-
казателей, как: чистая приведенная стоимость проекта 
(NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и дисконтиро-
ванный период окупаемости (DPP) и др . [4] .

Наряду с инженерно-техническими факторами изме-
нения стоимости проекта, связанными с качеством про-
ектных решений, сметной, инженерно-технологической 
и  иной документации, необходимо обратить внимание 
на  организационно-методические факторы, связанные 
с  отсутствием в  действующей отечественной системе 
ценообразования и ценового контроля в строительстве 
общепринятого системного подхода к сквозному управ-
лению стоимостью строительства объекта, обеспечива-
ющего преемственность стоимостных оценок проекта 
на всем протяжении его жизненного цикла [5] .

В качестве сквозной методологии управления сто-
имостью инвестиционно-строительного проекта, за-
воевавшей в  последнее десятилетие заслуженную 
популярность, в  рамках исследования рассмотрена 
методология управления проектами, разработанная 
Project Management Institute (PMI), доступная широкому 
кругу экспертов в  форме Свода знаний по  управлению 
проектами (PMBoK) [6] . Согласно PMBoK управление 
стоимостью проекта является одной из тринадцати об-
ластей знаний проектного управления, наряду с управ-
лением содержанием, сроками, качеством, рисками 
и другими важными областями . 

Область знаний «Управление стоимостью» объеди-
няет процессы планирования управления стоимостью, 
оценки стоимости, определения бюджета и  контроля 
стоимости проекта . Указанные процессы взаимосвязаны 
друг с другом, а также с процессами из других областей 
знаний . Работам по  управлению стоимостью проекта 
предшествуют мероприятия по  планированию, выпол-
няемые командой управления проектом . Эти действия 
являются частью процесса разработки плана управле-
ния стоимостью, устанавливающего формат и критерии 
планирования, структурирования, оценки, разработки 
бюджета и управления стоимостью проекта .

Другой методологией оценки и  управления сто-
имостью реализации инвестиционно-строитель-
ных проектов является методология TCM (Total Cost 
Management) — Комплексного управления стоимостью, 
в  основу которой положено управление производ-
ственным активом на всех этапах его жизненного цикла, 
включая эксплуатацию, и  проект по  первоначальному 
созданию актива, его дальнейшему ремонту или рекон-
струкции рассматривается в общем контексте существо-
вания предприятия .

Методология TCM [7] рассматривает управление сто-
имостью инвестиционно-строительного проекта в фор-
ме стоимостного инжиниринга — систематического 
процесса оценки, прогнозирования, контроля и оптими-
зации затрат на всех этапах жизненного цикла производ-
ственного актива . 

Стоимостной инжиниринг строится на следующих ос-
новных группах процессов:

1 . Основные процессы управления стоимостью (ор-
ганизация управления стоимостью, управление 
стратегическими активами, контроль реализации 
проектов);

2 . Функциональные процессы стратегического 
управления активами (планирование стратегиче-
ских активов, реализация проектов, оценка эф-
фективности стратегических активов);

3 . Вспомогательные процессы всеобщего управ-
ления стоимостью (учет человеческого фактора, 
управление информационными потоками, управ-
ление качеством, управление сроками);

4 . Функциональные процессы контроля проектов 
(планирование контроля за реализацией проекта, 
реализация плана контроля, оценка эффективно-
сти в рамках процесса контроля) .

Наряду с  формированием связной процессной мо-
дели управления инвестиционным-проектом в  более 
широком бизнес-контексте, стоимостной инжиниринг 
вводит понятие ценности для бизнеса, то есть разделе-
ния понятия стоимость «как затраты» и  стоимость «как 
ценность» актива, что позволяет перейти к применению 
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методов функционально-стоимостного анализа при 
реализации строительных проектов, который обычно 
ассоциируется с  одним из  методов определения себе-
стоимости товара или услуги, но  не применяется для 
производственных фондов .

Учитывая, что инвестиционно-строительный про-
ект, особенно проект строительства промышленного 
предприятия, в  ходе реализации редко имеет одно-
родность прогресса реализации для различных своих 
частей (очередей строительства, пусковых комплексов, 
титульных объектов), которые в  один момент времени 
могут находиться на  различных этапах строительного 
процесса (один на этапе проектирования, другой на эта-
пе контрактации, а третий на этапе строительства и т .д .), 
при оценке стоимости проекта для различных его эле-
ментов возможно применять различные методы оценки, 
доступные для соответствующего этапа его реализации, 
повышая тем самым общую точность и прогностичность 
итоговой стоимости проекта .

Данный подход, связанный с  разбиением (деком-
позицией) объекта капитального строительства на  по-
добъекты в  целях его смешанной стоимостной оценки 
приведен в книге В .И . Малахова «Стоимостное модели-
рование инвестиционно-строительных проектов» [8] . 

Результаты исследования

Проанализировав зарубежные и  отечественные 
практики в области управления стоимостью реализации 
инвестиционно-строительных проектов [6–10] можно 
сделать вывод, что эффективность реализации инве-
стиционно-строительного проекта, показатели его до-
ходности и окупаемости, напрямую зависят от точности 
и качества управления стоимостью проекта на всех эта-
пах его реализации . 

В рамках процесса оценки стоимости применяются 
следующие методы, которые для удобства рассмотрения 
могут быть классифицированы по двум основаниям:

1 . По уровню детализации стоимостной оценки:

1 .1 . Укрупненная оценка «сверху-вниз» — основана 
на обобщенной оценке стоимости проекта или его части 
в целом по одному показателю . 

1 .2 . Параметрическая оценка — основана на знании 
о статистических связях между стоимостными данными 
и прочими переменными, в формате «удельной стоимо-
сти» за единицу меры (объем, площадь, длина и пр .)

1 .3 . Оценка «снизу-вверх» по  элементам затрат — 
основан на  проведении оценки затрат на  детальных 
уровнях проекта и его последующей поэтапной свертки 

на уровень всего проекта, как правило, на основе иерар-
хической структуры работ проекта . 

2 . По источнику стоимостных данных:

2 .1 . Экспертная оценка — основана на экспертных за-
ключениях, полученных от  лиц, обладающих знаниями 
по ранее реализованным аналогичным проектам, отрас-
левыми знаниями, а также знаниями в области методо-
логий оценки стоимости . 

2 .2 . Оценка по  аналогам — основана на  значениях 
и параметрах ранее реализованных подобных проектов, 
включающих сведения о  содержании, стоимости, бюд-
жете, длительности и других параметрах .

2 .3 . Ресурсная оценка — основана на оценке объема 
и  стоимости ресурсов, необходимых для реализации 
проекта . Как правило, требует детальной декомпозиции 
проекта по  компонентам входящих в  него работ и  зна-
ний о рыночной стоимости ресурсов . 

Применение различных по  источнику стоимостной 
информации способов оценки к  различным методам 
оценки с точки зрения уровня ее детализации дает сле-
дующие комбинации, приведенные в Таблице 1 .

Таблица 1 . 

Способы оценки стоимости  
инвестиционно-строительного проекта

Источник 
оценки/
Уровень  

детализации

Экспертная 
оценка

Оценка  
по аналогам

Ресурсная  
оценка

Оценка 
«сверху — 
вниз»

Укрупненная 
экспертная 
оценка

Оценка по 1-му 
объекту-аналогу

—

Параме-
трическая 
оценка

Параметриче-
ская экспертная 
оценка

Параметриче-
ская оценка 
по аналогам

Оценка по удель-
ной стоимости 
основных ресурсов

Оценка  
«снизу —
вверх»

Детальная экс-
пертная оценка

Детальная оцен-
ка по элемен-
там-аналогам

Детальная ресурс-
ная оценка

Указанные методы требуют различного уровня зна-
ний о  проекте, используемых проектных решениях 
и способах их реализации, отличаются точностью оцен-
ки и трудоемкости ее выполнения . 

Для систематизации знаний об  уровне точности 
стоимостной оценки инвестиционно-строительного 
проекта, основанной на методах оценки, применяемых 
на различных стадиях жизненного цикла проекта в зави-
симости от наличия соответствующих исходных данных 
в ГОСТ Р 58535-2019 «Стоимостной инжиниринг . Терми-
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ны и определения» введены 5 классов точности оценки 
стоимости строительства . 

Общие сведения о  классах точности стоимостной 
оценки по  этапам реализации строительного проекта 
приведены на Рис . 1 . Данный подход, по существу, явля-
ется национальной адаптацией зарубежной «Системы 
классификации стоимостных оценок в целях подготовки 
проектов, организации контрактной стратегии и строи-
тельства в обрабатывающих отраслях промышленности» 
от 02 .02 .2005 №18R 97, разработанной Международной 
Ассоциацией развития стоимостного инжиниринга [10] .

В исходной точке проекта, на этапе обоснования ин-
вестиций, в отсутствие технических решений, команде 
проекта доступны ограниченные методы оценки . Они 
не  требуют значительных трудозатрат, но  и дают соот-
ветствующую невысокую точность . Далее в ходе реали-
зации, появляются возможности применения методов 
более детальной оценки, позволяющих получить боль-
шую точность и  достоверность определения итоговой 
стоимости реализации проекта . 

При этом, наиболее ответственные решения прини-
маются на начальных этапах проекта, когда проводится 

его концептуальная проработка и выполняется обосно-
вание инвестиций . Возможность влияния на  стоимость 
проекта в ходе реализации объекта капитального стро-
ительства линейно снижается, а  затраты на  внесение 
изменений в  проект, имея обратную зависимость, при-
мерно также линейно растут . Чем яснее понимание про-
ектных решений будущего объекта строительства и его 
стоимости на  начальных стадиях реализации проекта, 
тем точнее и дешевле будет результат строительства .

Таким образом, чрезвычайно важно, чтобы при при-
нятии решений команде и управляющим проектом уже 
на начальном этапе проекта была предоставлена наибо-
лее точная и достоверная информация по стоимости от-
дельных элементов, этапов, ресурсов проекта . При этом, 
чем меньше дискретность элемента или «кирпичика» 
проекта, подлежащего оценке, тем большая точность 
и  непрерывность процесса уточнения стоимости до-
ступна команде проекта .

Выделение элементов из «монолита» проекта можно 
осуществить в  рамках его структурной декомпозиции . 
Наиболее популярной декомпозицией, применяемой 
в  проектном управлении, является структурная деком-

Рис . 1 . Классы точности оценки стоимости инвестиционно-строительного проекта  
(составлено автором на основании [10])
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позиция работ, в рамках которой формируется иерархи-
ческая структура работ — ИСР (WBS — work breakdown 
structure) проекта, включающая в себя весь состав работ 
по проекту . 

Если к  проекту дополнительно применить деком-
позиции по  другим основаниям, ортогональным рабо-
там, например декомпозицию  по титульным объектам 
PBS — product breakdown structure, это позволит выде-
лить и обособить относительно небольшие «кирпичики» 
проекта для оценки по объектам-аналогам . 

Дополнительная декомпозиция по  статьям затрат 
CBS — Cost breakdown structure, в  зависимости от  кон-
трактной стратегии, может позволить обособить затраты 
на работы от затрат на материалы и дорогостоящее обо-
рудование в рамках одной операции проекта, в особен-
ности, когда используется разделение поставки на «по-
ставку заказчика» и «поставку подрядчика» .

Добавление структурной декомпозиции по  функ-
циональному назначению FBS — function breakdown 
structure, даст возможность использования методов 
функционально-стоимостного анализа при планирова-
нии и выборе технических решений по проекту . 

Возможны и  дальнейшие альтернативные декомпо-
зиции проекта по тарифам, ресурсам, организационно-
штатной структуре и другим .

Точность оценки на  ранних этапах, как правило, 
определяется наличием у  исполнителей базы объек-
тов-аналогов, позволяющих проводить экспертную или 
параметрическую оценку, так как оценка методом «сни-
зу — вверх» на начальном этапе является крайне трудо-
емкой и длительной . Повысить точность оценки по объ-
ектам-аналогам, при сохранении трудоемкости данного 
метода, может позволить гибридный метод по аналогии 
с методом «стоимостного моделирования», предложен-
ного В .И . Малаховым, который позволяет использовать 
элементы стоимости — «кирпичики» различной величи-
ны, в зависимости от их наличия в базе объектов-анало-
гов .

Процесс «стоимостного моделирования» основан 
на  применении информационно-ресурсных моделей 
строительства и технологий информационного модели-
рования (BIM-технологии) . Он включает следующие ос-
новные этапы:

1 . Составление ведомостей информационных моде-
лей объектов –аналогов;

2 . Очистка от  факторов уникальности информаци-
онных моделей (деиндексация);

3 . Декомпозиция элементов очищенной стоимости;
4 . Интеграция выбранных элементов стоимости;
5 . Индексация новой уникальности (реиндексация);

6 . Проверка на соответствие целевому CAPEX;
7 . Повторение этапов 1–6 или корректировка целе-

вого CAPEX .

Данный гибридный метод строится на  структурной 
декомпозиции проекта по различным основаниям (кон-
структив объекта, работы, ресурсы, статьи затрат, функ-
ции и др .) . 

Структурная системная декомпозиция по  любому 
из  оснований является достаточно требовательной 
к  значению элементов классификаторов по  которым 
«разбивается» проект — это классификатор работ, клас-
сификатор объектов и подобъектов, классификатор ма-
териально-технических ресурсов, классификатор функ-
циональных и технических систем . 

Проводить собственную классификацию по  различ-
ным основаниям (аспектам), не  только затратно, но  и 
не очень перспективно, так как результаты классифика-
ции и  стоимостные «кирпичики» зачастую будут иметь 
однократное применение в  рамках конкретного про-
екта . Это обуславливает необходимость создания отрас-
левой или национальной базы объектов-аналогов, ра-
ботающей в интересах многих заказчиков, скрепленных 
едиными правами ее использования, обязанностями 
по ее накоплению и актуализации в рамках единого ре-
гламента . При этом узким местом в такой инициативе, как 
правило, является единство классификаторов и  спра-
вочников — по сути «языка» этой базы . 

Для решения задачи перехода на  «единый язык» 
в  строительных проектов Министерство строительства 
и  жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации в  2020 году на  базе ФАУ «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и  технической оценки 
соответствия в  строительстве» запустило Классифика-
тор строительной информации, основные положения 
формирования, ведения и использования которого при-
ведены в ст . 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации .

На сегодняшний день Классификатор строительной 
информации представляет собой 21 классификацион-
ную таблицу, включающую основные информационные 
объекты строительства, такие как объекты капитального 
строительства, функциональные и технические системы, 
конструктивные компоненты, строительные процессы, 
строительные изделия, строительные материалы и  др . 
Все эти информационные объекты (сущности предмет-
ной области) объединены ассоциативными связями, 
создающими единую семантическую (онтологическую) 
модель строительства .

Широкое использование информационно-ресурс-
ных моделей строительных проектов, составленных 



43Серия: Экономика и Право № 10 октябрь 2023 г.

ЭКОНОМИКА

на  основе Классификатора строительной информации, 
позволит накопить базу объектов-аналогов, на  основе 
которой уже на  начальном этапе реализации проекта 
будет доступна детальная оценка проекта, а при доста-
точной автоматизации процессов расчета, она будет не-
обременительна по трудозатратам . 

После проведения стоимостной оценки элементов 
проекта команда переходит к  процессу определения 
бюджета проекта, производит объединение оценочных 
стоимостей отдельных операций или пакетов работ для 
формирования санкционированного базового плана 
по  стоимости, представляющего собой санкциониро-
ванный распределенный во времени бюджет, по  кото-
рому, в  свою очередь, проводится сверка, мониторинг 
и контроль формирования общей стоимости проекта .

Далее в ходе выполнения основных работ по проекту 
в рамках процесса контроля стоимости проекта обеспе-
чивается воздействие на  факторы, вызывающие откло-
нение от базового плана по стоимости, обеспечивается 
обработка и  управление изменениями в  проекте, рас-
ходование средств, а  также непрерывный мониторинг 
плана по  стоимости (по  сути плана финансирования 
и  освоения капитальных вложений) и  его сопоставле-
ние с  фактически выполненными работами . В  качестве 
основных методов управления стоимостью на этапе ре-
ализации проекта используется метод освоенного объ-
ема (earned value analysis, EVA) . 

Обсуждение и заключение

Эффективность реализации инвестиционно-стро-
ительного проекта, показатели его доходности и  оку-
паемости, напрямую зависят от  точности и  качества 
управления стоимостью проекта на всех этапах его ре-
ализации, в особенности при определении его прогноз-
ной стоимости на  начальных этапах, когда проводится 
концептуальная проработка проекта и обоснование ин-

вестиций, и возможности влияния на стоимость проекта 
максимальны .

Точность существующих методов оценки стоимости 
на начальных этапах ограничена отсутствием достаточ-
ного объема исходных данных о проекте, а также высо-
кой трудоемкостью проведения детальной поэлемент-
ной оценки .

Повышение точности оценки стоимости на  началь-
ных этапах проекта при сохранении приемлемой трудо-
емкости ее выполнения может быть достигнуто за счет 
многомерной структурной декомпозиции проекта 
по  различным основаниям (функции, работы, ресурсы 
и  др .) и  накопления параметрической базы объектов-
аналогов в привязке к элементам структуры разбиения 
объекта .

Привязка элементов стоимости проекта к  элемен-
там структуры по  различным основаниям, дополни-
тельно позволит команде проекта проводить анализ 
управленческих решений под различными ракурсами: 
«стоимость  — сроки», «стоимость — качество», «стои-
мость  — функции» и  применить методы функциональ-
но-стоимостного анализа к проекту, определяя меру по-
лезности для будущего производственного актива от тех 
или иных проектных решений .

Для создания параметрической базы объектов-ана-
логов по  элементам стоимости требуется внедрение 
в системе управления проектами технологий информа-
ционного моделирования и  набора классификаторов, 
по которым ведется накопление информации по проектам .

В целях накопления базы элементов стоимости в на-
циональном масштабе может быть использован Клас-
сификатор строительной информации, введенный 
в правовое поле ст . 57 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации .
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Аннотация. Актуальность. На  текущий момент управление проектами 
по-прежнему остается одним из  самых популярных видов организации 
деятельности компаний в различных отраслях, а доля компаний, использу-
ющих в своей деятельности проектный менеджмент, растет из года в год. 
Сегодня классический подход к управлению проектами и его инструмента-
рий теряют свою значимость для большинства отраслей и  компаний. Это 
обусловлено тем, что мировая экономика крайне динамична, а  внешняя 
среда становится все более турбулентной и непредсказуемой для компаний. 
Одним из  инструментов, который позволяет адаптироваться к  неопреде-
лённости и повысить эффективность ведения проектной деятельности, яв-
ляется гибкое управление проектами. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в текущий момент многие 
компании заинтересованы в использовании гибких подходов к управлению 
проектами, особенно в сфере информационных технологий, однако далеко 
не всем удается их успешно внедрить. Соответственно, возникает необходи-
мость в том, чтобы на основе теоретического анализа разработать алгоритм, 
который может быть использован на практике компаниями для более бы-
строго и успешного внедрения таких гибких подходов как Scrum и Kanban. 
Цель исследования состоит в  том, чтобы выработать алгоритм выбора 
и внедрения двух самых популярных гибких подходов к управлению про-
ектами, Scrum и Kanban, который может применяться на практике в компа-
ниях, задействованных в сфере информационных технологий. 
Задачи исследования сводятся к теоретическому анализу и сравнению двух 
наиболее популярных методологий гибкого управления проектами, а также 
определению алгоритма, позволяющего в зависимости от различных фак-
торов и условий, выбрать наиболее релевантный подход.
Результаты. Исходя из  проведенного анализа и  сравнения, определены 
критерии, на основе которых сформирован усредненный алгоритм внедре-
ния гибких подходов Scrum и Kanban.

Ключевые слова: управление проектами, гибкие подходы к  управлению 
проектами, Agile, Scrum, Kanban.

USAGE OF FLEXIBLE SCRUM  
AND KANBAN APPROACHES TO PROJECT 
MANAGEMENT IN THE FIELD  
OF INFORMATION TECHNOLOGY

I. Korolev 
A. Dmitriev 

Summary. Relevance. At the moment, project management is still one of 
the most popular types of organizing the activities of companies in various 
industries, and the share of companies using project management in 
their activities is growing from year to year. Today, the classical approach 
to project management and its tools are losing their significance for the 
most part of industries and companies. This happens due to the fact that 
the global economy is extremely dynamic, and the external environment 
is becoming increasingly turbulent and unpredictable for companies. One 
of the tools that allows companies adapt to uncertainty and improve the 
efficiency of project activities is flexible project management.
The relevance of the study is due to the fact that at the moment many 
companies are interested in using flexible approaches to project 
management, especially in the field of information technology, however, 
not everyone manages to implement them successfully. Thus, there 
is a need to develop an algorithm, based on theoretical analysis, that 
can be used in practice by companies for faster and more successful 
implementation of such flexible approaches as Scrum and Kanban.
The objective of the study is to develop an algorithm for choosing and 
implementing the two most popular flexible approaches to project 
management, those are Scrum and Kanban, which can be applied in 
practice by companies involved in the field of information technology.
The research tasks come down to a theoretical analysis and comparison of 
the two most popular methodologies of flexible project management, as 
well as the definition of an algorithm that allows, depending on various 
factors and conditions, to choose the most relevant approach.
Results. Based on the analysis and comparison, the criteria were 
determined, on the basis of which an average algorithm for implementing 
flexible Scrum and Kanban approaches was formed.

Keywords: project management, flexible approaches to project 
management, Agile, Scrum, Kanban. 

Введение

В статье проводится теоретический анализ и сравне-
ние двух подходов, Scrum и  Kanban, рассматрива-
ются их ключевые особенности и принципы . Также 

приведен алгоритм внедрения этих подходов, который 

может быть использован на  практике организациями 
в сфере информационных технологий .

Автором были поставлены следующие задачи: 
 — Изучить теоретические основы гибких подходов 
к управлению проектами Scrum и Kanban;

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.15



45Серия: Экономика и Право № 10 октябрь 2023 г.

ЭКОНОМИКА

 — Выявить и  систематизировать особенности и  от-
личительные черты Scrum и Kanban;

 — Провести сравнение Scrum и Kanban;
 — Выявить основные области применения Scrum 
и  Kanban в  сфере информационных технологий, 
исходя из результатов сравнения;

 — Сформировать пошаговый алгоритм выбора 
и внедрения Scrum и Kanban . 

Для решения поставленных задач использовалась 
такие методы как анализ, синтез, сравнение, описание, 
а также графические методы . 

Научная новизна исследования состоит в  формиро-
вании алгоритма выбора и  внедрения одного из  двух 
подходов, Scrum и  Kanban, исходя из  их особенностей, 
потребностей организации, типа реализуемых проектов 
и факторов внешней среды . 

На сегодняшний день управление проектами по-
прежнему остается одним из  самых популярных видов 
организации деятельности компаний в  различных от-
раслях . Более того, доля компаний, использующих в сво-
ей деятельности проектный менеджмент, растет из года 
в год . Согласно отчету Project Management Institute (PMI) 
за  2020 год [8], 97 % организаций в  США использовали 
или используют проектное управление в том или ином 
виде . В  Европе этот показатель составляет 92 %, а  в 
Азии  — 85 % . Данный метод организации работы ком-
паний позволяет увеличить эффективность выполнения 
задач в  условиях ограниченных ресурсов (как матери-
альных, так и временных), а также поддерживать высо-
кий уровень качества производства товаров и услуг . 

Стоит отметить, что в настоящее время классический 
подход к управлению проектами и его инструментарий 
теряют свою актуальность и  значимость для большин-
ства отраслей . Это обусловлено тем, что мировая эконо-
мика крайне динамична, а внешняя среда становится все 
более турбулентной и  непредсказуемой для компаний . 
В таких условиях предприятия стремятся адаптировать-
ся и перейти к использованию методов и инструментов, 
благодаря которым повышение эффективности проект-
ной деятельности становится возможным, а  сами орга-
низации способны реагировать на вызовы внешней сре-
ды без значительных потерь и кардинальных изменений 
своей внутренней структуры .

Многие компании, использующие в  своей деятель-
ности проектный менеджмент, обращаются к  мето-
дологиям и  отдельным практикам гибкого управле-
ния . Гибкое управление проектами (англ . Agile Project 
Management)  — это подход к  управлению проектами, 
который основан на  гибкости и  адаптивности процес-
сов . Главная идея гибкого управления проектами за-
ключается в  том, что первоначальный план может из-

меняться и дополняться в процессе его реализации (это 
происходит в связи с появлением новых условий и тре-
бований заказчика), организации, в свою очередь, долж-
ны это учитывать и быть способными реагировать на по-
добные изменения . Согласно концепции Agile-подхода 
к  управлению проектами, планирование работ проис-
ходит поэтапно, документация создается по мере необ-
ходимости, а  выполнение задач осуществляется чаще 
всего итеративно . Также гибкое управление проектами 
предполагает непрерывную коммуникацию участников 
проекта, постоянное тестирование и  внедрение изме-
нений на  основе его результатов, а  также регулярную 
адаптацию процессов и методик работы в зависимости 
от вводных данных, требований и текущей ситуации [6] . 

На основе данных исследования «Agile в  России 
2022», которое проводила компания ScrumTrek [2], к об-
щим преимуществам использования методов гибкого 
управления можно отнести следующее: 

 — Быстрое реагирование на  изменения и  возмож-
ность своевременной адаптации приоритетов;

 — Повышение прозрачности и согласованности ве-
дения проектов;

 — Ускорение поставки продуктов или результатов 
проектов;

 — Снижение рисков проекта; 

Сегодня гибкие подходы к  управлению проектами 
применяются в таких отраслях как торговля, телекомму-
никации, финансы и банковский сектор . Наибольшей по-
пулярностью гибкие подходы к проектному менеджмен-
ту пользуются в  сферах информационных технологий 
и разработки программного обеспечения . Это обуслов-
лено тем, что, во-первых, многие из  этих методологий 
и  подходов изначально формировались для компаний, 
которые занимаются разработкой программного обе-
спечения, а  затем постепенно распространились и  на 
другие сферы; во-вторых, стремительное развитие тех-
нологий, высокий уровень неопределенности и  посто-
янно меняющиеся требования клиентов делают тради-
ционные методы управления проектами недостаточно 
эффективными: в  сфере информационных технологий 
проекты часто имеют неопределенные цели, их сложно 
спланировать полноценно и заранее, а изменения в про-
цессе реализации проекта могут оказаться критичными 
для его успеха и конкурентоспособности компании . 

Существует большое количество различных гибких 
подходов к  управлению проектами . По  данным иссле-
дования «16th State of Agile» [5], наиболее популярными 
считаются Scrum, Kanban, а также их гибрид — ScrumBan . 

Несмотря на то, что Scrum и Kanban являются пред-
ставителями одного семейства гибких подходов, между 
ними есть существенные различия [3] . 
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Первым параметром для сравнения Scrum и Kanban 
является способ организации работы: Scrum предусма-
тривает организацию работ в рамках коротких повторя-
ющихся циклов, называемых спринтами, которые длятся, 
в зависимости от условий проекта, от 1 до 4 недель . Каж-
дый спринт начинается с планирования и заканчивается 
демонстрацией результатов, которых удалось достичь . 
В  идеале, по  итогам спринта, команда должна предо-
ставить заказчику небольшое, но  значимое изменение . 
Задачи, которые команда выполняет в течение спринта 
берутся из, упорядоченного по степени приоритетности 
списка задач (Backlog) . Этот список формируется, исхо-
дя из требований и пожеланий заказчика относительно 
того, какими внешними и  функциональными характе-
ристиками должен обладать конечный продукт . Бэклог 
продукта наполняется новой информацией по мере по-
явления новых пожеланий у заказчика и прочих заинте-
ресованных лиц [10] .

Kanban, напротив, предусматривает непрерывный 
процесс работы . Крупные задачи разбивается на более 
мелкие, а  затем попадают на  специальную доску, кото-
рая разделена на несколько столбцов . Каждая колонка 
обычно отображает этап процесса, например, «Запла-
нировано», «В  работе» и  «Завершено» . Каждая задача 
представлена отдельной карточкой, которая содержит 
информацию о  задаче, ее приоритете, статусе, сроках 
выполнения, ответственном лице и других деталях . Кар-
точки перемещаются по колонкам доски в зависимости 
от изменения статуса задачи [11] . Также Kanban подраз-
умевает ограничение количества работ, которые одно-
временно может выполнять один специалист, это позво-
ляет снизить временные издержки на  «переключение» 
между задачами . 

Следующим существенным различием Scrum 
и Kanban является наличие команд: если в методе Kanban 
нет требований к ролям в команде, то в Scrum выделяют-
ся три обязательные роли, а численность специалистов 
ограничена . Согласно научной литературе и  руковод-
ству по Scrum [9], в Scrum-команде выделяются три роли: 

 — Владелец продукта (Product Owner) — связующее 
звено между заказчиком и исполнителями . Владе-
лец продукта поддерживает связь с  заинтересо-
ванными лицами, передает необходимую инфор-
мацию исполнителям, а также формирует Бэклог 
и управляет им [10] . 

 — Scrum-мастер (Scrum Master) — это неформаль-
ный лидер команды, который обладает необхо-
димыми знаниями для поддержания процесса 
работы в  рамках Scrum несет ответственность 
за  продвижение ценностей и  правил этого под-
хода в проектной команде [1] . Кроме того, в обя-
занности Scrum-мастера входит поддержание 
эффективности рабочего процесса и  устранение 
препятствий разного рода .

 — Команда разработки (Development Team) — это 
самодостаточное образование, которое способно 
к самоорганизации и самоуправлению [4] . Коман-
да разработки состоит из  разработчиков, специ-
алистов по  качеству, аналитиков, которые дей-
ствуют сообща, работают над одним продуктом, 
и  ответственность за  конечный результат лежит 
на всей команде в целом [1] .

Также стоит отметить, что в  отличие от  Kanban 
в  Scrum-подходе существует определенный набор ме-
роприятий (Scrum-церемоний), которые повторяются 
регулярно [9]: 

 — Планирование спринта (Sprint Planning) — коман-
да определяет, какие задачи будут выполнены 
в течение следующего спринта;

 — Ежедневный Scrum (Daily Scrum) — ежедневное 
короткое совещание команды;

 — Обзор спринта (Sprint Review) — команда де-
монстрирует результат, которого она добилась 
за спринт заинтересованным лицам, они дают об-
ратную связь, которую команда учитывает в даль-
нейшей работе .

 — Ретроспектива спринта (Sprint Retrospective) — 
команда обсуждает, что прошло хорошо во время 
спринта, а что можно улучшить . Результаты обсуж-
дения могут быть использованы для улучшения 
работы команды в будущем .

В Scrum и  Kanban по-разному осуществляется при-
оритезация задач . В Scrum приоритетами управляет Вла-
делец продукта: он определяет, в какой последователь-
ности должны выполняться задачи и  в начале каждого 
спринта формирует план работ на  итерацию . В  Kanban 
приоритезация задач осуществляется посредством 
управления потоком работы . Задачи, находящиеся бли-
же к завершению, имеют более высокий приоритет пе-
ред теми задачами, которые только поступили .

Сегодня многие компании заинтересованы в исполь-
зовании гибких подходов к управлению проектами, од-
нако далеко не всем удается их успешно внедрить . Чаще 
всего это обусловлено тем, что организации опираются 
на глобальные тенденции и тренды, не проводя предва-
рительного анализа целесообразности использования 
того или иного подхода, специфики деятельности и про-
чих индивидуальных особенностей . В  конечном итоге, 
это приводит к  необоснованным финансовым издерж-
кам, временным потерям и негативному опыту исполь-
зования гибких подходов . 

Основываясь на  анализе теоретических данных, 
представляется возможным составить усредненный ал-
горитм внедрения гибких подходов к управлению про-
ектами, в частности, Scrum и Kanban . 
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Первым этапом алгоритма является проведение ана-
лиза внутренней среды организации с целью выявления 
проблем и слабых мест в текущем способе организации 
деятельности . По  итогам проведения анализа, необхо-
димо понять, является ли целесообразным внедрение 
гибких подходов .

Вторым этапом является определение уровня не-
определенности той среды, в  которой работает компа-
ния . Одним из инструментов, который позволяет сделать 
это является матрица Ральфа Д . Стейси . В данной модели 
отражено четыре вида систем (простые, сложные, ком-
плексные и  хаотичные), которые отличаются степенью 
технической определенности и  уровнем определенно-
сти требований [7] . 

В простых системах, где уровень неопределенности 
низок, а  внешние условия стабильны, организациям 
следует придерживаться классической водопадный мо-
дели, поскольку в таких условиях реализуются типовые 
проекты с заданным набором требований и четким пла-
ном . Если речь идет о сложных, комплексных и хаотич-
ных системах, где реализуются проекты с меньшим уров-
нем определенности, компаниям следует обратиться 
к  использованию гибких подходов . Kanban показывает 
себя наилучшим образом в сложных системах, Scrum — 
в комплексных и хаотичных, где построение долгосроч-
ных планов практически невозможно, необходима ре-
гулярная проверка гипотез и адаптация в соответствии 
с полученным опытом .

После того, как организация определилась с  целе-
сообразностью внедрения в  свою деятельность гибких 
подходов, необходимо выбрать определенный метод . 
Говоря о  Scrum и  Kanban и  их использовании в  сфере 
информационных технологий, следует учитывать, что 
Kanban более легковесный инструмент, в  то время как 
использование Scrum подразумевает большее количе-
ство ограничений, соответственно, его эффективное 
внедрение является более сложным и  долгосрочным 
процессом . Несмотря на это, оба подхода могут быть эф-
фективно использованы в сфере информационных тех-
нологий в зависимости от конкретных условий и задач 
проекта . Чаще всего Scrum используется для проектов, 
которые требуют более строгой организации процесса . 
В  сфере информационных технологий Scrum использу-
ется при разработке целого программного продукта или 
его частей, командам необходимо регулярно предостав-
лять заказчику обновления и  наполнять программное 
обеспечение современными и  конкурентоспособны-
ми функциями и  средствами защиты, а  также ускорять 
скорость его работы . Kanban подходит для проектов, 
которые требуют меньшего контроля и  не требуют не-
прерывной поставки частей продукта, регулярной ин-
спекции и  адаптации процессов . Как показывает прак-
тика, Kanban чаще всего используют так называемые 

сервисные команды, задача которых заключается не  в 
разработке и  выпуске продукта, а  в поддержании бес-
перебойной работы более важных процессов (напри-
мер, к сервисным командам можно отнести техническую 
поддержку, которая устраняет дефекты, обнаруженные 
заказчиком) . 

Следующим шагом алгоритма является постепенное 
внедрение гибкого подхода с  последующей оценкой 
того, каким образом он влияет на процессы внутри ком-
пании, мотивацию работников, скорость реализации 
проектов и  удовлетворенность заказчиков . Переход 
к  использованию гибких подходов может начинаться 
с точечных экспериментов: пилотного проекта, исполь-
зования отдельных инструментов, ритуалов и практик .

Завершающим этапом является оценка результатов 
использования гибкого подхода или его отдельных эле-
ментов по  истечению определенного времени, напри-
мер, полугодия или квартала . Следует отметить, что пре-
имущества или недостатки внедрения того или иного 
подхода будут очевидны не  сразу, поскольку подобная 
трансформация требует поиска наиболее релевантных 
практик и  их анализа . Для этого организации следу-
ет ввести метрики, которые позволят оценить эффект 
от использования гибкого подхода (в сфере информаци-
онных технологий это могут быть диаграмма сгорания, 
эффективность потока, Customer Satisfaction Score и так 
далее) . Также компании следует оценить финансовые 
затраты на  внедрение гибкого подхода и  сопоставить 
их с доходами, которые она получает по итогам реали-
зации проектов . По результатам оценки эффективности 
использования определенного гибкого подхода органи-
зация может принять несколько решений: 

 — Отказ от использования гибкого подхода по при-
чине его неэффективности;

 — Адаптация гибкого подхода с учетом полученных 
вводных данных;

 — Дальнейшее использование гибкого подхода вви-
ду его эффектности, а также его распространение 
на  другие проекты, отделы или департаменты, 
если до этого подход был внедрен лишь частично . 

Алгоритм внедрения гибких подходов Scrum 
и Kanban схематично представлен на Рисунке 1 . 

Составлено автором

Заключение

В рамках исследования были выполнены следующие 
задачи: 

 — Изучены и проанализированы теоретические ос-
новы гибких подходов к  управлению проектами 
Scrum и Kanban;

 — Систематизированы основные отличительные ха-
рактеристики обоих подходов;
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Рис . 1 . Алгоритм внедрения гибких подходов Scrum и Kanban
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 — Проведено сравнение Scrum и Kanban, а также вы-
явлены основные области их применения в сфере 
информационных технологий;

 — Выработан усредненный пошаговый алгоритм 
выбора и  внедрения одного из  гибких подходов 
в зависимости от потребностей организации, типа 
реализуемых проектов, условий внешней среды 
и так далее . 

В заключение, стоит отметить, что в  ходе анализа 
статистических данных, было выявлено, что гибкие под-
ходы к  управлению проектами являются актуальным 

и часто используемым инструментом, который помогает 
компаниям адаптироваться к  нестабильным условиям 
внешней среды . Выбор наиболее подходящей методоло-
гии управления проектами является жизненно важным 
этапом и  зачастую ключевым фактором успешной дея-
тельности компании . 

В результате исследования был сформирован по-
шаговый алгоритм выбора и внедрения одного из двух 
гибких подходов, Scrum и Kanban, который может быть 
использован IT-компаниями, стоящими перед выбором 
методологии управления проектами . 
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Аннотация. В научной статье представлены результаты исследовательского 
анализа тенденций эволюционного развития механизма риск-менеджмента 
в  управлении финансами. Актуальность исследования на  данную пробле-
матику обусловлена тем, что финансовые риски наиболее распространен-
ный вид угрозы, который негативно влияет на обеспечение экономической 
безопасности и  устойчивости деятельности корпоративных структур биз-
неса. Соответственно управление финансовыми рисками сформировано 
на  протяжении длительной истории эволюционного развития, целью чего 
выступало совершенствование методов и  технологий риск-менеджмента 
в  финансах. Объектом исследования выступает риск-менеджмент. Пред-
метом исследования является эволюция развития методов и  технологий 
риск-менеджмента в финансах. В работе рассмотрены основные виды фи-
нансовых рисков и  необходимость их управления. Проведен обзор основ-
ных этапов эволюционного развития риск-менеджмента в  финансах. Для 
этого сперва рассмотрены этапы, которые связаны с  общемировыми тен-
денциями зарождения концепции «риск-менеджмента». Далее рассмотре-
ны те этапы, которые связаны с развитием риск-менеджмента в финансах 
в современной российской практике. В заключении статьи установлено, что 
эволюция риск-менеджмента в финансовом управлении российских компа-
ний привела к необходимости выбора стратегии проактивного подхода, где 
риск-менеджмент интегрирован с разными видами бизнес-процессов и вы-
ступает отдельной функцией управленческой деятельности.

Ключевые слова: риск-менеджмент, управление рисками, финансы, финан-
совые риски, эволюция риск-менеджмента, технологии риск-менеджмента, 
методы риск-менеджмента.

EVOLUTION OF RISK MANAGEMENT  
IN FINANCE

D. Nikitin

Summary. The scientific article presents the results of a research analysis 
of trends in the evolutionary development of the risk management 
mechanism in financial management. The relevance of the study on this 
issue is due to the fact that financial risks are the most common type of 
threat that negatively affects the economic security and sustainability of 
corporate business structures. Accordingly, financial risk management 
has been formed over a long history of evolutionary development, the 
purpose of which was to improve the methods and technologies of risk 
management in finance. The object of research is risk management. The 
subject of the study is the evolution of the development of methods 
and technologies of risk management in finance. The paper considers 
the main types of financial risks and the need for their management. 
A review of the main stages of the evolutionary development of risk 
management in finance has been carried out. To do this, we first consider 
the stages that are associated with global trends in the emergence of the 
concept of «risk management». Further, those stages that are associated 
with the development of risk management in finance in modern Russian 
practice are considered. In conclusion, the article found that the evolution 
of risk management in the financial management of Russian companies 
has led to the need to choose a strategy for a proactive approach, where 
risk management is integrated with various types of business processes 
and acts as a separate function of management activities.

Keywords: risk management, Management of risks, finance, financial 
risks, evolution of risk management, risk management technologies, risk 
management methods.

Современные условия экономической нестабиль-
ности внешней бизнес-среды в  экономике Рос-
сийской Федерации приводят к  проявлению 

различных факторов-угроз, содействие которых с  кор-
поративными структурами бизнеса становится причи-
ной различных рисков . Одним из главных направлений 
негативного воздействия внешней бизнес-среды явля-
ется появление различных видов и  форм финансовых 
рисков .

На сегодняшний день классифицируют различные 
виды финансовых рисков . Основными из  них выступа-
ют [1]:

1 . Валютный риск — вероятность финансовой поте-
ри и убытка предприятия от изменения валютно-
го курса .

2 . Процентный риск — вероятность финансовой по-
тери и убытка предприятия от изменения уровня 
процентной ставки .

3 . Ценовой риск — вероятность финансовой потери 
и убытка предприятия от изменения уровня цен .

4 . Риск снижения финансовой устойчивости — ве-
роятность нарушения равновесия структуры ка-
питала предприятия и его финансового развития .

5 . Кредитный риск — вероятность финансовой по-
тери и  убытка предприятия из-за несвоевремен-
ной оплаты кредита .

6 . Инвестиционный риск — вероятность финансо-
вой потери и убытка предприятия из-за неэффек-
тивного ведения инвестиционной деятельности .

Вышеперечисленные виды финансовых рисков име-
ют ту или иную степень активности в  проявлении для 
различных субъектов экономической деятельности . Это 
могут быть банки, корпорации, субъекты малого бизне-
са и бюджетные организации . Однако для всех них акту-
альным является одно и то же действие — управление 
с целью минимизации негативного воздействия . Сегод-
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ня формируется особенно повышенная актуальность 
в  управлении финансовыми рисками, что обусловлено 
воздействием факторов экономической нестабильности 
рынков и  внешней среды . Однако практическая значи-
мость риск-менеджмента в финансах появляться вместе 
с  зарождением самой концепции «риск-менеджмента» 
в начале 1920-х гг . [6] .

Рассматривая эволюцию развития риск-менеджмента 
в финансах, стоит разделить ее на две части: первая свя-
зана с  общемировыми тенденциями зарождения кон-
цепции «риск-менеджмента» [3], а вторая — с развитием 
риск-менеджмента в  финансах в  современной россий-
ской практике [5] .

Первый этап эволюционного развития риск-
менеджмента в  финансах был предварительным и  на-
чинался с  1920-х гг . Его актуальность была связана 
с  экономическими событиями на  финансовых рынках, 
происходящих в  период кризиса Большой депрессии . 
Данный этап продолжался до середины 1950-х гг . и был 
нацелен на  проведение первых теоретических иссле-
дований и  создания статистических баз данных, позво-
ляющих провести оценку вероятности того или иного 
финансового риска . Основной работой того периода 
в области риск-менеджмента была «Теория игр и эконо-
мическое поведение» Дж . Ньюмана .

Второй этап эволюционного развития риск-менедж- 
мента в  финансах начинался с  1955 г ., когда впервые 
было дано определение понятию «риск-менеджмент» . 
Также были проведены первые научные исследования 
в  области стоимости риска . Данный этап продолжался 
до начала 1980-х гг . Его основными работами была порт-
фельная теория Марковица, а  также научное издание 
Кломана Х . Ф . «Революция в риск-менеджменте» .

Актуальность управления финансовыми рисками во 
втором этапе развития риск-менеджмента в  финансах 
была обусловлена изменениями в  международной ва-
лютной системе, где возникла высокая волатильность 
валютных курсов . Также была запущена Чикагская опци-
онная биржа, которая позволила увеличить волатиль-
ность многих активов, приведя к чрезмерным спекуля-
циям, негативно влияя на финансовую устойчивость тех 
компаний, которые были связаны с данными товарами .

Третий этап эволюционного развития риск-менедж- 
мента в финансах начинался с 1980-х гг . и заканчивался 
серединой 1990-х гг . Он характеризовался увеличением 
роли оценочной деятельности, поскольку начали по-
являться такие термины, как «оценка риска» и  «управ-
ление рисками» . Главной особенностью данного этапа 
эволюции концепции риск-менеджмента в  финансах 
было крупнейшее падение биржевого индекса Dow 
Jones на американском фондовом рынке . Для того, что-

бы противодействовать финансовым рискам, появился 
показатель стоимостной оценки риска (VaR) . Главной 
работой того времени было издание Вернона Гроса под 
названием «Управляя риском» .

Четвертый этап эволюционного развития риск-
менеджмента в  финансах был не  продолжительным — 
вторая половина 1990-х гг . Она характеризуется появле-
нием различных экономико-математических моделей, 
которые позволили проводить оценку кредитного риска 
ссудного портфеля финансовых организаций, работа-
ющих в  банковском секторе . Появилась система Credit 
Metrics у крупнейшего банка США — J . P . Morgan .

Именно на данном этапе эволюции концепции риск-
менеджмента в  финансах произошло успешное прак-
тическое использование подхода к  оценке кредитного 
риска ссудного портфеля, аналогичного концепции VaR 
для оценки рыночного риска . Коммерческие банки ста-
ли более эффективно управлять своими активами, что 
увеличило финансовую устойчивость денежно-кредит-
ного рынка .

Пятый этап эволюционного развития риск-
менеджмента в  финансах начинается с  конца 1990-х гг . 
и по факту, продолжается в мировой практике до сегод-
няшнего дня . Его можно назвать «количественным эта-
пом», поскольку именно разработка различных количе-
ственных показателей для оценки финансовых рисков, 
характеризует его прохождение . Основные исследова-
ния, которые проходят на данном этапе эволюции риск-
менеджмента в  финансах направлены на  разработку 
общего подхода к  количественной оценке разнообраз-
ных финансовых рисков, что позволило бы получить 
действительно интегральную оценку подверженности 
основным видам финансовых рисков в  масштабе всей 
организации .

Рассматривая вторую часть периодизации эволю-
ционного развития риск-менеджмента в  финансах, 
стоит отметить, что в  России появление системы риск-
менеджмента при управлении финансовыми риска-
ми относят к  2003 году, что это связано с  основанием 
первой национальной ассоциации риск-менеджеров . 
На  данном этапе отсутствует методологическая база 
управления финансовыми рисками, необходимые меры 
принимаются стихийно, по факту возникновения финан-
совых рисков .

В российской практике принято выделять четыре 
ключевых этапа эволюции риск-менеджмента в  финан-
сах (см . рисунок 1) [2; 5] .

На первом этапе фрагментарного управления финан-
совыми рисками основным способом избегания небла-
гоприятных последствий от наступления угроз в финан-
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сах было страхование финансовых рисков . У  компаний 
отсутствовало четкое понимание в подходе к описанию 
финансовых рисков, их оценке и  управлении . Макси-
мально, что применялось — это отдельное управление 
определенными группами финансовых рисков, но  ком-
плексности в данном подходе не было .

На втором этапе эволюции развития риск-
менеджмента в  финансах практики российских компа-
ний были разработаны первые нормативные документы 
и стандарты управления финансовыми рисками . Основ-
ной фокус их внимания сосредотачивался на том, чтобы 
проводить документальное регистрирование всех фи-
нансовых рисков, вместо их дальнейшего управления 
в целях минимизации .

На третьем этапе эволюции развития риск-
менеджмента в  финансах практики российских компа-
ний происходила оценка влияния финансовых рисков 
на  экономическую эффективность предприниматель-
ской деятельности . Для этого применялись количествен-
ные методы в оценке финансовых рисков . Сама система 
риск-менеджмента начинала внедряться во многие 
бизнес-процессы, где использовались финансы с целью 
ресурсного обеспечения экономической деятельности 
организации .

При управлении финансовыми рисками подключа-
лось высшее руководство компании, а  также началась 
подготовка реальных специалистов, которые были от-
ветственные лишь за  управление финансовыми риска-
ми . Это позволило в отдельную категорию переместить 
риск-менеджмент в финансах . Он становился самостоя-
тельной управленческой функцией .

На четвертом этапе эволюции развития риск-
менеджмента в  финансах практики российских компа-
ний происходил проактивный подход к  управлению 
финансовыми рисками . В общем данная стратегия риск-
менеджмента характеризуется тем, что основным досто-
инством выступает меньшее использование ресурсов 
для ее реализации с остальными стратегиями . Недостат-
ки — отсутствие возможности определения и  предот-
вращения финансовых рисков на этапе их зарождения .

Проактивный подход к  управлению финансовыми 
рисками в сегодняшний день предполагает следующие 
процессы, как [4]:

 — увеличение внимания к вопросам цифровизации 
и автоматизации системы риск-менеджмента;

 — интеграция системы риск-менеджмента в процес-
сы принятия управленческих решений;

 — анализ и расчет финансовых рисков благодаря со-
временным цифровым технологиям и программ-
ным вычислениям;

 — внедрение концепции трех линий защиты, кото-
рая подразумевает разделение ролей участников 
системы управления финансовыми рисками .

При этом другие исследователи отмечают следующие 
тенденции современной практики риск-менеджмента 
в финансах российских компаний, как [2]:

1 . интеграция риск-менеджмента с  процессами 
управления бизнесом;

2 . риск-ориентированная культура в организации;
3 . принятие управленческих решений с  учетом ри-

сков;
4 . внедрение новых технологий для мониторинга 

состояния активов в режиме реального времени .

Рис . 1 . Этапы эволюционного развития риск-менеджмента в финансах в современной российской практике
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Подводя итоги исследования, можно подытожить, что 
эволюция риск-менеджмента в финансовом управлении 
российских компаний привела к необходимости выбора 
стратегии проактивного подхода, где риск-менеджмент 
интегрирован с  разными видами бизнес-процессов 
и  выступает отдельной функцией управленческой дея-

тельности . К тому же, на сегодняшний день происходит 
активная интеграция цифровых технологий с целью со-
вершенствования системы риск-менеджмента, что по-
зволяет проводить более качественное прогнозирова-
ние финансовых угроз и рисков, вовремя препятствуя их 
негативному проявлению .

ЛИТЕРАТУРА

1. Зиновьева Е.С., Теселкина Е.А., Бухарова Е.А., Синева Н.Л., Вагин Д.Ю. Стратегическое управление финансовыми рисками и методы их оценки // Иннова-
ционная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 2 (36). С. 226–233.

2. Красильникова Е.А. Эволюция и своевременные тенденции развития риск-менеджмента // Ученые записки Российской Академии предприниматель-
ства. 2019. Т. 18. № 4. С. 112–122.

3. Агранов А.П. Риск-менеджмент: возникновение и эволюция // Вестник гражданских инженеров. 2019. № 4 (75). С. 156–160.
4. Ларина О.И., Морыженкова Н.В. Эволюция риск-менеджмента кредитных организаций в новую цифровую эпоху // Современные тенденции развития 

финансово-банковского сектора в условиях экономической неопределенности. 2022. С. 142–145.
5. Антонова А.О. Эволюция системы риск-менеджмента в России // Научные исследования управленческих проблем и перспектив. 2018. С. 24–27.
6. Цатурян Д.М., Петрова Л.А. Эволюция финансового риск-менеджмента и его особенности в современных условиях // Банковский сектор в XXI веке: про-

блемы, тенденции и перспективы развития. 2020. С. 134–139.
© Никитин Дмитрий Николаевич (nikitin_dmitriy_@mail.ru)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



54 Серия: Экономика и Право № 10 октябрь 2023 г.

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА: К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ 
ИЗБЫТОЧНОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Рахмеева Ирина Игоревна
Доктор экономических наук,  

Уральский государственный экономический 
университет (г. Екатеринбург)

Rahmeeva_ii@usue.ru 
Андронов Михаил Юрьевич 

Доцент, НИЯУ МИФИ;
Директор по развитию компании «Аскорт»;

Координатор отраслевого направления МФО и КПК 
фирмы «1С»  (г. Москва)

MYAndronov@mephi.ru

Аннотация. Актуальность работы обусловлена значительной степенью 
избыточности правовых норм и  низким уровнем транспарентности ре-
гуляторной политики. Вместе с  тем, необходимость и  степень государ-
ственного регулирования является сложным дискуссионным вопросом. 
В  значительном количестве случаев для экспертов соответствующей сфе-
ры экономической деятельности очевидна чрезмерность регулирования. 
Но существует проблема игнорирования со стороны регуляторов инициатив 
по совершенствованию правового поля. На основе анализа научных иссле-
дований и собственного практического опыта авторы предлагают методику, 
которая определяет признаки избыточности относительно целей регулиро-
вания, а также обеспечивает формирование предложений по корректиров-
ке правовых норм с  расчетом эффекта на  основе данных экономического 
анализа. По итогам апробации методики на примере из финансовой сферы 
выявлены избыточные правовые нормы. Результаты исследования могут 
применяться регуляторами и регулируемыми лицами для анализа право-
вых актов и повышения эффективности регуляторной среды. 

Ключевые слова: избыточность правовой нормы, критерии избыточности, 
регуляторная политика, чрезмерное регулирование, экономический анализ 
права, снижение нагрузки на  предпринимателей, дефекты целеполагания 
регулирования, эффективность регулирования, умное регулирование, 
оценка регулирующего воздействия, бережливое регулирование.

ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: ON THE 
REDUNDANCY CRITERIA OF REGULATORY 
REQUIREMENT IN THE FINANCIAL SPHERE

I. Rakhmeeva
M. Andronov

Summary. A significant redundancy and low transparency of regulatory 
policy determine the relevance of the paper. At the same time, the 
necessity and degree of state regulation is a complex debatable issue. 
Experts of a certain sphere of economic activity find excessive regulation 
in a significant number of cases. But there is a problem of regulators 
ignoring initiatives to improve the legal field. The authors propose a 
methodology for determining the redundancy requirements regarding 
regulatory objectives based on the analysis of scientific research and their 
own practical experience. The methodology provides the formation of 
proposals for adjustment of regulation with the estimation of the effect 
based on economic analysis. The approbation of the methodology in the 
financial sphere revealed redundancy regulatory requirement. Regulators 
and regulated persons can use the results of the research to analyze 
regulatory requirement and improve the effectiveness of the regulatory 
environment.

Keywords: redundancy of regulatory requirement, redundancy criteria, 
regulatory policy, excessive regulation, economic analysis of the law, 
reduction of the burden on entrepreneurs, defects in regulation’s goal-
setting, regulatory effectiveness, smart regulation, regulatory impact 
assessment, lean regulation.

Введение

Сокращение чрезмерного государственного регу-
лирования — это привлекательный внутренний 
ресурс для роста национальной экономики, кото-

рый необходимо использовать в условиях ограниченных 
возможностей для стимуляции развития . Цель исследо-
вания — предложить практичную методику для оценки 
уровня избыточности обязательных требований, кото-
рая может быть использована и адаптирована под спец-
ифику любой сферы экспертами или регуляторами, что, 
в  свою очередь, способствовало бы повышению опти-
мальности государственного вмешательства в экономи-
ческую деятельность . Существующие сложности с иден-
тификацией чрезмерных правовых норм определяют 
первую задачу исследования, связанную с  уточнением 

содержания критериев избыточности . Многообразие 
сфер применения, отсутствие федеральных стандартов 
и методик, компетенций соответствующих органов, дик-
туют необходимость разработки и  обоснования доста-
точно компактных для практического применения мето-
дик, которые были бы авторитетны и для регулирующих 
лиц . Объектом исследования являются общественные 
отношения, составляющие сферу нормативно-право-
вого регулирования . Предмет исследования: избыточ-
ность правовых норм (обязательных требований)1 .

1 В контексте данной статьи термины «правовая норма» и «обя-
зательное требование» считаются равнозначными. Подробнее 
о соотношении данных понятий: Регуляторная политика Россий-
ской Федерации: правовые проблемы формирования и реализа-
ции / А.А. Ефремов, С.М. Зырянов, А.В. Калмыкова [и др.]. — Мо-
сква: Инфотропик Медиа, 2021. — 288 с. С. 96–114.
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Теоретические основания

В рамках данной статьи авторы опираются на теорию 
экономического анализа права, однако внутри данной 
теории существуют разные подходы и концепции пони-
мания избыточности регулирования . 

Степень вмешательства государства в  экономиче-
скую деятельность — это первый вопрос, ответ на кото-
рый с позиций нормативной экономики изначально мо-
жет исключить проблему избыточности регулирования . 
Масштаб и  глубина государственного регулирования 
волновали умы экономистов с самого начала становле-
ния экономики как науки . Апробация в  мировой прак-
тике крайних взглядов от экономического либерализма 
и  доктрины невмешательства (Laissez-faire) до  кейнси-
анства с  контролем государством всех экономических 
параметров привели к  осознанию востребованности 
сбалансированного синтетического подхода . Современ-
ные развитые государства внедряют политику «умного 
регулирования», предполагающего всесторонний охват 
полного комплекса социально-экономических отноше-
ний, «но  с минимизацией вмешательства, сосредото-
ченного преимущественно на  формировании условий 
для эффективного функционирования и развития (само-
развития) общества и  экономики»2 . Также, по  мнению 
авторов, положительную перспективу имеет примене-
ние концепции «бережливого регулирования», суть ко-
торой заключается в «постоянном поиске и устранении 
излишних затрат, связанных с  регулированием и  кон-
тролем предпринимательской и  иной экономической 
деятельности, — процесс непрерывного улучшения»3 . 
Зародившаяся в коммерческом секторе4 концепция бе-
режливого управления имеет большой потенциал в го-
сударственном управлении .

Следующий вопрос на  пути к  выявлению избыточ-
ности норм — определение сопряженного понятия эф-
фективности права и  её оценки . Это вопрос в  области 
позитивного права, на  котором мы и  сосредоточимся 
в данной работе . Следует отметить многообразие тракто-

2 Рахмеева И.И. Региональная регуляторная среда: на распутье 
/ И.И. Рахмеева. — Екатеринбург: Уральский государственный эко-
номический университет, 2021. — С. 62.

3 Бережливое регулирование: аудиторы и  ПОД/ФТ/ФРОМУ / 
М.Ю. Андронов, П.Ю. Леонов // Угрозы и риски финансовой без-
опасности в контексте цифровой трансформации. Материалы VII 
Международной научно-практической конференции Междуна-
родного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Москва, 24 ноября 
2021 года. — Москва: Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», 2021. — С. 102–112. — EDN JGLRYB. https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=47381992

4 Дмитриев Н.Д., Родионов Д.Г., Зайцев А.А., Викторова Н.Г. По-
строение и тестирование модели оценки экономической эффек-
тивности от внедрения бережливых технологий в корпоративной 
среде // Бизнес. Образование. Право. — 2023. — № 2 (63).  — 
С. 90–97.

вок данного понятия и особый конфликт взглядов между 
юристами и экономистами . Например, подробный обзор 
научных подходов по этому вопросу представлен в ис-
следовании «Методы экономического анализа права 
и  больших данных в  оценке эффективности правовых 
норм»5 . Авторы данного исследования исходят из пред-
посылок, что эффективность права определяется через:

 — Соотношение планового результата и  фактиче-
ского достигнутого .

 — Оценку полезности полученного результата отно-
сительно целей регулирования .

 — Реальную осуществимость правовых норм .
 — Обеспечение прав и свобод гражданина как эко-
номического агента .

 — Минимизацию «возможных для всех членов обще-
ства издержек» для достижения предполагаемой 
цели регулирования6 . 

Последнее условие подробно раскрывается в трудах 
одного из  выдающихся современных исследователей 
эффективности правовых норм Ю .А . Тихомирова . 

Для анализа избыточности норм также потребуется 
прогнозирование результата применения нормы и  вы-
явление причинно-следственной связи, вклада действия 
нормы на получаемый эффект . Для решения данной за-
дачи потребуется широкий комплекс теоретических 
оснований, включающий экономический анализ права 
(оценка влияния правового предписания на экономиче-
ские параметры7, сравнительный анализ издержек и вы-
год альтернативных вариантов регулирования, конкре-
тизация экстерналий), институциональную экономику 
(принятие во внимание всей институциональной среды8, 
в т .ч . неформальных правил и их соотношения с вводи-
мой нормой), поведенческую экономику и финансы (на-
пример, учет реальных поведенческих практик и  пси-
хологических реакций при совершении финансовых 
операций с учетом установленных правил9) .

5 Чураков В.Д. Методы экономического анализа права и боль-
ших данных в оценке эффективности правовых норм: специаль-
ность 5.1.1 — Теоретико-исторические правовые науки: диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

6 Тихомиров Ю.А. Эффективность закона: от цели к результату 
// Журнал российского права. — 2009. — № 4(148). — С. 3–9.

7 См., например, Институциональные ограничения экономиче-
ской динамики: монография / А.А. Аузан, А.А. Блохин, Л.А. Валитова 
[и др.]; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономический 
фак. — Москва: ТЕИС, 2009. — 524 с. — ISBN 978-5-7218-1118-0.

8 См., например, Кириякова, Н.И. Институциональные аспекты 
в  развитии теории и  методологии управления экономическими 
системами // Развитие экономических систем: теория, методоло-
гия, практика. — Пенза: Пензенский государственный аграрный 
университет, 2022. — С. 140–154.

9 Першина М.Н., Мельников В.В., Бирюкова Е.В. Влияние инди-
видуального поведения на  соблюдение правил размещения за-
казов / // Идеи и идеалы. — 2012. — № 3 (13). — Т.2. — С. 69–76.
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Методологический базис 

В отечественной практике на  всех уровнях власти 
активно применяется оценка регулирующего воздей-
ствия проектов и  экспертиза действующих норматив-
ных правовых актов, оценка применения обязательных 
требований — комплексные инструменты, способные 
обеспечить решение большинства вопросов формиро-
вания оптимального регулирования . Однако, предмет 
оценки в  рамках перечисленных процедур является 
весьма объемным с  произвольной структурой, из  него 
преимущественно выведены вопросы регулирования 
финансового сектора . Одним из результатов указанных 
оценок заявляется выявление избыточного регулирова-
ния, но  конкретных критериев федеральные методики 
не содержат .

Как определить избыточность правовой нормы? 
Проанализируем возможность ответа на  этот вопрос 
на  примере в  соответствии с  теорией, представленной 
в  статье «К  вопросу о  критериях избыточности, приме-

нимых при оценке нормативных правовых актов и  их 
проектов»10 . При разработке методики определения из-
быточности будем опираться на  исчерпывающее опре-
деление, данное авторами статьи: «правовая норма, 
введенная регулятором для достижения конкретной 
цели регулирования, не будет избыточной только тогда, 
когда цель регулирования является легитимной, кор-
ректной и измеримой, а все элементы и количественные 
параметры этой нормы являются по  отдельности или 
в заданной нормой группировке необходимыми, а в со-
вокупности — достаточными для достижения этой цели 
в допустимые сроки и с допустимым расходом ресурсов, 
причем регуляторные издержки субъектов регулируе-
мых этой нормой отношений являются минимально воз-
можными из  всех альтернативных способов и  параме-
тров регулирования» .

10 Маслаков, В.А. К  вопросу о  критериях избыточности, при-
менимых при оценке нормативных правовых актов и их проектов 
/ В.А. Маслаков, Т.Л. Рукавишникова, О.М. Шестоперов // Закон. — 
2018. — № 3. — С. 28–36.

Рис . 1 . Концептуальная модель определения избыточности правовых норм
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Позиция авторов указанной статьи к  определению 
критериев избыточности правовых норм и их элементов 
на  основании принципа необходимости и  достаточно-
сти для достижения цели регулирования в виде модели 
представлена на рисунке 1 .

Методика «Техническое соответствие 
содержания правовой нормы  

целям регулирования»

Учитывая приведенные выше научные исследования, 
авторы предлагают следующую методику для определе-
ния избыточности действующих правовых норм:

 — Этап 1 . Характеристика правовой нормы .
 — Этап 2 . Анализ отсутствия избыточности в  соот-
ветствии с  приведенной характеристикой, в  том 
числе оценка регулирующего воздействия .

 — Этап 3 . Выводы: проблемы, предложения, эконо-
мический эффект .

Показатели, характеризующие правовую норму:
1 . Сфера нормативно-правового регулирования .
2 . Цель высокого уровня (далее — ЦВУ, или цель ре-

гулирования) анализируемой сферы регулирова-
ния .

3 . Регулирующий орган .
4 . Регулируемое лицо .
5 . Объект регулирования .
6 . Предмет регулирования .
7 . Нормативный правовой акт (проект или действу-

ющий), устанавливающий норму .
8 . Содержание правовой нормы .
9 . Непосредственный результат регулирования (да-

лее — НР), достигаемый анализируемой нормой, 
и его показатели .

Проанализировать отсутствие избыточности нормы 
путём ответов на  перечень вопросов, которые состав-
ляют своеобразный «чек-лист» наличия критериев из-
быточности:

1 . Соответствует ли содержание правовой нормы 
(любого из  её элементов) достижению НР? (кор-
ректность)

2 . Является ли каждый из элементов правовой нормы 
в отдельности или в определенной группировке не-
обходимыми для достижения НР? (необходимость)

3 . Обеспечивает ли содержание правовой нормы 
(все её элементы) достижение НР? (достаточность)

4 . Есть ли возможность оценить выполнение каждо-
го из показателей НР? (измеримость)

5 . Совокупность показателей НР дает ли возмож-
ность сделать вывод о его достижении? (четкость)

6 . Насколько непосредственный результат право-
вой нормы соответствует ЦВУ? (легитимность) 
При  необходимости определить промежуточные 
результаты регулирования .

7 . Каковы издержки на  выполнение правовой нор-
мы? Не  превышают ли они выгоды НР? (затрат-
ность)

8 . Какие могут быть альтернативные способы дости-
жения НР? (альтернативность)

9 . Являются ли издержки минимально возможными 
в  сравнении с  другими способами достижения 
того же НР? (экономичность/минимальность)

10 . Является ли возможным выполнение правовой 
нормы в допустимые сроки? (срочность)

В большинстве случаев ответ «Да» свидетельствует 
об отсутствии избыточности .

Важнейшим элементом является причинно-след-
ственный анализ целеполагания: содержание требо-
вания должно обеспечивать достижение НР, а  НР соот-
ветствовать достижению цели регулирования (ЦВУ) . 
Модель структурно-логических и  причинно-следствен-
ных связей отдельных элементов предлагаемой методи-
ки представлена на рисунке 2 .

Выводы об  избыточности правовой нормы форми-
руются на  основании ответов на  вопросы, а  также до-
полнительной информации к  ним . Избыточность опре-
деляется по  наличию излишних затрат на  требования, 
не  являющиеся необходимыми, корректными (обеспе-
чивших результат) или легитимными (способствующих 
достижению цели), либо отрицательному ответу на дру-
гие вопросы чек-листа . Предложения предполагают оп-
тимизацию регулирования и  положительный экономи-
ческий эффект .

В контексте представленной методики применены 
следующие положения:

 — Результаты регулирования . 

Для определения достижения правовой нормой не-
обходимых показателей используется термин «непо-
средственный результат» . 

Также применяется термин «промежуточный резуль-
тат» — показатели на пути достижения цели регулиро-
вания в целом . 

Каждый из  результатов характеризуется измеримы-
ми показателями .

 — Регулирующий орган — это федеральный орган 
исполнительной власти или уполномоченная ор-
ганизация, осуществляющие нормативно-право-
вое регулирование в  соответствующей сфере 
общественных отношений .

 — Регулируемые лица — это граждане и  организа-
ции, чьи деятельность, действия, бездействие, 
имущество подлежат контролю соответствия пра-
вовым нормам/обязательным требованиям .
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 — Объекты регулирования — это, основываясь 
на  содержании статьи 16 Федерального закона 
от  31 .07 .2020 №248-ФЗ «О  государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», — представляющие опас-
ность причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и, в связи с этим, подлежащие 
соответствию обязательным требованиям:

деятельность и действия (бездействие) граждан и ор-
ганизаций;

результаты деятельности граждан и  организаций, 
в том числе продукция (товары), работы и услуги;

здания, помещения, сооружения, территории, в  том 
числе водные, земельные и  лесные участки, оборудо-
вание, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства и  другие объекты материального мира, в  том 
числе животные и растения, которыми граждане и орга-
низации владеют и (или) пользуются .

Апробируем методику на  примере . В  соответствии 
с  Федеральным законом от  07 .08 .2001 г . №115-ФЗ 
«О  противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма» (далее — Закон №115-ФЗ) аудиторские 
организации (далее — АО) обязаны соблюдать требо-
вания в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ . Подробная информация 
об этом представлена в статье «Бережливое регулирова-
ние: аудиторы и ПОД/ФТ/ФРОМУ»11 . 

В данном примере исследуется часть обязанностей: 
подготовка и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ сотруд-
ников АО на должностях

 — главный бухгалтер (бухгалтер) АО, при наличии 
должности в штате АО, либо сотрудник, осущест-
вляющий функции по  ведению бухгалтерского 
учета (далее — главный бухгалтер);

11 Андронов М.Ю., Леонов П.Ю. Бережливое регулирование: 
аудиторы и  ПОД/ФТ/ФРОМУ // Угрозы и  риски финансовой без-
опасности в контексте цифровой трансформации. Материалы VII 
Международной научно-практической конференции Междуна-
родного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Москва, 24 ноября 
2021 года. — Москва: Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», 2021. — С. 110–112

Рис . 2 . Концептуальная модель анализа технического соответствия правовой нормы целям регулирования



59Серия: Экономика и Право № 10 октябрь 2023 г.

ЭКОНОМИКА

 — руководитель юридического подразделения АО 
либо юрист АО, при наличии такового в штате АО 
(далее — юрист) .

Этап 1. Характеристика правовой нормы (обяза-
тельного требования).

1 .1 . Сфера нормативно-правового регулирования .

Противодействие легализации (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и распространения оружия массового унич-
тожения (далее — ПОД/ФТ/ФРОМУ) .

1 .2 . ЦВУ анализируемой сферы регулирования .

Предупреждение, выявление и  пресечение деяний, 
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полу-
ченных преступным путем, финансированием террориз-
ма и финансированием распространения оружия массо-
вого уничтожения12 (далее — ОД/ФТ/ФРОМУ) .

Достижение цели характеризуется следующим ре-
зультатом (уровень 1): финансовая система и экономика 
в более широком смысле защищены от угроз отмывания 
денег, финансирования терроризма, и  финансирова-
ния распространения оружия массового уничтожения, 
тем самым укрепляя целостность финансового сектора 
и способствуя защищенности и безопасности13 .

1 .3 . Регулирующий орган: Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу (Росфинмониторинг) .

Также в  отношении АО отдельные функции по  уста-
новке и разъяснению обязательных требований, контро-
лю их соблюдения могут выполнять:

 — Министерство финансов Российской Федерации .
 — Федеральное Казначейство .
 — Саморегулируемая организация аудиторов (да-
лее — СРО аудиторов) .

1 .4 . Регулируемое лицо: аудиторские организации 
(АО) .

1 .5 . Объект регулирования: аудиторская деятель-
ность .

1 .6 . Предмет регулирования: обязательные требова-
ния к  организации и  осуществлению внутреннего кон-
троля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ .

12 Ст.2 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

13 П.42 Методологии оценки технического соответствия ре-
комендациям ФАТФ и  эффективности систем ПОД/ФТ / Пер. 
с англ.—М.: МУМЦФМ, 2013. — 170 с.

1 .7 . Нормативный правовой акт (проект или действу-
ющий), устанавливающий норму: Федеральный закон 
от 07 .08 .2001 г . №115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тём, и финансированию терроризма» .

Также определяют содержание требований к регули-
руемым лицам документы, не являющиеся нормативны-
ми правовыми актами:

 — <Письмо> Росфинмониторинга от 18 .06 .2018 №04-
03-03/12322 «Об  организации системы внутрен-
него контроля аудиторами при оказании аудитор-
ских услуг в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» .

 — Информационное сообщение Минфина России 
от  10 .04 .2019 №ИС-аудит-29 <Об изменениях Фе-
дерального закона от 07 .08 .2001 N 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и  финансирова-
нию терроризма»> .

 — Методические материалы СРО аудиторов по вну-
треннему контролю в  целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ут-
вержденные решением Правления СРО аудито-
ров (протокол № 417 от 26 ноября 2019 г .)14 (далее 
— Методика СРО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ) .

1 .8 . Содержание обязательного требования .

В соответствии с  Методикой СРО в  целях ПОД/ФТ/
ФРОМУ:

П .31 . АО утверждает перечень сотрудников, которые 
должны проходить обязательную подготовку и  обуче-
ние в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ .

П . 3 .2 . В перечень включаются следующие сотрудники:

а) руководитель АО;

в) сотрудник АО, в  соответствии с  должностными 
обязанностями курирующий вопросы организации 
и осуществления внутреннего контроля в целях проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, финансированию терроризма 
и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения (при наличии такового в штате АО);

г) специальное должностное лицо АО, ответствен-
ное за соблюдение правил внутреннего контроля в це-
лях противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения ору-

14 СРО Ассоциация аудиторов «Содружество». Методиче-
ские материалы по  ПОД/ФТ/ФРОМУ. — URL: https://sroaas.ru/
documents/39161/ (25.07.2023 г.)
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жия массового уничтожения и  программ его осущест-
вления;

д) главный бухгалтер (бухгалтер) АО, при наличии 
должности в штате АО, либо сотрудник, осуществля-
ющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) руководитель юридического подразделения 
АО либо юрист АО (при наличии такового в  штате 
АО);

ж) сотрудники службы внутреннего контроля АО, 
(при наличии таких в штате АО);

з) иные сотрудники АО по усмотрению руководителя 
АО с учетом особенностей деятельности АО .

П .4: Требования к подготовке и обучению кадров АО 
в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе формы, программы, 
периодичность и  сроки подготовки и  обучения, уста-
навливаются Федеральной службой по  финансовому 
мониторингу в  соответствии с  Приказом Федеральной 
службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 
года №203 «Об  утверждении Положения о  требовани-
ях к  подготовке и  обучению кадров организаций, осу-
ществляющих операции с  денежными средствами или 
иным имуществом, в  целях противо действия легализа-
ции (отмыванию) доходов, подученных преступным пу-
тем и  финансиро ванию терроризма» (далее — Приказ 
№203) .

П .5 . Обучение кадров, исходя из их должностных обя-
занностей, осуществляется в следующих формах:

а) вводный инструктаж;

б) дополнительный инструктаж;

в) целевой инструктаж (получение сотрудниками АО 
базовых знаний, необходимых для соблюдения ими за-
конодательства Российской Федерации о  противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и  финансированию терроризма, 
а  также формирования и  совершенствования системы 
внутреннего контроля АО, программ ее осуществления 
и иных организационно-распорядительных документов, 
принятых в этих целях);

г) повышение уровня знаний в  сфере противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и фи-
нансированию распространения оружия массового 
уничтожения (далее — повышение уровня знаний) .

Методы проведения указанных форм обучения опре-
деляются АО самостоятельно (очные лекции, тренинги, 

семинары, дистанционные методы обучения с примене-
нием интернет-технологий, обучение методом самооб-
разования с  использованием специализированных об-
учающих материалов и т .д .) .

1 .9 . Непосредственный результат регулирования, до-
стигаемый анализируемой нормой, и его показатели .

НР и  его показатели отдельно не  определены . По-
этому считаем, что НР соответствует содержанию обяза-
тельного требования .

НР: прохождение обучения в  целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 
главным бухгалтером и юристом АО .

Показатели достижения НР:
 — Вводный инструктаж — однократно при приёме 
на работу (п .7 Приказа-203) с содержанием в соот-
ветствии с п .5 .6 .1 Методики СРО .

 — Дополнительный инструктаж — при изменениях 
законодательства, правил внутреннего контроля 
в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, но не реже 1 раза в год 
(п .8 Приказа-203) с  содержанием в  соответствии 
с п .5 .6 .2 Методики СРО .

 — Целевой инструктаж — однократно в  течение 1 
года после приема (п .10 Приказа-203) с содержа-
нием в  соответствии с  Приказом Росфинмонито-
ринга от 19 .07 .2011 №250 «Об установлении про-
граммы обучения в форме целевого инструктажа 
для работников организаций, осуществляющих 
операции с  денежными средствами или иным 
имуществом» .

 — Повышение уровня знаний — не реже 1 раза в 3 
года (п .12 Приказа-203) с содержанием в соответ-
ствии с п .5 .4 Методики СРО .

 — Учёт прохождения обучения ведётся в  соответ-
ствии с п .5 .5 Методики СРО .

Пример ситуации, применительно к которой право-
вая норма должна обеспечить достижение ЦВУ:

 — Аудитор при проверке выявляет операцию, кото-
рая соответствует признакам легализации (отмы-
ванию) преступных доходов .

 — В этом случае аудиторская организация обязана 
обеспечить передачу информации в  Федераль-
ную службу по финансовому мониторингу в соот-
ветствии с требованиями Закона №115-ФЗ .

Этап 2. Анализ отсутствия избыточности право-
вой нормы (обязательного требования).
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2.1. Соответствует 
ли содержание 
правовой нормы 
(любого из её элемен-
тов) достижению НР? 
(корректность)

Ответ на пункты 2.1–2.3:
НР совпадает с содержанием обязательного 
требования, так как в нормативных документах 
отдельно не определен результат. Поэтому авто-
матически выполняются принципы: коррект-
ности, необходимости и достаточности.

Примечание:
В данном случае отдельным результатом 
могли быть определены конкретные знания 
и умения сотрудников по конкретным долж-
ностям. Это сложная задача, однако, решаемая. 
Чтобы выполнение требования было не ради 
фиксации факта прохождения обучения. Знания 
и умения могут быть определены по перечню 
Профстандарта «Специалист по финансовому 
мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)», утвержден-
ного Приказом Минтруда России от 24.07.2015 
№512н. С дифференциацией по должностям. 
Обязательным элементом достижения НР 
должна стать проверка знаний и умений. 
Однако, следует отметить, что достижение этого 
результата потребует от субъектов регулирова-
ния (и регулирующих, и регулируемых лиц) ещё 
больших затрат. Возможно, на данный момент 
преждевременных.

2.2. Является ли 
каждый из элементов 
правовой нормы 
в отдельности или 
в определенной 
группировке не-
обходимыми для 
достижения НР? 
(необходимость)

2.3. Обеспечивает ли 
содержание правовой 
нормы (всех её эле-
ментов) достижение 
НР? (достаточность)

2 .4 . Есть ли возможность оценить выполнение каждо-
го из показателей НР? (измеримость) Ответ: да .

2 .5 . Совокупность показателей НР дает ли возмож-
ность сделать вывод о его достижении? (четкость) Ответ: 
да, по причине аналогичной пунктам 2 .1–2 .3 .

2.6. Насколько НР правовой нормы соответству-
ет ЦВУ? (легитимность) При необходимости опреде-
лить промежуточные результаты регулирования.

Ответ: не соответствует.

Это является основной причиной последующего 
предложения об  отмене данного обязательного требо-
вания .

Целеполагание .

Уровень 1 (ЦВУ): предупреждение, выявление и пре-
сечение деяний, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ . Это то, ради 
чего выполняются дальнейшие действия .

Уровень 2: преступным доходам и  денежным сред-
ствам на  поддержку терроризма, распространения 
оружия массового уничтожения препятствуют в  про-
никновении в финансовый и другие сектора, либо сами 
сектора их выявляют и  извещают об  этом . Это в  целом 
«антиотмывочная» система .

Уровень 3: финансовые, а  также определенные не-
финансовые организации и лица должным образом при-
меняют превентивные меры в  сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 
соразмерно их рискам, и  сообщают о  подозрительных 
операциях . Это системы внутреннего контроля в  целях 
ПОД/ФТ/ФРОМУ каждого из  участников «антиотмывоч-
ной» системы .

Уровень 4: в соответствии с Законом №115-ФЗ ауди-
торский организации (как один из  участников системы 
ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязаны

 — п .2 .1 ст .7 .1: при оказании аудиторских услуг при на-
личии любых оснований полагать, что сделки или 
финансовые операции аудируемого лица могли 
или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, обя-
заны уведомить об этом уполномоченный орган .

 — п .4 ст .7 .1: не вправе разглашать факт передачи ин-
формации в уполномоченный орган .

 — п .2 ст .7: лица, указанные в  статье 7 .1 настояще-
го Федерального закона (прим .: в  т .ч . аудиторы), 
обязаны в  целях ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатывать 
правила внутреннего контроля, назначать специ-
альных должностных лиц, ответственных за  реа-
лизацию правил внутреннего контроля, а  также 
принимать иные внутренние организационные 
меры в указанных целях .

Как правило, только экспертные компетенции по-
зволяют делать обоснованные выводы о  том, что ре-
зультаты выполнения обязательного требования (НР) 
необходимы для следующего результата и  в целом це-
лей регулирования . Причем у разных экспертов мнения 
могут отличаться, будучи при этом обоснованными, но в 
разной степени .

Однако, в  данном случае, по  мнению авторов, даже 
общий анализ содержания правовых норм позволяет 
сделать вывод о  том, что НР не  способствует достиже-
нию следующего результата: компетенции главного 
бухгалтера, юриста аудиторской организации, в свя-
зи с тем, что они не участвуют в аудиторских провер-
ках, не  способствует выявлению у  аудируемых лиц 
сделок или финансовых операций, которые могли 
или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.

2 .7 . Каковы издержки на выполнение правовой нор-
мы?

Ответ . Размер затрат зависит от  масштаба аудитор-
ской организации . Для расчета принята следующая 
структура:

1 . Руководитель — 1, выполняет также функции ау-
дитора .

2 . Аудиторы — 4 .
3 . Главный бухгалтер — 1 .
4 . СДЛ — 1, выполняет также функции сотрудника 

службы внутреннего контроля .
5 . Юрист — 1 .
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Расчет:
1 . Затраты времени на выполнение правовой нормы 

в  год одним контролируемым лицом (одна АО), 
человеко-час ≈ 20 чел-час15 .

2 . Стоимость затрат на  выполнение правовой нор-
мы в  год одним контролируемым лицом (одна 
АО), руб . (расчет: стр .2 .3 * стр .2 .4 * стр .1 + стр .2 .5) 
≈ от ₽35’730 до ₽46’640 . В среднем ≈ ₽41’185

2 .1 . Среднемесячная номинальная заработная плата 
в организациях: деятельностью финансовая и страховая 
за Апрель 2023 г ., руб . = ₽174’490,6016 .

2 .2 . Количество рабочих часов в месяце при 40-часо-
вой неделе (Апрель 2023 года) = 160 .

2 .3 . Средняя заработная плата за 1 час, руб . (расчет: 
стр .2 .1 / стр .2 .2) ≈ ₽1’091,00 .

2 .4 . Коэффициент, учитывающий затраты на  оплату 
страховых взносов и накладные расходы на содержание 
сотрудника (оборудование, аренда и пр .) . ≈ от 1,5 до 217 .

2 .5 . Оплата обучения в сторонних организациях (2 че-
ловека примерно 1 раз в 2 года, с учетом приёма-уволь-
нения сотрудников примерно по 3’000 рублей) ≈ ₽3’000 .

3 .  Количество контролируемых лиц на 31 .12 .2022 г ., 
шт . ≈ 240018 .

Затраты всех регулируемых лиц за  год на  вы-
полнение только данной правовой нормы, рублей ≈ 
₽98’844’000.

2.8. Какие могут быть альтерна-
тивные способы достижения НР?

Так как данная правовая норма 
нелигитимна (не обеспечивает 
достижение цели регулирования), 
то достижение НР (компетенции 
главного бухгалтера и юриста 
в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ) не имеют 
смысла, в том числе альтернатив-
ными способами, или с меньшими 
затратами, или с другими сроками 
выполнения.

2.9. Являются ли издержки мини-
мально возможными в сравнении 
с другими способами достижения 
того же НР?

2.10. Является ли возможным 
выполнение правовой нормы 
в допустимые сроки?

15 Является приблизительной экспертной оценкой авторов 
статьи на основе практического опыта.

16 Федеральная служба государственной статистики. Средне-
месячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций по видам экономической деятельности в Российской 
Федерации с 2013 года: деятельность финансовая и страховая — 
URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries 
и  https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab6-zpl_04-2023.xls 
(25.07.2023 г.)

17 Является приблизительной экспертной оценкой авторов 
статьи на основе практического опыта.

18 Министерство финансов Российской Федерации. Основ-
ные показатели рынка аудиторских услуг в  РФ в  2022 году. — 
URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2023/05/main/
POKAZATELI_AO_za_2022-220423.docx (25.07.2023 г.)

Этап 3. Выводы. 

Анализируемое обязательное требование (обучение 
главных бухгалтеров и  юристов аудиторских организа-
ций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ) полностью избыточно, так 
как является нелигитимным .

Проблема: излишние затраты аудиторских компаний 
на сумму около 99 миллионов рублей в год .

Предложение: исключить требование по  обучению 
главных бухгалтеров и  юристов аудиторских организа-
ций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ .

Предполагаемые затраты на  реализацию предложе-
ния: около 24 человеко-часов . Стоимость которых со-
ставляет около 40 тысяч рублей (по методике аналогич-
ной указанному выше расчету) .

Таким образом, положительный экономический эф-
фект предложений заключается в  экономии примерно 
98 миллионов 804 тысячи рублей в первый год измене-
ний . 

В примере представленная методика позволила вы-
явить и обосновать признаки избыточности .

Обращаем внимание, что было проанализировано 
только одно обязательное требование из  множества 
других, утвержденных в  Методике СРО аудиторов объ-
емом около 150 страниц . При  этом в  Законе №115-ФЗ, 
по сути, определена только одна обязанность АО: выяв-
лять подозрительные операции у клиентов и сообщать 
об этом Росфинмониторинг . Действующая Методика СРО 
аудиторов во многом излишне повторяет обязанности 
лиц, для которых Законом №115-ФЗ предусмотрены обя-
занности полноценного внутреннего контроля в  целях 
ПОД/ФТ/ФРОМУ . Оценка избыточных затрат, выработка 
предложений требует подробного, трудоемкого ана-
лиза, который имеет смысл, если его результаты будут 
иметь хотя бы какое-то значение для регулирующих лиц . 
Авторы статьи рассчитывают на обратную связь для при-
нятия решения о  продолжении данного исследования 
(контакты в информации об авторах) .

Практика общения с  представителями аудиторских 
организаций приводит к мнению, что большая часть тре-
бований СРО аудиторов части ПОД/ФТ/ФРОМУ необо-
снованна . В связи с этим у большинства АО значительная 
часть ресурсов тратится на выполнение избыточных тре-
бований, в то время как на действительно необходимую 
задачу выявления подозрительных операций не всегда 
хватает ресурсов в рамках аудиторской проверки . Таким 
образом, существующие требования не только приводят 
к излишним затратам регулируемых лиц, но и снижают 
защищенность от рисков ОД/ФТ/ФРОМУ .
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Затраты на выполнение анализа избыточности в при-
веденном примере составили около 16 человеко-часов .

Краткая информация о  результатах проведенного 
анализа в «Мониторе предложений по совершенствова-
нию регулирования» может быть представлена так, как 
это показано на рисунке 3 .

Анализ отсутствия избыточности требования:
обучение главных бухгалтеров и юристов аудиторских организаций в це-
лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сфера регулирования: ПОД/ФТ/ФРОМУ, аудиторы.

Заключение: Избыточно в  связи с  нелигитимно-
стью.

Краткое обоснование: Анализируемое требование не  спо-
собствует достижению цели: выяв-
ление аудиторскими организациями 
у  клиентов подозрительных опера-
ций и сообщению о них в Росфинмо-
ниторинг.

Предложение: Полностью исключить.

Затраты на реализацию: ≈ 40 тысяч рублей единовременно.

Экономия: ≈ 99 миллионов рублей в год.

Затраты на выполнение анализа: ≈ 16 человеко-часов.

Ссылка на подробное описание >>>

Рис . 3 . Предполагаемый фрагмент дашборда19 «Монитор 
предложений по совершенствованию регулирования»

Заключение

Авторская методика «Техническое соответствие со-
держания правовой нормы целям регулирования» по-
зволяет решать актуальную задачу выявления избыточ-
ных правовых норм . Её важнейшие элементы:

 — возможность применения к конкретной правовой 
норме, а не только ко всему нормативному доку-
менту — риск-ориентированный подход;

 — выработка конкретных предложений по  совер-
шенствованию регулирования;

 — экономический анализ планируемой/действую-
щей правовой нормы, а  также предполагаемых 
изменений с  выводом о  целесообразности из-
менений, в том числе с учетом возможных сцена-
риев соблюдения обязательных требований и их 
вероятности .

Представленная методика не  является универсаль-
ной: выявляет не все случаи избыточности, не ставит под 
сомнение цели регулирования и  саму необходимость 

19 Информационная панель, которая получает данные из дру-
гих систем и отображает их в понятном виде.

регулирования конкретных общественных отношений . 
Однако, является достаточно компактной и конкретной 
для практического применения . А  также, по  мнению 
авторов статьи, исходя из  собственного практического 
опыта, поможет определить значительное количество 
случаев (более 20 %) избыточности регулирования .

Анализ необходимости и  достаточности правовых 
норм для достижения целей регулирования — это весь-
ма сложная, трудоемкая задача . Перспективным являет-
ся привлечение научного сообщества для проведения 
анализа избыточности регулирования, а самое главное 
выработки предложений по  его корректировке . Поэто-
му особенно важно создание институциональных усло-
вий для:

 — привлечения профильных научных организаций, 
так как обязательными являются экспертные от-
раслевые знания;

 — обязательное внимание к результатам анализа из-
быточности со стороны регулирующих органов, 
в том числе в соответствии с принципами клиен-
тоцентричности .

Одним из  инструментов, способствующих реали-
зации предложений по  совершенствованию, является 
широкое вовлечение всех участников общественных 
отношений в сфере регулирования . Представляется, что 
открытый доступ всех заинтересованных лиц к  резуль-
татам экономического анализа избыточности правовых 
норм с  конкретными предложениями и  рассчитанным 
экономическим эффектом не сможет долгое время оста-
ваться незамеченным . Возможным вариантом является 
интернет-сайт «Монитор предложений совершенство-
вания государственного регулирования», дашборд ко-
торого позволяет наглядно представить наиболее ин-
тересные предложения (см . рисунок 3), ознакомиться 
с деталями расчета, проанализировать всю базу с отбо-
рами и группировка .

Предложенная методика способствует постепенному 
снижению уровня избыточного регулирования в  усло-
виях перманентно изменяющихся внешних условий . Что 
соответствует концепции «Бережливого регулирова-
ния», элементы которой и  определяют содержание ин-
ституциональных изменений .

Рассчитываем, что представленная авторами мето-
дика наряду с  другими предложениями наших коллег 
будет способствовать развитию реального диалога го-
сударства и предпринимателей не только в финансовой 
сфере, росту степени инклюзивности регуляторной по-
литики и как следствие сокращению избыточных требо-
ваний и дополнительному ускорению роста националь-
ной экономики .
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Аннотация. Статья представляет собой обзор ключевых направлений повы-
шения финансовой устойчивости бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, а  также краткий обзор проблем, связанных со сбалансированностью 
региональных бюджетов. Рассмотрены инструменты бюджетной политики, 
способствующие устойчивому развитию на  региональном уровне, к  кото-
рым, в частности, относятся развитие долгосрочного бюджетного планиро-
вания и  прогнозирования, развитие механизма «бюджетных правил» для 
субъектов Российской Федерации, минимизация бюджетных рисков и  со-
вершенствование системы оценки долговой устойчивости регионов.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, устойчивость бюджетов, бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, долговое финансирование, долго-
срочное бюджетное планирование, бюджетные правила, оценка долговой 
устойчивости.

DIRECTIONS FOR INCREASING STABILITY 
OF BUDGETS OF SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

E. Safronova

Summary. The article provides an overview of the key areas for increasing 
the financial sustainability of the budgets of the constituent entities 
of the Russian Federation, as well as a brief overview of the problems 
associated with balancing regional budgets. The instruments of fiscal 
policy that promote sustainable development at the regional level are 
considered, which, in particular, include the development of long-term 
budget planning and forecasting, the development of the mechanism 
of «budget rules» for the constituent entities of the Russian Federation, 
minimizing budget risks and improving the system for assessing the debt 
sustainability of regions.

Keywords: financial stability, budget sustainability, budgets of the 
constituent entities of the Russian Federation, debt financing, long-term 
budget planning, budget rules, assessment of debt sustainability.

Вопросы применения спектра инструментов бюд-
жетной политики в  целях устойчивого развития 
являются актуальными для многих стран . С  одной 

стороны, привлечение долгового финансирования 
предоставляет широкие возможности для повышения 
уровня инвестиционной активности, а  также играет 
важную роль при решении социально-экономических 
задач, стоящих перед органами государственной власти 
и органами местного самоуправления . Но в то же время, 
долговое финансирование неразрывно связано с повы-
шением кредитных рисков и, как следствие, возможного 
дефолта . В связи с данными обстоятельствами, вопросы, 
связанные с эффективным применением бюджетных ин-
струментов, всегда носят особенно актуальный и дискус-
сионный характер при обсуждении их как отечествен-
ными, так и зарубежными специалистами . 

В связи с постоянным ростом государственного долга 
в течение последних десятилетий, вопросы разработки 
и совершенствования инструментов долговой политики 
остаются открытыми . 

Стоит отметить, что верхние пределы государствен-
ного внутреннего долга бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации регламентируются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации [1], однако в этой практике 
не учтена дифференциация показателей социально-эко-
номического развития . В связи с этим обоснование пре-
дельных значений показателей долговой нагрузки бюд-
жетной системы регионов на  основе систематизации 
и обработки статистических данных по субъектам РФ с ис-
пользованием методов классификации представляется 
интересной, перспективной и  актуальной задачей [2] . 

Национальные цели развития Российской Федера-
ции тесно взаимосвязаны с вопросами применения эф-
фективных инструментов бюджетной политики субъек-
тов Российской Федерации .

Повышение эффективности управления государ-
ственным долгом субъектов Российской Федерации 
также способствует повышению устойчивости бюджетов 
субъектов Российской Федерации, что, в свою очередь, 
приводит к достижению структурной сбалансированно-
сти и устойчивости экономики (Рисунок 1) .

Для рассмотрения применяемых в настоящее время 
и перспективных инструментов, способствующих прове-

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.26

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Фин- 
университета.
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дению более эффективной долговой политики на реги-
ональном уровне, необходимо, в первую очередь, оце-
нить текущую ситуацию и проанализировать проблемы 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации .

Анализ состава и структуры за последние 10 лет позво-
лил выделить следующую тенденцию — при наличии око-
ло 6–8 регионов-доноров, остальные регионы ежегодно 
находятся между достаточными и дотационными . Таким 
образом, это обуславливает необходимость перераспре-
деления финансовых ресурсов федеральным центром .

Перечень субъектов РФ, не  являющихся в  2023 
году получателями дотаций на  выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, утвержден Приказом Минфина 
от 11 ноября 2022 г . № 497[3] . В 2023 году в список вош-
ли 23 субъекта Российской Федерации, ровно столько 

же, сколько было и в 2022 году . Однако состав перечня 
регионов-доноров в  2023 году претерпел изменения . 
В частности, место Пермского края в списке заняла Челя-
бинская область . Стоит отметить, что многие территории 
из этого списка занимают ведущие позиции в рейтинге 
регионов по  качеству жизни . Остальные субъекты РФ, 
соответственно, получат дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в 2023 году .

Для более глубокого анализа целесообразно, в част-
ности, рассмотреть динамику объема государственного 
долга регионов, структуру государственного долга субъ-
ектов Российской Федерации, динамику показателей 
консолидированных бюджетов субъектов РФ, доходы 
и расходы консолидированных бюджетов без учета суб-
венций, а также динамику межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета в бюджеты субъектов и дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности .

Рис . 1 .
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Практически трехкратный рост долговых обяза-
тельств субъектов РФ (Рисунок 2), особенно в  совре-
менных условиях, существенно повышает актуальность 
прогнозирования перспективных условий рефинанси-
рования привлеченных средств, в том числе при реали-
зации различных сценариев .

Кроме того, недостаточная определенность в  кон-
кретных объемах межбюджетных трансфертов, осо-
бенно в  долгосрочной перспективе, незавершенный 
процесс разграничения полномочий между уровнями 
публичной власти, также дают основания для скорей-
шей организации системы оценки и  применения бюд-
жетных рисков в бюджетном процессе и стратегическом 
планировании в целом .

За 2022 год положительная динамика доходов была 
выявлена у 77 консолидированных бюджетов регионов . 
Одновременно с этим налоговые и неналоговые доходы 
бюджетов в 76 субъектах Российской Федерации также 
имели тенденцию к  росту . Данное обстоятельство при-
вело к увеличению агрегированного профицита консо-
лидированных бюджетов регионов до 1,5 трлн рублей .

В то же время нельзя оставлять без внимания рост 
объема консолидированного долга регионов на  4 % 
по отношению к показателю, полученному в начале года . 
Это произошло, в  первую очередь, за  счет получения 
субъектами бюджетных инфраструктурных кредитов . 
Тем не менее, в связи с опережающим ростом налоговых 
и неналоговых доходов, произошло снижение долговой 
нагрузки . 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

Госдолг субъектов Муниципальный долг

Рис . 2 . Динамика государственного долга субъектов Российской Федерации и муниципального долга, млрд рублей
Источник: составлено автором на основе https://minfin .gov .ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/
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Рис . 3 . Структура внутреннего государственного долга субъектов РФ, 2011–2023
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Исходя из диаграммы, представленной на Рисунке 3, 
можно сделать вывод об устойчивой тенденции к нара-
щиванию доли бюджетных кредитов и  снижению доли 
кредитов коммерческих организаций и  государствен-
ных гарантий в структуре внутреннего государственного 
долга субъектов Российской Федерации . В общем виде 
при анализе структуры государственного внутреннего 
долга субъектов Российской Федерации можно наблю-
дать сокращение доли банковских кредитов (кредитов 
кредитных организаций) . 

Кроме того, стоит также отметить, что в 2023 году от-
мечается крайне неравномерное поступление доходов 
при стабильном росте расходов, что отражается на ре-
зультате исполнения консолидированных бюджетов ре-
гионов (Рисунок 4) .

На результаты исполнения региональных бюджетов 
в 2023 году оказывает влияние ряд разнонаправленных 
факторов:

Продолжение реализации ФП «Инфраструктурное 
меню», в том числе механизма инфраструктурных бюд-
жетных кредитов . Общий объем средств ИБК на 2021 — 
2025 гг . — 1 000 млрд рублей;

Рост объема межбюджетных трансфертов из  феде-
рального бюджета в 1 квартале 2023 года в 1,5 раза; 

Увеличение объема запланированных на  2023 год 
специальных казначейских кредитов, выдаваемых на 15 
лет по ставке 3 %, с 250 до 315 млрд рублей; 

Предоставление регионам в  2023 году бюджетных 
кредитов в объеме до 180 млрд . рублей по ставке 0,1 % 
до  апреля 2024 года для опережающего финансирова-
ния капитальных вложений . 

К основным рискам при этом стоит отнести отрица-
тельную динамику социально-экономических показате-
лей (в том числе индекса промышленного производства 
и  оборота розничной торговли), а  также последствия 
введения механизма единого налогового счета (ЕНС) .

В 2023 году продолжится предоставление инфра-
структурных бюджетных кредитов регионам . При  этом 
ранее отобранные проекты пересматриваются, а основ-
ные критерии отбора проектов не позволяют увязывать 
оценку их вклада в повышение конкурентоспособности 
регионов . 

Отдельно стоит отметить, что с 2022 года Правитель-
ством РФ предоставлено право регионам вносить из-
менения в параметры проектов или их замены на новые 
проекты . 

При этом при отборе проектов отсутствуют требова-
ния по увязке проектов с: 

 — достижением декомпозированных на  уровень 
каждого региона показателей национальных 
целей;

 — с функционированием экономических систем ре-
гионов в целом . 

Кроме того, не  установлен вклад реализации меха-
низма ИБК в части иных проектов, реализуемых в сферах 
транспорта, туризма, ОЭЗ, ТОР и иных сферах, в том чис-
ле в региональном разрезе .

Начиная с  2023 года законодательством предусмо-
трено применение единой субсидии в качестве нового 
подхода к управлению государственными программами 
РФ . Механизм единой субсидии устанавливает возмож-
ность заключения рамочных соглашений на реализацию 

Рис . 4 .
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государственных программ РФ в целом, без детализации 
по каждому элементу . При этом конкретные расходные 
обязательства, финансируемые из  федерального бюд-
жета, определяются субъектом РФ самостоятельно . 

 Анализ поступлений в консолидированные бюджеты 
регионов в 2023 году свидетельствует об их неравномер-
ности (Рисунок 5) . По итогам первого квартала снижены 
объемы НДФЛ и  налогов на  совокупный доход относи-
тельно аналогичного периода прошлого года . 

В I квартале 2023 года в 1,5 раза вырос объем пере-
численных регионам межбюджетных трансфертов* 
(Рисунок 6) . Опережающими темпами осуществлялось 
кассовое исполнение дотаций (в  2 раза), в  том числе 

дотаций на  выравнивание бюджетной обеспеченности 
(на 34,7 %), дотаций на сбалансированность (в 5,9 раза), 
субсидий (на 62 %) . 

В 2023 году в структуре налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированных бюджетов регионов сокра-
тилась доля НДФЛ, который является основным нало-
говым доходом местных бюджетов (Рисунок 6) . Важным 
моментом здесь является возможность списания суммы 
НДФЛ в рамках ЕНП в счет уплаты других обязательных 
платежей при наличии задолженности у  организации 
по налогам (например, по НДС) .

Ежегодно наибольший объем расходов субъектами 
РФ осуществляется в  IV квартале, что объясняется как 

Рис . 5 . Поступления в консолидированные бюджеты регионов 2022–2023 гг .

Рис . 6 . Структура и динамика кассового исполнения межбюджетных трансфертов 2021-2023 гг .
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неравномерным перечислением межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета — преимущественно 
в  конце финансового года (в  IV квартале 2022 года — 
35,7 % годового объема), так и особенностями осущест-
вления капитальных расходов (47,8 %) . 

В результате существуют риски возникновения кассо-
вых разрывов и, как следствие, значительного дефицита 
бюджетов по  итогам финансового года . Так, в  декабре 
текущего года у  регионов могут возникнуть сложности 
с исполнением бюджетов в случае уплаты ЕНП 28 дека-
бря 2023 года (четверг) (последний рабочий день 2023 
года — 29 декабря) . 

В целях обеспечения долгосрочной сбалансирован-
ности и  устойчивости бюджетов субъектов Российской 
Федерации, целесообразна реализация ряда направле-
ний:

1. Развитие долгосрочного бюджетного планирова-
ния и прогнозирования.

Совершенствование нормативного и методического 
регулирования вопросов содержания бюджетного про-
гноза и  процедур его разработки, а  также активизация 
практической работы по  его формированию на  регио-
нальном уровне являются крайне значимыми направле-
ниями и приобретают особую актуальность в современ-
ных условиях . На данном этапе, к основным проблемам 
при использовании долгосрочных бюджетных про-
гнозов субъектов Российской Федерации являются от-
сутствие формализованной методики расчета бюджет-
ных параметров и  формальный характер бюджетного 
прогноза, его низкая роль в  качестве стратегического 
и политического инструмента . Для повышения прозрач-
ности, верифицируемости, достоверности и  точности 

бюджетных прогнозов необходимо взаимоувязать пара-
метры долгосрочного бюджетного прогноза с  параме-
трами прогноза социально-экономического развития .

Например, если исходить из относительной стабиль-
ности основных направлений налоговой, бюджетной, 
долговой политик, подходов к межбюджетному регули-
рованию, принципов и правил их реализации, но целесо-
образности ежегодной актуализации соответствующих 
финансовых показателей, в  том числе в  связи с  изме-
нением прогноза социально-экономического развития, 
утверждения и итогов реализации бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, а также ак-
тивного применения долгосрочных оценок финансовых 
возможностей субнациональных бюджетов в целях стра-
тегического бюджетного планирования, то для каждого 
из указанных элементов, агрегируемых в рамках долго-
срочного бюджетного прогноза, могут быть определены 
свои периоды действия и срочности . 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов 
региональных бюджетов может быть при этом прове-
дено с  помощью методов фиксированной доли НиННд 
в  валовом региональном продукте (ВРП), прогнозиро-
вания по видам доходов и прогнозирования на основе 
динамики показателей бюджетообразующей отрасли [4] .

Кроме того, нужно разработать рекомендации 
по оценке доходов и расходов региональных бюджетов 
на  долгосрочную перспективу, а  также рекомендации 
по  применению формализованных подходов к  оценке 
долгосрочных последствий в сфере бюджетной полити-
ки региона и  для количественной оценки внешних ри-
сков на основе модели долгосрочной бюджетного про-
гноза .

Рис . 7
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2. Совершенствование механизма бюджетных пра-
вил и распространение практики применения «бюджет-
ных правил» на субъекты Российской Федерации.

Распространение практики применения «бюджетных 
правил» на субъекты Российской Федерации, доходная 
составляющая которых зависит от  конъюнктурных до-
ходов, является одним из  мероприятий Министерства 
финансов Российской Федерации по  реализации до-
кументов стратегического планирования . В  частности, 
в документе обозначено, что данное мероприятие будет 
способствовать повышению бюджетной устойчивости 
субъектов Российской Федерации [5] .

В частности необходимо:
 — изменить критерий дифференциации бюджетных 
правил для регионов: вместо дотационности ис-
пользовать уровень государственного долга;

 — допустить возможность комбинирования фи-
скальных правил («ослабление» одного из  ут-
вержденных параметров (например, объема 
дефицита) при условии «усиления» других пара-
метров (например, сокращения объема долга)); 

 — ввести в систему бюджетных правил условия и па-
раметры допустимых отклонений от  установлен-
ных значений; 

 — предусмотреть более широкие возможности для 
регионов по  размещению средств резервных 
фондов; 

 — ввести индивидуальную ответственность руко-
водителей финансовых органов за  нарушение 
бюджетных правил (снижение зарплаты, снятие 
с должности)[6] .

3. Профилактика бюджетных рисков и минимизация 
их последствий на региональном уровне.

По данному направлению предлагается:
 — внедрение цифровых технологий прослеживае-
мости;

 — формирование целостной системы управления 
явными и неявными условными обязательствами;

 — формирование целостной системы управления 
средствами Фонда национального благосостоя-
ния . Главным фактором долгосрочной устойчи-
вости в  этом выступает наличие достаточного 
объема ликвидных резервных активов в  Фонде 
национального благосостояния (ФНБ);

 — в  целях снижения долгосрочных бюджетных ри-
сков, связанных с  энергопереходом, минималь-
ный уровень ликвидных резервных активов пред-
лагается довести до уровня 10 % ВВП .

4. Развитие системы оценки долговой устойчивости 
субъектов управления госдолгом субъектов Российской 
Федерации.

Помимо указанных направлений, оптимизации дол-
говой нагрузки на  региональном уровне будут также 
способствовать:

 — реализация налоговой и  бюджетной политики, 
в том числе федерального уровня, направленной 
на  обеспечение устойчивости и  сбалансирован-
ности бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в целях недопущения избыточного привлече-
ния субъектами Российской Федерации кредитов 
кредитных организаций на  покрытие текущих 
расходных обязательств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации;

 — совершенствование методического и  норматив-
ного правового регулирования вопросов пре-
доставления региональных и  муниципальных 
гарантий; 

 — смягчение действующего в  рамках реструктури-
зации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Феде-
рацией по  бюджетным кредитам ограничения 
по  привлечению субъектами Российской Феде-
рации кредитов кредитных организаций по  про-
центной ставке не выше уровня «ключевая ставка 
плюс один процент»;

 — совершенствование механизма предоставления 
субъектам Российской Федерации бюджетных 
кредитов на пополнение остатка средств на еди-
ном счете («казначейских кредитов»), в том числе 
предоставление лимитов до начала финансового 
года, предоставление в  формате постоянно дей-
ствующих кредитных линий, упрощение ежегод-
ного порядка продления договоров об их предо-
ставлении;

 — расширение набора показателей долговой устой-
чивости с включением в него показателей, харак-
теризующих график погашения долговых обяза-
тельств, долговую емкость . 
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Аннотация. Наше исследование посвящено анализу взаимовлияния и вза-
имосвязей, наблюдающихся между современными глобальными цифровы-
ми платформами (ГЦП) и международной торговлей товарами и услугами. 
Проведенный анализ показал, что изменение бизнес-моделей междуна-
родной торговли на основе цифровой трансформации способствовало пере-
форматированию мировых рынков, созданию принципиально новой среды 
для регулирования внешней торговли и  взрывному росту капитализации 
ряда игроков мирового цифрового рынка. Кроме того, мы пришли к  вы-
воду, что продолжение международной экспансии ГЦП является сложным 
и неопределенным с точки зрения анализа последствий регуляторного воз-
действия на  ГЦП со стороны национальных правительств. Многообразие 
и сложность рассматриваемых вопросов порождает новые исследователь-
ские проблемы, в  частности, связанные с  интернационализацией малых 
и средних предприятий, модернизацией существующих ГЦП, а также с даль-
нейшим развитие цифровой международной торговли.
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Summary. Our research examines the interactions and relationships 
observed between modern global digital platforms (GDPs) and 
international trade in goods and services. The analysis showed that 
changes in business models of international trade based on digital 
transformation contributed to the reformatting of world markets, the 
creation of a fundamentally new environment for regulating foreign 
trade and the explosive growth of capitalization of a number of players 
in the global digital market. In addition, we concluded that the continued 
international expansion of GPCs is complex and uncertain from the point 
of view of analyzing the consequences of the regulatory impact on GPCs 
from national governments. The diversity and complexity of the issues 
under consideration gives rise to new research problems, in particular 
those related to the internationalization of small and medium-sized 
enterprises, the modernization of existing state-owned programs, as well 
as the further development of digital international trade.
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Введение

В последние десятилетия в  международной торгов-
ле значительно усилилась роль глобальных циф-
ровых платформ (ГЦП), а  в условиях карантинных 

ограничений во время пандемии ГЦП стали масштабным 
инструментом поддержки международной торговли . 
Многие современные ГЦП сформировали собственные 
экосистемы, потенциал которых для развития внешней 
торговли отдельных стран является высоким и неоспо-
римым .

В экономической литературе последних лет описаны 
различные подходы к  анализу международной торгов-
ли, в том числе в условиях разных контекстов (например, 
под влиянием цифровизации [4], нестабильности миро-
вой экономики [5], распространения глобальных цепо-

чек создания стоимости [3]) . В  наших более ранних ис-
следованиях [1], [6] также анализировались различные 
проблемы, связанные с  интернационализацией в  усло-
виях цифровой трансформации экономики . Между тем, 
в  современных условиях развития ГЦП, формируются 
все новые исследовательские нарративы . В  частности, 
по мере развития ГЦП, которые по существу представля-
ют собой транснациональные корпорации (ТНК) нового 
типа, резко актуализируются задачи государственного 
регулирования деятельности этих субъектов, посколь-
ку государства стремятся противодействовать моно-
полистическим тенденциям на  разных рынках, а  также 
в  полной мере использовать выгоды от  действующих 
в их экономике ГЦП, а также сформировать собственные 
эффективные национальные цифровые платформы . По-
следние могут способствовать более активному вовлече-
нию экономики страны в международную торговлю, сни-
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зить затраты на участие в ней и в целом способствовать 
интернационализации хозяйственной жизни страны .

Вместе с тем, следует учитывать, что поведенческие 
паттерны современных ГЦП еще недостаточно изучены 
с  точки зрения их воздействия на  экономику и  внеш-
неэкономические связи стран, поэтому актуальными 
становятся исследовательские вопросы, касающиеся 
изменения бизнес-моделей не  только самих ГЦП, но  и 
классических ТНК под влиянием как дальнейшей циф-
ровой трансформации, так и  наблюдающихся фунда-
ментальных изменений в современной международной 
торговле .

Эволюционные аспекты технологической 
трансформации международной торговли

Исторически международная торговля и научно-тех-
нический прогресс (НТП) были неразрывно взаимосвя-
заны и очередные волны НТП (в форме промышленных 
революций) всегда видоизменяли то, как осуществляет-
ся международный обмен . Отметим, что ранее в литера-
туре [2] уже подчеркивалась роль инноваций как фак-
тора повышения конкурентоспособности экспортеров . 
Очередная научно-техническая революция 1970-х годов 
существенно видоизменила ландшафт воздействия ин-
формационных и  коммуникационных технологий (ИКТ) 
на  мировую экономику, сделав его определяющим . 
Распространение микропроцессоров и  компьютеров, 
а далее — сети Интернет, стало значимой технологиче-
ской детерминантой трансформации международной 
торговли, приведшей к  усилению роли в  ней новых 
игроков  — глобальных платформ . При  этом Интернет 
стал неотъемлемым элементом их развития и рост чис-
ла пользователей сети (в 2005–2022 гг . с 1,0 до 5,3 млрд 
человек [8]), что способствовало быстрому увеличению 

всеохватности распространения ГЦП . Во многом рост 
пользовательской сети привел к быстрому росту ТНК — 
технологических гигантов, а также к беспрецедентному 
росту товарного экспорта, особенно на  отрезке 2000–
2008 гг . (рис . 1), который стал во многом обеспечиваться 
глобальными платформами .

Указанные компании, представленные преимуще-
ственно международными игроками в сфере электрон-
ной коммерции (Amazon, Alibaba), обеспечили бум 
международной онлайн-коммерции, начавшийся еще 
до  глобального кризиса 2008–2009 гг . Глобальные по-
токи экспорта и  импорта существенно возросли в  ре-
зультате упрощения выхода на  новые рынки, развития 
международной торговли новой продукцией, появив-
шейся вследствие цифровизации, а  также существен-
ного уменьшения издержек, связанных с  поиском 
покупателей (импортеров) . Примечательно, что это 
способствовало более широкому вовлечению в между-
народную торговлю развивающихся стран, поскольку 
быстрое и  простое подключение к  ГЦП позволило им 
ускорять интернационализацию своих экономик .

Следует отметить, что во многом трансформации 
международной торговли способствовал тренд на  эко-
номическую глобализацию, наблюдавшийся в  послед-
ние десятилетия, когда открытость экономик стран воз-
растала, взаимозависимость между ними усиливалась, 
а  международная конкуренция возрастала . В  данной 
связи, новые технологии цифровизации, на базе которых 
были сформированы новые бизнес-модели, способство-
вали удержанию позиций многих компаний на мировом 
рынке . Параллельно между странами устранялись огра-
ничения в  торговле, что также стало усиливающей де-
терминантой развития международного бизнеса, в  том 
числе в цифровой сфере .
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Рис . 1 . Динамика мирового товарного экспорта в 1990–2022 гг ., трлн долл .
Источник: составлено по: [10] .
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В условиях ужесточившейся международной кон-
куренции многие компании были вынуждены констру-
ировать новые бизнес-модели, лежащие в  основе их 
внешнеэкономических стратегий . Современные ис-
следователи отмечают [9, c . 23], что в  таких бизнес-мо-
делях делается акцент на  том, какой потенциал имеет 
компания и  как она будет инвестировать в  некоторые 
дополнительные возможности, которые предоставляют 
технологические инновации . Реализация данной моде-
ли в  конечном итоге должна привести к  удовлетворе-
нию постоянно изменяющихся потребностей конечных 
потребителей, а  также сформировать специфические 
и  уникальные конкурентные преимущества компании 
на мировом рынке .

Роль глобальных цифровых платформ 
в ускорении международной торговли

Привлекательность ГЦП как инструмента ускорения 
международной торговли возросла еще и  потому, что 
потребители во многих странах привыкли к  онлайн-
покупкам, а  также получили возможность сравнения 
товаров на  разных торговых площадках, что усиливает 
транспарентность ценообразования . Таким образом, по-
купая товары по самым низким ценам, потребители под-
черкивают значимость сравнительных преимуществ, 
традиционно играющих принципиальную роль в между-
народной торговле . Также мы отмечаем, что в результате 
распространения ГЦП рынки стали многосторонними, 
то есть, когда ГЦП имеет возможность взаимодейство-
вать с разными категориями субъектов . В целом, посред-
ством ГЦП значительно улучшилось взаимодействие 
с  клиентами, а  также с  малыми предприятиями — тех-
нологическими стартапами, поставляющими новую про-
дукцию на мировой рынок .

Мы считаем, что ГЦП в современных условиях функ-
ционируют на базе двух основополагающих и взаимос-
вязанных между собой типов моделей — платформен-
ной и экосистемной . В основном платформы транзакций, 
например, Amazon, придерживаются платформенной 
модели, когда между собой связываются две стороны 
бизнеса — производители и потребители (или их груп-
пы), а  для ГЦП характерны сетевые эффекты (ценность 
ГЦП зависит от числа пользователей) и кросс-рыночное 
субсидирование, оказывающее воздействие как на чис-
ло пользователей, так и на объем транзакций . В платфор-
менной модели сама платформа выступает ключевым 
ресурсом, а цифровая инфраструктура обеспечивает ее 
функционирование .

Дальнейшая эволюция привела к  разрастанию ГЦП, 
когда они стали интегрироваться воедино, формируя 
своеобразные цифровые экосистемы, объединяясь за-
тем и  с другими, смежными сервисами, однако в  этих 
условиях формируется единая система управления циф-

ровыми данными . Вероятно, что цифровые экосистемы 
могут обеспечивать большую ценность, чем собственно 
ГЦП, поскольку они охватывают большее число разных 
отраслевых рынков и, соответственно, производителей 
и потребителей на этих рынках . Экосистема, как, напри-
мер, Alibaba Group, может интегрировать в себя несколько 
направлений (например, облачные решения, логистика, 
цифровые медиа, международная розничная торгов-
ля и пр .), что, безусловно, повышает ее эффективность .

Механизмы и риски развития международной 
торговли на базе платформ электронной 

коммерции

Простота транзакций, осуществляемых на  платфор-
мах электронной коммерции, служит, пожалуй, ключе-
вым драйвером развития ГЦП и их экосистем, которые, 
в свою очередь, усиливают международную специализа-
цию, углубляют международное разделение труда и по-
вышают эффективность трансграничной экономической 
деятельности . Прогнозы авторитетных аналитических 
агентств указывают на  то, что доля платформ и  их эко-
систем в  создаваемом мировом валовом внутреннем 
продукте (ВВП) возрастет в 2020–2025 гг . с 1-2 % до 30 % 
[7] . Пандемия коронавируса и  усиление карантинных 
ограничений лишь ускорили выбор платформенной 
или экосистемной модели компаниями в  качестве ос-
новополагающего направления развития . В данной свя-
зи, не случайно, что среди крупнейших компаний мира 
по  рыночной капитализации безусловными лидерами 
являются компании, действующие либо как ГЦП в чистом 
виде, либо как экосистемы (например, Apple, Alphabet, 
Amazon и Microsoft) . Быстрое наращивание капитализа-
ции и  доходности этих компаний во многом было обу-
словлено безусловными преимуществами платформен-
ной и экосистемной моделей .

Следует отметить, что в  международной торговле 
большинство экосистем работает по  модели «бизнеса 
для потребителя» (Business-to-Customer, B2C), то есть 
товары на платформе продаются физическим лицам, на-
ходящимся в разных странах, позволяя ГЦП просто и без 
существенных капиталовложений проникать на  новые 
рынки (особую роль в  этой связи играют рынки наи-
менее развитых стран, для которых присущи высокие 
инвестиционные риски) . ГЦП могут предоставить по-
требителям доступ к подсанкционным товарам, который 
ограничен по каналам классической внешней торговли . 
За  счет указанных преимуществ, международный това-
рооборот электронной коммерции неуклонно возраста-
ет и его динамика опережает классический обмен (так, 
например, мировой экспорт растет в  среднем на  10 %, 
а трансграничная электронная коммерция — на 26 %) .

Развитие международной электронной коммерции 
на  ГЦП переформатирует мировые рынки, расширяя 
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спектр реализуемых на  них товаров, обеспечивая но-
вые выгоды и  выигрыши от  участия в  международной 
торговле . Вместе с тем, интернационализация платформ 
при их выходе на новые рынки несет новые риски, по-
скольку, например, многие страны проводят протек-
ционистскую защиту своих национальных экономик 
от чрезмерно вмешательства ГЦП и технологических ги-
гантов . ГЦП все чаще рассматриваются принимающими 
странами в  качестве угрозы национальной безопасно-
сти . Так, например, США стремятся ограничить торговлю 
некоторыми товарами из Китая, устанавливая в отноше-
нии них дополнительные тарифы и нетарифные ограни-
чения . В современных условиях особую роль получили 
также такие ограничения, как экономические санкции 
и  различные режимы экспортного контроля, особенно 
для компаний — технологических гигантов .

Указанные риски, безусловно, затрудняют выход ГЦП 
на  международные рынки, и  они вынуждены нести до-
полнительные издержки, равно как они несут их вслед-
ствие ухудшения ситуации в  экономике принимающей 
страны в целом, усиления международной конкуренции . 
Кроме того, на определенном этапе своего жизненного 
цикла, пользовательская база ГЦП или экосистемы мо-
жет перестать расти, что потребует от ГЦП дополнитель-
ных усилий по диверсификации . Наконец, определенны-
ми рисками для ГЦП являются существенные колебания 
спроса в принимающей стране, связанные с неблагопри-
ятной динамикой курсов валют или инфляцией . Также 
следует отметить, что ГЦП несут все больше затрат на со-
блюдение различных нормативных процедур и требова-
ний к инфраструктуре ГЦП в стране пребывания (такие 
требования, например, часто предъявляются и  могут 
постоянно изменяться по отношению к трансграничным 
платежным системам) . Регламенты по  защите, безопас-
ности и конфиденциальности данных, устанавливаемые 
отдельными странами, также ведут к  росту издержек 
ГЦП . Важны для ГЦП также и неблагоприятные положе-
ния таможенного и налогового законодательства .

В целом, несмотря на  указанные риски, новый этап 
развития цифровых технологий будет лишь способство-
вать развитию международной торговли в рамках ГЦП, 
однако для них это требует существенных капиталовло-
жений для того, чтобы дальше продолжать цифровиза-
цию своих глобальных цепей поставок, которая будет 
способствовать оптимизации логистики и  складского 
хозяйства, сокращать время доставки, наращивая про-
пускную способность этих цепей . В мире и России, в дан-
ной связи, крайне необходимы разработка и внедрение 
унифицированных цифровых стандартов, которые уско-
рят без барьерный обмен данными в  рамках всей гло-
бальной торговли . В частности, такие стандарты сделают 
более надежными контейнерные перевозки .

Кроме того, международная торговля должна про-
должить движение в сторону разработки и реализации 

преференциальных торговых соглашений, в  которых 
подробно были бы формализованы вопросы цифрови-
зации, то есть регулирования обмена в  условиях раз-
вития ГЦП и  их экосистем . Такие соглашения должны 
имплементироваться в практику ВТО, а также торговой 
политики стран и  интеграционных объединений . По-
литика цифровизации отдельных стран не  должна раз-
виваться изолированно; ее необходимо направлять 
на преодоление фрагментации международного эконо-
мического сотрудничества и  трансграничной онлайн-
торговли . В целом, политика стран в части регулирова-
ния ГЦП должна быть последовательно направлена на: 
а) преодоление глобального цифрового разрыва; б) оп-
тимизацию рынков труда в условиях цифровой среды; в) 
разработку и внедрение национальных цифровых плат-
форм — потенциальных участников международной 
торговли, с  учетом требований защиты персональных 
данных и кибербезопасности .

Можно отметить несколько потенциально значимых 
направлений исследований, которые будут играть зна-
чимую роль в контексте изучения международной тор-
говли на ГЦП в обозримой перспективе:

 — развитие цифровой торговли услугами и  регу-
лирования трансграничных потоков данных, 
поскольку барьеры в  этой сфере продолжают 
развиваться и  ограничивать обмен (это связано 
с  отсутствием устойчивого международного со-
трудничества по вопросам управления процесса-
ми цифровизации); расширение международной 
цифровой торговли предоставит новые возмож-
ности для развития онлайн-торговли услугами, 
усилит конкуренцию в финансовом бизнесе, рас-
ширит доступ на  рынки малых предприятий и  в 
целом будет способствовать дальнейшей дивер-
сификации товарного экспорта .

 — интернационализация малых и средних техноло-
гических стартапов, которые, развиваясь на базе 
цифровых технологий, будут способствовать ка-
чественно новому росту международной торгов-
ли и трансграничной электронной коммерции;

 — модернизация уже существующих ГЦП с  внедре-
нием технологий блокчейн, которые будут упро-
щать документооборот и  торговые операции 
в международном обмене, упрощать транзакции, 
трансграничные и трансфертные платежи, отсле-
живать движение платежей и товаров, проверять 
подлинность товаров, повышая доверие в рамках 
глобальных цепочек поставок, делать торговые 
операции эффективнее и  быстрее, устраняя по-
требности в  посредниках . В  данном контексте 
речь идет о снижении транзакционных издержек, 
так как есть определенные ограничения в  силу 
пока еще неопределенности и  дороговизны тех-
нологии блокчейн, однако ее потенциал велик 
и уже признается международными организация-
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ми в качестве эффективного инструмента ускоре-
ния международной торговли .

Заключение

В рамках настоящего исследования был подтверж-
ден исключительно высокий потенциал ГЦП для разви-
тия международной торговли и  для эффективного во-

влечения в нее со стороны развивающихся и наименее 
развитых стран . Экосистемы ГЦП многократно усилива-
ют возможности этих стран с точки зрения наращивания 
добавленной стоимости их экономики и  выхода на  но-
вые рынки . Наше исследование показало, что в периоды 
кризисов последних лет, запуск и восстановление меж-
дународного обмена становится возможным во многом 
благодаря специфическим преимуществам ГЦП .
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Аннотация. В  данной статье рассматривается проблема оценки экономи-
ческой безопасности предприятия и ее влияние на успешное функциониро-
вание и развитие бизнеса. Подчеркивается сложность проведения оценки, 
так как это требует учета многих факторов, как внутренних, так и внешних. 
Кроме того, в статье говорится о проблеме влияния субъективной составля-
ющей позиций относительно сложности трактовки понятия экономической 
безопасности, а также тех факторов, которые её обуславливают. Приводятся 
различные методы оценки экономической безопасности предприятия и их 
сравнительный анализ. Автор утверждает, что для успешного обеспечения 
экономической безопасности необходимо не только провести оценку, но и 
разработать меры по  устранению или снижению рисков. Это включает 
в себя разработку системы мониторинга и анализа экономической безопас-
ности, которая позволит получать достоверную информацию о ее состоянии 
и  выявлять возможные угрозы заранее. Также необходимо разработать 
стратегии по снижению рисков и устранению угроз, которые могут возник-
нуть в процессе функционирования предприятия. По итогам исследования, 
была сформирована позиция о том, что оценка уровня экономической безо-
пасности не имеет практического смысла, если она не учитывает те факторы 
риска, которые должны быть учтены при обеспечении экономической без-
опасности. Эти факторы должны быть систематизированы и ранжированы 
по группам во взаимосвязи с уровнями хозяйственной иерархии. В целом, 
данная статья имеет значимость для предпринимателей и  руководителей 
организаций, которые заинтересованы в обеспечении стабильности и воз-
можности развития своего бизнеса. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, факторы риска, вызовы, 
угрозы, диагностика, обеспечение, оценка, экономическая система, инди-
каторный подход, ресурсно-функциональный подход, комплексный подход.

ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY: 
FEASIBILITY OF ASSESSMENT  
AND SIGNIFICANCE OF PROVISION

M. Smirnov

Summary. This article discusses the issue of assessing the economic 
security of an enterprise and its impact on successful business operation 
and development. The complexity of the assessment is emphasized, as 
it requires the consideration of many internal and external factors. In 
addition, the article discusses the problem of the subjective component 
of positions regarding the complexity of interpreting the concept of 
economic security, as well as the factors that determine it. Various 
methods for assessing the economic security of an enterprise and their 
comparative analysis are presented. The authors argue that for successful 
economic security, it is necessary not only to conduct an assessment, 
but also to develop measures to eliminate or reduce risks. This includes 
the development of a system for monitoring and analyzing economic 
security, which will allow obtaining reliable information about its 
condition and identifying possible threats in advance. It is also necessary 
to develop strategies to reduce risks and eliminate threats that may arise 
during the operation of the enterprise. Based on the results of the study, 
a position was formed that the assessment of the level of economic 
security is not practical if it does not take into account the risk factors 
that must be taken into account when ensuring economic security. These 
factors should be systematized and ranked by groups in relation to levels 
of economic hierarchy. Overall, this article is significant for entrepreneurs 
and organizational leaders who are interested in ensuring the stability 
and development of their business.

Keywords: economic security, risk factors, challenges, threats, diagnosis, 
provision, assessment, economic system, indicator approach, resource-
functional approach, comprehensive approach.

Введение

В настоящее время, такая проблема как оценка эко-
номической безопасности предприятия выступает 
в  качестве одного из  главных вопросов, которые 

волнуют бизнес-сообщество . Обеспечение стабильности 
и возможности развития бизнеса — это приоритеты, ко-
торые ставят перед собой многие предприниматели . Од-
нако, решение вопроса относительно оценки экономи-
ческой безопасности хозяйствующего субъекта остается 
сложной задачей, так как требует определения множе-
ства показателей, а также не только их количественной, 
но и качественной оценки . Несмотря на наличие некото-
рых методик, которые используются при оценке эконо-

мической безопасности, отсутствует единый алгоритм, 
позволяющий решить эту проблему . В связи с этим, во-
просы, возникающие при обеспечении, оценке эконо-
мической безопасности остаются актуальными и требу-
ет дальнейшего исследования и разработок .

Сложность определения детерминант исследуемой 
категории и их количественной оценки состоит в необ-
ходимости проведения анализа многих факторов: фи-
нансовых, социально-экономических, маркетинговых 
и  прочих . Кроме того, необходимо обращать внимание 
на специфику деятельности каждой компании, её целей 
и  миссии, чтобы определить наиболее подходящие ко-
эффициенты и методику для их оценки .
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Несмотря на то, что обеспечение возможно и без про-
ведения оценки экономической безопасности, эффек-
тивность мер, ориентированных на увеличение уровня 
безопасности, значительно улучшится, при проведении 
этапа оценки . Оценка экономической безопасности 
предприятия — это сложная задача, требующая учета 
многих факторов, как эндогенных, так и экзогенных . Од-
нако, несмотря на  сложности, критически важным для 
успешного функционирования предприятия, долгосроч-
ной стабильности и его развития является процесс обе-
спечения экономической безопасности . Для успешного 
обеспечения экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта необходимо не только провести оценку, 
но  и разработать меры по  устранению или снижению 
рисков, а также систему наблюдения и анализа экономи-
ческой безопасности, которая позволит получать досто-
верную информацию о  ее состоянии и  выявлять пере-
чень возможных угроз заранее . Таким образом, процесс 
обеспечения экономической безопасности компании 
требует постоянного внимания, анализа и улучшения .

Количественная оценка является одной из проблем, 
связанных с  обеспечением экономической безопас-
ности предприятия, поскольку исследуемая категория 
зависит от  множества факторов, как внутренних, так 
и внешних . Данные факторы в каждом отдельном случае 
связаны с определенной организацией и ситуацией и не 
могут быть измерены конкретными числами .

Внутренние факторы, такие как качество менед-
жмента, финансовые, экономические и  маркетинговые 
показатели, могут быть измерены, но они не могут дать 
полное представление о ситуации с экономической без-
опасностью предприятия . Внешние факторы, такие как 
экономический и политический климат в регионе, стра-
не, мире, также не могут быть количественно оценены, 
но они могут оказать серьезное воздействие в отноше-
нии экономической безопасности .

Необходимо отметить, что вопрос оценки — это ком-
плексное мероприятие, которое охватывает большин-
ство сфер жизни, не только предприятия, но и общества 
в  целом, поэтому является довольно трудоемкой, об-
ширной и сложно реализуемой задачей . Для успешного 
обеспечения экономической безопасности необходимо 
учитывать все факторы, оказывающие влияние на  нее, 
и разрабатывать меры по их устранению или снижению . 
Однако, несмотря на сложность оценки экономической 
безопасности, ее обеспечение остается критически важ-
ным для успешного и  стабильного функционирования 
компании .

Цель исследования заключается в рассмотрении це-
лесообразности оценки уровня экономической безопас-
ности в разрезе предприятия и обеспечения его эконо-
мической безопасности .

Материалы и методы

За основные методики исследования были взяты 
методы в  рамках системного подхода, которые пред-
ставляют собой систематизация и обобщение подходов 
к  оценке экономической безопасности, сравнение ос-
новных методик оценки экономической безопасности, 
логический анализ при формулировке выводов . В каче-
стве исходных данных были использованы публикации 
в научных журналах и монографии, отчеты и статистиче-
ские данные, опубликованные официальными органами 
и исследовательскими центрами .

Все основные методы, которые применяются при 
оценке экономической безопасности предприятия, на-
прямую являются зависимыми от  определения сущно-
сти экономической безопасности . В  основном она по-
нимается как барьер от угроз, которые могут негативно 
сказаться на  экономических показателях деятельности 
предприятия . Однако, авторами используются разно-
плановые показатели, для оценки успешности, устойчи-
вости и стабильности развития предприятия .

Рассмотрев литературу по  экономике, становится 
очевидным, что количество методологических подхо-
дов для оценки существует не мало, все они отличаются 
по  качеству информационной поддержки и  сложности 
математических алгоритмов [6,8] . Исходя из  этого воз-
никает необходимость систематической классификации 
и обобщения существующих методов для выбора наибо-
лее полных и надежных методик .

Большинство исследователей используют метод, 
при котором рассчитываются показатели для каждого 
отдельно-выбранного фактора экономической безопас-
ности с  последующим переводом значения каждой со-
ставляющей в относительную величину и определением 
интегрального показателя . Этот показатель является 
средневзвешенной величиной оценки отдельных детер-
минант экономической безопасности фирмы . 

Еще один известный метод — это функциональный, 
который заключается в суммировании функций зависи-
мости уровня экономической безопасности при измене-
нии показателей деятельности предприятия [10, с .852] . 

Рассмотрим и систематизируем подходы, которые ос-
новываются на вышеописанных методах:

 — Ресурсно-функциональный . Критерием оценки 
в  данном подходе выступает уровень эффек-
тивности в  использовании, имеющихся у  ком-
пании ресурсов по  всем функциональным со-
ставляющим экономической безопасности 
(технико-технологической, финансовой интел-
лектуально-кадровой, политико-правовой, эко-
логической, информационной, силовой) . Пока-
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затели эффективности использования ресурсов 
оцениваются в динамике с применением различ-
ных методов: горизонтального и  вертикального 
анализов, коэффициентного анализа, индексного 
метода и  др . Основой данного подхода является 
анализ состояния финансово-хозяйственной де-
ятельности фирмы . Сторонники подхода считают, 
что эффективность функционирования фирмы 
достигается путем нейтрализации действия нега-
тивных факторов и угроз экономической безопас-
ности [6, c . 46] .

 — Индикаторный . Согласно индикаторному под-
ходу, оценка экономической безопасности ком-
пании заключается в  сравнении показателей-
индикаторов, для которых приняты пороговые 
значения с  фактическими показателями функци-
ональных сторон деятельности предприятия [3, 
c . 85] . Индикаторы могут включать следующие 
показатели: прибыль, рентабельность, денежный 
поток, ликвидность и прочие . Оценка проводится 
на  основе сравнения фактических показателей 
с  заданными значениями или с  аналогичными 
предприятиями в  отрасли . Однако, у  приведен-
ного подхода имеются недостатки, так как может 
быть затруднительно определить, какие индика-
торы являются наиболее значимыми при прове-
дении оценки экономической безопасности .

 — Подход на  основе оценки экономических рисков . 
Для оценки рисков, которые могут негативно ска-
заться на  экономической безопасности компа-
нии, используются определенные показатели, от-
ражающие специфику ее деятельности . Уровень 
значимости риска определяется, как комбина-
ция вероятности наступления риска и  величины 
последствий в  денежном и  других выражениях . 
Владелец бизнеса может разработать нивелиру-
ющие и предупреждающие мероприятия в систе-
ме управления рисками для принятия решений 
по тем рискам, которые могут оказать негативное 
влияние [9, с . 274] .

 — Комплексный . включает элементы как индика-
торного, ресурсно-функционального, рискового 
подходов, так и  применение различных матема-
тико-статистических методов . Методики, пред-
лагаемые авторами в  рамках комплексного под-
хода, оценивают не только внутренний потенциал 
предприятия, но  и факторы внешней среды, от-
раслевые, региональные, экзогенные и  эндоген-
ные риски [10, c . 842] . Однако, важно учитывать, 
что выбор методов оценки должен быть основан 
на конкретных условиях и целях оценки . Также не-
обходимо учитывать последние тенденции, изме-
нения в отрасли и на рынке, чтобы методы оценки 
были наиболее актуальными и  эффективными . 
Например, все большее значение приобретает ис-
пользование цифровых технологий и  аналитики 

данных при оценке безопасности . Это позволяет 
получить более точную информацию об операци-
онных и  финансовых показателях организации . 
Кроме того, при использовании вышеописанных 
технологий возможно выявить потенциальные 
риски и угрозы .

Как мы можем наблюдать, научное сообщество пред-
лагает множество различных подходов для оценки эко-
номической безопасности субъектов экономических 
отношений . Подходы затрагивают как внешние аспек-
ты деятельности субъекта, так и  внутренние . Следует 
отметить, что все подходы, рассмотренные в  данной 
статье, имеют неоспоримые плюсы . Главным из  них, 
по  мнению автора, является то, что благодаря расче-
ту общеустоявшихся количественных показателей или 
факторов, можно выявить слабые финансовые, управ-
ленческие, информационно-технические стороны от-
дельных субъектов . Данные факторы, негативно сказы-
ваются на экономической деятельности субъектов, что, 
в  свою очередь, подталкивает организацию на  обеспе-
чение экономической безопасности по  выбранным на-
правлениям . Кроме того, не мало важным достоинством 
отдельных подходов можно считать их оперативность 
и мобильность в расчетах . Многие организации смогли 
бы сами попытаться оценить уровень экономической 
безопасности за  короткий промежуток времени с  ис-
пользованием тех, к  примеру, финансовых факторов, 
с  которыми бизнес часто имеет дело . Стоит отметить 
важность того, как при оценке уровня экономической 
безопасности, подходы позволяют преобразовать каче-
ственные факторы в их количественную интерпретацию, 
в  том числе при помощи использования методов экс-
пертных оценок . Все-таки, как мы писали ранее [12], эко-
номическую безопасность можно рассматривать с  точ-
ки зрения субъект-объективного подхода, что в  свою 
очередь, позволяет авторам использовать те подходы 
к  оценке и  методы, удовлетворяющие тому видению, 
которое они учитывают при создании своей методоло-
гии . На данном этапе стоит разграничить саму методоло-
гию и эффективность от ее применения . Если сравнить 
экономическую безопасность с  организмом человека, 
то это та категория экономической науки, а  также дея-
тельности коммерческой фирмы, которая не релеванта 
относительно жизненного цикла, то есть она существует 
от момента формирования и до окончания существова-
ния . Именно поэтому, от того используется ли авторами 
экспертный подход или нет, на практике у организаций 
нет большого числа времени, чтобы опробовать раз-
личные методы, даже несмотря на  выявленные плюсы 
методик, так как каждая попытка — это то время на риск, 
которое фирма могла бы потратить на обеспечение эко-
номической безопасности .

Выбор методики оценки безопасности является 
сложной задачей, требующей учета многих факторов . 
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Несмотря на  отсутствие единой системы, которая по-
зволила бы решить эту проблему, обеспечивать эконо-
мическую безопасность фирмы критически важно для 
целей успешного функционирования предприятия и его 
долгосрочной стабильности, развития . Однако, оценка 
экономической безопасности — это не всегда логичный 
исход, кроме случаев, когда результаты непосредствен-
но выражают риски, которые могут быть использованы 
в конкретных технико-экономических расчетах, необхо-
димых при принятии решения об инвестировании . В об-
щем случае для того, чтобы иметь представление об обе-
спечении экономической безопасности и о способности 
предприятия противостоять внешним угрозам и  вызо-
вам, нет никакой необходимости измерять ее уровень .

В научном сообществе, проблеме обеспечения по-
священо много трудов . Большая часть из них затрагивает 
частные случаи, не учитывая факторы риска в комплексе . 
Такое обеспечение безопасности, путем нивелирования 
череды негативных последствий от  отдельно выявлен-
ного риска, может привести к возникновению новых или 
усугублению влияния тех рисков, которые фирма не вы-
явила или еще не  успела выявить . Исходя из  вышеска-
занного, для обеспечения экономической безопасности 
необходимо учитывать взаимосвязь рисков с отраслью, 
регионом, национальной экономикой и экономической 
системой, в  которой функционирует субъект . Поэтому 
необходимо ранжировать группы рисков по выбранным 
направлениям, определять характер их возникновения, 
обеспечивать минимизацию потерь от их влияния .

По мнению автора, учитывая во внимание то, что 
только количественная оценка экономической безопас-
ности не  всегда имеет смысл, а  должна основываться 
на  систематизированной диагностике рисков, необхо-
димо использовать такой подход, который бы учитывал 
эти факторы риска и в нем был бы практический смысл 
ведущий к  обеспечению экономической безопасности 
предприятия . Для данных целей необходимо разрабо-
тать методику, которая могла бы на практике удовлетво-
рять вышеописанным требованиям . В настоящее время, 
ряд ученых имеют разработки в  области диагностики 
рисков, основанных на угрозах вызовах, входных барье-
ров для предприятия, региона, которые негативно влия-
ют на экономическую безопасность . 

Один из таких подходов представлен в трудах ученых 
[1,11] . Подход позволяет проводить анализ каждой груп-
пы факторов на соответствующем уровне и показывает 
наличие внутренних и  внешних угроз, вызовов, барье-
ров и ограничений, обуславливающих отсутствие устой-
чивости или невосприимчивости к воздействию на них 
разного рода негативных факторов и, как следствие, 
каковы возможности воспрепятствования проявлению 
объективных барьерных и  ограничительных факторов 
с тем, чтобы в максимально возможной степени свести 

к минимуму или вовсе исключить их отрицательное вли-
яние на хозяйственную деятельность предприятия . [11, 
c . 115] . 

Матрица даёт возможность идентифицировать ба-
рьерные и  ограничительные факторы, вызовы и  угро-
зы, раскрыть причины их происхождения и  установить 
характер их проявления на  различных уровнях хозяй-
ственной иерархии . Кроме того, матрица дифферен-
цирует факторы по  группам и  оценивает их влияние 
на привлекательность инвестиционного климата и уро-
вень безопасности . Это позволяет рассчитать итоговую 
несистематическую составляющую общего риска для ис-
пользования ее в качестве ставки дисконтирования при 
обосновании целесообразности реализации инвестици-
онных решений .

Использование матричного подхода дает возмож-
ность обратным порядком определить те мероприятия, 
реализация которых позволит уменьшить негативное 
проявление барьерных и  ограничительных факторов, 
угроз и  вызовов, оказывающих негативное влияние 
на  обеспечение экономической безопасности фирмы . 
При  этом матрица позволяет определить на  каком ие-
рархическом уровне, кем и каким образом, а также на-
сколько эффективно возможна реализация этих мер .

Таким образом, матричный подход является ценным 
инструментом для управления рисками и оценки эконо-
мической безопасности предприятий, который позволя-
ет учитывать множество факторов и уровней иерархии, 
а также определять меры по снижению рисков и повы-
шению привлекательности предприятий для инвестиро-
вания .

Результаты

Результаты исследования показали, что для стабиль-
ного функционирования предприятия, его успешного 
функционирования и  развития, обеспечение экономи-
ческой безопасности выступает необходимым и важным 
условием . Она может быть достигнута путем нивелиро-
вания рисков и угроз, которые могут оказать негативное 
влияние на деятельность предприятия .

Оценка экономической безопасности не  всегда яв-
ляется достаточной для принятия решений . Кроме того, 
при оценке рисков необходимо учитывать их взаимос-
вязь с  отраслью, регионом, национальной экономикой 
и  экономической системой, в  которой функционирует 
субъект . Важно понимать, что риски могут варьировать-
ся в зависимости от конкретных технико-экономических 
расчетов, которые могут потребоваться для принятия 
взвешенных решений, например, об  инвестировании . 
Поэтому, чтобы обеспечивать экономическую безопас-
ность предприятия, необходимо учитывать все выше-
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перечисленные факторы, чтобы минимизировать риски 
и гарантировать стабильность функционирования субъ-
екта .

Для диагностики факторов экономической безопас-
ности предприятия и  выявления возможных рисков, 
которые порождены различными угрозами и вызовами, 
можно использовать матричный подход . Матричный 
подход (AVS Matrix Method) позволяет идентифициро-
вать барьерные и  ограничительные факторы, вызовы 
и угрозы, раскрыть причины их происхождения и уста-
новить характер их проявления на  различных уровнях 
хозяйственной иерархии . Матрица дифференциру-
ет факторы по  группам и  затем оценивает их влияние 
на  экономическую деятельность, привлекательность 
инвестиционного климата и уровень безопасности . Это 
позволит рассчитать итоговую несистематическую со-
ставляющую общего риска для использования ее в  ка-
честве ставки дисконтирования при обосновании це-
лесообразности реализации инвестиционных решений, 
которые могут быть приняты фирмой в целях обеспече-
ния её экономической безопасности .

В случае, если оценка экономической безопасности 
не  учитывает систематизированную диагностику ри-
сков, а носит исключительно количественный характер 
в определении уровня экономической безопасности, то 
такая методика не  имеет практического смысла . Оцен-
ка экономической безопасности целесообразна только 
в  том случае, если она помогает выявить угрозы, кото-
рые необходимо нивелировать в  целях обеспечения 
экономической безопасности . 

Обсуждение

В исследовании было выявлено, что предприятию не-
обходимо обеспечивать экономическую безопасность, 
так как она является существенным условием для его 
успешного функционирования и долгосрочной стабиль-
ности и  развития . Достижение подобных целей может 
быть заключено в минимизации рисков и угроз, которые 
влияют негативно на его деятельность фирмы . 

В рамках данной статьи не предполагается разработ-
ка своей уникальной методики оценки экономической 
безопасности предприятия . В связи с этим, изучив труды 
научного сообщества, был представлен матричный под-
ход авторов [1,11], который учитывает, те логические вы-
воды, которые представлены в данной работе .

 Исследование объясняет, почему только оценка 
уровня экономической безопасности не  имеет смысла . 
Внутренние факторы, такие как финансовые, экономиче-
ские и маркетинговые показатели, могут быть измерены, 
но  они не  могут дать полное представление об  эконо-
мической безопасности предприятия . Внешние факто-

ры, такие как политическая и  экономическая ситуация 
в стране и в мире, не могут быть количественно оцене-
ны, но  они могут оказать серьезное влияние на  эконо-
мическую безопасность предприятия .

Обеспечение экономической безопасности напря-
мую связано с ущербом, который возникает вследствие 
вовремя не  определённых факторов риска . При  веде-
нии хозяйственной деятельности важно в  зависимости 
от  конкретной экономической системы, положения 
предприятия в отрасли, в регионе, в национальной эко-
номике выявлять соответствующие факторы риска, ко-
торые влияют на непосредственную экономическую де-
ятельность организации . С практической точки зрения, 
своевременная диагностика рисков поможет не только 
определить характер возникновения рисков, но и ниве-
лировать их, что позволит обеспечить экономическую 
безопасность фирмы и  ее стабильное функционирова-
ние .

Заключение

Проблематика, связанная с  обеспечением экономи-
ческой безопасности на  текущем этапе развития эко-
номической мысли, является одной из основных задач, 
стоящих перед компаниями с  различными видами эко-
номической деятельности . Это связано с тем, что совре-
менная экономическая среда характеризуется высокой 
степенью неопределенности, нестабильностью и  дина-
мичностью . Многие факторы могут влиять на  деловую 
среду и  приводить к  возникновению угроз и  рисков, 
таких как изменения законодательства, экономические 
кризисы, конкуренция на рынке, изменения в сфере тех-
нологий, проблемы мировой политики и прочие .

Оценка экономической безопасности предприятия 
имеет субъективный характер, так как её проведение 
требует учета многих факторов, как внутренних, так 
и  внешних . Кроме того, неопределенность и  неодно-
значность понятия экономической безопасности, а так-
же разные подходы к её определению могут приводить 
к различным оценкам и выводам из-за того, что оценка, 
по большей степени, зависит от позиций экспертов, ана-
литиков и  других заинтересованных сторон, имеющих 
разные подходы к  определению исследуемой катего-
рии и различные критерии ее определения . Кроме того, 
оценка экономической безопасности требует учета мно-
гих эндогенных и  экзогенных факторов, которые тру-
доемко измерить и  оценить . Не  всегда субъективность 
воздействует на  результаты оценки, но  в некоторых 
случаях эта проблема может повлиять на принимаемые 
решения . Необходимо также учитывать и аспект субъек-
тивности в процессе разработки мер по устранению или 
снижению влияния рисков, в  первую очередь, на  эко-
номическую деятельность субъекта, так как это может 
отразиться на  эффективности его деятельности . Более 
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того, необходимо учитывать специфику деятельности 
каждого предприятия, его целей и миссии, чтобы опре-
делить наиболее подходящие показатели и методику их 
оценки . 

Однако, объективный характер экономической безо-
пасности заключается в её зависимости от объективных 
факторов и условий, влияющих на развитие и функцио-
нирование бизнеса . Безопасность служит ключевым ус-
ловием успешной деятельности предприятия, при этом 
её возможно оценить на  основе количественных пока-
зателей, таких как финансовые показатели, показатели 
производственной деятельности и  прочие . Эти показа-
тели могут быть объективно измерены и оценены благо-
даря стандартным подходам и методикам .

Полностью исключить влияние субъективной состав-
ляющей при определении исследуемой категории эко-
номической безопасности и  факторов ее обуславлива-
ющих является трудной задачей, ведь вышеописанные 
в  данной статье тезисы показывают неоднородность 
и  многогранность понятия . Оценка конкретно уров-

ня экономической безопасности не  имеет большого 
смысла, так с практической точки зрения не дает пред-
ставления о тех факторах риска, которые влияют на не-
обходимое обеспечение безопасности . Именно поэтому 
целесообразность в принятии решения об оценке долж-
на вытекать из нацеленности компании на обеспечение . 
Только в  этом случае, по  мнению автора, оценка будет 
иметь значимость, если она основывается на диагности-
ке рисков, так как они являются мерой оценки ущерба . 
Диагностика рисков поможет не  только определить их 
характер, но и предотвратить их воздействие, обеспечи-
вая экономическую безопасность фирмы и  стабильное 
ее функционирование . 

Этика и конфиденциальность

В данной статье не использовались данные, которые 
могли бы нарушить права физических или юридических 
лиц . Все исходные данные были получены из открытых 
источников, доступных для общественности . В процессе 
работы не было использовано никаких конфиденциаль-
ных данных .
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с повышением эффек-
тивности государственного финансового контроля за счет расширения прак-
тики использования аудита эффективности. В  процессе исследования рас-
смотрены особенности проведения аудита эффективности использования 
государственных ресурсов в муниципальных учреждениях. Сформулирова-
ны рекомендации, касающиеся выбора объекта исследования. Отдельное 
внимание уделено этапам проведения аудита эффективности.

Ключевые слова: аудит эффективности, муниципальное учреждение, объ-
ект, расходы, бюджет, анализ, бюджетный мониторинг.

IMPROVEMENT OF SCIENTIFIC  
AND METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO THE ORGANIZATION OF THE AUDIT 
OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE 
OF PUBLIC RESOURCES IN MUNICIPAL 
INSTITUTIONS

T. Turishcheva

Summary. The article is devoted to issues related to increasing the 
efficiency of state financial control by expanding the practice of using 
performance audits. During the research, the features of conducting 
an audit of the efficiency of use of public resources in municipal 
institutions were considered. Recommendations regarding the choice of 
research object are formulated. Special attention is paid to the stages of 
performance auditing.

Keywords: performance audit, municipal institution, facility, expenses, 
budget, analysis.

Эффективное финансовое управление в  государ-
ственном секторе является неотъемлемым ус-
ловием стабильности национальной экономи-

ки и  основой развития экономического потенциала 
страны . Развитие бухгалтерского учета и  финансового 
контроля в этом аспекте является доминирующими на-
правлениями обеспечения эффективности финансово-
го управления и  повышения качества предоставления 
государственных услуг в  том числе муниципальными 
учреждениями . Перспективной составляющей совре-
менной системы финансового аудита в государственном 
секторе является оценка эффективности расходования 
бюджетных средств, которая проводится в рамках ауди-
та эффективности, представляющего собой новую идею 
аудита, ориентированного на результаты деятельности .

Однако, принимая во внимание специфику, сферы 
деятельности и широкий спектр продуктов и услуг, кото-
рые предоставляются за счет бюджетных средств, аудит 
эффективности не может быть жестко регламентирован, 
поскольку является комплексной исследовательской 
работой, которая требует гибкости, воображения и вы-
сокого уровня аналитических навыков [1] . Эта ситуация 
вполне объяснима, поскольку достаточно проблематич-

но оценить по единым критериям эффективность расхо-
дования бюджетных ресурсов, например по социально-
му и военному направлению, т .к . они имеют разные цели 
и результаты деятельности, задачи и функции, на выпол-
нение которых и  выделяется из  бюджета финансовое 
обеспечение [2] .

В связи с этим можно отметить, что аудит эффектив-
ности вызывает значительный интерес как со сторо-
ны ученых, так и  практиков, которые анализируют его 
с  точки зрения появления, эволюции, трансформации 
и результатов в различных контекстах . Особое внимание 
научно-экспертным сообществом уделяется разработке 
и усовершенствованию методического обеспечения ау-
дита эффективности .

С учетом вышеизложенного, выбранная тема иссле-
дования является актуальной, научно и  практически 
значимой .

Исследованию сущности, особенностей правового 
и  методологического обеспечения аудита эффективно-
сти в государственном секторе, причин возникновения, 
перспектив и  проблем его становления в  России уде-
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ляют внимание Макарова Т .В ., Новикова А .А ., Скурыги-
на Л .И ., Кимский И .О ., Ермашкевич Н .С ., Калина А .И ., За-
харчук С .Д ., Костюков А .В .

Особенности сущностного и  содержательного на-
полнения аудита государственных финансов исследо-
вали Мельник М .В, Булыга Р .П, Миронова С .М ., Морд-
винцев А .И ., Скворцов С .Г ., Степашин С .В . Bednarek, Piotr; 
Lawlor, Andrea; Crandall, Erin .

Несмотря на  достаточный уровень научных дости-
жений в исследуемой сфере, целый ряд актуальных во-
просов остается еще нераскрытым . Отдельного внима-
ния заслуживает процесс организации и  проведения 
внутреннего финансового аудита . В  более глубокой 
проработке нуждаются подходы к  количественному 
и  качественному анализу данных и  формированию до-
казательной базы .

Итак, цель статьи заключается в  рассмотрении на-
правлений совершенствования научно-методических 
подходов к организации аудита эффективности исполь-
зования государственных ресурсов в  муниципальных 
учреждениях .

С общетеоретической точки зрения аудит эффек-
тивности в  государственном секторе предполагает из-
учение программ, операций, систем управления и про-
цедур органов и  учреждений, которые распоряжаются 
бюджетными средствами, с целью оценки того, насколь-
ко экономно, эффективно и результативно они исполь-
зуют эти ресурсы [3] . Исходя из вышеизложенного, мож-
но отметить, что аудит эффективности в муниципальном 
учреждении предполагает оценку различных аспектов 
его деятельности, включая входы (финансовые, челове-
ческие, материальные, организационные или норматив-
ные средства, необходимые для реализации целей и за-
дач, предусмотренных бюджетной программой), выходы 
(конечные показатели деятельности), результаты (не-
посредственное воздействие программы на  адресатов 
или получателей) и  влияние (долгосрочные изменения 
в обществе, обусловленные действиями муниципально-
го учреждения) .

Анализ отечественной практики свидетельствует 
о том, что в процессе проведения аудита эффективности 
в  муниципальных учреждениях возникают определен-
ные трудности . В  таблице 1 приведена систематизация 
примеров, когда измерение эффективности может быть 
возможным, а также какие проблемы могут возникнуть 
в процессе проведения аудита .

С учетом вышеизложенного, считаем, что научно-ме-
тодическую основу организации аудита эффективности 
использования государственных ресурсов в  муници-
пальных учреждениях должна составлять система риск-
ориентированного планирования . Эта система базиру-

ется на принципах идентификации проблем (или, как их 
принято называть, рисков) в деятельности муниципаль-
ного учреждения, их оценки и  приоритетизации в  по-
рядке существенности и  соответственно неотложности 
их исследования [4] .

Таблица 1 . 
Возможности и проблемы,  

сопровождающие проведение аудита эффективности 
в муниципальных учреждениях

Проведение аудита эффективности 
не вызывает проблем

Проведение аудита эффективности 
проблематично

Продукты представляют собой 
единичную ценность

Продукты представляют собой 
множественную ценность

Учреждение ориентировано на вы-
пуск продукта/предоставление 
услуги

Учреждение ориентировано 
на процесс

Автономное производство
Совместное производство: продук-
ты создаются совместно с другими

Продукты изолированы
Продукты переплетаются между 
собой

Потери известны Потери не известны

Качество можно определить в по-
казателях эффективности

Качество не поддается определе-
нию в показателях эффективности

Однородная продукция Разнообразие продукции

Окружающая среда стабильна Окружающая среда динамична

Соответственно на первый план входит задача выбо-
ра объекта аудита . Принимая во внимание международ-
ный опыт и практику, автором сформулирован перечень 
типовых индикаторов наиболее существенных проблем 
в  деятельности муниципального учреждения, на  кото-
рые следует обратить внимание при определении объ-
екта аудита в процессе его планирования:

 — повышенное внимание правоохранительных, 
контролирующих органов, правительственных 
структур, СМИ;

 — отсутствие или неполное достижение запланиро-
ванных целей, необеспечение ожидаемых резуль-
татов;

 — неудовлетворительное качество (объемы) предо-
ставляемых услуг; 

 — значительные затраты ресурсов, их необоснован-
ные изменения, в том числе при проведении про-
цедур закупки;

 — нечеткий нормативно правовой регламент дея-
тельности;

 — сложные схемы реализации поставленных задач 
и/или размытая ответственность;

 — новые виды деятельности или существенные из-
менения в условиях их реализации;

 — нехватка надежной, независимой и своевременно 
обновленной информации о результатах деятель-
ности .
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В таблице 2 отображены критерии выбора объектов 
аудита эффективности в муниципальном учреждении .

Таблица 2 . 
Критерии выбора объектов аудита эффективности  

в муниципальном учреждении

Критерии Факторы

Материальность
Важна ли эта тема (проблема) для органа 
власти / пользователей / муниципального 
учреждения 

Подотчетность
Четко ли определена подотчетность 
по направлению аудита

Возможное влияние
Имеет ли объект аудита значительное 
влияние на взятые обязательства, на их 
эффективность и результативность

Совершенствование
Обеспечит ли аудит усовершенствование 
работы муниципального учреждения

Интерес руководства
Представляет ли эта тема интерес для 
руководства учреждения

Возможность проведения 
аудита

Существует ли возможность провести 
аудит данной предметной области

Своевременность
Своевременно ли проведение аудита 
на данном этапе

Предварительная вну-
тренняя оценка системы 
внутреннего контроля

Проводилось ли предварительное вну-
треннее оценивание по данной теме

Деятельность, которая воз-
можно повлияет на данную 
проблему

Наблюдаются ли какие-то процессы 
изменений или деятельность, которая 
вероятно повлияет на проблему и резуль-
таты ее оценки

Требование в проведении 
аудита эффективности

Заявлены ли формальные требования 
по проведению аудита данной темы (со-
ответствующим органом, руководством 
и т.д.)? 

Высокая политическая 
чувствительность

Находится ли тема в поле зрения полити-
ков и общественности

Также с точки зрения методологии проведения ауди-
та эффективности использования государственных ре-
сурсов в муниципальном учреждении особого внимания 
заслуживает процесс его организации и осуществления .

В сложившейся на сегодняшний день практике суще-
ствует стандартизированный набор последовательных 
шагов по организации и проведению всех направлений 
внутренних аудитов, в  т .ч . — аудита эффективности [5] . 
Несмотря на то, что методы аудита, приемы и процеду-
ры, лежащие в  основе проведения аудита, отличаются, 
в  научно-экспертном сообществе выработаны единые 
подходы к основным этапам аудита:

 — предварительное исследование объекта аудита 
и планирование внутреннего аудита;

 — проведение аудита и анализ;
 — подготовка аудиторского отчета, выводов и реко-
мендаций;

 — отслеживание результатов внедрения аудитор-
ских рекомендаций .

В свете вышеизложенного считаем, что проведение 
аудита эффективности использования государственных 
ресурсов в  муниципальном учреждении может быть 
разделено на несколько этапов .

Подготовительный этап — выбор объекта и предме-
та аудита; разработка критериев, программы проверки . 
Конечными документами на данном этапе являются ра-
бочий план и программа проверки . В них должна быть 
четко сформулирована цель и задачи проверки; обозна-
чены сроки проверки; используемая методика и состав 
аудиторской группы [6] .

Следующим этапом является собственно определе-
ние эффективности объекта проверки по  критериям 
и  показателям, а  также выявление нарушений действу-
ющего законодательства и нормативно-правовых актов . 
По результатам прохождения данного этапа составляется 
проект акта, содержащий зафиксированные недостатки 
в работе учреждения и эффективность его деятельности .

Синтетический этап предполагает разработку кон-
кретных научно обоснованных рекомендаций и  пред-
ложений по  повышению эффективности деятельности 
муниципального учреждения .

В рамках аналитического этапа должен быт проведен 
факторный анализ результатов деятельности учрежде-
ния, выявлены причинно-следственные связи между 
эффективностью работы муниципального учреждения 
и оптимальностью системы управления им .

Проведению аудита эффективности может пред-
шествовать анализ результатов ранее осуществленных 
ревизий и  проверок по  вопросам законного и  целево-
го использования бюджетных средств [7] . В  таком слу-
чае факты выявленных недостатков и  нарушений мож-
но считать подтверждением существования проблем, 
а следствием — суммы потерь .

Таким образом, резюмируя полученные результаты, 
отметим, что модернизация научного и  методическо-
го обеспечения аудита эффективности использования 
государственных ресурсов в  муниципальных учрежде-
ниях имеет решающее значение для социально-эконо-
мического развития страны и  общественного благосо-
стояния .
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Аннотация. В статье исследуются вопросы применения в банковской сфере 
технологий CRM и CEM в условиях реализации кредитными организациями 
бизнес-модели, основанной на симбиозе продукт-ориентированного и кли-
ент-ориентированного подходов. Раскрыты проблемы функционирования 
CRM в  коммерческих банках, главная из  которых — использование ими 
СУБД иностранного производства и, в  частности, Oracle, в  условиях, когда 
корпорация Oracle Corporation объявила о приостановке своей деятельности 
на территории России как реакция на спецоперацию на Украине. Показаны 
меры, которые необходимо предпринять в данной ситуации. В ряду таких 
мер — создание новых АБС и процессинга для перехода на отечественные 
СУБД, выработка единой стратегии в  части «железа», объединение рос-
сийских банков для совместных инвестиций в разработку АБС на java и др. 
Продемонстрированы возможности технологии CEM как инструмента, по-
зволяющего сфокусироваться не  только на  функциональных особенностях 
банковского продукта или услуги, но и на ценностях, мотивирующих клиен-
та принять решение о покупке. Предложены мероприятия по повышению 
эффективности управления клиентским опытом на платформе CEM.

Ключевые слова: технологии CRM и CEM, клиент банка, коммерческий банк, 
СУБД Oracle, управление клиентским опытом. 

CRM AND CEM TECHNOLOGIES  
IN COMMERCIAL BANKS: PROBLEMS  
AND CHALLENGES

A. Ushanov

Summary. The article examines the application of CRM and CEM 
technologies in the banking sector in the context of the implementation 
by credit institutions of a business model based on a symbiosis of 
product-oriented and customer-oriented approaches. The problems of 
CRM functioning in commercial banks are revealed, the main of which is 
their use of foreign–made DBMS and, in particular, Oracle, in conditions 
when Oracle Corporation announced the suspension of its activities in 
Russia as a reaction to a special operation in Ukraine. The measures that 
need to be taken in this situation are shown. Among such measures are 
the creation of new ABS and processing for the transition to domestic 
DBMS, the development of a unified strategy in terms of hardware, the 
unification of Russian banks for joint investments in the development of 
ABS in java, etc. The possibilities of CEM technology as a tool that allows 
you to focus not only on the functional features of a banking product or 
service, but also on the values that motivate the customer to make a 
purchase decision are demonstrated. Measures to improve the efficiency 
of customer experience management on the CEM platform are proposed.

Keywords: технологии CRM и CEM, клиент банка, коммерческий банк, 
СУБД Oracle, управление клиентским опытом. 

Процесс взаимодействия коммерческого банка 
и  клиента — один из  стержневых аспектов, кото-
рые влияют на работу банка в целом и его место 

на финансовом рынке . Во всех сегментах банковской де-
ятельности все более жесткой становится борьба за кли-
ентов, знаменуя собой трансформацию продукт-ориен-
тированного подхода в клиент-ориентированный . 

Предложение на  рынке даже новых, максимально 
лояльных банковских продуктов не позволяет извлекать 
устойчиво высокие прибыли, так как эти продукты до-
статочно легко перенимаются и адаптируются, особенно 
если конкуренция происходит в  основном в  ценовой 
нише [1] .

 Кроме этого, такой продукт, даже если и  заинтере-
сует определенную группу клиентов, в  том числе из-за 
простоты его получения, отнюдь не  гарантирует их до-
бросовестность в процессе пользования им (например, 
желание и возможность в срок возвратить кредит) . По-
нятие «клиентоориентированность» в  данном случае 
выступает в искаженном виде .

Оптимальной бизнес-моделью деятельности банка 
в  современных условиях представляется та, которая 
основана на симбиозе продукт-ориентированной и кли-
ент-ориентированной стратегии, когда продукты, во-
первых, направлены на  удовлетворение самых насущ-
ных потребностей клиентов, во-вторых, обеспечивают 
привлечение наиболее выгодных из  них, приносящих 
реальный доход банку [1] .

Условием успешной реализации указанной бизнес-мо-
дели является соблюдение принципов, обеспечивающих 
кредитной организации дополнительные преимущества 
перед конкурентами . Важнейшие их них — автоматизация 
бизнес-процессов, обеспечивающих привлечение и  об-
служивание наиболее «кассовых» клиентов, персонали-
зация взаимоотношений с ними, сокращение операцион-
ных, административных и  иных расходов . Эффективный 
инструмент реализации названных принципов  — CRM-
системы как программные продукты, используемые для 
автоматизации и  роста эффективности взаимодействия 
с  клиентами, являющиеся технологической поддержкой 
в реализации стратегии развития банка .
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CRM (Customer Relationship Management или «управ-
ление взаимоотношениями с клиентами») — программ-
ное обеспечение для бизнеса, которое помогает рабо-
тать с клиентской базой, отслеживать действия клиентов 
и сотрудников и автоматизировать рутинные операции . 
Идеология CRM, включая банковскую сферу, предполага-
ет переход от тактики массовых продаж к индивидуаль-
ным (one-to-one), соответствующим персональным тре-
бованиям клиентов . Это дает возможность определить 
недостатки банковского продукта, услуги и улучшить их . 
В результате клиент получает продукт или услугу, в наи-
большей степени соответствующие его ожиданиям .

Цель внедрения CRM — повышение качества обслу-
живания компаний и  населения посредством анализа 
их поведения, реакции на  действия банка, периодов 
подъема и спада бизнеса, воздействия на его результаты 
изменения спроса, сезонности и  т .д . CRM дает возмож-
ность банку получить дополнительные конкурентные 
преимущества, занять лидирующие позиции на рынке .

CRM-система банка решает следующие основные за-
дачи:

 — помощь сотруднику кредитной организации 
в  подборе услуги, интересующей клиента, на  ос-
нове анализа данных;

 — помощь руководителю кредитной организации: 
получение оперативной информации о  работе 
банка с детализацией в разрезе каждого процес-
са; выделение и  поощрение наиболее успешных 
сотрудников, мотивация остальных;

 — обеспечение информационной безопасности при 
ведении базы данных о клиентах;

 — сведение информации о  взаимодействии струк-
турных подразделений банка с каждым из клиен-
тов;

 — массовое информирование клиентов;
 — организация клиентской аналитики;
 — снижение времени обработки клиентских запро-
сов;

 — формирование отчетности о  деятельности кли-
ентских подразделений;

 — обеспечение прозрачности и управляемости биз-
нес-процессов .

Рис . 1 . Модули CRM-решения
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 Таким образом, банковские CRM-системы упорядо-
чивают работу с клиентами, организуют подбор продук-
тов и  упрощают контроль над процессами, увеличивая 
финансовый результат . Исходя из решаемых задач, CRM-
решения можно разделить на три вида (модуля) (рис . 1) .

Использование всех 3-х модулей CRM существенно 
улучшает работу банка с точки зрения:

 — формирования портрета клиента;
 — инициирования и  предложения клиентам уни-
кальных персональных предложений;

 — возможности использования данных одновре-
менно в разных системах;

 — использования омниканального подхода, обе-
спечивающего обслуживание клиентов наиболее 
удобным для них и банка способом;

 — интеграции CRM в текущий IT-ландшафт банка .

Одна из  основных проблем сегодняшнего дня, свя-
занная с функционированием CRM в коммерческих бан-
ках, — использование СУБД иностранного производства 
и, в частности, Oracle . В настоящее время все автоматизи-
рованные банковские системы (АБС) кредитных органи-
заций, функционирующие в режиме реального времени, 
работают либо на Oracle (в т .ч . CRM при осуществлении 
доступа к  ней через Интернет), либо на  Microsoft SQL 
Server .

В начале 2022 г . американская корпорация Oracle 
Corporation, производитель программного обеспечения 
и  крупнейший поставщик серверного оборудования, 
объявила о  приостановке своей деятельности на  тер-
ритории России в  качестве своей реакции на  спецопе-
рацию в  ДНР и  ЛНР . Для перехода на  российские СУБД 
необходимо создать новые АБС и процессинг . Проблема 
в том, что проект замены АБС (для тех банков, которые 
до сих пор используют решения зарубежной разработ-
ки) — это огромный многолетний труд команд IT— спе-
циалистов .

Условием отказа от Oracle является объединение от-
ечественных банков для совместных инвестиций в раз-
работку АБС на  java . Подобные решения уже имеются 
у  таких отечественных разработчиков, как ЗАО «Центр 
финансовых технологий» (ЦФТ), «Диасофт», «Програм-
Банк» . Однако по  оценкам специалистов из-за недофи-
нансирования такие решения далеки пока еще от уров-
ня требований банков топ-уровня .

Решение вышеуказанных проблем тормозится, кро-
ме всего прочего, из-за наличия следующих факторов:

 — острый дефицит серверного и  сетевого обору-
дования . Целый ряд банков столкнулся с  «замо-
раживанием» уже подписанных контрактов (при 
том, что, во-первых, сетевое оборудование, соот-
ветствующее требованиям топ-банков, почти все 

«западное», а  во-вторых, вопросы дальнейшего 
масштабирования и  развития информационных 
систем неотделимы от решения проблемы с обо-
рудованием);

 — построение информационной безопасности бан-
ков также на западном оборудовании, которое ис-
пользуется по существу на всех уровнях — от се-
тевых экранов до систем криптошифрования;

 — ограничение доступа к  Jira, Trello, Slack или 
Microsoft Teams, которое вызывает сложности 
для разработчиков, привыкшим к определенным 
формам рабочего взаимодействия;

 — отсутствие единой стратегии в  части «железа» 
среди крупных игроков банковской отрасли . Так, 
отдельные кредитные организации предприня-
ли попытку сделать запас оборудования, одна-
ко столкнулись с тем, что в России его оказалось 
не  так много; иные инициировали переговоры 
с  компаниями из  Китая, которые готовы предо-
ставлять свои решения; третьи пошли по  пути 
реализации «серых» схем поставки оборудования 
через прокси-компании . Здесь необходимо учи-
тывать, что инфраструктура российских банков 
на 90% строится на решениях зарубежных постав-
щиков, поэтому ее отключение от  технической 
поддержки неизбежно поднимает вопрос ремон-
та и замены необходимого оборудования;

 — ограничение доступа к  мобильным клиентским 
платформам .

Вышеуказанные проблемы и вызовы для российских 
коммерческих банков в  сфере использования CRM-
систем требуют скорейшего решения, в числе которых:

 — создание новых АБС и процессинга для перехода 
на отечественные СУБД; 

 — выработка единой стратегии в части «железа»; 
 — объединение российских банков для совместных 
инвестиций в разработку АБС на java; 

 — более взвешенное отношение банков к  закупке 
оборудования в условиях, когда цены на него под-
нялись вдвое; 

 — интенсификация в банках, в связи с санкционны-
ми ограничениями, процесса импортозамещения 
в области информационной безопасности; 

 — оперативное решение вопросов, связанных 
с  ограничением доступа к  Jira, Trello, Slack или 
Microsoft Teams, а  также задача замены систем-
ного ПО (подсанкционные банки РФ уже столкну-
лись с  проблемой доступа к  мобильным клиент-
ским платформам); 

 — окончательное устранение психологических ба-
рьеров, характерных для начального периода 
внедрения CRM в России и связанных с неадекват-
ным восприятием неизбежного процесса внедре-
ния данных систем менеджерами и руководством 
кредитных организаций .
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Маркетинговая концепция, усиливающаяся конку-
ренция в банковской отрасли, а также задача успешного 
совместного функционирования продукт-ориентиро-
ванного и клиент-ориентированного подходов вызвали 
необходимость введения инструмента, позволяющего 
сфокусироваться не только на функциональных особен-
ностях банковского продукта или услуги, но  и на  цен-
ностях, которые мотивируют клиента принять решение 
о покупке . Это позволяет банку создать такой товар и ус-
лугу, которые, с  одной стороны, полностью удовлетво-
рят потребности клиента, а с другой — принесут банку 
прибыль . 

Таким инструментом стала платформа по  управ-
лению клиентским опытом, или Customer Experience 
Management (CEM), знаменующая собой подход,  
« . . .связанный с радикальными преобразованиями в мар-
кетинге и  управлении, предлагающий аналитический 
и творческий взгляд на мир клиента и обеспечивающий 
управление его эмоциональным опытом . СЕМ-система 
неразрывно связана с понятием эмоционального интел-
лекта (EQ)» [2] . 

Несмотря на  единство стратегических целей, кото-
рые преследуют платформы CRM и CEM, между их функ-
ционалом существует принципиальное различие: если 
CRM показывает то, как банк видит клиента, то CEM — 
как клиент видит банк . В то время как CRM собирает пер-
сональную, транзакционную и контактную информацию 
о клиенте для использования в основном отделами про-
даж и клиентским сервисом, то CEM обеспечивает сбор, 
обработку и  реагирование на  прямую обратную связь 
клиентов . 

В научных публикациях отмечается, что «СЕМ-система 
неразрывно связана с понятием эмоционального интел-
лекта (EQ)» [2]; обоснована неделимость понятий CRM 
и CEM: CRM является блоком, предоставляющим клиенту 
объективную информацию о банке, его продуктах и услу-
гах, способах их приобретения, тогда как задача СЕМ — 
воздействовать на  эмоции, формируя дружественное 
восприятие кредитной организации клиентами [3]; по-
казано, что характерной чертой CRM-системы является 
подстройка банковского сервиса под индивидуальные 
требования клиентов, поэтому, в частности, важен мар-
кетинговый функционал [4]; сделан акцент на  важную 
роль CRM-систем в банковской индустрии, где поддерж-
ка и управление клиентскими отношениями имеет осо-
бую значимость [5]; делается вывод, что фактически речь 
идет о  создании адаптивной Web-ориентированной 
CRM-системы взаимодействия банка с потенциальными 
и  реальными заемщиками, что существенно облегчает 
работу кредитного эксперта [6] и др . 

Вместе с тем, несмотря на достаточную проработан-
ность в  источниках темы использования систем CRM 

и  CEM в  банковской отрасли, не  нашли отражения те 
проблемы и  вызовы, с  которыми сегодня столкнулись 
кредитные организации при применении указанных 
технологий, и необходимые действия по решению дан-
ных проблем и ответам на вызовы . При этом мнения ана-
литиков бывают прямо противоположными: от  оценки 
CEM как «побочного продукта» CRM до  утверждения, 
что СЕМ — это CRM в том виде, в котором она была из-
начально . Ряд специалист считают, что СЕМ шире по ох-
вату, чем CRM, так как ее работа с клиентом начинается 
раньше и заканчивается позже .

На наш взгляд, CEM в банковской отрасли — это не-
избежное, закономерное следствие применения техно-
логии CRM, олицетворяющее собой симбиоз продукт-
ориентированного и клиент-ориентированного подхода 
при обслуживании клиентов . Это две дополняющие, а не 
взаимозаменяющие друг друга технологии, поскольку 
цель реализации CRM и  CEM едина — увеличение фи-
нансового результата банка; однако если банковские 
CRM-системы призваны упорядочить работу с  клиен-
тами, организовать подбор нужных продуктов и  упро-
стить контроль над процессами, то центральная задача 
CEM  — на  базе CRM оптимизировать все участки взаи-
модействия с клиентами, тем самым увеличив их лояль-
ность к банку и снизив вероятность оттока . 

При этом необходимо подчеркнуть, что банковская 
отрасль с  ее жесткой конкуренцией является благо-
датной почвой для применения CEM как технологии 
по управлению клиентским опытом .

Одной из основных проблем внедрения технологии 
CEM в современном банке является, на наш взгляд, несо-
ответствие существующих и вновь вводимых продуктов, 
услуг и операций с предпочтениями клиентов — физи-
ческих и юридических лиц . Это влечет за собой затруд-
нения кредитной организации со сбором адекватной 
информации об эмоциональном состоянии клиента . 

Степень удовлетворенности клиентов обслужива-
нием в  том или ином банке проявляется, в  частности, 
в характере отзывов о его работе . Так, число жалоб кли-
ентов на работу российских банков во второй половине 
2021 г . по сравнению с его первой половиной выросло 
почти на 18% . При этом свыше 19 % жалоб были вызваны 
такими мерами, как ограничение валютных переводов, 
введение комиссий по  валютным счетам, сложности со 
снятием валютных вкладов .

 Несмотря на то, что в последние несколько лет индекс 
доверия населения банковскому сектору в России в це-
лом вырос, степень удовлетворенности сервисом многих 
кредитных организаций оставляет желать лучшего . На-
пример, в I полугодии 2022 г . Банк России получил 198,5 
тыс . жалоб от клиентов и инвесторов, что на 36 % боль-
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ше, чем за тот же период 2021 года . Основная причина 
роста — негативное влияние санкций на работу банков . 

 По данным Banki .ru, в общей массе в 2022 г . преобла-
дали отзывы клиентов — физических лиц с отрицатель-
ными оценками обслуживания в  банке: соотношение 
63,6 % на 36,4 % (в 2021 году ранее негативных было еще 
больше — 70,9 %) [7] .

В целях повышения эффективности управления кли-
ентским опытом на платформе CEM, формирования по-
ложительных эмоций пользователей банковскими про-
дуктами и услугами на длительную перспективу, банкам 
необходимо предпринять, на наш взгляд, следующее: 

 — повышать уровень сервисного обслуживания, 
формируя позитивный клиентский опыт и  рост 
доверия к банку, лояльность клиента, готовность 
в  дальнейшем наращивать объемы сотрудниче-
ства с банком, приобретать новые продукты [2];

 — активнее, на основе постоянных улучшений обслу-
живания и обратной связи с клиентом, применять 
подход, учитывающий его эмоциональный фон;

 — по примеру ПАО «ВымпелКом» в качестве основа-
ния для принятия решения ввести показатель «ин-
декса лояльности» от 0 до 10 (NPS — Net Promoter 
System), отражающего мнения клиентов в  точках 
обслуживания и  определяющего их эмоции для 
планирования развития и  оптимизации банков-
ской сети, внедрения в практику максимально по-
нятных и интересных клиентам продуктов и услуг;

 — активнее использовать в  работе технологию Big 
Data для более точного анализа и планирования 
поведения клиента, его эмоционального отноше-
ния к подразделениям банка, при этом предлагая 
такое решение, которое будет в  максимальной 
мере соответствовать потребностям клиента;

 — анализировать, распределять и  выстраивать 
не только общие для базы клиентов тренды, но и 
индивидуальные, персонифицированные пред-
ложения;

 — перейти от ориентации на базовые вещи, напри-
мер, такие как фиксация очевидных проблем 
в банковском продукте, к акценту на уникальные, 
превосходящие ожидания конкретного клиента 
свойства предлагаемого продукта/услуги .

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что в  ус-
ловиях жесткой конкуренции на  рынке банковских ус-
луг наиболее эффективной бизнес-моделью коммерче-
ского банка является та, которая основана на симбиозе 
продукт-ориентированной и  клиент-ориентированной 
стратегии . Перспективные инструменты такой страте-
гии — системы CRM и CEM . Первая из них обеспечивает 
отработку и  автоматизацию бизнес-процессов, направ-
ленных на  привлечение и  удержание наиболее «кас-
совых» клиентов, персонализацию взаимоотношений 
с  ними, вторая позволяет сфокусироваться не  только 
на функциональных особенностях банковского продук-
та или услуги, но  и на  ценностях, которые мотивируют 
клиента принять решение о покупке . Главный вызов в ис-
пользовании CRM сегодня — приостановка деятельно-
сти на территории России корпорации Oracle Corporation 
(США) как реакция на  спецоперацию на  Украине (CRM 
при осуществлении доступа к ней через Интернет рабо-
тает на  Oracle), проблема реализации CEM  — недоста-
точная степень удовлетворенности клиентов сервисом 
многих кредитных организаций . Решениями назван-
ных проблем и вызовов являются: создание новых АБС 
и  процессинга для перехода на  отечественные СУБД; 
выработка единой стратегии в части «железа»; объеди-
нение российских банков для совместных инвестиций 
в разработку АБС на java; повышение уровня сервисного 
обслуживания, формируя позитивный клиентский опыт; 
более активное применение подхода, привязанного 
к  эмоциям клиента, на  основе постоянных улучшений, 
основанных на обратной связи с ним; введение в каче-
стве метрики принятия решения показатель «индекса 
лояльности» и  др . Практическая значимость статьи со-
стоит в возможности применения на практике рекомен-
даций по нивелированию указанных вызовов и проблем .
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Аннотация. Статья отражает результаты авторского исследования по  про-
блеме финансового мошенничества в Российской Федерации. В ходе иссле-
дования были определены основные виды финансового мошенничества, 
выявлены основные типы ресурсов, используемые финансовыми афери-
стами, определена структура каналов хищения денежных средств у  насе-
ления. На  основе анализа распределения физических лиц, подвергшихся 
финансовому мошенничеству, составлен портрет потенциальной жертвы 
финансовых мошенников.

Ключевые слова: финансовое мошенничество, мошенничество с использо-
ванием банковских карт, интернет-мошенничество, финансовые пирамиды, 
мошенничество в финансовых сферах.

THE RESEARCH OF FINANCIAL FRAUD  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

V. Shaposhnikov
S. Loginova

Summary. The article reflects the results of the author’s research on 
the problem of financial fraud in the Russian Federation. The research 
identified the main types of financial fraud, identified the main types 
of resources used by financial swindlers, determined the structure of 
channels for stealing money from the population. Based on the analysis 
of the distribution of individuals subjected to financial fraud, a portrait of 
a potential victim of financial fraudsters was drawn up.

Keywords: financial fraud, bank card fraud, internet fraud, pyramid 
schemes, fraud in the financial sector.

Введение

Двадцатые годы XXI века характеризуются ускоре-
нием процессов технологизации и цифровизации 
практически всех сфер человеческой деятельно-

сти . При  этом наблюдается ряд негативных тенденций 
в  финансовой сфере: рост количества цифровых ин-
струментов для реализации мошеннических операций; 
развитие технических средств и приспособлений, упро-
щающих обман потребителей; низкий уровень понима-
ния и  осознания населением новых схем финансового 
обмана . В  результате этого граждане РФ теряют свои 
денежные средства, а  государство несет значительные 
издержки в связи с криминализацией финансовых опе-
раций и ростом теневой экономики .

Таким образом исследование финансового мошенни-
чества в РФ является актуальным .

Цель исследования

Выявление основных предпосылок, признаков и ви-
дов финансового мошенничества, а также анализ стати-
стических данных о  динамике и  объемах финансового 
мошенничества в РФ .

Материалы и методы исследования

Основу исследования составляют общенаучные ме-
тоды, включающие анализ и  сравнение, полученных 

данных, измерение показателей и  синтез информации . 
В  ходе кабинетного исследования был проведен ана-
лиз статистических данных из открытых источников ин-
формации . С помощью статических методов табличного 
и  графического метода агрегирования данных, были 
выявлены основные типы ресурсов, используемые фи-
нансовыми аферистами, определена структура каналов 
хищения денежных средств у  населения и  составлен 
портрет потенциальной жертвы финансовых мошенни-
ков .

Результаты исследования и их обсуждение

В соответствии с п .1 . статьи 159 Уголовного Кодекса 
РФ (УК РФ) мошенничество — хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием . При  этом под 
обманом понимается как сознательное искажение ис-
тины (активный обман), так и умолчание об истине (пас-
сивный обман) . В обоих случаях обманутая жертва сама 
передает свое имущество мошеннику [9] .

Что касается финансового мошенничества, то это, 
прежде всего, совершение противоправных действий 
в  сфере денежного обращения путем обмана, злоупо-
требления доверием и других манипуляций с целью не-
законного обогащения [9] .

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.38
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Важно подчеркнуть, что специфика финансового мо-
шенничества лежит именно в сфере обращения различ-
ных платежных карт и других средств платежа, получе-
ние и выдача кредитов, привлечение инвестиций и иные 
финансовые (денежные) отношения [7] .

В настоящее время эксперты выделяют несколько 
видов финансового мошенничества: мошенничество 
с использованием банковских карт, интернет-мошенни-
чество, финансовые пирамиды, мошенничество в  фи-
нансовых сферах .

Рассмотрим статистические данные о  динамике 
и объемах финансового мошенничества в РФ .

Резкий скачок количества киберпреступлений про-
изошёл в период пандемии коронавируса, когда наблю-
далось перемещение экономической активности из ре-
альной жизни в интернет-пространство . Так, по данным 
ЦБ РФ выявлено, что, количество случаев хищения де-
нежных средств у  граждан в  3 квартале 2021 года со-
ставило 256,18 тыс . ед . В 2022 году количество хищений 
снизилось на 10,3 % (229,8 тыс . ед .) . В то же время общий 
размер ущерба, нанесённого злоумышленниками, вы-
рос на 23,9 % и составил 4 млрд рублей [5] .

Динамика количества людей, имевших дело с финан-
совыми аферистами из общего числа опрошенных пред-
ставлена на рис . 1 .

Пик финансового мошенничества пришелся на 2022 
год . Полагаем, что в период пандемии люди были огра-
ничены в  социальном взаимодействии, что привело 
к потере бдительности при встрече с аферистами . Кро-
ме того, значительное снижение доходов в этот период 
времени привело к поискам альтернативных вариантов 
получения дохода после снятия ограничительных мер . 
В 2022 году финансовое состояние населения начало по-
степенно стабилизироваться . У людей появился соблазн 
участия в  сомнительных финансовых аферах без учета 
риска, но с надеждой получить «быстрые деньги» .
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Рис . 1 . Динамика количества людей,  
имеющих финансовые потери из-за мошенников  

в 2022 году, чел .

Благодаря деятельности ЦБ Банка России в  2022 
году общее количество ресурсов, зафиксированных как 
мошеннические схемы изъятия денег составило 10716 
ед . Важно подчеркнуть, что в  2021 году их было всего 
3100 ед . Абсолютный прирост мошенничества составил 
7616 единиц (245 %) .

На рис . 2 показана динамика количества мошенни-
ческих ресурсов по  основным типам за  период 2021–
2022 гг .
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Рис . 2 . Динамика количества мошеннических ресурсов 
за два года, ед .

В 2022 году наиболее активно мошенниками ис-
пользовались ресурсы, позволяющие рекламировать 
страховые, инвестиционные, кредитные организации, 
работающие без лицензий — темп прироста по  таким 
направлениям в  2022 году составил 165,3 % . Темп при-
роста использования ресурсов, распространяющих 
информацию про финансовые пирамиды, составил 
324,5 % . Использование фишинга в  отчетном 2022 году 
увеличилось более чем в 5,5 раза .

В 2022 году, как и  в 2021 году, основная часть ре-
сурсов это «электронно-технические» . В  общей сово-
купности на  них приходится 73 % . Так называемое «со-
циальное мошенничество» составило 27 % от  общего 
числа — это ресурсы, побуждающие к принятию участия 
в деятельности финансовых пирамид .

Исследование позволило выявить основные каналы 
«электронно-технического» финансового мошенниче-
ства (рис . 3) .

Как видно самый распространённый канал, который 
используют финансовые аферисты — это телефонное 
мошенничество, включая СМС оповещения . На  него 
приходится 60 % от  всего объема . Ущерб от  данного 
вида мошенничества в 2022 году оставил 14,2 млрд руб . 
При  этом максимальная, единовременно похищенная 
сумма достигла 500 млн руб . [5] .

Как видно на  рис . 4 количество мошеннических но-
меров по  мобильному телефону в  2022 году увеличи-
лось почти в 15 раз . По городским телефонным номерам 
увеличилось в 1,7 раза .
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Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о  телефонном 
мошенничестве . Результаты исследования показали 
следующие цифры: за второе полугодие 2022 года с те-
лефонным мошенничеством столкнулись 83 % опрошен-
ных респондентов . В  2021 году этот процент составлял 
66 % . Из  общего числа на  телефонное мошенничество 
в 2022 г . пришлось 63 % (в 2021 г . было 57 %), а на СМС 
сообщения — 20 % .

В целом, за первый квартал 2021 г . кибермошеннники 
незаконно изъяли у населения РФ примерно 2,89 млрд 
руб ., а в 2022 г . эта сумма составила уже 3,3 млрд руб ., что 
на 14 % больше, чем в 2021 г . [6] .

Больше всего от  финансовых операций мошен-
ников пострадали физические лица . Они потеряли 
13357,77 млн руб . или 98 % в общей сумме потерь . Юри-
дические лица в результате финансовых афер лишились 
807,67 млн руб . (2 % от общего объема) [4] .

Увеличение общей суммы мошенничества при одно-
временном снижении количества операций в натураль-
ном измерении объясняется тем, что сумма единичной 

операции при финансовой афере увеличилась . Это на-
глядно показано на рис . 5 .

В 2022 году население РФ сообщили о 129080 случа-
ях финансового мошенничества с использованием бан-
ковских карт без согласия держателя банковской карты . 
Количество операций без согласия клиента, совершен-
ных при оплате товаров и  услуг в  Интернет составило 
515,88 тыс . ед . [4] .

В табл . 1 указаны суммы хищений с помощью основ-
ных каналов финансового мошенничества .

Таблица 1 .
Объем хищений финансового мошенничества

Название ресурса финансового 
мошенничества

Объем,  
тыс. ед.

Сумма хищения, 
млн руб.

Использование банковских карт в тер-
миналах или банкоматах

129,08 1569,72

Оплата товаров и услуг через Интернет 515,88 2550,54

Дистанционное банковское обслужи-
вание

226,79 9237,51

ИТОГО: 871,75 13935,77
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Таким образом, используя только три канала деятель-
ности мошенников, в 2022 году у населения было изъято 
почти 14 млрд рублей .

Важно отметить, что за  период пандемии многие 
привыкли к покупкам через Интернет и до сих пор поль-
зуются данным каналом для приобретения различных 
товаров . Мошенники также продолжают этим пользо-
ваться — на протяжении всего 2021 года масштабы он-
лайн-преступлений снижались вплоть до  начала 2022 
года, а вот с середины 2022 года вновь стали расти . Ме-
тоды обмана прежние: создание поддельных сайтов из-
вестных магазинов (преимущественно ушедших из Рос-
сии брендов) и  банков . В  связи с  этим Банк России в  3 
квартале инициировал блокировку почти 4 тыс . сайтов 
[4] .

Что касается финансовых пирамид, то история ниче-
му не учит людей, которые стремятся быстро заработать 
и красиво жить . Как правило, «клиентами» финансовых 
пирамид становятся два типа людей: финансово негра-
мотные граждане, не  понимающие сущности финан-
совых инструментов, желающие быстро разбогатеть, 
не задумывающиеся о рисках, и люди, осознающие, с ка-
кой организацией имеют дело, но  желающие нажиться 
за  счёт потерь других (последующих) вкладчиков, рас-
считывая «во-время» забрать денежные средства [3] .

Динамика количества субъектов с  признаками фи-
нансовой пирамиды за  период 2020–2022 гг . представ-
лена на рис . 6 .

Рис . 6 . Динамика количества субъектов с признаками 
финансовой пирамиды за 4 года, ед .

Мы можем видеть, что наблюдается тенденция уве-
личения финансовых пирамид в  РФ . Увеличение коли-
чества пирамид в 2021 году (по сравнению с 2020 г .) со-

ставило 599 ед . (220 %), в 2022 году — 1745 ед . (641 %) . 
Однако уже в  2023 году темпы прироста существенно 
снизились до 37 % .

Важно отметить, что чаще всего финансовые пира-
миды скрывались под видом интернет-проектов и пред-
приятий различных форм собственности (табл . 2) [2] .

Таблица 2 .
Количество субъектов с признаками  

финансовых пирамид в динамике за три года, ед .

Год
Интернет-

проект
ООО

Потребительский 
кооператив

Иные 
формы

ИТОГО

2020 101 55 23 93 272

2021 699 69 59 45 871

2022 1947 36 12 22 2017

Таким образом наблюдается тенденция увеличения 
доли финансовых пирамид через интернет-проекты — 
в 2022 году величина достигла 96 % . Именно через фи-
нансовые пирамиды наносится наибольший финансо-
вый ущерб населению страны (табл . 3) .

Таблица 3 .
Величина ущерба от наиболее крупных  

финансовых пирамид за период 2019–2022 гг .

Название
Период, 

годы
Сумма ущерба

1 Кэшберри 2019–2021 3 млрд руб.

2 Гафаров и партнеры 2022 43 млн руб.

3 Антарес 2020–2021 34 млн руб.

4 Frendex 2019–2022 более 350 млн руб.

5 RAF 2020–2021 Более 13 млн руб.

6 Finiko 2020–2022 от 179 млн руб. до 1 млрд руб.

При этом финансовые пирамиды наносят урон 
не только гражданам, которые вложились ради увеличе-
ния доходов, но и государству . Каждый крупный проект 
бьет по всей экономике государства [8] .

На основании статических данных Банка России был 
сделан анализ распределения населения, имеющих дело 
с финансовым мошенничеством, по различным призна-
кам (табл . 4) .
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Рис . 5 . Средняя сумма операции без согласия клиента в 2022 г ., тыс . руб .
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Таблица 4 .
Группировка населения, имеющих дело  

с финансовыми мошенниками

Признак Показатель % к итогу

1 Место проживания
Город 75

Село 25

2 Уровень образования

Среднее 48,7

Средне-специальное 28,2

Высшее 23,1

3 Уровень дохода

Низкий 26

Средний 47

Высокий 27

4 Социальная роль

Работящий 59,6

Учащиеся 17,2

Работающий пенсионер 7,3

Неработающий 3,2

Самозанятый 3,1

Другие 9,6

На основе проведенного исследования и  представ-
ленных данных был составлен потрет потенциальной 
жертвы финансового мошенничества (табл . 5) .

Таблица 5 .
Портрет потенциальной жертвы мошенников

Признак Значение

1 Возраст от 25–44 лет

2 Пол мужской

3 Занятость работающий

4 Социальный статус рабочий

5 Уровень образования среднее и/или средне-специальное

6 Место проживания город

7 Уровень достатка средний

8 Интернет-активность пользуется банковскими онлайн сервисами

Анализ собранных данных на  основании проведен-
ных опросов ЦБ, Институтом фонда «Общественное 
мнение» и  ВЦИОМ позволил выявить следующие пове-
денческие стереотипы людей попавших на уговоры фи-
нансовых мошенников [1]:

 — отказ от советов и консультаций профессиональ-
ных юристов и экономистов при оценке и заклю-
чении сделки;

 — готовность к  принятию быстрых необдуманных 
финансовых решений;

 — игнорирование предупреждений и  дисклейме-
ров контролирующих и правоохранительных ор-
ганов;

 — потеря бдительности при взаимодействии с  не-
знакомыми или малознакомыми контрагентами;

 — технологическая отсталость в условиях современ-
ных финансовых взаимодействий;

 — высокая готовность к  риску, зачастую на  грани 
«русской рулетки» .

Таким образом, полагаем, что повышение финансо-
вой грамотности населения является наиболее простым 
и эффективным способом снижения количества успеш-
ных мошеннических операций .

Выводы (заключение)

В ходе анализа статистических данных были сделаны 
следующие выводы:

 — за  последние пять лет, количество людей, имею-
щих финансовые потери из-за мошенников, вы-
росло в 2,22 раза;

 — в 2022 г . 41,8 % респондентов сталкивались с фи-
нансовым мошенничеством в РФ;

 — с 2021 по 2022 годы количество ресурсов, зафик-
сированных как мошеннические схемы изъятия 
средств у граждан, выросли в 3,45 раза;

 — к  основным каналам «электронно-технического» 
финансового мошенничества относятся поддель-
ные приложения банков, поддельные сайты, элек-
тронные письма, социальные сети, мессенджеры, 
телефоны и смс оповещения;

 — количество мошеннических номеров по мобиль-
ному телефону в  2022 году увеличилось почти 
в 15 раз;

 — используя только три канала деятельности (бан-
ковские карты, оплата товаров и услуг через Ин-
тернет, дистанционное банковское обслужива-
ние) мошенники в 2022 году изъяли у населения 
РФ около 14 млрд рублей;

 — с  2021 года наблюдается тенденция увеличения 
количества финансовых пирамид в РФ, хотя и на 
начало 2023 года темпы их прироста существенно 
снизились — до  37 %; вместе с  тем существенно 
выросла доля финансовых пирамид через интер-
нет-проекты — в 2022 году достигла 96 % .

На основании изученной статистической информа-
ции был составлен типичный портрет человека, наи-
более уязвимого для обмана со стороны мошенников, 
или другими словами — «потенциальный клиент»: ра-
ботающий мужчина возрастом от 25 до 44 лет, имеющий 
среднее или средне-специальное образование, прожи-
вающий в  городе, имеющий средний уровень достатка 
и активно пользующийся банковскими онлайн сервиса-
ми .
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Аннотация. В статье рассматриваются поправки в  разъяснительные до-
кументы об  уголовной ответственности за  незаконную рубку лесных на-
саждений, а именно, внесенные в Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 октября 2012 года № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования» в редакции от 15 декабря 2022 года. 
На основе анализа действующего лесного законодательства и  правопри-
менительной практики авторы рассматривают изменения, проводят срав-
нительный анализ с разъяснениями в предыдущей редакции постановле-
ния, дают правовые оценки, вносят предложения по  совершенствованию 
законодательства с  целью более эффективной организации деятельности 
правоприменителей по  противодействию незаконным рубкам лесных на-
саждений, делают выводы о  значимости работы по  совершенствованию 
лесного законодательства, направленной на  обеспечение экологической 
безопасности.

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, незаконная 
рубка, лесопромышленный комплекс, лесопользователь. 

ON THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY 
FOR ILLEGAL LOGGING OF FOREST 
PLANTATIONS

A. Antoshchenko
I. Prudnikova

Summary. The article analyzes amendments to explanatory documents 
on criminal liability for illegal logging, namely, Resolution No. 21 of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated October 18, 
2012 «On the application by courts of legislation on liability for violations 
in the field of environmental protection and nature management».
Based on the current forest legislation and law enforcement practice, the 
author considers new clarifications on the issue of criminal liability for 
illegal logging of forest plantations, which are given in the regulatory 
document, conducts a comparative analysis with the explanations in 
the previous version of the resolution, gives legal assessments, makes 
proposals for improving legislation in order to more effectively organize 
the activities of law enforcement officers to counter illegal logging of 
forest plantations, draws conclusions about the importance of work on 
improving the forest.

Keywords: crime, criminal liability, illegal logging, timber industry, forest 
user.

В сфере природопользования одной из  основных 
задач государственного регулирования является 
обеспечение охраны и  использования лесов, со-

хранение средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных по-
лезных функций данного компонента природной среды 
в интересах обеспечения права каждого на благоприят-
ную окружающую среду .

Решается она посредством организации качествен-
ного и  эффективного государственного управления 
в  области лесных отношений, реализуемого через си-
стему органов государственной (муниципальной) вла-
сти и лесного законодательства Российской Федерации . 
В последнее время реформированию (изменению) и со-
вершенствованию этих элементов уделяется достаточно 
большое внимание . 

Проведем анализ изменений в лесном законодатель-
стве, касающихся ответственности за совершение неза-
конной рубки лесных насаждений (далее — незаконная 
рубка) . Данный вид правонарушения лежит в  основе 
всех криминальных проявлений в области лесных отно-

шений, остальные виды противоправной деятельности 
(например, взяточничество, злоупотребление долж-
ностными полномочиями, контрабанда, легализация, 
уклонение от уплаты налогов и т .д .) . являются сопутству-
ющими или связанными с ней . Кроме этого, незаконная 
рубка занимает первое место из числа всех зарегистри-
рованных экологических преступлений .

В конце 2022 года были внесены важные поправки 
в разъяснительные документы об уголовной ответствен-
ности за совершение незаконной рубки, а именно в по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от  18 октября 2012 года № 21 «О  применении 
судами законодательства об  ответственности за  нару-
шения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования» (далее — Постановление) [1] .

Связанно это с  изменениями лесного законодатель-
ства, которые коснулись Лесного Кодекса Российской 
Федерации (далее — ЛК РФ), были приняты и действуют 
новые правила проведения лесоустроительных работ, 
заготовки древесины, проведения мероприятий по  со-
хранению лесов; установлены дополнительные требо-
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вания к  договорам купли-продажи лесных насаждений 
и  аренды лесных участков, к  учету оборота древесины 
и сделок с ней, к осуществлению отводов и проведению 
таксации лесосек и т .д . Кроме этого, с целью цифровиза-
ции лесной отрасли, усиления контроля за учетом и обо-
ротом древесины в  электронной форме была создана 
и  функционирует единая государственная автоматизи-
рованная информационная система учета древесины 
и сделок с ней (ЛесЕГАИС) [2] .

Обратимся непосредственно к  поправкам, внесен-
ным в Постановление:

1 . Незаконной рубка будет считаться при нарушении 
сроков начала ее проведения, т .е . заготовка лесопользо-
вателем древесины до момента разрешенного и указан-
ного в лесной декларации или договоре купли-продажи 
лесных насаждений . Если же рубка осуществляется по-
сле окончания срока ее проведения, указанного в  со-
ответствующих документах, то действия лица не  будут 
попадать под состав преступления, предусмотренного 
статьей 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) [3] . 

Ранее не допускалась заготовка древесины по исте-
чении разрешенного срока (включая предоставление 
отсрочки), а также заготовка древесины после приоста-
новления или прекращения права пользования лесным 
участком . Лесным законодательством предусмотрен 
порядок увеличения сроков рубки лесных насаждений, 
и только в случае возникновения неблагоприятных по-
годных условий, исключающих своевременное испол-
нение данных требований и только при подтверждении 
этих обстоятельств .

По нашему мнению, это было более правильно . Ко-
нечно, с  одной стороны, законопослушный лесополь-
зователь может спокойно работать, после окончания 
действия лесной декларации . С  другой — недобро-
совестные лесопользователи могут воспользоваться 
этим положением и под лесную декларацию с истекшим 
сроком заготовки, заготавливать и  вывозить древеси-
ну, незаконно вырубленную на других лесных участках . 
Данная декларация будет служить «документами при-
крытия» противозаконной деятельности .

Например, имеется лесная декларация, в  соответ-
ствии с которой на лесном участке уже заготовлен разре-
шенный к вырубке объем древесины в срок, определён-
ный ею . Но на соседнем участке, где не предусмотрена 
рубка деревьев, произрастает ценная древесина, соот-
ветственно недобросовестный лесопользователь, ис-
пользуя эти документы, как документы «прикрытия», мо-
жет продолжать уже незаконную заготовку древесины 
и  вывозить ее с  лесного участка после окончания раз-
решенного срока заготовки, указанного в лесной декла-

рации . Или возможна ситуация, когда весь разрешенный 
объем для заготовки древесины на лесном участке вы-
бран, но лесопользователь решил заготовить на данном 
участке дополнительные не  разрешенные к  заготовке 
объемы древесины, и он может воспользоваться «доку-
ментами прикрытия» и  заготавливать древесину сверх 
установленного срока на этом же лесном участке . Также 
лесопользователь может «не  спешить» добывать дре-
весину, однако бригада и  техника находятся на  лесном 
участке, осуществляется производственный процесс 
тем самым допускается экологический ущерб (загрязне-
ние, шум и т .д .) . 

2 . Незаконной рубкой является рубка лесных на-
саждений в объеме, превышающем разрешенный в до-
говоре аренды лесного участка, т .е . разрешенного еже-
годного объема древесины, подлежащей к  заготовке, 
указанного в договоре .

Ранее незаконной рубкой деревьев считалась рубка 
в  объеме, превышающем разрешенный . Законодатель 
не  конкретизировал документ, в  котором должен ука-
зываться этот объем, кроме договора аренды он опре-
делен в  проекте освоения лесов, лесной декларации, 
документах отвода и  договоре купли продажи лесных 
насаждений .

По нашему мнению, эта позиция более правильна, 
так как в  договоре аренды указывается общий ежегод-
ный объем, разрешенный к заготовке древесины на всех 
лесосеках, которые отведены на данном лесном участке, 
фактически их может быть от десятка до сотен .

Лесопользователь на  основании проведения ле-
соустроительных работ и  отводов лесосек составляет 
лесную декларацию и  документы отвода, в  которых 
указывается разрешенный объем заготовки древесины 
на каждой лесосеке, расположенной на лесном участке, 
переданном в аренду и на которых в течении года, пла-
нируется заготавливать древесину . Фактический объ-
ем заготовленной древесины в  соответствии лесными 
декларациями и  документами отвода по  всем действу-
ющим в  течение года лесосекам не  должен превышать 
ежегодный разрешенный к заготовке объем древесины, 
указанный в  договоре аренды . Если этот объем в  про-
цессе лесохозяйственной деятельности будет превы-
шен, то в  соответствии с  Постановлением, в  действиях 
лесопользователя будут усматриваться признаки неза-
конной рубки лесных насаждений .

Факт заготовки древесины свыше разрешенных объ-
емов, указанных в  лесной декларации или документах 
отвода, на конкретной лесосеке (переруб внутри лесосе-
ки), в соответствии с Постановлением не будет являться 
незаконной рубкой лесных насаждений, в данном случае 
будут усматриваться признаки административного пра-
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вонарушения . Чтобы доказать факт незаконной рубки 
лесных насаждений арендатором свыше разрешенных 
объемов, указанных в  договоре аренды, необходимо 
установить факт превышения объемов заготовки древе-
сины за весь год с учетом суммы фактических объемов 
заготовленной древесины на каждой лесосеке, действу-
ющей в отчетный период . То есть необходимо провести 
сплошной перечет объемов заготовленной древесины 
на всех действующих в течение года лесосеках, с целью 
определения общего объема фактически заготовленной 
арендатором древесины и  сравнить его с  ежегодным 
разрешенным объемом, указанным в договоре аренды . 
Если он будет превышен, то в действиях арендатора бу-
дут усматриваться признаки преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 260 УК РФ . 

На практике провести сплошной перечет фактиче-
ских объемов заготовленной древесины на  всех дей-
ствующих лесосеках в течение года очень затруднитель-
но . Количество этих лесосек у арендатора может, как мы 
уже указывали, исчисляться десятками и сотнями в зави-
симости от производственных мощностей и объема под-
лежащей к заготовке древесины, указанного в договоре 
аренды .

Недобросовестный лесопользователь может исполь-
зовать эти обстоятельства и совершать незаконные руб-
ки лесных насаждений свыше определенных объемов 
для каждой лесосеки (переруб внутри лесосеки) . С  це-
лью маскировки противоправного деяния может, напри-
мер, на одной лесосеке недобрать разрешенный объем, 
на другой превысить за счет заготовки более качествен-
ной и ценной древесины . 

3 . Изменение коснулись предмета незаконной рубки 
лесных насаждений . 

Во-первых, незаконной признается рубка лесных 
насаждений, произрастающих в  лесах, расположенных 
на землях сельскохозяйственного назначения, осущест-
вляемая лесопользователями при отсутствии утверж-
денного в  установленном порядке проекта культуртех-
нической мелиорации (за  исключением случаев, когда 
рубка лесных насаждений осуществляется на основании 
проекта освоения лесов) . 

Ранее рубка деревьев, произрастающих на  сельско-
хозяйственных землях, не считалась незаконной (за ис-
ключением лесных насаждений, предназначенных для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных 
(вредных) природных, антропогенных и техногенных яв-
лений) .

Это важная поправка, учитывая значение сельскохо-
зяйственных земель как гарантии экономической и про-
довольственной безопасности, а  также как источник 

обеспечения сельскохозяйственной продукцией насе-
ления . 

В связи с этим необходимо использовать имеющиеся 
земли наиболее эффективно и рационально . Для реше-
ния этой задачи при проведении работ, связанных с руб-
кой лесных насаждений, предъявляется требование 
о  наличии указанного проекта . В  соответствии с  кото-
рым лесопользователь должен обеспечить проведение 
культуртехнических мероприятий с  целью сохранения 
плодородного слоя земли и дальнейшего его использо-
вания для производства сельскохозяйственной продук-
ции . 

Во-вторых, к предмету незаконной рубки не относят-
ся деревья, выделенные для заготовки в  соответствии 
с  договором купли-продажи лесных насаждений, дого-
вором аренды лесного участка, проектом освоения ле-
сов, если их рубка произведена лицом, у которого отсут-
ствуют необходимые для этого документы . 

В данном случае действия виновного лица необхо-
димо квалифицировать как хищение, соответственно 
по  статье 158 УК РФ . Законодатель пошел по  пути уже-
сточения ответственности за данное деяние, так как на-
казание по квалифицированным составам статьи 158 УК 
РФ значительно выше, чем санкции, предусмотренные 
статьей 260 УК РФ .

Данная поправка, по нашему мнению, спорна это ка-
сается субъективной и объективной сторон преступле-
ния . В любом случае назначены деревья в рубку или нет 
фактически объективная сторона попадает под диспо-
зицию статьи 260 УК РФ (спиливание, срезание, трелевка 
и  т .д .) . Также зачастую лицо, совершающее незаконную 
рубку на лесных участках, где деревья уже выделены для 
заготовки, не осведомлено об этом, то есть его умысел 
направлен именно на рубку лесных насаждений .

Кроме этого, сложнее будет отслеживать кримино-
генную ситуацию, связанную с  незаконными рубками 
лесных насаждений, т .к . в  статистических данных эти 
преступления будут проходить как кражи чужого иму-
щества, совершенные в лесопромышленном комплексе, 
наряду с  другими преступлениями данной категории 
и  совершенные другими способами (например, хище-
ние сортиментов, хлыстов с  лесных участков, уже заго-
товленных другими лицами) . Следовательно это будет 
препятствовать объективной оценке ситуации, связан-
ной с незаконными рубками, что, в свою очередь, будет 
влиять на  организацию и  планирование мероприятий 
по  противодействию рассматриваемой категории пре-
ступлений .

4 . Сделано принципиально важное разъяснение, 
что граждане могут рубить деревья ради устранения 
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угрозы . Например, при возникновении лесного пожа-
ра и  воспрепятствовании угрозы его распространения 
на населенный пункт может возникнуть необходимость 
в  рубке лесных насаждений; предотвращение возмож-
ного повреждения линейных объектов и т .д . 

5 . Законодатель уточнил вопрос по  способу совер-
шения преступления . Так, сейчас под рубкой, помимо 
спиливания, срубания или срезания, будут считаться 
другие технологические процессы, связанные с  заго-
товкой древесины (включая трелевку, первичную обра-
ботку и (или) хранение древесины в лесу), в результате 
которых образуется древесина в  виде лесоматериалов 
(например, хлыстов, сортиментов) . Тем самым законо-
датель включил в  это понятие и  перечень действий, 
объединяющий различные этапы лесозаготовительной 
деятельности, попадающих под объективную сторону 
незаконной рубки . Ранее необходимо было доказать со-
вершение виновным лицом действий, непосредственно 
связанных с отделением ствола от корня, а на практике 
правоприменитель сталкивался с  рядом сложностей 
в их доказывании . В некоторых случаях, чтобы доказать 
факт совершения незаконной рубки, необходимо было 
застать лицо непосредственно в  момент совершения 
преступления, т .е . в  процессе этого «отделения» . Если 
же не  получалось этого сделать, то необходимо было 
провести кропотливую работу по  сбору доказательств, 
даже при задержании виновного на  месте совершения 
преступления . Теперь перечень действий объективной 
стороны преступления расширен, что позволит право-
применителям более эффективно и с наименьшими за-
тратами сил и  средств документировать преступную 
деятельность лиц, совершающих рассматриваемые пре-
ступления .

6 . Законодатель дал разъяснение по  вопросу ква-
лификации рубки лесных насаждений, совершенной 
на  основании разрешительных документов, которые 
были получены в  результате предоставления лицом, 
претендующим на лесопользование в государственные 
и  муниципальные органы власти подложных докумен-
тов на  право использования лесов . Например, предо-
ставление подложных документов на  право заготовки 
древесины для собственных нужд гражданами или для 
строительства .

Ранее в  практической деятельности возникали се-
рьезные противоречия в  вопросах квалификации дан-
ного деяния как хищения в  форме мошенничества или 
незаконной рубки . Сейчас действия виновных лиц долж-
ны квалифицироваться как незаконная рубка деревьев .

Подводя итог, можно утверждать, что разъяснения, 
внесённые в  Постановление, указывают на  внимание 
органов государственной власти к вопросам экологиче-
ской безопасности . Они даны по проблемам, возникаю-
щим в практической деятельности правоприменителей, 
и  отражают современные тенденции и  объективную 
ситуацию, складывающуюся по  направлению противо-
действия экологическим преступлениям, в  том числе 
правонарушениям в  области лесных отношений . Со-
вершенствование лесного законодательства возможно 
только на основе анализа практической правопримени-
тельной деятельности с  целью выявления «пробелов» 
в  законодательстве и  проблемных вопросов практики 
для организации эффективного противодействия рас-
сматриваемым негативным явлениям .
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Аннотация. В статье представлена методология и проведен анализ проблем 
внешнего и внутреннего финансового контроля за расходованием бюджет-
ных средств в здравоохранении. Авторы выявляют и анализируют причины, 
препятствующие надлежащему управлению финансовыми ресурсами и их 
контролю, а  также предлагают возможные пути решения обозначенных 
проблем. Дискуссия также охватывает юридические и институциональные 
аспекты вопроса, регулирующие затраты на здравоохранение.
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ON SOME PROBLEMS  
OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
CONTROL OF SPENDING BUDGET FUNDS 
IN HEALTH CARE

V. Artymuk
D. Mustafina-Bredikhina

Summary. The article presents a methodology and analyzes the problems 
of external and internal financial control over the allocation of budget 
funds in healthcare. The authors identify and analyze the reasons that 
hinder proper management of financial resources and their control, 
and also propose possible ways to solve the identified problems. 
The discussion also covers legal and institutional aspects regulating 
healthcare expenses.

Keywords: legal control, administrative and legal framework, spending 
budgetary funds, healthcare.

В настоящее время государственный финансовый 
контроль, являясь достаточно сложной категорией, 
рассматривается большинством авторов неодно-

значно: с  одной стороны, как функция управления фи-
нансовыми процессами, с другой — как вид деятельно-
сти [1; С .12] . Развитие общественного здравоохранения 
практически во всех странах мира является зоной от-
ветственности государственных органов . В  связи с  чем 
особое внимание уделяется анализу эффективности 
расходования средств на оказание медицинской помо-
щи гражданам . Эффективность расходования средств 
на  здравоохранение определяется как соотношение 
между достигнутыми результатами и использованными 
для их достижения ресурсами . Общепризнано, что госу-
дарственный контроль в сфере управления финансами 
(Далее — ГФК) — это реальный инструмент, который по-
может обеспечить эффективность управления государ-
ственными финансовыми ресурсами [2; С .982] . 

Поскольку система здравоохранения в РФ финанси-
руется в основном за счёт бюджетных средств, имеется 
реальная потребность в проведении должного внешне-
го и внутреннего контроля над расходованием средств, 
направляемых в сферу здравоохранения .

Финансовый мониторинг в  сфере здоровья имеет 
свои уникальные характеристики, так как до данного мо-
мента в  ней сотрудничают государственные и  частные 
учреждения, что прямо влияет на природу финансиро-
вания [3; С .107] .

Система ГФК выполняет важную функцию надзора 
за тем, как эффективно используются и распределяются 
бюджетные средства при выполнении государственных 
заданий [4; С . 2558–2559] . Однако следует упомянуть, 
что выполнение государственных обязанностей мо-
жет не  быть единственным назначением медицинских 
учреждений . Согласно действующему законодатель-
ству, эти учреждения имеют право оказывать платные 
медицинские услуги, что способствует получению до-
полнительных доходов . В  этой связи важно, чтобы ГФК 
предотвращал возможное злоупотребление, включая 
нанесение вреда в области предоставляемых услуг или 
в отношении их цен, особенно когда речь идет о меди-
цинских услугах, жизненно важных для людей [3; С .109] .

При реализации ГФК выполняется надзорная функ-
ция, предоставляющая важнейшую связь между государ-
ством и конкретным подконтрольным учреждением . Его 
основная задача — оценить эффективность выполнен-
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ных действий в рамках государственных задач, выявить 
недостаток финансовых ресурсов и определить степень 
выполнения намеченных задач [5; C . 112] . Финансовый 
контроль может быть проведен в различных формах: ве-
домственный, внутриорганизационный, общественный 
и т .д . [6; С . 25] .

Государственный финансовый контроль может быть, 
как внешним, так и  внутренним, и  его основной целью 
является предотвращение и  устранение нарушений 
бюджетной дисциплины в  ходе исполнения бюджетов, 
а также проверка законности исполнения бюджетов, до-
стоверности учета и отчетности . [7] .

Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы реги-
онов и муниципалитетов ответственны за внешний ГФК, 
в то время как внутренний надзор находится под юрис-
дикцией Федерального казначейства и исполнительных 
органов регионов . Намерение первичного контроля 
заключается в  предотвращении и  прекращении бюд-
жетных проступков в  процессе исполнения бюджетов 
российской бюджетной системы . Контроль, осуществля-
емый после этого, служит для проверки законности ис-
полнения бюджетов, достоверности учета и отчетности 
[8] . 

Внутренний контроль может быть разделен на пред-
варительный, текущий и  последующий контроль . Те-
кущий финансовый контроль предполагает предо-
стережение нарушений в  процессе соответствующих 
экономических операций, тогда как последующий кон-
троль предполагает более детальное изучение контро-
лируемого объекта по завершении хозяйственных опе-
раций [9; С . 239] .

Согласно статье 157 Бюджетного Кодекса РФ (Да-
лее  — БК РФ), органы, руководящие внешним государ-
ственным финансовым контролем, включают Счетную 
палату РФ, контрольно-счетные органы регионов и  му-
ниципальных провинций [10] . 

Организации, проводящие финансовый контроль 
в  сфере здравоохранения региона, в  рамках своих 
полномочий могут проводить проверки и  аудит, выда-
вать решения по исправлению выявленных нарушений, 
контролировать оборот и  эффективное использование 
финансовых ресурсов и обращаться в правоохранитель-
ные органы с материалами о выявленных противозакон-
ных деяниях [11; С . 112] .

Методы внутреннего финансового контроля в  сфе-
ре здравоохранения включают аудит и  проверки, экс-
пертные оценки и  аналитические расчеты, проверку 
документации, системы учета и  внутреннего контроля, 
а также инвентаризацию денежных средств и ценностей 
и анализ финансового отчета [11; С . 113] .

Внедрение службы внутреннего контроля может 
быть сложным процессом, требующим дополнительных 
затрат и  ресурсов . До  начала установки такой службы 
в  бюджетных медицинских учреждениях необходимо 
оценить ее экономическую целесообразность, потому 
что хоть она может предполагать дополнительные траты 
бюджета, она не всегда приносит ожидаемый экономи-
ческий результат [11; С . 114] . 

В Российской Федерации учреждения, отвечающие 
за финансовые проверки в сфере здравоохранения, за-
конно действуют в  рамках установленной экспертизы 
и  полномочий . В  данном контексте им необходимо ве-
сти взаимодействие между собой и местными властями . 
Управляющий орган здравоохранения на уровне регио-
на может координировать их работу, руководствуясь до-
говорами о взаимодействии . В рамках этих соглашений 
должны быть разработаны и одобрены совместные гра-
фики для проведения комплексных проверок и исследо-
ваний специфических вопросов [11; С . 115] . 

За последние двадцать лет действия контрольно-
счетных органов в секторе внешнего финансового кон-
троля в  России обзавелись некоторыми изменениями . 
По федеральному закону от 11 .01 .1995 № 4-ФЗ «О счет-
ной палате РФ» принципами их работы были законность, 
объективность, независимость, гласность [12] . Однако, 
согласно обновленному в  2013 году федеральному за-
кону «О Счетной палате РФ» были добавлены принципы 
эффективности и открытости [13] .

Объектом ГФК медицинской организации (МО) — 
является их финансово-экономическая работа, которая 
включает использование средств из объединенного ис-
точника финансирования системы здравоохранения для 
основной деятельности [3; С .108] .

Цель ГФК в  сфере здравоохранения заключается 
в гарантии законности и эффективности использования 
как бюджетных, так и внебюджетных фондов, и государ-
ственного имущества . Задачи этого контроля в  здраво-
охранении представлены на рисунке 1 .

На рисунке 2 представлены структуры служб ГФК, ко-
торые выполняют надзор за распределением федераль-
ных региональных и  внебюджетных средств, выделяе-
мых на здравоохранение .

С .В . Головин в  своем исследовании доказывает, что 
возможность идентификации стандартных отклонений 
в основных областях финансово-экономической работы 
государственных медицинских организаций может обе-
спечивать своевременное внедрение превентивных мер . 
Это подтверждает предположение о том, что отраслевой 
контроль является неотъемлемым элементом существу-
ющей системы финансового контроля в России [14; С .61] .
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В 2020 году О .И . Карепиной и ее коллегами были опре-
делены такие элементы, как «бюджетные риски» . Это 
обозначает вероятность утраты бюджетных средств из-
за влияния внешних обстоятельств и результатов управ-
ленческих решений в медицинских учреждениях . Одной 
из главных причин этого стала проблема действующего 
законодательного воздействия . Были выявлены недо-

статки в различных нормативных актах, указаниях и по-
ручениях, которые регулируют выполнение внутренних 
бюджетных процедур . Они были не в полной мере соот-
ветствующими действующим нормативно-правовым ак-
там во время проведения проверок [15, C .32] . 

Нельзя не  согласиться с  Карепиной И .О . и  соавт . 
(2019), что в системе ГФК здравоохранения в РФ в насто-

Рис . 1 . Задачи ГФК в сфере здравоохранения [3; С .109]

Рис . 2 . [3; С .109]
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ящее время имеются определенные проблемы, которые 
обусловлены, прежде всего, неполноценным норма-
тивно-правовым обеспечением отрасли и  ядром ГФК 
должен быть именно внутренний контроль [16; С .78] . 
По  нашему мнению, необходимо четко определиться 
с критериями эффективности государственных расходов 
в здравоохранении, что должно найти свое закрепление 
в  основных законах, регулирующих этот вид деятель-
ности: БК РФ, ФЗ «О Счетной палате Российской Федера-
ции» [13], «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов РФ…» 
[17]; следует конкретизировать отдельные статьи БК РФ 
в отношении внутреннего ГФК; стандартизировать под-
ход к финансовому контролю МО всеми контрольными 
органами, например, взяв за основу стандарт, разрабо-
танный Счетной палатой РФ [18]; создать гибкую систему 
информирования и инструктирования всех структурных 
подразделений, участвующих в ГФК о новых документах; 
реализовать предварительный и  последующий финан-
совый контроль в  области государственных закупок; 
усилить ответственность за нарушение финансово-бюд-
жетного законодательства в  соответствии с  Кодексом 

об  административных правонарушениях Российской 
Федерации [19] .

Поддубная М .Н . и соавт . [3, C . 108], выделили основ-
ные две проблемы организации ГФК в сфере здравоох-
ранения: проблемы правовой регуляции вследствие 
отсутствия установленного законодательно закреплен-
ного распределения полномочий контрольных органов, 
и проблемы, обусловленные недостатками работы орга-
нов финансового контроля .

Подводя итоги настоящего исследования, полагаем, 
что необходимо закрепить на законодательном уровне 
более четкое определение полномочий контрольных 
органов, а  также установить рамки взаимодействия 
между внутренним и внешним финансовым контролем . 
Важно урегулировать правовые аспекты аудита эффек-
тивности государственных расходов . Дополнительно, 
целесообразно разработать и  закрепить законом кри-
терии оценки работы медицинских учреждений . Отсут-
ствие четких критериев сегодня препятствует полно-
ценной реализации аудита эффективности бюджетных 
расходов в сфере здравоохранения .
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Аннотация. В статье обосновывается тезис, что законодательные и право-
применительные проблемы современных финансовых сделок обусловлены 
неразрывным сплетением экономических, этических и  правовых отноше-
ний. На примере ростовщических процентов и de lege ferenda партнерского 
финансирования показана важность соразмерности ограничений принципа 
свободы договора при заключении финансовых сделок в  условиях обще-
ственного запроса на  устойчивый экономический рост, повышение благо-
состояния граждан, социальное партнерство, экономическую и социальную 
солидарность.

Ключевые слова: свобода договора, ростовщические проценты, партнерское 
финансирование (исламский банкинг).

USURY INTEREST, ISLAMIC BANKING, 
PARTNERSHIP FINANCING:  
SYNTHESIS OF LEGAL AND ETHICAL 
PRINCIPLES 

R. Gazizullin

Summary. The article substantiates the thesis that the legislative and law 
enforcement problems of modern financial transactions are due to the 
inextricable interweaving of economic, ethical and legal relations. On the 
example of usurious interest and de lege ferenda partner financing, the 
importance of proportionality of restrictions on the principle of freedom 
of contract when concluding financial transactions in the context of 
public demand for sustainable economic growth, improving the welfare 
of citizens, social partnership, economic and social solidarity is shown.

Keywords: freedom of contract, usurious interest, partner financing 
(Islamic banking).

Предваряя научно-практический комментарий 
к  новеллам о  финансовых сделках, введенным 
в  Гражданский кодекс Российской Федерации 

в 2018 году, Председатель Центрального банка Россий-
ской Федерации Э .С . Набиуллина назвала их новой стра-
ницей правового регулирования и особо отметила заин-
тересованность граждан и  бизнеса в  появлении новых 
финансовых инструментов, которые обеспечивали бы 
достойную доходность и надежность1 .

Действительно, финансовые сделки в  их современ-
ном понимании, с одной стороны, полностью модерни-
зированы в  соответствии с  новейшей техникой денеж-
ных расчетов, при которых законные средствах платежа 
воплощают собой абстрактную ценность в виде опреде-
ленной счетной единицы . С другой стороны, такие сдел-
ки во многом сохраняют традиционную, даже архаиче-
скую основу, свойственную институтам типа договора 
займа или векселя, которые применялись еще в  Древ-
нем Риме, причем основа эта сохраняет свою актуаль-
ность в  аспекте некоторых «вечных проблем» урегули-
рования финансовых отношений .

1 Набиуллина, Э.С. Предисловие. В  кн.: Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Финансовые сделки. Постатейный ком-
ментарий к  главам 42-46 и  47.1 / Е.В. Бадулина, Н.В. Бандурина, 
А.А.  Борисенко и  др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 
2018. СПС «Консультант Плюс».

По нашему глубокому убеждению, такое возможно 
лишь в тех случаях, когда правовое регулирование в той 
или иной области трудно отличимо от иных видов соци-
альной регуляции, прежде всего — этических ценностей 
и  установок . Прогресс меняет жизнь людей к  лучшему, 
устраняет многие проблемы и  коллизии, ранее считав-
шиеся неразрешимыми — но не способен поменять уни-
версальные общечеловеческие представления о добре 
и зле, на основе которых изначально выстраиваются все 
социальные связи, включая и правоотношения .

Раскроем этот тезис на  примере ростовщических 
процентов . Извлечение чрезмерной выгоды из  денеж-
ной ссуды путем эксплуатации затруднительного поло-
жения должника, или ростовщичество при денежных за-
ймах, было настолько распространено в Древнем Риме, 
что возник целый класс лиц, занимавшихся ростовщиче-
ством как промыслом — argentarii . Государство неодно-
кратно пыталось пресекать ростовщические сделки, 
устанавливая законный максимум процентов, превыше-
ние которого каралось бы эдиктом . Тем не менее, до сих 
пор актуальна характеристика, содержащаяся в  самой 
авторитетной энциклопедии дореволюционной России: 
«Ростовщичество возникает на почве острой нужды не-
богатого люда . Не  имея в  известный момент денег для 
покрытия текущих неотложных потребностей, нуждаясь 
в каких-либо предметах хозяйства или домашнего оби-
хода и прочее, лицо обращается к кредиту ростовщика . 

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.08
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Во все периоды истории существовало ростовщичество 
как крайняя и  неприкрашенная форма эксплуатации 
нужды; изменялись лишь причины этой последней»2 .

Подчеркнем, что в  ситуации «крайней и  неприкра-
шенной формы эксплуатации нужды» теснейшим об-
разом соприкасаются, неразрывно переплетаются эко-
номические, этические и  правовые отношения между 
людьми . Такое соединение является едва ли не  перво-
степенно значимым в любую эпоху .

Очередное тому подтверждение усматриваем в том, 
что, по свидетельству одного из разработчиков новелл 
о  финансовых сделках, именно нормы о  ростовщиче-
ских процентах оказались в числе наиболее существен-
ных и наиболее обсуждаемых3 .

В системе действующего российского правопоряд-
ка ростовщические проценты нормативно запрещены . 
Пункт 5 статьи 809 ГК РФ предусматривает, что размер 
процентов за  пользование займом по  договору займа, 
заключенному между гражданами или между юриди-
ческим лицом, не осуществляющим профессиональной 
деятельности по  предоставлению потребительских за-
ймов, и  заемщиком-гражданином, в  два и  более раза 
превышающий обычно взимаемые в подобных случаях 
проценты и поэтому являющийся чрезмерно обремени-
тельным для должника (ростовщические проценты), мо-
жет быть уменьшен судом до размера процентов, обыч-
но взимаемых при сравнимых обстоятельствах .

Указанным правовым регулированием, в  частности, 
развивается положение части 3 статьи 17 Конституции 
Российской Федерации, в силу которого осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нару-
шать права и  свободы других лиц, направлено на  обе-
спечение баланса конституционно значимых интересов 
сторон договора займа и  не предполагает его произ-
вольного применения .

Таким образом, требование о взыскании с заемщика 
процентов в  полном объеме, с  одной стороны, не  ан-
нигилирует предпринимательский характер займа, а, 
напротив, является его отражением, прямо указывает 
на него — и одновременно представляет собой ограни-
чение принципа свободы договора, предусмотренное 
законом, а  следовательно, применимое с  учетом уста-
новленных законом условий и оценки всей совокупно-
сти обстоятельств дела .

2 Ростовщичество // Энциклопедический словарь Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Эфрона. — URL: https://www.vehi.net/brokgauz/index.
html (дата обращения: 26.07.2023).

3 Крашенинников, П.В. Вступительное слово В  кн.: Постатей-
ный комментарий к главам 42 — 46 и 47.1 / Е.В. Бадулина, Н.В. Бан-
дурина, А.А. Борисенко и  др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 
Статут, 2018. СПС «Консультант Плюс».

Как видим, под ростовщическими процентами за-
конодатель понимает проценты за  пользование за-
ймом по договору займа, который был заключен между 
гражданами или между заемщиком-гражданином и  за-
имодавцем-юридическим лицом, не  осуществляющим 
профессиональную деятельность по  предоставлению 
потребительских займов . В том случае, если данные про-
центы превышают обычно взимаемые в подобных случа-
ях проценты в два и более раза, а для должника являются 
чрезмерно обременительными, суд вправе уменьшить 
такие проценты до размера процентов, обычно взимае-
мых при сравнимых обстоятельствах .

Очевидный социально-правовой смысл данного за-
прета заключается в своевременной, оперативной реак-
ции законодателя на непропорциональное увеличение 
количества кредиторов-«ростовщиков» из числа микро-
финансовых организаций и  банков . Закрепление воз-
можности уменьшить в судебном порядке «ростовщиче-
ские проценты» является новой гарантией защиты прав 
граждан в финансовой сфере .

Запрет ростовщических процентов — всего лишь 
один из примеров законодательного закрепления идеи 
соразмерной защиты интересов физического лица . Клю-
чевое понятие здесь — соразмерность: в лице законода-
теля публичная власть не самоустранена от социальных 
проблем, но в то же время и не занимает позицию актив-
ного патернализма, парализующего частную инициативу . 

Вместе с  тем здесь же заложен и  потенциал крити-
ческой юридической оценки данного регулирования, 
на  что в  свое время обратил внимание А .Г . Карапетов . 
Дискуссионность связана с  тем, что данный запрет 
по  существу своему является маркером пределов го-
сударственного патернализма, а  данный вопрос всегда 
требует весьма тонкой балансировки . Рассматриваемое 
регулирование особенно востребовано там и тогда, где 
и  когда заметно проявляет себя фактическое неравен-
ство сторон договора, причем тем сильнее, чем менее 
обеспеченными, финансово грамотными и юридически 
защищенными являются заемщики . Однако, по мнению 
названного автора, в любом случае запрет ростовщиче-
ства является более справедливым не  только в  право-
вом, но  и в  экономическом смысле, а  значит, в  долго-
срочной перспективе данная норма способна служить 
стимулом экономического роста4 .

В отличие от экономики, этический смысл данного за-
прета не поддается столь однозначной интерпретации . 
Будучи философской теорией нравственности, этика 
учит, что человек, обладая свободной волей, прежде все-

4 Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный коммен-
тарий к статьям 807–860.15 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2019. С. 282.
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го сам должен быть ответственен за свои слова и поступ-
ки, а в обществе вести себя таким образом, чтобы не при-
чинять другим людям того, что сам он не  желает себе5 .

Следовательно, несправедливые процентные ставки, 
как и все прочие чрезмерно обременительные и неспра-
ведливые условия договорной ответственности, под-
лежат нормативному запрету в  том числе и  как непри-
емлемые этически . В  то же время этическая установка 
субъекта на недобросовестное проведение финансовой 
сделки легко превратит норму пункта 5 статьи 809 ГК РФ 
в  удобный инструмент противодействия должников 
кредиторам по всем спорам о неисполнении денежных 
обязательств . При  этом сам факт вступления должника 
в  заемные правоотношения на  небанковском, непро-
фессиональном рынке финансовых услуг уже не исклю-
чает сомнений в чистоте кредитной истории заемщика .

Кроме того, с  учетом правового принципа свобо-
ды договора и  этического принципа ответственности 
за  свои поступки можно констатировать, что заключе-
ние сделки на непрофессиональном рынке само по себе 
уже указывает на то, что лицо желает и готово получить 
займ под более высокий процент, тогда как для креди-
тора данная сделка сопряжена с  повышенным риском 
дефолта подобного заемщика, тем более что кредитор, 
не будучи профессиональным участником рынка финан-
совых услуг, не располагает соответствующими инстру-
ментами защиты своих интересов .

Когда же заемщик добровольно принимает опреде-
ленные договорные обязательства в обмен на быстрые 
и более легкие деньги, то это означает, что стороны сами 
и в своем интересе сочли для себя приемлемыми те или 
иные условия договора .

В той же плоскости, соединяющей в  себе разумные 
экономические, этические, социальные и  юридические 
основания, находится, как нам представляется, ислам-
ский банкинг, в некоторых контекстах называемый также 
партнерским финансированием . 

Предельно упрощая и схематизируя ситуацию, мож-
но считать, что под партнерским финансированием (или 
партнерским банкингом) подразумевается ведение бан-
ковской деятельности в соответствии с нормами ислама, 
запрещающими ссудные проценты: классические займы 
под проценты в исламских банках и не выдаются, вместо 
них используются альтернативные формы (рассрочка, 
лизинг, долевое финансирование) .

Кроме того, запрещается финансирование некото-
рых видов бизнеса — в  частности, игорного бизнеса, 

5 Гусейнов, А.А. Золотое правило нравственности // URL: 
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/
HASH0178ce723d380e677f161178 (дата обращения: 26.07.2023)

а  также бизнеса по  производству свинины и  алкоголя . 
В качестве альтернативы используется партнерское фи-
нансирование: либо клиент вкладывает средства в биз-
нес, который покупает банк (вклад), а потом при продаже 
получает часть прибыли, либо имеет место рассрочка, 
при которой приобретенное на деньги банка имущество 
передается клиенту с торговой наценкой (кредит)6 .

Из приведенных выше положений усматривается, 
что в  отношениях исламского банкинга банк и  клиент 
выступают не в качестве кредитора и должника, но ста-
новятся партнерами в рамках инвестиционного проекта, 
с  чем и  связан термин «партнерское финансирование» 
по отношению к исламскому банкингу .

Представляется знаковым то обстоятельство, что 
в  настоящее время очевидна принципиальная совме-
стимость исходных начал исламской экономики вообще 
и  банкинга в  частности с  современными рыночными 
требованиями и механизмами, а значит, и с системой со-
ответствующего гражданско-правового регулирования .

В частности, это указывает на возможность более ши-
рокого, интегративного подхода к  правовым аспектам 
исламской экономики . По мнению Л .Р . Сюкияйнена, они 
могут быть подвергнуты научному осмыслению в  не-
скольких ракурсах:

1 . как система представлений и идей, которые с опо-
рой на исламские постулаты обосновывают цели 
и  средства экономического развития в  целом, 
а  также определяют место конкретных финансо-
во-экономических институтов в  хозяйственной 
жизни мусульманского общества (модель, своео-
бразный исламский экономический проект);

2 . как реально существующие институты и образцы 
хозяйственной активности, то есть финансово-
экономические структуры, опирающиеся в своей 
организации и  деятельности на  исламские кри-
терии (здесь исламская экономика представлена 
уже не в виде идей, а в качестве практики);

3 . как основанные на  исламских подходах принци-
пы деятельности, воспринятые практически и ос-
мысленные теоретически не  только собственно 
исламскими финансово-экономическими инсти-
тутами, но  и теми хозяйствующими субъектами, 
которые в  целом не  подчиняются исламским 
требованиям (здесь исламская экономика про-
являет себя в качестве доказавших свою коммер-
ческую эффективность и конкурентоспособность 
институтов)7 .

6 Исламский банкинг приняли в первом чтении // Коммерсант. 
22.12.2022. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/5735738 (дата 
обращения: 20.04.2023).

7 Сюкияйнен, Л.Р. Об изучении правовых основ исламской эко-
номики // Финансовое право. №3. 2006. СПС «Консультант-Плюс»
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Особо подчеркнем, что в рамках механизмов ислам-
ского банкинга реализуема в  том числе и  концепция 
устойчивого развития .

Более того, работа Исламского банка развития 
(Islamic Development Bank) наглядно демонстрирует тот 
факт, что мусульмане, создав собственную финансовую 
систему, запрещающую взимание и  выплату процента 
и  при этом способную предложить инвестиционно-до-
верительные механизмы извлечения прибыли, в рамках 
этой системы почти полвека тому назад уже начали вне-
дрять в социально-экономическую жизнь принципы от-
ветственного и зеленого финансирования8 .

Не имея в  виду смешение правопорядков религи-
озного и  светского типов, считаем, что теоцентричные 
идеи исламского банкинга, основанные на  предписа-
ниях шариата, созвучны постулатам добросовестности, 
разумности и справедливости в их применении к защите 
слабой стороны договора займа, а в более широком пла-
не — не лишены также и сходства со стандартами добро-
совестного и ответственного поведения хозяйствующих 
субъектов, которые реализуют в своей деятельности по-
вестку устойчивого развития .

Следует отметить, что первый этап внедрения пар-
тнерского финансирования в  качестве одного из  меха-
низмов реализации повестки устойчивого развития уже 
представлен в  виде получившей одобрение, а  равно 
и  дальнейшую разработку законодательной инициати-
вы от 21 сентября 2022 года по представлению проекта 
федерального закона №198584-8 «О проведении экспе-
римента по установлению специального регулирования 
в целях создания необходимых условий для осуществле-
ния деятельности по  партнерскому финансированию 
в отдельных субъектах Российской Федерации»9 .

Названным законопроектом определяются основные 
принципы установления экспериментального правово-
го режима (далее по тексту — ЭПР) осуществления дея-
тельности участников ЭПР по партнерскому финансиро-
ванию, а также регулируются отношения, возникающие 
в связи с установлением ЭПР .

Ожидаемый эффект эксперимента состоит в  созда-
нии благоприятных правовых условий для партнерского 
финансирования на всей территории Российской Феде-
рации, что будет способствовать задачам экономиче-
ского развития страны, развитию бизнеса, привлечению 

8 Тенберга, И., Рудоквас, А.Г., Примаков, Д.Я. Правовая основа 
деятельности исламских банков // Закон. Закон. 2021. № 6. С. 69–
87. Соловьев, В.Н. Социальная функция гражданско-правового 
регулирования отношений собственности: автореф. дисс. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.03 / Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет. — Санкт-Петербург, 2013. С. 15.

9 URL: sozd.duma.gov.ru (дата обращения: 06.06.2023). 

зарубежных инвестиций из  стран-членов Организации 
исламского сотрудничества .

Субъектами для реализации эксперимента определе-
ны Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Че-
ченская Республика и Республика Дагестан . Территория 
проведения эксперимента может быть расширена Пра-
вительством Российской Федерации по  согласованию 
с Банком России .

Устанавливается двухгодичный срок проведения экс-
перимента, который может быть продлен Правитель-
ством Российской Федерации по согласованию с Банком 
России .

Предусмотрен порядок приобретения статуса и осу-
ществления деятельности участниками ЭПР, порядок ре-
гулирования деятельности и надзора за деятельностью 
участников ЭПР .

Приобрести статус участника ЭПР вправе кредитная 
организация, некредитная финансовая организация, 
юридическое лицо, зарегистрированное в  форме по-
требительского общества, фонда, автономной неком-
мерческой организации, хозяйственного общества или 
товарищества . Юридическое лицо приобретает статус 
участника ЭПР со дня внесения сведений о ней в реестр 
участников ЭПР и  утрачивает статус участника ЭПР со 
дня исключения указанных сведений из  этого реестра, 
ведение которого осуществляется Банком России .

Предусмотрено создание при Правительстве Россий-
ской Федерации экспертного совета экспериментально-
го правового режима в целях подготовки предложений 
по регулированию партнерского финансирования в Рос-
сийской Федерации, по  предложениям которого могут 
быть внесены изменения в  законодательство Россий-
ской Федерации по  вопросам регулирования партнер-
ского финансирования .

Принятие законопроекта позволит заложить право-
вые основы для развития на  российском финансовом 
рынке партнерских финансовых инструментов и постав-
щиком финансовых услуг, повысить привлекательность 
страны для части международных инвесторов, уделяю-
щих повышенное внимание этическим и  религиозным 
аспектам инвестирования, а  также увеличить доступ-
ность финансовых услуг для значительной части россий-
ских граждан .

На нормативном уровне, судя по  тексту законопро-
екта, согласно его части 1 статьи 1, проектируемый 
федеральный закон определяет основные принципы 
установления ЭПР осуществления деятельности по пар-
тнерскому финансированию, однако сами они, а  равно 
и  их конкретное содержание в  законопроекте не  рас-
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крытия не получили — так же, как и не закреплены цели 
и задачи проведения эксперимента .

Часть 3 статьи 1 проекта наделяет Правительство 
Российской Федерации полномочием по  расширению 
территории проведения эксперимента, а часть 4 статьи 
1 проекта предоставляет право по  продлению срока 
проведения эксперимента по  согласованию с  Банком 
России . 

Вместе с тем в указанных положениях законопроекта 
не устанавливаются основания для принятия Правитель-
ством Российской Федерации указанных решений, как, 
например, это предусмотрено в  законодательстве Рос-
сийской Федерации при установлении эксперименталь-
ных правовых режимов (часть 7 статьи 18 Федерального 
закона от 31 .07 .2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Рос-
сийской Федерации») .

Как следует из пункта 1 части 1 статьи 3 законопроек-
та, участники ЭПР привлекают денежные средства юри-
дических и  физических лиц путем заключения догово-
ров партнерского инвестирования . При этом в проекте 
не определен предмет такого договора, его существен-
ные и иные условия .

В соответствии с  частью 2 статьи 4 законопроекта 
участнику ЭПР запрещается взимать вознаграждение 
в виде «ссудного процента», а согласно пункту 3 части 1 
статьи 3 законопроекта участник ЭПР вправе предостав-
лять займы без взимания вознаграждения в  виде про-
центов за пользование денежными средствами .

Данные не  согласуются с  частью 6 статьи 5 законо-
проекта, согласно которой статус участника ЭПР может 
быть приобретен кредитной организацией, для которой 
извлечение прибыли является основной целью деятель-
ности, состоящей в  осуществлении банковских опера-
ций (статья 1 Федерального закона от 02 .12 .1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности») . 

Положения пунктов 1 и  2 части 1 статьи 3 законо-
проекта о  возможности привлечения участником ЭПР 
денежных средств юридических и  физических лиц пу-
тем заключения договоров партнерского инвестирова-
ния, а также «в виде участия в капитале участника ЭПР», 
не соответствуют пункту 1 части 1 статьи 5 Федерально-
го закона от 02 .12 .1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности», предусматривающему для кредитных ор-
ганизаций возможность привлечения денежных средств 
указанных лиц только во вклады (до востребования и на 
определенный срок) .

Проектом предлагается предоставить участникам 
ЭПР возможность заключения договоров купли-про-
дажи (в том числе недвижимого имущества) с условием 

о рассрочке (отсрочке) платежа (пункт 4 части 1 статьи 
3 законопроекта) . При  этом осуществление операций, 
связанных с заключением названных договоров, не яв-
ляется нарушением ограничений, установленных в отно-
шении торговой деятельности федеральными законами 
(часть 3 статьи 3 законопроекта) . 

Данные положения также требуют согласования 
с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 02 .12 .1990 г . 
№  395-1 «О  банках и  банковской деятельности», запре-
щающей кредитной организации заниматься производ-
ственной, торговой и страховой деятельностью .

Из части 7 статьи 5 законопроекта следует, что Банк 
России устанавливает перечень документов, прилагае-
мых к  заявлению о  внесении сведений о  юридическом 
лице в  реестр участников ЭПР, и  требования к  ним . 
При этом несоответствие представленных в Банк России 
документов либо представление неполного комплекта 
документов или документов, содержащих недостовер-
ную информацию, являются основаниями для отказа во 
внесении сведений о юридическом лице в реестр участ-
ников ЭПР (часть 1 статьи 7 законопроекта) . Отсутствие 
же в законопроекте требований, предъявляемых к юри-
дическим лицам, желающим приобрести статус участни-
ка ЭПР, создает широкие пределы усмотрения для Банка 
России в  вопросе отнесения юридических лиц к  числу 
таких участников, что может рассматриваться как кор-
рупциогенный фактор .

Как следует из  нормативного содержания и  смысла 
части 9 статьи 5 законопроекта, обязанность направлять 
доходы, полученные от  деятельности по  партнерскому 
финансированию, на  осуществление такой деятельно-
сти возлагается только на  некоммерческие организа-
ции . Однако аналогичное положение в отношении дру-
гих участников ЭПР в законопроекте отсутствует .

Пункт 2 части 4 и  часть 10 статьи 8 законопроекта 
требуют взаимного согласования, поскольку в  одном 
случае Банк России отказывает по  заявлению участни-
ка ЭПР в исключении сведений о нем из реестра таких 
участников при наличии у него обязательств по догово-
рам партнерского инвестирования, а в другом случае та-
кое исключение допускается, и при этом сохраняют силу 
договоры, ранее заключенные такими участниками .

Согласно статье 14 проекта часть 1 статьи 4 законо-
проекта вступает в  силу «в  дату, определенную сове-
том директоров Банка России» . Указанное положение 
противоречит порядку вступления в силу федеральных 
законов, установленному в  статье 6 Федерального за-
кона от 14 .06 .1994 г . № 5-ФЗ «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания» .
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Кроме того, поскольку проектируемые изменения 
относятся к  деятельности Банка России, необходимо 
выполнить требования статьи 7 Федерального закона 
от  10 .07 .2002г . №86-ФЗ «О  Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)», в соответствии с кото-
рыми проекты федеральных законов, касающиеся вы-
полнения Банком России своих функций, направляются 
на заключение в Банк России .

Отмеченные технико-юридические погрешности 
не  являются критичными, так как вполне могут быть 
устранены в ходе дальнейшего движения законопроек-
та в установленных рамках законотворческих процедур . 
Во всяком случае они не  отменяют самого факта заин-
тересованности государства в  партнерском финанси-
ровании, а это означает в том числе и появление новых 
средств достижения целей устойчивого развития .

Подведем некоторые итоги . Гражданско-право-
вое регулирование испытывает значительное влияние 
факторов, которые мы могли бы обозначить как этико-

правовые, имея в виду, что в рамках классической циви-
листической догматики они чаще всего игнорируются . 
С введением в гражданское законодательство принципа 
добросовестности ситуация заметно поменялась, хотя 
и вплоть до настоящего времени барьер скептического 
отношения к  нравственным началам правового регу-
лирования преодолен не до конца — в том смысле, что 
этика не признается органически присущей праву, аргу-
ментация ее категориями считается нежелательной, а то 
и опасной для правопримененительной практики . 

Данная позиция представляется спорной . Более того, 
мы находим процесс взаимодействия этических и  пра-
вовых начал имманентным, то есть внутренне присущим 
праву, проистекающим из  самой его природы (от  лат . 
immanens > immanentis = свойственный, присущий), а в 
особенности — гражданскому праву, которое в  насто-
ящее время развивается под влиянием общественного 
запроса на устойчивый экономический рост, повышение 
благосостояния граждан, социальное партнерство, эко-
номическую и социальную солидарность .
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Аннотация. В статье рассматривается принцип свободы панорамы в автор-
ском праве, его реализация в России и в мире и соотношения с принципом 
баланса интересов правообладателей и  общества. Отечественное законо-
дательство содержит ряд проблемных аспектов, которые необходимо раз-
решить для формирования законодательного регулирования, отвечающего 
актуальным вызовам. Интерес к  исследованию данной сферы обусловлен 
технологическим развитием и все большим интересом к фото- и видеосъ-
емке объектов авторского права, расположенных на  открытых простран-
ствах.

Ключевые слова: авторское право, свободное использование, свобода пано-
рамы, произведения архитектуры. 
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Summary. The article examines the principle of freedom of panorama 
in copyright, its implementation in Russia and in the world and the 
relationship with the principle of balance of interests of copyright holders 
and society. Domestic legislation contains a number of problematic 
aspects that need to be resolved in order to form a legislative regulation 
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to technological development and an increasing interest in photo and 
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Термин «свобода панорамы» — это принцип, за-
крепленный в законах об авторском праве многих 
стран, который дозволяет производить фото- или 

видеосъемку зданий, строений, скульптур, памятников, 
и других объектов авторского права, которые постоянно 
находятся в общественных местах, и публиковать такие 
изображения, без разрешения правообладателя и  без 
выплаты ему вознаграждения . Иными словами, данный 
принцип представляет собой ограничение исключи-
тельного права автора или правообладателя .

В настоящее время, с  развитием новых техноло-
гий в  сфере систем навигации, беспилотных летатель-
ных аппаратов и  аэросъемки, вопросы регулирования 
съемки местности становится все актуальнее . Однако, 
в  доктрине регулирование свободного использования 
произведений, полученных путем фото- и видеосъемки 
окружающих объектов авторского права, находящихся 
на открытых участках, пока не получило должного вни-
мания . 

Интересным представляется и  тот факт, что в  Берн-
ской конвенции по охране литературных и художествен-
ных произведений 1886 г ., главном международном акте 
в сфере авторских прав, принцип свободы панорамы от-
сутствует . 

Регулирование в  сфере использования произведе-
ний, полученных путем съемки панорамы в  законода-
тельствах разных стран сильно отличается .

В Директиве 2001/29/EC Европейского парламента 
и  Совета от  22 мая 2001 существует положение о  гар-
монизации определенных аспектов авторского права 
и смежных прав в информационном обществе [11, c . 10] . 
В статье 5, раздела 3 (h) Директивы предоставляется воз-
можность государствам — членам ЕС включать положе-
ние о «свободе панорамы» в свои законы об авторском 
праве . Так как документ не обязывает эти страны импле-
ментировать данную норму в  национальное законода-
тельство, не  все страны допускают такое ограничение 
исключительного права, или же прописывают опреде-
ленные границы свободы панорамы .

Так, сложилось несколько моделей закрепления 
принципа свободы панорамы в законодательстве: огра-
ниченная свобода панорамы, полная свобода панорамы 
и отсутствие свободы панорамы .

Ограниченная свободы панорамы

Модель ограниченной свободы панорамы применя-
ется в большинстве стран мира . Подобное ограничение 
указанного принципа обычно происходит по  предмету 
или по цели использования .

Под целью использования понимается коммерче-
ское или некоммерческое использование снимков или 
видео объектов авторского права, постоянно находя-
щихся в общественных местах . Под предметом — на ка-
кой именно объект авторского права распространяется 
свобода панорамы .
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Так, статья L122-5 кодекса интеллектуальной соб-
ственности Франции предусматривает ограниченную 
свободу панорамы, которая распространяется только 
для произведений архитектуры и  скульптуры . Кодекс 
разрешает «репродукции и изображения произведений 
архитектуры и  скульптуры, постоянно размещаемых 
в общественных местах и созданных физическими лица-
ми, за  исключением любого использования коммерче-
ского характера» [1] . 

Статья 24 (2) закона об авторском праве Дании раз-
решает графические репродукции художественных про-
изведений, находящихся в  общественных местах, если 
цель некоммерческая, однако здания могут быть сво-
бодно воспроизведены в  графической форме (статья 
24 (3)) [2] . Однако, в  части скульптур или иных садово-
парковых произведений свобода панорамы не  предус-
мотрена, а значит такие объекты защищаются по общим 
нормам авторского права . На практике, исключение не-
архитектурных сооружений из  списка объектов свобо-
ды панорамы порождает правовые споры . В частности, 
в  2020 году суд Копенгагена обязал газету заплатить 
43 тысячи долларов в качестве компенсации за наруше-
ние авторских прав на памятник Русалочке [3] .

В США также действует ограниченная модель свободы 
панорамы . Закон об авторском праве США допускает из-
готовление, распространение или публичную демонстра-
цию изображений, картин, фотографий или других графи-
ческих изображений только в отношении построенных 
архитектурных произведений, если они находятся в об-
щественном месте или обычно видны из него [12, c . 135] .

Полная свобода панорамы

Принцип полной свободы панорамы предполагает 
неограниченную возможность осуществлять фото— или 
видеосъемку зданий, сооружений или иных объектов 
авторского права, находящихся в общественных местах, 
без разрешения правообладателя и  без выплаты ему 
вознаграждения . При  этом, полная свобода панорамы 
подразумевает, что снимки или запись объектов могут 
быть использованы как в некоммерческих, так и в ком-
мерческих целях любым способом . 

Отсутствие каких-либо ограничений и  запретов 
на  свободу панорамы редко встречается в  законода-
тельстве . Это объясняется тем, что законодатель за-
конодатель стремиться соблюдать баланс интересов 
правообладателя и общества . Зачастую, правообладате-
ли архитектурных сооружений, скульптур и других про-
изведений ландшафтного или архитектурного дизайна 
стремятся коммерциализировать изображения таких 
объектов самостоятельно, например, путем воспроиз-
ведения на открытках для туристов, картин или показа 
в фильмах . 

Примером страны, применившую модель полной 
свободы панорамы можно считать Испанию . В статье 35 
(2) . установлено, что «произведения, постоянно находя-
щиеся в парках, на улицах, площадях или других обще-
ственных местах, могут свободно воспроизводиться, 
распространяться и передаваться (сообщаться) с помо-
щью картин, рисунков, фотографии и  аудиовизуальных 
средств» [13, c . 22] . 

Нельзя не отметить положительные стороны данной 
модели . Часто СМИ или сфера туризма сталкиваются 
с  проблемами при использовании изображений архи-
тектуры или иных объектов авторского права . Однако, 
такое использование положительно влияет на развитие 
экономики страны, помогая развивать как малый биз-
нес, так и крупных предпринимателей . Так, использова-
ние изображений зданий, сооружений, произведений 
садово-паркового искусства на  печатной продукции 
(открытки, карточки, путеводители) способствует еще 
и  развитию туристического направления . Возможность 
беспрепятственно использовать видео, на которых ото-
бражены такие объекты, упрощает процесс кинопроиз-
водства .

Однако, полная свобода панорамы не  соотносится 
с принципом баланса интересов, так как интересы пра-
вообладателя не учитываются . 

Отсутствие свободы панорамы 

В мире не так много стран, в законодательстве кото-
рых отсутствовали бы нормы о регулировании исполь-
зования изображений объектов архитектуры и  садово-
паркового искусства . Обычно, если в  законодательстве 
отсутствуют положения напрямую регулирующие фото- 
и видеосъемку произведений, находящихся в открытом 
доступе, то регулирование данного вопроса может про-
изводиться другими нормами, касающимися свободно-
го использования произведений, например, нормами 
о цитировании в информационных и учебных целях . 

В различных источниках принято считать, что свобо-
да панорамы отсутствует в Италии [4] . В данной стране 
серьезно относятся к  объектам архитектуры . Связано 
это с  тем, что практически каждое сооружение име-
ет свое историческое и/или культурное значение . Так, 
на  опубликование изображений архитектурных объек-
тов, являющихся культурными ценностями, необходимо 
получать разрешение от местного отделения Министер-
ства искусств и культурного наследия .

Свобода панорамы в Российской Федерации

Несмотря на  то, что термин «свобода панорамы» 
не  используется в  законодательстве нашей страны, и, 
более того, крайне редко используется в доктрине, мож-
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но отметить, что в России используется модель ограни-
ченной свободы панорамы .

В Законе РФ от  09 .07 .1993 «Об  авторском праве 
и  смежных правах» содержалась следующая формули-
ровка принципа свободы панорамы: «Допускается без 
согласия автора и  без выплаты авторского вознаграж-
дения воспроизведение, передача в  эфир или сообще-
ние для всеобщего сведения по  кабелю произведений 
архитектуры, фотографии, изобразительного искусства, 
которые постоянно расположены в месте, открытом для 
свободного посещения, за исключением случаев, когда 
изображение произведения является основным объ-
ектом таких воспроизведения, передачи в эфир или со-
общения для всеобщего сведения по кабелю или когда 
изображение произведения используется для коммер-
ческих целей» [9] .

С принятием части IV ГК РФ дефиниция данной нормы 
практически не изменилась . До 2014 года ст . 1276 ГК РФ 
была изложена в следующем виде: «Допускается без со-
гласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения воспроизведение, сообщение в  эфир 
или по кабелю фотографического произведения, произ-
ведения архитектуры или произведения изобразитель-
ного искусства, которые постоянно находятся в  месте, 
открытом для свободного посещения, за  исключением 
случаев, когда изображение произведения таким спосо-
бом является основным объектом этого воспроизведе-
ния, сообщения в  эфир или по  кабелю либо когда изо-
бражение произведения используется в  коммерческих 
целях» . 

С 2014 года норма претерпела существенные изме-
нения . Часть первая ст . 1276 ГК РФ допускает свободное 
воспроизведение и распространение изготовленных эк-
земпляров, сообщение в эфир или по кабелю, доведение 
до всеобщего сведения произведений изобразительного 
искусства или фотографических произведений, которые 
постоянно находятся в месте, открытом для свободного 
посещения, а часть вторая данной статьи допускает сво-
бодное использование путем воспроизведения и  рас-
пространения изготовленных экземпляров, сообщения 
в  эфир или по  кабелю, доведения до  всеобщего сведе-
ния в  форме изображений произведений архитектуры, 
градостроительства и  произведений садово-паркового 
искусства . При этом часть вторая разрешает свободное 
использование обозначенных объектов не только в ме-
стах, открытых для свободного посещения, но  также 
если такие объекты видны из этих мест .

Требование о  некоммерческом характере и  запре-
те использования изображения как основного объекта 
использования применяются только к  части первой ст . 
1276 ГК РФ, то есть только к  произведениям изобрази-
тельного искусства или фотографиям . 

С одной стороны, такие изменения способствуют 
обеспечению баланса частных и  общественных инте-
ресов, развитию экономики, с  другой могут повлечь 
и  возникновение правовых неопределенностей . Так, 
скульптура является произведением изобразительного 
искусства, и запрет на ее коммерческое использование 
без разрешения правообладателя продиктован частью 
первой комментируемой статьи . Однако, скульптура 
может являться и произведением садово-паркового ис-
кусства . Данный вопрос был рассмотрен на  заседании 
Научно-консультативного совета при Суде по интеллек-
туальным правам [7] . На заседании исследователи прак-
тически сошлись во мнении, что в  некоторых случаях 
скульптура действительно может являться частью са-
дово-паркового искусства . Представляется интересным 
и  обоснованным мнение Д .В . Ивановой, согласно кото-
рому скульптура будет являться частью произведения 
садово-паркового искусства только в  том случае, если 
она была создана специально для такого произведения 
и отвечает замыслу автора на внешний вид сада, парка 
или другой облагораживаемой территории . 

Более того, в доктрине не выработано определение, 
что именно можно считать скульптурой . Так, обычные 
пользователи иногда не  могут отделить скульптуру 
от  произведений архитектуры . В  частности, речь идет 
о  таких известных произведениях как Триумфальная 
арка, памятник Петру I на Неве, некоторые фонтаны Пе-
тергофа . Исследователи в  сфере искусства выделяют 
такие произведения в  отдельные группы, именуемые 
архитектура-скульптура [5, c . 73], однако с точки зрения 
авторского права, остается дискуссионным вопрос регу-
лирования данных объектов .

Некоторые ученые предлагают достаточно радикаль-
ное решение данной проблемы — исключить из  Граж-
данского кодекса иные, смежные с  архитектурными, 
произведения [6, c . 84] . При этом, данная позиция обо-
сновывается тем, что в  ФЗ «Об  архитектурной деятель-
ности в  Российской Федерации» 1995 г . под архитек-
турным объектом понимается здание, сооружение, 
комплекс зданий и  сооружений, их интерьер, объекты 
благоустройства, ландшафтного или садово-паркового 
искусства, созданные на основе архитектурного проекта 
[10] . Таким образом существуют огромные противоре-
чия между правом интеллектуальной собственности, где 
каждый такой объект рассматривается отдельно и имеет 
свои особенности правового регулирования, и правом, 
регламентирующим основы архитектурной деятельно-
сти . Представляется, что данный вопрос требует деталь-
ной проработки и выработки единого направления в ре-
гулировании .

Еще одним важным вопросом, который стоит перед 
исследователями, является выработка определения, что 
является «местом, открытым для свободного посеще-
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ния» . Верховный Суд РФ сделал важное уточнение, что 
Интернет не является местом, открытым для свободного 
посещения [8] . 

В доктрине и  судебной практике пока не  разрешен 
вопрос должен ли проход в  такое место быть бесплат-
ным или владелец имеет право взимать плату с посети-
телей . Так как одним из определений слова «свободный» 
является «беспрепятственный», возникает вопрос: явля-
ется ли оплата определенным препятствием? Возможно 
предположить, что да . Так как случаи свободного ис-
пользования должны быть доступны любому человеку, 
независимо от  его материального положения . Однако, 
данное понимание «места, открытого для свободного 
посещения» существенно ограничит данный способ 
свободного использования . Именно поэтому, многие ис-
следователи справедливо полагают, что изображения 
произведений, находящихся в местах с платным входом, 
не  должны быть исключены из  сферы свободного ис-
пользования [7] .

Как изложено в норме ст . 1276 ГК РФ свободное ис-
пользование изображений произведений архитектуры 
допускается не  только в  местах, открытых для свобод-
ного посещения, но  и если они видны из  таких мест . 
Технологии развиваются стремительно и  сейчас перед 
учеными встает вопрос, что если съемка таких зданий 
и  сооружений производилась с  воздуха, т .е . была про-

изведена аэросъемка и съемка из космоса . Формально, 
автор должен спрашивать разрешения на такую съемку 
у  всех правообладателей строений, парков и  т .д . Одна-
ко, на практике сделать это достаточно затруднительно . 
Представляется, что данный вопрос является актуаль-
ным и требует разрешения .

Можно отметить, что отечественное законодатель-
ство тяготеет к  модели полной (неограниченной) сво-
боды панорамы, так как уже допускает свободное ис-
пользование в  отношении практически всех объектов 
авторского права, находящихся в  местах с  открытым 
доступом, при этом не  ограничивая такой способ ис-
пользования только местами с бесплатным входом . Од-
нако, перед учеными и  законодателем ставится задача 
урегулирования понятийного аппарата в сфере архитек-
турных произведений, а также выведение более четкого 
понятия, что является местом, открытым для свободного 
посещения . Более того, аэросъемки и съемки из космоса 
должны быть также урегулированы законодательством 
об авторском праве . Необходима выработка модели, ко-
торая с одной стороны не будет тормозить технический 
прогресс, например создание и  дополнения приложе-
ний со снимками города, таких как Яндекс .Карты, а с дру-
гой не  навредит правообладателям, которые не  всегда 
заинтересованы в открытии доступа к своему произве-
дению .
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Аннотация. В статье анализируется правовая природа одного из дискусси-
онных вопросов теории и  правоприменительной деятельности — само-
оговора и его понятие, квалификация, правовые последствия. Актуальность 
данного исследования обусловлена отсутствием уголовной ответственности 
за самооговор, а также существующей в теории уголовного права дискусси-
ей относительно квалификации действий лица, допустившего самооговор. 
Предмет исследования составляет круг теоретических проблем, связан-
ных с  изучением самооговора, как негативного поведения лица, противо-
действующего раскрытию и  расследованию преступлений и  тем самым 
препятствующим осуществлению правосудия, установлению истины при 
расследовании и в дальнейшем рассмотрении уголовного дела в суде. Цель 
работы заключается в  получении нового знания, способствующего даль-
нейшему развитию учения о правовой природе самооговора, его понятия, 
квалификации, последствий. Исследование базируется на общенаучных (си-
стемно-структурный, формально-логический) и  специально-юридических 
методах познания. Содержательную часть работы составляют результаты 
исследования правовой природы самооговора в  аспекте противодействия 
раскрытию и  расследованию преступления. Научную новизну составляет 
сформулированное автором понятие самооговора. 

Ключевые слова: самооговор, заведомо ложный донос, обвиняемый, укры-
вательство преступлений, оговор, правосудие, квалификация преступле-
ний, дача заведомо ложных показаний.

SELF-INCRIMINATION: CONCEPT, 
QUALIFICATION, CONSEQUENCES

R. Kashapov

Summary. The article analyzes the legal nature of one of the debatable 
issues of theory and law enforcement — self-incrimination and 
its concept, qualification, legal consequences. The relevance of this 
study is due to the lack of criminal liability for self-incrimination, as 
well as the discussion existing in the theory of criminal law regarding 
the qualification of the actions of a person who committed self-
incrimination. The subject of the study is a range of theoretical problems 
related to the study of self-incrimination as a negative behavior of a 
person who opposes the disclosure and investigation of crimes and 
thereby impedes the administration of justice, the establishment of the 
truth during the investigation and further consideration of the criminal 
case in court. The purpose of the work is to obtain new knowledge that 
contributes to the further development of the doctrine of the legal nature 
of self-incrimination, its concept, qualification, and consequences. The 
study is based on general scientific (system-structural, formal-logical) 
and special-legal methods of cognition. The content of the work is the 
results of a study of the legal nature of self-incrimination in the aspect 
of counteracting the disclosure and investigation of a crime. Scientific 
novelty is the concept of self-incrimination formulated by the author.

Keywords: self-incrimination, knowingly false denunciation, the accused, 
concealment of crimes, slander, justice, qualification of crimes, giving 
knowingly false testimony.

Вопросы, касающиеся различных аспектов осущест-
вления правосудия, всегда являются предметом на-
учных дискуссий ученых и правоприменителей .

Одним из  причин для таких дискуссий, связанных 
с квалификацией, является самооговор .

Самооговор — это заведомо ложные показания об-
виняемого (подозреваемого), в  которых он признает 
себя виновным в совершении преступления, хотя в дей-
ствительности его не совершал [1, с . 11] . 

Высшие судебные инстанции требуют от  нижестоя-
щих судов тщательно проверять показания обвиняемых, 
подсудимых, свидетелей с  целью выявления соответ-
ственно самооговора или оговора . 

Так, в  п . 4 постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 23 декабря 1988 г . «О некоторых вопросах при-
менения в судебной практике Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 мая 1981 г . «О возмещении ущер-

ба, причиненного гражданину незаконными действиями 
государственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими служебных обя-
занностей»» впервые сформулировано (хотя в  научной 
литературе раньше было дано определение самоогово-
ра) понятие и раскрыта сущность самооговора, под ко-
торым следует понимать «заведомо ложные показания 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, данные 
с целью убедить органы предварительного расследова-
ния и суд в том, что именно им совершено преступление, 
которое он в действительности не совершал» [2, с . 513] .

Анализ современной следственно-судебной практи-
ки показывает, что самооговор возможен по следующим 
мотивам: 1) желание уберечь от  уголовной ответствен-
ности родных и близких, т .е . лиц, чьи интересы для об-
виняемого оказываются выше, чем свои собственные; 
2) стремление быть осужденным за  преступление не-
большой или средней тяжести с  тем, чтобы избежать 
ответственности за действительно совершенное тяжкое 
преступление; 3) намерение вы-городить соучастников, 
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приняв их вину на  себя, полагая, что мера наказания 
за совершение преступления одним лицом меньше, чем 
за совершение преступления группой лиц либо с целью 
получения материального или иного вознаграждения 
от  соучастников; 4) желание показать себя бывалым, 
«матерым» преступником, (чаще всего, это свойственно 
несовершеннолетним правонарушителям); 5) желание 
попасть в место заключения, чтобы избавиться от алко-
голизма, наркомании; 6) желание порвать с преступной 
средой и таким путем «завязать» с прошлым; 7) желание 
скорее попасть в  место заключения, чтобы получить 
место проживания и  питания (характерно для лиц, за-
нимающихся бродяжничеством и попрошайничеством); 
8) страх перед строгим наказанием, которое может быть 
применено, если не  последует признание и  чистосер-
дечное раскаяние; 9) ложное чувство товарищества; 
10) желание скрыть обстоятельства своей частной жиз-
ни; 11) стремление сократить срок следствия и пребыва-
ния под стражей в расчете на то, что суд во всем разбе-
рется и оправ-дает невиновного; 12) желание заключить 
сделку с правосудием, чтобы получить меньшее наказа-
ние и т .д . [3, с . 45] .

А .В . Савкин в своей статье подробно рассмотрел при-
знаки, цели, причины самооговора, а также его доказы-
вание, при этом не  касаясь уголовно-правовой оценки 
лица, допустившего самооговор [4, с . 61–68] .

Случаи, когда лица под физическим или психологи-
ческим воздействием сотрудников правоохранитель-
ных органов пишут явки с повинной и оговаривают себя 
в  совершении тяжких и  особо тяжких преступлений, 
на  наш взгляд, можно и  нужно называть вынужденным 
самооговором [5, с . 235] .

Автор придерживается мнения большинства ученых 
в том, что самооговор означает ложное признание лица 
в якобы совершенном им преступлении [6, с . 19, с . 62–64] . 

Из этого определения видно, что субъект указанного 
негативного поведения, противодействующего раскры-
тию и  расследованию преступления, может допустить 
ложное признание:

1) в  отношении преступления, в  действительности 
совершенного другим лицом или 2) в  отношении вы-
мышленного (мнимого) преступления . 

Вместе с тем встречаются и такие случаи, когда субъ-
ект оговаривает себя по  отягчающим ответственность 
обстоятельствам . 

Для уяснения проблемы самооговора прежде всего 
необходимо определить, возможна ли вообще уголов-
ная ответственность лица, оговаривающего себя? Если 
возможна, то следует ли рассматривать самооговор как 

заведомо ложный донос или как заведомо ложное по-
казание? Возможна ли квалификация этих действий как 
укрывательство? 

Исходя из  диспозиции ст . 316 УК РФ, самооговор — 
это заранее не обещанное укрывательство тяжких пре-
ступлений, совершенных в  отношении несовершенно-
летних, не  достигших четырнадцатилетнего возраста 
(ч . 1); заранее не обещанное укрывательство только осо-
бо тяжких преступлений (ч . 2) .

Субъектом самооговора могут быть любые лица, 
не зависимо от процессуального положения, достигшие 
возраста, с  которого наступает уголовная ответствен-
ность, предусмотренная конкретной статьей [7, с . 153] .

Криминалисты, признающие уголовно-наказуемый 
характер самооговора, расходятся в  вопросе квалифи-
кации этого деяния . Например, С .В . Бородин, предлагает 
квалифицировать самооговор по статьям Особенной ча-
сти УК, предусматривающим ответственность за укрыва-
тельство [8, с . 22, с . 57, с . 400] . 

Аналогичное мнение высказали С .С . Кузьмина 
и Н .С . Косякова считающие, что самооговор должен быть 
квалифицирован как укрывательство преступления, 
если он осуществлен с  целью дать возможность вино-
вному лицу избежать уголовной ответственности [9, 
с . 62–64] . 

И .В . Смолькова приходит к выводу о том, что самоого-
вор обвиняемого крайне нежелательное явление в про-
цессе расследования и судебного рассмотрения уголов-
ного дела, может привести к  осуждению невиновного, 
тем не менее, уголовной ответственности он не влечет, 
за исключением случая, когда лицо, взяв на себя чужую 
вину, отбывает наказание за  настоящего виновного [3, 
с . 49] .

Примечательна в  этой связи позиция М .Х . Хабибул-
лина . В  своей монографии он приводит пример из  су-
дебной практики (Архив Верховного суда Марийской 
АССР за 1978 г ., дело № 2-40), когда лицо совершило «ин-
теллектуальное» укрывательство и  впоследствии было 
осуждено по  ч . 1 ст . 189 УК РСФСР (то есть ч . 2 ст . 316 
УК  РФ) . Приговор не  был отменен вышестоящей судеб-
ной инстанцией . Вместе с тем, М .Х . Хабибуллин считает 
данное судебное решение ошибочным и  полагает, что 
если ложное самообвинение в  совершении преступле-
ния совершается путем явки «с  повинной» или подачи 
заявления в судебно-следственные органы, то такое де-
яние по существу является ложным доносом и подлежит 
квалификации по ст . 180 УК (ст . 306 УК РФ) . Если же лицо 
делает самооговор в процессе его допроса на предвари-
тельном или судебном следствии, содеянное образует 
заведомо ложное показание и подлежит квалификации 
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по  ст . 181 УК (ст . 307 УК РФ) . Таким образом, сокрытие 
преступника или следов преступления, совершенное 
путем заведомо ложного доноса или дачи заведомо 
ложных показаний, в  том числе и  путем самооговора, 
не является укрывательством, а образует преступление, 
предусмотренное ст . ст . 180 или 181 УК (ст . ст . 306 и 307 
УК РФ) [10, с . 42–43] .

По мнению В .В . Намнясевой, если лицо ложно заяв-
ляет о якобы совершенном им преступлении (имеющим 
место в  объективной действительности) до  возбужде-
ния уголовного дела, то содеянное должно оценивать-
ся как заведомо ложный донос и  квалифицироваться 
по ст . 306 УК РФ . Полагаем, что ответственность по ст . 306 
УК РФ должна наступать за самооговор и в тех случаях, 
когда преступление, в котором признается лицо, никог-
да не  совершалось . По  степени общественной опасно-
сти содеянное ничем не  отличается от  доноса, не  свя-
занного с обвинением конкретного лица в совершении 
преступления [11, с . 159] .

С высказанной точкой зрения сложно согласить-
ся, так как термин «донос», обозначает тайное обвини-
тельное сообщение представителю власти, начальнику 
о чьей-нибудь деятельности, поступках [12, с . 175] .

Согласно п . 19 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «Объективная сторона заведомо ложного до-
носа (ст . 306 УК РФ) состоит в  умышленном сообщении 
в  органы дознания, предварительного следствия или 
прокуратуры заведомо недостоверной информации 
о  событии подготавливаемого, совершаемого либо со-
вершенного уголовно наказуемого деяния независимо 
от того, содержит ли такое сообщение указание на при-
частность к данному деянию конкретных лиц . Заведомо 
ложным доносом признается и подача мировому судье 
заявления о возбуждении уголовного дела о преступле-
нии, указанном в  части 2 статьи 20 УПК РФ, если такое 
заявление содержит заведомо недостоверную инфор-
мацию о совершении уголовно наказуемого деяния кон-
кретным лицом [13] .

Из указанного разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ следует, заведомо ложный донос в отношении 
своих действий не допускается .

В .В . Намнясева полагает, что во избежание разночте-
ний в  применении уголовного законодательства необ-
ходимо включить в ст . 306 УК РФ самооговор в качестве 
одной из  разновидностей ложного доноса, характери-
зующейся степенью общественной опасности, сопоста-
вимой с  опасностью ложного сообщения о  самом фак-
те совершения преступления . При  этом разграничение 
между заведомо ложным доносом и лжесвидетельством 
должно осуществляться по  уже существующим прави-
лам [11, с . 160] .

Е .В . Пономаренко предлагает установить уголовную 
ответственность в  случае, если лицо оговаривает себя 
до начала осуществления каких-либо следственных дей-
ствий по делу (т .е . имеет место ложная явка с повинной) 
с  целью укрыть истинного преступника, его действия, 
необходимо квалифицировать по  ст . 316 УК РФ как за-
ранее не обещанное укрывательство преступления [14, 
с . 211] .

Другие ученые рассматривают самооговор как раз-
новидность лжесвидетельства . Кроме того, даже счи-
тают, что ложное самообвиняющее заявление, ложная 
явка с повинной должны квалифицироваться по статье 
о ложном доносе .

В литературе высказаны различные мнения о харак-
тере действий лица, виновного в укрывательстве . Одни 
полагают, что укрывательство может выражаться только 
в физических действиях по сокрытию преступника, ору-
дий, средств и предметов преступления [6, с . 19; 14, с . 76] .

По мнению других, к этому составу относится в рав-
ной мере и интеллектуальное содействие преступнику, 
в  частности самооговор с  целью дать возможность ви-
новному лицу уйти от  уголовной ответственности [16, 
с . 384, с . 657; 9, с . 63] . 

В .А . Блинников, исследуя проблемы лжесвидетель-
ства, пишет, что самооговор не может рассматриваться 
ни как заведомо ложное показание (В .С . Устинов), ни как 
укрывательство преступлений (С .С . Кузьмина, Б .Т . Раз-
гильдиев) . В  подтверждение своей позиции он привел 
следующие аргументы . Самооговор — это самостоятель-
ное деяние, которое законодатель не  счел необходи-
мым криминализировать, исходя из  высших интересов 
правосудия . Этот вывод подтверждает и то обстоятель-
ство, что в дооктябрьском уголовном законодательстве 
имелась самостоятельная норма, предусматривающая 
ответственность за самооговор . Ненаказуемость самоо-
говора в современный период обусловлена конституци-
онным положением о свидетельском иммунитете . Имен-
но поэтому российский законодатель также отказался 
от  признания самооговора в  качестве обстоятельства, 
отягчающего наказание [17, с . 11] . 

С .В . Смолин предлагает предусмотреть ответствен-
ность за  самооговор о  совершении тяжкого и  особо 
тяжкого преступления в  соответствующей редакции  
ст . 306-1 УК РФ [18, с . 165] . 

Заключение

Общественная опасность действий лица, которое, 
пользуясь стечением случайных обстоятельств или ины-
ми условиями, выдает себя за  истинного преступника, 
достаточно велика . Органы правосудия, а также органы 
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юстиции (ФСИН России), ведающие отбытием наказа-
ния, вводятся в заблуждение . Цели правосудия при этом 
не достигаются, так как настоящий преступник по суще-
ству уходит от ответственности . В этой ситуации подоб-
ные действия логичнее квалифицировать как укрыва-
тельство преступлений . Однако ответственности в таком 
случае подлежит лишь лицо, которое не  принимало 
никакого участия в  совершении самого преступления, 
поскольку укрывательство своих преступных действий 
ненаказуемо . По  нашему мнению, для ответственности 
лица, явившегося отбывать наказание за истинного ви-
новника, не  имеет значения, оказывает ли оно содей-
ствие преступнику по сговору с последним или действу-
ет по собственному побуждению . 

Таким образом, за самооговор, который не касается 
особо тяжкого преступления, в  действующем законо-
дательстве специальной уголовной ответственности 
не предусмотрено, за исключением самооговора за со-
вершение тяжкого преступления в отношении несовер-
шеннолетних, не  достигших четырнадцатилетнего воз-
раста (ч . 1 ст . 316 УК РФ) .

В вопросах квалификации самооговора, автор при-
держивается позиции тех ученых, которые считают, что 
при определенных условиях самооговор можно квали-
фицировать как укрывательство по ст . 316 УК РФ .

По ст . ст . 306 и 307 УК РФ уголовная ответственность 
за самооговор исключается .

Сформулированное И . Петрухиным определение са-
мооговора существует более пятидесяти лет . Указанное 
определение используют в  своих научных статьях, ра-
ботах практически все ученые, кто затрагивает вопросы 
квалификации самооговора .

Вместе с  тем, учитывая процессуальные особенно-
сти допрашиваемых лиц, например, когда лицо заявляет 
о якобы совершенном тяжком преступлении в отноше-
нии несовершеннолетних, не достигших четырнадцати-
летнего возраста, особо тяжком преступлении, в любом 
случае проводится предварительная проверка право-
охранительными органами до возбуждения уголовного 
дела с целью установления признаков преступления . И в 
таком случае сложно утверждать, что самооговор — это 
заведомо ложные показания обвиняемого (подозревае-
мого) .

В связи с изложенным, автор предлагает конкретизи-
ровать определение самооговора .

Самооговор — это негативное посткриминальное 
поведение, заключающееся в даче заведомо ложных по-
казаний лицом, с признанием в совершении им мнимого 
преступления .
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Аннотация. Этика прокурорской деятельности, положения которой за-
креплены в  Кодексе этики прокурорского работника, утвержденном при-
казом Генерального прокурора Российской Федерации от  17 марта 2010 
года № 114, включает в себя нормы — правила поведения и нравственные 
ориентиры как в служебной, так и во внеслужебной деятельности. В настоя-
щей статье автором ставится вопрос о содержании этической составляющей 
в  функциональной, то есть в  служебной деятельности прокурора, а  также 
рассматривается перечень этических требований, предъявляемых к проку-
рорам при реализации возложенных на них функций при взаимодействии 
с  гражданами, проведении надзорных мероприятий, участии при отправ-
лении правосудия. Автором раскрывается содержание понятия «служебный 
этикет прокурора», проводится анализ взаимодействия с  поднадзорными 
и иными субъектами на различных стадиях правоприменения с учетом по-
ложений Кодекса этики прокурорского работника и иных правовых актов. 

Ключевые слова: Прокуратура Российской Федерации, этика прокурорской 
деятельности, Кодекс этики прокурорского работника, прокурор, этические 
требования, служебный этикет прокурора, право.

CONCEPT AND CONTENT  
FOR THE SERVICE ETIQUET  
OF THE PROSECUTOR IN RUSSIA

R. Melnikov

Summary. The ethics of prosecutorial activity the provisions of which are 
regulated by the Code of Ethics of a Prosecutor’s Worker, approved by 
Order of the Prosecutor General of the Russian Federation of March 17, 
2010 № 114, includes norms and rules of conduct and moral guidelines 
in official and out-of-service activities. In this article the author raises 
the question of the content of the ethical component in the functional 
activities of the prosecutor, and also considers the list of ethical 
requirements for prosecutors in the implementation of their functions 
when interacting with citizens, conducting supervisory activities, 
participating in the administration of justice. The author reveals the 
content of the concept of «official etiquette of the prosecutor», analyzes 
the interaction with supervised and other subjects at various stages of 
law enforcement, taking into account the provisions of the Code of Ethics 
of the prosecutor’s worker and other legal acts.

Keywords: Prosecutor’s Office of the Russian Federation, ethics 
for prosecutors, Code of Ethics for prosecutors, prosecutor, ethical 
requirements, prosecutor’s office etiquette, law.

Морально-этический базис прокурорских работ-
ников нашел свое отражение в действующем Фе-
деральном законе от 17 января 1992 года № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — Закон 
о  прокуратуре) и  Кодексе этики прокурорского работ-
ника, утвержденном приказом Генерального прокурора 
от 17 марта 2010 года № 114 (далее — Кодекс этики), яв-
ляющегося ключевым актом, регулирующим этическую 
сторону прокурорской деятельности и  распростра-
няющего свои положения, как на  профессиональную 
служебную деятельность, связанную непосредственно 
с реализацией надзорных и ненадзорных функций про-
куратуры (п . 2 Раздела 1 Кодекса этики), так и  на внес-
лужебную активность (п . 4 Раздела 1 Кодекса этики) .

В рамках настоящего исследования остановим вни-
мание на  служебной деятельности прокурора и  содер-
жании норм Кодекса этики, а также иных этических пред-
писаний в данной сфере прокурорской деятельности . 

Учитывая, что служебная деятельность подразумева-
ет не только непосредственную реализацию возложен-
ного на прокуроров функционала, но и взаимодействие 
с коллективом прокурорских работников (п . 3 Раздела 1 

Кодекса этики), думается правильным включить в содер-
жание понятия «служебный этикет прокурора» и взаимо-
действие прокурорских работников внутри коллектива, 
поскольку ключевой принцип единства и  централиза-
ции надзорного ведомства характеризует служебную де-
ятельность ни как единоличную активность конкретного 
работника, но как выполнение возложенного на надзор-
ный орган функционала всем ведомством .

Понятие служебной деятельности в  Законе о  про-
куратуре и  ведомственных актах не  раскрывается . В  то 
же время, представляется очевидным, что под служеб-
ной следует подразумевать такую деятельность проку-
рорских работников, которая связана непосредствен-
но с реализацией функций органами прокуратуры (вне 
поля настоящего анализа остаются организации проку-
ратуры, имеющий отличный от рассматриваемого функ-
ционал) .

Несмотря на то, что термин «функции органов проку-
ратуры» также нормативно не закреплен, его разработ-
ка являлась предметом исследований ряда правоведов . 
Не вдаваясь в дискуссии по данному вопросу среди ис-
следователей, согласимся с позицией Рябцева В .П . и Бес-
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сарабова В .Г . относительно содержания рассматривае-
мого понятия .

Так, по  мнению Рябцева В .П ., функция является ви-
дом деятельности прокуратуры, определяемым её со-
циальным предназначением, выраженным в  задачах, 
характеризующимся специальным предметом ведения, 
направленным на  решение этих задач и  требующим 
присущих ему полномочий, средств и  процедур [10] . 
Бессарабов  В .Г . под функциями прокуратуры понимает 
выражение государственно-правового и  социального 
предназначения прокуратуры как элемента государ-
ственно-правового механизма современного Россий-
ского государства [2] .

Представляется правильным заключить, что функции 
прокуратуры — это такой вид её деятельности, который 
характеризуется конкретным предметом ведения, на-
личием необходимых для её реализации полномочий 
и  правовых средств, а  также обуславливает государ-
ственную, общественную и социальную необходимость 
своего существования в  государственно-правовом ме-
ханизме, путем достижения целей и выполнения задач, 
определенных Законом о прокуратуре . 

Рассуждая о конкретике, согласимся с позицией Ка-
пинус О .С ., по мнению которой функционал прокурату-
ры включает в себя: надзорную деятельность; уголовное 
преследование; координацию деятельности правоох-
ранительных структур; участие в  правотворческой де-
ятельности; участие во всех видах судопроизводства; 
осуществление административного преследования 
и сотрудничества на международном уровне [3] .

В этой связи, соглашаясь с тем, что этикет это — пра-
вила поведения и общения людей, принятые в обществе, 
и  установленный порядок поведения в  определенной 
социальной сфере [1], рассмотрим служебный этикет 
прокурора, как совокупность морально-этических цен-
ностных ориентиров, норм и  правил поведения и  об-
щения, распространяющих свое действие на  функцио-
нальную деятельность прокурора при взаимодействии 
с поднадзорными субъектами и иными лицами, а также 
на  возникающие в  процессе её реализации взаимоот-
ношения внутри коллектива органов прокуратуры, по-
зволяющие прокурорскому работнику реализовывать 
предусмотренные законом полномочия в  соответствии 
с  требованиями Закона о  прокуратуре, Кодекса этики 
и иными правовыми актами этического характера .

Исходя из анализа п . 2 раздела 1 Кодекса этики «Пра-
вила поведения прокурорского работника при осущест-
влении служебной деятельности» в  качестве ключевых 
этических положений можно выделить следующие:

 — признание, соблюдение, защита и  восстановле-
ние прав и свобод человека и гражданина, добро-

совестность, профессионализм и  беспристраст-
ность, как основные поведенческие ориентиры 
(п .п . 2 .1 .1, 2 .1 .2, 2 .1 .7–2 .1 .10, 2 .1 .11–2 .1 .14);

 — справедливость и  неотвратимость ответственно-
сти, как ключевое положение при принятии мер 
прокурорского реагирования (п . 2 .1 .2);

 — следование общим принципам и нормам служеб-
ной, профессиональной этики и правил делового 
поведения государственных служащих, уважи-
тельность, тактичность, принципиальность и тре-
бовательность, как базис взаимодействия с судом, 
органами государственной власти и местного са-
моуправления, общественными объединениями, 
коммерческими и некоммерческими организаци-
ями, гражданами (п .п . 2 .1 .3, 2 .1 .11–2 .1 .13, 2 .1 .17);

 — соблюдение установленных законом запретов 
и ограничений, включая антикоррупционные, как 
основа соответствия прокурорского работника 
требованиям закона, предъявляемым к  государ-
ственным служащим (п .п . 2 .1 .4–2 .1 .6, 2 .1 .16);

 — недопустимость публичной оценки деятельности 
органов прокуратуры, если это не входит в долж-
ностные обязанности (п . 2 .1 .15);

 — честность, беспристрастность и  справедливость 
руководителя, забота последним о подчиненных, 
исключение необоснованной критики, прене-
брежительного и  неуважительного отношения 
к  работникам, как необходимое условие благо-
приятного для эффективной работы морально-
психологического климата (п .п . 2 .2 .1–2 .2 .5) . 

Как справедливо замечает Полякова М .Ф ., прокуро-
ры должны уметь противостоять воздействиям на них со 
стороны заинтересованных лиц, действовать в неблаго-
приятной обстановке, уметь принять правильное реше-
ние в условиях дефицита времени . Им необходимо усто-
ять в  борьбе с  ложью, лицемерием . В  любой ситуации 
они должны проявлять уважением к  закону, верность 
его духу и букве [9] . 

Отмечая длительную историю формирования мо-
рально-этических требований, длившуюся более 300 лет 
со дня образования надзорного органа, большей части 
таких норм, в настоящее время закрепленных в Кодексе 
этики, свойственна содержательная и  смысловая раз-
мытость, что отмечалось Карповым Н .Н . в статье «Нрав-
ственные основы прокурорской деятельности», опубли-
кованной в преддверии разработки и принятия Кодекса 
этики [4] . 

При реальном же исполнении прокурорами своего 
функционала вопросы этики нередко становятся во гла-
ву угла и выступают необходимым базисом для принятия 
единственно верного решения, пронизанного не столь-
ко буквой, сколько духом закона, основанном на пони-
мании таких категорий, как справедливость и гуманизм .
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В этом смысле корректное понимание служебно-
го этикета и  реализация его сущностного содержания 
на практике при взаимодействии с гражданами, органи-
зациями и органами государственной власти на различ-
ных этапах надзорной и ненадзорной деятельности, а не 
сухое следование формальному содержанию букве за-
кона позволяет достичь декламированных выше целей .

Учитывая, что круг субъектов, с  которыми взаимо-
действует прокурор, его функционал, объем реализу-
емых полномочий и  «судьбоносность» принимаемых 
решений в конкретных ситуациях являются обширными, 
представляется, что и  содержание служебного этикета 
с точки зрения обращения прокурора к нравственными 
и этическим началам разнится .

К примеру, при принятии обращений граждан зада-
ча прокурора видится в том, чтобы не только получить 
сведения о нарушении закона и в последующем законо-
мерно на них отреагировать, но и выслушать человека, 
оказать ему психологическую и моральную поддержку . 

Подобный подход, думается, является единственно 
правильным, своей сутью исключающим черствость 
и  бюрократизм . В  большинстве случаев обращение 
за защитой в орган надзора для граждан является край-
ней мерой, когда поднадзорные для прокурора субъек-
ты либо нарушили права гражданина, не позволив ему 
их реализовать, либо сложилась ситуация, при которой 
получение желаемого гражданином результата невоз-
можно по объективным причинам .

В обоих случаях, обратившись к  морали как сово-
купности общепринятых традиций в  социуме, пред-
ставлений о  добре и  зле, и  норм, вытекающих из  этих 
представлений [7], прокурору следует либо «всемерно 
содействовать утверждению в  обществе духа законно-
сти и справедливости» и восстановить права граждани-
на, используя предоставленные законом полномочия, 
либо, «осознавая социальную значимость прокурорской 
деятельности и меру ответственности перед обществом 
и  государством» предоставить необходимые разъясне-
ния о причинах невозможности достичь того результата, 
который гражданин считает верным .

При взаимодействии с населением прокурор «содей-
ствуя укреплению авторитета прокурорского работника, 
доверия граждан к  государству» невольно обращается 
к нормам морали, наполняющим этику [5], а корректное 
следование сущностному содержанию служебного эти-
кета способствует формированию у граждан корректно-
го правозащитного и человекооритированного имиджа 
прокуратуры России . Что органично корреспондирует 
заданному в настоящее время вектору развития проку-
ратуры, основанному на  человеке, как цели и  высшей 
ценности [11] . 

Как отмечено Генеральным прокурором Российской 
Федерации: «Для нас важно сохранить и  приумножить 
доверие граждан за счет конкретных дел .» [12] .

На примере участия прокурора в  отправлении 
правосудия, как в  роли государственного обвинителя, 
так и лица, привлеченного для участия в деле в рамках 
гражданского, административного или арбитражного 
судопроизводства, этическая составляющая занимает 
ключевую роль не  только в  вопросе понимания «спра-
ведливости» — базиса морали, но  и в  поведенческом 
аспекте, формате взаимодействия с судом .

Так, апеллируя к  справедливости — общезначимой 
правильности и  всеобщей правомерности, существу 
и началу права [8], в рамках поддержания государствен-
ного обвинения, прокурору требуется не только добить-
ся вынесения справедливого приговора, постановлен-
ного в соответствии с процессуальным и материальным 
законом (ст .ст . 297, 389 .19 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации), но и тонко учесть факти-
ческие обстоятельства, личность подсудимого, мотивы 
девиантного поведения последнего . 

Понятие справедливости является гораздо более 
обширной категорией, чем может показаться на  пер-
вый взгляд . К примеру, не всегда приговор, вынесенный 
в пределах санкции статьи особенной части Уголовного 
кодекса РФ и с соблюдением правил процесса, является 
справедливым, что нередко отмечает Высшая судебная 
инстанция (Определение Верховного суда Российской 
Федерации от 16 .09 .2021 по делу № 41-УД21-28-К4) . 

Помимо прочего, участие в  судебном разбиратель-
стве предполагает взаимодействие с  судом, процессу-
альными оппонентами, лицами, участвующими в  деле, 
работниками аппарата суда . 

Этические начала в данной сфере на примере прин-
ципа: «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы по-
ступали с  тобой» нашли свое отражение в  п . 4 .5 при-
каза Генерального прокурора Российской Федерации 
от 26 апреля 2012 года № 181 (утратил силу), где проку-
рорам предписывалось при рассмотрении судом иска, 
предъявленного в интересах гражданина, на всех стади-
ях процесса получать подтверждение его волеизъявле-
ния на дальнейшее движение дела [1] .

Кроме того, оказываясь в рамках действия судебных 
процедур, предусмотренных процессуальным зако-
ном, служебный этикет прокурора помимо требований 
Кодекса этики дополняется нормами судейской этики, 
а также самостоятельным пониманием морали участни-
ками судопроизводства . Очевидно, что и для прокурора, 
и для суда является неэтичным любой формат согласо-
вания принимаемого судом решения либо высказывае-
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мой прокурором позиции относительно требуемого для 
виновного лица наказания, поскольку это прямо проти-
воречит ключевому принципу как судебной власти, так 
и органов прокуратуры — независимости . 

В свою очередь, нормы морали и  их различное по-
нимание может служить основанием для принятия от-
дельных процессуальных решений, к  примеру, отвода 
судом прокурора от участия в деле . Подобная ситуация 
сложилась при рассмотрении уголовного дела, в рамках 
которого прокурор был отведен на  основании несоот-
ветствия его поведения морально-этическими началам . 
В основу судебного акта положен тот факт, что прокурор 
участвовал в  предыдущем судебном слушании и  тре-
бовал назначить подсудимому пожизненное лишение 
свободы . Превалирование своеобразного понимания 
морали, послужившего основанием для отвода госу-
дарственного обвинителя, было признано неправомер-
ным только Верховным судом Российской Федерации 
(Определение Верховного суда Российской Федерации 
от 03 .09 .2002 № 49-о02-78) .

Во взаимодействии с  судом составной частью слу-
жебного этикета для прокурора является ношение 
форменного обмундирования при рассмотрении дел, 
равно как и  частью судейского этикета является ноше-
ние судьями мантии — обязательного символа процеду-
ры отправления правосудия . Данный аспект судебного 
слушания лаконично отмечен Кони А .Ф ., который писал:  
«В выполнение форм и обрядов, которыми сопровожда-
ется отправление правосудия, вносился вкус, чувство 
меры и такт, — ибо суд … есть школа . Здесь этические 
требования сливаются с  эстетическими, оправдывая 
внутреннюю связи» [6] .

Подобные нюансы взаимодействия прокурора в его 
функциональной деятельности с точки зрения обраще-
ния к правилам поведения, общения и взаимодействия 
имеют место и при работе со следователями, дознавате-
лями, проведении проверочных мероприятий субъек-
тов предпринимательства, осуществлении координаци-
онной деятельности . 

В каждом из  отмеченных вариантов коммуникации 
содержание этикета и  предъявляемые к  прокурору 
требования разнятся . К  примеру, для процессуально 
зависимой роли дознавателя прокурор — это нередко 
наставник и учитель, чьи указания обязательны для ис-
полнения, для следователя прокурор — это контроллер 
и  советник, для руководителей органов правоохраны 
при координации их деятельности — тот, чьей зада-
чей видится найти подход к каждому из руководителей 
различных ведомств, избрать верный формат взаимо-
действия для достижения не  только собственно про-
фессиональных но  и общегосударственных задач . Каж-
дая из  форм взаимодействия возлагает на  прокурора 
обязанность быть способным обеспечить надлежащую 
коммуникацию, выстраивание деловых продуктивных 
взаимоотношений, что невозможно без следования пра-
вилам (этикету) такой коммуникации . 

Таким образом, представляется правильным за-
ключить, что служебный этикет, сформированный как 
совокупность норм и  правил морально-этического 
содержания, его понимание и  владение им в  полной 
мере — залог успешной реализации прокурором воз-
ложенных на него функций, позволяющий «…соблюдать 
объективность и  справедливость при решении судеб 
людей…» (ст . 40 .4 Закона о прокуратуре), а также дости-
жение целей, поставленных перед органом надзора .
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Аннотация. В  статье анализируется основные проблемы, возникающие 
в  процессе квалификации мошеннических действий, осуществляемых во-
еннослужащими для незаконного получения разнообразных выплат. Так, 
на основе анализа судебной практики исследователем выделены критерии, 
по  которым правоприменитель квалифицирует в  некотором роде схожие 
преступления, осуществляемые военнослужащими в сфере выплат, по ста-
тьям 159, 159.2, 159.5, а  также иным статьям УК РФ. Помимо указанного, 
автором статьи предложена модель внесения изменений в УК РФ с целью 
снижения массовости осуществления военнослужащими подобных рода 
преступлений.

Ключевые слова: выплата, военнослужащий, социальная выплата, страхо-
вая выплата, пенсия, пособие, компенсация.

PROBLEMATIC ISSUES OF QUALIFICATION 
OF FRAUD WHEN RECEIVING PAYMENTS 
BY MILITARY PERSONNEL

A. Nazarov

Summary. The article analyzes the main problems that arise in the process 
of qualifying fraudulent actions carried out by military personnel to 
illegally receive various payments. Thus, based on the analysis of judicial 
practice, the researcher identified the criteria by which the law enforcer 
qualifies in some way similar crimes committed by military personnel 
in the field of payments, under articles 159, 159.2, 159.5, as well as 
other articles of the Criminal Code of the Russian Federation. In addition 
to the above, the author of the article proposed a model for amending 
the Criminal Code of the Russian Federation in order to reduce the mass 
nature of the commission of such crimes by military personnel.

Keywords: payment, serviceman, social payment, insurance payment, 
pension, allowance, compensation.

Как известно, на  настоящий момент, мошенниче-
ство, как вид преступления, имеет ряд подвидов: 
в  сфере кредитования, при получении выплат, 

с использованием электронных средств платежа, в сфе-
ре страхования, в  сфере компьютерной информации, 
а также непосредственно само мошенничество, которое 
не подпадает под указанные специальные составы пре-
ступлений . Введение законодателем такого разделения 
мошенничества на  отельные составы было воспринято 
правоведами неоднозначно, и, как обычно бывает, еди-
ной точки зрения по данному вопросу до сих пор не вы-
работано . Так, например, господин Шеслер А .В . полага-
ет, что указанные составы преступлений конкурируют 
между собой и  создают избыточную криминализацию 
подобных деяний [18] . Данная точка зрения, по  наше-
му мнению, весьма и весьма занимательна в том числе 
и потому, что обобщает большинство воззрений иссле-
дователей на  это нововведение 2012 года в  уголовном 
законодательстве . Вполне очевидным является тот факт, 
в том числе основываясь на анализе судебной практики 
по данному вопросу, что мошенничество, как отдельный 
состав преступления, а  также мошенничество в  сфере 
кредитования, при получении выплат, с  использовани-
ем электронных средств платежа, в  сфере страхования 
зачастую связано с необоснованным получением неким 
лицом материальных благ в  виде выплат, то есть неко-
его денежного предоставления, с  учетом того факта, 
что определенные виды выплат могут быть выражены 
не только в денежном, но и в некотором ином матери-

альном выражении . Таким образом, действительно рас-
сматривая этот вопрос с подобного угла можно говорить 
об  определенной тождественности специальных со-
ставов мошенничества с учетом того, что законодатель 
создал и  отдельно состав преступления, основанного 
на незаконном получении выплат . Данное преступление 
определено как некое незаконное присвоение или хи-
щение денежных средств, либо имущества, выраженных 
в  форме социальных выплат — пособий, компенсаций 
или субсидий, при этом способом осуществления мо-
шенничества выступает либо предоставление невер-
ных сведений, либо оно осуществляется посредством 
сокрытия информации о  том, что в  силу объективных 
обстоятельств данные выплаты уже не  должны предо-
ставляться [1] . Также законодателем указывается, что 
предоставление неверной информации может происхо-
дить или путем предоставления ложных сведений, или 
недостоверных, возможно предоставление и тех, и дру-
гих сведений одновременно [1] . Данное мошенничество 
является оконченным даже при получении только некой 
части выплаты, а  под приготовлением к  преступлению 
следует понимать те противоправные действия, кото-
рые предприняло лицо для ее получения, а именно, как 
было упомянуто ранее, путем предоставления недосто-
верных или ложных сведений, либо умолчании о неко-
торых имеющих место быть фактах, в связи с наличием 
которых предоставление выплаты не  может быть осу-
ществлено [ 15] .
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Следует отметить, что наибольшие затруднения воз-
никают как раз в разграничении преступлений в сфере 
мошенничества по статьям 159 УК РФ (мошенничество) 
и  159 .2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) . 
Так, по данному вопросу Л .М . Прозументов и А .В . Архи-
пов критерий разграничения усматривают в  том, что 
в  соответствии со статьей 159 .2 УК РФ, виновное лицо 
может посягнуть на денежные средства и на имущество, 
так как определенные виды выплат могут быть выраже-
ны не только в денежном, но и в некотором ином выра-
жении [16] . В то же время, в соответствии со статьей 159 
УК РФ, виновное лицо может осуществить посягатель-
ство на  право на  имущество . Таким образом, критерий 
различия заключается и  в получении права на  имуще-
ство .

Конечно же, такой критерий не  может являться ос-
новным . До  2012 года любое мошенничество в  сфере 
выплат, выраженных как в  виде денежных средств, так 
и иного имущества, а также в получении права на него, 
квалифицировалось по  статье 159 УК РФ . Разделение 
статьи 159 УК РФ на два отдельных состава лишь только 
по  возможности приобретения права на  выплату-иму-
щество, в  отношении которой совершены мошенниче-
ские действия, не  представляется возможным, так как 
подобное создало бы невероятную путаницу в  право-
применительной практике . Безусловно, не все противо-
правные действия, связанные с  выплатами, на  данный 
момент имеют отношение именно к статье 159 .2 УК РФ, 
некоторые из них либо квалифицируются по иным ста-
тьям, в том числе, по разным подвидам мошенничества, 
либо до сих пор относятся к статье 159 УК РФ . Основное 
разграничение мошенничества в  сфере выплат лежит, 
в сущности, данной выплаты — является ли она социаль-
ной, страховой или иной . 

Однако же, нередко на  практике периодически 
до сих пор возникает вопрос, — по какой статье должно 
быть квалифицировано некоторое вполне определен-
ное преступление, и является ли вообще внешне кажу-
щееся противоправным действие таковым, а  также что 
представляют собой и какой характер носят рассматри-
ваемые выплаты . Бесспорно, в данном вопросе помогает 
разобраться Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от  30 .11 .2017 № 48 «О  судебной практике по  делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» . В частности, 
данным постановлением определено какие действия 
следует квалифицировать по  статье 159 .2 УК РФ, а  так-
же в  отношении получения каких выплат совершаются 
данные противоправные действия . Помимо этого, опре-
делено, что виновным в  совершении противоправных 
действий лицом может выступать субъект, который как 
имеет право на получение выплат, так и тот, у которого 
подобное право отсутствует . К  тому же, ВС РФ еще раз 
подчеркнул социальный статус выплат, а именно то, что 
они имеют безвозмездную основу и  формируются как 

из  бюджетов, так и  из государственных внебюджетных 
фондов, что, в  том числе, и  обуславливает суть обще-
ственной опасности данной категории преступлений 
[7,8] . Однако, не  смотря на  эти положения постановле-
ния, вопросы продолжают возникать . Подобная ситуа-
ция крайне часто складывается в отношении специаль-
ных субъектов, таких как, к  примеру, военнослужащие . 
На наличие этого обстоятельства ВС РФ также обращает 
внимание и указывает, что ввиду особого статуса такого 
субъекта, как военнослужащий, помимо общеустанов-
ленных социальных выплат, имеют место быть и специ-
альные выплаты, которые предусмотрены законода-
тельством, регламентирующим статус военнослужащего 
и правовые вопросы, связанные с несением службы, осу-
ществлением деятельности и иными значимыми обсто-
ятельствами . ВС РФ конечно же очертил круг выплат, 
по которым могут возникать противоправные действия, 
влекущие ответственность по статье 159 .2 УК РФ, и ука-
зал, что их также, как и  в отношении выплат для иных 
субъектов, объединяет социальное начало [7,8] . 

Рассмотрим примеры из  судебной практики в  отно-
шении наиболее часто совершаемых военнослужащими 
видов мошеннических действий в  отношении выплат . 
Так, военнослужащие крайне часто совершают мошен-
нические действия по незаконному получению компен-
сации за наем жилого помещения . В соответствии с вы-
шеуказанным постановлением ВС РФ, данные действия 
однозначно следует квалифицировать по  статье 159 .2 
УК РФ, так как данные незаконные действия направлены 
на  хищение компенсации как бы понесенных военнос-
лужащим фактических расходов, что не  соответствует 
действительности, возмещение которых из бюджета го-
сударства прямо предусмотрено специальным законом . 
Из  апелляционного постановления Южного окружного 
военного суда от 26 .06 .2020 № 22-228/2020 усматривает-
ся следующее . Ц .Т .Ю . назначено наказание в виде штра-
фа в  размере 60000 руб . по  ч .1 ст . 159 .2 УК РФ, так как 
данное лицо признано виновным в совершении мошен-
ничества при получении выплат — хищении денежных 
средств при получении денежной компенсации за наем 
жилого помещения путем предоставления заведомо 
ложных сведений . Так, Ц .Т .Ю . заключил договор найма 
жилого помещения сроком на 11 месяцев, содержащий 
несоответствующие действительности сведения о  най-
ме им двух комнат в данном жилом помещении за еже-
месячную плату в  размере 16000 рублей . Проживать, 
а также оплачивать проживание, Ц .Т .Ю . не намеревался . 
Вышеуказанный договор вместе с  рапортом о  выпла-
те денежной компенсации за  наем жилого помещения 
Ц .Т .Ю . представил командованию, умолчав о  наличии 
у его супруги иного жилого помещения, в котором они 
фактически совместно проживали . На основании пред-
ставленных Ц .Т .Ю . документов решением жилищной 
комиссии данное лицо принято на  учет нуждающихся 
в служебном жилом помещении по месту прохождения 
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военной службы . Ему установлена ежемесячная денеж-
ная компенсация за  наем жилого помещения, которая 
за период с января по сентябрь 2019 года была выпла-
чена Ц .Т .Ю . в  размере 137544 рубля 48 копеек, чем го-
сударству причинен ущерб . Постанавливая решение 
суд руководствовался тем, что из содержания п . 3 ст . 15 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» и п . 2 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г . № 909 следует, что денежная ком-
пенсация за  наем (поднаем) жилых помещений подле-
жит выплате военнослужащему в размере фактических 
расходов, понесенных по  договору найма (поднайма) 
жилья, заключенному в  письменной форме [2,4,9] . Сле-
довательно, выплата денежной компенсации за  наем 
жилого помещения производится в  целях возмещения 
военнослужащему только фактически понесенных им 
расходов . Таким образом, Ц .Т .Ю . сообщил командова-
нию недостоверные сведения о несении им фактических 
ежемесячных расходов по оплате найма жилья, получил 
в этот период денежные средства в виде соответствую-
щей компенсации в  размере 16000 руб . в  месяц, а  все-
го — 137544 руб . 48 коп ., возмещение которых проис-
ходит из бюджета государства . При этом обстоятельства, 
связанные с  оплатой Ц .Т .Ю . найма жилого помещения 
по  окончании действия соответствующего договора 
и после возбуждения в отношении него уголовного дела, 
не свидетельствуют об отсутствии у осужденного умыс-
ла на совершение мошенничества, в том числе и потому, 
что Ц .Т .Ю . предоставляя командованию договор, предус-
матривал изменение сторонами условий договора лишь 
в части размера оплаты, а не порядка расчетов [2, 4, 9, 14] .

Однако не все мошеннические действия военнослу-
жащих, связанные с незаконным получением компенса-
ционных выплат, будут квалифицироваться по  ст . 159 .2 
УК РФ . К примеру, одним из гарнизонных военных судов 
было установлено, что военнослужащим предоставлены 
недостоверные сведения о его нахождении в команди-
ровке . Так, ему были выделены суточные, а  также де-
нежные средства на  проживание, проезд и  иные цели . 
Указанные денежные средства военнослужащим истра-
чены в полном объеме на личные цели, в то время как он 
предоставил ложные сведения о  его пребывании в  ко-
мандировке . Суд пришел к выводу, что данные выплаты 
не являются социальными, в связи с чем ответственность 
за  их незаконное использование не  может возникнуть 
на  основании статьи 159 .2 УК РФ . Так, компенсация по-
добных гипотетически возникших командировочных 
расходов производится соответствующим органом во-
енной структуры управления, в  связи с  чем, связана 
с  административно-служебными отношениями . Нака-
зание за  подобные противоправные действия должно 
возникать в  соответствии с  положениями статьи 159 
УК РФ о мошенничестве [17] . Таким образом, компенса-
ции также должны быть оценены по критерию наличия 
или отсутствия социальной природы их возникновения 

с целью определения по какой статье должна быть уста-
новлена ответственность за  мошеннические действия, 
направленные на их необоснованное получение .

Крайне часто военнослужащие совершают мошенни-
чество в сфере выплат в виде незаконного получения ими 
пенсии . Следует отметить, что наказание за  подобное 
преступление может наступить как по статье 159 УК РФ, 
так и по статье 159 .2 УК РФ . В данном случае, решающую 
роль играет вид пенсии и источник, из которого она вы-
плачивается . К примеру, ответственность за мошенниче-
ство при получении военнослужащим пенсии за выслугу 
лет наступает по статье 159 .2 УК РФ, так как ее выплата 
происходит из  средств Федерального бюджета Россий-
ской Федерации по линии Министерства обороны Рос-
сийской Федерации [3, 5, 6] . Так, в Постановлении Пре-
зидиума Ставропольского краевого суда от  15 .05 .2019 
№  44У-99/2019 изложены следующие обстоятельства 
дела . В .А .Г ., на основании документов, имеющихся в лич-
ном деле военнослужащего, представленном в  воен-
ный комиссариат в  апреле 2012 года, была установле-
на общая выслуга лет для начисления пенсии — 26 лет, 
календарная выслуга — 17 лет, на основании чего дан-
ному лицу была назначена пенсия, которую он получал 
с 2012 по 2019 год . Однако по материалам проведенной 
проверки и сделанного по ее результатам перерасчета, 
действительная выслуга В .А .Г . составила: общая — 13 лет 
9 месяцев 11 дней, в календарном исчислении — 9 лет 4 
месяца 20 дней, то есть менее 20 лет, необходимых для 
назначения и получения пенсии в силу ст . 13 Закона РФ 
«О  пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, государ-
ственной противопожарной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и  органах уголовно-исполни-
тельной системы, войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и их семей» . Таким образом, право 
на пенсию у В .А .Г . изначально отсутствовало, так как он 
в  периоды времени, указанные в  справках архивных 
органов Министерства обороны РФ, находящихся в ма-
териалах его личного дела, службу в  войсковых частях 
Вооруженных Сил РФ не проходил . В .А .Г . не мог не знать, 
что он в течение 8 лет (17 календарных лет — 9 кален-
дарных лет = 8 лет) не проходил службу в периоды, ука-
занные в справках архивных органов, находящихся в его 
личном деле, и получал пенсию, не имея на это законных 
оснований . При этом В .А .Г . лично на имя военного комис-
сара подал заявление о назначении пенсии, к которому 
приложены документы об  открытии им лицевого счета 
в банковском учреждении для перечисления на указан-
ный счет пенсионных выплат . Установлено, что В .А .Г . дли-
тельное время занимался трудовой деятельностью в не-
государственной организации и, соответственно, в  эти 
периоды не мог проходить военную службу по контрак-
ту в Вооруженных Силах РФ в силу п . 7 ст . 10 Федераль-
ного закона «О  статусе военнослужащих» . Но  согласно 
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фиктивному послужному списку, находящемуся в пенси-
онном (личном) деле, в данный период проходил служ-
бу в Вооруженных Силах РФ . Из указанного следует, что 
В .А .Г ., достоверно знал, что он не имеет права на получе-
ние пенсионных выплат из средств Федерального бюд-
жета Российской Федерации по  линии Министерства 
обороны Российской Федерации, так как у него фактиче-
ски не хватало выслуги лет для начисления пенсионных 
выплат в связи с тем, что срок прохождения им военной 
службы по контракту в Вооруженных силах Российской 
Федерации в календарном исчислении составлял 2 года 
8 месяцев 20 дней . В .А .Г . вступил в сговор с неустанов-
ленными лицами, которые предоставили ему подложное 
личное дело с  внесенными в  него заведомо ложными 
сведениями о прохождении им военной службы по кон-
тракту, которое было предоставлено в военный комис-
сариат . Сотрудником военного комиссариата были разъ-
яснены В .А .Г . условия выплаты пенсии в  соответствии 
с требованиями закона РФ . Однако В .А .Г . умолчал о том, 
что не  имеет права на  пенсионное обеспечение за  вы-
слугу лет [10,2] . Таким образом, данное лицо похитило 
денежные средства из федерального бюджета по линии 
Министерства обороны Российской Федерации на  об-
щую сумму 509627 .51 руб ., то есть совершило преступле-
ние, предусмотренное ч . 3 ст . 159 .2 УК РФ в отношении 
выплат, которые являются социальными . Аналогично 
ответственность по статье ст . 159 .2 УК РФ наступает и за 
мошенничество, связанное с получением выплат, пред-
назначенных ветеранам боевых действий .

Иная ситуация возникает вследствие совершения 
мошенничества ввиду получения лицом страховой пен-
сии . Так, весьма распространенными являются случаи, 
когда при получении страховой пенсии, связанной с по-
терей кормильца, данные лица не  сообщают в  уполно-
моченный орган о том, что завершили обучение по оч-
ной форме, либо же были призваны на военную службу, 
продолжая получать соответствующую выплату . Следует 
отметить, что военнослужащий может быть привлечен 
к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ, если 
же он не сообщил в пенсионный орган о факте прохож-
дения военной службы, а также о его нахождении в ака-
демическом отпуске в  образовательном учреждении, 
где он обучается на очной форме, и получении им в этот 
период пенсии в  связи с  потерей кормильца . В  подоб-
ном случае, на  период прохождения военной службы, 
выплата пенсии приостанавливается, и возобновляется 
после изменения данных обстоятельств . При  рассмо-
трении подобных дел, существенное значение имеет 
факт — был ли обвиняемый уведомлен органами пенси-
онного обеспечения о тех обстоятельствах, при которых 
выплата данной страховой пенсии прекращается [3, 5, 6, 
13] . Следует отметить, что в данном случае, в отношении 
военнослужащих ответственность за  незаконное полу-
чение данной пенсии наступает по статье 159 УК РФ вви-
ду того, что по своей природе возникновения она явля-

ется страховой пенсией с определенным механизмом её 
формирования, а не социальной .

Следует обратить внимание, что за преступления, вы-
раженные в незаконном получении каких-либо выплат, 
в  основном военнослужащие несут наказание в  виде 
штрафа, а  также осуществляют возмещение ущерба, 
причиненного своими противоправными действиями, 
в добровольном порядке . Является ли это достаточным 
для предупреждения совершения подобных преступле-
ний? Соответствует ли такое наказание степени обще-
ственной опасности данной категории преступлений, 
совершаемых именно военнослужащими? 

Предполагается, что отвечая на данные вопросы, сле-
дует исходить из  того, что такой субъект, как военнос-
лужащий, облает рядом специфических особенностей, 
которые возникают из его правого статуса . Данное лицо 
обладает правом на получение выплат, не только пред-
усмотренных для общих субъектов права — физических 
лиц, но и специфических, так сказать, индивидуальных, 
возникающих из  факта осуществления воинской служ-
бы . Следует полагать, что разделение мошенничества, 
осуществляемого специальным специфическим субъ-
ектом права, связанного с  выплатами, по  критерию со-
циальной или, к примеру, страховой природы, не всегда 
является уместным, так как подобное действительно по-
рождает некую конкуренцию норм между собой . Пред-
ложенное законодателем выделение разных видов мо-
шенничества — в  сфере кредитования, при получении 
выплат, с  использованием электронных средств пла-
тежа, в  сфере страхования, в  сфере компьютерной ин-
формации, само по себе, в отношении общего субъекта 
является вполне логичным, так как позволяет выделить 
определенные составы мошеннических преступлений 
с меньшей общественной опасностью, чем в случае осу-
ществления виновным лицом мошеннических действий 
в том представлении, в котором изложил законодатель 
в статье 159 УК РФ . Так, разделяя мошенничество на под-
виды законодатель предусмотрел возможность избрать 
для виновного лица более мягкое наказание, чем это 
было предусмотрено до 2012 года, при незаконном по-
лучении страховых, социальных и прочих выплат . Одна-
ко опять же речь идет об  общем субъекте . Между тем, 
все военное имущество, в том числе и разного рода вы-
платы военнослужащим, направлены на  обеспечение 
должного уровня обороноспособности государства, 
его же незаконное расхищение вносит свой посильный 
вклад в  дестабилизацию военного потенциала страны, 
влияет на национальную безопасность . Мошенничество 
военнослужащих в сфере выплат затрагивает совершен-
но разные правовые отношения данных субъектов — от-
ношения, связанные с получением довольствия, выплат 
и  компенсаций за  осуществление службы, отношения 
по  получению различных социальных выплат, отноше-
ния, связанные со страховым возмещением и  прочие . 
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Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 N 993. — Электрон. копия доступна на сайте КонсультантПлюс: справочно-правовая система: сайт. — 
URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 16.01.2022). — Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

Еще раз следует отметить, что в  большинстве случаев 
за мошенничества в сфере выплат, в нашем государстве 
в  отношении военнослужащих назначается наказание 
в  виде штрафа . Само по  себе назначение наказания 
в  виде штрафа для общего субъекта может и  является 
достаточным, но в отношении специального субъекта — 
военнослужащего, видится, что нет . 

Представляется, что в  отношении военнослужащих 
и  приравненных к  ним лиц не  следует проводить раз-
деление в отношении мошеннических действий, связан-
ных с получением выплат по критерию каковой являет-
ся данная выплата — социальной, страховой или иной . 
В данном случае, по нашему мнению, законодателю сле-
дует руководствоваться тем, в  какой сфере отношений 
произведено преступление, какова общественная опас-
ность данного преступления, а  также каким субъектом 
это осуществлено . Следует предположить, что разделе-
ние мошенничества на  виды в  отношении преступных 
деяний иных субъектов, которые не  являются воен-
нослужащими, следует оставить неизменным, так как 
это способствует упрощению процесса квалификации 
преступления для правоприменителя . Таким образом, 
по нашему мнению, законодатель не совсем корректно 
избрал способ для выделения специальных составов 
мошенничества по разного рода выплатам, оставив без 
внимания классификацию субъектов, совершающих 
данный вид преступления . В  данном случае в  УК РФ 
должна быть создана специальная статья в  отношении 
специального субъекта — военнослужащего и  прирав-
ненных к  нему лиц в  разделе 11 главе 33 УК РФ о  пре-
ступлениях против военной службы о  мошенничестве 
при получении выплат во время прохождения военной 
службы и  осуществления профессиональной деятель-
ности . В  подобной статье мошенничество в  сфере вы-
плат не должно быть разделено по специальным видам 

выплат — страховым, социальным, а также иным . Ведь, 
по большей сути, в отношении военнослужащего, с уче-
том того, что совершение подобных преступлений несет 
большую общественную опасность, подрывает оборо-
носпособность страны, а также способствует снижению 
уровня дисциплины в  рядах Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, не  имеет особого значения из  каких 
фондов и источников денежных средств, каким образом 
формируются и  какое назначение имеют спорные вы-
платы, в  отношении которых военнослужащий совер-
шил мошеннические действия . Как уже указывалось 
ранее, данный специальный субъект наделен опреде-
ленным статусом, от  его законопорядочности и  дисци-
плины зависит обороноспособность страны . Ввиду чего, 
наказание за подобные преступления должно быть уже-
сточено, ведь на данный момент, как показывает право-
применительная практика, военнослужащие массово 
совершают подобные преступления, надеясь «на авось», 
а также рассчитывают, что наказанием за него, зачастую, 
выступит штраф и  последующее увольнение из  Во-
оруженных сил Российской Федерации . Таким образом, 
за подобные преступления следует установить такое на-
казание, которое будет носить воспитательный харак-
тер, выступать средством предотвращения совершения 
новых подобных преступлений, а  также одновременно 
упростит процесс квалификации мошеннических дей-
ствий для правоприменителя, не создавая конкуренцию 
норм . Следует отметить, что мошеннические действия 
военнослужащих, связанные с  незаконным приобре-
тением непосредственно права на  имущество, должны 
быть все равно квалифицированы по статье 159 УК РФ . 
Таким образом, в  отношении военнослужащих следует 
вновь «укрупнить» состав мошенничества в  сфере вы-
плат, объединив под этим началом все их возможные 
виды — социальные, страховые и иные . 
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Аннотация. В статье анализируется личность военнослужащих, совершаю-
щих мошенничество при получении выплат. Кроме того, рассматриваются 
конкретные примеры из  практики по  уголовным делам, связанным с  мо-
шенничеством при получении выплат совершенными военнослужащими.

Ключевые слова: выплата, военнослужащий, социальная выплата, мошен-
ничество, мошенничество при получении выплат, криминогенные качества.

CRIMINOLOGICAL ASSESSMENT  
OF THE IDENTITY OF MILITARY 
PERSONNEL WHO COMMIT FRAUD WHEN 
RECEIVING PAYMENTS

A. Nazarov

Summary. The article analyzes the identity of military personnel who 
commit fraud when receiving payments. In addition, specific examples 
from practice in criminal cases related to fraud in receiving payments by 
committed servicemen are considered.

Keywords: payment, soldier, social payment, fraud, fraud in receiving 
payments, criminogenic qualities.

Проблема познания личности военнослужащего, 
совершающего мошенничество при получении 
выплат, непосредственным образом связана с об-

щими криминологическими подходами к  исследова-
нию личности правонарушителя . Как и в случае с тра-
диционным индивидуальным преступным поведением, 
личность военнослужащего-мошенника обусловлена 
общими социальными свойствами и качествами, сфор-
мированными в  процессе формирования и  развития 
этой личности посредством множественных взаимо-
действий с  социальной средой . Постижение этих кри-
минологически значимых взаимодействий и  взаимос-
вязей для осознания и  объяснения индивидуального 
преступного поведения постоянно находилось и  да-
лее будет находиться в  центре внимания криминоло-
гов . При этом обосновано утверждение А .И . Долговой 
о  том, что понятие «преступник» необходимо исполь-
зовать лишь как формальное, т .е . отражающее тот факт, 
что человек совершил преступление, а не как наличие 
у человека каких-либо особых криминальных характе-
ристик . Данное понятие нужно отличать от используе-
мого сторонниками идеи «прирожденного преступни-
ка» понятия «преступный человек»1 . Только находясь 
в социуме, являясь его членом, индивид в полной мере 
является личностью, и его сущность заключается в со-
четании биологической и  социальной составляющих . 
Соответственно, только по отношению к человеку, как 
социальному существу, возможно применять термин 
«личность преступника» .

1 См.: Долгова А.И. Криминология. — М., 2016. — С. 207.

При этом, в основе познания личности военнослужа-
щего-мошенника следует выделять, прежде всего, ее со-
циальные структурные компоненты . 

Социальные науки обычно познают личность через 
следующие структурные компоненты: 

1) социальный статус — совокупность признаков, 
определяющих место человека в системе общественных 
отношений (семейное положение, уровень образова-
ния, социальное положение и т .п .); 

2) социальные функции — реальные проявления лич-
ности в  таких сферах деятельности, как материальная, 
общественная, бытовая и пр .; 

3) нравственно-психологические установки — отно-
шение человека к  его проявлениям в  таких видах дея-
тельности, как отношение к государству, правопорядку, 
социальным ценностям2 .

Перечисленные компоненты социальной структуры 
личности отражают ее взаимодействие с  окружающей 
ее средой, в результате чего и происходит формирова-
ние субъективных детерминантов преступного пове-
дения .

Субъективные причины тех или иных криминальных 
проявлений, по сути, всегда производны от тех или иных 

2 См.: Аббасов У.М. Об общественной опасности личности пре-
ступника // Пробелы в  российском законодательстве. 2009. Вы-
пуск № 4. — С. 238. 
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специфических особенностей человеческого характера . 
Однако, при этом, вовсе не обязательно, чтобы в престу-
плении, совершенном лицом, такие свойства и качества 
проявились бы в полной мере . В то же время проявление 
общественной опасности личности как совокупности 
ее свойств и  качеств, сориентированных на  социально 
опасную деятельность, происходит, как правило, в  лю-
бом умышленном преступном деянии . Но и проявивша-
яся в  том или ином преступлении общественная опас-
ность личности выступает в качестве полного отражения 
ее сущности, поскольку в полной мере она будет харак-
теризоваться только совокупностью прошлого и  ны-
нешнего асоциального поведения правонарушителя . 

Как известно, в общественную опасность личности 
преступника включаются объективный и  субъектив-
ный критерии . Первый критерий связан с совершенным 
преступным деянием и причинением в результате тако-
вого ущерба определенным социальным отношениям . 
Второй — комплекс личностных характеристик, которые 
проявляют себя в разных антиобщественных поступках 
еще до  преступления и  воплотившихся в  полной мере 
в момент его совершения . Такой подход к определению 
общественной опасности криминальной личности при-
водит к  важности того, что необходимо различать мо-
менты появления и  достоверного установления факта 
общественной опасности, а, следовательно, «…первое 
имеет место до  (иначе преступление не  было бы со-
вершено), второе — после совершения преступления, 
поскольку единственное достоверное основание для 
вывода об общественной опасности лица — преступное 
деяние»3 .

Уголовно-правовое значение имеют те свойства лич-
ности, что заключают в себе ее общественная опасность . 
Любое лицо, совершившее правонарушение, можно счи-
тать общественно опасным, но  степень общественной 
опасности неодинакова у разных типов преступников . 

Правонарушение, как внешне выраженный акт чело-
веческого поведения, причинивший ущерб охраняемо-
му законом объекту, есть предмет криминологического 
интереса, т .к . данному правонарушению предшество-
вали обстоятельства объективного и субъективного ха-
рактера, с которыми связаны мотивы, постановка целей, 
планирование и т .д . Эти деяния пока не образуют состава 
преступления, однако позволяют говорить о  преступ-
ном поведении, в  которое включается формирование 
преступного намерения, а  также его реализация . Пре-
ступное поведение является процессом, развертываю-
щимся в  пространстве и  во времени, включающим об-
разующие состав преступления внешние объективные 
действия и  внутренние психологические явления, де-

3 См.: Миньковский Г.М. Личность преступника и методы ее из-
учения. — М., 1976. — С. 7.

терминирующие совершение преступления . Всем этим 
характеризуется механизм преступного поведения, как 
процесса взаимодействия личности и  внешней среды, 
в  результате чего формируется и  реализуется преступ-
ное поведение . В данном механизме принимают участие 
как психические компоненты, так и состояния личности, 
присущие и  правомерному поступку, но  в преступном 
поведении все они (или некоторые из них) наполнены та-
ким специфическим содержанием, как антиобществен-
ной направленностью4 . При этом следует отметить, что 
сфера потребностей и мотиваций в определяющей мере 
определяет человеческую деятельность, в  связи с  чем 
направленность сама по себе перестает быть доминиру-
ющей характеристикой личности .

Возможно говорить о  криминогенной направлен-
ности личности с отклоняющимся поведением, что под-
разумевает склонность субъекта к  выбору незаконных 
средств и  способов удовлетворения собственных по-
требностей, в  результате чего происходит нарушение 
установленных государством норм и  правил поведе-
ния . Криминогенную направленность следует связывать 
с правовым сознанием личности, в которое включается 
не только знание законов, но и умение их правильно тол-
ковать . При этом важным является убежденность в спра-
ведливости и  своевременности этих законов, а  также 
осознание необходимости в неукоснительном следова-
нии им . Нормальное социальное развитие заключается 
в  процессе преобразования культурных, в  том числе 
правовых, норм в индивидуальные ценности . Правовые 
нормы в  сочетании с  волевой регуляцией, преломлен-
ные через систему личностных смыслов, приводят к та-
кому качеству личности, как законопослушание5 .

Как известно, механизм преступного поведения 
включает в  себя мотивацию преступления, а  также 
планирование и  осуществление противоправных дей-
ствий . Кроме того, данный поведенческий алгоритм 
связан с личностью, а также с окружающей средой, как 
социальной, так и физической . Что касается мотива, то 
он, как первопричина противоправного поступка, вы-
ступает в  качестве внутреннего побуждения личности 
к совершению того или иного действия . 

В криминологии мотивы обычно делятся на  шесть 
групп: политические; корыстные; насильственно-эго-
истичные; анархистско-индивидуалистические; легко-
мысленно-безответственные; трусливо-малодушные6 . 

4 См.: Криминология / Учебник под ред. Кудрявцева В.Н., Эми-
нова В.Е. — М.: Норма. 2013. — С. 176.

5 См.: Аптикиева Л.Р., Аптикиев А.Х., Бурсакова М.С. Психоло-
гический феномен криминогенной направленности в  структуре 
личности подростка с  отклоняющимся поведением // Вестник 
Оренбургского государственного университета. — 2013. Выпуск 
№ 9. — С. 4.

6 См.: Криминальная мотивация. — М., 1986. — С. 40–41.
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Так, военнослужащие, привлеченные к  уголовной от-
ветственности за  совершение мошенничества при по-
лучении выплат, в  абсолютном большинстве отмечали 
собственное стремление к наживе . При этом прослежи-
валась связь мотива с  результатом совершенного пре-
ступного деяния, которая в мошенничестве, как и в лю-
бом другом умышленном уголовно-наказуемом деянии, 
безусловно проявляется . 

Что касается личности военнослужащего-преступ-
ника, то, как отмечал В .В . Лунеев, следует остановиться 
на  таких интегрированных характеристиках личности, 
как социально-демографическая, социально-психологи-
ческая и психофизиологическая .

Социально-демографическая характеристика лич-
ности военнослужащего, которая, как известно, включа-
ет критерии пола, возраста, образования, социального 
и семейного положения, основания поступления на во-
енную службу, года и места службы, судимости и других 
показателей, определяет такую общую закономерность, 
как высокий уровень поражаемости преступностью 
мужчин, особенно молодого возраста, особо при этом 
акцентируя внимание на  важность в  криминологиче-
ском плане не  столько биологического различия по-
лов, а факторов психологического и социального плана, 
связанных с  природными предпосылками и  историче-
ски сложившимися традициями социализации мужчин 
и женщин в различных сферах, в том числе и военной . 

Возрастная криминогенность, по мнению В .В . Лунее-
ва, заключается в социальных особенностях переходно-
го периода от подростка к юноше, а затем и к взрослому 
мужчине, фактором недостаточной социализации не-
которых молодых людей и  пр . Справедливым является 
утверждение, что при фактической неподготовленности 
молодого человека к тяготам армейской службы, он все 
чаще будет прибегать к отступлениям от требований за-
кона .

В среднем уровень образования преступников-воен-
нослужащих ниже образовательного уровня граждан, 
не  прибегающих к  нарушениям закона, что обусловле-
но с  порядком комплектования Вооруженных Сил РФ . 
При  этом возможно уследить различные взаимосвязи 
преступных проявлений с  образовательным уровнем 
и культурой субъектов . Преступления, связанные с при-
менением грубой силы, проявлениями жестокости, 
свойственны военнослужащим с  низким уровнем об-
разования, тогда как более квалифицированные по-
сягательства (должностные преступления, хищения, 
злоупотребления) совершаются лицами, имеющими от-
носительно высокий его уровень . При этом есть ряд пре-
ступлений, которые не имеют устойчивых связей с уров-
нем образования .

Весьма специфичным для характеристики личности 
преступника-военнослужащего является показатель 
воинского звания, который, отчасти, связан, наряду со 
служебным положением, с признаками возраста, уровня 
образования, общих и  специальных знаний, семейного 
положения и  т .д . Например, у  осужденных военнослу-
жащих инженерно-технических подразделений — рядо-
вых показатели были хуже (криминогеннее) в 1,5–2 раза, 
чем у осужденных военнослужащих, проходящих служ-
бу в боевых частях, и в 3–8 раз, чем у солдат и сержантов, 
прибегающих к нарушению закона .

В .В . Лунеевым отмечена общая статистическая зако-
номерность, заключающаяся в том, при более высоком 
уровне воинского звания, служебного положения, об-
разования, культуры, ответственности, материального 
обеспечения и  пр . происходит снижение преступной 
активности и  смещение от  насильственной мотивации 
к корыстной7 .

Переходя к рассмотрению отдельных элементов лич-
ности мошенника-военнослужащего, совершающего 
преступления, предусмотренные ст . 159² УК РФ, следует 
отметить, что в подавляющем большинстве случаев хи-
щения с  получением выплат совершают мужчины, что 
связано с особенностями комплектования Вооруженных 
Сил России . 

Так, по изученным 1215 уголовным делам в отноше-
нии военнослужащих, расследованным, а затем направ-
ленным в суд по ст . 159² УК РФ в период времени с 2010 
по 2021 гг ., выявлено, что количество мужчин составляет 
1193 (99,1 %), а женщин — 22 (0,9 %)8 . В связи с этим не-
сомненный интерес представляет вопрос, придают ли 
гендерные различия специфику мошенничествам, со-
вершаемым военнослужащими, при получении выплат, 
как это происходит при совершении такого рода престу-
плений в целом . 

Установлено, что 15 из  22 преступлений, совершен-
ных военнослужащими-женщинами, были связаны с по-
лучением выплат в качестве компенсации за найм жилых 
помещений путем представления подложных докумен-
тов . В качестве примера можно привести уголовное дело 
в отношении прапорщика Ф., которая совершила хище-
ние денежных средств в общей сумме 592258 руб. путем 
представления в  финансовый орган фиктивных доку-
ментов о найме жилого помещения. Приговором Санкт-
Петербургского гарнизонного суда Ф. была признана ви-
новной по ч. 3 ст. 159² УК РФ с наказанием в виде штрафа. 

7 См.: Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии 
в 2 т. Т. II. Особенная часть: учебник для вузов / В.В. Лунеев. М.: Из-
дательство Юрайт, 2015. С. 837–841.

8 См.: Данные по рассмотренным в период 2010-2021 гг. уго-
ловным делам в отношении военнослужащих, совершивших пре-
ступления, предусмотренные ст. ст. 159 и 159² УК РФ.
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Шесть уголовных дел были связаны с сертификатом 
«Материнский капитал» . Так, старший сержант Л. в связи 
с рождением третьего ребенка в 2008 г. получила серти-
фикат на получение материнского капитала, которым 
11.09.2012 г. оплатила часть стоимости 2-комнатной 
квартиры по  договору купли-продажи, однако реаль-
но денежные средства за  жилое помещение продавцу 
не  передавались. Л. указанную квартиру в  собствен-
ность членов своей семьи — детей и мужа не оформила, 
а  19.12.2013 г. реализовала, при этом полученными де-
нежными средствами материнского капитала в разме-
ре 359191 руб. она распорядилась по своему усмотрению. 
Л. привлечена к  уголовной ответственности по  ч.  3 
ст. 159² УК РФ, дело в отношении нее прекращено на ос-
новании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (амнистия) .

Вместе с  тем, судебной практикой отмечаются слу-
чаи совершения женщинами-военнослужащими мо-
шенничеств, более характерных для мужчин . Речь идет 
о выплатах, связанных с участием в контртеррористиче-
ской операции и  получением удостоверения «Ветеран 
боевых действий» . 05.01.2005 г. прапорщик Р. на основа-
нии фиктивной выписки из  приказа командира в/ч *** 
«О  выплате денежного вознаграждения военнослужа-
щим, принимавшим фактическое участие в проведении 
контртеррористической операции на  территории 
Северо-Кавказского региона РФ и  зачете выслуги лет 
(трудового стажа) в  льготном исчислении», незаконно 
получила в отделении кадров в/ч *** удостоверение «Ве-
теран боевых действий». 20.04.2006 г. Р., продолжая свои 
противоправные действия, направленные на  хищение 
государственных денежных средств — ежемесячных де-
нежных выплат, предоставляемых ветеранам боевых 
действий, на  основании ст. 16 и  ст. 23¹ Федерального 
закона «О  ветеранах», путем обмана, представила 
фиктивное удостоверение «Ветеран боевых действий» 
в  Государственное учреждение — Управление Пенсион-
ного Фонда РФ по г. Буденновску и Буденновскому району 
Ставропольского края, а  также подала заявление о  на-
числении ей перечислений на свой лицевой счет. В соот-
ветствии с представленными Р. документами, ей была 
назначена ежемесячная денежная выплата, образовав-
шая в общей сумме 127857 руб. 85 коп. В результате вы-
шеуказанных действий Р. похитила государственные 
денежные средства в размере 127857 руб. 85 коп., кото-
рыми распорядилась по  своему усмотрению на  личные 
нужды. Р. была привлечена к  уголовной ответственно-
сти по  ч. 1 ст.  159² УК РФ, решением суда ей назначено 
наказание в виде штрафа9 . 

Как видно, кроме составов мошенничества, связан-
ных с  получением материнского капитала, все осталь-

9 См.: Данные по рассмотренным в период 2013–2021 гг. уго-
ловным делам в отношении военнослужащих, совершивших пре-
ступления, предусмотренные ст. 159.2 УК РФ.

ные посягательства какой-либо гендерной спецификой 
не обладают . 

Что касается возраста военнослужащих-мошенников, 
то при проведении анкетирования военнослужащих, 
осужденных в 2013-2019 гг . за совершение мошенниче-
ства при получении выплат (всего опрошено 100 чело-
век), были выявлены такие показатели: 22-32 лет — 15 
(15 %); 33–43 лет — 54 (54 %); 43 и старше — 31 (31 %) .

В качестве примера получения выплат лицом, до-
стигшим предельного возраста, выступает уголовное 
дело в отношении сержанта С., который был уволен со 
службы в органах внутренних дел, после чего ему назна-
чены и выплачивались пенсия за выслугу лет и надбавка 
на  иждивенцев как неработающему пенсионеру, име-
ющему на  иждивении трех нетрудоспособных членов 
семьи. В  случае поступления на  военную службу и  тру-
доустройства С. был обязан представить об  этом 
сведения для прекращения установленных пенсионных 
выплат. Вместе с  тем, в  соответствии с  приказом 
Статс-секретаря — заместителя Министра обороны 
Российской Федерации от  14.07.2015 № 431, С. заключил 
первый контракт о  прохождении военной службы сро-
ком на  три года и  был назначен на  должность коман-
дира мотострелкового отделения мотострелкового 
взвода мотострелковой роты мотострелкового ба-
тальона в/ч ***, где проходил военную службу. Однако С., 
вопреки требованиям ст. 6 и  56 Закона «О  пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в  органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по  контролю за  оборотом 
наркотических средств и  психотропных веществ, уч-
реждениях и  органах уголовно-исполнительной систе-
мы, Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей», взятые на себя обяза-
тельства об уведомлении должностных лиц отделения 
пенсионного обеспечения УМВД России по  Сахалинской 
области об обстоятельствах, являющихся основанием 
для прекращения пенсионных выплат, не  исполнил, при 
этом достоверно зная о противоправности своих дей-
ствий (бездействия), преследуя корыстный умысел, на-
правленный на хищение бюджетных денежных средств, 
желая наступления последствий в  виде неправомер-
ного получения пенсионных выплат и  установленной 
ему надбавки к  пенсии за  выслугу лет на  содержание 
нетрудоспособных членов семьи, сознательно скрыл 
от  работников отделения пенсионного обеспечения 
УМВД России по  Сахалинской области факт поступле-
ния на  военную службу и  заключения контрактов о  её 
прохождении, представляя в  УМВД России по  Сахалин-
ской области ежегодно недостоверные сведения о своем 
трудоустройстве. В  связи с  чем, в  период с  14.07.2015 
по 31.08.2018 гг., на его банковский счет были незаконно 
перечислены денежные средства в  сумме 1543962 руб. 
15 коп., которыми он распорядился по своему усмотре-
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нию. Приговором суда С. был признан виновным по  ч. 4 
ст. 159² УК РФ с назначением наказания в виде 2 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы10 . 

748 (61,5 %) военнослужащих, совершивших мошен-
ничества при получении выплат, имели среднее или 
средне-специальное образование, а 476 (38,5 %) — выс-
шее образование . Среди опрошенных респондентов, 
среднее образование имели 23 (23 %); средне-специаль-
ное — 30 (30 %); высшее — 47 (47 %) .

Разумеется, отдельного внимания заслуживает во-
прос о воинских званиях лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за совершение мошенничеств при по-
лучении выплат . Лишь 1 человек являлся вольнонаем-
ным лицом (без звания) — 1 (0,08 % от  общего количе-
ства рассмотренных судом дел); рядовые — 233 (19,2 %); 
ефрейторы — 63 (5,18 %); сержанты (включая младших 
и старших сержантов) — 284 (23,4 %); старшины — 31 
(2,55 %); прапорщики (включая старших прапорщи-
ков)  — 136 (11,2 %); лейтенанты (включая младших 
и  старших лейтенантов) — 113 (9,3 %); капитаны — 
121 (9,96 %); майоры — 52 (4,3 %); подполковники — 40 
(3,3 %); полковники — 16 (1,32 %) . 

Важно отметить характерное для военнослужащих-
призывников совершение мошенничества, заключа-
ющегося в  умолчании об  основаниях, прекращающих 
выплаты . Так, рядовой Ш., действуя умышленно, из  ко-
рыстных побуждений, своевременно Управление Пенси-
онного фонда РФ не уведомил, стал незаконно получать 
пенсионные выплаты после отчисления из учебного за-
ведения до  31.08.2016 г., в  т.ч. уже при прохождении во-
енной службы по  призыву. Своими противоправными 
действиями Ш. причинил ущерб государству на  общую 
сумму 96440,46 руб., которыми воспользовался по своему 
усмотрению. Приговором суда Ш. был признан виновным 
по  ч. 1 ст. 159² УК РФ с  назначением наказания в  виде 
штрафа11 . 

10 См.: Данные по рассмотренным в период 2010-2021 гг. уго-
ловным делам в отношении военнослужащих, совершивших пре-
ступления, предусмотренные ст. ст. 159 и 159² УК РФ.

11 См.: Данные по рассмотренным в период 2010-2021 гг. уго-
ловным делам в отношении военнослужащих, совершивших пре-
ступления, предусмотренные ст. ст. 159 и 159² УК РФ.

Характерным видом мошенничества при получении 
выплат, совершаемым старшими офицерами, являют-
ся хищения с  использованием служебного положения . 
К  примеру, начальник воинской части полковник Ж. да-
вал указания об  оплате проездных документов своей 
сожительницы при совместном проезде к  месту про-
ведения своего отпуска. Данные действия были квали-
фицированы по ч. 3 ст. 159² УК РФ, назначено наказание 
в виде штрафа12 .

Самостоятельным признаком, характеризующим 
личность преступника-военнослужащего, совершив-
шего мошенничество при получении выплат, выступает 
семейное положение, наличие детей . Согласно резуль-
татам анкетирования из  100 респондентов на  момент 
совершения преступления были женаты, замужем — 63 
(63 %); холосты, не замужем — 2 (2 %); 3) разведены — 10 
(10 %); вдовцы (вдовы) — 8 (8 %); в фактических брачных 
отношениях — 17 (17 %) . Среди опрошенных лиц имеют 
одного ребенка — 41 (41 %); двух и  более детей — 46 
(46 %); не имеют детей — 13 (13 %) .

Наконец, по  роду деятельности на  момент на  мо-
мент совершения преступления были военнослужа-
щими 56 (56 %); военными пенсионерами — 22 (22 %); 
иное — 22 (22 %) .

Отдельной оценки заслуживают показатели отноше-
ния лиц, совершивших мошенничество при получении 
выплат, к своему преступлению . Так, на вопрос «Почему 
Вы совершили преступление», респонденты ответили 
следующим образом: «материальные затруднения» — 
55 (55 %); «из жадности» — 20 (20 %); «возникла мысль, 
что у  государства не  убудет» — 25 (25 %) . Характерны-
ми, сопутствующими такой личностной оценке, ответа-
ми на  вопрос о  личных жизненных приоритетах стали: 
«собственное материальное благополучие» — 11 (11 %); 
«материальное благополучие семьи» — 69 (69 %); «ду-
шевное спокойствие» — 20 (20 %)13 .

12 См.: Данные по рассмотренным в период 2010-2021 гг. уго-
ловным делам в отношении военнослужащих, совершивших пре-
ступления, предусмотренные ст. ст. 159 и 159² УК РФ.

13 См.: Результаты анкетирования военнослужащих, осужден-
ных за совершение мошенничества при получении выплат. Годы 
осуждения: 2013-2019 (всего опрошено 100 человек).
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8. Данные по  рассмотренным в  период 2010–2021 гг. уголовным делам в  отношении военнослужащих, совершивших преступления, предусмотренные 
ст. ст. 159 и 159² УК РФ.

9. Данные по  рассмотренным в  период 2013–2021 гг. уголовным делам в  отношении военнослужащих, совершивших преступления, предусмотренные 
ст. 159.2 УК РФ.

10. Данные по  рассмотренным в  период 2010–2021 гг. уголовным делам в  отношении военнослужащих, совершивших преступления, предусмотренные 
ст. ст. 159 и 159² УК РФ.

11. Данные по  рассмотренным в  период 2010–2021 гг. уголовным делам в  отношении военнослужащих, совершивших преступления, предусмотренные 
ст. ст. 159 и 159² УК РФ.

12. Данные по  рассмотренным в  период 2010–2021 гг. уголовным делам в  отношении военнослужащих, совершивших преступления, предусмотренные 
ст. ст. 159 и 159² УК РФ.

13. Результаты анкетирования военнослужащих, осужденных за  совершение мошенничества при получении выплат. Годы осуждения: 2013–2019 (всего 
опрошено 100 человек).
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Аннотация. В статье исследуются проблемы и особенности раскрытия пре-
ступлений в  сфере бухучета на  основе предлагаемой их классификации, 
выявляется сущность бухгалтерского учета. Рассматриваются основные 
мотивы и способы совершения преступлений в области бухгалтерской дея-
тельности. Определяются основные причины и условия совершения такого 
рода преступлений. Предлагаются пути совершенствования деятельности, 
направленной на  выявление, пресечение и  предупреждение преступных 
проявлений в области недобросовестной бухгалтерии.

Ключевые слова: бухучет, бухгалтерские преступления, классификация пре-
ступлений, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 
мероприятия, убыток, информация, преступная деятельность, закон, дета-
лизация данных, аналитический учет, проверка, нарушитель, разбиратель-
ство, фиктивность затрат, «фирма-однодневка», налог, ошибка, руководи-
тель, вознаграждение.

SOME FEATURES OF THE DISCLOSURE  
OF CRIMES IN THE FIELD OF ACCOUNTING

M. Permyakov
V. Kotov 

A. Kilin 

Summary. The article examines the problems and features of the 
disclosure of crimes in the field of accounting on the basis of their 
proposed classification, reveals the essence of accounting. The main 
motives and methods of committing crimes in the field of accounting 
are considered. The main reasons and conditions for the commission of 
such crimes are determined. The ways of improving the activities aimed 
at identifying, suppressing and preventing criminal manifestations in the 
field of unfair accounting are proposed.

Keywords: Accounting, accounting crimes, classification of crimes, 
operational investigative activities, operational investigative measures, 
loss, information, criminal activity, law, data detailing, analytical 
accounting, verification, violator, proceedings, fictitious costs, «one-day 
company», tax, error, manager, remuneration.

Для того, чтобы рассмотреть оперативно-розыск-
ной аспект преступлений, совершенных в бухгал-
терской деятельности, прежде всего необходимо 

определить понятия данного вида деятельности и  лиц, 
осуществляющих преступные действия в  этой области, 
а также выявить их особенности .

Бухгалтерский учет — это формирование докумен-
тированной систематизированной информации об объ-
ектах, предусмотренных Федеральным законом «О бух-
галтерском учете», в  соответствии с  требованиями, 
установленными Федеральным законом «О  бухгалтер-
ском учете», и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности .[3]

Бухгалтерская (финансовая) отчетность — информа-
ция о финансовом положении экономического субъекта 
на отчетную дату, финансовом результате его деятельно-

сти и движении денежных средств за отчетный период, 
систематизированная в  соответствии с  требованиями, 
установленными настоящим Федеральным законом;[1]

По своей сути бухгалтерская деятельность заключа-
ется в достоверном учете имущества организаций и за-
конных финансово-хозяйственных операций для того, 
чтобы у  руководства организации была информация 
о  собственном положении, текущем состоянии, про-
шлых данных, с  возможностью прогнозирования со-
стояния в будущем . Эта информация служит в качестве 
источника для принятия управленческих решений, а по-
тому достоверность ее является самым главным приори-
тетом в бухгалтерской деятельности .

Исходя из  сути дела, можно сделать вывод о  том, 
что лица, задействованные в  этой деятельности, обла-
дают такой информацией, которая является ключевой 

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.21
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на  предприятии, на  основании которой руководство 
поступает тем или иным образом . Эти лица называются 
бухгалтерами и именно они в курсе проведения всех хо-
зяйственных операций, состоянии имущества и его дви-
жения, положения дел и успехах или неудачах организа-
ции в оперативном и более крупных масштабах .

Кроме того, бухгалтер, как правило, обладает правом 
подписи некоторых документов (например, расходный 
кассовый ордер, платежная ведомость и др .), особенно 
если речь идет о  главном бухгалтере, что в  свою оче-
редь при определенных обстоятельствах представляет 
из  себя соблазн на  совершение противоправных дей-
ствий в  отношении имущества собственников органи-
зации . Обстоятельства (факторы) эти могут быть самые 
разные: 

 — Внешние (например, тяжелое материальное поло-
жение, чрезвычайные происшествия в жизни, по-
влекшие крупные финансовые потери, большие 
долги и т .д .)

 — Внутренние (например, алчность, жадность, жела-
ние обогатиться за чужой счет и т .д .)

Важно также упомянуть, что для совершения престу-
пления (особенно такого рода), кроме мотива, должна 
быть подходящая почва, а в данном случае соответству-
ющие изъяны в управлении и контроле внутри органи-
зации, что позволит произвести противоправные дей-
ствия без последующей адекватной реакции со стороны 
руководства или с существенной задержкой этой реак-
ции .

Классификация преступлений в области бухучета 
и особенности их раскрытия на ее основе 

После выявления сущности бухучета и особенностей, 
тех кто его осуществляет, далее предлагается составить 
классификацию преступлений в этой области в зависи-
мости от различных признаков, для того чтобы должным 
образом рассмотреть их оперативно-розыскной аспект 
и выявить особенности их раскрытия .

1 . С точки зрения мотива:
 — Умышленное;
 — «Вынужденное» .

Бухгалтер, в  силу человеческих особенностей и  вы-
полняемых функций в  организации, легко может изъ-
явить желание к  обогащению за  счет ее средств, клю-
чевой информацией о  которой он владеет . Однако, 
не  стоит забывать, что, будучи честным и  порядочным 
гражданином, бухгалтер может быть втянут, вынужден 
быть соучастником и, скорее, основным исполнителем 
в  преступлении . Вынуждение это может быть разным: 
угрозы увольнения, травля, психологически негативное 
воздействие, поимка на грубой ошибке в работе и т .д . 

Разумеется, факт принуждения дает основания 
не считать деяние преступным, однако, в этом моменте 
есть несколько особенностей . С одной стороны, вынуж-
денный характер противоправных действий необходи-
мо доказать, что на практике осуществить это не просто, 
с  другой стороны, при определенных обстоятельствах, 
этим же можно скрыть преступный характер своих дей-
ствий, а потому наименование данного вида взято в ка-
вычки . Исходя из  рассмотренного признака можно вы-
делить следующий .

2 . С точки зрения действующих лиц:
 — Одиночное преступление;
 — По сговору с  руководителем (отдела, предпри-
ятия);

 — По сговору с коллегами .

3 . По способу совершения;
 — При помощи подделки документов;
 — Без подделки .

Для совершения преступлений в этой области далеко 
не всегда пригождается подделка документов, т .к . в не-
которых случаях при помощи формально законных дей-
ствий можно незаконно обогатиться . Тем не менее, для 
того чтобы выяснить были ли совершены подделки или 
подлоги, проводится оперативно-розыскное мероприя-
тие (ОРМ) с  наименованием «исследование предметов 
и  документов» .[2] В  данном случае следует привести 
в  пример классическую ситуацию, в  которой бухгалтер 
переводит на свой счет суммы с расчетного счета пред-
приятия, с  последующей их легализацией . Напротив, 
подделка документов пригождается в различных видах 
противоправных действий, например, перечисление 
сумм с  расчетного счета на  счета «фирм-однодневок» 
по  фиктивным договорам, сфальсифицированный ре-
естр зарплат, через который начисляется и  выплачива-
ется зарплата несуществующим сотрудникам в  карман 
бухгалтеру и т .д . [5]

4 . По связи с налогообложением
 — Связанные с налогообложением;
 — Неналоговые . 

Преступления бухгалтера, связанные с  налогообло-
жением, заключаются в  сознательных действиях, на-
правленных на занижение налоговой базы тех или иных 
налогов, для того чтобы снизить суммы налогов к уплате 
в  бюджет . Как правило подобное происходит с  подачи 
руководителя, поскольку занижение уплаты налогов 
лично бухгалтеру выгоды не  принесёт, тогда как если 
бухгалтер по просьбе руководителя воспользуется сво-
ими специальными знаниями для уклонения от налогов 
ради повышения фактического финансового результата, 
он получит соответствующее «вознаграждение» . 
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Здесь важной особенностью является необходимость 
отличить уклонение от уплаты налогов от ошибок, допу-
щенных при их исчислении . Так, например, бухгалтер, 
в силу различного рода причин, может ошибиться и отне-
сти к налоговым расходам то, что к ним не относится, или 
не отнести к налоговым доходам то, что следует к ним от-
нести, в результате будет занижена налоговая база по на-
логу на прибыль, влекущая за собой недоимку в бюджет . 
Однако, если бухгалтер отразит расходы организации 
по  фиктивным договорам с  «фирмами-однодневками», 
налоговая база по налогу на прибыль также будет заниже-
на и, вследствие, сумма налога . Разница же между двумя 
этими случаями состоит в фиктивности затрат, т .е . сред-
ства фактически не  расходуются, а  только формально .

Меры выявления и предупреждения преступлений 
в области бухгалтерского учета 

Движение материальных ценностей, в  том числе 
и  денежных средств, осуществляется при помощи сче-
тов бухгалтерского учета . Именно на счетах отражается 
движение имущества организации, что говорит о  вы-
сокой степени значимости информации, получаемой 
от  синтетического и  аналитического учета на  счетах . 
Злоумышленники, которые намереваются совершить 
преступное деяние и  скрыть его следы, ради того, что-
бы продолжать преступные деяния в будущем, или про-
тянуть время, чтобы внутренний контроль организации 
обнаружил преступление позже, чем это могло быть, 
должны вносить искаженные данные в  учет, или вос-
пользоваться несовершенством аналитического учета . 
Под несовершенством имеется ввиду слабая детализа-
ция данных, а  также отсутствие аналитического учета 
тех объектов, на  которых он должен быть; в  совокуп-
ности это открывает возможности, дает хорошую почву 
для злоумышленников . Судебная бухгалтерия, как наука, 
говорит о том, что «хорошо налаженный аналитический 
учет способствует предупреждению правонарушений 
и хозяйственных преступлений» .[6]

В связи с этим можно предложить следующие меры 
выявления, уже совершенных преступлений:

 — Увеличение количества проводимых инвента-
ризаций . Это позволит быстрее выявлять факты 
недостач в  местах хранения, а  значит и  ускорит 
разбирательства по  поводу характера хозяй-
ственного события .

 — Регулярная проверка учетных регистров бухучета 
по счетам со слабой детализацией аналитическо-
го учета . Данная мера также ускорит выявление 
нарушений и  разбирательство по  поводу их ха-
рактера .

 — Проведение внеочередных проверок деятель-
ности бухгалтерии . Элемент неожиданности для 
работников является ограничителем для преступ-
ных деяний, тем не менее не все работники могут 
быть таковыми, поэтому данная мера, так или ина-
че, будет выявлять нарушителей .

Также предлагаются меры, предупреждающие хозяй-
ственные преступления:

 — Усиление проверки кандидатов на вакансии бух-
галтеров при приеме на работу;

 — Совершенствование аналитического учета орга-
низации (повышение детализации данных и т .д .); [6]

 — Проведение внеочередных проверок деятельно-
сти бухгалтерии . Данная мера не только применя-
ется для выявления совершенных, но и для пред-
упреждения возможных преступлений .

После исследования мер выявления и предупрежде-
ния преступлений в бухгалтерской сфере, можно подве-
сти итоги . Бухгалтерский учет есть важнейшая отрасль 
деятельности любой организации и вместе с тем слож-
нейшая система элементов, которая требует соответ-
ствующего устройства и соответствия закону, поскольку 
искажение информации, полученной в  ходе учета, мо-
жет привести не только к принятию неверных решений 
и убыткам, но и может свидетельствовать о фактах пре-
ступной деятельности .
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Аннотация. В работе автором делается обзор развития правовых норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за  преступления против 
семьи и  несовершеннолетних, совершаемые посредством насилия в  от-
ечественном уголовном законодательстве с начала XI века и до настоящего 
времени. Формулируется вывод о четырёх основных этапах их развития. Ак-
центируется внимание на правовых нормах прошлых лет, которые явились 
прообразами ныне действующих ст. 150, 151, 156 Уголовного кодекса РФ.

Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовно-правовая охрана, 
семья, несовершеннолетние, защита детей, жестокое обращение, насилие.

EVOLUTION OF NORMS IN DOMESTIC 
CRIMINAL LEGISLATION ON CRIMES 
AGAINST THE FAMILY AND MINORS 
COMMITTED THROUGH VIOLENCE

D. Popov

Summary. In the work, the author reviews the development of legal 
norms providing for criminal liability for crimes against the family and 
minors committed through violence in domestic criminal legislation from 
the beginning of the XI century to the present. The conclusion about 
the four main stages of their development is formulated. Attention is 
focused on the legal norms of the past years, which were the prototype 
of the current Articles 150, 151, 156 of the Criminal Code of the Russian 
Federation.

Keywords: criminal law, criminal law protection, family, minors, child 
protection, abuse, violence.

На начальном этапе образования Древнерусского 
государства основным регулятором обществен-
ных связей у восточных славян выступали древние 

обычаи (обычное право), которые в последующем нахо-
дили свое закрепление в княжеских грамотах и уставах .

Первым юридическим документом, который включил 
в себя обычаи родового строя восточных славян, а также 
обобщил отдельные законы, принимавшиеся князьями, 
является памятник права начала XI — середины XII ве-
ков — Русская Правда . Данный памятник права, наряду 
с существовавшим на тот период церковным законода-
тельством, представлял собой и  первый светский акт, 
включавший в себя нормы как гражданского, так и уго-
ловного характера . 

Наряду с «Русской Правдой» как светским актом, су-
ществовало и  церковное законодательство . В  церков-
ных уставах определялся объем юрисдикции церкви 
в  вопросах регулирования семейно-брачных отноше-
ний, а также правовое положение духовенства . 

До наших дней дошел Устав князя Ярослава . Так, 
в частности, в статье 1 Устава Ярослава мы читаем: «Аже 
кто умчит девку или насилить, аже боярская дчи, за срам 

еи 5 гривен золота, а  епископу 5 гривен золота…» [1, 
С .  259] . Здесь речь шла об  ответственности за  насиль-
ственное похищение девушки с целью заключения брака . 

Далее в статье 22 содержится предписание, согласно 
которому устанавливалось наказание родителям, си-
лой принуждавших детей к  вступлению в  брак против 
их воли, если последние в результате этого покушались 
на самоубийство [1, С . 261] . Но, несмотря на существова-
ние выше приведенных запретов, должной уголовно-пра-
вовой охраны в  отношении ребенка не  существовало . 

Определяющее значение на  позицию законодателя 
того времени имело то обстоятельство, что долгое время 
на Руси, в силу особенного строения семьи и обществен-
ных отношений, отцу семейства принадлежало более 
или менее неограниченное право над детьми, поэтому 
лишение их жизни считалось деянием или дозволитель-
ным, или, по крайней мере, ненаказуемым [2, С . 56] . 

Безусловно, этот подход не способствовал закрепле-
нию в  «Русской Правде» норм, направленных на  охра-
ну телесной и  психической неприкосновенности детей 
от  совершения в  отношении них каких-либо уголовно-
наказуемых деяний как со стороны родителей, так и со 
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стороны третьих лиц, в  том числе специальных норм, 
которые бы устанавливали запрет на вовлечение детей 
в  совершение наказуемых деяний или норм, аналогич-
ных норме ст . 156 УК РФ, устанавливающих ответствен-
ность родителей за жестокое обращение с детьми . 

Появившиеся в  последующем светские правовые 
акты, которые содержали в себе нормы уголовного пра-
ва: Двинская уставная грамота (1397 г .), Белозерская 
уставная грамота (1448 г .), Новгородская судная грамота 
(1440 г .), Псковская судная грамота (1467 г .), воспроизво-
дили тот же подход, который существовал и в «Русской 
Правде» — установление наказаний за  различные на-
сильственные действия против взрослых членов обще-
ства и  отсутствие уголовно-правовой охраны телесной 
и психической неприкосновенности детей .

Следующими наиболее значимыми после «Рус-
ской Правды» законодательными актами, содержащи-
ми в  себе уголовно-правовые нормы, были Судебники 
1497 г ., 1550 г ., 1589 г ., а также Сводный Судебник 1606–
1607 годов . Что же касается закрепления в  данных ис-
точниках права норм, направленных на  охрану детей 
от  преступных посягательств либо охраняющих инсти-
тут семьи и непосредственно самих детей от жестокого 
обращения с  ними со стороны родителей, то таковые 
в них отсутствовали . 

Общегосударственным законодательным актом, 
последовавшим за  Судебниками, стало Соборное Уло-
жение 1649 года . По  существу, это был универсальный 
гражданско-уголовный (одновременно-материальный 
и процессуальный кодекс) [3, С . 17] .

В Соборном Уложении своё развитие получил во-
прос уголовно-правовой защиты интересов детей . Речь 
прежде всего идет о ст .1, содержащейся в Главе XXII ука-
занного исторического нормативного документа, в кото-
рой впервые на  законодательном уровне устанавлива-
лась ответственность за убийство родителей детьми [4, 
С .  183–184] . А  также о  ст .3, впервые закрепляющей от-
ветственность за убийство детей родителями [4, С . 183–
184] . Если сравнить санкции этих двух правовых норм, 
нетрудно заметить, что родители — убийцы детей нака-
зывались гораздо мягче детей — убийц родителей . Уста-
новление уголовной ответственности за убийство детей 
родителями в светском законодательстве общерусского 
значения явилось важным моментом на пути уголовно-
правовой охраны жизни детей от посягательств со сто-
роны родителей . 

В то же время «родительская власть» над детьми 
оставалась практически неограниченной, поскольку 
детям под угрозой наказания запрещалось обращаться 
в суд с заявлениями и жалобами на любые действия ро-
дителей, в том числе, как мы полагаем, и на те, которые 

представляли собой насильственные деяния . При  этом 
Соборное Уложение не содержало каких-либо специаль-
ных положений относительно ненаказуемости преступ-
ных посягательств, совершаемых в отношении детей со 
стороны третьих лиц . В  этой связи позволим себе вы-
сказать мнение, что закон наряду со взрослыми, равным 
образом охранял и детей от преступных посягательств, 
включая и насильственные, если они совершались тре-
тьими лицами .

Содержалось в  Соборном Уложение ранее не  фи-
гурировавшее в  прежнем законодательстве правовое 
предписание, направленное на  охрану нравственного 
развития детей женского пола . Согласно ст .25 за вовле-
чение в  занятие проституцией (сводничество) замуж-
них женщин и  девушек предусматривалась уголовная 
ответственность [4, С . 186] . Указанная норма закона, 
к  сожалению, не  содержит указаний относительно воз-
раста девушек . По  древнерусским законам и  обычаям 
выходить замуж можно было в 12-летнем возрасте . Указ 
Синода 1174 г . устанавливал брачный возраст девушек 
13 лет . В этой связи большинство девушек в период с 13 
до  18  лет уже выходили замуж . С  учетом сказанного 
можно предположить, что действие статьи прежде всего 
распространялось на  девушек, не  достигших возраста 
18 лет . Полагаем, что и  возраст большинства замужних 
женщин не превышал этот показатель . 

В период царствования Петра I был принят ряд но-
вых законодательных актов, которые содержали нормы 
уголовного права . Речь идет об Артикуле Воинском 1715 
года и  Морском Уставе 1720 г ., действовавших наряду 
с основным общероссийским законом — Соборным Уло-
жением 1649 года . 

В ходе проводимых в то время законодателем преоб-
разований, появились уголовные нормы, направленные 
на защиту телесной и психической неприкосновенности 
несовершеннолетних . К примеру, в артикуле 166 уголов-
ному наказанию подлежало совершение развратных 
действий в  отношении ребенка, совершенных с  при-
менением насилия [5, С . 40] . В следующем артикуле 167 
устанавливалось наказание за изнасилование [5, С . 40] . 

Отмечая, что законодательные акты Петра I продол-
жили заложенную в Соборном Уложении 1649 года тен-
денцию по  защите детей от  преступных посягательств, 
стоит отметить, что в  них отсутствовали специальные 
нормы об ответственности за вовлечение детей к совер-
шению уголовно-наказуемых деяний . Но это не умаляет 
того факта, что государство в  тот исторический пери-
од самым серьезным образом обратило внимание как 
на охрану жизни и здоровья детей, так и на психическое 
их воспитание, встав на защиту этих интересов . 

В то же время следует констатировать, что законода-
тельные акты Петра I не регламентировали вопросы ох-
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раны семьи, в них также отсутствовала норма, устанав-
ливающая наказание за жестокое обращение с детьми .

Как отмечалось в историко-правовой литературе, со-
стояние уголовного законодательства в XVIII веке было 
хаотическим . Помимо Уложения, Артикула Воинского, 
уголовно-правовых статей Морского Устава, уголовно-
правовых статей регламентов, действовали бесчислен-
ные указы, устанавливающие уголовную ответствен-
ность и  имевшие большей частью казуистический 
характер [6, С . 293] . 

Сложившаяся ситуация с  законодательством, созда-
ющая трудности в правоприменении, вызвала принятие 
в 1845 г . такого кодифицированного акта как Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных . Забота госу-
дарства о нравственном и физическом развитии детей, 
поспособствовала принятию законодателем и  первых 
норм, предусматривающих уголовную ответственность 
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления . 

 Согласно ст . 1587, которая содержалась в Главе пер-
вой «О преступлениях против союза брачного» Раздела 
одиннадцатого «О  преступлениях против прав семей-
ственных», наказание несли родители, по  ст . 1600  — 
опекуны . Если проанализировать ст .143, которая со-
держалась в  Главе третьей «О  определении наказаний 
по преступлениям» Раздела первого «О преступлениях, 
проступках и наказаниях вообще» можно заключить, что 
уголовному наказанию третьих лиц за вовлечение несо-
вершеннолетнего в преступление наряду с родителями 
или опекунами подлежали и  третьи лица . Правда, ка-
кой-либо специальной уголовно-правовой нормы, уста-
навливающей ответственность третьих лиц, по подобию 
ст . 1587 и ст . 1600, нам не встретилось . 

Стоит обратить внимание, что в  числе способов со-
вершения данных преступных деяний законодатель 
не называет ни насилия, ни угрозы применения насилия, 
а указывает лишь на такие из них как «употребление во 
зло своей (т .е . родительской) власти» и «преступные вну-
шения» . И  такое законодательное решение не  продик-
товано тем, что насилие и угроза его применения в тот 
исторический период не  рассматривались в  качестве 
способов совершения преступления . 

Подтверждение сказанному мы встречаем во многих 
статьях данного памятника права . В частности, в ст .1550 
прямо сказано: «Кто через насилие или угрозу такого 
рода и  в таких обстоятельствах, что угрожаемый или 
угрожаемая могли и должны были считать себя в опас-
ности, принудить кого-либо к  вступлению с  собой 
в брак…» [7, С . 598] . О насилии, как о способе соверше-
ния преступлений, говорится и в других статьях, напри-
мер в ст . 200 и ст . 528 . 

Принимая отмеченное во внимание, а также исходя 
из  буквального толкования содержания ранее указан-
ных ст . 1587 и ст . 1600, можно заключить, что вовлечение 
несовершеннолетних в преступление со стороны роди-
телей и опекунов не охватывало случаи, когда вовлече-
ние сопровождалось применением насилия или угрозы 
его применения . 

В следующем кодифицированном акте, принятом 
в  начале XX века — Уголовном Уложении 1903 г . курс 
на  уголовно-правовую охрану семьи и  несовершенно-
летних был продолжен . 

В этой связи заслуживает внимания ст . 447, посколь-
ку в  данной норме законодателем впервые в  качестве 
способов принуждения к  совершению преступления, 
наряду с  злоупотреблением родительской или опе-
кунской властью, называются насилие и  угроза . Кроме 
этого, указание на  злоупотребление родительской или 
опекунской властью дает основания сделать вывод, что 
вовлекаемым могло быть и несовершеннолетние лицо . 

О насилии и  угрозе как способах вовлечения лиц 
женского пола, полагаем и  несовершеннолетних, «про-
мышлять непотребством» упоминается и  в ст .526 [8, 
С . 119] . По своим конструктивным признакам ст . 447 и ст . 
526 с определенной степенью условности, как мы пола-
гаем, могут считаться прообразом ныне действующих 
ст . 150 и 151 УК РФ . Сходство между данными правовыми 
нормами наблюдается в том, что в качестве способа со-
вершения преступления фигурирует «насилие» . 

Несмотря на то, что термин «насилие», довольно ча-
сто использовался при конструировании составов пре-
ступлений в  рассмотренных выше памятниках права, 
законодательного определения он не имел . В этой свя-
зи один из ученых того времени И .Я . Фойницкий писал: 
«уголовное законодательство отличает насилие в  тес-
ном смысле, или физическое, от угроз, как насилия пси-
хического» [9, С . 87] . 

Стоит отметить, что многие представители науки уго-
ловного права начала XX века, среди которых Н .С . Таган-
цев, С .В . Позднышев, В .Д . Набоков, стремясь восполнить 
существующий в  законодательстве пробел, в  своих ра-
ботах уделяли внимание и вопросу уголовно-правового 
понимания «насилия» . В  частности, С .В . Позднышев по-
нимал под ним противозаконное применение к другому 
человеку физической силы, которое не охватывается по-
нятием другого преступления, не заключает в себе при-
знаков увечья, ран и т .п . [10, С . 99] . Другой видный юрист 
Н .С . Таганцев, комментируя ст . 475 Уложения, писал: 
«К насилию отнесены те посягательства на телесную не-
прикосновенность, кои не  оставляют за  собой никаких 
постоянных видоизменений в организме потерпевшего, 
причиняют мимолетную боль или даже просто неприят-
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ное физическое ощущение» [11, С . 642] . Подобную харак-
теристику мы встречаем и у других ученых того времени 
[12, С . 25] . 

Безусловно, понимание насилия как самим законода-
телем, так и представителями доктрины в наши дни шире 
и  охватывает большее количество преступных деяний 
против личности, чем это было в дореволюционный пе-
риод . Однако для уголовно-правовой науки значимым 
является уже сам факт отнесения законодателем на том 
историческом этапе «насилия» к  способам вовлечения 
несовершеннолетнего в  совершение уголовно-нака-
зуемых деяний и  его крайне негативного воздействия 
на физическое развитие и психику молодого поколения .

В качестве еще одного нововведения, которое нам 
встретилось при изучении данного источника права, 
можно выделить ст . 420 [13, С . 537] . В ней речь шла о на-
казании в связи с жестоким обращением с несовершен-
нолетним, не  достигшим семнадцати лет . Присутствие 
в  указанной норме понятия «жестокое обращение», 
а  также заложенный в  нее законодателем объект уго-
ловно-правовой охраны, дает нам основание предполо-
жить, что в историческом аспекте она уже является про-
образом ныне действующей ст . 156 УК РФ .

В целом Уголовное Уложение 1903 года имело значи-
тельное количество статей, посвященных уголовно-пра-
вовой охране как половой свободы и неприкосновенно-
сти несовершеннолетних, так физическому и духовному 
их развитию . 

После Октябрьской революции советская власть взя-
ла курс на  создание собственного социалистического 
законодательства, в том числе и уголовного . До приня-
тия первого УК РСФСР в 1922 году нормы советского уго-
ловного права находили свое выражение в  первых де-
кретах Советской власти как общих, так и специальных, 
относящихся к созданию советского суда, в обращениях 
В .И .  Ленина к  населению, в  постановлениях, инструк-
циях и  циркулярах народного комиссариата юстиции 
и других органов власти и управления [14, С . 8–9] . 

Важным направлением деятельности вновь образо-
ванного правительства — Совета народных комиссаров 
были мероприятия в  области борьбы с  преступностью 
несовершеннолетних, а также охраны их прав и защиты 
интересов . Одним из таких мероприятий стало принятие 
12 января 1918 г . Декрета «О  Комиссиях для несовер-
шеннолетних», в котором предусматривалось, что суды 
и тюремное заключение для малолетних и несовершен-
нолетних упраздняются (ст . 1), а  дела о  несовершенно-
летних обоего пола до  17 лет, замеченных в  деяниях 
общественно-опасных, подлежат ведению комиссии 
о несовершеннолетних (ст . 2) [15] . Создание указанного 
органа свидетельствует, что советская власть не  стала 

делать упор на  уголовную репрессию в  отношении не-
совершеннолетних, а  пошла путем создания системы 
социальной адаптации через их воспитание, обучение 
и надзора над ними .

Стоит отметить, что УК РСФСР, принятый Постановле-
нием ВЦИК №153 от 01 июня 1922 г . специальных норм, 
предусматривающих ответственность за  вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления или 
антиобщественных действий, не содержал .

Не  присутствовали таковые и  во введенном в  дей-
ствие Постановлением ВЦИК от  22 ноября 1926 г . УК 
РСФСР [16] . 

Вместе с тем, проводимая комиссиями по делам несо-
вершеннолетних на местах работа по охране прав и ин-
тересов несовершеннолетних, поспособствовала тому, 
что ВЦИК и СНК РСФСР своим постановлением от 25 но-
ября 1935 г . дополнил Уголовный кодекс РСФСР 1926 г . 
ст . 73 (2) . Согласно данной норме уголовной ответствен-
ности подлежали «за  подстрекательство несовершен-
нолетних или привлечение их к  участию в  различных 
преступлениях, а также понуждение несовершеннолет-
них к занятию спекуляцией, проституцией, нищенством 
и т .п .» [17] . 

Появление указанной нормы имеет важное истори-
ческое значение, поскольку впервые в уголовном зако-
нодательстве как дореволюционного, так и  советского 
периодов законодательно закреплялась норма, непо-
средственно ориентированная на  уголовно-правовую 
охрану несовершеннолетних от  вовлечения в  совер-
шение преступлений или антиобщественных действий . 
Несмотря на то, что ст . 447 Уголовного Уложения 1903 г ., 
по  нашему убеждению, охватывала случаи, когда при-
нуждение к  совершению проступка или преступления 
было направлено и  на несовершеннолетнего, но  все-
таки специального указания в  тексте статьи понятия 
«несовершеннолетний» не  содержалось, как и  не со-
держалось перечня антиобщественных действий, к  со-
вершению которых оно принуждалось . В  то же время 
в  данной дореволюционной норме в  отличие от  рас-
сматриваемой статьи Уголовного кодекса РСФСР 1926 г . 
перечислены способы принуждения к совершению пре-
ступления, в числе которых называются насилие и угро-
за . Вероятно отсутствие в ст . 73 (2) указанных способов 
было продиктовано созданием собственного социали-
стического уголовного законодательства, исключающе-
го какие-либо заимствования из законодательства пери-
ода царской России . 

В свою очередь, в  УК РСФСР редакции 1960 г . зако-
нодатель отказался от  формулировок, используемых 
в ст . 73 (2) УК РСФСР 1926 г . и в ст . 210 установил уголов-
ную ответственность «за вовлечение несовершеннолет-



145Серия: Экономика и Право № 10 октябрь 2023 г.

ПРАВО

них в  преступную деятельность, в  занятие попрошай-
ничеством, проституцией, азартными играми, а  равно 
использование несовершеннолетних для целей парази-
тического существования» [18] .

Отсутствие в действующем уголовном законодатель-
стве того периода определения понятия вовлечения 
несовершеннолетних в  преступную деятельность вы-
зывало немалые трудности как в теоретическом плане, 
так и в применение указанной нормы на практике . Это-
му не  в малой степени способствовало отсутствие за-
конодательного указания на  способы, посредством ко-
торых несовершеннолетний вовлекался в  преступную 
деятельность и антиобщественные действия . На данное 
обстоятельство нередко обращалось внимание на стра-
ницах периодической юридической литературы [19, 
С . 28–29; 20, С . 21] . 

Восполнить пробелы, связанные с  толкованием 
и  применением ст .210 УК РСФСР, неоднократно пред-
принимал Пленум Верховного Суда СССР . В  частности, 
в п .10 своего Постановления №16 от 03 декабря 1976 г . 
«О  практике применения судами законодательства 
по делам о преступлениях несовершеннолетних и о во-
влечении их в  преступную и  иную антиобщественную 
деятельность» [21, С . 302] высшей судебной инстанцией 
приводились различные способы, которыми несовер-
шеннолетний мог быть вовлечен в  преступную и  анти-
общественную деятельность .

В последующем, в  связи с  принятием УК РФ 1996 г . 
указания на  способы вовлечения несовершеннолетне-
го получили свое законодательное закрепление в ст .150 
и  ст . 151 данного уголовного закона, а  разъяснения 
по  этим вопросам нашли отражение в  новых соответ-
ствующих постановлениях Пленума Верховного Суда РФ . 
К сожалению, в УК РСФСР 1960 г . не получила дальней-

шее свое развитие норма, существовавшая в Уголовном 
Уложении 1903 г . и  устанавливающая ответственность 
за жестокое обращение с несовершеннолетним . Только 
с принятием УК РФ 1996 г . и появления в нем ст . 156, дети 
вновь получили уголовно-правовую охрану от жестоко-
го обращения с ними . 

Таким образом, развитие правовых норм, предусма-
тривающих уголовную ответственность за преступления 
против семьи и несовершеннолетних, совершаемые по-
средством насилия в отечественном уголовном законо-
дательстве периода начала XI века до  настоящего вре-
мени характеризуется четырьмя основными этапами: 
первый — формирование с  начала ХI до  середины XIX 
веков правовых установлений по  отдельным аспектам 
защиты семьи и  несовершеннолетних от  насильствен-
ных посягательств нормами общего характера; второй — 
создание с середины XIX до начала ХХ веков специаль-
ных норм, направленных на уголовно-правовую охрану 
семьи и несовершеннолетних; третий — пересмотр в пе-
риод советского времени (с 1917 по 1991 годы) положе-
ний дореволюционного законодательства . Следствием 
этого процесса явилось как упразднение, в  частности 
уголовно-правовой нормы, предусматривающей нака-
зание за  жестокое обращение с  несовершеннолетним, 
так и  появление обновленных норм, устанавливающих 
уголовное наказание за  вовлечение несовершеннолет-
него в  совершение преступления или антиобществен-
ных действий; четвертый — появление в постсоветский 
период в УК РФ 1996 г . главы 20 «Преступления против 
семьи и несовершеннолетних», в которой получили свое 
оформление в ныне действующем виде уголовно-право-
вые нормы, направленные на защиту семьи и несовер-
шеннолетних от  различных преступных посягательств, 
включая и  те, которые совершаются насильственным 
способом . 
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Аннотация. В данной статье анализируются такие институты римского 
права как Possession и Detention. Конструкции владения и держания вещи 
в  римском праве, не  смотря на  их сложность, все же устраняли конфликт 
интересов сторон в  трёх аспектах: произвол третьих лиц; урегулирование 
спора между собственником вещи и ее фактическим владельцем; опреде-
ляло принадлежность вещи в отсутствие его собственника. В каждом случае 
имело огромное значение определение вида владения.
Возможно, ключ к  раскрытию происхождения такого отличительного ка-
чества римского права кроется в  замечательном образе мышления рим-
ского законодателя, который предпочитал искать идеальное решение для 
отдельного случая, а не в определениях и категоризации правовых инсти-
тутов. Это прекрасно демонстрируется на  примере исков, поданных REI 
VINICATIONES UTILES, которые, отрицают деление требований на залоговые 
и  «вещные», но  своей полезностью и  практичностью стремятся к  более 
справедливой процессуальной позиции сторон в конкретных делах. Анало-
гичное впечатление оставляет публицианов иск, возникший, по-видимому, 
непосредственно из  необходимости более справедливого и  экономически 
эффективного устройства отношений, происхождение которого, однако, и, 
следовательно, первоначальная цель во многом остаются скрытыми от нас.

Ключевые слова: владение, римское право, держание, право собственности, 
приобретательная давность.

POSSESSION AND DETENTION  
IN ROMAN LAW

N. Romanova

Summary. This article analyzes such institutions of Roman law as 
Possession and Detention. The constructions of possession and holding of 
a thing in Roman law, despite their complexity, nevertheless eliminated 
the conflict of interests of the parties in three aspects: the arbitrariness of 
third parties; settlement of a dispute between the owner of a thing and 
its actual owner; determined the ownership of the thing in the absence 
of its owner. In each case, the definition of the type of ownership was of 
great importance.
Perhaps the key to uncovering the origins of this distinctive quality 
of Roman law lies in the remarkable way of thinking of the Roman 
legislator, who preferred to look for the ideal solution for the individual 
case, rather than in the definitions and categorization of legal 
institutions. This is perfectly demonstrated by the example of claims filed 
by REI VINICATIONES UTILES, which, denying the division of claims into 
collateral and «property», but with their usefulness and practicality strive 
for a fairer procedural position of the parties in specific cases. A similar 
impression is left by the Publicians’ lawsuit, which seems to have arisen 
directly from the necessity of a more just and cost-effective arrangement 
of relations, the origin of which, however, and, consequently, the original 
purpose remain largely hidden from us.

Keywords: Possession, Roman law, Detention, ownership, acquisitive 
prescription.

Стремление владеть и  защищать своё имущество 
сопровождало человечество с незапамятных вре-
мён . Можно сказать, что образ мышления, кото-

рый позволяет нам считать определённую вещь своей, 
беспрепятственно распоряжаться ею и навязывать этот 
факт другим, является одной из причин возникновения 
любой правовой системы . 

Защита нажитой собственности не  только физиче-
ской силой, но  и большей силой, действующей посто-
янно, бесконечно и против всех, стала необходимой по-
требностью развивающегося человеческого общества . 
Деление вещей на «мое» и «ваше» является логическим 
отражением дуалистического мышления человека . Бо-
лее того, если мы примем идею классического юриста 
Ульпиана, который объясняет концепцию IUS NATURALE 
как право QUO NATURA OMNIA ANIMALIA DOCUIT, то есть 
право, которое природа воплотила всем живым суще-
ствам . 

Если мы принимаем тот факт, что власть над собствен-
ной вещью является естественной частью IUS NATURALE, 

мы должны заключить, что потребность владеть и защи-
щать свою собственность естественна для всех живых 
существ . [10; 21] 

В то время как первичное понимание владения как не-
обходимой части функционирования мира кажется неиз-
менным, способы, которыми общество обращается, регу-
лирует и защищает собственность своих членов, сильно 
различаются . Характер регулирования прав собственно-
сти в том или ином обществе настолько фундаменталь-
ным, что оно определяет не  только тип общественно-
го строя, но и отношения в обществе в целом . [13; 132] 

Согласно выводам социологии, можно найти бесчис-
ленное множество примеров обществ с высокоразвитой 
системой личной и  общественной формой владения, 
и представляется, что образ жизни членов общества яв-
ляется определяющим для преобладающего типа регу-
лирования отношений собственности . [2; 32] 

Для ещё лучшего понимания природы владения 
и  как следствия собственности также можно работать 
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с  информацией, предлагаемой другими дисциплинами . 
Например, социология воспринимает понятие собствен-
ности как некую общественно установленную, признан-
ную и осуществляемую власть распоряжаться объектом 
в смысле его использования или неиспользования, пре-
образования или уничтожения, а также передачи друго-
му лицу . [11; 1627] 

Споры о праве на конкретную вещь издревле состав-
ляли один из столпов работы юристов . 

Многие проблемы современного нового создания, 
толкования и применения права могут быть решены с по-
мощью идей классиков римского права . Римское право, 
уникальное по-своему необычайно обширному вре-
менному и территориальному охвату, даёт нам возмож-
ность узнать о  некоторых функциях права и  адаптиро-
вать его к потребностям меняющегося общества . [4; 117] 

Необходимо указать на очевидное качество римской 
юридической техники, основанное на практическом ха-
рактере создания и  применения права, находившихся 
в руках претора и судьи . Основное внимание римскими 
юристами уделяется построению конструкции по защи-
те права владения в  римском праве, и  в этой области 
уровень правовой изощрённости достиг высот юри-
дической техники, что было обусловлено, в  том числе, 
более сложной структурой имущественных отношений, 
чем мы знаем сегодня . 

Если мы примем во внимание сложную структуру 
римского общества и  используемый принцип право-
субъектности, мы обнаружим, что положение римских 
юристов было во многих отношениях более сложным, 
чем наше . Возможно, именно поэтому римские правове-
ды почти не теоретизировали в своём творчестве, право 
зарождалось при решении конкретных дел, которые 
приносила жизнь, а потому его потребности максималь-
но учитывали реалии того времени .

В целом можно констатировать, что право на владе-
ние имуществом является одним из  фундаментальных 
прав человека . Эта гарантия, несомненно, должна идти 
рука об  руку с  фактическими правовыми возможно-
стями защиты такого права, которые правовая система 
предлагает гражданину . Ведь практическая возмож-
ность защиты собственности является одной из характе-
ристик правового государства и необходимым условием 
его зрелости .

Владение, лат . POSSESIO, — это фактическая общая 
власть над материальной вещью . Именно эта безуслов-
ная фактичность власти, осуществляемой над вещью, 
отличает владение от собственности . Необходимым ус-
ловием владения является, помимо физического кон-
троля над вещью, воля распоряжаться вещью как сво-

ей, как если бы вещь была предметом собственности . 
Эти два признака обозначаются латинскими терминами 
CORPORALIS POSSESIO и ANIMUS POSSIDENDI . 

Различие между природой права собственности 
и  владения лучше всего иллюстрирует тот факт, что 
собственник может быть собственником даже против 
своей воли . [6;17] Подобное невозможно с  владением . 
Если рассматривать возникновение правового институ-
та землепользования, то можно сделать вывод, что это 
создание, вероятно, связано с практикой использования 
земли, находящейся в  государственной собственности 
(AGER PUBLICUS), по  которой не  было возможности пе-
редать в  собственность пользователя . Эта фактическая 
ситуация должна быть защищена от несанкционирован-
ного вмешательства . [10; 163] 

Римское правовое понимание владения основано 
на двух, казалось бы, разных постулатах . Во-первых, су-
ществовало предположение о том, что фактическая си-
туация соответствует правовой ситуации, т .е . владение 
является частью осуществления права собственности, 
его проявления . [19; 238] Такое понимание владения 
исторически несомненно было связано с  тем, что рим-
ское общество не  знало регистрации имущественных 
отношений . Это отсутствие компенсировалось главным 
образом акцентом на  публичность передачи прав соб-
ственности . В случае формальных передач, т .е . манципа-
ции и injurecessi, допускалось большой формальностью 
этих актов, а  в случае неформальной передачи права 
собственности — традицией, требованием фактической 
передачи вещи . Таким образом, лицо, владеющее вещью 
(имуществом), могло считаться собственником . [10; 386] 

С другой стороны, с древнейших времён существова-
ли ситуации, когда не  было гармонии между правовой 
и  фактической ситуацией, поэтому владение возникло 
как отдельное явление . Римское понимание этого юри-
дического института основывалось на  видении владе-
ния как простой реальности, которая может быть только 
проявлением права на собственность . Однако владение 
не  является правом само по  себе . Этому утверждению 
противостоит картина повседневной действительности, 
в которой обладание определённой вещью часто было 
очень важным . Положение человека, держащего вещь, 
независимо от  того, является ли он ее владельцем или 
нет, было, безусловно, выгодным во многих отношениях 
даже во времена Римской империи . К этому можно доба-
вить возможные правовые последствия, которые влечёт 
за собой существование владения . Речь шла о возмож-
ности предписания права — USUCAPIO и использования 
преторских средств защиты .

Для описания правового института владения очень 
важно оценить возможности его приобретения . Реша-
ющим фактором для существования владения является 
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CORPORALIS POSSESSIO, который был приобретён в  ре-
зультате так называемого удержания . 

Юлий Павел выдвигает следующий тезис о приобре-
тении обладания: ET APISCIMUR POSSESSIONEM CORPORE 
ET ANIMO, NEQUE PER SE ANIMO AUT PER SE CORPORE, то 
есть мы приобретаем волю к телесному обладанию ве-
щью, а не только самим телесным действием или самой 
волей . [14; 41] 

Подобно приобретению права собственности, мы 
различаем две модели обстоятельств, при которых оно 
имеет место владение вещью, независимо от того, при-
обретается ли владение по  воле нынешнего владельца 
или наоборот без него . В последнем случае необходимо 
также учитывать возможность того, что приобретение 
во владение происходит в отношении вещи, которая ра-
нее никому не принадлежала . В такой ситуации приоб-
ретение владения становится очень интересным с точки 
зрения конкуренции: приобретение права собственно-
сти оригинальным способом и приобретение владения . 
[5; 132] 

Предполагая, что мы логически предпочитаем перво-
начальный способ приобретения права собственности 
приобретению владения, это практически исключается, 
и из этого факта вытекает обычный в римском праве по-
стулат о  том, что захват не  может привести к  приобре-
тению по  давности . Напротив, по  воле нынешнего вла-
дельца владение обычно может быть приобретено путём 
передачи вещи, соответственно, путём разрешения рас-
поряжения вещью . Передача предмета может быть осу-
ществлена реальным способом (TRADITIO BREVI MANU 
или TRADITIO LONGA MANU) или фиктивным способом, 
например, путём передачи — акта дарения . [10; 167]

Решающим фактором для установления владе-
ния была, как было сказано выше, воля к  воздействию 
на вещь как на свою собственную — ANIMUS POSSIDENDI . 
Однако экспертиза воли ввиду того, что она является 
психологической категорией, сопряжена со значитель-
ными трудностями . Мы можем сделать вывод о  факти-
ческом содержании завещания только из  поведения 
заинтересованного лица . Однако следует отметить, что 
ANIMUS POSSIDENDI незаменим в  римской концепции 
владения и, в отличие от физического контроля над ве-
щью, также может быть опосредован другим человеком . 
В  первую очередь, конечно, лица, подчинённые власти 
владельца (рабы, лица ALIENI IURIS) . Эти лица, не  обла-
дая правоспособностью и, следовательно, не имея воз-
можности распоряжаться вещью как своей собственной, 
приобретали владение для своего хозяина .

Кроме того, лицо, имеющее вещное право (узуфрукт) 
или ususfruktus, удерживает вещь за  собственника . Од-
нако наиболее важным является физический контроль 

над вещью со стороны другого лица на основании пра-
вового акта или иного факта . Из  вышесказанного ясно, 
что приобретатель владения должен был иметь возмож-
ность выразить свою волю внешне, поэтому юридиче-
ские лица, психически больные лица или дети не могли 
приобрести владение своими действиями . [2; 24] 

Напротив, владение могло быть приобретено по до-
веренности [18; 132] или через раба, при условии, что 
хозяин действительно имел раба в  своей власти . Инте-
ресно посмотреть на  приобретение во владение раба 
пекулия, здесь сложилась довольно головокружитель-
ная конструкция, что в таком случае хозяин раба приоб-
ретает владение, но без собственной воли .

Если для установления владения требуются два пред-
варительных условия (CORPORALIS POSSESSIO и ANIMUS 
POSSIDENDI), исчезновение любого из них должно при-
вести к его прекращению . Другими словами, лицо теряет 
возможность физического контроля над вещью, которой 
владеет, или теряет волю распоряжаться этой вещью как 
своей собственной . Для полноты стоит отметить, что 
утрата владения происходит даже в  том случае, если 
утрачены обе вышеперечисленные предпосылки его су-
ществования . [10;168] 

Таким образом, потеря владения CORPORE есть по-
теря физической возможности влиять на  вещь . Однако 
это должна была быть постоянная потеря, и временная 
неспособность физически контролировать вещь обычно 
не приводила к потере владения . [14; 192]

Как правило, потеря владения происходит, когда дру-
гим лицом — новым владельцем — становится держа-
тель . Если владение является фактическим состоянием, 
то в таком для нынешнего владельца этот статус, очевид-
но, прекратиться, а  для нового владельца в  значитель-
ной степени реализуется .

Таким образом, в  классические времена владелец, 
чья вещь была захвачена другим лицом без его ведома, 
не терял владения . Только в том случае, если произош-
ли такие обстоятельства, что предыдущий держатель 
знал о  нарушении владения и  ничего не  предпринял, 
CORPORE теряет владение как таковое . Этот тип утраты 
владения также имеет место, когда предмет был отобран 
у арендатора .

Утрата владения ANIMO наступает, если держатель 
заявляет своё желание больше не  владеть вещью, т .е . 
распоряжаться ею как своей собственной вещью . Конеч-
но, такая воля может быть выражена и  в неявной фор-
ме . Из логики неверно выводить другие способы утраты 
владения, а именно исчезновение вещи (физическое или 
в  юридическом смысле), смерть владельца, исчезнове-
ние его правосубъектности . В этом контексте представ-
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ляется интересным оценить ситуацию, в которой владе-
лец попал в плен и позже был освобождён . Этот случай 
не был охвачен IUS POSTLIMINII . [10; 169]

При изучении описываемой темы мы сталкиваемся 
с  тем фактом, что римское право не  даёт определений 
правовых институтов в  современном ключе или опре-
деляет их противоречивым образом, соответственно, 
в  некоторых случаях очень трудно вывести их точную 
характеристику . Такая тенденция применима и в случае 
владения . Как упоминалось выше, обладание вещью 
можно рассматривать как простой факт, но  такое вос-
приятие обладания не является универсальным . Некото-
рые автора склоняются к мнению, что владение должно 
рассматриваться и  как правовую ситуация, а  также как 
фактическую . [17; 145] Другие же считают владение абсо-
лютным правом, в то время как третьи считают его субъ-
ективным правом . [15; 216]

Характер правовых последствий, связанных с закон-
ным владением, по мнению романистов, если законному 
владению предоставляется правовая защита посред-
ством ACTIO PUBLICIANA IN REM, это, безусловно, субъ-
ективное право . С  такой точкой зрения нельзя не  со-
гласиться . Существование владения связано законом 
с  рядом прав и  обязанностей, составляющих это субъ-
ективное право владения . Кроме того, обозначение вла-
дения как простого факта логически поднимает вопро-
сы о  причине существования его защиты преторским 
способом, во многих случаях даже против собственника, 
чьё право сильнее владения . Савиньи определяет в ка-
честве причины защиты владения защиту личности, свя-
занную с  признанием господства человека над вещью . 
[19;216] 

В качестве причины защиты владения рассматривает-
ся своего рода общее правовое требование, запрещаю-
щее произвольные действия против воли другого лица . 
Такая позиция, однако, более чем спорна . И последнее, 
но  не менее важное: существует ряд мнений, связыва-
ющих защиту владения и пользования с публичным по-
рядком и требованием его сохранения, в которых защи-
та прав владения и пользования часто рассматривается 
как своего рода административный акт . Общим знамена-
телем многих из вышеупомянутых тезисов является пе-
реоценка некоторых существенных фактов, и  решение 
следует искать в  сумме всех влияний и  потребностей, 
которые сопровождали общество в истории и которые 
сыграли роль в развитии правосознания .

Остаётся открытым вопрос, возможно ли, ввиду оче-
видного различия в понимании необходимости опреде-
ления и  категоризации правовых институтов, вообще 
сформировать общепринятое в настоящее время опре-
деление обсуждаемого института во времена Римской 
империи . 

Если мы рассмотрим, с  нашей точки зрения, огром-
ный период времени, в течение которого институт вла-
дения был закреплён в  римском праве, мы приходим 
к выводу, что любое обобщение вводит в заблуждение . 

Полагаю, что, как и в случае со многими другими ин-
ститутами, понимание срока пребывания в качестве вла-
дельца зависело с течением времени от преобладающих 
социальных условий и интересов, в какой-то момент его 
сущность может восприниматься в  основном как субъ-
ективная, в другой момент как просто справедливо при-
знанный факт .
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Аннотация. В статье демонстрируется несогласованность действующего ре-
гулирования, касающегося осуществления предпринимательской деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций. Автором 
приводится соотношение положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации и специальных федеральных законов в результате чего обосно-
вывается отсутствие системности и последовательности в данном вопросе. 
Особое внимание уделяется критерию целевого характера деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций и  специфики 
осуществления предпринимательской деятельности такими субъектами. 

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организа-
ции, предпринимательская деятельность, социальные услуги, приносящая 
доход деятельность, социальные проблемы, гражданское общество, соци-
альное предпринимательство. 

THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION 
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 
BY SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT 
ORGANIZATIONS

A. Ryumin

Summary. The article demonstrates the inconsistency of the current 
regulation concerning the implementation of entrepreneurial activities 
of socially oriented non-profit organizations. The author provides a 
correlation between the provisions of the Civil Code of the Russian 
Federation and special federal laws, as a result of which the lack of 
consistency and consistency in this matter is justified. Special attention 
is paid to the criterion of the targeted nature of the activities of socially 
oriented non-profit organizations and the specifics of the implementation 
of entrepreneurial activities by such entities. 

Keywords: socially oriented non-profit organizations, entrepreneurial 
activity, social services, income-generating activities, social problems, 
civil society, social entrepreneurship.

Осуществление предпринимательской деятельно-
сти социально ориентированными некоммерче-
скими организациями (далее также СО НКО) на-

прямую взаимосвязано с видами деятельности, которые 
осуществляет такой субъект гражданского оборота .

Механизм участия СО НКО в  гражданском обороте 
не имеет принципиальных особенностей с точки зрения 
общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) . Согласно пункту 4 статьи 50 
ГК РФ некоммерческие организации обладают правом 
осуществлять приносящую доход деятельность в  слу-
чае, если это предусмотрено их уставом, и при условии 
ее осуществления для достижения целей, ради которых 
созданы некоммерческие организации, и  при соответ-
ствии деятельности таким целям .

Как отмечает Е .А . Суханов, право осуществления при-
носящей доход деятельности, по своей сути является раз-
новидностью предпринимательской деятельности [1] .

Примечательно, что до внесения изменений в ГК РФ 
Федеральным законом от 05 .05 .2014 № 99-ФЗ «О внесе-
нии изменений в главу 4 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации и о признании утративши-

ми силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» законодатель в статье 50 ГК РФ 
использовал формулировку «осуществлять предприни-
мательскую деятельность» .

Данные изменения явились результатом воплоще-
ния Концепции развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации, одобренной Советом при 
Президенте РФ по  кодификации и  совершенствованию 
гражданского законодательства в 2009 году . 

Указанное, достаточно примечательно учитывая тот 
факт, что пункт 1 статьи 50 ГК РФ рассматривает неком-
мерческие организации в  качестве таковых при двух 
условиях, среди которых отсутствие распределения по-
лученной прибыли между участниками . В этой связи не-
ясным является, что в  итоге получают некоммерческие 
организации, прибыль или доход . 

Кроме того, указание на  право некоммерческих ор-
ганизаций заниматься предпринимательской деятель-
ностью сохранилась в пункте 2 статьи 24 Федерального 
закона от 12 .01 .1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (далее — Федеральный закон «О  некоммерче-
ских организациях») .
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В результате действующее регулирование ГК РФ 
предполагает ограничение предпринимательской де-
ятельности лишь уставными целями, что не  исключает 
возможности включить практически любые виды пред-
принимательской деятельности в  устав некоммерче-
ской организации [2] .

Ключевым отличием СО НКО от  иных видов неком-
мерческих организаций является осуществление дея-
тельности, которая предусмотрена статьей 31 .1 Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях», что 
прямо следует из пункта 2 .1 статьи 2 Федерального зако-
на «О  некоммерческих организациях» . Следовательно, 
осуществление предпринимательской деятельности СО 
НКО возможно исключительно в установленных законо-
дательством Российской Федерации сферах .

Важно отметить, что Федеральный закон «О  неком-
мерческих организациях» применительно к  СО НКО 
использует помимо сфер деятельности, конструкцию 
«деятельности, направленной на  решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в  Россий-
ской Федерации» (п . 2 .1 ст . 2) . В этой связи научный ин-
терес вызывает вопрос соотношения предприниматель-
ской деятельности и указанного положения .

Содержание социальных проблем законодательство 
Российской Федерации не  раскрывает, равно как и  по-
нятие гражданского общества . В соответствии с Положе-
нием о  Совете при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека 
развитие гражданского общества рассматривается в не-
разрывной связи с реализацией прав человека . 

В свою очередь, социальные проблемы являются 
одним из составляющих социальный сферы . Ю .А . Кицай 
указывает следующее: «социальная сфера является обла-
стью решения социальных проблем населения, обеспе-
чивающей ему высокий уровень и качество жизни» [3] .

Представляется, что решение социальных проблем 
охватывает те виды деятельности, которые законодатель 
использует в различных формулировка в виде слова «со-
циальные» . Например, в статье 18 Федерального закона 
от 24 .07 .2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в  Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в  Российской Федерации») 
предусматривается установление льгот для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающих-
ся социально значимыми видами деятельности . При этом 
критерии отнесения к таковым в действующей системе 
правового регулирования не  предусматриваются [4] .

Исследователями также рассматривается осущест-
вление социально-значимой деятельности с целью раз-
решения социальных проблем [5] . Соглашаясь с данным 

подходом, отметим, что он позволяет установить право-
вую определенность в части установления возможности 
осуществления предпринимательской деятельности 
СО НКО в виде социально-значимой деятельности, кото-
рая напрямую не предусмотрена Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» .

Примечательно, что социальная ориентированность 
используется законодателем в  рамках полномочий 
Правительства Российской Федерации, установленных 
в статье 114 Конституции Российской Федерации, пред-
полагая обязанность данного органа государственной 
власти обеспечивать единство социально ориентиро-
ванной государственной политики . Учитывая, что осо-
бенностью конституционного регулирования является 
«универсальный, всеобъемлющий характер» [6, C . 106], 
приведенное положение демонстрирует вектор даль-
нейшего развития государства, включая приоритет-
ность мер поддержки СО НКО . Дальнейшее воплоще-
ние данной нормы находит свое отражение в  пункте 5 
статьи  31 .1 Федерального закона «О  некоммерческих 
организациях», на  основании которого Правительство 
Российской Федерации устанавливает порядок оказа-
ния финансовой поддержки СО НКО . 

Еще одним актом, который заслуживает внимания 
для целей настоящей статьи, является Федеральный за-
кон от  28 .12 .2013 № 442-ФЗ «Об  основах социального 
обслуживания граждан в  Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон «Об  основах социального 
обслуживания граждан в  Российской Федерации») . Со-
гласно статье 3 данного закона социальная услуга рас-
сматривается в качестве действия в области социально-
го обслуживания, предполагающего оказание помощи 
гражданину в  целях улучшения условий его жизнеде-
ятельности . Помимо этого, статья 20 Федерального за-
кона «Об  основах социального обслуживания граждан 
в  Российской Федерации» закрепляет исчерпывающий 
перечень видов социальных услуг . Видится обоснован-
ным рассматривать осуществление предприниматель-
ской деятельности в данной части также в качестве ре-
шения социальных проблем .

Предпринимательская деятельность СО НКО наи-
более органично вписывается в  социальное предпри-
нимательство, которое введено в  Федеральный закон 
«О  развитии малого и  среднего предпринимательства 
в  Российской Федерации» в  2019 году . Так, социальное 
предпринимательство является предпринимательской 
деятельностью, которая направлена на  достижение 
общественно полезных целей, а также способствующая 
решению социальных проблем граждан и  общества . 
В  научных трудах социальное предпринимательство 
рассматривается как «феномен, возникающий в резуль-
тате осознания общественной потребности в  решении 
социальных проблем при активном участии экономиче-
ски эффективных бизнес-организаций» [7] .
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Стоит подчеркнуть, что законодатель закрепляет 
не  только сферы деятельности социального предпри-
нимательства, но  и условия, при соблюдении которых 
деятельность признается таковой .

Несмотря на  это установить прямую взаимосвязь 
между терминами «социально ориентированная орга-
низация», «социальные услуги», «социально значимые 
виды деятельности», а  также «социальное предприни-
мательство» достаточно проблематично . 

Вероятно, что осуществление всех перечисленных 
видов деятельности соответствует целям функциони-
рования некоммерческих организаций . Следовательно, 
предпринимательская деятельность или приносящая 
доход деятельности в  рассматриваемом ключе вполне 
обоснована .

Несколько иначе обстоит ситуация c иными видами де-
ятельности . Практически любой вид деятельности можно 
соотнести с критерием «служит достижению целей, ради 
которых они созданы», ранее рассмотренному и  уста-
новленному в ГК РФ . Прежде всего, речь идет о направ-
лении дохода, который получен в результате такой дея-
тельности, а именно — на реализацию функций СО НКО .

Объективно меньше ясности с точки зрения оценки 
предпринимательской деятельно СО НКО на  предмет 
соответствия целям ее деятельности такого субъекта . 
Возникает вопрос, если ряд уставных целей некоммер-
ческой организации не  обладают характеристиками, 
характерными для социально ориентированных орга-
низаций, насколько правомерно осуществление такой 
деятельности учитывая тот факт, что ГК РФ указывает 
только на соответствие цели, не конкретизируя особен-
ности отдельных видов некоммерческих организаций . 
Более того, Федеральный закон «О некоммерческих ор-
ганизациях» практически не  дополняет регулирование 
в рассматриваемой части . 

В правоприменительной практике ВС РФ указывает 
на важность не только направленности полученных де-
нежных средств на  достижение уставных целей, но  не-
посредственному соотнесению ее с  точки зрения их 

достижения (См .: Апелляционное определение Апел-
ляционной коллегии Верховного Суда РФ от  20 .09 .2017 
№ АПЛ17-367) . 

Несмотря на подобные разъяснения представляется 
достаточно размытым подобный целевой барьер ввиду 
того, что он предполагает излишнюю роль судебного 
усмотрения по  оценке обоснованности осуществления 
предпринимательской деятельности СО НКО . 

Косвенно об  отсутствии последовательного разгра-
ничения между предпринимательством СО НКО и  дея-
тельностью, направленной на решение социальных про-
блем, свидетельствует пункт 21 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от  23 .06 .2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», согласно которому при осуществлении 
приносящей доход деятельности на некоммерческие ор-
ганизации распространяются нормы, которые регулиру-
ют осуществление предпринимательской деятельности . 

В результате предпринимательская деятельность 
СО НКО тесным образом взаимосвязана с содержанием 
рассмотренных понятий . Вместе с тем, по справедливо-
му замечанию Д .В . Ивановой, «преодолению терминоло-
гической путаницы не способствует и имеющаяся пута-
ница с  наличием сразу нескольких близкородственных 
терминов: «социально ориентированное предпринима-
тельство», «предпринимательство в социальной сфере», 
«социальная ответственность бизнеса» [8] .

Представляется, что предпринимательская деятель-
ность СО НКО должна коррелировать с видами деятель-
ности, которые позволяют относить некоммерческую 
организацию к  социально ориентированным . Обе-
спечение единообразия в  данном вопросе возможно 
путем дополнения пункта 2 статьи 24 Федерального 
закона «О  некоммерческих организациях» положени-
ем, предусматривающим возможность осуществления 
предпринимательской деятельности СО НКО лишь при 
соответствии и  для достижения целей, установленных 
в пункте 2 .1 статьи 3 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях» .
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ИНСТИТУТ СОГЛАШЕНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ  
КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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Аннотация. В статье анализируется новый для российского административ-
ного права институт соглашения с Центробанком России, в рамках которого 
происходит освобождения от  административной ответственности за  не-
которые правонарушения в  сфере финансового рынка. На  основе сравни-
тельно-правового метода строится исследование специфики нормативного 
регулирования института Соглашения как в  действующем законодатель-
стве, так и  в законопроектах. Выявлено, что по  свое правовой природе 
Соглашение с регулятором представляет собой аналог широко распростра-
нённой в мировой практике «сделки с правосудием» (трансакции). Сделан 
вывод о значении института Соглашения, сформулировано его определение 
с административно-процессуальной точки зрения. Отмечен ряд положений 
действующего законодательства, требующих корректировки, выявлены 
пробелы в нормативном регулировании.

Ключевые слова: финансовый рынок, Соглашение с Банком России, освобож-
дение от административной ответственности, административно-деликтное 
законодательство, административная ответственность.

THE INSTITUTION OF AN AGREEMENT 
WITH THE REGULATOR AS A BASIS  
FOR EXEMPTION FROM ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR OFFENSES  
IN THE FINANCIAL MARKET

I. Taranov

Summary. The article analyzes the institution of an agreement with the 
Central Bank of Russia, which is new for Russian administrative law, 
within the framework of which there is an exemption from administrative 
responsibility for certain offenses in the financial market. On the basis of 
the comparative legal method, the study of the specifics of the regulatory 
regulation of the institution of the Agreement is based both in the current 
legislation and in draft laws. It is revealed that, by its legal nature, the 
Agreement with the regulator is an analogue of the «deal with justice» 
(transaction), which is widespread in world practice. The conclusion 
is made about the significance of the institution of the Agreement, its 
definition is formulated from an administrative and procedural point 
of view. A number of provisions of the current legislation requiring 
adjustments are noted, gaps in regulatory regulation are identified.

Keywords: financial market, Agreement with the Bank of Russia, 
exemption from administrative liability, administrative and tort 
legislation, administrative liability.

Введение

Совершение любого административного правона-
рушения влечет за  собой целый комплекс право-
вых последствий, которые касаются не только на-

значения и  исполнения административного наказания, 
предусмотренного КоАП РФ, но и последующего «состо-
яния административной наказанности» [1], выражающе-
гося в наложении на лицо, привлечённое к администра-
тивной ответственности, определенных ограничений 
или обязанностей, установленных различными феде-
ральными законами (к  примеру, приостановление дей-
ствия или аннулирование лицензии) . 

Этот правовой механизм, посредством которого го-
сударство в  лице своих публичных органов реагирует 
на правонарушение в целях поддержания правопоряд-
ка, защиты законных интересы граждан и юридических 
лиц, и  способствования восстановлению социальной 

справедливости и превенции противоправной деятель-
ности в  доктрине обозначается как институт админи-
стративной ответственности [2, с . 208] . 

Вместе с тем, административно-деликтное законода-
тельство нашей страны предусматривает возможность 
освобождения от  административной ответственности . 
Следует признать, что данный институт несмотря на то, 
что нормы содержащие, основания и порядок освобож-
дения от  ответственности, введены в  правовое поле 
давно, институт освобождения от  административной 
ответственности в настоящее время находится в стадии 
формирования . Нет единства мнений относительно це-
лей, преследуемых рассматриваемым институтом, его 
правовой природы, сущности и  количества оснований 
освобождения от уголовной ответственности [3,4] . 

Не оспариваемым в  академической среде основа-
нием освобождения от  административной ответствен-
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ности и  фактическим единственным, прямо упомя-
нутым в  качестве такового в  действующем КоАП РФ 
является малозначительность (ст . 2 .9, глава 2 «Админи-
стративное правонарушение и  административная от-
ветственность») . Проект федерального закона «Кодекс 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях», размещенный на  федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов (по  состоянию 
на 15 .07 .2023) (далее — Проект КоАП) содержит уже семь 
таких оснований, однако положения статьи 4 .1 Проекта 
активно критикуются учеными-административистами 
за  смешение институтов освобождения от  ответствен-
ности и  освобождения от  наказания, непродуманность 
и некорректность формулировок .

С 2021 года в  действующее административное за-
конодательство в главу 28 КоАП РФ «Возбуждение дела 
об административном правонарушении»» введён новый 
институт — Соглашение с  регулятором — Центробан-
ком (далее — Соглашение), который фактически явля-
ется механизмом освобождения от  административной 
ответственности . В  настоящее время в  академической 
литературе исследований данного института на прово-
дилась, поэтому анализ нормативного регулирования 
и оценка перспектив развития Соглашения как основа-
ния освобождения от  административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере финансового рынка, 
представляется актуальным .

Обсуждение и результаты

Регулирование Соглашения производятся комплек-
сом нормативных правовых актов: действующим КоАП 
РФ — ст . 28 .10 «Приостановление и возобновление про-
изводства по  делу об  административном правонару-
шении», примечание 2 к  статье 15 .21 «Неправомерное 
использование инсайдерской информации»; Федераль-
ным законом от 27 .07 .2010 № 224-ФЗ (ред . от 04 .08 .2023) 
«О  противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и  манипулированию рын-
ком и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее — Закон об ин-
сайде) — статья 11 .1 «Соглашение с  Банком России»; 
Указанием Банка России от 23 .12 .2021 № 6033-У «О согла-
шении с Банком России, предусмотренном статьей 11 .1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ …», 
Указанием Банка России от 29 .06 .2022 № 6179-У «О вне-
сении изменений в инструкцию Банка России от 13 ян-
варя 2020 года № 201-И» — п . 9 .5; Проектом КоАП — ст . 
4 .3 . «Освобождение от  административной ответствен-
ности при условии исполнения соглашения, заключен-
ного лицом, в  отношении которого ведется производ-
ство по  делу об  административном правонарушении, 
с  Банком России», Проектом Процессуального кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях — п . 10 ст . 5 .6, ст . 5 .7 .

Рассмотрим подробнее специфику нормативного ре-
гулирования института Соглашения с  использованием 
сравнительно-правого метода (табл .1) .

Анализ указанных положений законов и законопро-
ектов, а  также ведомственных документов мегарегуля-
тора финансового рынка — ЦБ РФ, позволяет сделать 
несколько принципиальных выводов . 

1 . Как явствует из  содержания нормативных право-
вых актов, Соглашение с  регулятором представ-
ляет собой аналог широко распространённой 
в  мировой практике «сделки с  правосудием» 
(трансакции), т .е . является финансовым соглаше-
нием между лицом, привлекаемым к  ответствен-
ности (чаще всего уголовной) и  государственным 
органом, осуществляющим процессуальное пре-
следование . В рамках такой сделки правонаруши-
тель принимает на себя финансовое обязательство 
выплатить определённую денежную сумму госу-
дарству, и  может дополняться обязательствами 
по прекращению нарушения, предотвращению его 
повторения или возмещению ущерба . Соглашение, 
утвержденное уполномоченным органом и испол-
ненное надлежащим образом, не влечет за собой 
какого-либо заявления о вине . Эта сделка требует 
двух предварительных условий: должно быть на-
личие правонарушения и  взаимное намерение 
сторон . В российском уголовном праве и процессе 
есть аналогичный правовой институт — судебный 
штраф, являющийся основанием прекращения 
уголовного преследования и освобождения от уго-
ловной ответственности, который хорошо зареко-
мендовал себя за шесть лет своего существования .

2 . Отметим, что в  подавляющем большинстве пра-
вопорядков такого рода сделки утверждаются 
судом, как и  оценка их исполнения/неисполне-
ния . Действующее российское законодательство 
указанные полномочия предоставляет регуля-
тору — ЦБ РФ, который не  входит в  систему ор-
ганов государственной власти . Однако в Проекте 
процессуального кодекса об  административных 
правонарушениях имеется указание на  то, что 
именно суд об  утверждает Соглашение, вынося 
советующее определение . Полагаем такой подход 
более взвешенным, позволяющим осуществлять 
правовой контроль над деятельностью мегарегу-
лятора, и  соответствующим конституционно-за-
крепленному принципу разделения властей . Тем 
более, контрольно-надзорные полномочия мега-
регулятора над участниками финансовых рынков 
могут быть реализованы посредством оглашения 
своей позиции относительно целесообразности 
заключения Соглашения и корректности его усло-
вий в судебном заседании . Аналогичным образом 
должен быть решён вопрос относительно призна-
ния Соглашения исполненным/неисполненным . 
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Таблица 1 . 
Регулирование института Соглашения

Действующий КоАП
Федеральный закон от 27.07.2010  

№ 224-ФЗ (Закон об инсайде)  
и ведомственные документы регулятора 

Проект КоАП  
и Проект процессуального Кодекса

В отношении каких 
составов адм. правона-
рушений применяется

статья 15.21 «Неправомерное использование инсайдерской информации» и ст. 
15.30 «Манипулирование рынком» 

Глава 30. «Административные правонаруше-
ния в сфере финансового рынка» и статьями 
23.4 и  23.5 (в  части, касающейся саморегу-
лируемых организаций в сфере финансового 
рынка) 

Содержание  
соглашения 

Прямо требований и условий 
соглашения не устанавливает, 
отсылает к нормам Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ 

1. Обязанности лица, с которым ЦБ 
РФ заключено соглашение (условия 
соглашения):
1) уплатить в бюджет Российской 
Федерации денежную сумму в размере: 
для физлица — не менее 5000 рублей, 
для должностного лица — не менее 
30000 рублей, для юрлица — не менее 
700000 рублей, максимальный размер 
не определен.
2) принять меры, направленные на со-
действие установлению обстоятельств, 
которые привели к инсайдерской 
торговле и манипулированию рынком;
3) устранить последствия таких на-
рушений и предупреждать свершение 
аналогичных действий в дальнейшем.
2. должны быть указаны:
1) срок исполнения лицом условий 
соглашения 
2) порядок их исполнения, 
3) порядок подтверждения факта 
исполнения и документы, его подтверж-
дающие 

1. Обязанности лица, в отношении которого 
ведется адм. производство:
1) уплатить в бюджет сумму, не более мини-
мального размера штрафа, установленного 
КоАП за соответствующее административное 
правонарушение;
2) возместить вред;
3) осуществить меры, направленные 
на предотвращение совершения аналогич-
ных административных правонарушений 
в дальнейшем.
2. должны быть указаны:
1) срок исполнения лицом условий со-
глашения

Период, в течении 
которого возможно за-
ключение соглашения

до дня вынесения постановления 
по делу об административном 
правонарушении

не содержит указаний с момента возбуждения дела и до начала 
рассмотрения его по существу.

Процедурные аспекты 
заключения соглаше-
ния

Соглашение подписывается пред-
седательствовавшим на заседании 
Комитета финансового надзора ЦБ 
РФ и законным представителем 
юридического лица.
Вступает в силу со дня принятия 
Комитетом финансового надзора 
Банка России решения о его за-
ключении. 

Инициатором является правонаруши-
тель, который направляет в Банк России 
ходатайство о заключении указанного 
соглашения по форме, установленной 
Указанием Банка от 23.12.2021 № 6033-
У. ЦБ РФ принимает решение о заклю-
чении соглашения либо отказе в его 
заключении не позднее 1 месяца с даты 
получения ходатайства. 
В таком ходатайстве должны быть 
указаны меры, которое лицо обязуется 
предпринять в целях: (1) компенсации, 
(2) для содействия в установлении об-
стоятельств, приведших к нарушениям, 
(3) превенции.
ЦБ РФ принимает решение не позднее 
1 месяца с даты получения ходатайства. 
Варианты решения: заключить соглаше-
ния либо отказать. 

Порядок заключения соглашения опре-
деляется Процессуальным Кодексом РФ 
об административных правонарушениях.
Вместе с тем, опубликованный Проект 
процессуального кодекса в настоящее время 
не содержит нормативных требований от-
носительно порядка заключения рассматри-
ваемого Соглашения. 
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Действующий КоАП
Федеральный закон от 27.07.2010  

№ 224-ФЗ (Закон об инсайде)  
и ведомственные документы регулятора 

Проект КоАП  
и Проект процессуального Кодекса

Кто не может быть 
стороной соглашения 

Лицо, не исполнившее ранее заключенное с ним соглашение.

В какой срок лицо 
обязано выполнить 
условия соглашения

Нет указания В срок, определенный соглашением, 
но не более шести месяцев с даты за-
ключения соглашения.

В срок, определенный соглашением

Признание вины Нет указания Заключение соглашения не означает 
признание лицом своей вины.

Для заключения соглашения признание 
лицом своей вины не требуется.

Административно-про-
цессуальный механизм 
освобождения от адм. 
ответственности

В случае заключения Соглашения 
производство по делу подлежит 
приостановлению со дня, сле-
дующего за днем вступления 
Соглашения в силу, о чем выносится 
определение. В случае неисполне-
ния Соглашения со дня, следую-
щего за днем принятия решения 
о неисполнении, регулятор выносит 
определение о возобновлении про-
изводство по делу об администра-
тивном правонарушении Процеду-
ра рассмотрения дела в указанном 
случае также должна начинаться 
с первой фазы разбирательства 
дела. 
В случае исполнения Соглашения 
правонарушитель освобождается 
от уголовной ответственности.

Нет указаний на освобождение от от-
ветственности, однако регламентиро-
вана процедура признания Соглашения 
исполненным /неисполненным. 
Правонарушитель, по фактическому 
исполнению Соглашения, но не позднее 
установленного в Соглашении срока на-
правляет регулятору подтверждающие 
документы и письменное заверение 
об исполнении обязанностей. Комитет 
финансового надзора ЦБ РФ в срок 
не более 1 месяца с даты получения 
пакета документов анализирует их 
на предмет соблюдения условий 
и принимает решение о признании 
Соглашения исполненным либо о неис-
полненным.

Лицо, исполнившее Соглашение, освобожда-
ется от административной ответственности. 
Проект процессуального кодекса — Про-
изводство по делу об указанном админи-
стративном правонарушении в отношении 
данного лица подлежит прекращению.
Течение срока проведения административ-
ного расследования приостанавливается 
с момента вступления в силу определения 
суда об утверждении соглашения до момен-
та исполнения соглашения, либо до оконча-
ния срока исполнения условий соглашения, 
о чем выносится определение. Возобнов-
ляется в случае неисполнения правонару-
шителем обязанностей, предусмотренных 
Соглашением.
 В случае неисполнения соглашения 
в установленный срок, производство по делу 
подлежит возобновлению.

3 . Соглашение, как и любая «сделка с правосудием» 
представляет собой «стратегический» инструмент 
правосудия . Используя это выражение, как пра-
вило принимается во внимание прагматичный 
аспект: его способность быстро и  эффективно 
наполнять казну, экономии ресурсов, которые 
регулятор тратит на  расследование . Кроме того, 
предполагается, что такой институт должен спо-
собствовать доверительной атмосфере на рынке, 
сократить для его участников период неопреде-
ленности и  помочь им минимизировать репута-
ционные и финансовые риски . Вместе с тем, про-
цессуальная экономия вызывает определенные 
сомнения — процесс анализа инициативного хо-
датайства правонарушителя и  анализа исполне-
ния Соглашения довольно длительный по срокам 
(по 1 месяцу на каждое решение), поэтому полага-
ем необходимым изменить сроки строну уменьше-
ния . Финансовые преимущества для правонару-
шителя также неоднозначны . Минимальная сумма 
компенсаторной выплаты увязана с минимальной 
суммой административного штрафа, установлен-
ного ст . 15 . 21 и 15 .30, за исключением физическо-
го лица, которому, по  неясной причине, законо-

датель определил пороговое значение в размере 
максимальной суммы административного штрафа 
(что, полагаем, представляет техническую ошиб-
ку и  требует корректировки) . Верхняя граница 
не установлена, что предоставляет широкие дис-
креционные отношения регулятору . Кроме того, 
возможно потребуются расходы на принятие пре-
вентивных и  иных мер . Однако заключение Со-
глашение позволит избежать дисквалификации, 
а  также последующего «состояния администра-
тивной наказанности»: регулятор не  будет выда-
вать участникам таких соглашений предписания, 
приостанавливать их торговлю на  бирже и  анну-
лировать лицензию на  профессиональную дея-
тельность на рынке ценных бумаг . Таким образом, 
в целом, Соглашения представляет собой способ 
оптимизации разрешения административно-пра-
вовых конфликтов и предоставляет возможность 
участникам финансового рынка минимизировать 
репутационные и финансовые риски .

4 . Эта концепция предоставляет регулятору значи-
тельные неконтролируемые полномочия: он при-
зван оценивать эффективность и  корректность 
корректирующих и превентивных мер, предлага-
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емых правонарушителем, не  имея законодатель-
но установленных параметров ни для оценки их 
достаточности, ни для анализа качества и полно-
ты исполнения . Отметим, что ведомственные до-
кументы ЦБ РФ делят основания, по которым Со-
глашение может быть признано неисполненным 
на  две группы: (1) формальные (не  соблюдены 
сроки исполнения либо предоставлен не полный 
пакет подтверждающих документов и  информа-
ции); (2) фактические (не соблюдено хотя бы одно 
из условий соглашения) . Оценка последний груп-
пы в условиях отсутствия критериев такой оцен-
ки может повлечь правовую неопределенность . 
Не  ясен специализированный механизм обжа-
лования принятых ЦБ РФ решений относительно 
утверждения Соглашения и  признания его ис-
полненным/ неисполненным и  (или) договорной 
механизм обсуждения условий, поскольку иници-
атором Соглашения, и лицом, которое определяет 
обязательства сам себе по соглашению, является 
правонарушитель, а  ЦБ РФ вправе либо утверж-
дать их, либо нет, но корректировать их не упол-
номочен . Так же не ясно, должен ли ЦБ РФ моти-
вировать свой отказ, и  может ли лицо повторно 
обратиться с  ходатайством о  заключении Согла-
шения, изменив его условия, по одному и тому же 
делу . Эти положения — коррупциогенный фактор 
и должны быть четко установлены нормативно .

5 . Заключение Соглашения влечет ряд значимых по-
следствий: неисполнение ранее заключенного со-
глашения с Банком России и совершение админи-
стративного правонарушения лицом, с  которым 
ранее было заключено такое соглашение в  тече-
нии 1 года со дня его исполнения, признается об-
стоятельством, отягчающим административную 
ответственность . В  случае признания Соглаше-
ния неисполненным уплаченные по Соглашению 
в  бюджет денежные средства не  возвращаются . 
Интересно, что законодатель не  содержит ука-
зания на  возможность/невозможность уплаты 
установленной суммы в рассрочку, полагаем, что 
такая ситуация вполне может быть предусмотре-
на Соглашением . Возникает вопрос — следует 
ли учитывать факт уплаты (полность или частич-
но) при назначении наказания? Чтобы исключить 
двойную «штрафную» ответственность в  случае 
формального основания для призвания Соглаше-
ния неисполненным, возможно назначение штра-
фа «меньше меньшего» по правилам ч . 3 .2 ст . 4 .1 
КоАП РФ, вынесение предупреждения, либо учет 

выплаченной суммы при расчете величины адми-
нистративного штрафа . 

6 .  Отсутствие указания на временной период, в те-
чении которого надлежит принять и  процессу-
ально оформить решение о  возобновлении про-
изводства, в  Проекте процессуального кодекса 
порождает правовую неопределенность и созда-
ет риск злоупотребления правом, поэтому полага-
ем предпочтительней формулировку из  действу-
ющего КоАП РФ .

7 . Соглашение, распространяемое только на две ста-
тьи КоАП РФ, фактически раскалывает единство 
административного правосудия, разграничивая 
режим, применяемый к правонарушителям, вино-
вным в совершении таких правонарушений в сфе-
ре финансового рынка как инсайдерская торгов-
ли и  манипулирование рынком, и  к остальным 
субъектам, совершившим иные правонарушения 
в указанной сфере . Поэтому подход Проекта КоАП 
РФ представляется более корректным . 

8 . С административно-процессуальной точки зре-
ния Соглашение с  Банком России представляет 
собой особый вид освобождения от администра-
тивной ответственности, реализуемый в  особой 
процессуальной форме, включающей комплекс 
взаимосвязанных процедур: процедуру дости-
жения соглашения между лицом, привлекаемым 
к административной ответственности и регулято-
ром (Центробанком России); процедуру приоста-
новления производства по  административному 
делу, процедуру исполнения условий соглашения; 
процедуру возврата к привлечению лица к адми-
нистративной ответственности в случае неиспол-
нения условий до  истечения указанной в  согла-
шении конкретной даты .

9 . Значение института Соглашения заключается 
в  оптимизации способов разрешения админи-
стративно-правовых конфликтов; административ-
но-процессуальной экономии; предоставлении 
возможности участникам рынка ценных бумаг 
минимизировать репутационные и  финансовые 
риски, в связи с неприменением регулятором мер 
административно-правового принуждения в виде 
приостановки торговлю на  бирже и  аннулиро-
вания лицензии на  профессиональную деятель-
ность на рынке ценных бумаг; в усилении превен-
ции, поскольку на правонарушителя воздействует 
комплекс мер компенсационного и  штрафного 
характера .
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Аннотация. В статье исследованы научные подходы к определению субъ-
ектов и  объектов контрольных правоотношений с  позиции контроля как 
универсального правового явления, детерминирующего социум. Авторами 
отмечается, что в  настоящее время исследование контрольных правоот-
ношений осуществляется учеными-правоведами в  рамках постановки от-
дельных проблемных аспектов субъектно-объектного состава или содер-
жания контрольных правоотношений. Субъекты и объекты в контрольных 
правоотношениях делятся на две группы: субъекты государственного кон-
троля и субъекты общественного контроля. Субъектный и объектный состав 
контрольных правоотношений имеет соответствующее нормативное закре-
пление, что по мнению авторов, в рамках правоприменительной практике 
завершает дискуссию о субъектно-объектном составе контрольных право-
отношений в контексте исследования контроля как правового института.
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Summary. The article examines scientific approaches to the definition 
of subjects and objects of control legal relations from the position of 
control as a universal legal phenomenon that determines society. The 
authors note that currently the study of control legal relations is carried 
out by legal scholars within the framework of the formulation of certain 
problematic aspects of the subject-object composition or content of 
control legal relations. Subjects and objects in control legal relations are 
divided into two groups: subjects of state control and subjects of public 
control. The subject and object composition of control legal relations has 
an appropriate normative consolidation, which, according to the authors, 
in the framework of law enforcement practice completes the discussion 
about the subject-object composition of control legal relations in the 
context of the study of control as a legal institution.
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Контроль как универсальная теоретико-правовая 
конструкция предполагает многогранность его 
проявления во внешнем мире, т .е . в правовом про-

странстве . В частности, явление контроля обнаруживает-
ся в реализации государственных функций, в правовой 
форме деятельности, а  также в  правоотношениях . По-
пытка исследовать контрольные правоотношения неод-
нократно принималась и советскими [7, 9, 11, 15], и рос-
сийскими учеными-правоведами [5, 8, 10, 13], но только 
лишь в части постановки отдельных аспектов проблемы .

Так, Ю .М . Козлов отмечает, что контрольные отноше-
ния выступают как разновидность отношений власти 
и подчинения, контроль является одним из проявлений 
функции власти, а  контрольные полномочия представ-
ляют собой одну из  разновидностей властных полно-
мочий [7, с . 71] . Б .М . Макаров считает, что контрольные 
правоотношения есть разновидность общественных от-
ношений, урегулированных нормами права, т .е . право-
вые отношения, в  которых субъекты государственного 
и отдельных случаях субъекты общественного контроля 
взаимодействуют на правовой основе с органами госу-
дарственной власти, должностными лицами, организа-

циями, а также с гражданами при реализации возложен-
ных на них функций [9, с . 28] .

Рассматривая контроль как разновидность правоот-
ношений, следует отметить тот факт, что понятия «субъ-
ект» и  «объект» являются изученными в  значительной 
степени . В  контексте теории государства и  права под 
субъектом понимается как отдельное лицо и группа лиц, 
включая общественные объединения, так и органы госу-
дарственной власти, обладающие способностью иметь 
субъективные права и нести юридические обязанности 
[10, с . 53], т .е . носитель определенной компетенции, дея-
тельность которого направлена на объект права . Объект 
права — общественные отношения, которые могут быть 
предметом правового регулирования [12, с . 223] . Однако 
в рамках теории государства и права указанные понятия 
применительно к контролю нуждаются в уточнении с по-
зиции монистического и  плюралистического подходов . 
Разделяя позицию О .С . Иоффе, считаем, что объект кон-
трольных правоотношений должен обладать восприим-
чивостью к реагированию на правовое воздействие [6, 
с .  82], обеспечивающее устойчивость объекта в  право-
вом поле .
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В .И . Туровцев отмечает, что субъектами государ-
ственного контроля являются государственные органы 
и  их должностные лица, а  субъектами общественного 
контроля — общественные организации, органы мест-
ного самоуправления, отдельные граждане [15, с . 22] .

Из различий субъектов государственного и  обще-
ственного контроля следует различие в  их правовом 
положении, включая степень и  формы участия в  кон-
трольной деятельности . К .М . Конджакулян и Г .А . Кадиев 
в научной статье «Понятие и сущность государственно-
го контроля в  системе государственного управления» 
определяют ведущих субъектов в  системе субъектов 
государственного контроля, относя к ним главу государ-
ства, представительный орган государства, правитель-
ство, глав министерств и  ведомств, органы судебных 
и контрольно-надзорных инстанций, а также другие го-
сударственные структуры, наделенные в установленном 
порядке властными полномочиями . Указанные субъек-
ты существуют не  сами по  себе . Они составляют ядро 
механизма государства, нацелены на реализацию функ-
ций государства, в том числе путем осуществления кон-
трольной деятельности в рамках контрольных правоот-
ношений [8, с . 69–70] .

В самом широком смысле субъектом контроля явля-
ется государство в  лице специально уполномоченных 
органов и должностных лиц . Указанный тезис последо-
вательно обосновывает Г .В . Атаманчук в  своих трудах, 
посвященных теории государственного управления [5, 
с . 41–62] . А .М . Тарасов считает, что к субъектам государ-
ственного контроля относятся государственные органы, 
их подразделения, должностные лица, которые упол-
номочены нормативными правовыми актами осущест-
влять в  своей деятельности контрольные функции [13, 
с . 78] .

Наличие у  субъектов контроля государственно-
властных полномочий, включая автономию воли и воз-
можность государственного принуждения, означает, 
что субъекты контрольных правоотношений издают 
правовые акты, носящие обязательный характер для 
остальных участников контрольных правоотношений . 
Обязанность выполнять указания, изданные в пределах 
собственной компетенции, защищается мерами государ-
ственного воздействия .

Субъекты общественного контроля зафиксирова-
ны в  Федеральном законе «Об  основах общественного 
контроля в  Российской Федерации» . К  ним относятся: 
Общественная палата Российской Федерации, обще-
ственные палаты субъектов Российской Федерации, 
общественные палаты (советы) муниципальных образо-
ваний, общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти, общественные советы при за-
конодательных (представительных) и  исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации [4] . В  самом широком смысле к  субъектам 
общественного контроля можно относить не  только 
общественные палаты всех уровней и  общественные 
советы, но  и общественные объединения [3], а  также 
граждан, как представителей многонационального на-
рода Российской Федерации [1] . Е .П . Попова исследуя 
властные полномочия общественных организаций, от-
мечает, что они имеют иной характер, распространяют-
ся только на  их членов и  не обеспечиваются силой го-
сударственного принуждения . Однако из этого правила 
есть исключения, так решения профсоюзов по вопросам 
соблюдения трудового законодательства являются обя-
зательными для органов государственной власти, в  т .ч . 
контрольных . При этом право принимать обязывающие 
решения должно официально признаваться государ-
ством и закрепляться в соответствующем нормативном 
правовом акте [11, с . 147–152] .

Различия между субъектами государственного и об-
щественного контроля проявляется в  нормативном 
обеспечении контрольных мероприятий, конкретных 
задачах, подконтрольных объектах, объеме контроль-
ных полномочий, формах и  методах деятельности и  в 
полном объеме определяются компетенцией субъекта 
контроля, закрепляемой в нормативных правовых актах . 
В указанном контексте полномочия субъектов контроля 
образует законодательно закрепленная возможность 
совершать контрольное действие или их совокупность, 
что и  составляет правовой инструментарий для осу-
ществления контрольных функций [13, с . 79] .

Позиция, в  соответствии с  которой объект и  субъ-
ект контроля понятия относительные и каждый субъект 
контроля может быть одновременно и  его объектом, 
и  наоборот, вносит определенный сумбур, закладыва-
ет возможность дублирования воздействия субъектов 
контроля на объект контроля, отражаясь на его качестве 
и  эффективности . Ю .А . Тихомиров выделил специфиче-
ские черты, проявляющиеся во взаимодействии субъ-
екта и объекта в рамках функционирования различных 
подсистем в механизме государства, а именно:

 — субъект, в  рамках реализации нормативно за-
крепленной компетенции, является объектом 
контроля для вышестоящего элемента механизма 
государства;

 — объект контроля проявляется в дихотомии функ-
ций субъекта контроля в рамках конкретного вида 
деятельности и формы ее проявления при реали-
зации государственно-властных функций и задач;

 — удельный вес субъектно-объектных отношений 
зависит от уровня управления;

 — существование смешанных субъектов и объектов, 
т .е . наличие общего объекта контроля для несколь-
ких субъектов, при условии разграничения кон-
трольного воздействия на объект всех с ним взаи-
мосвязанных субъектов контроля [14, с . 117–118] .
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Объекты контроля определяются нормативными пра-
вовыми актами . Так на основании Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» от 31 .07 .2020 г . 
№ 248-ФЗ объектами государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля (далее также — объект 
контроля) являются: 

 — деятельность, действия (бездействие) граждан 
и организаций, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования; 

 — результаты деятельности граждан и организаций, 
в  соответствии с  критериями, установленными 
в обязательных требованиях; 

 — объекты материального мира, природные и при-
родно-антропогенные объекты, к которым предъ-
являются обязательные требования [2] . 

Контрольными органами в  рамках видов контроля 
обеспечивается учет объектов контроля в соответствии 
с  нормативными правовыми актами . При  сборе, обра-
ботке, анализе и  учете сведений об  объектах контроля 
для целей их учета контрольные органы используют ин-
формацию, представляемую им в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, информацию, получаемую 
в  рамках межведомственного взаимодействия, а  также 
общедоступную информацию [2] . 

В соответствии с  научным подходом А .М . Тарасова 
особенности системы объектов контроля предопреде-
ляют формирование предметов контроля, а  исходя 
из  общей теории государственного контроля, предмет 

контроля — это, условно говоря, часть объекта контро-
ля [13, с . 92] .

Отметим, что в  рамках имеющегося нормативного 
массива предмет контроля определяется федеральным 
законом о виде контроля, законом субъекта Российской 
Федерации о  виде контроля . Анализ действующего за-
конодательства позволяет отметить, что предметом кон-
троля являются:

 — соблюдение контролируемыми лицами обяза-
тельных требований, установленных норматив-
ными правовыми актами; 

 — соблюдение (реализация) требований, содержа-
щихся в разрешительных документах; 

 — соблюдение требований документов, исполнение 
которых является необходимым в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

 — исполнение решений, принимаемых по результа-
там контрольных мероприятий [2] . 

Таким образом, субъекты и  объекты в  контрольных 
правоотношениях делятся на  две группы: субъекты го-
сударственного контроля и  субъекты общественного 
контроля . Субъектный и объектный состав контрольных 
правоотношений имеет соответствующее нормативное 
закрепление . Наличие специализированного субъекта 
и  объекта соответствует теоретической конструкции 
структуры правоотношений, подтверждая универсаль-
ность контрольных правоотношений, оказывающие 
нормативно-институциональное воздействие на все си-
стемы и процессы в государственно-правовой действи-
тельности .
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Аннотация. В  данной статье рассматривается коллективизм как основа 
первичности общественного бытия по  отношению к  общественному со-
знанию, где термины коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение 
и  милосердие рассматриваются как традиционные ценности. Сам коллек-
тивизм преодолевает свое становление в  различные периоды, заставляя 
нас говорить об общинности и религиозной этике — соборности, формируя 
коллективообразование как явление общественной жизни. 
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Summary. The article shows collectivism as the basis of the primacy of 
social existence in relation to social consciousness, where the terms 
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Коллективообразование играет важную роль в  со-
временном обществе, способствуя укреплению 
связей между людьми и  содействуя росту духов-

ности и  морали в  российском обществе . Это особенно 
актуально в условиях сложившейся ситуации, когда уси-
ливается индивидуализм и разобщенность людей .

Коллективообразование способствует развитию вза-
имопомощи, солидарности и сотрудничества, что в свою 
очередь способствует нравственному росту и формиро-
ванию ответственного отношения к своей жизни и жиз-
ни общества в целом .

Однако, необходимо отметить, что коллективообра-
зование может быть эффективным только при условии, 
что каждый участник общества осознает свою роль 
в нем и готов внести свой вклад в развитие и благопо-
лучие коллектива .

Признание общечеловеческих и религиозных ценно-
стей является важным аспектом формирования мораль-
ных принципов в  обществе . Они помогают определить 
меру ответственности и взаимопонимания между людь-
ми . Кроме того, они способствуют развитию духовности 
и помогают людям ориентироваться в мире ценностей . 
Сегодня коллектив является не  только источником вы-
живания, но  и полезным инструментом для развития 
и  самосовершенствования личности . Вместе с  коллега-

ми и одноклассниками мы учимся, решаем задачи, нахо-
дим решения для сложных ситуаций . Участие в коллек-
тиве позволяет каждому индивиду совершенствоваться, 
раскрывать свои таланты и навыки, получать поддержку 
и помощь в достижении своих целей .

Однако необходимо понимать, что коллективы могут 
быть различными и зависеть от контекста . Возможно, не-
которым людям будет комфортней работать или учиться 
в небольшой группе, где они могут более тесно общаться 
и чувствовать себя значимыми . Для других людей боль-
шой коллектив может быть более привлекательным, так 
как он предоставляет больше возможностей для обще-
ния, обмена идеями и опытом [3] .

Таким образом, осознание принадлежности к  кол-
лективу и  участие в  его жизни играют важную роль 
в  развитии личности и  достижении целей . Коллективы 
предлагают солидарность, поддержку, взаимопомощь 
и  позволяют гармонично интегрироваться в  общество . 
Коллективные цели и  задачи могут быть достигнуты 
с  помощью взаимодействия и  сотрудничества всех 
участников коллектива . Коллективное взаимодействие 
учит каждого индивида уважать мнения и права других, 
находить компромиссы и  работать в  команде . Коллек-
тивные проекты и  задачи обеспечивают возможность 
для развития лидерских навыков, эмоционального ин-
теллекта и коммуникативных способностей .
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Коллективное взаимодействие и  сотрудничество 
играют важную роль в  развитии личности и  общества . 
Оно способствует формированию положительных ка-
честв, развитию лидерских навыков и  созданию благо-
приятной обстановки для достижения общих целей . Кол-
лектив — это сила, которая объединяет и  вдохновляет 
нас на великие дела .

Однако, со временем понятие коллективизма при-
обрело различные интерпретации . В  некоторых случа-
ях, коллективизм может ограничивать индивидуальные 
свободы и  самовыражение . В  таких условиях, утрачи-
вается индивидуальная ответственность и  принятие 
решений в  пользу общества . Это может привести к  не-
гативным последствиям и подавлению творческого по-
тенциала человека [8] .

С развитием человеческого общества и появлением 
классового разделения, коллективизм приобрел новый 
смысл . Основной принцип коллективизма в  рабовла-
дельческом обществе — это отрицание личной соб-
ственности, передача всей продукции коллективу или 
государству . Такой коллективизм можно увидеть в древ-
негреческом обществе, где все имущество принадлежа-
ло городскому государству или общине .

В средневековье коллективизм преобразовался, 
приняв форму феодализма . Земля и другие ресурсы при-
надлежали феодалу или государю, а крестьяне работали 
на  них и  отдавали часть продукции владельцу . Однако 
в этой системе также существовали элементы коллекти-
визма, например, обязанность служить государю и кол-
лективное использование земли в деревнях .

С развитием капитализма и появлением промышлен-
ности коллективизм претерпел дальнейшую трансфор-
мацию . В  это время возникли рабочие союзы и  коопе-
ративы, в которых работники объединились для защиты 
своих интересов и  совместного владения средствами 
производства . Этот вид коллективизма направлен на за-
щиту и достижение социальной справедливости [6] .

В современном обществе коллективизм может при-
нимать различные формы . Это может быть совместная 
работа над проектом, сотрудничество между коллегами, 
волонтерство и  общественная деятельность . Коллекти-
визм включает в  себя идею сотрудничества и  общего 
блага .

Таким образом, коллективизм — это понятие, ко-
торое непрерывно менялось на  протяжении истории . 
От заботы и помощи в первобытных общинах до сотруд-
ничества и социальной справедливости в современном 
обществе . Однако основными чертами коллективизма 
всегда были уважение интересов общества, взаимопо-
мощь и  ответственность за  общее благо . Коллективное 

проживание и  совместная хозяйственная деятельность 
сложной семьи были ключевыми условиями, обеспе-
чивающими безопасность каждого члена семьи во 
всех сферах жизни . Разрушение общинно-родственных 
связей, возникновение классовых различий и  государ-
ственной структуры привело к  ослаблению родствен-
ных уз и формированию коллективов на основе общих 
дел, совместных действий и  общего блага, а  не только 
семейных связей . В  социализме коллективизм выража-
ется в форме коллективной собственности на средства 
производства и организации управления предприятия-
ми . Это способствует неразделенному распределению 
богатства и  равенству возможностей для всех членов 
общества . Однако в практике социализма коллективизм 
может принимать форму принудительных коллектив-
ных решений и ограничения индивидуальной свободы . 
В коммунизме коллективизм становится высшей стади-
ей развития общества, где отсутствует частная собствен-
ность и  все ресурсы, и  труд распределяются согласно 
потребностям каждого члена общества . В  таком обще-
стве коллективность и солидарность являются главными 
принципами социальных отношений . Все граждане вно-
сят свой вклад в общее дело и пользуются благами обще-
ства наравне . Однако возможными проблемами такого 
общества могут быть отсутствие индивидуальной моти-
вации и  инноваций, а  также возможность образования 
стремительной личности и нарушения прав меньшинств .

Социалистическое общество, в  свою очередь, стре-
мится к  идеалу равенства и  справедливости . Коллекти-
вистская мораль является неотъемлемой частью этого 
стремления . В  коллективистской системе превалирует 
сознание о  важности общественных интересов над ин-
дивидуальными . Члены общества чувствуют ответствен-
ность за благосостояние общества в целом, а не только 
за свои собственные интересы .

Коллективистская мораль помогает создать равные 
условия для всех членов общества . Она предполагает 
сплоченность и  сотрудничество вместо конкуренции 
и  эгоизма . В  коллективистском обществе преследуется 
цель удовлетворения потребностей каждого индивида, 
а  не только немногих привилегированных . Это способ-
ствует улучшению социальной справедливости и сокра-
щению социальных неравенств .

Однако, необходимо отметить, что социальное дав-
ление в любом обществе имеет и отрицательные аспек-
ты . Оно может ограничивать индивидуальные свободы 
и  мешать развитию самостоятельности и  творческого 
потенциала . В  коллективистском обществе может воз-
никать опасность, что индивидуальные интересы игно-
рируются в погоне за общественным благосостоянием .

Поэтому, необходимо найти баланс между индивиду-
альными свободами и общественными интересами, чтобы 
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избежать несправедливостей и  предотвратить возмож-
ность ограничения личности . Важно помнить, что члены 
общества должны иметь возможность свободно выра-
жать свои мнения и  заниматься самореализацией, при 
условии соблюдения общественной этики и морали [1] .

П .А . Кропоткин высказывался о  том, что коллек-
тивизм предполагает сотрудничество, солидарность 
и взаимопомощь, но никоим образом не отрицает лич-
ную свободу каждого индивида . Он подчеркивал, что 
в  коллективе каждому должно быть гарантировано 
право на  самовыражение и  самоопределение, а  так-
же уважение к мнению и интересам других участников 
коллектива . Коллективизм — это не принуждение и под-
чинение, а  свободный выбор людей объединиться для 
достижения общих целей и благополучия каждого члена 
коллектива . В современном мире уважение к другим лю-
дям становится все более редким явлением . В условиях 
общества, где ценятся личная выгода и успех за любую 
цену, многие забывают о том, что оно является основой 
взаимоотношений между людьми . Часто мы видим, как 
люди унижают и  оскорбляют других, не  задумываясь 
о возможных последствиях . В таких условиях взаимопо-
мощь и солидарность часто становятся последними ред-
кими ниточками, которые связывают еще неразорван-
ные узлы у  нас в  обществе . Однако недооцененность 
уважения остается неизменной проблемой, и  важно 
помнить о его значимости . 

Важно понимать, что уважение не  означает без-
оговорочное соглашение с  другими людьми или отказ 
от своих принципов . Мы можем не соглашаться с кем-то, 
но  всегда можем выражать свое мнение с  уважением, 
не задевая чувства других людей . Уважение также вклю-
чает в себя уважение к личному пространству и времени 
других людей, как отмечал И . Кант . 

Соблюдение этикета и  этики является проявлением 
нашего уважения к другим . Мы также проявляем уваже-
ние к другим, соблюдая правила поведения в различных 
ситуациях, таких как общение за  столом или в  обще-
ственном месте .

В общем, уважение и вежливость являются основны-
ми принципами нашего общения с другими людьми . Это 
помогает создать гармоничные отношения и общество, 
где все люди чувствуют себя уважаемыми и значимыми . 
Взаимное уважение — это основа здоровых отношений . 
Способность видеть ценность и  достоинство других 
людей помогает нам строить гармоничные взаимодей-
ствия . Признавая их права, мы проявляем заботу и забо-
тимся о сохранении равновесия в отношениях .

Уважение также означает учитывать интересы и мне-
ния других людей . Уважение к другим людям — это при-
знак взрослости и  зрелости . Оно позволяет нам стро-

ить гармоничные отношения и  создавать сдержанную 
обстановку в  обществе, где каждый человек считается 
ценностью и  важным звеном социальной структуры . 
Взаимодействие и взаимная любовь или сотрудничество 
между людьми может привести к тому, что мы начинаем 
испытывать их интересы и  цели как свои собственные . 
В  то же время, когда другие люди проявляют свою ин-
дивидуальность и отличаются мнениями и интересами, 
мы можем смотреть на это как на отчуждение или отрыв 
от нашей группы . Это происходит потому, что группа или 
сообщество стремятся к  сплочению, и  любое проявле-
ние автономии со стороны членов этого сообщества мо-
жет рассматриваться как угроза разделению . 

Взаимоуважение и добродетельное поведение игра-
ют важную роль в формировании и поддержании здоро-
вых социальных систем . Унификация и  обезличивание, 
как основные риски тоталитарности, подавляют индиви-
дуальность и свободу личности, приводя к потере само-
определения и ответственности за свои действия . Край-
няя автономия и индивидуализм, в свою очередь, могут 
привести к равнодушию, эгоизму и отсутствию солидар-
ности . «Золотая середина» между этими крайностями — 
это коллективизм, основанный на  взаимоуважении, то-
лерантности и справедливости . Она позволяет каждому 
индивиду поддерживать свое значение и индивидуаль-
ность в  рамках общественных интересов и  потребно-
стей . В  такой системе каждый член общества является 
активным участником, способным вносить свой вклад 
и принимать ответственность за себя и других . Взаимо-
действие и сотрудничество становятся ключевыми эле-
ментами, способствующими развитию и  процветанию 
общества . В  итоге, истинный коллективизм создает ус-
ловия для гармоничного существования индивидуумов, 
обеспечивая социальную стабильность, разнообразие 
и духовную плодотворность (согласно Э . Фромму) [7] . 

Поэтому важно культивировать уважение как одно 
из  ценных качеств личности . Необходимо научиться 
уважать и понимать других людей, уметь слушать и вы-
сказывать свое мнение с  учетом чужих точек зрения . 
Уважение помогает сохранить гармонию во взаимоотно-
шениях и создает основу для взаимного доверия и под-
держки .

Коллективизм — это форма организации общества, 
в  которой приоритет отдается интересам коллектива 
перед интересами отдельного индивида . Он подразуме-
вает сотрудничество, совместную работу и  взаимную 
поддержку . Коллективизм помогает создать сильное со-
общество, в котором каждый получает поддержку и вза-
имную помощь, а также возможность развиваться и со-
вершенствоваться . Идеи коллективизма, выраженные 
в русской соборности, отражены в творчестве Хомякова, 
Лосского и Ильина . Соборность — это принцип, который 
играет важную роль в формировании отношений, поли-
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тических систем и  культурных ценностей в  России . Он 
предполагает единство и солидарность в обществе, где 
каждый индивид имеет свою роль и обязанности перед 
обществом . Главная цель соборности — создание гармо-
ничного и справедливого общества, где все люди рабо-
тают вместе для достижения общего блага .

Соборность предполагает сотрудничество и  взаи-
модействие между людьми . Вместо индивидуального 
стремления к  личным интересам, соборность подраз-
умевает принятие и учет интересов общины . Такое отно-
шение помогает достичь коллективных целей и способ-
ствует развитию всего общества [4] .

Соборность также требует взаимного уважения меж-
ду людьми . Каждый человек, независимо от своего соци-
ального статуса или положения, заслуживает уважение 
и равное отношение . Именно взаимное уважение созда-
ет базу для справедливости и равноправия в обществе .

Соборность важна не  только на  уровне отношений 
между людьми, но и на политическом уровне . Она пред-
полагает сотрудничество и  диалог между различными 
политическими силами и представителями разных соци-
альных групп . Только через совместные усилия можно 
создать стабильную, развитую и справедливую полити-
ческую систему . Она требует сотрудничества, взаимо-
действия, взаимного уважения и  принятия интересов 
общества как целого . Соборность способствует разви-
тию общества и достижению коллективных целей .

Ответственность играет важную роль в  формирова-
нии положительной общины . Каждый член общины дол-
жен понимать свою ответственность перед собой и пе-
ред другими людьми . Это означает соблюдение общих 
правил и норм, участие в общественных делах и заботу 
о благополучии общины в целом .

Способность взаимодействовать друг с другом — это 
ключевой аспект успешного функционирования общи-
ны . Люди, способные эффективно общаться, решать кон-
фликты и  работать в  команде, создают благоприятные 
условия для развития коллективного творчества и  до-
стижения общих целей .

Поддержка национальных традиций и обычаев также 
важна для формирования положительной общины . Со-
хранение и  уважение культурного наследия помогает 
укреплению идентичности и созиданию общего достоя-
ния .

Н .О . Лосский описывал свободу как самый возвышен-
ный дар Божий, который осуществляется через совмест-
ное творчество . Это означает, что община, основанная 
на  принципах взаимоуважения, взаимопомощи, ответ-
ственности и  способности взаимодействовать, позво-

ляет каждому индивиду проявить свои творческие спо-
собности и потенциал, внося свой вклад в общее дело . 
В  итоге, объединение и  взаимодействие на  основе со-
борности раскрывает индивидуальность и способности 
каждого человека, способствуя созиданию благоприят-
ной и  процветающей общины . Только такое объедине-
ние позволяет коллективу преодолеть различия и про-
тиворечия между индивидуумами и  создать гармонию 
в  обществе . Вместе люди могут развиваться, достигать 
успехов и находить смысл в жизни [5] .

Однако для достижения такого коллективизма, со-
гласно Н .А . Ильину, необходимо иметь веру в Бога . Вера 
делает людей более добрыми, сострадательными и  от-
крытыми друг к  другу . Она дает силы преодолевать 
трудности, препятствия и  сомнения, помогает разви-
вать одухотворенность и укреплять связи друг с другом . 
Верующие люди обладают внутренней гармонией, что 
способствует укреплению взаимопонимания и солидар-
ности в коллективе .

В итоге, творческая жизнь и  достижение счастья 
возможны только в  условиях единства коллективного 
общества, где каждый член имеет возможность про-
явить свою уникальность и  ощутить роль, которую он 
играет в общей судьбе . Такое общество, освещенное ве-
рой в Бога, способно преодолевать преграды и строить 
благополучное будущее для всех его членов . И .А . Ильин 
утверждает, что вера — это не только вера в Бога, но и 
вера в человека, в его способности к духовному разви-
тию и преображению . Он считает, что вера должна быть 
не просто наследием или догмой, а активным и творче-
ским процессом [2] .

Соборность, по мнению Ильина, является неотъемле-
мой частью веры . Она предполагает взаимное принятие 
христианских истин и  свободу веры и  убеждений для 
всех членов Церкви . Соборность также подразумевает 
чувство патриотизма и потребность в молитве и труде .

В соборном единстве люди объединяются взаимной 
привязанностью и стремятся к общению и обогащению 
духовными и нравственными ценностями . Они осознают 
свою ответственность перед другими людьми и  миром 
в  целом, и  стремятся сделать жизнь лучше и  справед-
ливее . Через развитие общественного сознания и граж-
данской ответственности, участие в общественных делах 
и деятельность в рамках коллектива, человек становит-
ся не только активным участником общества, но и стро-
ителем его будущего . Он принимает на себя ответствен-
ность за благополучие общества и активно влияет на его 
развитие .

Таким образом, развитие чувства солидарности и ис-
пользование своих талантов и  способностей во бла-
го общества являются важными аспектами прогресса 
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общества . Это позволяет людям обрести свое предна-
значение, ощутить пользу своего вклада и достичь гар-
монии в коллективе . В коллективе каждый член находит 
поддержку и  признание, что способствует повышению 
его самооценки и  мотивации к  достижению общих це-

лей . Коллективное сознание развивает толерантность, 
эмпатию, способность к сотрудничеству и конструктив-
ному взаимодействию . Все это способствует эффектив-
ной работе организации, увеличению производительно-
сти и качества ее продукции или услуг . 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие межсекторного социального 
партнерства (МСП) в  сфере экологии на  примере компании ОАО РЖД. От-
ражена актуальность темы, а  также ее важность для обеспечения эколо-
гической и  социальной безопасности. Нами было раскрыто понятие МСП 
и  рассмотрены основные принципы работы. Учитывая, что МСП — это 
сложная система, мы выделили несколько типов отношений, которые могут 
в ней складываться. Важно также рассматривать деятельность в сфере МСП 
в контексте исторических, культурных и прагматических факторов, которые 
были нами раскрыты. Для того чтобы показать роль государства в МСП, мы 
рассмотрели основные направления законодательных реформ. Переходя, 
к примеру с ОАО РЖД, мы раскрыли специфику работы данной компании. 
Цели, направления деятельности и мероприятия ОАО РЖД в рамках обеспе-
чения экологической безопасности позволили нам сформировать выводы 
относительно включенности компании в МСП и выделить будущие тенден-
ции и перспективы развития в данной области.

Ключевые слова: социальное партнерство, партнерство в  сфере экологии, 
экологическая безопасность, ОАО РЖД, межсекторное партнерство.

SUCCESSFUL PRACTICES  
OF INTER-SECTOR SOCIAL PARTNERSHIP 
IN THE FIELD OF ECOLOGY IN RUSSIA 
ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN 
RAILWAYS COMPANY

S. Kryuchkov

Summary. The article discusses the concept of intersectoral social 
partnership (SME) in the field of ecology on the example of the Russian 
Railways company. The relevance of the topic, as well as its importance 
for ensuring environmental and social security, is reflected. We have 
disclosed the concept of SMEs and considered the basic principles of work. 
Given that SMEs are a complex system, we have identified several types 
of relationships that can develop in it. It is also important to consider SME 
activities in the context of the historical, cultural and pragmatic factors 
that we have uncovered. In order to show the role of the state in SMEs, 
we reviewed the main directions of legislative reforms. Turning, for 
example, to JSC Russian Railways, we revealed the specifics of the work 
of this company. The goals, activities and activities of Russian Railways 
in the framework of ensuring environmental safety allowed us to form 
conclusions regarding the company’s involvement in SMEs and highlight 
future trends and development prospects in this area.

Keywords: social partnership, partnership in the field of ecology, 
environmental safety, Russian Railways, intersectoral partnership.

С учетом мировых экологических вызовов послед-
них лет, страны, включая Российскую Федерацию, 
сталкиваются с  актуальной проблемой интегра-

ции устойчивых стратегий в  промышленность . Несмо-
тря на наличие обширного спектра нормативных актов 
и программ в области экологии, существующая практи-
ка демонстрирует, что сотрудничество между государ-
ством, обществом и  частным сектором часто остается 
недостаточным для достижения устойчивого развития 
и обеспечения экологической безопасности . 

В центре этой проблематики стоит идея межсектор-
ного социального партнерства (МСП) в  экологическом 
контексте, которое представляет собой стратегическое 
сотрудничество между государством, частным сектором 
и гражданским обществом . В современных условиях ак-
туальность данного партнерства лишь усиливается из-за 
нарастающих экологических проблем, международных 
обязательств в области экологии и всеобщего стремле-
ния к устойчивому развитию [11, с . 49] .

Предполагается, что разработка и  применение ме-
ханизмов межсекторного социального партнерства 
в сфере экологии позволит создать более эффективные 
методы управления природными ресурсами, уменьшить 
негативное воздействие на  окружающую среду и  под-
держать устойчивое развитие благодаря совместным 
усилиям государства, бизнеса и общества .

Российские эксперты по экономике вовлеклись в глу-
бокое изучение экологических компонентов, элементов 
и критериев формирования экономики, ориентирован-
ной на  охрану окружающей среды . Учебные и  научные 
заведения, такие как Российская академия народного 
хозяйства при Президенте РФ, Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики» 
и  Московский государственный университет имени 
М .В . Ломоносова, разработали научные отделы, которые 
стремятся найти равновесие между социально-эконо-
мическими вызовами и поддержанием здоровой эколо-
гической обстановки [12] .

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.16
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Целью статьи является рассмотрение понятия меж-
секторное социальное партнерство в  экологии и  ис-
следование успешных практик реализации на примере 
РЖД . 

Объект исследования — это межсекторное социаль-
ное партнерство в  экологии в  Российской Федерации 
с  акцентом на  его комплексной природе и  широком 
спектре участников .

Предмет исследования концентрируется на действи-
ях, инициативах и политиках компаний в экологической 
сфере в контексте МСП на примере РЖД .

Для понимания перспектив межотраслевого соци-
ального партнерства в экологической сфере России был 
использован многоплановый исследовательский под-
ход . Были использованы такие социально-экономиче-
ские методы, как: анализ информации, социологическое 
наблюдение, метод экспертной оценки, сравнение, ин-
дукция, дедукция и классифицирование .

Всесторонний обзор литературы послужил основой 
для анализа существующих данных об  экологических 
стратегиях в  России . Сбор первичных данных осущест-
влялся посредством структурированных интервью 
с  ключевыми информаторами и  опросов, которые рас-
пространялись среди заинтересованных сторон эко-
логических проектов . В  качестве тематических иссле-
дований были рассмотрены конкретные партнерства, 
например, между РЖД, Росатомом и  Трансмашхолдин-
гом . Сравнительный анализ с глобальными инициатива-
ми выявил уникальное положение России в экологиче-
ском сотрудничестве .

Межсекторное социальное партнерство (МСП) при-
влекло заметное внимание как один из инновационных 
подходов к  решению сложных социальных и  экологи-
ческих проблем . В  широком смысле оно представляет 
собой совместные усилия с  участием организаций как 
минимум из  двух разных секторов — обычно государ-
ственного сектора, частного сектора и  гражданского 
общества — направленные на  достижение взаимовы-
годных результатов, которые перекликаются с устойчи-
вым развитием .

Термин «межсекторный» подчеркивает многомерный 
характер этого партнерства . В отличие от традиционных 
альянсов, МСП не  ограничиваются разрозненностью . 
Они выходят за рамки традиционных границ, признавая, 
что современные проблемы, особенно в экологической 
сфере, требуют подхода с участием многих заинтересо-
ванных сторон . Хотя прибыльность или стратегическое 
преимущество могут быть дополнительным преимуще-
ством для участников частного сектора, главной целью 
остается общественное благосостояние [1, с .192] .

Рассмотрим основные принципы социального пар-
тнерства в области экологии [4, с .130]:

1 . Взаимная выгода и  создание ценности . В  основе 
МСП лежит идея совместных усилий . Каждая уча-
ствующая организация задействует свои уникаль-
ные сильные стороны, будь то ресурсы, опыт или 
сети, обеспечивая синергетическую добавленную 
стоимость .

2 . Открытое общение . Учитывая разное происхож-
дение заинтересованных сторон, открытое и про-
зрачное общение становится незаменимым . Это 
не только помогает согласовывать цели, но также 
управлять ожиданиями и разрешать конфликты .

3 . Доверие и  надежность . Доверие является крае-
угольным камнем такого партнерства . Создание 
и поддержание доверия, особенно когда у участ-
ников могут быть исторически противоречивые 
интересы, имеет важное значение для долгосроч-
ного успеха .

4 . Совместное управление . В отличие от традицион-
ных вертикальных структур, МСП выступают за со-
вместное принятие решений . Это дает гарантию, 
что ни один интерес отдельного субъекта не зат-
мит коллективные цели партнерства .

5 . Гибкость и  адаптируемость . Признавая динамич-
ный характер социальных и  экологических про-
блем, МСП должны проявлять адаптивность . Они 
должны быть готовы развиваться в ответ на меня-
ющиеся обстоятельства или новую информацию .

Межсекторное социальное партнерство (МСП) — это 
больше, чем просто соглашения о  сотрудничестве; это 
сложные системы, характеризующиеся разнообразной 
реляционной динамикой . Понимание этих типов отно-
шений имеет решающее значение, поскольку они вли-
яют не только на функционирование партнерства, но и 
на результаты, которые оно дает .

Рассмотрим характеристику каждого типа в  табли-
це 1 [3] .

В целом, реляционная динамика МСП многогранна 
и  отражает разнообразие задач, которые они решают, 
и  целей, к  которым они стремятся . Анализ этих типов 
отношений дает представление о том, как функциониру-
ют партнерские отношения, с  какими проблемами они 
могут столкнуться и какое потенциальное влияние они 
могут оказать . 

В сложной структуре социально-экономического 
и  политического ландшафта России межсекторное со-
циальное партнерство стало ключевым каналом содей-
ствия устойчивому росту и  общественному благопо-
лучию . Однако оценка эффективности этих партнерств 
зависит от  понимания критериев, определяющих их 
«успех» . В  российском контексте на  это разграничение 
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влияет сочетание исторических, культурных и прагмати-
ческих факторов [5, с . 123] .

1 . Соответствие национальным приоритетам .

Учитывая сильную централизованную структуру 
управления в  России, важнейшим показателем успеха 
МСП является ее соответствие национальным и  регио-
нальным программам развития . Партнерства, которые 
перекликаются со стратегическими приоритетами, ини-
циированными правительством, особенно теми, кото-
рые связаны с экологическим и социальным развитием, 
часто обеспечивают усиленную государственную под-
держку и общественное одобрение .

2 . Ощутимые социально-экономические результаты .

Успех также измеряется ощутимыми преимущества-
ми, которые МСП приносит заинтересованным сторо-
нам . В  России, где сохраняются различия между город-
скими и  сельскими регионами, партнерства, которые 
успешно устраняют эти разрывы — будь то посредством 
развития инфраструктуры, образовательных инициатив 
или экологических проектов — заслуживают особого 
признания .

3 . Инклюзивность и  взаимодействие с  заинтересо-
ванными сторонами .

Инклюзивность, глобальный показатель успеха, име-
ет огромное значение в российской среде . Эффективные 
МСП активно привлекают широкий спектр заинтересо-
ванных сторон, от федеральных органов власти до мест-
ных сообществ . Такая инклюзивность обеспечивает учет 
различных точек зрения, повышая общественную значи-
мость и признание партнерства .

4 . Культурная и историческая чувствительность .

Богатое разнообразие культур, традиций и  истории 
России требует, чтобы успешные программы МСП дей-
ствовали с  острой чувствительностью к  этим аспектам . 
Партнерства, которые внедряют местные культурные 
ценности и признают исторический контекст, не только 
завоевывают доверие сообщества, но  и обеспечивают 
устойчивое, культурно резонансное воздействие .

5 . Финансовая жизнеспособность и прозрачность .

Финансовая устойчивость остается краеугольным 
камнем для оценки успеха МСП . Особенно в  услови-

Таблица 1 . 
Типы отношений в МСП в сфере экологии

Тип отношений Характеристика Элементы 

Транзакционные Основная форма МСП, обычно 
представляют собой краткосрочные 
обязательства, при которых стороны 
сотрудничают для достижения опре-
деленной цели

— Явный обмен: партнеры сотрудничают ради очевидных, часто ощутимых выгод.
— Определенные границы: сотрудничество определило начальную и конечную точки 
с ограниченными возможностями адаптации.
— Низкая взаимозависимость: организации остаются в значительной степени автоном-
ными с минимальной интеграцией.

Интегративные Такое партнерство предполагает 
более глубокое и долгосрочное со-
трудничество, при котором границы 
между участниками стираются, что 
приводит к разделению ответствен-
ности и взаимному росту

— Общее видение: партнеры совместно создают единое видение и цель, часто ориенти-
руясь на более широкие социальные или экологические цели.
— Высокая взаимозависимость: организации интегрируют процессы, ресурсы, а иногда 
даже структуры.
— Итеративная эволюция: эти партнерства часто развиваются, адаптируясь к меняю-
щимся обстоятельствам или целям.

Трансформационные Самая глубокая форма МСП, приводят 
к фундаментальным изменениям 
в партнерах, часто реформируя 
организационную идентичность, 
стратегии или структуры

— Взаимная эволюция: обе сущности претерпевают значительные изменения, погло-
щая атрибуты друг друга.
— Инновационная ориентация: трансформационные партнерства часто приводят 
к инновационным решениям, используя коллективные силы.
— Глубокое доверие: эти отношения основаны на глубоком доверии, превосходящем 
транзакционные выгоды.

Отношения,  
основанные  
на адвокации

Здесь партнеры объединяются пре-
жде всего для того, чтобы отстаивать 
общее дело, используя свой коллек-
тивный голос для перемен.

— Целевая повестка дня: партнерство в основном вращается вокруг пропаганды или 
изменения политики.
— Разнообразное участие: часто включает в себя нетрадиционные заинтересованные 
стороны, такие как массовые движения или местные сообщества.

Отношения 
по наращиванию 
потенциала

Эти МСП в первую очередь направ-
лены на расширение возможностей 
одного или нескольких партнеров, 
часто передавая навыки, знания или 
ресурсы.

— Динамика «наставник-наставник»: одна организация, обычно обладающая большим 
опытом или ресурсами, помогает другой в расширении потенциала.
— Целевые результаты: партнерство направлено на достижение конкретных результа-
тов по наращиванию потенциала, будь то развитие навыков, увеличение ресурсов или 
передача знаний.
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ях развивающейся экономической ситуации в  России 
партнерства, демонстрирующие разумное финансовое 
управление в  сочетании с  прозрачными операциями, 
выделяются как маяки передового опыта и надежности .

6 . Наследие и долгосрочное воздействие:

Наконец, хотя непосредственные результаты имеют 
решающее значение, долгосрочное наследие МСП опре-
деляет его истинный успех . Инициативы, которые остав-
ляют неизгладимый положительный отпечаток в  сооб-
ществах, экосистемах и институциональных структурах, 
обеспечивая выгоды для будущих поколений, считаются 
образцовыми .

Коренные народы с  их богатыми традициями и  глу-
бокими связями с землями своих предков часто оказы-
ваются на перекрестке национальных законодательных 
рамок и  экологических проблем . На  огромных просто-
рах России, где разнообразные этнические группы со-
существовали с природой на протяжении тысячелетий, 
связь между законодательством, правами коренных на-
родов и  экологией представляет собой многогранный 
сценарий . 

На обширной территории России градообразующие 
предприятия — те ключевые отрасли, вокруг которых 
часто структурируются целые города или регионы — 
играют жизненно важную роль в  социально-экономи-
ческой структуре страны . Однако их значительное воз-
действие на  окружающую среду требует пристального 
внимания регулирующих органов . За последние десяти-
летия произошла смена парадигмы в российском зако-
нодательном подходе к смягчению экологического воз-
действия этих гигантов .

Смотря с  исторической точки зрения, традицион-
но обширность и  изобилие ресурсов России означали, 
что экологические проблемы часто отходили на второй 
план . Однако по  мере того, как глобальное экологиче-
ское сознание росло, а местные экологические кризисы 
становились все более выраженными, необходимость 
в жестком регулировании стала очевидной .

Основные законодательные реформы в данной сфе-
ре можно разделить на несколько групп [2,3] .

1 . Оценка воздействия на  окружающую среду 
(ОВОС) . Современные реформы требуют, чтобы 
крупные градообразующие предприятия прохо-
дили тщательную ОВОС, прежде чем приступать 
к любому новому проекту . Эти оценки имеют ре-
шающее значение для выявления потенциальных 
экологических рисков и обеспечения их устране-
ния до начала проекта .

2 . Сборы и  штрафы за  загрязнение . Законодатель-
ство ввело более строгие сборы за  загрязнение . 

Предприятия, которые превышают разрешенные 
уровни выбросов, подвергаются крупным штра-
фам, что создает финансовый стимул для вне-
дрения более экологически чистых технологий 
и практик .

3 . Обязательная отчетность об  устойчивом раз-
витии . Многие градообразующие предприятия 
теперь обязаны публиковать ежегодные отчеты 
об  устойчивом развитии на  своих официальных 
сайтах . Это не  только информирует заинтересо-
ванные стороны, но и гарантирует, что эти пред-
приятия сохранят экологическое сознание .

4 . Стимулы к  внедрению «зеленых» технологий . За-
конодательные реформы ввели стимулы для 
предприятий, которые внедряют «зеленые» тех-
нологии или устойчивые практики . Они могут 
варьироваться от налоговых льгот до упрощения 
процессов лицензирования .

5 . Ограничения охраняемых территорий . Некото-
рые экологически чувствительные территории 
обозначены как охраняемые зоны, в которых гра-
дообразующие предприятия имеют ограничен-
ные права деятельности или не  имеют их вооб-
ще . Это защищает жизненно важные экосистемы 
от промышленного ущерба .

6 . Регулярный мониторинг и аудит . Для обеспечения 
соблюдения требований обязательны периодиче-
ские экологические аудиты . Несоблюдение может 
привести к штрафным санкциям, гарантируя, что 
предприятия будут последовательно соответ-
ствовать экологическим стандартам .

Законодательные реформы дали положительный 
эффект . Многие градообразующие предприятия мо-
дернизировали свои процессы, сделав выбор в  пользу 
устойчивых альтернатив . Более того, широкая обще-
ственность, вооружённая информацией и законодатель-
ной поддержкой, стала бдительным наблюдателем, обе-
спечивая корпоративную экологическую подотчётность .

Однако динамичный характер окружающей сре-
ды и  промышленности означает, что законодательство 
должно постоянно развиваться . Будущие реформы 
должны быть сосредоточены на  использовании техно-
логических достижений для мониторинга, стимулиро-
вании экологических исследований и  развитии между-
народного сотрудничества для изучения и  адаптации 
передового опыта .

Сектор железнодорожного транспорта, который 
обычно не  ассоциируется с  экологически чистым в  на-
стоящее время претерпевает значительные преобразо-
вания, направленные на повышение его экологической 
устойчивости . 

Перевозка пассажиров (85 %) и грузов (86 %) преиму-
щественно с помощью электрической тяги существенно 
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помогает снизить выбросы углекислого газа . Эта стра-
тегия лежит в  основе экоцентрических проектов РЖД, 
включающих электрификацию инфраструктуры, вне-
дрение локомотивов, работающих на  альтернативном 
топливе, включая газотурбинные локомотивы, исполь-
зование возобновляемых источников энергии и рекупе-
рацию энергии [6] .

Ближайшей вехой станут сертификационные испы-
тания двух прототипов гибридных маневровых локомо-
тивов ЭМКА2, способных работать как от воздушной ли-
нии, так и от аккумуляторов . Эти машины обещают стать 
преобладающим подвижным составом для городских 
агломераций, подчеркнул заместитель начальника ЦБТ .

Совместно с партнерами из «Росатома» и «Трансмаш-
холдинга» РЖД реализует проект по  внедрению на  Са-
халине пассажирских поездов на  водородных топлив-
ных элементах . Это комплексное предприятие включает 
в  себя производство, транспортировку, эксплуатацию 
поездов и техническое обслуживание водорода [6,7] .

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) является 
свидетельством интеграции экологической ответствен-
ности в основу бизнес-операций . В условиях глобально-
го перехода к  устойчивому развитию РЖД показывает 
пример того, как ведущая промышленная компания мо-
жет уделять приоритетное внимание экономическому 
росту и сохранению окружающей среды .

Основная экологическая цель РЖД — охрана окру-
жающей среды и  благополучия людей . Для конкрети-
зации этого обязательства к  2025 году по  сравнению 
с базовым 2018 годом РЖД поставила следующие цели 
(рисунок 1) [6,9] .

Основные экологические риски для компании свя-
заны с  ее производственным воздействием на  окружа-

ющую среду и  использованием природных ресурсов, 
в том числе невозобновляемых . 

В период с  2021 по  2022 год РЖД доработали свою 
Экологическую стратегию до  2035 года . В  рамках этой 
программы отдельный раздел посвящен целям низкоу-
глеродного развития с установленными целевыми пока-
зателями . В настоящее время предпринимаются усилия 
по реализации климатоориентированных проектов, на-
правленных на будущую проверку и выпуск углеродных 
единиц . В рамках своей приверженности этой програм-
ме на  XXV Петербургском международном экономиче-
ском форуме РЖД и  МГТУ им . Баумана инициировали 
создание Консорциума Bauman GoGreen, сделав упор 
на совместные усилия [6,9] .

В сотрудничестве с ООО «ЕВРАЗ» РЖД в 2022 году за-
купила первую партию рельсов из стали, произведенных 
методом, позволяющим снизить выбросы CO2 примерно 
на  80 % по  сравнению с  традиционным доменно-кон-
вертерным способом . Согласно показателям Всемир-
ной ассоциации производителей стали, эти «зеленые» 
рельсы, сохраняя при этом высокие эксплуатационные 
стандарты, обеспечивают безопасный и  эффективный 
транзит . Их углеродоемкость в пять раз ниже, чем у тра-
диционных методов .

Снижение выбросов парниковых газов достигается 
за  счет электрометаллургического способа производ-
ства стали на  ЕВРАЗ ЗСМК, использования низкоугле-
родной электроэнергии и оптимизированного процесса 
с повышенным содержанием металлолома .

Чтобы обеспечить прозрачность и  продемонстри-
ровать свою приверженность заинтересованным сто-
ронам, РЖД ежегодно публикует отчеты, освещающие 
свои экологические инициативы, охватывающие как со-
циальную ответственность, так и  устойчивое развитие . 

Рис . 1 . Цели компании РЖД в экологическом направлении
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Признавая конституционные права граждан на экологи-
ческую информацию, РЖД в 2016 году разработала «По-
литику экологической прозрачности», в  которой опре-
делены принципы, форматы и требования прозрачности 
в отношении ее воздействия на окружающую среду [8] .

Активный подход РЖД к охране окружающей среды 
проявляется в нескольких стратегических направлениях 
[10, с . 697]:

1 . Внедрение инновационных технологий, на-
правленных на  защиту качества воздуха, водных 
ресурсов, управление отходами, сокращение 
выбросов парниковых газов и минимизацию шу-
мового загрязнения .

2 . Совершенствование системы экологического ме-
неджмента .

3 . Содействие экологическому мониторингу для от-
слеживания и  анализа его воздействия на  окру-
жающую среду .

Стремясь снизить воздействие на  окружающую 
среду, РЖД стремится внедрять технологические до-
стижения . Приверженность компании обеспечению 
экологического благополучия очевидна в  ее недавней 
технической модернизации, которая включает в  себя 
следующие элементы [9]:

1 . Капитальный ремонт тепловозов с заменой уста-
ревших двигателей на более новые, более эколо-
гичные модели .

2 . Ремонт путей и замена деревянных шпал экологи-
чески безопасными железобетонными альтерна-
тивами . 

3 . Приобретение деревянных шпал, обработанных 
более безопасными и  экологически чистыми ан-
тисептиками 4 класса .

4 . Переход на  более чистые виды топлива для кот-
лов, такие как газ и мазут, а также внедрение пы-
легазоулавливающего оборудования .

5 . Оснащение пассажирских поездов биотуалетами 
закрытого типа со сборными цистернами, что по-
вышает гигиену и минимизирует сброс отходов .

6 . Интеграция современных систем отопления в по-
мещения .

7 . Внедрение водосберегающих технологий, зам-
кнутых систем водоснабжения, норм водопотре-
бления и  учета водопотребления для оптимиза-
ции водопользования .

Это иллюстрирует тот важный момент, что забота 
об экологии в промышленных предприятиях может быть 
связана не  только непосредственно с  производством, 
но и в других сферах, в которых задействованы работни-
ки и клиенты компании .

Данная стратегия дает активные результаты . В  2018 
году РЖД направила на  приоритезацию экологических 

направлений более 8 млрд рублей при инвестиционном 
бюджете 5,27 млрд рублей . На всей территории Россий-
ской Федерации был запущен комплексный пакет ини-
циатив, таких как:

1 . Модернизация около 22 объектов теплоснабже-
ния с применением энергосберегающих техноло-
гий в  регионах, в  том числе в  Санкт-Петербурге, 
Республике Карелия, Алтайском и Пермском кра-
ях, а  также в  Псковской, Ленинградской, Калуж-
ской, Свердловской и Нижегородской областях .

2 . Строительство и реконструкция девяти очистных 
сооружений промышленных и  бытовых сточных 
вод с использованием наилучших доступных тех-
нологий .

3 . Рекультивация 12 объектов с  накопленным эко-
логическим ущербом в  таких регионах, как Ре-
спублики Калмыкия и  Дагестан, Алтайский край, 
а также областях, включая Московскую, Тульскую, 
Ленинградскую, Саратовскую, Свердловскую, Во-
ронежскую, Ульяновскую и Амурскую области .

4 . Продолжается реконструкция полигона размеще-
ния промышленных отходов в Челябинской обла-
сти .

Настойчивые усилия РЖД в  технической сфере, со-
провождаемые неукоснительной приверженностью 
сохранению окружающей среды, подчеркивают ее по-
зицию лидера отрасли в  области экологической устой-
чивости . Действия компании отражают более широкую 
потребность в корпоративной ответственности в совре-
менную эпоху с упором на баланс между промышленны-
ми достижениями и охраной окружающей среды .

Усилия РЖД в  области экологического управления, 
подчёркиваемые её твердой приверженностью к защи-
те окружающей среды и  благополучию заинтересован-
ных сторон, предоставляют бесценную информацию 
для других промышленных предприятий, стремящихся 
интегрировать устойчивое развитие в  свою основную 
деятельность [3] .

Приверженность РЖД принципам экологически со-
знательного железнодорожного транспорта демонстри-
рует ключевую роль инноваций в  достижении устой-
чивого развития . Отдавая приоритет электрификации, 
альтернативным источникам топлива и  экологически 
чистым технологиям, организация подчеркивает важ-
ность целостного подхода к экологической ответствен-
ности в современную эпоху .

Благодаря рассмотренным примерам социального 
партнерства в области экологии между РЖД и государ-
ством, можно выделить перспективы развития в данной 
области и дать ряд рекомендаций .

Экологическая деятельность РЖД служит образцом 
для российского бизнеса . Они установили высокую 



175Серия: Экономика и Право № 10 октябрь 2023 г.

СОЦИОЛОГИЯ

планку, реализовав инновационные проекты, ориенти-
рованные на  электрификацию, сокращение выбросов 
углекислого газа и внедрение альтернативных источни-
ков энергии в  транспортном секторе . Их партнерство 
с такими организациями, как «Росатом» и «Трансмашхол-
динг», а также с такими предприятиями, как Консорциум 
Bauman GoGreen, сигнализирует о начале более целост-
ного подхода к защите окружающей среды, основанного 
на межсекторном сотрудничестве .

Новые тенденции и перспективы:
1 . Государственно-частное партнерство (ГЧП) . Воз-

никает тенденция к  созданию совместных пред-
приятий между государственными органами 
и  частными корпорациями . Такое направление 
не только объединяет ресурсы, но и объединяет 
экспертные знания, возможности исследований 
и  разработок . Синергия может стимулировать 
массовое внедрение экологически чистых техно-
логий и инфраструктуры .

2 . Взаимодействие с  международными зелеными 
инициативами . Поскольку глобальные экологи-
ческие проблемы объединяют нации, Россия че-
рез такие организации, как РЖД, может и дальше 
взаимодействовать с международными зелеными 
альянсами и  инициативами . Это открывает воз-
можности для обмена знаниями, технологическо-
го сотрудничества и единых стратегий против об-
щих экологических угроз .

3 . Взаимодействие с местным сообществом . Крайне 
важно вовлекать местные сообщества в  усилия 
по сохранению окружающей среды . Их идеи, по-
лученные в  результате многолетних отношений 
с  окружающей средой, могут оказаться неоце-
нимыми . Более того, участие сообщества гаран-
тирует, что экологические стратегии будут более 
инклюзивными и основанными на реальных сце-
нариях .

4 . Сотрудничество между академией и промышлен-
ностью . Такие учреждения, как МГТУ им . Баумана, 
могут сыграть важную роль в  стимулировании 
исследований и  инноваций в  области «зеленых» 

технологий . Их партнерство с лидерами отрасли, 
такими как РЖД, может обеспечить практическую 
реализацию научных исследований, сокращая 
тем самым разрыв между теорией и практикой .

Межсекторное партнерство, хотя и  является много-
обещающим, также сопряжено со своими проблемами . 
Могут возникнуть разногласия по поводу стратегии, рас-
пределения ресурсов или даже целей . Чтобы справиться 
с  этими проблемами, важно установить четкие каналы 
связи, прозрачные цели и  взаимное уважение между 
всеми заинтересованными сторонами .

Для Российской Федерации будущее экологическо-
го ландшафта выглядит многообещающим благодаря 
новаторским усилиям таких компаний, как РЖД . Про-
должая уделять внимание межсекторному социальному 
партнерству, страна может рассчитывать на  более эко-
логичное и устойчивое будущее . Объединив усилия, Рос-
сия может подать глобальный пример в области охраны 
окружающей среды, обеспечив лучший мир для нынеш-
него и будущих поколений . 

Проведенное комплексное исследование было на-
правлено на изучение растущих перспектив межсектор-
ного социального партнерства в  экологической сфере 
на  территории Российской Федерации . Анализируя 
инициативы и стратегические альянсы, созданные таки-
ми известными организациями, как РЖД, исследование 
стремилось определить траекторию экостратегического 
будущего России .

Компании, работающие в России, должны понимать, 
что экологическое сознание — это не просто маркетин-
говая тактика, а  основная бизнес-стратегия . Внедрение 
устойчивых практик становится необходимым для со-
хранения доли рынка и обеспечения долгосрочной жиз-
неспособности . Инновации в  дизайне продукции, упа-
ковке, управлении цепочками поставок и  утилизации 
отходов больше не являются необязательными, а импе-
ративными .
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Аннотация. В настоящее время приобретают все большее значения некото-
рые мотивационные составляющие, позволяющие расширить аппарат воз-
действия на повышение эффективности производственно-управленческой 
деятельности в  строительной сфере деятельности. В  первую очередь, это 
связано с кардинальными трансформациями, произошедшими и намечаю-
щимися в строительной сфере. В связи с СВО приобретает особое значение 
ресурсность строительной базы, позволяющая повысить производитель-
ность труда в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: мотивация, строительная сфера, персонал, здания, ответ-
ственное отношение к труду, материальное вознаграждение, бонус.

FEATURES OF THE MODERN SYSTEM 
OF THE VALUE-MOTIVATIONAL 
ENVIRONMENT OF EMPLOYEES  
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

A. Sergeev

Summary. At present, some motivational components are becoming 
increasingly important, allowing to expand the apparatus of influence on 
improving the efficiency of production and management activities in the 
construction industry. First of all, this is due to the cardinal transformations 
that have taken place and are emerging in the construction industry. In 
connection with the SVO, the resource capacity of the construction base 
is of particular importance, which makes it possible to increase labor 
productivity in the area under consideration.

Keywords: motivation, construction industry, personnel, buildings, 
responsible attitude to work, material reward, bonus.

В Докладе «О  стратегии развития строительной от-
расли и  жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации до  2030 года с  прогнозом 

на  период до  2035 года» отмечается: «Исторически 
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство яв-
ляются одними из самых значимых отраслей экономики 
нашей страны, определяют динамику ее развития, обе-
спечивают занятость, доходы миллионов граждан, а так 
же вносят непосредственный вклад в создание комфорт-
ных и удобных условий жизнедеятельности граждан» [1] .

Строительная отрасль является одной из важнейших 
отраслей экономики и играет ключевую роль в развитии 
общества, обеспечивая жильем, инфраструктурой и дру-
гими объектами, необходимыми для жизни и  работы 
людей [2] . Однако, за последние несколько лет, она стол-
кнулась с рядом проблем, которые оказывают влияние 
на её развитие и эффективность:

1 . Низкая эффективность: Строительная отрасль из-
вестна своей традиционностью и медленным при-
нятием инноваций . Внедрение новых технологий 
и процессов может быть медленным, что снижает 
общую эффективность отрасли .

2 . Высокие затраты: Строительные проекты, осо-
бенно крупномасштабные, могут быть очень за-
тратными и часто сталкиваются с перерасходами . 
Это может быть связано с различными факторами, 

такими как нестабильность цен на материалы, не-
эффективное управление проектами и проблемы 
с поставками .

3 . Нехватка рабочей силы: В ряде регионов и стран 
наблюдается нехватка квалифицированных ра-
бочих в строительной отрасли . Это может приво-
дить к  задержкам в  проектах и  ухудшению каче-
ства работ .

4 . Низкая степень автоматизации: В отличие от неко-
торых других отраслей, строительная отрасль не в 
полной мере использует возможности автомати-
зации и  роботизации, что может снижать произ-
водительность и повышать риски для рабочих .

5 . Экологические проблемы: Строительство может 
оказывать значительное влияние на окружающую 
среду, вызывая загрязнение и  разрушение при-
родных экосистем .

6 . Низкая цифровизация: Отсутствие цифровизации 
и использования современных информационных 
технологий может затруднять сбор и анализ дан-
ных, что мешает принятию обоснованных реше-
ний .

Для преодоления этих проблем необходимо актив-
но стимулировать инновации и цифровизацию в строи-
тельной отрасли, обесппечивать доступ к образованию 
и  обучению для квалифицированных рабочих, содей-
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ствовать автоматизации и  роботизации для улучшения 
производительности и  снижения затрат [3,4] . Также 
важно обратить внимание на  экологические аспекты 
строительства и стимулировать внедрение более эколо-
гически чистых технологий и методов . Государственная 
поддержка и  разработка соответствующей стратегии 
развития могут также сыграть важную роль в  решении 
данных проблем и  повышении эффективности строи-
тельной отрасли в  целом . Кроме того, важно взглянуть 
на успешные практики и опыт других стран, чтобы вне-
дрять лучшие практики и  методы работы в  строитель-
стве [5] . Общий подход к  совершенствованию и  разви-
тию отрасли поможет преодолеть сложности и сделает 
строительство более эффективным и устойчивым .

Строительная отрасль России вносит значительный 
вклад в экономику с точки зрения объема производства 
и  доли рабочей силы . Однако с  середины 1990-х годов 
отрасль испытывает трудности с  наймом работников, 
в том числе, каменщиков, сантехников и сталегибщиков, 
что отражает серьезное несоответствие между спросом 
на  рабочую силу и  ее предложением . В  результате не-
обходимость повышения производительности труда со-
трудников в  условиях неопределенности спроса стало 
серьезной проблемой для строительной отрасли .

В современной рабочей среде мотивация у  разных 
людей различается, отражая уровень энергии сотруд-
ников и  их приверженность строительной компании . 
Различия в  мотивации могут быть обусловлены раз-
ными факторами, такими, как личные цели, ценности, 
предпочтения и  потребности сотрудников . Некоторые 
сотрудники могут быть мотивированы внутренними 
факторами, такими как стремление к личному росту, до-
стижению успеха, чувству выполненности или развитию 
своих навыков .

 Для таких людей важным является чувство удовлет-
ворения от  работы и  достижения собственных целей . 
Другие сотрудники могут быть более внешне мотивиро-
ваны и нацелены на получение внешних стимулов, таких 
как финансовые вознаграждения, престиж, признание 
со стороны коллег или руководства . Для них важно чув-
ствовать, что их усилия приносят результаты в виде воз-
награждений или социального признания [6] .

Некоторые сотрудники могут быть мотивированы ко-
мандной работой и  взаимодействием с  коллегами . Для 
них важна поддержка со стороны команды, сотрудни-
чество и чувство принадлежности к группе, значимость 
выполняемого общего дела . К  этой группе относятся 
молодые сотрудники, у  которых отсутствует професси-
ональная деформация, они не  устали от  работы в  ком-
пании, им следует многому научиться, и  они осознают, 
что вкладываясь сейчас в  производственную деятель-
ность, они смогут лучше освоиться на  производстве, 

разобраться в  тонкостях профессии, что позволит им 
впоследствии подняться по служебной лестнице и, сле-
довательно, получать более высокую зарплату . Ввиду 
снижения возможностей социализации в  современном 
цифровом пространстве для молодых сотрудников уча-
стие в дополнительных производственных мероприяти-
ях является отличным шансом установить социальные 
контакты, профессиональные связи, укрепить взаимо-
действие с прикрепленными наставниками на этапе на-
личия статуса «молодой специалист» .

Руководство строительной компании, осознавая раз-
личия в  мотивации сотрудников, может разрабатывать 
разнообразные стратегии для поддержки и  стимули-
рования мотивации каждого сотрудника . Это включает 
в себя создание гибких систем вознаграждения, обеспе-
чение возможностей для личного и  профессионально-
го развития, установление ясных целей и  соответствие 
реальности ожиданиям, а также создание поддержива-
ющей и дружественной рабочей среды . Важно также от-
метить, что мотивация сотрудников может меняться со 
временем и в зависимости от ситуаций . Поэтому постоян-
ный мониторинг мотивации и гибкость в подходе к сти-
мулированию сотрудников могут быть важными факто-
рами для успешной работы строительной компании [7] .

Для работодателей и  менеджеров важно понимать 
чувства и  потребности своих работников . Чтобы повы-
сить эффективность деятельности строительной орга-
низации, предпочтения в  потребностях должны соот-
ветствовать общим целям развития, которые могут быть 
достигнуты с  помощью стратегического планирования . 
Например, такие структуры, как системы производи-
тельности для сотрудников, политика, ориентированная 
на сотрудников, и системы вознаграждения могут быть 
созданы работодателями для стимулирования мотива-
ции сотрудников [8] . 

Например, Куранчи-Менза и  Ампонсах-Тавиах [9] 
предполагают, что мотивация может повысить эффек-
тивность выполнения задач и  поддерживать высокий 
уровень производительности . Последнее приносит 
пользу репутации и  деловой репутации компании, тем 
самым улучшая общественный имидж таких компаний 
на  рынке, что, в  свою очередь, может привлекать вы-
сококвалифицированных специалистов . За  прошедшие 
годы было разработано несколько теорий мотивации 
сотрудников . 

Наиболее известными теориями являются теория 
мотивации Маслоу и  двухфакторная теория мотивации 
Герцберга [10] . Первая теория предполагает, что люди 
обладают набором систем самомотивации; одно под-
множество должно быть выполнено, прежде чем чело-
век попытается выполнить следующее подмножество, 
и так далее . Эта теория включает пять категорий:
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1 . физиологические потребности, 
2 . потребности в безопасности, 
3 . потребности в принадлежности и любви, 
4 . потребности в уважении 
5 . потребности в самоактуализации . 

Эти категории выстроены в иерархическую структу-
ру, где физиологические потребности являются базовы-
ми, а  потребности самоактуализации представляют со-
бой наиболее развитые потребности . Например, люди 
не будут мотивированы потребностью в уважении, когда 
их физиологические потребности (то есть в еде, воде, те-
пле, отдыхе) еще не удовлетворены . 

С другой стороны, вторая теория фокусируется на ги-
гиенических факторах и  мотивациях . Гигиенические 
факторы — это факторы, которые могут уменьшить не-
удовлетворенность работой на  любом рабочем месте, 
если их улучшить . К ним относятся (см . рис . 1) .

К ним относятся «чувство личных достижений», «ста-
тус работы», «продвижение по службе», «рост», «призна-
ние», «характер работы» и  «возможность продвижения 
по службе» . Следует отметить, что мотиваторы и гигие-
нические факторы действуют независимо друг от друга .

Что касается строительного сектора, Кардосо с соавт . 
[11] исследовали мотивирующие факторы для сотрудни-
ков в португальском контексте . Они заметили, что боль-
шинство сотрудников (79 %) получили положительные 
отзывы от своих работодателей, а 69 % сотрудников счи-
тают, что ко всем работникам относятся одинаково в от-

ношении их заработной платы и производства .

Необходимо отметить, что уравнивающий подход ко 
всем работникам, с одной стороны, снимает напряжен-
ность в отношениях, желание «выслужиться» перед на-
чальством, с другой стороны, в настоящее время, в силу 
высокой конкуренции и  необходимости проведения 
качественного труда, материальная мотивация остается 
одной из наиболее понятных управляющему персоналу 
строительных организаций и  доступных в  понимании, 
как этой системой пользоваться . Она достаточно проста 
и  унифицирована в  применении и  может практически 
без изменений использоваться не  только в  строитель-
ном секторе .

 В соответствующем исследовании [12] были выявле-
ны основные мотивирующие факторы в южно-африкан-
ской компании (см . рис . 2) .

Эти результаты согласуются с базовыми потребностя-
ми (физиологическими потребностями), изложенными 
в теории иерархии Маслоу [13], которая указывает на то, 
что удовлетворение различных потребностей сотруд-
ников значительно повышает их производительность 
на текущий момент и в отсроченной перспективе .

 Исследовались мотивирующие факторы среди со-
трудников строительных компаний в Кувейте [14] . Было 
установлено, что мотиваторами являются (см . рис . 3) .

Основываясь на предыдущих исследованиях, можно 
заметить, что исследования мотиваторов для работни-
ков строительной отрасли, особенно, в  России прово-

 Рис . 1 . Основные гигиенические факторы
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дились в достаточном объеме . Многие общие принципы 
мотивации работников могут применяться и  в строи-
тельной отрасли . В общем смысле, исследования моти-
ваторов для работников в  различных сферах, включая 
строительство, обычно основаны на  анализе личных 
мотиваций, предпочтений и потребностей сотрудников . 

 Рис . 2 . Мотивирующие факторы в южно-африканской 
компании

Рис . 3 . Мотивирующие факторы в строительных  
компаниях Кувейта

Они могут включать использование опросников, ин-
тервью, фокус-групп, наблюдений и других методов сбо-
ра данных . Традиционные мотиваторы, которые часто 
рассматриваются в  исследованиях мотивации, включа-
ют финансовые стимулы, возможности профессиональ-

ного развития, признание и  поощрение, четкие цели 
и ожидания, командную работу, лидерство, баланс меж-
ду работой и личной жизнью, возможности для саморе-
ализации, поддержка и социальная связь . Тем не менее, 
предыдущие исследования показали, что основными 
мотивирующими факторами являются материальные .

Однако, чтобы учесть специфику строительной от-
расли в России, исследования мотиваторов могут также 
обратить внимание на такие аспекты, как безопасность 
на рабочем месте, условия труда, культуру организации, 
профессиональное обучение и сертификацию, стабиль-
ность занятости и  заработной платы, а  также факторы, 
связанные с  социальными и  экономическими условия-
ми в стране . Проведение конкретных исследований мо-
тиваторов в строительной отрасли в России может быть 
полезным для определения особенностей и  приорите-
тов мотивации сотрудников в данной области и поможет 
компаниям в создании эффективных стратегий мотива-
ции и  управления персоналом без значительных мате-
риальных затрат .

Следовательно, высока потребность в подобных ис-
следованиях . Хотя мотивация сотрудников исследова-
лась в  некоторых странах, важно изучить мотивацию 
в контексте России, поскольку в разных странах приме-
няются отличающиеся политики и стандарты . Таким об-
разом, это исследование сосредоточено на  мотивации 
сотрудников строительных фирм, а конкретные цели ис-
следования включают анализ мотивации сотрудников .

В строительной сфере деятельности сейчас становят-
ся все более значимыми некоторые мотивационные со-
ставляющие, которые могут помочь повысить эффектив-
ность производственно-управленческой деятельности . 
Некоторые из них включают:

1 . Профессиональное развитие: Предоставление 
возможностей для повышения квалификации 
и развития навыков сотрудников в строительной 
сфере может существенно повлиять на их мотива-
цию и эффективность . Обучение, тренинги, семи-
нары и программы профессионального развития 
помогают сотрудникам совершенствовать свои 
навыки, улучшать производительность и  оста-
ваться востребованными на рынке труда .

2 . Признание и  вознаграждение: Вознаграждение 
за  хорошую работу и  признание достижений со-
трудников имеют важное значение в повышении 
их мотивации . Определение четких систем воз-
награждений, поощрение за  достижения и  вы-
дающиеся результаты могут стимулировать со-
трудников строительной сферы к более высокой 
производительности и лояльности к компании .

3 . Работа в команде: В строительстве часто требует-
ся командная работа, поэтому важно создать сре-
ду, которая способствует сотрудничеству и  взаи-
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модействию между различными специалистами . 
Построение сильной команды и обеспечение чет-
кого понимания целей и ролей каждого члена ко-
манды помогает повысить эффективность работы 
и мотивацию сотрудников .

4 . Удовлетворение потребности в  достижении: 
Многие люди в  строительной сфере могут быть 
мотивированы потребностью в достижении и вы-
полнении сложных задач . Предоставление воз-
можности для выполнения интересных и вызыва-
ющих задач, а  также установление четких целей 
и  ожиданий, может поддерживать мотивацию 
и повышать эффективность .

5 . Работа в  безопасной и  поддерживающей среде: 
Безопасность и  забота о  здоровье сотрудников 
являются важными факторами для их мотивации . 

Система мотивации управленческого персонала с ис-
пользованием современных управленческих техноло-
гий может включать следующие элементы (рисунок 4) .

Как правило, мотивационная сила сотрудников ис-
ходит из  четырех областей, а  именно личности, целей 
саморегуляции, разработки задач с  вознаграждением 
и  социальных влияний . В  корпоративной организации 
руководство не  сможет контролировать эффект со-
циального влияния . Хотя личность каждого человека 
индивидуальна, компания может помочь создать поло-
жительные эмоции по  отношению к  работе, обеспечив 
удовлетворенность и  эффективность работы и  возна-
граждение . Сотрудник может иметь самоопределение 
для достижения своих личных целей, а также корпора-
тивных целей .

С подобной точки зрения, это исследование было 
проведено для изучения факторов, способствующих 
мотивации сотрудников . В  начале исследования было 
выдвинуто несколько гипотез, доказать их помог ана-
лиз опроса . Исследование показало, что мотивация 
сотрудников в  отрасли смещена между «высокой удов-
летворенностью» и  «удовлетворенностью», посколь-
ку существует разная степень отношения работников 
к различным аспектам изучаемых факторов .

Из результатов определено, что мотивация в  стро-
ительной отрасли зависит от  взаимосвязи между ги-
гиеническими факторами, мотиваторами, внешними 
и  внутренними вознаграждениями, а  также некоторы-
ми демографическими факторами, такими как возраст 
и опыт работы в отрасли . Это исследование рекоменду-
ет работодателям сосредоточиться на  создании систем 
и схем, которые способствуют «эффективным системам 
вознаграждения и  оценки», «расширению возможно-
стей», «творчеству и  инновациям», «гибкости време-
ни», «денежным и  неденежным стимулам», повышению 
осознанности, важности своего труда, повышения от-
ветственности за выполняемые обязанности, честности 
в  выполнении своих обязанностей сотрудниками всех 
уровней, что включает и представителей руководящего 
звена, являющихся примером .

С другой стороны, мотиваторы — это факторы, кото-
рые могут повысить удовлетворенность работой, если 
их улучшить, привнести спокойствие и  слаженность 
в  действиях рабочего строительного коллектива, сни-
зить нервозность . На  совесть выполняемая работа на-

Рис . 4 . Элементы система мотивации управленческого персонала строительных организаций
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полняет работника чувством собственного достоинства, 
осознанием своего вклада в улучшение жизни граждан, 
усиливает значение гражданской позиции . Основная 
проблема заключается в  том, что, когда работники вы-
полняют свою работу по  возведению зданий, проведе-
нию отделочных работ, они делают это для абстрактного, 
не конкретного потребителя . А если бы это были их дети, 
друзья, они сами, они бы выполняли эту работу гораздо 
более качественно, «как для себя» . Это касается абсолют-
но любой сферы деятельности . В  связи с  этим, необхо-
дима разъяснительная мотивационная деятельность со 
стороны руководства, проведение психологами и соци-
ологами тренингов, семинаров с тем, чтобы донести этот 
основной постулат до сознания работников строитель-
ной сферы . Это является крайне важным и  продуктив-
ным решением и позволит значительно повысить отдачу 
от труда персонала, качество продукции строительного 
сектора, сэкономить средства, снизить расходы от пере-
делки некачественно выполненной работы .

В строительной сфере деятельности ответственность, 
честность и  труд имеют важное значение в  ценностно-
мотивационной среде сотрудников различных строи-
тельных объектов . Строительство может быть опасной 
и сложной отраслью, где даже небольшие ошибки могут 
привести к серьезным последствиям . Подход сотрудни-
ков, основанный на ответственности, гарантирует безо-
пасность рабочих и окружающих, а также качество и на-
дежность строительных работ . В строительной отрасли 
честность проявляется в чётком и прозрачном взаимо-

действии с  заказчиками, подрядчиками, субподрядчи-
ками и другими участниками проекта . Честные деловые 
отношения строят доверие и способствуют сотрудниче-
ству, что важно для успешного выполнения проектов . 

Строительство — это интенсивная и  трудоёмкая от-
расль, где усилия сотрудников напрямую влияют на ре-
зультаты проекта . Трудолюбие способствует повышению 
производительности труда, выполнению работ в  срок 
и достижению высоких стандартов качества . Строитель-
ная отрасль требует квалифицированных специалистов, 
и их профессионализм важен для успешной реализации 
проектов . Знания, опыт и  навыки сотрудников играют 
решающую роль в достижении успеха на стройплощад-
ке . Ценностное и  мотивационное окружение, которое 
стимулирует ответственность, честность и  трудолюбие, 
помогает удерживать квалифицированных сотрудников 
и создавать благоприятную атмосферу для роста и раз-
вития команды .

Соблюдение вышеперечисленных ценностей способ-
ствует повышению эффективности, снижению рисков 
и  созданию устойчивых и  качественных строительных 
объектов . Кроме того, такое ценностное окружение спо-
собствует формированию прочной репутации строи-
тельной организации и укреплению её позиций на рын-
ке, повышению имиджевой составляющей — работникам 
определенной строительной организации, положитель-
но зарекомендовавшей себя на рынке престижно рабо-
тать в данной структуре .
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования основных факто-
ров, препятствующих открытию собственного бизнеса молодыми предпри-
нимателями. В  качестве актуальных мер рассматриваются направления, 
способствующие формированию единой системы мер поддержки разви-
тия предпринимательства молодого поколения в России. Указывается, что 
для обеспечения необходимых и  достаточных условий для гармоничного 
развития данного направления государственной политики, направленной 
на повышение жизненного уровня населения, правительством Российской 
Федерации принимается ряд мер, которые согласуются между собой, в них 
учитываются в полной мере специфические особенности менталитета и тра-
диционных подходов к основанию бизнеса в российской среде.

Ключевые слова: молодежь, предпринимательство, Российская Федерация, 
трудовая деятельность, социальные проблемы, инновационный продукт, 
инициатива, государственная поддержка.

THE MAIN DIRECTIONS  
OF DEVELOPMENT OF MODERN 
SYSTEMS TO SUPPORT YOUTH BUSINESS 
INITIATIVES IN THE RUSSIAN FEDERATION

A. Serpik

Summary. The article presents the results of a study of the main factors 
that prevent young entrepreneurs from opening their own business. 
As topical measures, directions are considered that contribute to the 
formation of a unified system of measures to support the development 
of entrepreneurship of the young generation in Russia. It is indicated 
that in order to ensure the necessary and sufficient conditions for the 
harmonious development of this area of state policy aimed at improving 
the living standards of the population, the government of the Russian 
Federation is taking a number of measures that are consistent with each 
other, they fully take into account the specific features of the mentality 
and traditional approaches to the foundation business in the Russian 
environment.

Keywords: youth, entrepreneurship, Russian Federation, labor activity, 
social problems, innovative product, initiative, state support.

Введение 

Начальный этап трудовой деятельности для моло-
дежи является крайне сложным и характеризуется 
трудностями системного характера с  точки зре-

ния трудоустройства в соответствии с приобретенными 
компетенциями и ожиданиями, а также вопрос самоза-
нятости [1] . При  устройстве на  работу к  молодым про-
фессионалам предъявляются требования относительно 
наличия профессионального опыта, который отсутству-
ет у  большинства студентов, окончивших вуз . А  чтобы 
приобрести этот опыт, молодым людям нужно иметь со-
ответствующее образование, профессиональные компе-
тенции, которые без практического подкрепления не яв-
ляются продуктивными . 

В числе основных факторов, формирующих затруд-
нения для молодежи при устройстве на работу, следует 
отметить (рисунок 1) .

Таким образом, получается замкнутый круг, одним 
из  способов преодоления которого является открытие 
собственного бизнеса, где требования по уровню нали-
чия профессионального опыта и  необходимых компе-
тенций отпадает автоматически . 

Некоторые молодые люди предпочитают самостоя-
тельное предпринимательство или самозанятость . Од-
нако, на  этом пути могут возникать свои собственные 
трудности, такие как нехватка финансовых ресурсов, 
отсутствие знаний об управлении бизнесом и неопреде-
ленность доходов [2] . Кроме того, открытие собственно-
го дела сулит молодым предпринимателям немало пер-
спектив в случае успешного развития предприятия [3] .

Основные трудности, с которыми сталкивается моло-
дежь при открытии бизнеса (рисунок 2) .

В числе факторов, побуждающих заняться бизнесом, 
опрошенные молодые люди часто называют следующие 
(рисунок 3) . 

Основными препятствиями в  организации бизнеса, 
по мнению респондентов, могут быть (рисунок 4) .

Преодолению этих трудностей могли бы способство-
вать, по  мнению опрошенных, такие действия государ-
ства, как (рисунок 5) . 

Очевидно, что основные потребности начинающих 
молодых предпринимателей лежат в области финансов, 
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а  также пополнения образовательных и  информацион-
ных ресурсов . Сюда же можно отнести потребности в фор-
мировании таких личностных качеств, как (рисунок 6) .

Дискуссия

Чтобы был достигнут положительный результат, со 
стороны властных структур, напрямую заинтересован-
ных в повышении уровня занятости и создании необхо-
димой инновационной продукции и  услуг населению, 
необходимо оказывать сопровождающую поддержку 

начинающим бизнесменам на  различных стадиях про-
цесса (включая консультативную помощь) [4] . Поддерж-
ка со стороны властных структур является критически 
важной для обеспечения успешного начального этапа 
трудовой деятельности молодежи и  стимулирования 
предпринимательства [5] . 

Ниже приведены меры, которые государство и  дру-
гие властные органы могут предпринять:

1 . Предоставление доступа к  финансированию: Го-
сударство может предоставлять льготные кре-

Рис . 1 . Основные факторы, формирующие затруднения для молодежи при устройстве на работу

67

42

29

34

14

12

0 10 20 30 40 50 60 70

отсутствие достаточных средств на старт-ап 

Отсутствие опыта

Нехватка основных навыков ведения бизнеса

Недостаточная правовая грамотность

Недостаточные сведения в бухгалтерского учета, чтобы 
контролировать действия бухгалтера

Слабые связи в деловом мире

Рис . 2 . Основные трудности, с которыми сталкивается молодежь при открытии бизнеса (составлено по [3])
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диты и  гранты для молодых предпринимателей, 
чтобы помочь им запустить свой бизнес . Это мо-
жет включать программы государственного га-
рантирования кредитов, инвестиционные фонды 
или специальные финансовые инструменты для 
стартапов .

2 . Образование и консультации: Молодым предпри-
нимателям может потребоваться образование 
и консультации по ведению бизнеса, маркетингу, 
финансам и  другим аспектам предприниматель-
ства . Государство может поддерживать програм-
мы обучения, менторские программы и  бизнес-
инкубаторы, где молодые предприниматели могут 
получить необходимые знания и советы .

3 . Упрощение процедур и  снижение бюрократии: 
Государство может принять меры для упроще-
ния процесса регистрации бизнеса, получения 
лицензий и разрешений, а также снижения адми-
нистративных барьеров . Это поможет сократить 
временные и  финансовые затраты для молодых 
предпринимателей и  способствовать их более 
быстрому вхождению на рынок .

4 . Создание инфраструктуры и инновационных кла-
стеров: Государство может разрабатывать и  под-
держивать инфраструктуру для развития инно-
ваций и стартапов . Это может включать создание 
технопарков, инновационных центров и  клубов, 
где молодые предприниматели могут обмени-
ваться опытом, получать доступ к  современным 
технологиям и находить партнеров для сотрудни-
чества .

5 . Регулирование и  налогообложение: Государство 
может внести изменения в  законодательство, 
чтобы упростить правила предпринимательской 
деятельности и  улучшить инвестиционную под-
держку .

Эти проблемы возникают из-за несовершенства го-
сударственной политики в  сфере занятости, трудового 
законодательства, а  также волатильности демографи-
ческих и  миграционных процессов . Для того, чтобы 

способствовать развитию предпринимательства, нужно 
максимально мотивировать молодое поколение к  раз-
витию собственной инициативы [6] . Мотивация играет 
важную роль в  развитии предпринимательской иници-
ативы у молодого поколения [7] .

Приведем способы максимальной мотивации моло-
дежи к  развитию собственной инициативы и  предпри-
нимательства:

1 . Создание вдохновляющей и  поддерживающей 
среды: Важно создать среду, которая вдохновляет 
молодых людей и поддерживает их предпринима-
тельскую инициативу . Это может включать прове-
дение мотивирующих мероприятий, организацию 
лекций и семинаров с успешными предпринима-
телями, а также создание сообществ, где молодые 
люди могут обмениваться опытом и вдохновлять 
друг друга .

2 . Предоставление образования и навыков: Образо-
вание играет важную роль в развитии предприни-
мательских навыков и знаний . Предприниматель-
ские программы и курсы могут помочь молодым 
людям овладеть основами предпринимательства, 
разработать бизнес-планы, узнать о  финансовом 
управлении, маркетинге и  других важных аспек-
тах бизнеса .

3 . Поддержка финансирования и  доступа к  ресур-
сам: Одним из основных факторов, ограничиваю-
щих развитие предпринимательской инициативы 
у  молодежи, является доступ к  финансированию 
и  ресурсам . Предоставление финансовой под-
держки, субсидий, грантов и программ микрофи-
нансирования может помочь молодым предпри-
нимателям реализовать свои идеи . Кроме того, 
создание инфраструктуры, такой как бизнес-ин-
кубаторы, рабочие пространства и  консалтинго-
вые услуги, также может значительно облегчить 
начало и  развитие предпринимательской дея-
тельности .

4 . Примеры успешных предпринимателей: Истории 
успеха предпринимателей могут служить вдох-
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новением для молодых людей . Публикация и рас-
пространение историй успешных молодых пред-
принимателей, особенно тех, кто достиг успеха 
в  схожих областях или сталкивался с  похожими 
ситуациями в расширении бизнеса .

Указанные меры активизируют участие современ-
ного молодого поколения в  предпринимательской де-
ятельности, что является важным фактором развития 
инклюзивного общественного развития, выступающим 
в качестве движущей силы экономического роста стра-
ны . Однако, в России предпринимательская активность 
среди молодежи характеризуется достаточно низкими 
показателями, хотя в  данной возрастной группе насе-
ления современной России и существует значительный 
уровень мотивации работать индивидуально, то есть вы-
соким является уровень мотивации к  внедрению част-
ных инициатив . Так, около трети представителей моло-
дого поколения желают иметь собственный бизнес .

Поддержка молодежного предпринимательства име-
ет множество потенциальных преимуществ и  положи-
тельных последствий для социально-экономического 
развития государства [8]:

1 . Инновации и  технологический прогресс: Моло-
дежные предприниматели часто проявляют боль-
шую готовность к  экспериментам и  новаторству . 
Они могут привносить свежие идеи, технологии 
и  подходы, способствуя развитию инноваций 
в  различных отраслях . Поддержка молодежного 
предпринимательства создает условия для разра-
ботки и внедрения новых технологий, улучшения 
процессов и повышения эффективности в различ-
ных секторах экономики .

2 . Решение социально-экономических задач: Моло-
дые предприниматели могут предлагать новые 
решения для социальных и  экономических про-
блем, с  которыми сталкиваются общество и  го-
сударство . Они способны более гибко и  быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям и по-
требностям рынка, предлагая инновационные 
продукты и услуги, а также новые модели бизнеса .

3 . Развитие экономической системы: Молодежное 
предпринимательство может способствовать раз-
витию малого и  среднего бизнеса, созданию но-
вых рабочих мест и увеличению экономического 
роста . Молодые предприниматели часто стано-
вятся драйверами инноваций и конкуренции, что 
способствует развитию рыночной экономики .

4 . Технологический суверенитет: Поддержка моло-
дежного предпринимательства помогает стрем-
лению к  обеспечению технологического сувере-
нитета государства . Молодые предприниматели 
в  сфере технологий и  инноваций могут способ-
ствовать развитию собственных технологических 
решений, сокращению зависимости от  импорта 

и созданию конкурентоспособных отечественных 
продуктов и услуг .

5 . Развитие предпринимательского мышления: Под-
держка молодежного предпринимательства спо-
собствует развитию предпринимательского мыш-
ления среди молодежи . Предпринимательство 
требует определенных навыков и  качеств, таких 
как креативность, инновационность, умение при-
нимать риски, стратегическое мышление, умение 
находить решения и  преодолевать препятствия . 
Поддержка молодежного предпринимательства 
предоставляет молодым людям возможность раз-
вить эти навыки и качества .

Через программы и  инициативы, такие как стартап-
акселераторы, бизнес-инкубаторы, образовательные 
курсы молодые предприниматели получают необходи-
мые знания, навыки и  ресурсы для запуска и  развития 
своих предприятий . Они учатся разрабатывать бизнес-
планы, исследовать рынок, управлять финансами, нала-
живать партнерские отношения и многое другое .

1 . Обучение и консультации: Стартап-акселераторы 
и  бизнес-инкубаторы предлагают образователь-
ные программы, включающие в  себя тренинги, 
семинары, воркшопы и менторские сессии . Моло-
дые предприниматели получают знания о страте-
гии бизнеса, управлении проектами, маркетинге, 
финансах и  других ключевых аспектах предпри-
нимательства . Кроме того, они могут получить 
консультации от  опытных предпринимателей 
и индустриальных экспертов .

2 . Ресурсы и  инфраструктура: Стартап-акселерато-
ры и бизнес-инкубаторы предоставляют молодым 
предпринимателям доступ к различным ресурсам 
и  инфраструктуре . Это может включать рабочие 
пространства, высокоскоростной интернет, обо-
рудование, программное обеспечение и  другие 
инструменты, необходимые для работы над свои-
ми проектами .

3 . Сеть контактов и  связей: Участники программ 
стартап-акселераторов и  бизнес-инкубаторов 
имеют возможность встретиться с  единомыш-
ленниками и  другими предпринимателями . Это 
создает возможности для обмена опытом, со-
трудничества и создания ценных деловых связей . 
Они также имеют возможность презентовать свои 
идеи инвесторам и потенциальным партнерам .

4 . Финансовая поддержка: Некоторые стартап-аксе-
лераторы и  бизнес-инкубаторы предлагают фи-
нансовую поддержку молодым предпринимате-
лям . Это может включать инвестиции, гранты или 
доступ к инвесторам и финансовым ресурсам .

5 . Экспозиция и реклама: Участие в стартап-акселе-
раторах и бизнес-инкубаторах может обеспечить 
молодым предпринимателям большую видимость 
и рекламу . 
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Поддержка молодежного предпринимательства 
также способствует развитию предпринимательской 
культуры и  созидательного мышления в  обществе [9] . 
Молодые предприниматели могут стать вдохновением 
и примером для других, поощряя новаторство, инициа-
тивность и предпринимательское мышление среди сво-
их сверстников и в широких кругах . Предприниматель-
ство также стимулирует развитие сетей и связей между 
молодыми предпринимателями, инвесторами, ментора-
ми, экспертами и  другими участниками предпринима-
тельской экосистемы [10] . 

Эти связи и  сети способствуют обмену знаниями, 
опытом и ресурсами, создают возможности для сотруд-
ничества и  партнерства, а  также обеспечивают доступ 
к  финансированию и  рынкам . Развитие предпринима-
тельского мышления среди молодежи ведет к созданию 
инноваций, новым рабочим местам, экономическому 
росту и  развитию общества в  целом . Оно способствует 
разнообразию и динамике бизнес-среды, повышает кон-
курентоспособность страны и обеспечивает устойчивое 
развитие [11] .

До конца 2023 года действует Всероссийская про-
грамма по  развитию молодёжного предпринима-
тельства создает экосистему развития молодёжного 
предпринимательства в  России [12] . Основные задачи 
Всероссийской программы по  развитию молодёжного 
предпринимательства отражены на рисунке 7 . 

Основные направления Всероссийской программы 
по  развитию молодёжного предпринимательства отра-
жены на рисунке 8:

Выводы

Направленность государственной поддержки в  со-
ответствии с  молодежными инициативами относитель-
но развития собственного бизнеса позволяет решить 
множество задач, снимая нагрузку с  государственных 
инстанций по снижению уровня безработицы среди мо-
лодого населения, повышению количества новых рабо-
чих мест, созданию новых профессий, развитию иннова-
ционных продуктов . 

 

Рис . 7 . Основные задачи Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства

Рис . 8 . Основные направления Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Аспирант, Российский государственный социальный 
университет (г. Москва)
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Аннотация. В  настоящий момент социология национальной безопасности 
является одной из наиболее актуальных и перспективных областей научно-
го исследования. Она представляет собой отрасль социологического знания, 
включающую прикладные аспекты социальных, политических, экономиче-
ских, технических, военных, гуманитарных наук. Целью статьи является ана-
лиз истории развития и особенностей современной социально-философской 
концепции национальной безопасности Российской Федерации. Основная 
задача — формирование философской основы для разработки методоло-
гии динамически развивающейся научной дисциплины, опираясь, в первую 
очередь, на  изыскания и  труды отечественных авторов в  данной области 
исследований.

Ключевые слова: национальная безопасность, суверенитет, социально-фи-
лософская концепция, государство, глобализация, диалектический матери-
ализм, методология социологического исследования.

SOCIOLOGICAL ANALYSIS  
OF THE CONCEPT OF NATIONAL 
SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
THE HISTORY OF FORMATION  
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

N. Filaretov

Summary. At the moment, the sociology of national security is one of the 
most relevant and promising areas of scientific research. It is a branch of 
sociological knowledge that includes applied aspects of social, political, 
economic, technical, military, and humanitarian sciences. The purpose 
of the article is to analyze the history of development and features 
of the modern socio-philosophical concept of national security of the 
Russian Federation. The main task is to form a philosophical basis for the 
development of the methodology of a dynamically developing scientific 
discipline, relying primarily on the research and works of domestic 
authors in this field of research.

Keywords: national security, sovereignty, socio-philosophical concept, 
state, globalization, dialectical materialism, methodology of sociological 
research.

Актуальность и предмет исследования

Актуальность настоящей темы обусловлена ра-
стущей сложностью и  многообразием угроз на-
циональной безопасности в  современном мире . 

Глобализация, терроризм, международные конфликты, 
мировой экономический кризис, кибератаки, миграци-
онные потоки и другие факторы создают новые вызовы 
для государства и общества [3, с . 145] . Все эти проблемы 
имеют как философский, так и общенаучный аспект, так 
как тесно связаны с социальными процессами и измене-
ниями, происходящими в современном мире .

Предметом исследования социологии националь-
ной безопасности является совокупность внутренних 
и внешних рисков, представляющих угрозу не только от-
дельно взятой личности, но и обществу в целом, а также 
способы, методология и  механизмы управления соци-
альными процессами по обеспечению их безопасности .

Безопасность — это исключительно социальное яв-
ление, выступающее в  данном случае в  качестве объ-
екта социологического исследования . Термин «безопас-
ность» используется с древних времен и отражает нечто 

устойчивое, жизненно необходимое и  безусловное . 
С его помощью оценивается не только состояние огром-
ного множества сфер жизни общества и индивида, но и 
окружающего нас мира . Его рассмотрение с позиции со-
циологии позволяет выделить факторы не только инди-
видуальной защищенности, но, что не менее важно, без-
опасности общественной и национальной .

В настоящее время существуют различные определе-
ния, характеризующие понятие «безопасность», но наи-
более точное в контексте социологии представлено в За-
коне РФ «О Безопасности»: «Безопасность — состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз»  
[18, с . 1] . В  нем демонстрируется важная государствен-
ная позиция, согласной которой вопросы личной и об-
щественной безопасности поставлены в один ряд с на-
циональными и государственными интересами .

Философия национальной безопасности 
в дореволюционной России

С XIV по XX век обеспечение национальной безопас-
ности российского государства были исключительно 
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прерогативой государственных институтов . В указанный 
период в  России власть царя или императора по  сути 
своей не ограничивалась какими-либо законами и была 
в  первую очередь основана на  сильном войске, под-
держке единомышленников среди высших сословий 
и  принятых религиозных установках среди населения . 
Все исследования, проводимые учеными, сводились 
к изучению вопросов военной доктрины и сферы внеш-
ней политики .

Среди первых российских ученых, посвятивший 
свои научные изыскания в том числе и вопросам наци-
ональной безопасности государства, необходимо от-
метить Н .М . Карамзина, В .И . Вернадского, Л .Н . Гумилева 
и  Н .А .  Бердяева . Среди важных факторов, касающихся 
безопасности общества и государства, они выделяли бе-
режное отношение к отечеству, защиту своей собствен-
ности и национальных интересов, территориальной це-
лостности государства . В  годы Первой мировой войны 
Н .А . Бердяев выражал мнение, что «интересы созидания, 
поддержания и охранения огромного государства зани-
мают совершенно исключительное и  подавляющее ме-
сто в русской истории» [2, с . 6] .

Широкое распространение среди российских мыс-
лителей дореволюционного периода имели взгляды, 
в  соответствии с  которыми безопасность государства 
базируется на  ассоциации национальных традиций 
и православия [8, с . 122] . Подобного мнения придержи-
вались такие известные философы-славянофилы, как 
И .В . Киреевский, А .С . Хомяков, К .С . Аксаков и др .

Идеи национальной безопасности в XX веке

В России (СССР) после Октябрьской революции 
1917 г . за основу национальной идеологии была приня-
та социалистическая модель, в  соответствии с  которой 
утверждался приоритет государственной безопасности 
над безопасностью отдельно взятой личности . Государ-
ством был установлен контроль практически над всеми 
сферами жизни общества: экономикой, наукой, образо-
ванием, культурой, духовным и нравственным развити-
ем . Отличие новой философии заключалось в  подмене 
идей мыслителей дореволюционной России, основан-
ных на союзе государства и православной церкви, на те-
оретический фундамент, предложенным К . Марксом 
и Ф . Энгельсом, получивший в последствие своё разви-
тие в трудах В .И . Ленина и И .В . Сталина [8, с . 122] .

К . Маркс считал, что угроза национальной безопас-
ности государства исходит от  неравномерного распре-
деления материальных благ среди граждан . Он видел 
разрешение этой проблемы в  установлении диктатуры 
пролетариата, что обеспечивало бы защиту интересов 
превалирующей части населения [9, с . 35] .

Для решения этой задачи К . Марксом была разрабо-
тана философская концепция, именуемая диалектиче-
ским материализмом, целью которой было обоснование 
идеологии социализма . В  её основу была положена ге-
гелевская диалектика и  антропологический материа-
лизм Л . Фейербаха . Марксистская теория познания была 
основана на  учении об  отражении объективного мира 
в сознании человека и базировалась на следующих по-
стулатах:

 — материя есть единственная основа мира;
 — сознание является свойством материи;
 — движение и развитие мира являют собой резуль-
тат преодоления его внутренних противоречий .

Философия диалектического материализма опре-
деляет, как первичное, диалектику мира . К . Маркс рас-
сматривает мысль, как отражение окружающей дей-
ствительности . Во вступлении к  «Капиталу» он пишет: 
«У Гегеля диалектика стоит на голове . Надо её поставить 
на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой ра-
циональное зерно» [11, с . 22] . Именно эти положения лег-
ли в основу марксистской социологии, представляющей 
из себя теорию саморазвития социума через конфликты 
и  противоречия, в  основе которых лежит несоответ-
ствие изменяющейся материальной действительности 
устоявшимся производственным отношениям .

Советскими социологами был сделан серьезный ак-
цент на  исследование проблем нравственного совер-
шенствования личности, воспитании патриотизма, про-
являвшегося в первой очереди в виде готовности встать 
на защиту отечества и классовых интересов [16, с . 90] .

С 1985 г . по 1991 г . в СССР произошли значительные 
изменения концепции национальной безопасности . Это 
связано с  избранием М .С . Горбачева Генеральным се-
кретарем коммунистической партии и формированием 
«нового политического мышления», включающего окон-
чание холодной войны, гонки вооружений, проведение 
внутренний реформ, отказом от  «Доктрины Брежнева» 
(предоставление гарантий невмешательства во внутрен-
нюю политику Восточной Европы) . В данный период фо-
кус государства смещается с  внешней на  внутреннюю 
политику [12, с . 205] . 

Основные положения современной социально-
философской концепции национальной 
безопасности Российской Федеральной

Вся история формирования и  развития российской 
государственности основана на  обеспечении нацио-
нальной безопасности и суверенитета страны . На фоне 
происходящих исторических процессов, новых междуна-
родных конфликтов и нарастающего мирового кризиса 
все более и более остро встает вопрос безопасности, тре-
бующий выработки взвешенного комплексного подхода .
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Распад СССР для Российской федерации стал принци-
пиально новым историческим этапом, внесшим корен-
ные изменения в существующую систему защиты нацио-
нальных интересов . Данному периоду были характерны 
приостановка вооруженного противостояния с Западом, 
повышение взаимодоверия, конверсия военной про-
мышленности . Но наряду с перечисленными, в целом по-
ложительными изменениями, связанными с  интеграци-
ей в мировою экономическую и политическую системы, 
новообразованное государство столкнулось с  целым 
рядом проблем и угроз, которые являются нерешенны-
ми по  настоящий момент: мировоззренческий и  идео-
логический кризис, миграционные процессы, между-
народные военные конфликты, мировые политические 
и  экономические кризисы, терроризм, наркобизнес 
и экологические проблемы [3, с . 145], а также угрозы, свя-
занные с применением оружия массового уничтожения  
[6, с . 90] .

Изменения, происходящие в окружающем мире, тре-
буют от зарождающейся российской государственности 
разработки принципиально новых концепций и  под-
ходов к  обеспечению безопасности страны и  граждан, 
переосмыслению устаревших философских идей и  ме-
тодов социологического анализа . Долгое время в нашей 
стране проблема обеспечения национальной безопас-
ности рассматривалась исключительно с  точки зрения 
силового компонента и  преимущественно в  контексте 
противодействия внешним угрозам [14, c . 12], при этом 
её социологический аспект либо считался незначитель-
ным, либо не рассматривался вовсе .

Наиболее востребованной в  настоящее время ста-
ла социально-философская концепция, основанная 
не столько на военной силе, сколько на высоком уровне 
развития экономики, расширении международного со-
трудничества, укреплении социальных институтов .

Принятая в  2000 г . Концепция национальной без-
опасности Российской Федерации закрепила такие клю-
чевые глобальные понятия, как «мир и  безопасность», 
впервые охарактеризованные через исключительно 
ценностные и  правовые категории — «сотрудничество 
и доверие» [5, с . 138] .

Для современной России термин «национальная без-
опасность» включает далеко не  только «физическую» 
защиту граждан страны и  государства в  целом от  воз-
можных угроз . Он сочетает в  себе формирование кол-
лективного сознания народа, обеспечение его единства, 
поиск и  отстаивание своего места в  мире, культурных 
особенностей, миссии, экономической и  политической 
независимости, реализацию научно-технического по-
тенциала . Все эти факторы призваны обеспечить граж-
данам России желаемый уровень защиты, финансового 
благополучия, самоуважения и ощущения своей значи-

мости в мировом сообществе . Данная концепция содер-
жит важные аксиологическую и  рефлективную состав-
ляющие социального философствования, основанные 
на общенациональных принципах нравственности и мо-
рали, идеях общего исторического наследия .

Поведенческая модель российского социума по сути 
своей является патерналистской [15, с . 104], и, как след-
ствие, хорошо описывается с  точки зрения философии 
диалектического материализма, где «не сознание людей 
определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бы-
тие определяет их сознание» [10, с . 7] . Властью не толь-
ко формируется определенная идеология и  осущест-
вляется соответствующая просветительская функция, 
но  и ограничивается ряд гражданских прав и  свобод 
граждан в обмен на достойный уровень жизни и гаран-
тии безопасности . Еще не  так давно забытые теории  
К . Маркса и Ф . Энгельса [10, 11] находят новые смыслы 
в рамках современной модели российского общества .

Таким образом можно сформулировать основные за-
коны и  принципы диалектического материализма (или 
материалистической диалектики), заложенные в основу 
методологии научной дисциплины социологии нацио-
нальной безопасности, применительно к  российскому 
обществу:

 — закон единства и  борьбы противоположностей, 
описывающий определенную дихотомию проис-
ходящих социальных процессов, когда, к  приме-
ру, стремление к  глобализации и  взаимопроник-
новению культурной, духовной и экономической 
сфер приводит не  только к  повышению общего 
уровня жизни граждан, выражающемуся в их бла-
госостоянии, но  и к  снижению их защищенности 
от  мировых угроз, «размытию» и  возможной по-
следующей потере культурной и  духовной иден-
тичности;

 — закон перехода количественных изменений в ка-
чественные, впервые сформулированный Г . Геге-
лем и хорошо описывающий, к примеру, рост со-
циальной напряженности, революционные или, 
наоборот, оппортунистические общественно-по-
литические процессы;

 — закон отрицания отрицания, особенно акту-
альный в  рамках перманентно изменяющейся 
действительности, со всем её многообразием 
мировых кризисов и  конфликтов, а  также сопут-
ствующего им роста социальной напряженности;

 — принцип социального детерминизма .

Среди целого спектра современных угроз нацио-
нальной безопасности необходимо выделить социаль-
но-экономические проблемы и  процесс глобализации . 
Настоящие проблемы имеют явно выраженный соци-
альный характер и требуют рассмотрения в поле соци-
ологии управления .
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Социально-экономические проблемы

В основе большинства существующих социально-
экономических проблем лежит неравенство в  обще-
стве, не  позволяющее людям жить в  мире и  гармонии . 
Причиной возникновения неравенство среди граждан 
является расовая, гендерная, социальная, политическая 
и  экономическая дискриминации, что приводит к  воз-
никновению привилегированного положения одних лю-
дей перед другими и нарушения принципов социальной 
справедливости при распределении благ . 

Последствиями нерешаемых социально экономиче-
ских проблем для государства являются спад экономи-
ки, рост безработицы, снижение уровня жизни населе-
ния и, как следствие, появление протестных движений, 
внутренних конфликтов, возникновению угрозы терри-
ториальной целостности и  устойчивости государствен-
ной системы в целом .

Ученые различают внутренние и  внешние причины 
социально-экономических проблем: первые связаны 
с  низкой эффективностью проводимой экономической 
политики, высокой коррупцией и бюрократизированно-
стью государственной системы, вторые — с последстви-
ями экономической блокады страны, мировыми эконо-
мическими кризисами, миграцией и войнами .

Среди большинства существующих социально-эко-
номических проблем, в том числе и в России, которые на-
прямую влияют на национальную безопасность, следует 
выделить бедность населения и  безработицу . Их след-
ствием является рост преступности и  социальной на-
пряженности, снижение здоровья нации, демографиче-
ские проблемы, низкая продолжительность жизни и т .д .

Для России в  настоящее время наиболее острой 
является демографическая проблема . Не  смотря 
на  принимаемые государством в  последние года меры 
по стабилизации демографической ситуации, угрозы на-
циональной безопасности в данной сфере достигли не-
приемлемо высокого уровня [6, с . 90] .

С точки зрения социологии национальной безопас-
ности перечисленный комплекс проблем требует ком-
плексного анализа системы общественных отношений 
и  выявления взаимосвязей её экономической, полити-
ческой и социальной составляющих . Основной задачей 
исследований в  данной области является определение 
реального состояния объекта воздействия, на  основе 
которого в последствии выполняется построение взве-
шенной управленческой стратегии .

Глобализация и ее последствия 

Глобализация — это процесс, включающий в  себя 
культурную, национальную, экономическую и  техно-

логическую взаимную интеграцию стран, следствием 
которой является созданием единой международной 
структуры . Стоит признать, что данный процесс стал за-
кономерным следствием развития общества, а  именно 
его перехода от  индустриального к  постиндустриаль-
ному этапу развития, что характерно и  для Российской 
Федерации . На смену формам массового поведения при-
ходит организация жизни, тесно связанная с отдельным 
человеком и его личной безопасностью [6, с . 91] .

Процесс глобализации способствует повышение эко-
номической зависимости, что в  условиях череды кри-
зисов в  мировой экономике приводит к  тому, что госу-
дарство не может обеспечить внутреннюю социальную 
и  финансовую стабильность (обостряются социально-
экономические проблемы) . Среди прочих негативных 
последствий глобализации необходимо выделить рост 
нелегальной миграции, повышение рисков проникнове-
ния на территорию странны террористических органи-
заций и контрабандистов, что является прямой угрозой 
национальной безопасности .

Как следствие того, что в процессе глобализации сти-
раются границы между государствами, появляется за-
прос на разработку новых механизмов обеспечения без-
опасности в условиях нарастающей взаимозависимости 
государств . Может показаться, что вопросы сохранение 
национальной идентичности и борьба за национальные 
интересы являются пережитками прошлых эпох и необ-
ходимость в них, если не исчезла, то в скором времени 
с  большой вероятностью отпадет, но  политика мульти-
культуризма, предложенная западной цивилизацией, 
не везде находит поддержку . Россия являет собой госу-
дарство, стремящееся сохранить свое историческое на-
следие, устои и особенности развития, предлагая взамен 
космополитизма идею многополярного мира со своими 
региональными центрами, при этом не  отвергая идею 
глобализации как таковую, но выставляя определенные 
рамки допустимого [13, с . 128] .

Наибольшая проблематика с  точки зрения филосо-
фии заключается в том, что для сохранения своей неза-
висимости и  суверенитета, государство должно найти 
баланс в вопросе глобализации путем введения допол-
нительных инструментариев, защищающих критически 
важные сферы жизни общества . Комплексный социоло-
гический анализ позволяет разрешить данное противо-
речие: выявить эффективные способы управления со-
циальными процессами, снизить риски глобализации 
и  разработать взвешенную политику социально-эко-
номических преобразований . Глобализация не  должна 
быть угрозой национальной безопасности, а, наоборот, 
должна способствовать её укреплению, путем усиления 
влияния страны на международной арене и увеличения 
благосостояния населения, что в свою очередь снижает 
внутренние социально-экономические риски . 
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Социология национальной безопасности:  
методы и индикаторы

Термин «безопасность» имеет исключительно соци-
альную природу, он существует неотрывно от  государ-
ства, общества и личности . Беря своё начало от базовых 
потребностей в  физической защите, к  настоящему вре-
мени термин обрел гораздо более широкий смысл и вы-
сокую социальную значимость [4] .

Социологи занимают здесь позицию критиков, под-
вергая сомнению или, точнее, корректируя те базовые 
предпосылки, на  которых строили свои исследования 
приверженцы других социальных дисциплин . В  пози-
тивном плане можно констатировать, что социология 
исходит из  динамического понимания риска [5, с . 134], 
требующего непрерывных наблюдений и анализа ситуа-
ции в меняющейся среде, и предлагает несколько мето-
дологических тезисов:

1 . социальные изменения перманентно повышают 
уязвимость как отдельных социальных групп, так 
и общества в целом;

2 . неравномерное распределение социальных ри-
сков между различными сегментами социума;

3 . комплексный анализ и  проецирование нако-
пленного опыта в области оценки рисков для мо-
делирование будущих социальных потрясений, 
проводимый в  контексте современных условий 
и основанный на принципах синергетики [7] .

С учетом скорости распространения и внедрения ис-
кусственного интеллекта и  метода «big data» (больших 
данных) во все сферы нашей жизни, перспективным 
представляется процесс моделирование с их помощью 
определенных социальных механизмов и процессов, ко-
торые в дальнейшем могут использоваться для глубокой 
аналитики, прогнозирования и  формирования эффек-
тивных управленческий методик в  области националь-
ной безопасности . В рамках данного подхода выделяют 
следующие ключевые структурные единицы: обучение 
ассоциативным правилам, смешение и интеграция дан-
ных, машинное обучение, нейронные сети, распозна-
вание образов, прогнозная аналитика, имитационное 
моделирование, пространственный анализ и  статисти-
ческий анализ [1] . Сегодня появилась возможность пере-
йти от классических описательных моделей социальных 
взаимодействий и  систем к  моделям математическим, 
основанным на теориях вероятности, множеств, графов 
и др . [17] .

Учитывая разрастающийся кризис в  современной 
социологической теории, именно модельный подход 
способен сцементировать теоретические и прикладные 
социологические исследования . Вместо фрагментарно-
го анализа отдельных переменных рассмотрение их вза-
имосвязи, т .е . модели, обеспечит целостность подхода, 

так как модель безусловно обладает определенной сте-
пенью целостности и в этом смысле является системой 
[17] .

Вне зависимости от подходов, классических или тех-
нократических, национальная безопасность в  научном 
поле социологии, её состояние и тенденции, оценивают-
ся на основе системы специальных показателей или ин-
дикаторов, среди которых необходимо выделить следу-
ющие: удовлетворенность жизнью, законность, доверие, 
сотрудничество, готовность к  диалогу (между людьми, 
культурами, народами и государствами), развитие чело-
веческого потенциала и фактор среды [5, с . 137] .

Среди множества функций социологии националь-
ной безопасности необходимо выделить:

 — эмпирическую, включающая сбор информации;
 — теоретическую, когда на  основе существующих 
теорий и эмпирических данных, выдвигаются ги-
потезы и в последние происходит формирование 
новых социально-философских концепций;

 — эвристическую или познавательную;
 — прогностическую или практическую, в рамках ко-
торой разрабатываются рекомендации по управ-
лению социальными процессами .

Выводы

В настоящей статье проведен анализ характерных 
этапов развития социологии национальной безопас-
ности в России, рассмотрены основные функции и про-
блемы в  данной области исследований, предложена 
философская концепция, на базе которой предлагается 
разрабатывать современную методологию и  функцио-
нал научной дисциплины .

Важным вопросом социологии национальная без-
опасности для России, как многонационального госу-
дарства, является сохранение и  обеспечения сбалан-
сированного сосуществования народов с  различной 
культурой, традициями, системами ценностей и истори-
ческим наследием . Данный подход должен основывать-
ся на  сохранение национальных особенностей и  взаи-
моуважении . Основной целью государства должно быть 
создание мирного и гармоничного развивающегося об-
щества, где обеспечиваются права и свободы всех граж-
дан и исключаются любые типы дискриминации .

Новые тенденции в области социологии националь-
ной безопасности являются реакцией на происходящие 
в мире изменения . Быстрое реагирования на новые вы-
зовы и угрозы — основная задача данной научной дис-
циплины [5, с . 133] . Ключевыми проблемами являются 
глобализация, угроза терроризма, кибербезопасность, 
вопросы миграции населения, информационная без-
опасность, целый блок социально-экономических про-
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блем, включающий бедность, коррупцию, неэффектив-
ное управление, безработицу, экономические блокады 
и  т .д . В  настоящей работе были рассмотрены причины 
возникновения основных из них, методы решения и вы-
полнена оценка степени их влияния на  национальную 
безопасность государства .

В рамках научной работы выявлена необходимость 
внедрения новых методов исследований и более широ-
кого использования современных информационных тех-
нологий (искусственного интеллекта и метода «больших 
данных»), опираясь в первую очередь на отечественные 
разработки в данной области .
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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ внешних и  внутрен-
них факторов формирования государственной гражданской службы в Рос-
сийской Федерации в  последние годы. Выявлены основные тенденции 
развития кадрового сообщества гражданской службы, его ценностных уста-
новок и профессиональных качеств, а также особенности взаимодействия 
аппарата государственной службы с  институтами гражданского общества. 
Предложены механизмы преодоления барьеров и  вызовов, препятствую-
щих созданию положительного имиджа государственных служащих, даны 
рекомендации по совершенствованию имиджа. 

Ключевые слова: государственный служащий, формирование имиджа госу-
дарственного служащего, общество, концепция «Good governance», управ-
ленческая этика.

FORMING THE IMAGE OF STATE CIVIL 
SERVANTS IN MODERN RUSSIA: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

A. Filippov

Summary. The article discusses the analysis of external and internal 
factors in the formation of the state civil service in the Russian Federation 
in recent years. The main trends in the development of the civil service 
personnel community, its values and professional qualities, as well as the 
peculiarities of interaction of the civil service apparatus with civil society 
institutions are revealed. The mechanisms of overcoming barriers and 
challenges that prevent the creation of a positive image of civil servants 
are proposed, recommendations for improving the image are given.

Keywords: civil servant, formation of the image of a civil servant, society, 
the concept of «Good governance», management ethics.

Общественное восприятие государственной служ-
бы определяется эффективностью государства, 
т . е . тем, насколько успешно государственный ап-

парат решает важные для общества и экономики пробле-
мы . Для изменения отношения общества к государствен-
ной службе необходимо улучшить ее эффективность, 
прозрачность и  открытость . Только так можно будет 
добиться доверия и  уважения к  работе госслужащих . 
Важно внедрить профессиональные стандарты и этиче-
ский кодекс поведения для государственных служащих, 
чтобы они смогли лучше выполнять свои обязанности 
перед обществом . Российская государственная служба 
должна быть ориентирована на результаты своей работы 
и приоритетами должны быть интересы общества и эко-
номики, а не личные интересы чиновников . Она подраз-
умевает, что государственное управление должно быть 
эффективным, ответственным, прозрачным и учитывать 
интересы всех групп общества . Основные принципы 
концепции «Good Governance», появившейся в 1997 году 
в программе развития ООН, включают участие граждан 
в процессе принятия решений, учет гендерных аспектов, 
защиту прав человека, борьбу с  коррупцией, развитие 
правового государства и т .д .

Концепция управления рассматривает государство 
как инструмент для достижения благосостояния всех 
членов общества, а не только элиты . Вместо жесткой ие-
рархии она предполагает гибкую и адаптивную систему, 
способную быстро реагировать на изменяющиеся усло-

вия и  потребности . Концепция также акцентирует вни-
мание на  развитии человеческого капитала, обеспече-
нии доступа к образованию, здравоохранению и другим 
основным услугам для всех слоев населения .

Одним из  важных аспектов концепции является 
управление на  основе закона . Правовое государство 
также является одним из  принципов Европейского со-
юза . Также в  рамках концепции подразумевается от-
крытость правительства . Граждане имеют право знать 
о  решениях, принимаемых важными органами власти . 
Публичность и  доступность информации способствуют 
противодействию коррупции и  манипуляции . Гражда-
не должны иметь возможность выражать свое мнение, 
участвовать в  обсуждении важных вопросов и  влиять 
на  принимаемые решения . Различные механизмы уча-
стия, такие как общественные слушания, референдумы 
или консультации, способствуют повышению качества 
принимаемых решений и доверия граждан к власти .

Способствование социальной справедливости также 
является целью концепции «Good Governance» . Важно, 
чтобы государство обеспечивало равный доступ к  об-
разованию, здравоохранению, жилью и другим базовым 
услугам . Распределение ресурсов должно быть справед-
ливым и учитывать интересы всех слоев населения . В це-
лом, концепция представляет собой рамки, в  которых 
должны осуществляться действия государственных ор-
ганов . Европейский союз стремится к созданию прозрач-
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ного и  ответственного правительства, которое обеспе-
чивает развитие общества во благо всех его членов [6] . 

За последние семь лет наблюдается заметный рост 
интереса граждан к вопросам государственного управ-
ления . Это открывает новые перспективы для их ак-
тивного участия в  процессе реформирования государ-
ственной службы . Опросы показывают, что около 90% 
опрошенных граждан считают, что им интересны про-
блемы управления в стране .

Также необходимо отметить, что информирован-
ность граждан о деятельности органов власти немного 
улучшилась в последние годы . Однако все еще существу-
ет большой потенциал для дальнейшего улучшения дан-
ного показателя .

Активное участие граждан в  реформировании го-
сударственной службы является ключевым элементом 
развития демократического общества . Оно способствует 
повышению эффективности государственных структур, 
обеспечивает ответственность и  прозрачность власти, 
а также повышает доверие граждан к государственным 
институтам .

Для успешной реализации данного процесса необ-
ходимо дальнейшее развитие механизмов включения 
граждан в  принятие решений и  контроль над деятель-
ностью органов власти . Расширение доступа к  инфор-
мации, повышение эффективности обратной связи 
с  обществом, организация публичных слушаний и  кон-
сультаций станут важными шагами на  этом пути . Также 
важно активно вовлекать граждан в различные проекты 
и инициативы, чтобы они могли непосредственно ощу-
тить положительные изменения в работе государствен-
ных структур .

Нужно помнить, что активное участие граждан 
в  реформировании государственной службы требует 
не только желания граждан, но и открытости и готовно-
сти органов власти слышать и учитывать мнение обще-
ства . Только тогда мы сможем сделать государство луч-
ше и более отзывчивым к потребностям своих граждан . 
Открытость и прозрачность являются важными фактора-
ми для создания доверия между гражданами и государ-
ственными органами . Граждане ожидают, что они будут 
информированы о деятельности этих органов, особенно 
по вопросам, важным для их жизни и благополучия .

Недостаточная информированность может порож-
дать недоверие и  негативное отношение к  государ-
ственным органам . Граждане могут считать, что их ин-
тересы не учитываются, и в результате, они теряют веру 
в эффективность деятельности органов власти .

Однако, даже при наличии информации, это не всег-
да приводит к изменению отношения граждан . Позитив-

ное поведение государственных служащих часто оста-
ётся незамеченным, так как оно редко информируется 
и привлекает внимание общественности .

Чтобы эту ситуацию изменить, необходимо усилить 
публичную информационную политику и привлечь вни-
мание к положительным результатам и успехам государ-
ственных органов . Также важно развивать механизмы 
обратной связи с гражданами, чтобы они имели возмож-
ность высказывать свои мнения и  предложения, кото-
рые могут быть учтены при принятии решений .

Создание взаимосвязи между информированностью 
граждан и  доверием к  государственным органам явля-
ется важной задачей для обеспечения эффективной ра-
боты государственных структур и  улучшения качества 
жизни населения . Поэтому необходимо продолжать ра-
боту по повышению уровня информированности и соз-
данию прозрачного общества, в котором граждане уве-
рены в  работе и  заботе государства о  их потребностях 
и  интересах . Государственные служащие должны быть 
готовы прислушиваться к требованиям общества, чтобы 
соответствовать его ожиданиям . Служащий должен быть 
ответственным, честным, надежным и  компетентным, 
чтобы заслужить доверие граждан . Он должен действо-
вать законно, справедливо и этично, отстаивая интересы 
общества, а не преследуя свои личные выгоды .

Важно помнить, что каждый служащий является 
представителем государства, и его действия могут иметь 
значительное влияние на мнение общества о работе го-
сударственного аппарата в  целом . Поэтому поддержа-
ние хорошего имиджа — это не только задача индивиду-
альной престижности, но и стратегическое направление 
для эффективного функционирования государственно-
го аппарата .

Государственный служащий должен проявлять про-
фессионализм во всех сферах своей работы — начи-
ная от  выполнения своих обязанностей до  отношений 
с  коллегами и  гражданами . Он должен быть доброже-
лательным, внимательным и  уважительным, уметь слу-
шать и общаться конструктивно . Только таким образом 
можно создать доверительные отношения с обществом 
и успешно выполнять поставленные задачи .

Служащий должен постоянно совершенствовать 
свои профессиональные навыки и знания, быть готовым 
к обновлению и развитию вместе с общественными из-
менениями и  требованиями . Регулярное профессио-
нальное обучение и  самосовершенствование помогут 
государственному служащему сохранить свое место 
в  профессиональной среде и  поддержать имидж госу-
дарственной службы .

В целом, поддержание положительного имиджа го-
сударственного служащего — это совокупность его 
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действий, которые основаны на  профессионализме, 
этике и  уважении к  общественным ценностям . От  каж-
дого служащего зависит, какой имидж он создаст — по-
зитивный или негативный . Так что следует помнить, что 
имидж — это не просто вопрос внешнего вида, но и зер-
кало профессионализма и  честности государственного 
служащего . Она постоянно подвергается изменениям 
и модернизации . 

В последние годы Россия активно работает над повы-
шением эффективности государственной службы и улуч-
шением условий работы госслужащих . В  рамках этого 
процесса проводятся различные реформы и внедряются 
новые подходы к организации государственного управ-
ления . Одной из  таких реформ является внедрение си-
стемы оценки эффективности работы госслужащих . Это 
позволяет отслеживать результативность и  профессио-
нализм государственных служащих, а  также принимать 
меры по  их стимулированию и  развитию . Также важно 
развивать систему подготовки и переподготовки госслу-
жащих, чтобы они могли эффективно выполнять свои 
обязанности в условиях постоянных изменений и новых 
требований . Неэффективность и  недостаточная ответ-
ственность в  системе управления вызывают серьезную 
критику со стороны общества . Несмотря на предприня-
тые в 2000-е годы шаги по организационному оформле-
нию механизмов управления, реформирование до  сих 
пор не завершено, а некоторые элементы остаются не-
эффективными [4] .

Одним из  основных проблемных моментов являют-
ся недостаточные правовые рамки и  нечеткость прин-
ципов кадровой политики в  государственном секторе . 
К  середине 1990-х годов начался процесс формирова-
ния подходов к государственной службе . Однако до это-
го времени отсутствовала четкая разграничение между 
государственной и муниципальной службой .

В законодательстве был установлен принцип един-
ства системы государственной службы, однако на прак-
тике данное единство не  реализуется . Это создает ус-
ловия для неэффективности и несоблюдения принципа 
ответственности в  системе управления, из-за чего воз-
никает острой критики .

Для преодоления данной проблемы необходимо 
продолжить реформирование системы управления и за-
конодательства . В  первую очередь, следует уточнить 
правовые рамки и закрепить принципы кадровой поли-
тики в государственном секторе . Также важно разграни-
чить государственную и муниципальную службу .

Кроме того, требуется провести серьезные меры 
по  повышению ответственности в  системе управления . 
Это может быть достигнуто через разработку и внедре-
ние эффективных механизмов контроля и надзора . Так-

же необходимо усилить контроль со стороны общества, 
включая средства массовой информации и гражданское 
общество .

Только при совместных усилиях всех заинтересован-
ных сторон, можно достичь более эффективной системы 
управления, отвечающей требованиям и  ожиданиям 
общества . В противном случае, критика и недовольство 
будут продолжать возрастать, а  результаты работы си-
стемы управления будут оставаться недостаточными 
и  неудовлетворительными . Важность этих переменных 
заключается в том, что они влияют на качество работы 
государственных служащих и их отношение к обществу . 
Компетентность персонала определяет его способность 
решать поставленные задачи и  эффективно управлять 
ресурсами . Культура организации влияет на  ценности 
и  нормы поведения персонала, а  также на  его способ-
ность принимать решения и  решать конфликты . Моти-
вация персонала стимулирует его к достижению постав-
ленных целей и улучшению качества работы . Этичность 
персонала обеспечивает соблюдение этических норм 
и принципов взаимодействия с другими людьми . Комму-
никативность персонала позволяет эффективно общать-
ся и устанавливать отношения с коллегами и обществом 
в целом .

Итак, имидж персонала государственной граж-
данской службы формируется через различные пере-
менные, которые определяют качество работы и  вза-
имодействие с  обществом . Поэтому важно развивать 
компетентность, культуру, мотивацию, этичность и ком-
муникативность персонала, чтобы создать положитель-
ный образ государственной службы и усилить ее дове-
рие со стороны граждан . Для формирования имиджа 
важно понимать, что это необходимо делать осознанно 
и целенаправленно . Спонтанное и стихийное формиро-
вание имиджа может привести к нежелательным резуль-
татам, так как некоторые факторы могут оказывать нега-
тивное влияние на восприятие окружающими .

В Российской Федерации проводятся реформы, ко-
торые направлены на  обновление комплекса профес-
сиональных характеристик государственных служащих . 
В  современном мире профессионализм играет особую 
роль, и требования к качеству государственной службы 
постоянно растут .

Профессиональному развитию государственных слу-
жащих необходима система подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации . Важно, чтобы служащие 
постоянно совершенствовали свои знания и  навыки, 
а  также были в  курсе самых современных и  эффектив-
ных методов работы .

 — Система подготовки государственных служащих 
должна быть гибкой и адаптированной к изменя-
ющимся условиям работы . Она должна учитывать 
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специфику каждого отдела и индивидуальные по-
требности служащих .

 — Переподготовка играет особенно важную роль 
при внедрении новых технологий и  методов ра-
боты . Государственные служащие должны быть 
готовы к изменениям и привыкать к новым усло-
виям . Повышение квалификации также необходи-
мо, чтобы служащие могли углубить свои знания 
и навыки в определенной сфере деятельности .

 — Важным аспектом формирования имиджа госу-
дарственных служащих является их взаимодей-
ствие с  обществом . Для этого необходимо раз-
вивать открытые коммуникационные каналы, 
проводить консультации и  пресс-конференции, 
а  также активно использовать средства массо-
вой информации для информирования общества 
о своей работе .

Социальный имидж также важен, так как влияет 
на отношение общественности и создает доверие к ор-
гану государственного управления . Важно учитывать 
социальные стереотипы, нормы и ценности, чтобы быть 
ближе к  обществу и  его ожиданиям . Важно поддержи-
вать обратную связь с гражданами, их участие в приня-
тии решений и учесть их мнения и потребности [5] .

Кроме того, организация пресс-конференций, бри-
фингов и  других публичных выступлений руководите-
лей и  сотрудников государственного органа позволяет 
поддерживать открытый и  прозрачный диалог с  обще-
ственностью . Важно, чтобы коммуникативные навыки 
у представителей органа были развиты, чтобы они могли 
четко и  ясно объяснить сложные вопросы и  предоста-
вить публике полную информацию .

Для успешного информационного общения также 
необходимо выстраивать доверительные отношения 
с  гражданами . Руководители и  сотрудники государ-
ственного органа должны проявлять эмпатию, умение 
слушать и понимать проблемы и потребности общества . 
Это поможет создать положительный имидж органа 
и повысить доверие со стороны граждан .

Визуальный имидж государственного органа играет 
важную роль в эффективном выполнении его функций . 
Он должен быть согласован с задачами и ценностями ор-
гана, чтобы вызывать доверие и поддержку со стороны 
общественности и внутренних сотрудников . Позитивный 
визуальный имидж способствует более эффективной ра-
боте органа и улучшению его общественного рейтинга . 
При  создании положительного имиджа государствен-
ных организаций необходимо учитывать различные 
аспекты, такие как общественная полезность предостав-
ляемых услуг и их качество, прозрачность деятельности, 
взаимодействие с обществом и участие граждан в при-
нятии решений . Кроме того, важно активно использо-

вать средства массовой информации и социальные сети 
для формирования нужного образа .

Не менее важна также работа с  общественностью 
и участие в различных мероприятиях, которые направ-
лены на поддержку и развитие местного сообщества . По-
добные инициативы позволяют показать заботу и  вни-
мание государственной организации к нуждам граждан 
и улучшить их отношение к ней .

Однако следует помнить, что создание положитель-
ного имиджа — это процесс, требующий времени и ре-
гулярных усилий . От  государственных служащих ожи-
дается соблюдение этических норм . Они должны быть 
неприкосновенными и  нейтральными при принятии 
решений, не допускать коррупции и нарушений закона . 
Их работа направлена на общественное благо и должна 
быть основана на  принципах справедливости и  закон-
ности .

Общество связывает государственную службу с вла-
стью и  полагает, что от  работы государственных слу-
жащих зависят благосостояние, уровень жизни и  без-
опасность . Поэтому любые неудачи в  их работе могут 
вызывать недовольство и  общественную критику . Осо-
бенно в  случае плохой обстановки в  обществе, госу-
дарственным служащим приходится сталкиваться с  по-
вышенными требованиями и  ожиданиями со стороны 
общества .

В конечном итоге, у государственных служащих есть 
ответственность перед обществом за качество своей ра-
боты и вклад в решение социальных проблем . Их имидж 
зависит от  их профессионализма, этики и  способности 
удовлетворять потребности общества . Только своевре-
менное выполнение своих обязанностей позволит им 
сохранить доверие общества и преуспеть в своей рабо-
те . В  условиях кризиса общество ищет причины своих 
проблем . В социальной психологии масс утверждается, 
что сложности обусловлены неспособностью и корруп-
цией госслужащих . Однако общественное мнение одно-
временно признает важность и  положительный имидж 
государственных органов в демократическом обществе . 
Этот имидж является важным элементом доверия насе-
ления . Проблемы с  государственными учреждениями 
связаны с низким уровнем доверия и негативным обще-
ственным мнением . Чтобы исправить ситуацию, необхо-
димо развивать положительный имидж государствен-
ных институтов и  улучшать связь с  населением . Кроме 
того, важно повысить эффективность работы органов 
власти .

Низкое доверие граждан к  государственным инсти-
тутам является причиной нарушений прав человека . 
Ежедневная практика подтверждает это, а новые факты 
нарушений прав человека со стороны налоговых и дру-
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гих государственных органов только ухудшают ситуа-
цию . Общественное мнение о  работе этих учреждений 
становится все более негативным .

Чтобы решить эти проблемы, необходимо совер-
шенствовать государственные институты, повышать 
качество и результативность их работы . Поддержка де-
мократических преобразований в обществе также будет 
способствовать улучшению ситуации . Только в  таком 
случае можно ожидать улучшения связи между государ-
ством и населением, а также поддержки прав человека . 
Грубые нарушения закона со стороны тех, кто должен его 
защищать, являются серьезным противоречием заявле-
ниям о демократизации общества, ориентации на евро-
пейские ценности и  соблюдении прав человека . Такие 
ситуации лишают граждан возможности эффективно 
защитить свои законные права . Чувство беспомощности 
перед произволом власти может быть субъективным, 
но  оно отражает уровень гражданского самосознания 
и  знание своих прав . Люди с  высоким самоуважением 
отмечают произвол власти и осознают его неправомер-
ность . Однако, у тех, кто не обладает этими качествами, 
такие действия властей могут показаться нормальными 
и не вызывать реакции .

Одной из  важнейших задач государства является 
обеспечение защиты прав граждан . В  последние годы 
активным развитием общества и  его потребностей об-
условлено усиление роли государственных органов 
в этом процессе .

Для повышения эффективности государственных 
органов в области защиты прав граждан важно разрабо-
тать и внедрить эффективные механизмы контроля и от-
ветственности . Система мониторинга деятельности ор-
ганов власти и их сотрудников должна быть прозрачной 
и открытой для граждан, чтобы они имели возможность 
оценить качество предоставляемых услуг .

Важным элементом повышения эффективности го-
сударственных органов является их модернизация . 
Введение современных информационных технологий 
позволяет автоматизировать и  оптимизировать работу 
органов власти, ускорить процессы принятия решений 
и сократить бюрократию . Также следует разрабатывать 
и  внедрять электронные сервисы, которые позволят 
гражданам быстро и удобно получать необходимую ин-
формацию и решать свои проблемы .

Для успешной защиты прав граждан также важно 
развивать систему правового образования и информи-
рования . Граждане должны быть осведомлены о  своих 
правах и о способах их защиты . В рамках правового об-
разования следует обучать население правовым нор-
мам, этике и культуре поведения в обществе .

Кроме того, важно развивать диалог между государ-
ственными органами и  гражданским обществом . Вклю-
чение граждан в  процесс принятия решений и  учет их 
мнения поможет улучшить работу государственных 
органов и обеспечить более эффективную защиту прав 
граждан .

Повышение эффективности государственных орга-
нов в области защиты прав граждан требует внедрения 
эффективных механизмов контроля и  ответственности, 
модернизации и  внедрения современных информаци-
онных технологий, развития системы правового образо-
вания и информирования, а также установления тесного 
диалога с гражданами . Разработка корпоративной иден-
тификации — это важный и сложный процесс, который 
связан с  установлением уникальности органа власти 
и созданием доверия у граждан . Разработка концепции 
органа власти включает в себя определение его миссии 
и основных функций, которые должны быть ясны и по-
нятны для всех заинтересованных сторон .

Однако, не  менее важной частью корпоративной 
идентификации является визуальная идентификация . 
Это означает разработку уникального корпоративного 
стиля, который будет отображать ценности и  характер 
органа власти . Визуальная идентификация включает 
в себя создание логотипа, оформление официальной до-
кументации, дизайн сайта и других элементов, которые 
визуально связываются с органом власти .

Другой важной составляющей корпоративной иден-
тификации является корпоративная коммуникация . Она 
включает в себя разработку стратегии общения органа 
власти с  гражданами и  другими заинтересованными 
сторонами . Корпоративная коммуникация должна быть 
прозрачной, информативной и понятной, чтобы гражда-
не ощущали доверие к органу власти .

Корпоративное поведение является еще одной важ-
ной частью корпоративной идентификации . Оно отра-
жает систему ценностей и норм органа власти, а также 
его этический подход к работе . Корпоративное поведе-
ние должно быть согласовано с миссией органа власти 
и помогать создать положительный имидж перед граж-
данами .

Все эти аспекты корпоративной идентификации со-
трудничают между собой, образуя целостную систему, 
которая помогает органу власти добиться своих целей 
и установить доверие граждан . Разработка и поддержка 
корпоративной идентификации требует не  только вре-
мени и ресурсов, но и стратегического подхода и посто-
янного улучшения [2] .

Взаимодействие с государственными органами важ-
но не  только для информирования общественности, 
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но  и для укрепления внутреннего единства сотрудни-
ков . Закрепление положительной организационной 
культуры помогает сотрудникам эффективно справлять-
ся с общими задачами и уменьшает необходимость до-
минирования и контроля над ними . Визуальная иденти-
фикация органа играет ключевую роль в  привлечении 
внимания и  помогает создавать яркое и  прочное впе-
чатление на персонал и клиентов . Удачная графическая 
концепция является реализацией имиджевой стратегии 
органа . Корпоративная визуальная идентификация яв-
ляется важным аспектом для представления организа-
ции перед внутренними и внешними аудиториями . Она 
помогает создать узнаваемую и запоминающуюся карти-
ну о компании, а также передать ее ценности и миссию .

Одним из инструментов для разработки корпоратив-
ной идентификации может быть «Модель множествен-
ной идентификации» . Она включает в  себя несколько 
аспектов, включая миссию компании, ее ценности, гра-
фический профиль и  ключевые сообщения . Вся эта ин-
формация должна быть четко и последовательно пред-
ставлена в основной документации по идентификации .

Положительный имидж и  эффективное управление 
процессом корпоративной идентификации имеют не-
сколько преимуществ . Во-первых, они повышают уровень 
доверия к организации и ее авторитетность . Благодаря 
четкой идентификации, клиенты и партнеры могут легче 
узнать и запомнить компанию, а также чувствовать боль-
шую уверенность в ее надежности и профессионализме .

Кроме того, эффективность работы организации так-
же повышается . Четкая идентификация помогает моби-
лизовать ресурсы для достижения общих целей и задач . 
Сотрудники, имея четкое представление о миссии и цен-
ностях компании, легче ориентируются и принимают ре-
шения в соответствии с общими целями .

Методы социально-психологического и  морально-
этического управления эффективны для улучшения 
работы государственных служб и  повышения доверия 
граждан . Социально-психологические методы включают 
в себя исследования мнений и настроений служащих, ана-
лиз их мотивации, а также причин и факторов, влияющих 
на качество работы и эффективность властных структур .

Они помогают понять проблемы и недостатки систе-
мы государственного управления, а  также разработать 
пути их преодоления . Например, на  основе социаль-
но-психологических исследований можно определить 
главные факторы, влияющие на уровень удовлетворен-
ности служащих своей работой . Эта информация может 
быть использована для внесения изменений в рабочие 
процессы и условия труда, что в свою очередь приведет 
к повышению качества работы и улучшению эффектив-
ности деятельности властных структур [1] .

Морально-этические методы управления направле-
ны на  формирование этических норм и  стандартов по-
ведения служащих . Они включают в  себя проведение 
тренингов, обучение и  развитие профессиональных 
и этических компетенций служащих .

В результате использования социально-психологи-
ческих и морально-этических методов управления воз-
можно создание положительного имиджа власти, улуч-
шение работы государственных структур и  повышение 
доверия граждан к  государственным службам . Однако, 
следует помнить, что эти методы должны использовать-
ся системно и комплексно, чтобы достичь желаемых ре-
зультатов . В  государственной службе особое внимание 
уделяется вопросам этики и морали . 

Имплементация норм и  принципов управленческой 
этики является неотъемлемой частью процесса улучше-
ния работы государственного аппарата, особенно в пе-
риод демократизации государственного управления . 
Такие нормы помогают создать справедливое и  про-
зрачное управление, где каждый сотрудник имеет ясное 
понимание своих обязанностей и ответственности .

Работа в государственной службе требует строгого со-
блюдения этических правил и норм поведения . Особен-
но важно соблюдать эти нормы при постоянном контакте 
с  посетителями, населением и  общественностью . Каж-
дый сотрудник должен проявлять уважение к гражданам 
и  профессионализм в  своей работе, чтобы обеспечить 
рациональное и качественное обслуживание общества .

Таким образом, моральные и этические принципы яв-
ляются неотъемлемой частью государственной службы 
и способствуют созданию эффективной и ответственной 
деятельности государственного аппарата . Все сотрудни-
ки должны быть подготовлены и сознательно следовать 
этим принципам, чтобы быть профессиональными и на-
дежными исполнителями своих должностных обязан-
ностей . Соблюдение этических норм является основным 
компонентом работы госслужащих . 

Организаторы тренингов также направляют свои 
усилия на формирование у госслужащих навыков пред-
упреждения нарушений требований этического ко-
декса . При  помощи практических ситуаций и  случаев 
из реальной жизни, на тренингах идет активная работа 
с  механизмами этического поведения и  поиска реше-
ний, не противоречащих нормам и ценностям .

Главной задачей в развитии имиджа государственно-
го служащего является повышение доверия населения 
к государственным органам и улучшение их репутации . 
Для этого необходимо создание системы обратной связи 
с населением, которая позволит гражданам высказывать 
свои мнения и предложения по работе государственных 
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служащих . Это позволит улучшить качество предостав-
ляемых услуг и решение проблем граждан .

Одним из важных моментов является проведение ау-
дита деятельности госслужащих . Аудит поможет выявить 
нарушения законодательства и коррупционные престу-
пления, что позволит принять меры по наказанию вино-
вных . Установление механизмов ответственности за  та-
кие нарушения позволит уменьшить уровень коррупции 
и повысить эффективность государственной службы .

Для повышения профессионализма государственных 
служащих необходимо развитие системы образования 
и повышения квалификации в этой сфере . Обучение ос-
новам правовых и этических норм поведения поможет 
предотвратить нарушения со стороны госслужащих . Раз-
витие навыков управления и  коммуникации позволит 
эффективнее взаимодействовать с  гражданами и  кол-
легами . Повышение эффективности системы кадрового 
обеспечения государственной службы способствует от-
бору и назначению на должности только квалифициро-
ванных и профессиональных кадров [3] .

Важным аспектом развития имиджа государствен-
ного служащего является также развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий . Использование 
современных технологий поможет улучшить качество 
предоставляемых услуг и сократить время на их получе-
ние . Кроме того, участие гражданского общества в госу-
дарственном управлении способствует более открытой 
и прозрачной работе государственных органов .

Наконец, внедрение антикоррупционных технологий 
и механизмов публичного контроля также имеет важное 
значение . Это позволяет предотвращать и выявлять кор-
рупционные преступления, а  также активно включает 
граждан в процесс контроля за деятельностью государ-
ственных служащих .

Таким образом, развитие имиджа государственного 
служащего включает в себя несколько аспектов: разви-
тие информационно-коммуникационных технологий, 

участие гражданского общества в  государственном 
управлении, внедрение антикоррупционных техноло-
гий, механизмов публичного контроля и  повышение 
профессионализма государственных служащих . Эти 
меры помогут улучшить доверие населения к  государ-
ственным органам и повысить их эффективность .

Один из  ключевых аспектов эффективного взаимо-
действия с  независимыми СМИ — это создание откры-
тых каналов коммуникации с журналистами и обеспече-
ние доступа к информации . Государственные служащие 
должны предоставлять достоверные данные и коммен-
тарии по вопросам, касающимся их работы, вовремя и в 
понятной форме .

Важно также устанавливать доверительные отноше-
ния с  СМИ, не  ограничивая их свободу действий . Регу-
лярные брифинги, пресс-конференции и открытые диа-
логи способствуют установлению доверия и пониманию 
обеих сторон . Кроме того, государственные служащие 
должны быть более открытыми и готовыми к конструк-
тивной критике, чтобы доказать свою компетентность 
и адекватность . Госслужащие должны проводить инфор-
мационные кампании, а  также общаться с  гражданами 
через онлайн-каналы .

Кроме того, необходимо изменить образ государ-
ственного служащего в общественном мнении . Он дол-
жен быть не только компетентным и ответственным, но и 
проактивным, эффективным и обладающим лидерскими 
качествами . Важно создать ассоциацию госслужащего 
с  положительными ценностями, такими как честность, 
честолюбие и служение обществу .

Формирование положительного имиджа государ-
ственных служащих поможет привлечь талантливых 
специалистов и  повысить рейтинг государственных 
органов . Более современный и  адекватный образ гос-
служащего будет способствовать повышению доверия 
граждан к государственным учреждениям и содейство-
вать их эффективной работе в общественном интересе .
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Аннотация. Экономический кризис, усиление нестабильности и неопреде-
ленности детерминируют формирование дефицита доверия, что сказыва-
ется на  трансформации потребительских моделей поведения населения. 
Результаты социологических исследований и статистические данные свиде-
тельствуют о  преобладании отказов от  дорогостоящих покупок, снижении 
спроса на услуги объектов общественного питания, сжатии форм досуговой 
активности. Финансовое поведение россиян иллюстрируется следующими 
тенденциями: снижение уровня кредитного доверия, неоднозначность 
отношения к  банковским вкладам. К  факторам формирования дефицита 
доверия в  экономических отношениях можно отнести следующие: когни-
тивные (стереотипы, предубеждения, страхи); институциональные (несо-
вершенство ряда законодательных норм, отсутствие условий для долго-
срочного планирования); глобальные (геополитическая напряженность, 
мировой экономический кризис).

Ключевые слова: доверие, дефицит доверия, модели потребительского по-
ведения, кредитное доверие, экономические отношения.

TRANSFORMATION OF CONSUMER  
AND FINANCIAL BEHAVIOR  
IN CONDITIONS OF TRUST DEFICIENCY

E. Frolova

Summary. The economic crisis, increased instability and uncertainty 
determine the formation of a lack of trust, which affects the 
transformation of consumer behavior patterns of the population. The 
results of sociological research and statistical data indicate the prevalence 
of refusals from expensive purchases, a decrease in demand for the 
services of public catering facilities, and a reduction in forms of leisure 
activity. The financial behavior of Russians is illustrated by the following 
trends: a decrease in the level of credit confidence, an ambiguous attitude 
towards bank deposits. The following factors can be attributed to the 
formation of a trust deficit in economic relations: cognitive (stereotypes, 
prejudices, fears); institutional (imperfection of a number of legislative 
norms, lack of conditions for long-term planning); global (geopolitical 
tensions, global economic crisis).

Keywords: trust, trust deficit, consumer behavior patterns, credit trust, 
economic relations.

Введение 

В условиях неопределенности и  экономической 
турбулентности, доверие становится одним 
из  факторов построения устойчивого фундамента 

общественного развития . Доверие определяет эффек-
тивность коммуникаций экономических субъектов, их 
готовность к  сотрудничеству и  партнерству . Высокий 
уровень доверия в обществе создает условия для моби-
лизации творческой, предпринимательской активности 
индивидов, реализации преобразовательного потенци-
ала социума [15] . 

В работах российских ученых современные условия 
характеризуются «с одной стороны, как эпоха ожиданий 
и  надежд, с  другой стороны, как время актуализирую-
щихся противоречий, турбулентности и  нарастающих 
вызовов доверию» [6] . К числу таких вызовов можно от-
нести высокий уровень социальной поляризации и не-
равенства в обществе, распространение бедности, рас-
ширение границ аномии и  социального отчуждения . 
Е .В . Воеводина делает вывод о необходимости «переза-
грузки» сложившейся системы общественных отноше-
ний в пользу формирования «культуры доверия» [4] .

Выступая фактором развития макропроцессов в эко-
номике, доверие также косвенным образом оказывает 
влияние на трансформацию моделей потребления, сбе-
регательные стратегии и  финансовую активность насе-
ления . Потребительские модели поведения неразрывно 
связаны с  текущими и  ожидаемыми доходами индиви-
дов [7] . Экономический кризис в  данном контексте мо-
жет восприниматься как существенный риск изменения 
занятости, снижения уровня доходов, заставляя индиви-
дов менять привычный образ жизни, структуру потре-
бления, ограничивать траты [10] . 

Кроме того, на формирование моделей потребитель-
ского поведения оказывают воздействие социальные, 
культурные и  личностные факторы [11] . Субъекты эко-
номических отношений в своих действиях руководству-
ются не  только рациональными мотивами, зачастую их 
действия складываются под воздействием культурной 
идентичности [3], социальных установок и норм . В чис-
ле социокультурных факторов формирования потреби-
тельского поведения особое значение имеет доверие, 
позволяющее преодолевать воспринимаемые риски, 
находить и обрабатывать информацию о товарах и услу-
гах [14] . Российские ученые обосновывают точку зрения 

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.36
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о  том, что потребительские ожидания зависят от  воз-
можности индивидов получать и  применять экономи-
ческую информацию . При  этом рост потребительской 
уверенности детерминирован увеличением осведом-
ленности о состоянии дел в экономике страны [8] . 

Методы

В  работе над статьей использованы результаты экс-
пертного опроса, проведенного методом глубинного 
интервью . Эксперты, являющиеся специалистами в раз-
личных сферах общественной жизни, выделяли те или 
иные области экономических отношений, в  которых 
присутствует дефицит доверия . Также была проведена 
оценка прогнозных тенденций развития доверия, опре-
делены причины дефицита доверия и  механизмы его 
формирования в трансформирующихся экономических 
отношениях . В ходе работы над данной статьей анализи-
руются экспертные оценки доверия в  сфере потребле-
ния . Кроме того, для анализа трансформации моделей 
потребительского поведения используются результаты 
социологических исследований, проведенных Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения, рас-
сматриваются статистические данные . 

Результаты 

Новые тренды потребления . В  ходе исследования 
было установлено, что сохранение тревожных настрое-
ний оказывает влияние на трансформацию потребитель-
ских моделей поведения населения . В ходе экспертного 
интервью было высказано следующее мнение: «С  од-
ной стороны, информационное перенасыщение рынка, 
с  другой стороны, исчезновение привычных товаров. 
С  третьей стороны, это риски, которые воспринима-
ются и  прогнозируются, когда сегодня у  населения нет 
понимания, ближайших горизонтов планирования, то 
в этом плане, конечно, сужаются модели потребления» .

Эксперты указывали на  влияние фактора неопреде-
ленности на трансформацию потребительских моделей . 
В частности, было высказано мнение о том, что, несмо-
тря на  достаточно длительный период устойчивости, 
популяризацию успешных практик сберегательного по-
ведения и  рационального потребления, актуализация 
внешних вызовов и  угроз инициирует выбор деструк-
тивных стратегий поведения среди некоторых социаль-
но-демографических групп населения . В частности, экс-
перты указывают на  следующие практики: «жить здесь 
и  сейчас»; выбор в  пользу компенсаторных, замещаю-
щих моделей (крепкий алкоголь, сахар, сладости) .

Опираясь на  выводы, сделанные аналитической 
службой FinExpertiza на  основе данных Российской 
службы статистики, можно отметить изменение струк-
туры расходов россиян . Второй квартал 2022 года по-

казал сходство с  пандемийной моделью потребления . 
Наличие кризиса связывается с ослаблением институци-
онального доверия . Вынужденный разрыв устоявших-
ся связей и дефицит доверия на уровне общественных, 
организационных и  межличностных сетей формирует 
новый тренд на примитивизацию модели потребления . 
В  целом можно выделить такие его черты, как: отказ 
от  дорогостоящих покупок, деградация потребитель-
ских привычек (увеличение покупок крепкого алкоголя, 
сигарет, вредной пищи), снижение интереса к сложным 
досуговым практикам и  выбор дешевых заменителей 
развлечений . В частности, во втором квартале 2022 года 
модели потребления россиян демонстрировали такие 
негативные черты, как: увеличение трат на покупку алко-
гольной продукции, табака и  сладостей (по  сравнению 
с 2021 годом на 18,6 %), снижение расходов на посеще-
ние спортивных и  культурных мероприятий (на  26,6 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) . 
Расходы населения на дорогостоящие товары также упа-
ли (например, расходы на  бытовую технику снизились 
на 27 %) . Негативные экономические ожидания россиян 
и  снижение доверия касательно стабилизации полити-
ческой и  экономической ситуации перераспределили 
структуру расходов домохозяйств в  сторону примити-
визации . Отмечается ориентация россиян на  поиск де-
шевых заменителей досуговых практик, использование 
продуктов снижения стресса и тревоги (распитие спирт-
ных напитков, вредная еда, курение)1 . 

Достаточно интересные результаты исследований, 
характеризующие трансформацию потребительских мо-
делей россиян в условиях кризиса, представлены в ма-
териалах Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения . Согласно полученным результатам, более 
чем каждый пятый респондент (22 %) стал реже посе-
щать кафе и рестораны . Только треть российских граж-
дан не изменили свои потребительские привычки в сфе-
ре общественного питания . Вынуждены были сократить 
свои расходы на  питание в  кафе и  ресторанах преиму-
щественно респонденты среднего возраста (от 25 до 44 
лет), а  также те, кто характеризуют свое материальное 
положение как плохое . Отметим, что респонденты 
из больших городов в меньшей степени отмечают сжа-
тие потребительского спроса в  сфере общественного 
питания . Так, 40 % столичных жителей (Москва и Санкт-
Петербург) продолжают посещать кафе и  рестораны, 
как и прежде . Надо отметить, что активное потребление 
в  местах общественного питания не  было свойствен-
но значительной части респондентов и до кризиса . Так, 
43 % опрошенных россиян отметили, что не  посещали 

1 Алкоголь, сигареты, сладкое: расходы россиян на  вредное 
потребление увеличились на  19% — 2022. FinExpertiza [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: https://finexpertiza.ru/press-
service/researches/2022/alk-sig-sladk/
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кафе и  рестораны и  не делают этого сейчас .2 Как отме-
чается в научных исследованиях, максимальному спаду 
в  условиях кризиса подвергаются дискреционные рас-
ходы, то есть те, которые не связаны с удовлетворением 
базисных потребностей, представляя собой некий на-
бор пожеланий . Например, в Дагестане одним из аспек-
тов «защитного» потребительского поведения является 
переход от  посещения мест общественного питания, 
проведения торжеств в банкетных залах к менее затрат-
ным формам организации досуга в частных домах [5] . Та-
ким образом, турбулентность экономики, новые вызовы 
и риски актуализирует страхи и тревоги населения, за-
ставляя пересматривать модели потребительского по-
ведения в сторону минимизации финансовых затрат . 

Мониторинговое исследование ВЦИОМ (июль 2023 
года) иллюстрирует актуализацию проблем потреби-
тельского доверия . Так, большинство опрошенных ре-
спондентов полагают, что сейчас плохое время для се-
рьезных приобретений (43 %) . При  этом пик дефицита 
доверия был пройден весной и в начале лета 2022 года, 
когда данную позицию разделяли 73–68 % россиян . Тем 
не менее, несмотря на оптимистичный тренд роста по-
требительского доверия, результаты опроса ВЦИОМ 
свидетельствуют о  расширении границ неопределен-
ности в  оценках респондентов . Так, доля тех, кто за-
труднился с ответом, значительно увеличилась — 27 %, 
что выше показателей 2022 года (15–20 %) . Полученные 
результаты свидетельствуют о снижении уровня уверен-
ности россиян в  процессе принятия потребительских 
решений . 

Доверие на финансовых рынках . Уровень кредитного 
доверия, по  оценке ВЦИОМ, показывает наиболее низ-
кие значения, оставаясь крайне чувствительным к вли-
янию внешних вызовов . Подавляющее большинство 
опрошенных респондентов (62 %) считают, что сейчас 
неудачное время для взятия кредита . Аналогично потре-
бительскому доверию, острая фаза дефицита кредитно-
го доверия была пройдена весной 2022 года (81–84 %) . 

Результаты исследования показали неоднозначность 
оценок доверия банковской системе . Мнения россиян 
разделились в  равных долях: 36 % респондентов пред-
почитают хранение денег в банках, в то время как 35 % 
полагают, что лучше их забрать из  банка . Весной 2023 
года проблема дефицита доверия банковской системе 
была несколько менее актуализирована в  обществен-
ном сознании . Среди россиян преобладала доля тех, кто 
готов был к  открытию банковского вклада (39–42 %) .3 

2 Всероссийский центр изучения общественного мнения. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kino-obshchepit-i-pokhody-
v-gosti-trendy-2022 

3 Всероссийский центр изучения общественного мнения. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https://wciom.ru/

Аналогичные выводы, иллюстрирующие дефицит дове-
рия банковской системе, представлены в  работах рос-
сийских ученых . Литвин В .В . связывает между собой та-
кие процессы, как снижение уровня доверия населения 
к  финансовым институтам, вывод наличных денежных 
средств и распространение границ нестабильности, об-
условленное пандемией и политическими трансформа-
циями [9] . 

Полученные результаты свидетельствуют о роли до-
верия в формировании потребительского спроса на фи-
нансовые продукты и  услуги . В  работах российских 
ученых делается вывод о  взаимосвязи между высоким 
уровнем доверия и развитием финансовых рынков, эко-
номики и правовой системы [12] . Дефицит доверия ста-
новится маркером проблем в экономике, обостряет про-
тиворечия и  сложности в  построении взаимодействий 
между различными группами людей и  организациями 
[1] . Снижение доверия становится точкой запуска таких 
общественных деструкций, как социальная аномия, не-
соблюдение законов и социальных норм, непредсказуе-
мость поведения социальных акторов, разрушение усто-
явшихся паттернов социального взаимодействия [13] .

Причины дефицита доверия  
и условия его преодоления 

Анализ результатов экспертного интервью позволяет 
систематизировать причины дефицита доверия в транс-
формирующихся экономических отношениях, обо-
значить условия преодоления негативных тенденций . 
В сфере сбережений эксперты выделили три ключевые 
причины дефицита доверия: человеческий фактор (наи-
вность, менталитет, недостаток знаний, предубеждения); 
структурные и системные несовершенства внутри самих 
сфер экономических отношений; неопределённость 
будущего и  геополитическая напряжённость . Указывая 
на  человеческий фактор, эксперты обращали на  от-
сутствие ясных горизонтов планирования, изменение 
«правил игры» в системе налогообложения, на финансо-
вых рынках . Дополняя точку зрения, ученые обращают 
внимание на  сопутствующие проблемные риски эко-
номических трансформаций: нарастание безработицы, 
снижение уровня доходов, рост инфляции, падение кур-
са национальной валюты . Данный негативный фон ока-
зывает воздействие на  финансовые стратегии россиян, 
в том числе, на сберегательное поведение [2] . 

В качестве условий преодоления дефицита доверия 
эксперты выделили следующие: минимизация эконо-
мических рисков, сжатие границ неопределённости, 
снижение геополитической напряжённости, упор на си-
стемность и  взаимосвязь институтов, изменение неко-

analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pokupki-kredity-sberezhenija-
monitoring
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торых аспектов в  законодательстве, упор на  усиление 
демократизации (бОльшая свобода гражданам, откры-
тость информации) . Важное значение в преодолении де-
фицита доверия приобретает социально-политическая 
и  экономическая стабильность, которая позволяет вы-
страивать стратегии достижения экономического благо-
получия, планировать доходы и расходы, формировать 
личные и семейные бюджеты на долгосрочную перспек-
тиву, принимать взвешенные финансовые решения . Уро-
вень жизни, формирование среднего класса, по мнению 
экспертов, также будет способствовать восстановлению 
доверия в  экономических отношениях . Дополнительно 
эксперты обращают внимание на  роль института обра-
зования в  формировании прагматичных моделей фи-
нансового поведения . По мнению одного из экспертов, 
именно в системе среднего образования закладывается 
«модель ответственного поведения с  пониманием по-
следствий своих решений, с пониманием ожиданий дру-
гих субъектов, уважение к  позиции других участников» . 
При этом эксперт отмечает, что формирование соответ-
ствующих норм, моделей поведения в  экономической 
сфере, уважения будет способствовать закреплению 
ожиданий добросовестного взаимодействия, а, соответ-
ственно, обеспечивать рост доверия . 

Рассматривая сроки восстановления доверия, экс-
перты в  большинстве своем указали на  отсутствие оп-
тимистичных прогнозов в  краткосрочной перспекти-
ве . Только 6,1 % экспертов предполагают сокращение 
дефицита доверия во временном диапазоне до  1 года . 
При этом 50 %, напротив, предполагают усиление нега-
тивных тенденций . Среднесрочные перспективы восста-
новления доверия выглядят более оптимистично . Так, 
более половины опрошенных экспертов (54,2 %) полага-
ют, что дефицит доверия сократится в ближайшие 5 лет . 
Наиболее благоприятным выглядит прогноз изменений 
состояния дефицита доверия в экономических отноше-
ниях в долгосрочной перспективе . Так, 57,8 % экспертов 
предполагают сокращение дефицита доверия . 

Заключение

Анализ результатов опросов населения показал 
трансформацию потребительских моделей населения 

в условиях кризиса . Среди россиян отмечается распро-
странение компенсаторных механизмов потребления, 
направленных на снижение уровня стресса . В частности, 
отмечается более высокое потребление крепкого алко-
голя, сигарет, сладкой пищи . Примитивизация моделей 
потребления иллюстрируется отказом от  дорогосто-
ящих покупок, снижением спроса на  услуги объектов 
общественного питания, уменьшением досуговой актив-
ности . 

Экономическая неопределенность диктует новые 
тренды на  реализацию, с  одной стороны, таких страте-
гий потребления, как «жить здесь и  сейчас», с  другой 
стороны, на  поиск возможностей минимизации своих 
финансовых затрат . Результаты исследований показыва-
ют снижение индекса потребительского доверия, 43 % 
опрошенных россиян считают, что сложившаяся ситу-
ация не  благоприятствует серьезным приобретениям . 
Наиболее негативное влияние дефицит доверия оказы-
вает на  развитие финансовых рынков . Так, крайне чув-
ствительным к  внешним вызовам является кредитное 
доверие населения, в  котором также прослеживается 
стремление к  сжатию финансовой нагрузки в  условиях 
неопределенности . Неблагоприятные тенденции харак-
терны для развития доверия банковской системе, толь-
ко треть опрошенных респондентов (36 %) в  сложив-
шейся ситуации ориентированы на хранение денежных 
средств в банках . 

Опираясь на материалы экспертного интервью, мож-
но выделить три группы факторов, детерминирующих 
дефицит доверия в  современных экономических от-
ношениях: когнитивные (стереотипы, предубеждения, 
страхи); институциональные (несовершенство ряда 
законодательных норм, отсутствие условий для долго-
срочного планирования); глобальные (геополитиче-
ская напряженность, мировой экономический кризис) . 
При формировании прогноза дефицита доверия экспер-
ты в  большинстве своем склоняются к  оптимистичным 
оценкам в среднесрочной и долгосрочной перспективе . 
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Аннотация. В  статье представлены результаты анкетирования любовных 
аддиктов, участников программы выздоровления «12 Шагов». 
Всего в опросе приняли участие 47 женщин в возрасте от 26 до 42 лет. Це-
лью исследования было выявление корреляции между степенью любовной 
аддикции и уровнем субъективного качества жизни, а также определение 
доминирующих ценностных ориентаций любовных аддиктов. 
Интерпретация результатов исследования предваряется кратким обзором 
проблемы любовной аддикции, приведены некоторые критерии сравнения 
любовной аддикции и  химической зависимости. Также мы осветили тему 
субъективного качества жизни и его связь с ценностно-потребностной сфе-
рой человека. 
Результат исследования показал отрицательную корреляцию между степе-
нью выраженности любовной аддикции и субъективным качеством жизни 
/ удовлетворенностью аддикта. Также мы выявили специфическое распре-
деление доминирующих ценностных ориентаций. Мы выявили положи-
тельную корреляцию между степенью выраженности любовной аддикции 
и такими терминальными ценностями как «любовь», «счастливая семейная 
жизнь» и «материально обеспеченная жизнь». Также мы выявили отрица-
тельную корреляцию между степенью выраженности любовной аддикции 
и  такими терминальными ценностями, как «активная, деятельная / про-
дуктивная жизнь». 
Коррекция ценностных ориентаций в ходе психотерапии и/или коучинга мо-
жет стать ключом к снижению уровня любовной аддикции и к повышению 
субъективного качества жизни.

Ключевые слова: аддикция, поведенческая зависимость, любовная аддик-
ция, субъективное качество жизни, ценностные ориентации.

LOVE ADDICTION, VALUE ORIENTATIONS 
AND SUBJECTIVE QUALITY OF LIFE

N. Yudina

Summary. The article presents the results of a survey of love addicts, 
participants of the recovery program «12 Steps». 
A total of 47 women aged 26 to 42 years took part in the survey. The aim 
of the study was to identify the correlation between the degree of love 
addiction and the level of subjective quality of life, as well as to determine 
the dominant value orientations of love addicts. 
The interpretation of the results of the study is preceded by a brief 
overview of the problem of love addiction, some criteria for comparing 
love addiction and chemical dependence are given. We also covered the 
topic of subjective quality of life and its relationship with the value-need 
sphere of a person. 
The result of the study showed a negative correlation between the degree 
of severity of love addiction and the subjective quality of life / satisfaction 
of the addict. We also identified a specific distribution of dominant 
value orientations. We have revealed a positive correlation between the 
degree of severity of love addiction and such terminal values as «love», 
«happy family life» and «financially secure life». We also found a negative 
correlation between the degree of severity of love addiction and such 
terminal values as «active, active/productive life». 
Correction of value orientations during psychotherapy and/or coaching 
can be the key to reducing the level of love addiction and to improving 
the subjective quality of life.

Keywords: addiction, behavioral dependence, love addiction, subjective 
quality of life, value orientations.

Введение 

Любовная аддикция — это один из  видов нехи-
мических (поведенческих) зависимостей наряду 
с гемблингом, трудоголизмом, аддикцией избега-

ния, аддикциями к еде, ургентной и другими зависимо-
стями [3] . 

Объектом таких зависимостей является не  психоак-
тивное вещество, а  определенный паттерн поведения . 
В случае любовной аддикции зависимое поведение за-
ключается в  неконтролируемом проявлении внимания 
и/или заботы со стороны аддикта по отношению к друго-
му человеку [13] . Аддиктивная фиксация может возник-
нуть по  отношению к  родителю, ребенку, в  дружеских 
и даже профессиональных отношениях . В нашей статье 
речь пойдет о любовной аддикции, возникающей по от-
ношению к  действующему, потенциальному или пред-

полагаемому партнеру по  романтическим и/или сексу-
альным отношениям . Мы осветим возможные причины 
возникновения любовной аддикции и  попытаемся свя-
зать их с  ценностными ориентациями аддикта, а  также 
показать, как наличие любовной аддикции отражается 
на  уровне воспринимаемого (субъективного) качества 
жизни .

Для нашего исследования мы опросили 47 участни-
ков анонимного сообщества любовно зависимых . 

Проведенное анкетирование состоит из трех частей: 
1 . Определение любовной аддикции . Этот раздел 

составляют адаптированные и  переработанные 
вопросы из  книги «Gentle path through the 12 
steps» П . Карнеса, раздел «Первый шаг» [9] . Со-
гласно 12-шаговым программам, в  первом шаге 
аддикт признает сам факт наличия у  него какой-

DOI 10.37882/2223-2974.2023.10.39
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либо зависимости (алкогольной, наркотической, 
любовной, пищевой, других) и  степень влияния 
этой зависимости на его или ее жизнь . 

2 . Во второй части мы определяем уровень ощуща-
емого качества жизни, используя опросник Голо-
виной-Савченко «Структура удовлетворенности 
жизнью», который, в  свою очередь, представля-
ет собой адаптированную для русскоговорящих 
исследователей методику Э . Дайнера [1; 10] . Это 
единственная методика определения субъектив-
ного (ощущаемого) качества жизни на сегодняш-
ний день, представленная в  отечественных ис-
следованиях на  указанную тему . Целью данного 
опросника является определение структуры и по-
строение модели общей удовлетворенности жиз-
нью на  основании представления респондента 
относительно отдельных характеристик качества 
жизни . 

3 . Третья часть посвящена определению ценност-
ных ориентаций респондента . Мы использовали 
методику «Ценностные ориентации» Милтона 
Рокича, разработанную как тест личности, на-
правленный на  изучение ценностно-мотиваци-
онной сферы человека [12] . Система ценностных 
ориентаций определяет содержательную сторону 
направленности личности и составляет основу ее 
отношений к окружающему миру, к другим людям, 
к себе самой, основу мировоззрения и ядро моти-
вации жизненной активности, основу жизненной 
концепции и «философии жизни» .

Второй и третий разделы анкеты мы успешно исполь-
зовали в  определении уровня ощущаемого качества 
жизни и ценностных ориентаций молодежи, что отраже-
но в наших предыдущих исследованиях [8] . 

Проблема любовной аддикции

Любовная аддикция, подобно прочим поведенче-
ским аддикциям, базируется на  неспособности проти-
востоять обсессиям (навязчивым мыслям) и  драйвам 
(острым, навязчивым желаниям) . Результатом этой не-
способности становятся компульсивные действия, кото-
рые наносят ущерб самому аддикту и всему его окруже-
нию . 

Многие исследователи находят, что по  своей этио-
логии, феноменологии, сопутствующей патологии, ре-
акции на  воздействие и  развивающиеся последствия, 
поведенческие аддикции имеют много общего с нарко-
манией и алкоголизмом . Основными сходствами приня-
то считать: компульсивную тягу к объекту зависимости, 
уход от реальности через взаимодействия с этим объек-
том, негативные последствия на всех уровнях (здоровье, 
работа, финансы, отношения с  окружающими, эмоцио-
нальные, ментальные и духовные проблемы) [6] . 

В своей книге «Созависимость как жизнь» И.А. Шапо-
вал проводит параллели между зависимостью от чело-
века и зависимостью от ПАВ [7] (см . табл . 1) . 

Однако, автор книги «Addiction to love» С.Пибоди 
разделяет любовную зависимость и созависимость [11] . 
По ее мнению, созависимость — это одно из нескольких 
существующих личностных расстройств . Под созависи-
мостью принято понимать патологическую поглощен-
ность жизнью другого человека, в то время как любов-
ная аддикция не обязательно подразумевает реальные 
отношения с объектом зависимости . С .Пибоди выделяет 
несколько типов любовных аддиктов . Это навязчивые 
любовные аддикты, созависимые, амбивалентные (при-
равниваемые к психопатам шизоидного круга), нарцис-
сические . Также следует упомянуть аддиктов отноше-
ний, для которых неважно, что за человек рядом с ними, 
им важны отношения сами по себе . «Несущие факел» — 
это любовные аддикты, сфокусированные на недоступ-
ном человеке . Среди них выделяют так называемых 
«сталкеров» — любовных аддиктов, которые преследу-
ют выбранного человека, нанося ущерб его и своей жиз-
ни и  репутации . «Саботажники» начинают разрушать 
отношения каждый раз, когда отношения переходят 
в фазу серьезных . С . Пибоди пишет о смешанных типах 
и о трудностях диагностики, а также о сочетаниях любов-
ной аддикции с другими аддикциями, в том числе хими-
ческими .

Несмотря на  разнообразие типов любовных аддик-
тов, общим для всех является тенденция к (само)разру-
шающему поведению .

А.Ю. Егоров в  своем исследовании нехимических 
зависимостей, в  числе прочих, выделяет следующие 
признаки любовной аддикции, демонстрирующие воз-
можность проведения параллелей между любовной ад-
дикцией и химической зависимостью [2] (см . табл . 2) .

И .Н . Хмарук и Ю .С . Степанова отмечают соответствие 
любовных аддикций таксону F63 .8 МКБ-10 «Другие рас-
стройства привычек и  влечений», также приравнивая 
данные аддикции к нехимическим [5] . По мнению авто-
ров, для нехимических аддиктов характерны:

 — деструктивные поведенческие акты, совершать 
которые заставляет нечто, подобное крейвингу;

 — любовный аддикт не  может ясно охарактеризо-
вать мотивы своего поведения;

 — трудно поддается контролю сам поведенческий акт;
 — совершаемые действия наносят психологиче-
ский, материальный, социальный и  даже право-
вой ущерб самому аддикту, его объекту зависимо-
сти и их ближайшему окружению . 

Следует уделить внимание также признакам любов-
ной аддикции, выделенным Ц.П. Короленко и Н.В. Дми-
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Таблица 1 . 
Параллели между зависимостью от человека и химической зависимостью с опорой на исследование И .А . Шаповал

признак зависимость созависимость

охваченность сознания предметом 
пристрастия

в сознании доминирует мысль о психоактив-
ном веществе

в сознании доминирует мысль о партнере и отношениях

утрата контроля
потеря контроля над употреблением ПАВ и над 
своей жизнью

потеря контроля над своими чувствами и над своей 
жизнью

нарушена система ценностей
на первое место ставится психоактивное 
вещество

на первое место ставится партнер и отношения

передача ответственности обвинение других людей и обстоятельств обвинение партнера и обстоятельств

отрицание, минимизация, проекция
«Я совсем чуть-чуть», «Я не алкоголик», «Вы 
сами больные»

«Ничего не происходит, все в порядке, я абсолютно 
счастлив(а), у нас хорошие отношения», «У каждой пары 
есть проблемы»

рационализация
поиск и формулировка логически выстроенных 
«причин» употребления с опорой на теории

поиск и формулировка логически выстроенных «причин» 
оставаться в разрушающих отношениях с опорой на теории

словесная и физическая агрессия
тяга к оскорблению, унижению окружающих 
по причине чувства стыда и непрерывного 
напряжения

тяга к оскорблению, унижению партнера по причине 
чувства стыда и непрерывного напряжения

преобладающие чувства душевная боль, вина, стыд, страх, гнев душевная боль, вина, стыд, страх, гнев

рост толерантности (переносимости) увеличивается переносимость все больших доз увеличивается выносливость к эмоциональной боли 

синдром «похмелья» требуется новая доза вещества для облегчения
стремление к повторению ситуаций эмоционального дис-
комфорта для восстановления чувства стабильности 

самооценка заниженная, допускающая саморазрушение заниженная, допускающая саморазрушение

уровень физического здоровья болезни печени, сердца, ЖКТ, нервная система гипертензия, головные боли, ЖКТ, сердце, онкология 

сопутствующие психические заболевания депрессия депрессия

«перекрестная зависимость» возникновение зависимости от всех ПАВ похожие черты в отношениях со всеми людьми 

отношение к лечению отказ от помощи отказ от помощи

условия выздоровления
воздержание от ПАВ, знание теории, долго-
срочная реабилитация, терапевтические 
группы 

воздержание от отношений, знание теории, помощь 
психологов, терапевтические группы

Таблица 2 . 
Параллели между любовной аддикцией и химической зависимостью с опорой на исследование А .Ю . Егорова

зависимость от химического вещества любовная аддикция

поиск дозы, места и возможности употребления поиск места и возможности встречи с объектом зависимости, поиск нового знакомства 

дискомфорт при воздержании дискомфорт от пребывания в одиночестве 

использование вещества как способ противостоять негативным 
переживаниям 

использование интенсивных эмоций и секса как способ противостоять негативным 
переживаниям 

употребление небезопасных и запрещенных веществ, либо 
условно «безопасных» веществ в небезопасных дозах

неуместные связи и отношения, выбор неподходящих партнеров, подвергание себя 
опасности через отношения 

игнорирование интересов семьи, карьеры, чтобы продолжать 
употребление

игнорирование интересов семьи, карьеры, чтобы поддержать или сохранить отноше-
ния

неоднократные безуспешные попытки прекратить употребление неоднократные безуспешные попытки прекратить отношения

возврат к употреблению, несмотря на неоднократные обеща-
ния, данные себе и другим

возврат к нездоровым связям или отношениям, несмотря на неоднократные обе-
щания, данные себе и другим
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триевой [3] . В сознании любовного аддикта доминирует 
объект зависимости, приобретающий черты «сверхцен-
ной идеи» . Мыслительный процесс в таком случае имеет 
характер навязчивости, переходя в сферу насильствен-
ности . Любовный аддикт не  способен к  критической 
оценке себя и своего состояния . Он перестает заботить-
ся о себе, пренебрегает потребностями как своими, так 
и своего ближайшего окружения, требованиями работо-
дателя и  прочими условиями нормальной социальной 
жизни . Любовный аддикт находится во власти подавлен-
ного страха покинутости, связанного с  непроработан-
ной детской травмой .

Все вышесказанное свидетельствует о  высокой зна-
чимости проблематики любовных аддикций . Жертвой 
данных аддикций становятся, прежде всего, лица моло-
дого возраста, склонные к  аутоагрессивному и  аутоде-
структивному поведению, находящиеся в  зоне суици-
дального риска . Также любовные аддикции отягощаются 
разнообразными коморбидными расстройствами . 

Ценностные ориентации и субъективное  
качество жизни в контексте исследования  

любовной аддикции 

Исследования нехимических аддикций и, в  частно-
сти, любовной аддикции не дают четкого списка причин 
их возникновения . Подавляющее большинство исследо-
ваний сводится к  констатации наличия или отсутствия 
выраженной аддикции респондента . В  нашем исследо-
вании мы делаем попытку предложить в  качестве объ-
яснения возможной причины возникновения у индиви-
да любовной аддикции специфическую организацию 
его ценностно-потребностной сферы, а также возможно 
низкую оценку им своего субъективного качества жиз-
ни . Если индивид не удовлетворен своим субъективным 
качеством жизни, не  способен адаптироваться к  жиз-
ненным реалиям, он неизбежно ищет способ совлада-
ния, и часто таким способом становится какая-либо хи-
мическая или нехимическая аддикция [4] . 

Взаимосвязь между субъективным качеством жизни 
и  ценностно-потребностной сферой индивида подроб-
но рассмотрена в наших предыдущих работах [8] . Пере-
йдем к интерпретации результатов исследования . 

Интерпретация результатов эмпирического 
исследования

Целью данного исследования было:
1 . Выявить наличие любовной зависимости у  ре-

спондентов .
2 . Выявить уровень субъективного качества жизни 

и  определить специфику ценностно-потребност-
ной сферы участников исследования .

Всего в  исследовании приняли участие 47 женщин 
в  возрасте от  26 до  42 лет . Все респондентки являются 
участницами 12-шаговой программы выздоровления 
от любовной аддикции .

Раздел «Определение наличия любовной зависимо-
сти»

Анкетирование дало следующие результаты: 
Таблица 3 . 

Результаты анкетирования Подразделы  
«Физическая и материальная безопасность»

Приводили к себе домой мужчин, с которыми были едва знакомы 60 %

Приходили домой к мужчинам, с которыми были едва знакомы 90 %

Занимались незащищенным сексом с  мужчиной, с  которым 
не было серьезных отношений

45 %

Продолжали отношения с  мужчиной, даже если он вел себя 
агрессивно, грубо, злоупотреблял алкоголем или употреблял за-
прещенные вещества

30 %

Попадали в опасные или потенциально опасные ситуации по вине 
мужчины (автомобильная авария, угроза ограбления, какого-ли-
бо насилия со стороны других людей)

35 %

Пренебрегали своим здоровьем по  причине отношений (были 
так заняты проблемами с  партнером, что забывали поесть, на-
чинались проблемы со сном, набирали лишний вес, не вовремя 
обращались за медицинской помощью)

90 %

Давали в долг деньги мужчине, с которым были едва знакомы 15 %

Покупали подарки мужчине на сумму большую, чем могли себе 
позволить

20 %

Встречались с мужчиной, оплачивая совместный досуг или даже 
отпуск

30 %

Оплачивали вместо мужчины его кредит, аренду, подобное 30 %

Покупали для мужчины продукты, в то время как он — нет или 
в меньшем объеме

80 %

Одалживали мужчине дорогую вещь (компьютер, другую техни-
ку, автомобиль), хотя была угроза, что эта вещь будет испорчена, 
или он ее вовсе не вернет

45 %

Как видно из  результатов, любовно зависимые жен-
щины систематически нарушают свою физическую и фи-
нансовую безопасность, когда речь идет об отношениях 
с их объектом зависимости . 

Сфера «отношения с  близкими» также терпит се-
рьезный ущерб . Абсолютно все респондентки, часто или 
систематически, пренебрегали интересами своих детей 
(при их наличии): проводили выходные и вечера с объ-
ектом своей зависимости чаще, чем с детьми или други-
ми родственниками / друзьями . У 80 % респондеток про-
исходят частые или систематические ссоры с  родными 
из-за их объекта зависимости .
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Такое же разрушительное влияние любовная аддик-
ция оказывает на сферу «работа и / или учеба» . У 75 % 
респонденток так или иначе страдала трудовая и учеб-
ная дисциплина . По причине каких-либо проблем в от-
ношениях они опаздывали на работу или учебу, отпра-
шивались, уходили раньше, брали отгулы или отпуск 
за  свой счет . 90 % респонденток отметили проблемы 
с общением на работе . Отношения с коллегами станови-
лись им не интересны, они прекращали какие-либо кон-
такты . Результатом закономерно становились проблемы 
с  руководителями и  преподавателями, накапливались 
долги по учебе, начинались проблемы с клиентами . По-
являлась угроза отчисления, увольнения, понижения 
в  должности . В  30 % случаев эти угрозы оказывались 
претворены в действие .

Раздел «Определение любовной аддикции» содер-
жит 30 вопросов . В соответствии с количеством ответов 
«да» мы разделили респонденток на три группы и при-
своили группам соответствующие номера: 

1 . Слабовыраженная любовная аддикция (количе-
ство ответов «да» от  0 до  10) — 7 человек, 15 % 
от выборки .

2 . Средневыраженная любовная аддикция (количе-
ство ответов «да» от 10 до 20) — 28 человек, 60 % 
от выборки .

3 . Высокая степень любовной аддикции (количество 
ответов «да» от 20 до 30) — 12 человек, 25 % от вы-
борки . 

Раздел «Определение субъективного качества жизни»

Анкетирование дало следующие результаты:
Таблица 4 . 

Результаты опросника Головиной-Савченко  
по показателям «Уровень счастья»  

и «Уровень удовлетворенности»

Уровень 
счастья

1-я группа 2-я группа 3-я группа
Процент от общего 
числа опрошенных

1–3 3 % 33 % 13 % 49

4–6 5 % 17 % 12 % 34

6–10 7 % 10 % 0 % 17

Уровень 
удовлетво-
ренности

7,0–6,1 3,4 % 6,4 % 0 % 9,8

6,0–5,1 3,5 % 7,2 % 0,6 % 11,3

5,0–4,1 1,6 % 4,5 % 1,3 % 7,4

4,0–3,1 2,2 % 10,8 % 4,4 % 17,4

3,0–2,1 1,8 % 7,4 % 5,2 % 14,4

2,0–1,1 1,4 % 11,6 % 7,2 % 20,2

1,0–0 1,1 % 12,0 % 6,4 % 19,5

Как видно из  приведенной таблицы, уровень ощу-
щаемого счастья достаточно низкий . Всего 17 % опро-
шенных чувствуют себя «вполне» или «очень, в высшей 
степени» счастливыми . Более трети ощущают себя «уме-
ренно или немного» счастливыми, либо занимают ней-
тральную позицию . И почти половина считают себя не-
счастными — «умеренно, достаточно, очень, в  высшей 
степени» .

Примерно то же самое мы наблюдаем в  контексте 
уровня удовлетворенности . Высокую степень удовлет-
воренности ощущают менее трети респонденток . При-
мерно такое же количество опрошенных считают себя 
недостаточно удовлетворенными . И более 40 % ощуща-
ют умеренную или острую неудовлетворенность своей 
жизнью . 

Корреляционный анализ с  применением коэффи-
циента корреляции Спирмена показал отрицательную 
корреляцию между степенью выраженности любовной 
аддикции и уровнем субъективного качества жизни .

Раздел «Ценностные ориентации»

Распределение результатов опросника М . Рокича 
по  показателю «Доминирующая терминальная цен-
ность»

Таблица 5 . 
Результаты опросника М .Рокича по показателю  

«Доминирующая терминальная ценность»

Терминальные ценности
1-я 

группа
2-я 

группа
3-я 

группа

Процент 
от общего 

числа опро-
шенных

здоровье

любовь 5 % 13 % 10 % 28

активная деятельная жизнь

жизненная мудрость

счастливая семейная жизнь 3 % 7 % 3 % 13

интересная работа 2 % 2

продуктивная жизнь

материально обеспеченная 
жизнь

3 % 10 % 2 % 15

уверенность в себе 4 % 4

свобода

познание

общественное призвание

творчество 1 % 5 % 6

красота природы и  ис-
кусства
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Терминальные ценности
1-я 

группа
2-я 

группа
3-я 

группа

Процент 
от общего 

числа опро-
шенных

наличие хороших и верных 
друзей

1 % 3 % 4

развитие

развлечения 8 % 6 % 14

счастье других 2 % 8 % 4 % 14

Таблица 6 . 
Результаты опросника М .Рокича по показателю  
«Доминирующая инструментальная ценность»

Инструментальные 
ценности

1-я  
группа

2-я  
группа

3-я 
группа

Процент от общего 
числа опрошенных

воспитанность 3 % 4 % 3 % 10

честность

ответственность 5 % 5

самоконтроль

жизнерадостность 4 % 5 % 2 % 11

образованность 2 % 6 % 3 % 11

рационализм

независимость

смелость 2 % 6 % 2 % 10

терпимость 3 % 3

аккуратность 1 % 6 % 7

высокие запросы 3 % 7 % 6 % 16

исполнительность

непримиримость 
к недостаткам

6 % 4 % 10

эффективность 
в делах

3 % 3

твердая воля

широта взглядов

чуткость 9 % 5 % 14

Как видно из  приведенных таблиц, доминирующей 
терминальной ценностью для любовных аддиктов ло-
гичным образом является «любовь» . Важное место зани-
мают «счастливая семейная жизнь» и  «счастье других», 
что напоминает нам о сходстве между любовной аддик-
цией и созависимостью . Также важными оказались «раз-
влечения» и «материально обеспеченная жизнь» . Менее 
значимыми являются такие терминальные ценности как 
«творчество», «уверенность в  себе», «наличие верных 
друзей» и  «интересная работа» . Абсолютно незначи-
мыми оказались «активная, деятельная / продуктивная 
жизнь», «жизненная мудрость», «развитие» . «Свобода», 

«познание» и «общественное признание» тоже не нашли 
отклика, как и «красота природы» .

Среди инструментальных ценностей наиболее по-
пулярными оказались «высокие запросы» и  «непри-
миримость к  недостаткам», что приводит нас к  выводу 
о том, что запросы направлены на поиск некоего недо-
стижимого совершенства в  себе и  окружающих . Также 
популярны такие характеристики как «воспитанность», 
«жизнерадостность», «образованность», «смелость», 
«чуткость» и  «аккуратность» . Менее значимыми ока-
зались такие инструментальные ценности как «ответ-
ственность», «терпимость» и  «эффективность в  делах» . 
Абсолютно незначимыми оказались такие ценности как 
«честность», «самоконтроль», «рационализм», «незави-
симость», «твердая воля» и «широта взглядов» .

Применение коэффициента корреляции Спирмена 
показало следующие высокозначимые связи (p=0,01):

1 . Положительная корреляция между степенью вы-
раженности любовной аддикции и такими терми-
нальными ценностями как «любовь», «счастливая 
семейная жизнь» и  «материально обеспеченная 
жизнь» . Следовательно, при снижении актуально-
сти этих ценностей степень выраженности любов-
ной аддикции может понижаться .

2 . Отрицательная корреляция между степенью вы-
раженности любовной аддикции и такими терми-
нальными ценностями, как, например, «активная, 
деятельная / продуктивная жизнь» . Следователь-
но, при повышении интереса любовного аддик-
та к  собственной активности и  продуктивности 
в  других сферах жизни помимо любовной и  се-
мейной может способствовать снижению уровня 
любовной аддикции .

Подобные выводы можно сделать и относительно до-
минирующих инструментальных ценностей . Мы можем 
предположить, что, при развитии более терпимого от-
ношения к недостаткам и понижении требований к себе 
и окружающим, любовный аддикт может получить эмо-
циональное облегчение и повысить свое субъективное 
качество жизни . Очевидно, что любовный аддикт нужда-
ется в  развитии у  себя таких ценностей как «независи-
мость», «твердая воля», «широта взглядов» и  «самокон-
троль» . 

Выводы

 — Любовная аддикция занимает одно из  ведущих 
мест в списке нехимических аддикций по степени 
ущерба, который она несет для самого аддикта 
и для его окружения . Могут быть проведены мно-
гочисленные параллели между любовной и хими-
ческой аддикциями . Любовная аддикция не  тож-
дественна созависимости . 
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 — Субъективное качество жизни и уровень удовлет-
воренности любовного аддикта, скорее, низкие .

 — Любовные аддикты демонстрируют специфи-
ческую организацию ценностных ориентаций . 

В  связи с  этим мы предполагаем возможность 
понижения уровня любовной аддикции с  помо-
щью коррекции ценностных ориентаций аддикта 
в ходе психотерапии или коучинга . 

© Юдина Наталья Александровна (yudinatalya@mail.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»
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Аннотация. В данной статье исследуются проблемы формирования ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни в современном обществе. Опираясь 
на материалы социологических исследований, проводимых Всероссийским 
центром изучения общественного мнения, можно сделать вывод о недоста-
точном уровне физической активности молодежи, наличии проблем в прак-
тиках поддержания принципов здорового питания. В статье делается вывод 
о ключевой роли институтов семьи и образования в процессах формирова-
ния ценностей здорового образа жизни среди молодежи. К рекомендациям 
можно отнести следующие: индивидуальный подход к выработке стратегий 
формирования здорового образа жизни, популяризация практик физиче-
ской активности, здорового питания, расширение границ воспитательной 
деятельности образовательных организаций. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, ценности, образ жизни, 
социальный институт. 

THE PROBLEM OF FORMING THE VALUE 
OF A HEALTHY LIFESTYLE IN YOUTH

A. Yakimov
E. Frolova

Summary. This article examines the problems of forming the value of 
health and a healthy lifestyle in modern society. Based on the materials of 
sociological research conducted by the All-Russian Center for the Study of 
Public Opinion, we can conclude that the level of physical activity among 
young people is insufficient and that there are problems in maintaining 
the principles of healthy eating. The article concludes about the key role of 
family and education institutions in the processes of developing healthy 
lifestyle values among young people. Recommendations include the 
following: an individual approach to developing strategies for creating 
a healthy lifestyle, popularizing the practices of physical activity and 
healthy eating, expanding the boundaries of the educational activities of 
educational organizations.

Keywords: health, healthy lifestyle, values, lifestyle, social institution.

Введение

Проблема формирования ценности ЗОЖ (здорово-
го образа жизни) особенно актуализировалась во 
второй половине XX века в связи с усилением но-

вых вызовов и угроз социальному благополучию лично-
сти . К числу таких вызовов следует отнести следующие: 
социальная поляризация, распространение бедности, 
увеличение рабочей нагрузки, усиление культа потре-
бления в общественном сознании . Цифровизация обще-
ственной жизни также может рассматриваться в качестве 
двойственного фактора формирования ценности здоро-
вого образа жизни . С  одной стороны, неограниченный 
доступ к информации позволяет молодежи обращаться 
к лучшим практикам физической активности, здорового 
питания, накапливать знания и развивать навыки здоро-
вьесберегающего поведения . С другой стороны, цифро-
визация обеспечила возможность получения он-лайн 
образования, удаленной работы . Признавая несомнен-
ные преимущества данных форм занятости и  обуче-
ния, необходимо также указать на существенные риски 
снижения двигательной активности, ухудшения здоро-
вья . Неограниченный доступ к  информации, снижения 
уровня доверия к  СМИ также ограничивает возмож-
ности популяризации ценностей здоровья в  обществе . 

Особо следует отметить, что экономические кризисы 
детерминируют примитивизацию моделей потребле-

ния, в том числе основанных на поиске компенсацион-
ных механизмов при распространении стресса (вред-
ная еда, курение, алкоголь) . Данные негативные тренды 
оказывают пагубное влияние на формирование образа 
жизни, который выступает фундаментом сохранения 
здоровья личности . Обращая внимание на факторы со-
хранения здоровья и развития ценностей ЗОЖ, следует 
особо упомянуть систему мотивации индивида . 

Несмотря на  усиливающееся влияние внешних фак-
торов формирования образа жизни, именно внутренняя 
детерминация личности оказывает решающее воздей-
ствие на выбор тех или иных моделей потребления, при-
нятие решений при отказе от  вредных привычек, раз-
рушающих здоровье . В данном контексте современные 
ученые обращают внимание на  необходимость форми-
рования устойчивых приоритетов в  системе ценностей 
молодого поколения . Можно предположить, что инсти-
тут семьи и образования находится «на переднем крае» 
защиты здоровья нации . 

Теоретические подходы к анализу  
ценностей здоровья 

Е .Н . Новоселова отмечает, что в подавляющем боль-
шинстве исследований систем жизненных ценностей 
населения приоритет отводится здоровью как особому 
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виду ценности [5, с . 81] . Представление о здоровье и здо-
ровом образе жизни как важнейшей ценности формиру-
ется на протяжении всей истории человечества . 

Современные ученые связывают такие явления, как 
образ жизни, формирование ценностей здоровья, здо-
ровый образ жизни и  складывающиеся в  обществе со-
циально-экономические, социокультурные условия 
жизнедеятельности индивидов . Так, к примеру, согласно 
точке зрения Ю .П . Лисицына, «образ жизни — опреде-
ленный, исторически обусловленный тип, вид жизне-
деятельности или определенный способ деятельности 
в  материальной и  нематериальной сферах жизнедея-
тельности людей» [4, с . 41] . Опираясь на данные выводы, 
можно предположить, что следование принципам здо-
рового образа жизни, формирование ценностей здоро-
вья, модели поведения индивида опираются не  только 
на  систему внутренней мотивации, но  и определяются 
внешними факторами . В  частности, ключевое значение 
на  различных этапах развития общества могут приоб-
ретать семья, образование, средства массовой инфор-
мации . 

Современные ученые обращают внимание на  необ-
ходимость дифференциации подходов к формированию 
здорового образа жизни в  зависимости от  индивиду-
альных особенностей личности . Не  менее значим учет 
региональной специфики . Высказывается точка зрения 
о  необходимости разработки национального перечня 
критериев здорового образа жизни . Данные разработ-
ки, по мнению ученых, могут стать основой повышения 
количества людей, придерживающихся моделей здоро-
вьесохраняющего поведения [2, с . 54] . 

В современных условиях гуманизации общественно-
го развития сохранению здоровья человека уделяется 
огромное внимание со стороны органов власти, обще-
ственных организаций и  социальных институтов . Акту-
ализация данной повестки обусловлена возрастанием 
значимости человеческого фактора в социально-эконо-
мическом развитии государств .

Здоровый образ жизни молодежи:  
проблемы и тенденции 

На сегодняшний день состояние здоровья подрост-
ков и  студентов становится предметом исследований 
в  работах психологов, педагогов и  социологов, что вы-
звано усилением неблагоприятных тенденций в  моло-
дежной среде . 

Анализ состояния здоровья и поведенческих моделей 
молодежи на  современном этапе показывает, что под-
ростки и молодежь в силу особенностей их образа жиз-
ни относятся к наиболее уязвимым социально-демогра-
фическим группам населения . В  частности, отмечается 

преобладание пассивных практик организации досуга, 
увлечение компьютерными играми, что негативно сказы-
вается на состоянии здоровья молодежи . Дополнитель-
ными факторами риска выступают распространение ку-
рения, алкоголизма и наркомании в молодежной среде . 

Как показали результаты социологического исследо-
вания Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, проведенного в 2020 году, только 22 % молодых 
людей в возрасте от 18 до 24 лет оценивают состояние 
своего здоровья как очень хорошее, каждый третий 
(36 %) дал удовлетворительную оценку . Как показали 
результаты социологического исследования Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения, только 
22 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет оцени-
вают состояние своего здоровья как очень хорошее, 
каждый третий (36 %) дал удовлетворительную оценку . 
Регулярно занимается физической культурой, спортом 
только 29 % опрошенных молодых людей в  возрасте 
от  18 до  24 лет . Каждый четвертый (25 %) очень редко . 
Опрос россиян показал также ряд тревожных тенденций 
в  практиках питания . В  частности, 17 % респондентов 
при ответе на вопрос об отношении к питанию отметили, 
что «думать о  качестве пищи нет возможности, ем, что 
могу себе позволить» . Данные результаты свидетель-
ствуют о  влиянии экономических факторов на  форми-
рование пищевых привычек . Помимо финансовых огра-
ничений, значение имеют индивидуальные, личностные 
установки на соблюдение принципов здорового образа 
жизни . В  частности, 21 % респондентов выбрали вари-
ант ответа «Ем, что хочу, здоровье меня не беспокоит» . 
Отметим, что низкий уровень жизни, необходимость 
ограничивать траты на качественные продукты питания 
были в большей степени актуализированы в 2008 году . 
Так, отсутствие возможностей думать о  качестве пищи 
отметили 29 % респондентов в 2008 году, что на 12 п .п . 
выше, чем в 2020 . Приоритетами выбора продуктов пи-
тания были названы следующие: цена, качество и  све-
жесть продукции . Молодежь в большей степени ориен-
тирована на цену при выборе продуктов питания (67 %, 
что выше средних значений по выборке на 8 п .п .) . Дан-
ные тенденции могут быть обусловлены более низкими 
доходами среди респондентов в  возрасте от  18 до  24 
лет . В качестве одной из интересных тенденций отметим 
более осознанное отношение молодежи к  здоровому 
питанию . В частности, с утверждением что «вкусная еда 
не бывает полезной» согласились только 27 % молодых 
людей в возрасте от 18 до 24 лет, что ниже средних зна-
чений по выборке на 10 п .п . [9] .

Отметим, что низкий уровень физической активности 
молодежи отмечается и в других исследованиях . Россий-
ские ученые справедливо обеспокоены распростране-
нием тенденций малоподвижного образа жизни моло-
дых людей, усилением их зависимости «компьютерных» 
форм досуга [6] . Следствием снижения физической ак-
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тивности становится развитие сердечно — сосудистых 
заболеваний и  нарушений кровообращения . Пандемия 
и  распространение дистанционного образования так-
же внесли свой негативный вклад в нарушение практик 
здорового образа жизни . Удаленное обучение способ-
ствовало закреплению ряда деструктивных тенденций, 
связанных с уменьшением двигательной активности, на-
рушением здоровья [7] . 

Роль социальных институтов в формировании 
здорового образа жизни 

В системе социальных институтов, оказывающих воз-
действие на формирование ценностей здорового обра-
за жизни, наиболее значимую роль играет институт се-
мьи, образования и средств массовой информации .

Взаимосвязанная деятельность данных социальных 
институтов способна оказать воздействие на формиро-
вание мотивации молодежи, положительное отношение 
к практикам здорового питания и физической активно-
сти . Как справедливо отмечается в работах российских 
ученых, развитие мотивированных потребностей в  со-
хранении здоровья у молодежи играет семья, ее образ 
жизни, досуговые практики и приоритеты . При этом важ-
ное значение имеют следующие досуговые практики: за-
нятия физической культурой и спортом, активный отдых, 
совместное обсуждение материалов СМИ, художествен-
ной литературы, посещение театров и кино [3, с . 41] . 

Что касается деятельности института образования, то 
здесь российские ученые обращают внимание на  фор-
мализованный подход к  формированию ценностей 
здорового образа жизни, развитию мотивированных 
потребностей сохранения здоровья . Решение данной 
проблемы требует увязки знаний, передаваемых мо-
лодежи в ходе теоретических занятий, с ее профессио-
нальными и  личностными интересами, склонностями 
и потребностями . 

Именно система образования способна создать фун-
дамент когнитивной базы формирования здорового 
образа жизни молодежи, вооружить школьников и сту-
дентов знаниями о современных здоровьесберегающих 
технологиях, методах укрепления здоровья, принципах 
здорового питания и физической активности [13, с . 233] . 
Российские ученые справедливо полагают, что в фокусе 
внимания современных образовательных учреждений 
должны оказаться вопросы медицинской профилакти-
ки, следует акцентировать проводимые воспитательные 
мероприятия на  принципах здорового образа жизни, 
механизмах формирования санитарно-гигиенической 
культуры молодежи [1, с . 9] .

Таким образом, взаимосвязь деятельности инсти-
тутов семьи и  образования способна заложить основы 
мотивированных потребностей к сохранению здоровья, 
сформировать соответствующие компетенции в данной 
сфере, закрепить устойчивые модели здорового поведе-
ния . 

Заключение 

Формирование здорового образа жизни подраста-
ющего поколения в  России позиционируется как при-
оритетная задача социального развития . Результаты со-
циологических исследований свидетельствуют о  таких 
деструктивных тенденциях, как низкая физическая ак-
тивность молодежи, нарушение здорового питания . 

Можно сделать вывод о  необходимости популяри-
зации практик здорового образа жизни, расширении 
границ воспитательной деятельности образовательных 
учреждений в части развития санитарно-гигиенической 
культуры молодежи, формирования знаний и  навыков 
поддержания здоровья .
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Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках . Нумерация источников Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках . Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте .

♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7 .1-2003 .Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7 .1-2003 .
♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются .Ссылки на неопубликованные работы не допускаются .

Правила написания математических формул.
♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы .В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы .
♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы .Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы .
♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать .Все использованные в формуле символы следует расшифровывать .

Правила оформления графики.
♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK .Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK .
♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5 .0-11 .0, должны иметь толщину линий Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5 .0-11 .0, должны иметь толщину линий 

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial . He рекомендуется не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial . He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы . Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы . Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK .


