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РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аблязов Тимур Хасанович
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университет
3234969@mail.ru

Аннотация. В условиях цифровой экономики реализация проектов по фор-
мированию комфортной среды жизни человека на основе распространения 
цифровых технологий становится неотъемлемым направлением развития 
территорий. В  работе обосновано, что междисциплинарный подход явля-
ется ключевым элементом формирования стратегии развития территории, 
а также дана характеристика современным концепциям развития террито-
рий в условиях цифровой трансформации экономики. В результате выделе-
ны основные подходы к анализу стратегии развития территории на основе 
междисциплинарного подхода и  выявлены барьеры, препятствующие 
успешной реализации проектов по формированию комфортной среды жиз-
ни человека.

Ключевые слова: стратегия развития территории, междисциплинарный 
подход, комфортность среды жизни, цифровая экономика, умный город.

Современный город выступает площадкой для 
внедрения множества технологических реше-
ний, среди которых системы электронного вза-

имодействия населения с  органами власти и  постав-
щиками услуг, интеллектуальные системы управления 
транспортными потоками и  коммунальными ресур-
сами, BIM-технологии и  многое другое . В  условиях 
перехода к  цифровой экономике, в  рамках которой 
современные технологии качественно изменят все 
сферы жизнедеятельности человека, всё большее рас-
пространение получает концепция умного города, под 
которой в наиболее общем смысле понимается разви-
тие традиционных инфраструктур города на  основе 
внедрения цифровых технологий в  целях повышения 
комфортности среды жизни человека [11] . По оценкам 
экспертов, к 2025 году рынок технологий умных горо-
дов достигнет 2,5 трлн . долл . США с ежегодным темпом 
прироста 20% [16] .

На  наш взгляд, реализация проектов, связанных 
с  совершенствованием широкого спектра направле-
ний жизнедеятельности города, требует применения 
междисциплинарного подхода, так как именно взаи-
модействие специалистов различных областей знаний 
позволит вырабатывать оптимальные решения с  уче-
том современных тенденций развития всех аспектов 
функционирования территории . Междисциплинарный 
подход может быть успешно применен еще на этапе раз-
работки стратегии развития территории, которая, так же 
как и стратегия цифровой трансформации организации 
[2], должна быть достаточно адаптивной к  изменениям 
внешней среды, так как технологии постоянно совер-
шенствуются, и  необходимо непрерывно приспосабли-
ваться к изменившимся условиям среды жизни .

Отметим, что повышение комфортности среды жизни 
человека также рассматривается учеными в рамках таких 
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AS THE BASIS FOR THE STRATEGIC 
DEVELOPMENT OF TERRITORIES 
IN THE FRAMEWORK OF PROJECTS  
TO CREATE A COMFORTABLE 
ENVIRONMENT FOR HUMAN LIFE

T. Ablyazov 

Summary. In the context of the digital economy, the implementation 
of projects to create a comfortable environment for human life based 
on the spread of digital technologies is becoming an integral direction 
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interdisciplinary approach is a key element in forming a strategy for the 
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development of territories in the context of a digital transformation of the 
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of projects to create a comfortable environment for human life were 
identified.

Keywords: territory development strategy, interdisciplinary approach, 
comfortable living environment, digital economy, smart city.

ЭКОНОМИКА

6 Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



концепций, как как intelligent city, green city, sustainable 
city, programmable city . Тем не  менее практика реали-
зации проектов по  развитию территорий показывает, 
что при разработке стратегии чаще всего используется 
понятие smart city, которое наиболее полно отражает 
суть проводимых преобразований . Именно умный го-
род представляет собой территорию, стратегическими 
целями развития которой одновременно являются по-
вышение экологической устойчивости и  функциональ-
ности городской инфраструктуры, рост качества жизни 
для всех групп населения, приоритизация потребностей 
граждан, а также ориентация на знания как на главный 
фактор развития территорий [8] .

Концепция умного города традиционно включает 
в себя несколько направлений реализации, среди кото-
рых можно выделить следующие [9, 19]:

1 . 1 . Smart Living, охватывающее вопросы потребле-
ния коммунальных ресурсов [1] и  безопасности 
проживания .

2 . 2 . Smart People, в  рамках которого трансформи-
руются сферы образования, здравоохранения 
и культуры .

3 . 3 . Smart Mobility, связанное с развитием транспорт-
ных систем и  ростом доступности экологичных 
способов передвижения (велосипедные и пеше-
ходные дорожки) .

4 . 4 . Smart Environment, направленное на  снижение 
выбросов в окружающую среду и развитие прак-
тики энергосбережения .

5 . 5 . Smart Economy, связанное с развитием предпри-
нимательства, появлением новых форм взаимо-
действия экономических субъектов, таких как, 
например, блокчейн [6] и краудфандинг .

6 . 6 . Smart Governance, в рамках которого внедряется 
практика электронного взаимодействия населе-
ния с органами власти и повышается степень уча-
стия граждан в выработке решений по развитию 
территории .

Умный город может быть рассмотрен и с точки зре-
ния более детальных направлений, таких как Smart 
Healthcare, Smart Infrastructure, Smart Education, Smart 
Building и др . [12], однако в рамках рассмотрения вопро-
сов стратегического развития территории целесообраз-
но проводить исследование, основываясь на  анализе 
территории в  рамках укрупненных направлений, ука-
занных выше .

Междисциплинарная команда проекта в  области 
повышения комфортности среды жизни человека в  со-
ответствии с направлениями концепции умного города 
может включать в  себя специалистов в  области совер-
шенствования инфраструктуры города (транспортной, 
инженерной), государственного управления и  финан-

сов, охраны окружающей среды, градостроительства, 
информационных технологий, психологии, образова-
ния, здравоохранения, внешних коммуникаций и  ре-
кламы и т . д . Кроме того, в настоящее время отмечается 
важность вовлечения в  процесс подготовки стратеги-
ческих планов и мероприятий по развитию территории 
не  только широкого круга специалистов, но  и  населе-
ния, что получило название концепции open strategy, 
в  рамках которой предполагаются непосредственное 
участие в  разработке стратегии множества заинтере-
сованных сторон, а  также прозрачность проводимого 
процесса планирования и в последствие хода реализа-
ции стратегии [20] . Данное понятие во  многом связано 
с  краудсорсингом, подразумевающим открытый обмен 
информацией, знаниями и талантами [7], то есть напря-
мую связано с использованием человеческого капитала . 
Более того, всё чаще само понятие повышения комфорт-
ности среды жизни подразумевает не только внедрение 
инноваций, но и включает в себя задачи по повышению 
вовлеченности населения в развитие города (так назы-
ваемый human-driven approach) [13, 18] .

Стратегии развития территорий во многом базируют-
ся на практическом опыте, а не на теоретических подхо-
дах, поэтому рассмотрим применение концепции open 
strategy на примере финского города Vaasa [10] . Страте-
гическое планирование является в  данном случае не-
прерывным ежегодным процессом . Так, в январе наибо-
лее мелкие управленческие группы разрабатывают свои 
предложения, которые в  феврале-марте анализируют-
ся на  более высоком уровне управления (дивизионы) . 
В  апреле-мае дивизионы выносят свои предложения 
на  обсуждение с  другими департаментами и  населени-
ем . В  августе совет по  развитию стратегии города ана-
лизирует полученные результаты обсуждения, чтобы 
в течение сентября дивизионы смогли доработать свои 
предложения . В  ноябре совет повторно рассматривает 
скорректированные мероприятия и  принимает реше-
ние об их включении в стратегию, в том числе с учетом 
финансовых затрат на реализацию .

Безусловно, численность населения Vaasa составляет 
примерно 60  000 человек [5], и вовлечь население в об-
суждение с  технической точки зрения кажется весьма 
возможным . Однако в Pune (Индия) около 3,5 млн . чело-
век были вовлечены в  разработку стратегии [15] . Про-
цесс занял 45 дней, применялись как онлайн-платформы, 
так и  традиционный опрос населения с  привлечением 
интервьюеров . Следовательно, стратегия развития тер-
ритории может быть разработана на  основе принципа 
вовлеченности населения в  вопросы повышения ком-
фортности среды жизни, так как только таким образом 
становится возможным сбор максимально актуальных 
потребностей граждан . Более того, стратегия должна 
быть документом, находящимся в  открытом доступе, 
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чтобы жители города были осведомлены о направлени-
ях развития и могли внести в них обоснованные измене-
ния при обновлении стратегии .

Заметим, что разработка стратегии является только 
начальным этапом преобразования территории . Далее 
стратегию необходимо реализовывать и проводить мо-

ниторинг промежуточных результатов по  достижению 
поставленных целей . В  мировой практике наиболее 
распространенным способом оценки хода реализации 
стратегии развития территории является составление 
многоугольника, характеризующего состояние терри-
тории по  нескольким направлениям (табл .  1) . Данный 
метод предполагает привлечение экспертов различных 

Таблица 1 . Анализ стратегии развития территории на основе междисциплинарного подхода

Источник Векторы многоугольника  
стратегии развития территории

Элементы, характеризующие векторы многоугольника стратегии  
развития территории

Roland Berger 
[17]

здания и сооружения технологии умного дома, BIM-технологии, управление объектами

электроэнергия и окружающая среда
управление коммунальными ресурсами (вода, электроэнергия, бытовые 
отходы)

мобильность логистика, транспортные заторы, мульти-модальность
образование образовательные платформы, форматы обучения, цифровые навыки

здравоохранение
информационные системы здравоохранения, телемедицина, социальная 
помощь пожилому населению

городское управление электронные сервисы, гражданская безопасность, степень участия населения
инфраструктура открытые данные, высокоскоростной интернет, цифровые технологии
политика и правовая система финансирование инноваций, безопасность данных, регулирование
координация административная координация, приоритетность при принятии решений
заинтересованные стороны 
(stakeholders)

партнерства, поддержка гражданами

планирование измерение результатов, соблюдение сроков
бюджет города государственное и частное финансирование

McKinsey 
Global 
Institute [14]

здравоохранение
DALY (Disability-Adjusted Life-Year), т. е. интегральный показатель смертности 
и заболеваемости

качество окружающей среды
объемы водопотребления, отходов, выбросов в атмосферу, 
энергопотребления

социальная связанность 
и гражданская вовлеченность

оценка вовлеченности населения в решение вопросов развития территории

рынок труда уровень занятости
стоимость жизни расходы населения
безопасность уровень преступности, время реагирования экстренных служб
удобство взаимодействия скорость взаимодействия с органами власти и поставщиками услуг

Научно-ис-
следователь-
ский институт 
технологий 
и связи  
(НИИТС) [3]

умная экономика
уровень развития городской инфраструктуры для научной
и инновационной деятельности, деятельности в области информационно-
коммуникационных технологий

умное управление
уровень информационной открытости власти, посещаемость городских 
онлайн-порталов, уровень развития инфокоммуникационных систем 
администрации города

умные жители
уровень доступности информации о рынке труда в городе, уровень 
активности интернет пользователей, количество электронных медицинских 
карт, карт обучающихся

умные технологии
степень покрытия сетями мобильной связи и количество точек бесплатного 
доступа в Интернет, услуги телеметрии

умная среда системы мониторинга и предотвращения угроз экологического характера

умная инфраструктура

уровень развития информационных систем в сфере градостроительства, 
уровень развития услуг онлайн мониторинга общественного транспорта, 
сервисов онлайн поиска, вызова и оплаты такси, степень использования услуг 
каршеринга, количество станций зарядки для электромобилей

умные финансы
объемы безналичных платежей, степень использования банковских систем 
самообслуживания, уровень открытости информации о государственных 
закупках
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областей знаний, установление мер значимости каждой 
из оцениваемых категорий по всем направлениям, а так-
же требует закрепления единой и понятной для экспер-
тов шкалы оценивания стратегии в целях автоматизации 
обработки результатов . Результаты подобного анализа 
наглядно характеризуют степень достижения промежу-
точных или итоговых целей стратегии .

Рассмотренные индикаторы, характеризующие стра-
тегию, схожи при различных подходах к их классифика-
ции по направлениям реализации стратегии . Стратегия 
каждой конкретной территории уникальна, поэтому при 
разработке системы мониторинга необходимо прово-
дить сбор лучших мировых практик, находить схожие 
с рассматриваемым городом элементы трансформации 
и  вырабатывать собственные принципы построения 
многоугольника .

Применение междисциплинарного подхода при реа-
лизации проектов по повышению комфортности среды 
жизни позволит уменьшить влияние барьеров, суще-
ствующих в  области развития территорий в  условиях 
цифровой экономики . Так, стратегия развития террито-
рии во  многом зависит от  лиц, принимающих решения 
на  уровне города, округа, муниципалитета . Эффектив-
ная реализация проектов по повышению комфортности 
среды жизни требует наличия у  руководителей реле-
вантного опыта работы в рамках технологического пре-
образования территорий . Руководство города должно 
оценивать ситуацию максимально объективно, а  также 
уметь находить баланс между интересами всех заинтере-
сованных сторон — от населения до крупных предприя-
тий, которые могут быть как «двигателем прогресса», так 
и препятствием для внедрения новых технологий в свя-
зи с риском потери доли рынка на территории .

Не  менее важной проблемой реализации подоб-
ных проектов является сопротивление переменам как 
со  стороны населения, так и  со  стороны властей, име-
ющих недостаточно ясное представление о  долгосроч-
ных результатах весьма затратных мероприятий, если 
рассматривать их в  краткосрочном периоде . Именно 
наличие стратегии, разработанной с учетом достижений 
различных областей знаний — от технических до соци-
альных, позволит успешно проводить преобразование 
территории, так как в  данном случае ставятся долго-
срочные цели развития, применимые при оценке эффек-
тов от  инновационных проектов с  длительным циклом 
реализации .

Более того, опыт крупных городов не всегда приме-
ним к  малым, а  результаты, полученные при создании 
города на не заселенной ранее территории будут отли-
чаться от  тех, которые могут быть получены в  рамках 
развития уже существующих городов, обладающих фи-

зической инфраструктурой, сложившимися транспорт-
ными потоками, спецификой производства и т . д .

В  России стратегия развития территории имеется 
в  таких крупнейших (население более 1  млн . чел .) го-
родах страны, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону 
и  многих других . Крупные города (население 250  тыс . 
чел . — 1 млн . чел .), среди которых Брянск, Липецк, Якутск, 
Ставрополь и др . также разработали стратегии развития . 
В процесс преобразования территорий включены и го-
рода с  населением менее 250  тыс . чел ., которые также 
имеют стратегию развития (как правило города Москов-
ской и Ленинградской областей) .

Анализ одного из  рейтингов умных городов России 
позволяет сделать вывод, что лидерами в области реа-
лизации проектов по повышению комфортности среды 
жизни на  основе цифровой трансформации террито-
рий являются региональные центры, такие как Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Но-
восибирск [3] . Тем не  менее составление единого рей-
тинга всех городов России не  является оптимальным 
вариантом анализа ситуации в связи с невозможностью 
сопоставления территориально отдаленных друг от дру-
га регионов, которые к тому же начали процесс цифро-
визации в  разное время . Министерство строительства 
РФ предлагает разделять города-миллионники, крупные 
города с населением от 250 тыс . чел . до 1 млн . чел ., боль-
шие города (100–250 тыс . чел .) и административные цен-
тры и пилотные площадки (до 100 тыс . чел .) .

При таком анализе степени внедрения технологий 
умного города лидерами цифровизации, помимо выше-
названных региональных центров, признаются Химки, 
Реутов, Серпухов, Дубна, Ивантеевка (Московская об-
ласть), а  также появляется аналитика по  менее успеш-
ным городам с точки зрения распространения «умных» 
технологий [4] . В целом, данное исследование выявило, 
что в России концепция умного города активно внедря-
ется либо в крупных городах, либо в малых, но располо-
женных в непосредственной близости от региональных 
центров или столицы страны .

Отметим, что, по  оценкам экспертов, различие объ-
емов бюджетного финансирования в  крупных и  малых 
городах не является ключевым фактором, оказывающим 
влияние на  результативность проводимых преобразо-
ваний территории [3] . Развитие малых городов России 
во многом зависит от местоположения, так как наиболее 
эффективное преобразование становится возможным 
именно на территориях, находящихся в тесной взаимос-
вязи с крупными деловыми, промышленными, культур-
ными центрами страны . Данная тенденция обусловлена 
тем, что крупные города всегда развиваются в соответ-
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ствии со  стратегией, проводят мониторинг её реализа-
ции, а также органично перенимают опыт других стран, 
находящихся на  более высоком уровне распростране-
ния цифровых технологий и  в  которых междисципли-
нарный подход уже широко применяется в рамках про-
ектов по развитию территорий .

В  данной ситуации малые города постепенно пере-
нимают достижения крупных, так как на  всем периоде 
реализации стратегии они являются участниками про-
цесса преобразования в связи с наличием сложившихся 
ранее транспортных и миграционных потоков . В случае 
удаленности города от регионального центра цифровые 
технологии внедряются позднее, стратегия отсутствует, 
а  значит, и  аналитика каких-либо результатов развития 
территории значительно затрудняется .

Таким образом, в  настоящее время всё большее 
распространение получает концепция умного города, 
являющаяся основой при реализации проектов в обла-
сти повышения комфортности среды жизни человека 
в условиях цифровой экономики . Интерес научного со-

общества и экспертов в области городского управления 
к технологиям умного города наблюдается ещё с начала 
21 века, однако в последнее десятилетие всё более зна-
чимая роль отводится вопросам стратегического разви-
тия территории на основе цифровых технологий .

Первоочередным этапом разработки проектов по по-
вышению комфортности среды жизни выступает выработ-
ка или актуализация стратегии развития территории, что 
требует проведения многокритериальной оценки, причем 
некоторые показатели невозможно измерить с помощью 
данных, собираемых из  различных систем жизнеобеспе-
чения города, и  требуется проведение опросов населе-
ния, сбор экспертных мнений . Применение междисципли-
нарного подхода при формировании стратегии развития 
территории является ключевым элементом успешности 
реализации проектов, предусмотренных в  ней, так как 
в  условиях цифровой экономики и  перехода к  шестому 
технологическому укладу важно изначально применять 
опыт и знания специалистов различных областей знаний 
в целях выработки оптимальных решений, которые позво-
лят трансформировать территорию комплексно .
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Аннотация. На данный момент все чаще используется процессный подход 
в организации деятельности различных предприятий. Процессный подход 
базируется на  комбинации непрерывного совершенствования и  реинжи-
ниринга. Это обуславливает актуальность проблемы выбора оптимальных 
бизнес-процессов для наиболее результативного развития той или иной 
организации для повышения ее эффективности. Выбор бизнес-процессов 
необходимо осуществлять, учитывая стратегии организации, оценки, инди-
каторы данных бизнес-процессов, ключевые факторы успеха. Для реализа-
ции поставленной задачи предлагается использовать специализированные 
критерии приоритетности. К  ним относятся важность, проблемность, сто-
имость, возможность реализации того или иного бизнес-процесса. В соот-
ветствии с текущими тенденциями авторы в данной работе представляют 
результаты выполненного анализа критериев развития бизнес-процесса 
планирования системы закупок на  предприятиях сферы транспорта и  пе-
ревозок: ОАО «РЖД», АО  «ЦППК», ООО  «Аэроэкспресс» с  использованием 
расплывчатой классификационной модели, учитывающей мнения экспер-
тов. Применение модели данного типа обеспечивает возможность дать 
наиболее точную оценку некоторых важных критериев, влияющих на раз-
вития бизнес-процесса. По  результатам проведенного исследования ме-
тодом расплывчатой классификационной модели, учитывающей мнения 
экспертов, получена наиболее точная оценка критериев бизнес-процесса 
планирования системы закупок в  организациях и  выбрано наиболее эф-
фективное управленческое решение по  его совершенствованию. Предла-
гаемое решение имеет практическое значение для эффективного выстра-
ивания бизнес-процессов на  различных предприятиях, не  только в  сфере 
транспорта и  перевозок, но  и  в  других, в  том числе в  полностью частных 
бизнес-структурах. Было выявлено, что максимальное значение функции 
принадлежности получилось при управленческом решении, которое пред-
полагает потребность в управлении изменениями. Решению соответствует 
оценка, означающая отличное качество комплекта документации при усло-
вии внедрения элемента системы — управления изменениями.

Ключевые слова: система закупок, процессы, качество, расплывчатая клас-
сификационная модель.

ANALYSIS 
OF CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE BUSINESS PROCESS 
OF PLANNING THE PURCHASING SYSTEM 
ON THE EXAMPLE OF JSC «RR»

M. Agarkov 
M. Guskova 

Summary. At the moment, the process approach is increasingly being used 
in organizing the activities of various enterprises. The process approach is 
based on a combination of continuous improvement and reengineering. 
This determines the relevance of the problem of choosing the optimal 
business processes for the most effective development of a particular 
organization to improve its efficiency. The choice of business processes 
must be carried out taking into account the organization’s strategies, 
assessments, indicators of these business processes, key success factors. 
To accomplish this task, it is proposed to use specialized priority criteria. 
These include the importance, problematicity, cost, the possibility of 
implementing a particular business process. In accordance with current 
trends, the authors in this paper present the results of the analysis of 
the criteria for the development of the business process of planning the 
procurement system at transport and transportation enterprises: JSC 
Russian Railways, JSC TsPPK, LLC Aeroexpress using a vague classification 
model that takes into account opinions experts. The use of a model of 
this type provides an opportunity to give the most accurate assessment 
of some important criteria that affect the development of a business 
process. Based on the results of the study by the method of a vague 
classification model, taking into account the opinions of experts, the most 
accurate assessment of the criteria for the business process of planning the 
procurement system in organizations was obtained and the most effective 
management solution for its improvement was selected. The proposed 
solution is of practical importance for the effective building of business 
processes at various enterprises, not only in the field of transport and 
transportation, but also in others, including completely private business 
structures. It was found that the maximum value of the membership 
function was obtained with a managerial decision, which implies the 
need for change management. The solution corresponds to the rating, 
which means the excellent quality of the set of documents, provided that 
the system element is implemented — change management.

Keywords: procurement system, processes, quality, vague classification 
model.
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Введение

На  данный момент при выстраивании деятель-
ности различных предприятий активно исполь-
зуется процессный подход, подразумевающий 

под собой переход организации на  стратегию, которая 
базируется на двух основных параметрах: непрерывное 
совершенствование и реинжиниринг . Процессный под-
ход подразумевает выделение всех бизнес-процессов, 
реализуемых в рамках ежедневной деятельности пред-
приятия . После этого выясняется, какие из них функци-
онируют удовлетворительно и для них достаточно будет 
постепенное улучшение, а какие из них функционируют 
неэффективно и  нуждаются в  выстраивании с  самого 
начала, а также какие из них нецелесообразно коррек-
тировать, изменять или необходимо полностью исклю-
чить . Это обуславливает необходимость определения 
бизнес-процесса, который является наиболее прио-
ритетным относительно развития всего предприятия, 
а  также необходимость повышения его эффективности 
и получаемых результатов .

Приоритетность бизнес-процесса обязательно опре-
деляется с учетом стратегии всего предприятия, а также 
на основании оценки его показателей и выявления клю-
чевых факторов успеха .

Постоянно изменяющиеся требования к  качеству 
функционирования сложных систем формируют группу 
задач, направленных на совершенствование и развитие 
этих систем . Качество двух составляющих бизнес-про-
цессов: качество входа и  качество основного процесса 
дают качество его результата . Бизнес-процесс планиро-
вания системы закупок имеет своей целью обеспечить 
основные производственные процессы организации, 
в данном случае результативность системы закупок [1,2] .

Система закупок представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов с  целью обеспечения 
предприятия необходимыми ресурсами . Если говорить 
о системе закупок на предприятиях, которые рассматри-
ваются в данном исследовании, она включает в себя сле-
дующие структурные элементы:

 ♦ Нормативные документы (далее документы);
 ♦ Специалисты по закупкам (далее кадры);
 ♦ Объект закупок;
 ♦ Методы закупок;
 ♦ Технологии закупок;
 ♦ Программное обеспечение (ПО) .

Требования и ограничения к бизнес-процессам пла-
нирования системы закупок регламентируются в норма-
тивных документах 4-х уровней, которые соответствуют 
принципам и целям планирования системы закупок:

 ♦ - федеральные законы;

 ♦ - отраслевые нормативы;
 ♦ - стандарты организации;
 ♦ - договора с поставщиками .

При закупке товаров, работ, услуг заказчик руковод-
ствуется рядом принципов . Прежде всего, это информа-
ционная открытость закупки . Вторым важным принци-
пом является равноправие и справедливость, отсутствие 
дискриминации и необоснованных ограничений конку-
ренции по  отношению к  участникам закупки . Третьим 
принципом является целевое и  экономически эффек-
тивное расходование денежных средств на приобрете-
ние товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) 
и реализация мер, направленных на сокращение издер-
жек заказчика . Также к важным принципам относится от-
сутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 
установления не измеряемых требований к участникам 
закупки [3,4] .

Если говорить о  целях осуществления закупок для 
предприятия как об одном из направлений его деятель-
ности, то к ним относятся:

1 . 1) создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей заказчика в  то-
варах, работах, услугах, в  том числе для целей 
коммерческого использования, с необходимыми 
показателями цены, качества и надежности;

2 . 2) эффективное использование денежных средств 
заказчика;

3 . 3) расширение возможностей участия юридических 
и физических лиц в конкурентных закупках и сти-
мулирования такого участия;

4 . 4) развитие добросовестной конкуренции;
5 . 5) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
6 . 6) предотвращение коррупции и других злоупотре-

блений [5] .

На каждом этапе планирования бизнес-процесса си-
стемы закупок формируются те или иные критерии, со-
ответствующие достижению целей и соблюдению прин-
ципов .

Бизнес-процесс планирования системы закупок со-
стоит из этапов, каждый из которых планирует опреде-
ленный вид последовательных действий, в соответствии 
с циклом Деминга PDCA [6]:

 ♦ определение группы показателей и  их значений 
по каждому элементу системы;

 ♦ формирование обеспечения функционирования 
каждого показателя;

 ♦ контроль за  достижением ключевых плановых 
показателей;

 ♦ выявление причин несоответствий и  внедрение 
корректирующих мероприятий [7, 8] .
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Таблица 1 . Параметры качества бизнес-процесса планирования системы закупок

Тр
еб

ов
ан

ия
 п

от
ре

би
-

те
ля

Системы закупок в ОАО «РЖД»

Документы Кадры Объект Методы ПО Технологии

Со
от

ве
тс

тв
ие

 п
ла

ну
 

за
ку

по
к

Количество 
заключенных 
договоров 
в соответствии 
с планом закупок 
ОАО «РЖД»,%

Количество закупок 
с нарушениями 
по несоблюдению 
сроков рассмотрения, 
визирования 
и заключения 
договора,%

Число 
неправомерно 
установленных 
требований 
к закупаемым 
товарам, услугам, 
работам

Количество 
выявленных 
нарушений 
необоснованного 
применения 
методов закупки,%

Количество сбоев 
(ошибок), которые 
привели к срыву 
заключения 
договора

Количество 
сбоев (ошибок), 
которые 
привели к срыву 
заключения 
договора

То
чн

о 
в 

ср
ок

Количество 
заключенных 
договоров 
без внесения 
корректировок 
в план закупок 
ОАО «РЖД»,%

Количество закупок 
с выявленными 
нарушениями 
по несоблюдению 
сроков рассмотрения, 
визирования 
и заключения договора 
по субъективным 
причинам,%

Количество 
неправомерно 
установленных 
требований 
к закупаемым 
товарам, услугам, 
работам

Количество 
выявленных 
нарушений 
необоснованного 
применения 
методов закупки,%

Количество сбоев 
(ошибок), которые 
привели к срыву 
заключения 
договора

Количество 
сбоев (ошибок), 
которые 
привели к срыву 
заключения 
договора

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
  

ко
м

пл
ек

та
 д

ок
ум

ен
то

в Количество 
договоров 
направленных 
с полным 
комплектом 
документов 
в план закупок 
ОАО «РЖД»,%

Количество закупок 
с выявленными 
нарушениями 
по несоблюдению 
сроков рассмотрения, 
визирования 
и заключения договора 
по субъективным 
причинам,%

Количество 
отсутствующих 
документов при 
обосновании 
требований 
к закупаемым 
товарам, услугам, 
работам

Количество 
отсутствующих 
документов при 
обосновании 
метода закупки

Количество сбоев 
(ошибок), которые 
привели к срыву 
заключения 
договора

Количество 
сбоев (ошибок), 
которые 
привели к срыву 
заключения 
договора

Таблица 2 . Анализ закупочной деятельности по параметрам качества бизнес-процесса планирования 
системы закупок ОАО «РЖД»

Требования 
потреби-
теля (ОАО 
«РЖД»)

Системы закупок в ОАО «РЖД»

Документы Кадры Объект Методы ПО Технологии

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Соответ-
ствие  
плану заку-
пок

56% 68% 57% 13% 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 0 0 0 0

Точно 
в срок 31% 32% 36% 13% 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 0 0 0 0

Форми-
рование 
комплекта 
документов

31% 32% 36% 13% 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 0 0 0 0
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После этого были рассчитаны результаты оценки 
экспертов для уровня α2 с шагом 0,04 по соответствию 
запросам потребителей и результаты оценки экспертов 
для уровня с шагом 0,04 по критерию «соответствие за-
просам потребителей» . Для этого использовались уже 
использованные ранее формулы для вычисления Ti, Pi 
и µi .

Далее была построена качественная структура моде-
ли управления в виде решающей таблицы для каждого 
из  рассматриваемых предприятий, где число столбцов 
равно числу признаков, число строк равно числу си-
туаций, а  в  последний дополнительный столбец про-
ставляется соответствующее управленческое решение . 
В соответствии с таблицами были составлены эталонные 

классы по каждому решению . Ко всем эталонным клас-
сам были найдены функции принадлежности .

Результаты  
и обсуждение

Параметры качества бизнес-процесса планирования 
системы закупок в ОАО «РЖД», АО «ЦППК» и ООО «Аэро-
экспресс» приведены в  таблице 1 . Результаты анализа 
осуществления закупочной деятельности по  параме-
трам качества бизнес-процесса планирования системы 
закупок с  2018 по  2020 гг . на  примере административ-
но-хозяйственного отдела службы управления делами 
и хозяйственной деятельности Дирекции тяги — филиа-
ла ОАО «РЖД» представлены в таблице 2 .

Таблица 3 .  Анализ закупочной деятельности по параметрам качества бизнес-процесса планирования 
системы закупок АО «ЦППК»

Требования 
потребителя 
(АО «ЦППК»)

Системы закупок в АО «ЦППК»
Документы Кадры Объект Методы ПО Технологии
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Соответствие 
плану закупок 49% 61% 72% 25% 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 0 0 0 0 0

Точно в срок 55% 48% 57% 25% 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 0 0 0 0 0
Формирова-
ние комплекта 
документов

65% 37% 41% 26% 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 4 . Анализ закупочной деятельности по параметрам качества бизнес-процесса планирования 
системы закупок ООО «Аэроэкспресс»

Требования 
потребителя 
(АО «ЦППК»)

Системы закупок в АО «ЦППК»
Документы Кадры Объект Методы ПО Технологии
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Соответствие 
плану закупок 52% 47% 69% 31% 0 0 0 0 0 0 20% 0 0 0 0 0 0 0

Точно в срок 55% 53% 55% 31% 0 0 0 0 0 0 20% 0 0 0 0 0 0 0
Формирова-
ние комплекта 
документов

65% 29% 52% 31% 0 0 0 0 0 0 20% 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 5 . Выбор управленческих решений по баллам
Управленческое
решение Обозначение Балл Оценка качества

А — потребность в управлении 
изменениями;

r1 5
отличное качество
комплекта документации

B  — актуальность; r2 4
хорошее качество
комплекта документации

C — соблюдения требований 
законодательных актов;

r3 3
удовлетворительное
качество комплекта
документации

D  — состояние комплекта 
документов;

r4 2
плохое качество
комплекта документации
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Результаты анализа осуществления закупочной де-
ятельности по  параметрам качества бизнес-процесса 
планирования системы закупок с 2018 по 2020 гг . на при-
мере административно-хозяйственного отдела торгов 
и закупок АО «ЦППК» представлены в таблице 3 .

Результаты анализа осуществления закупочной дея-
тельности по  параметрам качества бизнес-процесса пла-
нирования системы закупок с 2018 по 2020 гг . на примере 
планово-экономического отдела департамента службы обе-
спечения ООО «Аэроэкспресс» представлены в таблице 4 .

По результатам проведенных анализов было выявле-
но, что в ОАО «РЖД», АО «ЦППК» и ООО «Аэроэкспресс» 
планирование закупок напрямую зависит от  формиро-
вания комплекта документов, что и является первопри-
чиной осуществления корректировок бизнес-процесса 
планирования . Было выявлено, что управленческие 
решения имеют различные оценки качества . Они пред-
ставлены в таблице 5 .

Выводы

Таким образом, максимальное значение функции 
принадлежности в рамках рассмотренных предприятий 
получилось при первом управленческом решении (r1), 
которое предполагает потребность внедрения управ-
ления изменениями . Решению соответствует оценка 
равная 5, что означает отличное качество комплекта 
документации при условии внедрения элемента си-
стемы — управления изменениями . Из  этого вытекает, 
что ключевым критерием развития бизнес-процес-
сов на  рассмотренных предприятиях, ОАО «РЖД», 
АО «ЦППК» и ООО «Аэроэкспресс» является внедрение 
управления изменениями . Проведенное исследование 
продемонстрировало, что при анализе и  определении 
критериев развития бизнес-процесса планирования си-
стемы закупок предприятий сферы транспорта и пере-
возок эффективным методом является разработка рас-
плывчатой классификационной модели, учитывающей 
мнения экспертов .
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Аннотация. Эффективное управление региональным развитием является 
актуальной задачей, как для государства в целом, так и для отдельных тер-
риторий в частности в связи с необходимостью решения вопроса по устра-
нению факторов, усиливающих дифференциацию развития регионов. При 
этом регионы, обладающие наибольшей площадью в стране, разнообраз-
ными природными, климатическими, культурными, историческими ус-
ловиями, требуют особенно глубокого рассмотрения причин, являющихся 
препятствием социально-экономического развития. Одним из таких регио-
нов является Дальний Восток, социальное и экономическое развитие кото-
рого остается приоритетной задачей государственной политики, ориентиро-
ванной на развитие таких инфраструктурных направлений, как транспорт, 
энергетика, коммунальное хозяйство, телекоммуникации, социальная сфе-
ра. Принимая во  внимание широко аспектное развитие региона, следует 
учитывать интересы и цели всех субъектов экономики: государства, бизнеса 
и общества. В связи с этим актуальным становятся вопросы по разработке, 
обоснованию развития регионов нового освоения Дальнего Востока на ос-
нове взаимодействия всех субъектов, а также выявлению организационных 
схем по укреплению взаимодействия с учетом возможных рисков и путей 
по их минимизации.

Ключевые слова: взаимодействие, регион, устойчивое развитие, конкурен-
тоспособность, государство, бизнес, общество.

Научный интерес к  взаимодействию государства, 
бизнеса и  общества в  настоящее время только 
усиливается, т . к . в современном мире взаимодей-

ствие государства и  бизнеса представляет собой осно-
вополагающий фактор развития экономической систе-
мы, что обусловлено наличием общих мотивационных 
установок . В  настоящее время решение социально-э-
кономических вопросов актуализирует трехстороннее 
взаимодействие власти, предпринимательских структур 
и гражданского общества, осуществляемое за счет учета 
потенциалов и ресурсов всех сторон взаимодействия [5] . 
Основным направлением социально-экономического 
развития в России в процессе взаимодействия является 
определение ценностных ориентиров, совершенствова-
ние институциональной и законодательной основы в ус-
ловиях неравномерного развития регионов .

Отношения между государством, бизнесом и  обще-
ством характеризуют уровень развития общества . Ос-
нову социальной жизни представляют экономические 
отношения . Значение государства в  рыночной эконо-
мике определяется его ролью независимого субъекта 
социальной сферы, учитывающего интересы всех чле-
нов общества . В  настоящее время тройственный фор-
мат отношений власть-бизнес и  общество встречает-
ся не  так часто, гораздо чаще встречаются отношения 
власть и бизнес, власть и общество, общество и бизнес . 
Самым активным участником взаимодействия выступа-
ет государство: организует формат взаимодействия, осу-
ществляет его контроль . После государства следующим 
участником по  уровню активности выступает бизнес: 
взаимодействует с  властью по  своей инициативе . Наи-
менее активным участником взаимодействия является 
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общество [1] . Государственная власть взаимодействует 
с  предпринимательским сектором посредством сле-
дующих инструментов: кредитно-финансовая система, 
государственный заказ, делегирование ряда полномо-
чий государственного сектора частному, государствен-
но-частные партнерства, особые экономические зоны, 
технопарки . Трехсторонний формат взаимодействия 
требует определенных действий со стороны всех участ-
ников: со стороны гражданского общества — понимание 
основных потребностей и  формирование социально-
го заказа; со  стороны государства — определение на-
правлений развития, мотивация бизнес структур по во-
просам корпоративной ответственности, поддержка 
в  сфере совершенствования институтов гражданского 
общества; со стороны бизнеса — эффективное ведение 
предпринимательской деятельности, выполнение соци-
альных обязательств [2] .

Среди основных препятствий, влияющих на  повы-
шение динамики социально-экономического развития, 
следует выделить устойчивость страны в  целом и  ре-
гионов в  частности к  неблагоприятным воздействиям . 
В  связи с  этим высокий уровень конкурентоспособно-
сти на  микро-, мезо-, макроуровнях экономики влия-
ет на  укрепление устойчивости и  темпы развития, что 
приобретает особенную значимость в  настоящее вре-
мя в  условиях новых рисков и  вызовов, возникающих 
на  мега уровне экономики . Таким образом, устойчивое 
развитие зависит от таких условий, как анализ степени 
устойчивости и  управление устойчивым развитием [3] . 
Учитывая региональный характер устойчивости, следует 
уделить внимание интересам всех хозяйствующих субъ-
ектов, а также инструментам их взаимодействия [11] . По-
этому в  задачи эффективного управления включаются 
следующие: определение механизмов, которые не  бу-
дут подвергаться влиянию неблагоприятных событий 
и,  напротив, при их наступлении будут способствовать 
устойчивому развитию в  процессе объединения уси-
лий всех участников взаимодействия . На  поступатель-
ное развитие региона влияет множество факторов всех 
уровней экономики: объем инвестиций, политическая 
стабильность, изменение цен на  ресурсы, техногенные 
катастрофы и  др . Учесть все возможные риски доста-
точно сложно, но  определить конкурентную привлека-
тельность региона представляется возможным за  счет 
анализа динамики основных социально-экономических 
показателей, а также уровня развития отраслей инфра-
структуры, непосредственно влияющих на  конкуренто-
способность .

В  настоящее время среди задач Правительства РФ 
указано обеспечение ускоренного социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока в  соответствии 
с  Указом Президента РФ от  26 .06 .2020 № 427 «О  мерах 
по социально-экономическому развитию Дальнего Вос-

тока» . При этом основными направлениями социаль-
но-экономического развития являются: ускорение эко-
номического роста, развитие человеческого капитала 
и  кадрового потенциала, формирование комфортной 
среды для жизни, технологическое развитие .

Социально-экономическое освоение территорий 
предполагает наличие необходимых основных эко-
номических и  инфраструктурных объектов, которые 
характеризуют следующие показатели: плотность на-
селения (на  1км2), количество основных фондов, плот-
ность железнодорожных и  автомобильных дорог [8] . 
Сопоставление данных показателей в Дальневосточном 
федеральном округе с показателями по всем субъектам 
Российской Федерации позволяет сделать следующие 
выводы: площадь территории составляет более 40% 
от площади всей страны, при этом численность населе-
ния — 5,6%, фондооснащенность — 5,7% и плотность ав-
томобильных дорог — менее 1% [12] . В целях выявления 
причин снижения темпов экономического роста необ-
ходимо, прежде всего, определить ключевые значения 
социально-экономического развития Дальневосточ-
ного федерального округа . Основными показателями 
по определению благополучия и экономического разви-
тия являются валовой региональный продукт, денежные 
доходы населения, начисленная заработная плата, чис-
ленность рабочей силы, коэффициент естественной убы-
ли населения, миграционный отток населения . Анализ 
темпов роста (снижения) основных социально-экономи-
ческих показателей свидетельствует о том, что на протя-
жении более пяти лет удельный вес субъекта ДФО в ва-
ловом региональном продукте составляет порядка 5% 
(один из самых низких показателей в стране) . При этом 
наименьший удельный вес принадлежит Северо-Кав-
казскому федеральному округу и  составляет более 2% . 
Наибольший удельный вес принадлежит Центральному 
федеральному округу и составляет более 30% . При этом 
основным видом экономической деятельности по  объ-
ему отгруженных товаров в  ДФО принадлежит добыче 
полезных ископаемых (13%) [12] . Дальнейший анализ 
экономических показателей позволяет сделать следу-
ющие выводы: среди всех 8 округов Российской Феде-
рации Дальневосточный федеральный округ занимает 
следующие позиции: 8 место по  удельному весу авто-
мобильных дорог с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования, 4 
место по обороту розничной торговли на душу населе-
ния, 5 место по числу персональных компьютеров на 100 
работников, 3 место по  среднедушевым денежным до-
ходам (в месяц), 2 место по среднемесячной номиналь-
ной заработной плате работников организации, 3 место 
по  уровню занятости, 6 место по  уровню безработицы, 
7 место по общей площади жилых помещений, приходя-
щихся в среднем на одного жителя, 6 место по числу соб-
ственных легковых автомобилей на 1000 человек насе-
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ления, 7 место по численности студентов, обучающихся 
по  программам высшего образования на  1000 человек 
населения [12] .

По  статистическим данным также можно сравнить 
интегральный индекс развития инфраструктуры в ДФО 
со  среднероссийским значением и  оценить минималь-
ную дополнительную потребность в  развитии инфра-
структуры [13] . В  6 субъектах ДФО индекс развития 
инфраструктуры ниже среднего показателя по  стране: 
республика Бурятия, республика Саха (Якутия), Забай-
кальский край, Приморский край, Амурская область, 
Еврейская автономная область . При этом минимальная 
дополнительная потребность в  инвестициях в  2020 г . 
выросла более чем на 28% по сравнению с 2019 г . в ДФО 
в целом, с 180,2 млрд . руб . в 2019 г . до 231,5 млрд . руб . 
в  2020 г . Таким образом, одним из  основных факторов, 
сдерживающих социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока, следует выделить низкий уровень 
по  обеспечению инфраструктуры: транспортной, соци-
альной, жилищно-коммунальной и  коммуникационной . 
Об  этом указано в  Национальной программе социаль-
но-экономического развития Дальнего Востока на пери-
од до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2020 г . № 2464-р .

В настоящее время миссия государственной политики 
на Дальнем Востоке связана с обеспечением конкуренто-
способных условий для инвестиций и предприниматель-
ской деятельности . В  связи с  этим механизмами реали-
зации являются следующие: территории опережающего 
развития, инфраструктурная поддержка инвестицион-
ных проектов, бесплатное предоставление земельных 
участков для граждан Российской Федерации, снижение 
тарифов на электроэнергию для предприятий, приорите-
ты государственных программ с целью развития Дальне-
го Востока, льготное ипотечное кредитование, льготное 
финансирование крупных инвестиционных проектов, 
а также мелких и средних предпринимателей .

Таким образом, принимая во внимание миссию госу-
дарственной политики на Дальнем Востоке необходимо 
определить те условия, которые будут укреплять конку-
рентоспособность данного округа с учетом имеющихся 
ресурсов и специфики территорий нового освоения .

Среди действующих форм взаимодействия государ-
ства, бизнеса и  общества получили распространение 
государственно-частные партнерства . Анализ динами-
ки распространения ГЧП проектов в  ДФО позволяет 
сделать следующие выводы: общий объем инвестиций 
в проекты составляет с 2006 по 2020 гг . порядка 17 млр .
руб ., менее 1% от всего объема ГЧП в стране, при этом 
основной сферой распространения является комму-

нально-энергетическая, более 86% . Однако сравнивая 
анализ развития инфраструктуры с возрастающей необ-
ходимостью ее развития в объеме более 231 млрд .руб ., 
можно сделать вывод, что к  настоящему времени доля 
участия государственно-частных партнерств в развитии 
инфраструктуры составляет чуть более 8% . Таким об-
разом, возникает необходимость дальнейшего поиска 
и укрепления механизмов взаимодействия государства, 
бизнеса и общества .

Следует отметить, что главным субъектом на  совре-
менном этапе развития технологий и  основным факто-
ром эффективной деятельности на всех уровнях эконо-
мики является человеческий ресурс, т . е . основу новой 
конкурентоспособной экономики формируют профес-
сиональные специалисты, способные решить неорди-
нарные задачи . При этом конкурентные преимущества 
достигаются в  процессе постоянного обучения, само-
совершенствования, обмена опытом в компаниях, зани-
мающих лидирующие позиции в отрасли . Очевидно, что 
в том случае, если организация не учитывает динамич-
ные изменения внешней среды, в конечном итоге риску-
ет обанкротиться [9] . Более того, если данная тенденция 
сохраняется не только на микро-, но и макроуровне эко-
номики, последствия снижения конкурентоспособности 
приведут к  сокращению объема инвестиций в  регион . 
В связи с этим в экономике, основанной на знаниях, воз-
никает необходимость в подготовке таких специалистов, 
которые способствуют и  стимулируют непрерывное 
развитие, а  также повышают квалификацию сотрудни-
ков на  предприятии . В  условиях сформировавшейся 
виртуальной мобильности возможности современных 
средств связи позволяют сокращать расходы на  обра-
зовательные программы [9] . Следует учитывать тот факт, 
что среди стимулов развития национальной экономики 
особенно следует выделить цифровую экономику, т . к . 
внедрение цифровых технологий способствует повы-
шению конкурентоспособности путем повышения сово-
купной факторной производительности [4; 6] . При этом 
эффективная модель управления регионом на  основе 
соблюдения правовых, социально-экономических, орга-
низационных и методических положений способна обе-
спечить устойчивый экономический рост [10; 7] .

Таким образом, на социально-экономическое разви-
тие региона влияет решение, прежде всего, основных 
проблемных вопросов для региона, являющихся в  до-
статочной степени индивидуальными для каждого субъ-
екта . В связи с этим учет данных степени развития сфер 
инфраструктуры и стимулирование взаимодействия го-
сударственной власти, бизнеса, общества в соответству-
ющих сферах экономики способны обеспечить устой-
чивое развитие региона, в  результате которого будет 
достигнут рост основных социально-экономических по-
казателей, а также уровня и качества жизни населения .
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Аннотация. В  научной статье рассматривается современное состояние 
занятости населения в Российской Федерации. Довольно подробно прово-
дится анализ численности рабочей силы по  возрасту, уровню безработи-
цы в  динамике по  годам. Раскрываются основные причины безработицы. 
Предлагается комплекс мер государственной поддержки безработицы, 
а также мероприятия по снижению безработицы.
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ходы, государственные программы, трудоустройство, повышение квалифи-
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Современная экономика характеризуется затяж-
ным кризисным состоянием, которое сказывает-
ся и на состоянии рынка труда . Из-за глобальной 

экономической рецессии нарастает безработица в Рос-
сии, что не может не привлекать внимание руководства 
страны . Вследствие систематического падения уровня 
производства и следующим за этим сокращением числа 
предприятий, количество рабочей силы, теряющей тру-
доустройство и  неспособной оперативно обрести его 
снова, возрастает .

Российская Федерация имеет статус регулярного 
члена Международной организации труда (МОТ) . Бла-
годаря этому в  стране применяется передовой опыт 
по  управлению рынком труда . В  2003  году в  России 
начал действовать Федеральный закон N23 «О  рати-
фикации Конвенции о  запрещении и  немедленных 
мерах по ликвидации наихудших форм детского труда 
(Конвенция № 182)» . После введения в  действие дан-
ного закона, Россия приобрела статус участника всех 
конвенций Международной организации труда, каса-
ющихся вопросов по  организации трудовых отноше-
ний .

Следует отметить, что после принятия Закона Рос-
сийской Федерации от  19 .04 .1991 г . № 1032–1 «О  заня-
тости населения Российской Федерации» созданная 
Государственная служба занятости оказывает помощь 
населению, оставшемуся без работы, следовательно, без 

источника дохода [1] . Не все граждане, обратившиеся 
в службу занятости, сразу же признаются безработными 
и получают пособие по безработице (табл . 1) [5] . В соот-
ветствии с  пунктом  2, ст .  3, Закона Российской Федера-
ции № 1032–1, «при невозможности органами службы 
занятости в течение 10 дней со дня их регистрации пре-
доставить гражданам подходящую работу, эти граждане 
признаются безработными с  первого дня предоставле-
ния указанных документов» [1] .

Анализируя данные, представленные в  таблице 1, 
можно сделать вывод о  том, что большинство населе-
ния, теряющего трудоустройство, находит новую работу 
самостоятельно .

Как было выявлено в  результате опроса, проведен-
ного в различных регионах России, только 32% мужчин 
использует помощь от  службы занятости в  процессе 
поиска трудоустройства . Что касается женщин, то здесь 
положительный ответ на вопрос о том, используются ли 
услуги государственной службы занятости при поиске 
работы, дали 49% респондентов .

В таблице 2 продемонстрированы данные о количе-
стве экономически активного населения в  различных 
федеральных округах . Анализируя эти данные, можно 
прийти к выводу, что наименьшей степенью безработи-
цы характеризуется Центральный Федеральный округ 
(ЦФО) . А самой большой долей населения, не имеющего 
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официальное трудоустройство, характеризуется Севе-
ро-Кавказский ФО [7] .

Уровень безработицы в России в последние годы был 
одним из самых низких в новейшей истории . По состоя-
нию на февраль 2020 года уровень безработицы состав-
лял 4,6%, а в августе 2019 года и всего 4,3% — что стало 
рекордом с 1992 года . Динамика безработицы в Россий-
ской Федерации с 2010 по 2020 год . согласно методоло-
гии МОТ [7] .

Как свидетельствует статистика, по итогам 2019 года 
7% экономически активного мужского населения не об-
ладало официальным трудоустройством . При этом сре-
ди женщин данный показатель несколько ниже — 6,2% .

Это позволяет судить о том, что женщины, сталкива-
ясь с  отсутствием денежных средств и  источником их 

получения, соглашаются на низкооплачиваемое трудоу-
стройство . А мужчины, в свою очередь, стремятся найти 
более высокооплачиваемые места, даже если теряют ра-
боту и не имеют накоплений .

В связи с распространением пандемии коронавируса 
в 2020 году и связанными с этим карантинными мерами 
большое количество предприятий было вынуждено за-
крыть или приостановить свою работу . Поэтому значи-
тельная часть населения России сталкивается с безрабо-
тицей .

Максимальный размер пособия по  безработице 
во всех регионах страны (без учета региональных посо-
бий) к концу 2020 года составил 12130 рублей, или сумму, 
равную минимальной заработной плате . Минимальное 
пособие осталось на прежнем уровне — от 1500 рублей . 
Расчёт пособия по безработице зависит от среднего за-

Таблица 1 .  Численность и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет

Январь 2020
2019 год 01.2020 года к

Январь IV квартал В среднем 
за год 01.2019 12.2019

млн. человек
Рабочая сила в возрасте15–72 лет 74699 74781 75757 75226 -82 -1058
занятые 71219 71119 72267 71765 100 -1048
безработные 3480 3662 3469 3461 -182 11
В процентах
Уровень участия в рабочей силе (рабочая 
сила к численности населения в возрасте 
15–72 лет)

67,6 67,6 68,5 68 0 -0,9

Уровень занятости(занятые к численности 
населения в возрасте15–72 лет)

64,4 64,3 65,4 65 0,1 -1

Уровень безработицы (безработные 
к численности рабочей силы)

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

Таблица 2 .  Численность и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет

Численность 
рабочей силы, 
млн.человек

В том числе Уровень, в%

занятые безра-ботные
участия 
в рабочей 
силе

заня-тости безра-
бо-тицы

Российская Федерация 74699 71219 3480 67,6 64,4 4,7
Центральный федеральный округ 21314,1 20661,2 652,9 71,5 69,1 3,1
Северо-Западный федеральный 
округ

7509,4 7200,4 309,0 71,7 68,7 4,1

Южный федеральный округ 8233,4 7752,4 482,0 67,4 63,1 5,9
Северо-Кавказский федеральный 
округ

4630,3 4121,4 508,9 65,7 58,3 11,0

Приволжский федеральный округ 15942,3 14267,2 675,1 68,5 65,2 4,5
Уральский федеральныйокруг 6392,5 6084,5 309,1 70,4 66,0 4,8
Сибирский федеральныйокруг 9593,9 8941,7 652,2 67,2 61,9 6,8
Дальневосточный федеральный 
округ

3331,5 3144,8 186,7 70,9 66,8 5,8
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работка за  последние 3 месяца . За  первые три месяца 
пособие выплачивается в размере 75 процентов от сред-
ней заработной платы за последние 3 месяца, а за после-
дующие 3 месяца — 60 процентов от той же базы .

Кроме того, допустимы региональные доплаты . Так, 
в  Москве увеличили выплату пособия по  безработице 
до максимальной суммы в размере 19500 рублей . Из них 
12130 рублей — это размер льгот на федеральном уров-
не и еще 7370 рублей — это доплата из бюджета Москвы . 
Пособие в размере 19500 рублей могут получить работ-
ники, проработавшие в 2020 году не менее 60 дней и за-
регистрированные по месту жительства в Москве .

Когда кризисные явления в экономике теряют акту-
альность, ситуация на рынке трудовой силы становит-
ся более стабильной . Существует несколько факторов, 
благодаря которым безработица в России поддержива-
ется на низком уровне для кризисного периода . Во-пер-
вых, руководством страны была принята целевая про-
грамма, которая позволила десяткам тысяч граждан 
освоить новую квалификацию, соответствующую по-
требностям рынка труда, и получить новую работу . Еще 
одним из  направлений государственной программы 
является оказание комплексной поддержки молодым 
кадрам, которые только начинают свой трудовой путь, 
а также другим социально незащищенным категориям 
населения . В этом направлении используется сразу не-
сколько мер:

 ♦ предоставление субсидий предприятиям, актив-
но трудоустраивающим молодых специалистов;

 ♦ предоставление адресной финансовой поддерж-
ки молодым кадрам, переезжающим в  иные ре-
гионы для поступления на работу;

 ♦ оказание содействия в нахождении нового места 
работы инвалидам, а также родителям, имеющим 
трёх и более детей;

 ♦ проведение программ по  повышению квалифи-
кации и переподготовке для женщин, пребываю-
щих в отпуске по уходу за ребенком;

 ♦ иные меры, регламентируемые Постановлениями 
российского Правительства [7] .

Отметим, что деятельность государства по снижению 
безработицы благотворно сказывается на  состоянии 
экономики . Как свидетельствует статистика, формируе-
мая органами занятости, количество лиц, обращающих-
ся за поддержкой в связи с потерей места работы и по-
лучающих всю необходимую помощь, растет год от года .

Однако здесь нельзя не отметить, что не каждый слу-
чай потери работы фиксируется в статистике . Широкое 
распространение приобрела «скрытая безработица» . 
Она может проявляться, например, в  переводе сотруд-
ников компании на сокращенный режим рабочего вре-

мени и  соответственно сокращении заработной платы . 
Дать хотя  бы приблизительную оценку масштабам рас-
пространения «скрытой безработицы» невозможно . 
Однако даже имеющихся в  свободном доступе данных 
достаточно для того чтобы судить, что от «скрытой без-
работицы» страдает в  несколько раз больше граждан, 
чем официально признано статистикой в  качестве без-
работных . Остановимся подробнее на основных причи-
нах безработицы .

Современная экономика характеризуется наличием 
сразу нескольких тенденций, негативно сказывающихся 
на занятости населения:

1 . 1 . Автоматизация . Производственные предприятия 
все больше пользуются автоматизацией, вслед-
ствие которой ту работу, которую раньше выпол-
нял человек, делает машина . Из-за этого объём 
доступных рабочих мест уменьшается, люди 
высвобождаются . И  даже переподготовка, кото-
рую предлагают предприятия увольняемым ли-
цам, не способствует их новому трудоустройству .

2 . 2 . Кризисные явления в экономике . В период спада 
в  экономике предприятиям не  требуется круп-
ный штат работников, из-за чего происходят со-
кращения .

3 . 3 . Сезонные факторы . В  некоторых сферах бизнеса 
деятельность носит ярко выраженный сезонный 
характер . Некоторые предприятия умеют справ-
ляться с этим, диверсифицируя свою работу и пе-
рераспределяя сотрудников между подразделе-
ниями . Однако существует и  такой бизнес (как 
правило, малый), который нуждается в  сотруд-
никах только 3–4 месяца в году, а все остальное 
время неспособен предложить трудоустройство .

4 . 4 . Низкие трудовые доходы . В России и других стра-
нах получает распространение такое уникальное 
социально-экономическое явление, как бедность 
работающего населения . Его суть заключается 
в том, что даже те семьи, где работает два и более 
человека, не могут финансировать обязательные 
расходы: питание, ЖКХ, транспорт, одежду [2] .

В  современной экономической науке отсутствует 
единая точка зрения по вопросу, что выступает главной 
причиной роста безработицы . Экономисты разных на-
правлений обладают отличающимися взглядами на про-
блему .

Специалисты, которые являются приверженцами 
классической школы, считают, что безработица возни-
кает из-за отсутствия гибкости в начислении заработной 
платы для сотрудников . Они полагают, что существует 
значительная прослойка сотрудников, размер трудовых 
доходов которых не соответствует вносимому ими вкла-
ду в успех компании .
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Экономисты, придерживающиеся концепции Кейнса, 
заявляют о том, что увеличение заработной платы про-
воцирует повышение заинтересованности предприятий 
в привлечении новых работников . Этот процесс, в свою 
очередь, сказывается на том, что потребность компании 
в обновлении персонала растёт .

Для более точного анализа статистических данных 
о  безработице необходимо рассмотреть следующие 
факторы .

 ♦ Экономическая специализация региона . Россия — 
государство, которое характеризуется большой 
площадью . В её состав входят регионы, которые 
значительно отличаются друг от друга по клима-
тическим и иным условиям . В некоторых из субъ-
ектов Федерации прибыльными являются толь-
ко конкретные виды бизнеса . Вследствие этого 
люди, являющиеся специалистами в непрофиль-
ных для своего региона сферах, не имеют шанса 
на трудоустройство .

 ♦ Практика неофициального трудоустройства . Это 
значит, что сотрудники принимаются на  работу 
либо вообще без трудового соглашения, либо 
с его оформлением, но с указанием в документе 
существенно заниженной заработной платы . Из-
за этого статистическая отчетность, передавае-
мая компанией в государственные органы, не от-
ражает реального положения дел .

Необходимо обратить внимание на тот факт, что ве-
дущая роль в деятельности по уменьшению безработи-
цы принадлежит государственным институтам . Именно 
от  эффективности их функционирования, зависит сни-
жение доли населения, не  имеющего работу . В  связи 
с  проведёнными исследованиями, можно сделать кон-
кретные выводы . Для уменьшения безработицы в  Рос-
сии помогут следующие мероприятия:

1 . 1) Стимулирование официального трудоустройства 
экономически активного населения . Поскольку, 
некоторая часть экономически активного насе-
ления не  имеет официального трудоустройства 
по причине неудобного графика, необходимости 
длительного присутствия на работе . Представля-
ется, что здесь может помочь программа умень-
шения длительности рабочей недели до четырех 
дней . Такое решение позволит снизить нагрузку 
на население, предоставить людям больше вре-
мени для отдыха .

2 . 2) Расширение возможностей для трудоустройства 
лиц, являющихся наименее защищенными в  со-
циальном плане (инвалидов, многодетных роди-
телей, молодых специалистов) .

3 . 3) Предоставление государственных субсидий 
(и иных мер поддержки) компаниям, которые со-
глашаются на  расширение штата, приглашение 

новых специалистов дополнительно к  уже име-
ющимся .

4 . 4) Увеличение финансирования, направляемого 
на выплату пособий по потере работы . При реа-
лизации этого мероприятия государству следует 
проявлять осторожность и  придерживаться ба-
ланса . Если выделить излишнее финансирование 
и сделать пособия по потере работы сопостави-
мыми со средней заработной платой, то населе-
ние может утратить стимул для поиска работы .

5 . 5) Создание системы комплексного бесплатного пе-
реобучения, совершенствования квалификации .

6 . 6) Развитие международного сотрудничества . Бла-
годаря международной активности российские 
специалисты становятся более привлекательны-
ми для зарубежных работодателей [3] .

Правительству Российской Федерации нужно ве-
сти комплексную деятельность по  предупреждению 
и уменьшению безработицы . Для этого необходимо:

 ♦ оказывать поддержку организациям, которые 
расширяют деятельность и  увеличивают штат 
сотрудников (например, за  счет налоговых пре-
ференций, выдачи кредитного финансирования 
по льготным ставкам);

 ♦ способствовать вовлечению иностранного капи-
тала в российскую экономику, применению пере-
довых разработок других стран на благо местных 
предприятий;

 ♦ предоставлять широкие меры государственной 
поддержки тем компаниям, которые не  только 
увеличивают число мест для трудоустройства, 
но  и  ведут инновационную деятельность, кото-
рая позволяет расширять сферу интересов биз-
неса, делать его более устойчивым и  прибыль-
ным;

 ♦ оказывать финансовую и  организационную по-
мощь гражданам, меняющим место жительства 
для трудоустройства (например, предоставлять 
место кратковременного пребывания, подъем-
ные средства для обзаведения хозяйством, льго-
ты по  устройству детей в  учреждения дошколь-
ного и школьного образования);

 ♦ способствовать активизации волонтерской дея-
тельности;

 ♦ решить проблему, связанную с нелегальными ми-
грантами из иных стран (преимущественно Сред-
ней Азии) .

Стоит отметить, что граждане других государств, 
нелегально прибывающие в  Российскую Федерацию 
с  целью получения трудоустройства, представляют со-
бой серьёзную проблему для национального рынка 
труда . Они занимают вакансии, которые могли быть от-
даны местному населению . Поэтому, введение крупных 
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штрафов для предприятий, уличенных в  привлечении 
нелегальных мигрантов из  иных государств, будет спо-
собствовать расширению числа доступных вакансий для 
граждан России [4] .

Таким образом, государственные институты, суще-
ствующие в Российской Федерации, должны проводить 
активную и  скоординированную деятельность, направ-
ленную на уменьшение безработицы в различных соци-
альных группах .

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы . 
Уровень безработицы в  России в  последние годы был 

одним из самых низких в новейшей истории . Однако из-
за распространения пандемии коронавируса в 2020 году 
и  связанных с  этим карантинных мер большое количе-
ство предприятий были вынуждены закрыть или при-
остановить свою работу . В  связи с  этим значительная 
часть населения России сталкивается с безработицей .

Для решения проблем безработицы необходимы 
совместные действия государства, органов местного 
самоуправления, предпринимателей . Только взаимная 
поддержка и  выполнение поставленных целей и  задач 
дадут положительный результат в этот сложный для Рос-
сии период .
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Аннотация. Сегодня, по  мнению ведущих аналитиков, стимулирование 
облачных инфраструктур — это серьезная инновация, создающая новую 
модель, которая эффективно влияет на развитие цифровизации экономики. 
В свою очередь, искусственный интеллект уже произвел революцию в том, 
как люди работают сегодня. От оптимизации бизнес-операций до улучше-
ния процессов принятия решений — он показал реальный потенциал в раз-
личных отраслях экономики страны.

Ключевые слова: бизнес-процессы, цифровая экономика, облачные техно-
логии, искусственный интеллект, бизнес-прогнозы, гибридные облака, ма-
шинное обучение.

Решить глубинные проблемы, сдерживающие 
развитие, помогут использование преимуществ 
интернета, развитие цифровой экономики, сти-

мулирование равновесия спроса и  предложения, объ-
единение основных инновационных факторов, опти-
мальное распределение ресурсов . [1] Сегодня в стране 
интеграция между цифровой экономикой и  традици-
онным производством по  требованию рынка создает 
новые модели управления в интеграции сетей и произ-
водства, крупномасштабном производстве по индивиду-
альному заказу, в  удаленном интеллектуальном обслу-
живании и пр .

Согласно исследованию PwC, в  2030  году мировой 
ВВП вырастет на 14% благодаря повсеместному внедре-
нию технологий искусственного интеллекта и машинно-
го обучения . Это принесет дополнительные 15,7  трлн . 
долларов в экономику . [3]

Нынешнее воздействие и потенциал искусственного 
интеллекта, технология искусственного интеллекта про-
изведет революцию в  ближайшие годы . Эксперты ожи-
дают, что к 2022 году глобальные расходы на искусствен-
ный интеллект, к  примеру, в  ритейле вырастут до  $7,3 
миллиарда в  год . [5] Розничные системы экономики 
используют виртуальную реальность и  расширенную 
функциональность в рекламе, каталог продуктов сегод-
ня растет, и покупатели знакомятся с продуктами перед 
покупкой . Ожидается, что к  2022  году чат-боты будут 

осуществлять 85% всех взаимодействий с  клиентами . 
Сегодня по мнению ведущих аналитиков, искусственный 
интеллект изменит способ обработки информации в фи-
нансовых учреждениях . Банки используют роботизиро-
ванную автоматизацию процессов (RPA) для обработки 
стандартизированной информации в таких областях, как 
выверка и консолидация .

Как показано в  [7], в  будущем финансовые учреж-
дения планируют использовать искусственный интел-
лект для составления квартальных отчетов о прибылях 
и убытках . Искусственный интеллект также играет актив-
ную роль в стратегических процессах . Технологии позво-
ляют фирмам выполнять финансовый анализ, распреде-
лять активы и составлять прогнозы в режиме реального 
времени, и как следствие, будут изменены подходы фи-
нансовых консультантов и  инвестиционных компаний 
к потенциальным клиентам .

Обрабатывающая промышленность имеет огромный 
потенциал в сфере производства: от профилактического 
обслуживания оборудования до  автоматизации задач, 
выполняемых человеком . Искусственный интеллект спо-
собен дать возможность заводам работать эффективнее 
и  снизить количество ошибок на  производстве . К  при-
меру, инициативы технологических гигантов, таких как 
Microsoft (AI  для доступности), и  небольших компаний 
произвели революцию в области искусственного интел-
лекта для всех информационно-технических работников .
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Сегодня технологии и  программное обеспечение, 
многие стартапы и крупные компании используют искус-
ственный интеллект, для переноса в  строительную от-
расль в будущее .[4] За счет уменьшения количества че-
ловеческих ошибок и  использования больших данных, 
внедрение искусственного интеллекта и машинного об-
учения, делает процесс строительства более быстрым, 
безопасным и рентабельным .

По  мнению ведущих ИТ-экспертов цифровой отрас-
ли экономики, искусственный интеллект может быть 
внедрен в  интеллектуальные электрические сети для 
более эффективного энергоснабжения и прогнозирова-
ния поломок оборудования . Внедрение искусственного 
интеллекта упростит исследование энергетики, а также 
откроет новые возможности для экономии . Крупные 
ведущие компании, смотрят в будущее, чтобы использо-
вать искусственный интеллект для оптимизации выра-
ботки электроэнергии из батарей и точек потребления . 
Согласно аналитике Bloomberg News, технологии искус-
ственного интеллекта в энергетике и горнодобывающей 
промышленности могут в  конечном итоге сэкономить 
$200 миллиардов .

Ведущие специалисты в экономике и информацион-
ных технологиях исследовали проблемы возможностей 
гибридного облака в  экономике . [2] В  то  время как ги-
бридное облако считается идеальной ИТ-моделью для 
цифровой экономики, данные отчета указывают на боль-
шие сложности в его использовании: 69% компаний по-
лагают, что трансформация занимает больше времени, 
чем ожидалось . Однако 95% респондентов уверены, что 
выиграют от гибридного подхода при условии обеспече-
ния согласованной работы и сквозных операций в раз-
ных облачных средах, связанных прежде всего, с  циф-
ровизацией экономики . По мнению исследователей, это 
позволит решить множество проблем, с которыми копа-
нии столкнулись: от изолированных операционных сред 
до кадрового дефицита . [8]

Исследования отмечают в  целом более низкий уро-
вень проникновения облаков в регионе страны в целом 
и, соответственно, гибридных в частности . [6] При этом 
российские компании, которые используют модель ги-
бридного облака, сталкиваются ровно с  теми  же труд-
ностями, что и их коллеги по всему миру . Во-первых, это 
проблемы перемещения и  управления приложениями 
и данными из-за разных стандартов и применяемых тех-
нологических платформ в  компаниях . Во-вторых, оди-
наково сложно, если возможно, найти специалистов, 
владеющих всем облачным стеком и в целом, знающих 
экономическую составляющую в компании, все это при-
водит к тому, что переход на новую модель на начальном 
этапе настораживает необходимостью дополнительных 
инвестиций в новые компетенции .

Большинство респондентов обеспокоены работой 
критически важных бизнес-приложений в  общедоступ-
ном облаке — особенно в  отношении надежности, пе-
реносимости и  стоимости . Кроме того, некоторые ком-
пании не  могут перенести в  такое облако критически 
важные приложения из-за сложности цены или по сооб-
ражениям безопасности или требований регуляторов 
в той или иной области экономики и финансов .

Среди главных проблем гибридного облака 75% 
опрошенных указывали на  необходимость реинжини-
ринга приложений или платформ и 71% — на сложность 
процесса миграции . Компании испытывают дефицит 
квалифицированных ИТ-специалистов, но проблема усу-
губляется, когда приходится искать кадры, способные 
управлять инфраструктурой как публичного, так и част-
ного облака . 88% компаний сталкиваются с проблемами 
обеспечения навыков у  ИТ-персонала для управления 
гибридной инфраструктурой, и 53% считают это главной 
проблемой . [9]

В  то  время как популярность гибридных облачных 
платформ и  искусственного интеллекта быстро рас-
тет, потребности клиентов в покупке прикладных и ин-
фраструктурных сервисов отличаются очень сильно, 
заметили ведущие специалисты-эксперты экономики 
и ИТ-сферы . Сегодня, как считают аналитики, в цифровой 
экономике самое подходящее время для формирования 
ведущих компаний на рынке информационных техноло-
гий, ориентированные на то, что они делают лучше все-
го . Ведущие игроки рынка твердо нацелены на создание 
бизнеса в области гибридных облаков с большой стои-
мостью .

Учитывая, что разные навыки требуются для управ-
ления частными и  публичными облаками, компаниям 
приходится использовать для их поддержки разные 
команды, что приводит к  изолированности сред, с  чем 
столкнулось 95% респондентов . Такой подход приводит 
к  операционной неэффективности: 49% респондентов 
отметили увеличение необходимых ресурсов, 45% — 
увеличение затрат и 43% отметили растрату ресурсов .

Кроме того, для 88% опрошенных лицензирование 
программного обеспечения является важным аспектом 
в построении гибридной ИТ-инфраструктуры . 58% стол-
кнулись с трудностями, связанными с лицензированием, 
и также 58% — с зависимостью от поставщика при пере-
ходе в публичное облако . 65% респондентов готовы рас-
смотреть возможность использования модели подписки 
при лицензировании ИТ-решений .

Сегодня, как считают ведущие специалисты в  сфе-
ре цифровой экономики, компании должны ориенти-
роваться на  гибкость, важнейшим аспектом которой 
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является децентрализация ресурсов и  их высокая до-
ступность . [11] Бизнес может использовать публичные 
и частные облака или даже периферийные вычисления, 
чтобы разместить ИТ-инфраструктуру именно там, где 
она больше всего нужна . Но,  как показало исследова-
ние, эта гибкость возможна только при обеспечении со-
вместимости компонент, общего инструментария и воз-
можности сквозных операций в нескольких облаках, что 
и  делает гибридную облачную среду идеальной . Порт-
фель предлагаемых продуктов и SLA-ориентированный 
подход неизбежно приведут к желанию ИТ-менеджеров 
компаний воспользоваться этой услугой .

Индустрии, которые будут преобразованы револю-
цией искусственного интеллекта и цифровой экономики 
в ближайшие годы — это переопределяет целые отрас-

ли экономики, автоматизируя процессы и трансформи-
руя работу бизнеса . [10] У  искусственного интеллекта 
и облачных технологий открываются огромные возмож-
ности для расширения человеческого потенциала, ис-
пользуя уникальные способности к творчеству и ловко-
сти — характеристики, которые трудно воспроизвести 
компьютеру .

Эксперты прогнозируют, что сегодня искусственный 
интеллект и машинное обучение окажут положительное 
влияние на рост, производительность, инновации и со-
здание новых рабочих мест в стране . Следует отметить, 
что проекты для крупных компаний, как правило, носят 
индивидуальный характер, в то время как представите-
ли этих компаний приобретают базовые типовые про-
дукты . [12]
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Аннотация. В  статье рассматривается возможность формирования раз-
личных критериев оценки конкурентоспособности управляющих компаний 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Предлагая возможные эконо-
мические и маркетинговые критерии оценки конкурентоспособности управ-
ляющих компаний, автор высказывает предположение, что для того, чтобы 
использование этих критериев и показателей стало возможным на практи-
ке, необходимо, чтобы уровень квалификации работников управляющих 
компаний соответствовал существующим профессиональным стандартам, 
что способствовало бы повышению их компетентности. Для этого в статье 
предлагаются кадровые критерии оценки конкурентоспособности управля-
ющих компаний.

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка, критерии, управляющие 
компании, жилищно-коммунальное хозяйство, экономика, маркетинг,  
кадры.

К ачество оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ), их безопасность могут являться 
критериями оценки конкурентоспособности 

управляющих компаний (УК) . Но также представляется 
очевидной необходимость внедрения экономических 
и маркетинговых инструментов в деятельность УК с це-
лью совершенствования их работы и  предоставления 
ЖКУ надлежащего качества . Исследование интересов 
потребителей ЖКУ дает возможность УК формировать 
конкурентные преимущества в  соответствии с  ними, 
а,  следовательно, и  должно давать возможность фор-
мирования критериев оценки конкурентоспособности 
УК .

Речь в современных исследованиях идет о решении 
очень важных практических задач: ресурсах, тарифах, 
информационном обеспечении . А  проблема недоста-
точно эффективной работы УК практически не ставится 
[1, 4, 13–19] . Можно сказать, что теоретическая основа 
исследования возможной конкуренции в данной сфере 
находится в  стадии формирования, что дает возмож-
ность для рассмотрения проблемы обеспечения конку-
рентоспособности УК в различных аспектах: поведенче-

ском, функциональном и  др ., что и  будет произведено 
в данной работе .

Большого разнообразия в  западной научной ли-
тературе по  тематике ЖКХ также не  наблюдается . Как 
правило, жилье частное или арендное . В первом случае 
проблема обслуживания дома это личная проблема 
жильцов, и каждый дом решает ее в частном порядке . 
Во втором случае речь идет скорее об услугах сервиса, 
что тоже имеет свою специфику . Больший упор дела-
ется на  современные концепции «Умного города», как 
некоторой комфортной и  безопасной среды обитания 
[10] .

На наш взгляд, самым простым, в смысле интерпре-
тации, является маркетинговый подход к оценке конку-
рентоспособности любых компаний . Очевидно, что чем 
лучше и  профессиональнее произведен анализ рынка, 
тем адекватнее будет оценка конкурентоспособности 
практически любой компании, так как будет включать 
в  себя не  только оценку внутренних факторов, влияю-
щих на эффективность ее деятельности, но и оценку ее 
внешнего позиционирования на рынке .

CRITERIA FOR ASSESSING 
THE COMPETITIVENESS 
OF MANAGEMENT COMPANIES 
IN THE FIELD OF HOUSING 
AND COMMUNAL SERVICES

S. Kuralov 

Summary. The article discusses the possibility of forming various criteria 
for assessing the competitiveness of management companies in the field 
of housing and communal services. Proposing possible economic and 
marketing criteria for assessing the competitiveness of management 
companies, the author suggests that in order for the use of these criteria 
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К тому же в случае применения маркетингового под-
хода к  оценке конкурентоспособности компаний инте-
ресы потребителя ставятся во главу угла, что, как нельзя 
лучше, соответствует принципам социально-ориентиро-
ванной экономики, тем более в сфере ЖКХ [2, 3] .

Такой подход необходим, в том числе, для составле-
ния рейтинга УК на основе различных показателей удов-
летворенности потребителей ЖКУ для возможности 
обоснования смены УК в случае ее неудовлетворитель-
ной работы . Самим УК результаты подобного анализа бу-
дут полезны в плане формирования таких конкурентных 
преимуществ, которые будут делать их привлекательны-
ми для потребителей ЖКУ, и способствовать формирова-
нию полноценной конкурентной среды на рынке предо-
ставления данных услуг .

Влияние на  развитие конкуренции в  той или иной 
сфере деятельности, как правило, оказывают крупные 
и успешные компании в этой сфере . Это обстоятельство 
было описано еще в 1973 г . Израэлом Кирцнером 1 в кни-
ге «Конкуренция и предпринимательство»: «Конкурент-
ный процесс полностью зависит от свободы тех, кто рас-
полагает лучшими идеями или горит сильным желанием 
услужить рынку, предлагая лучшие возможности» 2 . Это 
стимулирует новых игроков к соперничеству и развитию 
конкуренции . Очевидно, что сфера ЖКХ в России, наобо-
рот, обладает наибольшим числом тормозящих разви-
тие конкуренции элементов .

Поэтому выработка конкурентной стратегии компа-
ниями, предоставляющими ЖКУ, может являться некой 
основой для оценки ее конкурентоспособности, осно-
ванной на  анализе рынка, конкурентов, ценовой конъ-
юнктуры и,  в  первую очередь, требований потребите-
лей .

Реализация конкурентной стратегии в  краткосроч-
ном плане будет отражаться на  текущих результатах 
деятельности компаний, являться базой для оценки кон-
курентоспособности, и  в  долгосрочном плане служить 
формированию тех конкурентных преимуществ, кото-
рые смогут обеспечить успех на  рынке ЖКУ и  долгое 
функционирование компании .

1 Израэл Кирцнер — заслуженный профессор в отставке Нью-Йоркского 
университета. Один из ключевых фигур и организаторов возрождения ав-
стрийской школы в конце 1970-х — 1990-х годах. В 1955 г. защитил доктор-
скую диссертацию под руководством Людвига фон Мизеса. Создал шко-
лу, реализующую сформулированную им исследовательскую программу 
разработки теории рыночного процесса. Основные работы посвящены 
экономической теории знания, предпринимательства и рыночной этики. 
https://thelib.ru/books/izrael_kircner/konkurenciya_i_predprinimatelstvo-
read.html
2 https://thelib.ru/books/izrael_kircner/konkurenciya_i_predprinimatelstvo-
read.html

Понятия «конкуренция», «конкурентоспособность», 
«конкурентное преимущество» подробно описаны 
в  экономической литературе авторами различных на-
учных школ и  подходов . Так как в  цели данной работы 
не входит развитие теории конкуренции с позиций эко-
номической теории, в  ходе исследования будет уточ-
няться, что автор понимает, употребляя данные понятия 
в каждом конкретном случае [5–9] .

Так как в этой статье оценку конкурентоспособности 
предлагается рассмотреть с  позиций маркетингового 
подхода, то  с  позиций теории конкуренции это будет 
означать ее изучение в  поведенческом аспекте, когда 
соперники на рынке соревнуются на рынке по принципу 
«кто быстрее бежит», т . е . соревнуются за лучшие условия 
функционирования и  достижение результатов 3 . Конку-
рентоспособность, в  данном случае, можно оценивать 
как способность функционировать в  условиях наличия 
равноценных игроков на  рынке, добиваться больших 
финансовых результатов, увеличивать свою долю рынка . 
Конечно, это касается определенного сегмента рынка 
и определенного времени, чтобы сравнение было кор-
ректным . Конкурентными преимуществами в  данном 
случае будут выступать возможности снижения цены 
и  / или повышения качества предоставляемых услуг 
по сравнению с конкурентами при равных или меньших 
издержках . Естественно, что это требует от организации 
умения комбинировать все виды имеющихся ресурсов 
для наиболее эффективного их использования, и изуче-
ния запросов потребителей своих услуг .

Поэтому при формировании конкурентной стра-
тегии каждой конкретной организации, тем не  менее, 
придется включать в  нее базовые цели и  ориентиры, 
по которым возможна разработка целевых показателей 
и  мониторинг их достижения для оценки конкуренто-
способности УК .

При выработке любой стратегии или мероприятий 
по  повышению конкурентоспособности необходи-
мо учитывать особенности взаимодействия клиентом 
в сфере функционирования организации . Если в преды-
дущем параграфе эти особенности были рассмотрены 
с  позиций теории конкуренции, то  в  данной части ис-
следования можно рассмотреть основные из них с точ-
ки зрения практики . В данном случае, они заключаются 
в следующем:

 ♦ одна УК может обслуживать разных потребите-
лей, и  можно говорить о  возможных различных 
целевых сегментах . Целевой сегмент — это будет 
группа потребителей, которые предпочитают 

3 Для данного подхода больше подойдет интерпретация французского 
слова конкур: concours — состязание, сегодня обозначает вид конного 
спорта, бега наперегонки с соперником.
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одинаковый набор ЖКУ в  качественном и  стои-
мостном выражении;

 ♦ УК может напрямую получать обратную связь 
от  своих клиентов, что отсутствует во  многих 
других сферах деятельности . Эта особенность 
является важной для разработки мероприятий 
по повышению конкурентоспособности;

 ♦ существует большой объем неплатежей за  ока-
зание ЖКУ, что было  бы невозможно во  многих 
других сферах;

 ♦ необоснованный рост тарифов на ЖКУ приводит 
к  необходимости их контроля со  стороны госу-
дарства;

 ♦ совершенно естественное различие в целях УК, их 
подрядчиков и клиентов .

По данным ВЦИОМ 1 за 2019 г . результаты опроса на-
селения говорят о следующем . Удовлетворенность рос-
сиян качеством жилищно-коммунальных услуг за 9 лет 
повысилась всего на 21% — с 39% до 60% . Не самый вы-
сокий темп роста показателя .

Причем в сферах электроснабжения, холодного и го-
рячего водоснабжения, отопления и  газоснабжения 
более половины опрошенных не отметили каких-то су-
щественных изменений . Такие данные могут быть об-
условлены тем, что и  не  все россияне этими услугами 
пользуются, например, реже всего используют горячее 
водоснабжение (35%) и газоснабжение (30%) .

Основные претензии россияне высказали к  содер-
жанию и текущему ремонту жилья — 17% респондентов 
отметили снижение качества данной услуги . И это с уче-
том того, что 30% населения данной услугой вообще 
не пользуются .

По поводу вывоза мусора мнения разделились прак-
тически пополам: 18% респондентов отмечают улучше-
ние ситуации в этой сфере, а 21% — ухудшение .

Удовлетворенность работой жилищно-коммуналь-
ных служб, отвечающих за содержание и эксплуатацию 
дома, за  последние 9  лет повысилась на  22% (с  30% 
до 52%), тоже темп не очень высокий .

Меньше половины россиян (49%) оценивают удов-
летворительно качество работы УК, но  при этом 43% 
не  смогли вспомнить ее название, и  20% отметили ее 
отсутствие .

Отвечая на вопрос исследования возможных эконо-
мических и маркетинговых критериев оценки конкурен-

1 https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiyane-o-
kachestve-zhkkh

тоспособности управляющих компаний в  сфере ЖКХ, 
следует принять не  только возможность, но  и  необхо-
димость разработки и  применения таких критериев . 
Только досконально изучив требования потребителей, 
УК смогут надеяться на повышение удовлетворенности 
своей работой населения .

К  таким критериям, на  наш взгляд, можно отнести 
следующие:

1 . 1) маркетинговые критерии:
 ♦ скорость коммуникации — обозначает наличие 

возможности быстрой обратной связи от УК к по-
требителю, компетентной реакции УК . Возмож-
ные показатели оценки: время ожидания ответа 
УК, скорость оформления заказов, наличие пре-
тензий, время исправления их требований, соот-
ветствие предоставляемой информации норма-
тивным документам;

 ♦ дифференциация предоставляемых ЖКУ в  зави-
симости от  требований групп потребителей — 
подразумевает, что разные группы потребителей 
могут нуждаться в  разном наборе услуг, разной 
их стоимости, и разном качестве . Возможные по-
казатели оценки: количество видов основных 
предоставляемых услуг разной стоимости, коли-
чество дополнительных предоставляемых услуг 
разной стоимости;

2 . 2) экономические:
 ♦ аргументированность цен на ЖКУ — предполага-

ет, что цены на услуги должны быть обоснованы 
и  понятны потребителю . Возможные показате-
ли: количество оказываемых услуг, количество 
потребителей, количество неплатежей за оказы-
ваемые услуги;

 ♦ экономия средств потребителей — минимизация 
затрат финансов, времени потребителей . Воз-
можные показатели: время оказания услуги, раз-
ница между ценой оказываемой услуги и  сред-
ней ценой аналогичной услуги другой УК;

 ♦ экономия средств УК — минимизация затрат УК . 
Возможные показатели: уровень заработной 
платы сотрудников УК, стоимость используемых 
ресурсов для оказания услуг, сравнение этих по-
казателей с другими УК .

Для того, чтобы использование этих критериев и по-
казателей стало возможным на практике, необходимо, 
чтобы уровень квалификации работников УК соответ-
ствовал существующим профессиональным стандар-
там, что способствовало бы повышению их компетент-
ности .

Проблема кадрового обеспечения сферы ЖКХ явля-
ется предметом внимания, как государства, так и обще-
ства (рис . 1) .
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В  2017 г . Общероссийский народный фронт опу-
бликовал результаты исследования данной проблемы, 
и  выяснилось, что не  хватает подготовленных профес-
сиональных специалистов более чем на 50% . В этом же 
исследовании отмечалось отсутствие обоснованного 
прогноза в кадровой потребности сферы ЖКХ и сформи-
рованной системы подготовки и переподготовки кадров 
в условиях быстрых технологических изменений в дан-
ной сфере .

В  данном исследовании интерес представляет со-
временная проблематика подготовки кадров в  сфере 
ЖКХ, как фактора обеспечения конкурентоспособности 
УК, для этого предлагается проследить происхождение 
и современное состояние проблем, обозначенных ОНФ .

В качестве первой из них в кадровой иерархии про-
блем была выделена проблема непрофессионализма си-
ти-менеджеров (51%) .

Сити-менеджмент обозначает сегодня управление 
муниципальными образованиями, и за последние годы 
подготовка и  переподготовка кадров по  данному на-
правлению ведется . Такое обучение, как правило, могут 
пройти и действующие менеджеры, которым необходи-
мо совершенствование управленческих компетенций, 

и те абитуриенты, которые состоят в кадровых резервах 
в муниципалитетах и районах .

Однако, как показывает практика, этого недостаточ-
но . Проблемы, выявленные ОНФ в  2017 г . сохраняют 
свою актуальность и  в  2021 г . Непрофессионализм ме-
неджмента компаний, обозначенный второй кадровой 
проблемой по значимости в сфере ЖКХ, подтверждается 
и сегодня недовольством граждан качеством предостав-
ляемый ЖКУ УК 1 .

Данные опубликовал НП «ЖКХ Контроль» 2 по итогам 
7  500 обращений граждан за последние 3 месяца 2020 г .

На  1 месте стоит проблема неудовлетворительного 
состояния, содержания и ремонта МКД (15,7% граждан, 
1  209 обращений), на 2-м — качество предоставляемых 
ЖКУ (13,4%, 1  036), на 3-м — непрозрачность начисле-

1 Информационный портал «Управление ЖКХ». Главной проблемой ЖКХ 
россияне считают низкое качество услуг. 04.02.2021.
http://upravlenie-gkh.ru/novosti/novosti-otrasli/glavnoy-problemoy-zhkkh-
rossiyane-schitayut-nizkoe-kachestvo-uslug-/
2 Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного 
контроля в  сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». 
http://gkhkontrol.ru/o-gkh-kontrol.

Рис . 1 .  Проблемы подготовки кадров в сфере ЖКХ
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ния платы за  ЖКУ (13,1%, 1  012), на  4-м — управление 
домами и капитальный ремонт (11,8%, 8,8%) .

Необходимо отметить, что ситуация является скорее 
традиционной для начала года, ввиду наступивших хо-
лодов и отопительного периода .

Для мониторинга этой проблематики создана еди-
ная система сбора оперативных и  корректных данных 
и контроля устранения происшествий на объектах ЖКХ 
во  всех субъектах РФ . Она начала действовать с  1  сен-
тября 2020 г . Система информационно интегрирована 
с МЧС и Минэнерго РФ . На начало 2021 г . система зафик-
сировала уже боле 27  тыс . происшествий, в  том числе 
более 5,5 тыс . аварий и 22 тыс . происшествий на объек-
тах ЖКХ в России .

Проблема профессионального образования в сфере 
ЖКХ решается на сегодняшний день в рамках националь-
ной системы формирования профессиональных квали-
фикаций . Необходимость формирования такой системы 
связан, прежде всего, со скоростью изменяющихся усло-
вий организации труда: технических, инженерных, ор-

ганизационных, экономических . Это предполагает, что 
система сможет способствовать актуализации профес-
сиональных стандартов деятельности каждые 3–5 лет .

Самые первые два профессиональных стандарта, 
в которых регламентировалось управление и эксплуата-
ция многоквартирными домами, начали разрабатывать-
ся в 2013 г .

Похожие по содержанию работы различных профес-
сий и должностей (справочники ЕКТС, ЕКС) складывались 
в основу трудовых функции данных стандартов . Данные 
документы были разработаны в период, когда развитие 
экономики было относительно стабильным, и  требова-
ния к той или иной должности или составу работ были 
постоянными . Сегодня изменения в экономике и во всех 
сферах деятельности человека происходят очень бы-
стро, и способность к обучению, переобучению, гибкому 
мышлению и  разносторонности знаний для работника 
становятся необходимыми .

Современные требования к подготовке кадров в ЖКХ 
приведены на рис . 2 .

Рис . 2 . Современные требования к подготовке кадров в ЖКХ
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Для системных преобразований в ЖКХ нужны высо-
коквалифицированные кадры . Острая нехватка специ-
алистов препятствует эффективной реализации многих 
федеральных проектов и  законодательных инициатив . 
Сегодня необходимы новые подходы к системе образо-
вания с учетом внедрения инновационных энергоресур-
сосберегающих материалов и технологий, применяемых 
в строительстве и ЖКХ .

Развитию сферы ЖКХ препятствуют:
 ♦ уменьшение числа обучающихся рабочим про-

фессиям;
 ♦ не соответствие уровня квалификации специали-

стов потребностям рынка;
 ♦ работа не по специальности;
 ♦ демографический спад .

Комплексный подход к подготовке кадров — от прове-
дения ранней профориентации до внедрения актуальных 
программ обучения и переподготовки профильных специ-
алистов — основа создания качественного кадрового ре-
зерва для сферы ЖКХ . Современные образовательные 
программы формируют ответственное отношение к потре-
блению коммунальных ресурсов, помогают определиться 
с  выбором будущей профессии, овладеть необходимыми 
знаниями и навыками в условиях меняющегося мира:

1 . 1) среднее профессиональное образование:
 ♦ ФГОС по  специальности 08 .02 .11 — Управление, 

эксплуатация и  обслуживание многоквартирно-
го дома — по  специальности обучаются более 
1700 студентов в  63 образовательных органи-
зациях из  38 субъектов РФ . Первые выпускники 
получили дипломы в июле 2019 года в г . Москва;

2 . 2) высшее образование:
 ♦ Ф ФГОС 38 .03 .10 — Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура (бакалавриат);
 ♦ ФГОС 38 .04 .10 — Жилищное хозяйство и  комму-

нальная инфраструктура (магистратура) .

Впервые студенты приступили к  обучению 
в 2017 году . В 2019/2020 учебном гг . к обучению присту-
пили студенты в 15 субъектах РФ (в том числе, на бюд-
жетных местах в г . Москва, Санкт-Петербурге, Воронеж-
ской области, Республике Удмуртии) .

Кроме вышеобозначенных проблем перед сферой 
ЖКХ еще стоит задача перехода ко всеобщей цифровиза-
ции, что предъявляет все новые требования к образова-
нию сотрудников и информационно-коммуникационно-
му обеспечению . Термины «Умный дом» и «Умный город» 
не  имеют однозначного толкования на  сегодняшний 
день, но  уже повсеместно используются для описания 
внедрения современных информационных технологий 
в обеспечение безопасности, экологичности и качества 
жизни жителей таких домов и городов .

В сфере ЖКХ цифровизация сегодня понимается в уз-
ком и широком смысле .

В узком — это простое преобразование информации 
в цифровую форму .

В широком — массовый характер такого преобразо-
вания, создание таких систем управлении ЖКХ, которые 
повысят эффективность экономики города и  качества 
жизни граждан .

Пока цифровизация в  ЖКХ находится на  начальном 
этапе в узком понимании этого термина, но уже предъ-
являет новые требования к  образованию работников 
сферы .

В результате исследования современной специфики 
и  требований, стоящих перед кадровым обеспечением 
сферы ЖКХ, можно предложить кадровые критерии 
оценки конкурентоспособности управляющих компа-
ний в сфере ЖКХ:

 ♦ информационная обеспеченность работы с  по-
требителями — предполагает наличие рабочих 
мест и  использование компьютерных средств 
и различных телекоммуникационных технологий 
как основных средств производства . Возможные 
показатели: наличие ИКТ-средств, обеспечиваю-
щих быстрый (если необходимо — в режиме ре-
ального времени) и безопасный обмен электрон-
ными данными и информационными продуктами; 
доля средств на обучение сотрудников использо-
ванию ИКТ-средств (в размере на 1 сотрудника);

 ♦ дифференциация форм взаимодействия УК 
и  работника — подразумевает, что в  новых из-
меняющихся условиях сотрудники УК сами могут 
определять цели и  задачи работы в  зависимости 
от требований потребителей, критерии ее оценки 
и согласовывать их руководством, а не довольство-
ваться пассивной задачей ожидания производ-
ственного задания . Возможные показатели: вло-
жение средств в условия труда, профессиональное 
и личностное развитие, доля средств на обучение 
сотрудников (в размере на 1 сотрудника);

 ♦ скорость реакции на  изменение содержания 
труда работника — подразумевает, возможность 
варьирования параметрами трудовых задач ра-
ботников в  рамках занимаемой должности, как 
постоянное условие работы с  потребителями . 
Возможные показатели: время выполнения но-
вой трудовой задачи; доля сотрудников с опытом 
работы более 5  лет; отсутствие отрицательных 
отзывов потребителей;

 ♦ рост креативности сотрудников УК — подразу-
мевает возможность своевременной реакции 
на возможное появление сложных и креативных 
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задач . Возможные показатели: доля сотрудни-
ков, получивших образование в  соответствии 
с  профессиональными стандартами; отсутствие 
текучести кадров; удовлетворенность работни-
ков сложившейся системой организации труда 
и социальных отношений .

Для разработки инструментов повышения конкурен-
тоспособности УК в сфере ЖКХ необходим анализ суще-
ствующих практических инструментов оценки и обеспе-
чения конкурентоспособности в сфере ЖКХ и детальная 
проработка показателей, характеризующих предлагае-
мые критерии .
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Аннотация. В  рамках данной научной статьи осуществляется раскрытие 
ключевых причин кризиса на  фондовом рынке США в  2007–2008  годах. 
Анализируется роль коммерческих банков в рамках данного кризиса, а так-
же определяются ключевые проблемы в  сфере регулирования финансо-
во-кредитной политики США в период до 2008 года. Определены ключевые 
инструменты и  механизмы государственного регулирования, которые  бы 
могли послужить фактором недопущения кризиса фондового рынка США.

Ключевые слова: фондовый рынок, кризис, ипотечные облигации, субстан-
дартные кредиты, регулирование фондового рынка.

Введение

Мировой финансовый кризис 2009  года, затро-
нувший все без исключения экономики мира, 
во  многом был вызван кризисом фондового 

рынка США в 2007–2008 годах [3, 5] . Учитывая высокую 
степень вовлеченности экономики США в  мировую 
экономическую систему, с  одной стороны, а  также су-
щественный уровень «долларизации» мирового эко-
номического пространства с  другой стороны изучение 
причин кризиса фондового рынка США, а  также потен-
циальных возможностей противодействия данному кри-
зису и  обуславливают актуальность тематики данного 
научного исследования .

Изложение основного материала. Кризис фондово-
го рынка США в 2007–2008 годах, как причина мирово-
го финансового кризиса был вызван двумя ключевыми 
факторами: ростом объемов субстандартных ипотечных 
кредитов и ростом объемов облигаций банков, обеспе-
ченных данными кредитами [1, 4, 6] .

Во  многом рост выдачи объемов субстандартных 
ипотечных кредитов коммерческими банками был вы-
зван снижением учетной ставки ФРС (Рисунок 1 .)

Как можно увидеть из вышеприведённой диаграммы 
за  период с  2006  года по  2008  год включительно учет-
ная ставка ФРС сократилась с 5,25% в 2006 году до 0,25% 
по  итогам 2008  года соответственно . Данное снижение 
послужило причиной сокращения ставок по  кредитам 
коммерческих банков и вызвало рост спроса на субстан-
дартные ипотечные кредиты коммерческих банков .

С  целью повышения ликвидности банки, выпустили 
значительное число ипотечных облигаций обеспечен-
ных субстандартными кредитами, для повышения при-
тока денежных средств, которые в  дальнейшем были 
перераспределены на финансирование кредитных про-
ектов по субстандартным ипотечным кредитным опера-
циям .

Учитывая высокий уровень рисков по  субстандарт-
ным ипотечным кредитам важную роль, в  конечном 
итоге наступивший кризис неплатежей по данным кре-
дитным программам привел к  «схлопыванию пузыря» 
на ипотечном рынке с одной стороны и росту проблем-
ной задолженности и  убытков коммерческих банков 
с  другой стороны . Фактически разрыв данного цикла 
привел к росту числа банкротств коммерческих банков 
в США в 2007–2011 годах (Рисунок 3) .

US STOCK MARKET CRISIS  
OF 2007–2008: CAUSES  
OF OCCURRENCE AND POTENTIAL 
MECHANISM OF COUNTERACTION

D. Maryanov 

Summary. Within the framework of this scientific article, the key causes 
of the crisis in the US stock market in 2007–2008 are disclosed. The role 
of commercial banks in the framework of this crisis is analyzed, as well as 
the key problems in the field of regulation of the US financial and credit 
policy in the period up to 2008 are identified. The key instruments and 
mechanisms of government regulation have been identified that could 
serve as a factor in preventing a crisis in the US stock market.

Keywords: stock market, crisis, mortgage bonds, subprime loans, stock 
market regulation.
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Рис . 1 . Динамика учетной ставки ФРС в 2006–2008 годах (%, на конец года) [14]

Рис . 2 . Динамика численности банкротства коммерческих банков в США в 2006–2010 годах [10]
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Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы 
за период с 2006 года по 2011 год, в связи со снижением 
спроса на субстандартные ипотечные кредиты и ростом 
проблемной кредитной задолженности в  активах бан-
ковского сектора США банкротами были признаны 417 
коммерческих банков .

Банкротство коммерческих банков существенным 
образом повиляло на  реальный сектор экономики, 
в связи с неспособностью банков удовлетворить потреб-
ности компаний в кредитных ресурсах с одной стороны 
и  выполнить собственные обязательства по  депозитам 
и  облигациям с  другой стороны, что привело к  значи-
тельному падению биржевых индексов (Рисунок 3) .

Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы 
индекс Dow Jones упал с  16364,12 пунктов в  2006  году 
до 11058,25 пунктов по итогам 2008 года соответственно .

В рамках предметного раскрытия проблематики дан-
ной научно-исследовательской работы осуществим рас-
крытие и анализ ключевых этапов кризиса на фондовом 
рынке США в 2007–2008 годах .

Для чего воспользуемся нижеприведенной диаграм-
мой (Рисунок 3), на которой наглядным образом отобра-
жена системность данных структурных элементов .

Условно среди ключевых причин возникновений 
кризиса на  фондовом рынке США, который в  дальней-
шем трансформировался в  мировой финансовый кри-
зис, можно выделить следующие:

 ♦ рост спроса и  предложения по  субстандартным 
ипотечным кредитам в период 2001–2007 годов, 
что привело к росту рисковых кредитов в струк-
туре активов банковского сектора США;

 ♦ рост ипотечных облигаций обеспеченных суб-
стандартными кредитами, на  фондовом рынке 
США, что привело к  росту фактически необе-
спеченных деривативов в  структуре активов 
инвестиционных фондов, коммерческих банков 
и компаний реального сектора экономики;

 ♦ в  дальнейшем снижение спроса на  субстандарт-
ные ипотечные кредиты, а  также кризис непла-
тежей по  данным кредитам, привел к  фактиче-
скому обесцениванию ипотечных облигаций 
и  портфелей ценных бумаг, в  которые входили 
данные облигации;

 ♦ снижение капитализации фондового рынка США, 
падение уровня кредитования реального секто-
ра экономики, потеря активов банками и  ком-
паниями реального сектора, а  также поступа-
тельное банкротство коммерческих банков США 
привело к  ухудшению ситуации на  финансовом 
рынке государства и повлияло на развитие кри-

Рис . 3 . Динамика индекса Dow Jones в 2006–2008 годах (на конец года) [11]
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зисных процессов в мировой экономической си-
стеме .

Ключевым аспектом кризиса, а  фондовом рынке 
США 2007–2008  годов, является невмешательство госу-
дарства, как в период массовой выдачи субстандартных 
ипотечных кредитов недобросовестным заемщикам, так 
и в период активного увеличения объема ипотечных об-
лигаций, обеспеченных ипотечными кредитами на фон-
довом рынке государства .

В  то  же время в  период начала банкротства ком-
мерческих банков финансовые органы США, приняли 

решение оказать прямую финансовую поддержку, как 
заемщикам (помощь могла быть использована исклю-
чительно на  погашение кредитной задолженности), 
так и финансирование дефицита ликвидности коммер-
ческих банков, с  целью поддержания их финансовой 
устойчивости .

В  целом можно определить, что данные меры ста-
билизировали ситуацию, но  не  устранили проблему 
в  комплексе, к  тому  же учитывая последствия для эко-
номики США и мировой экономической системы, раци-
ональным было  бы использовать более жесткие меры 
контроля и обязательств банковского сектора по выда-

Рис . 4 . Причины возникновения и действия государства в процессе кризиса фондового рынка США 
в 2006–2008 годах

Источник: составлено автором по [2, 7–9, 12–13]
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ваемым кредитам и формируемым облигациям, что по-
зволило  бы не  допустить кризиса на  фондовом рынке 
2007–2008 годов .

Следует понимать, что использование механизмов 
государственного финансового-кредитного регулиро-
вания в докризисный период позволило бы в значитель-
ной степени стабилизировать фондовый рынок США 
и не допустить кризисных явлений . К таким мероприяти-
ям следует отнести следующие:

 ♦ контроль со  стороны государства относительно 
благонадежности заемщика и  его потенциаль-
ной платежеспособности в  долгосрочном вре-
менном периоде;

 ♦ контроль со  стороны государства относительно 
емкости проблемных кредитов и  потенциально 
проблемных кредитов в портфеле банка;

 ♦ контроль со  стороны государства относительно 
качества обеспеченности ипотечных облигаций 
обеспеченных субстандартными кредитами;

 ♦ контроль государства (граничные нормы и допу-
щения) в сфере допустимых объемов ипотечных 
облигаций, обеспеченных субстандартными кре-
дитами в  структуре инвестиционных портфелей 
финансовых компаний и  компаний реального 
сектора экономики;

 ♦ контроль государства относительно формирова-
ния адекватных резервов коммерческими бан-
ками по  ипотечным субстандартным кредитам 
и по облигациям займа обеспеченными субстан-
дартными ипотечными кредитами;

 ♦ контроль государства относительно эффек-
тивности функционирования международных 
рейтинговых агентств в  сфере рейтингования 
устойчивости и  платежеспособности отдельных 
компаний и фондов .

Предлагаемые мероприятия в сфере конкретизации 
государственного контроля относительно развития си-
туации на кредитном и фондовом рынках США, позволи-
ли бы не допустить начала кризиса на фондовом рынке 
США, и как итог предотвратили бы мировой финансовый 
кризис 2009 года соответственно .

Выводы

Как итог данной научной статьи модно сделать сле-
дующие выводы:

1 . 1 . Кризис фондового рынка США в 2007–2008 годах, 
как причина мирового финансового кризиса был 
вызван двумя ключевыми факторами: ростом 
объемов субстандартных ипотечных кредитов 
и ростом объемов облигаций банков, обеспечен-
ных данными кредитами . Что в  конечном итоге 
привело к кризису неплатежей по кредитам, ро-
стом доли проблемных кредитов в  активах бан-
ков и обесцениванием ипотечных облигаций .

2 . 2 . Кризис во многом был допущен в связи с позици-
ей невмешательства государственных органов 
в  процессе увеличения численности субстан-
дартных ипотечных кредитов и  существенным 
ростом неэффективных (фактически необеспе-
ченных) производных финансовых инструментов 
в структуре фондового рынка США .

3 . 3 . В рамках работы было определено, что, учитывая 
причины кризиса предотвратить его можно было 
за счет более жесткого контроля со стороны фи-
нансовых органов государства в сфере контроля 
относительно благонадежности заемщика и  его 
потенциальной платежеспособности в долгосроч-
ном временном периоде и контроля относитель-
но качества обеспеченности ипотечных облига-
ций обеспеченных субстандартными кредитами .
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РАЗРАБОТКА РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ  
ПОЛИТИКИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА  

В ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ,  
РЕГИОНАЛЬНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Махкамова Гульбахор Махсудовна
К.и.н., Институт экономики и демографии Академии 

наук Таджикистана, Таджикистан
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Аннотация. Научная статья посвящена решению проблем сокращения 
гендерных диспаритетов в  доступе к  финансовым услугам. Доказано, что 
наличие гендерных разрывов в  финансовой инклюзии (ФИ) значительно 
ограничивает развитие экономических систем на разных уровнях их функ-
ционирования. Целью исследования была определена разработка и реали-
зация руководящих принципов, которые будут направлены на устранение 
гендерных разрывов в ФИ на глобальном, международном и национальном 
уровнях. В  статье использованы методы литературного анализа, анализа, 
синтеза, систематизации, группировки и  логического обобщения, а  также 
исторический и  системный подходы в  раскрытии и  решении проблемати-
ки устранения гендерных диспаритетов в  доступе к  финансовым услугам. 
Оценка финансовой инклюзии женщин в мире показала, что по большин-
ству показателей гендерные разрывы в финансовой доступности не умень-
шились. Разработана совокупность руководящих принципов политики 
по  сокращению гендерного разрыва в  финансовой инклюзии на  глобаль-
ном, региональном (страны Центральной Азии) и  национальном (Респу-
блика Таджикистан) уровнях. Особое внимание уделено различиям при 
разработке руководящих принципов на разных уровнях функционирования 
экономических систем. Отдельно намечены пути проведения дальнейших 
исследований в  рамках совершенствования системы финансирования 
предприятий малого и  среднего бизнеса на  основе развития финансовой 
инклюзии.

Ключевые слова: гендерный разрыв, руководящие принципы, страны Цен-
тральной Азии, Таджикистан, финансовая инклюзия.

Введение

Финансовая инклюзия (ФИ) получила значи-
тельное внимание со стороны практиков и те-
оретиков, как один из главных путей развития 

глобальной, международных и национальных экономи-
ческих систем, в том числе для экономик развивающих-
ся стран [4; 10; 13; 22] . Так содействие финансовой до-
ступности стало одним из базовых принципов повестки 
дня G20 в Давосе в 2020 году [19], что свидетельствует 

о значительных перспективах роста ФИ в странах мира 
в  будущем . В  то  же время наблюдается большое коли-
чество проблем, мешающих распространению финан-
совой инклюзии, которые активно трансформируются 
вместе з  изменениями экономических систем на  гло-
бальном, международном и  особенно национальном 
уровнях . При этом ключевой проблемой роста финан-
совой доступности на всех уровнях функционирования 
экономических систем является проблема гендерного 
разрыва .

DEVELOPING POLICY GUIDELINES  
TO REDUCE THE GENDER GAP 
IN FINANCIAL INCLUSION  
AT THE GLOBAL, REGIONAL 
AND NATIONAL LEVELS

G. Makhkamova 

Summary. The scientific article is devoted to solving the problems of 
reducing gender disparities in access to financial services. It has been 
proven that the presence of gender gaps in financial inclusion (FI) 
significantly limits the development of economic systems at different 
levels of their functioning. The aim of the study was to identify the 
development and implementation of guidelines that will aim to close 
gender gaps in FI at the global, international and national levels. The article 
uses the methods of literary analysis, analysis, synthesis, systematization, 
grouping and logical generalization, as well as historical and systemic 
approaches to disclosing and solving the problem of eliminating gender 
disparities in access to financial services. An assessment of the financial 
inclusion of women in the world showed that, for most indicators, gender 
gaps in financial inclusion have not narrowed. A set of policy guidelines 
have been developed to reduce the gender gap in financial inclusion at 
the global, regional (Central Asian countries) and national (Republic 
of Tajikistan) levels. Particular attention is paid to the differences in 
the development of guidelines at different levels of the functioning of 
economic systems. Separately, ways of conducting further research in the 
framework of improving the system of financing small and medium-sized 
enterprises based on the development of financial inclusion are outlined.

Keywords: gender gap, guidelines, Central Asian countries, Tajikistan, 
financial inclusion.
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Поддерживаем точку зрения С . Боухали [6], С . Рао 
[15], Х .Э . Риваяти [16], что в сегодняшних условиях раз-
вития социально-экономических систем как развитых, 
так и развивающихся стран именно решение проблем 
финансовой инклюзии и  гендерного финансового не-
равенства являются базисом для обеспечения долго-
срочного экономического роста, а  также увеличения 
благосостояния домашних хозяйств, особенно бед-
нейших . В этих условиях важным является разработка 
и  реализация соответствующих принципов, которые 
будут направлены на устранение гендерных разрывов 
в ФИ на глобальном, международном и национальном 
уровнях, что и  выступает целью научного исследова-
ния .

Исходя из поставленной цели, важным является под-
тверждение или опровержение таких научных гипотез:

 ♦ гендерные разрывы относительно финансовой 
доступности на уровне мировой экономики сни-
жаются;

 ♦ для снижения гендерных разрывов в финансовой 
инклюзии на  глобальном уровне необходима 

разработка и реализация соответствующих руко-
водящих принципов;

 ♦ увеличение доступа женщин к финансовым услу-
гам на региональном уровне (страны Централь-
ной Азии) должно базироваться на  разработке 
и реализации руководящих принципов политики 
по сокращению гендерного разрыва в финансо-
вой доступности;

 ♦ уменьшение гендерных диспаритетов относи-
тельно доступа к финансовым услугам на нацио-
нальном уровне (Таджикистан) должно включать 
соответствующие руководящие принципы .

Оценка финансовой инклюзии  
женщин в мире

Женщины имеют значительные проблемы относи-
тельно доступа к  финансовым услугам . Приведенная 
ситуация характерна, как для развитых стран, так и для 
развивающихся стран и  государств с  переходной эко-
номикой . Поддерживаем точку зрения международных 
организаций и иностранных ученых относительно того, 

Таблица 1 . Анализ основных показателей финансовой инклюзии женщин в мире за 2011–2017 года

Показатель 2011 год 2014 год 2017 год Абс. отклонение 2017 год 
от 2011 года

Счет в банке (население возрастом > 15 лет),% 50,6 62,0 68,5 17,9
Счет в банке у женщин (население возрастом > 15 лет),% 46,6 58,5 64,8 18,2
Занимал деньги в прошлом году (население возрастом > 
15 лет),%

- 50,5 47,5 -

Занимал деньги в прошлом году — женщины (население 
возрастом > 15 лет),%

- 48,2 44,9 -

Занимал деньги в прошлом году в финансовом учреждении 
(население возрастом > 15 лет),%

9,3 10,9 10,8 1,5

Занимал деньги в прошлом году в финансовом учреждении 
— женщины (население возрастом > 15 лет),%

8,4 9,8 9,4 1,0

Занимал деньги в прошлом году на бизнес (население 
возрастом > 15 лет),%

- 7,1 6,4 -

Занимал деньги в прошлом году на бизнес — женщины 
(население возрастом > 15 лет),%

- 5,6 5,3 -

Наличие кредитной карты (население возрастом > 15 лет),% 14,9 17,6 18,4 3,5
Наличие кредитной карты — женщины (население возрастом 
> 15 лет),%

13,5 16,1 17,0 3,5

Наличие дебетовой карты (население возрастом > 15 лет),% 30,7 40,6 47,7 17
Наличие дебетовой карты — женщины (население возрастом 
> 15 лет),%

28,1 37,2 43,4 15,3

Счет в финансовом учреждении (население возрастом > 
15 лет),%

50,6 61,2 67,1 16,5

Счет в финансовом учреждении у женщин (население 
возрастом > 15 лет),%

46,6 57,8 63,7 17,1

Депозиты в финансовом учреждении (население возрастом > 
15 лет),%

22,4 27,3 26,7 4,3

Депозиты в финансовом учреждении — женщины (население 
возрастом > 15 лет),%

20,9 25,7 24,1 3,2

Источник: составлено автором (18)
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что гендерный разрыв в  финансовой инклюзии суще-
ственно влияет на  экономическое положение женщин 
и  сокращает возможности развития для национальных 
экономических систем [3; 5] .

Считаем целесообразным проанализировать основ-
ные показатели финансовой инклюзии женщин в  мире 
опираясь на  базу данных The Global Financial Inclusion 
(табл . 1) .

Анализ позволяет сделать следующие выводы:
 ♦ ни по одному показателю финансовой доступно-

сти за все три временных промежутка взятых для 
проведения исследования женская финансовая 
инклюзия не была выше общемировой, что сви-
детельствует о наличии разрывов в ФИ;

 ♦ относительно счета в  банке, то  на  фоне положи-
тельного тренда показателя, как по  миру в  це-
лом, так и  по  женщинам, темпы прироста счета 

в банке у женщин были выше общемировых, что 
является положительной тенденцией . Однако 
значения этого показателя были относительно 
низкими, как по  миру в  целом, так и  по  женщи-
нам весь период исследования;

 ♦ отмечаем более низкую кредитную активность 
женщин в период исследования, которая снизи-
лась к 2017 году по сравнению с 2014 годом, что 
свидетельствует о проблемах во взаимоотноше-
ниях женщин с кредитными организациями (ле-
гальными и  нелегальными), особенно в  разви-
вающихся странах и  государствах с  переходной 
экономикой;

 ♦ критически низкие значения займов в  целом 
и у женщин в частности в легальных финансовых 
учреждениях указывают, что большинство кре-
дитных ресурсов женщины привлекают, или у се-
мьи и  знакомых, или у  нелегальных кредитных 
организаций;

Рис . 1 . Руководящие принципы политики по сокращению гендерного разрыва в финансовой 
доступности на глобальном уровне
Источник: составлено автором [2; 3]
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 ♦ кредитная активность женщин для открытия 
или развития собственного бизнеса была мини-
мальна весь период исследования и снизилась 
в 2017 году по сравнению с 2014 годом . Финан-
совые рынки не  могут предложить женщинам 
инклюзивные кредитные продукты, что явля-
ется одной из  ключевых проблем финансовой 
инклюзии и  развития предпринимательства 
в мире;

 ♦ наблюдается нежелание кредитных учреждений, 
в  первую очередь банков, выдавать кредитные 
карты женщинам, с  другой стороны, недоста-
точная финансовая грамотность женщин в  ряде 
стран мира не позволяет им пользоваться таки-
ми видами финансовых услуг . Наблюдается зна-
чительная сегрегация женщин в  этой сфере фи-
нансовой инклюзии;

 ♦ дебетовые карты на  фоне кредитных карточек 
показали рост, как в  сегменте ФИ в  мире, так 
и  в  рамках финансовой доступности для жен-
щин, что еще раз указывает на нежелание банков 
оказывать кредитную поддержку женщинам и их 
дискриминацию по гендерному принципу;

 ♦ динамика счетов в  финансовых учреждениях 
показала, что большую долю рынка занимают 
банки, что указывает на проблемы развития фи-
нансовых систем на  мировом и  национальном 
уровнях, особенно в  развивающихся странах 
и государствах с переходной экономикой, и при-
водит к росту дискриминации женщин;

 ♦ отмечаем низкую депозитную активность женщин 
и более низкие темпы роста женских депозитов 
по  сравнению с  общемировыми тенденциями, 
что указывает на: проблемы относительно бла-
госостояния женщин, недостаточные возмож-
ности (финансовые, имущественные, доступа) 
для использования депозитных услуг, отсутствие 
инклюзивных депозитных продуктов банков для 
женщин .

Акцентируем внимание на то, что за рассмотренный 
промежуток времени по большинству показателей ген-
дерные разрывы в  финансовой доступности не  умень-
шились, наблюдается даже увеличение разрыва, что тре-
бует от  международных организаций и  национальных 
правительств разработки и  реализации руководящих 
принципов политики по сокращению гендерного разры-
ва в финансовой доступности . На сегодняшний момент 
можно разделить такие принципы на  три группы: гло-
бальные; региональные; страновые . При этом они имеют 
много одинаковых аспектов и положений, но включают 
определенные отличия исходя из региональных и стра-
новых особенностей развития (экономика, традиции, со-
циальная сфера, развитие общества, культурные аспек-
ты) .

Руководящие принципы политики 
по сокращению гендерного 
разрыва в финансовой доступности 
на глобальном уровне

Считаем целесообразным рассмотреть руководящие 
принципы политики по  сокращению гендерного раз-
рыва в финансовой доступности на глобальном уровне 
(рис . 1) и дать им характеристику .

Большинство международных организаций и  наци-
ональных правительств признают наличие гендерного 
разрыва в финансовой доступности и важность его устра-
нения [2; 17; 21] . При этом значительная часть разрабаты-
ваемых политик устранения гендерных разрывов в  ФИ, 
как на глобальном, так и на международном и националь-
ном уровнях носят общий характер без указания четких 
и  количественных целей, что приводит к  разбалансиро-
ванности мероприятий и сложности оценки качества раз-
рабатываемой политики, а также невозможности внести 
корректирующие изменения . В этих условиях ключевым 
принципом политики по сокращению гендерного разры-
ва в финансовой доступности выступает именно четкость 
и количественное измерение ее целей .

Проблемы доступа женщин к  финансовым услугам 
многообразны и  изменяются в  рамках регионов мира 
и  отдельных государств, что усложняет разработку эф-
фективной политики, а также действенных мероприятий 
по  устранению гендерного разрыва в  ФИ . В  этих усло-
виях базисом для разработки и  реализации политики 
по  сокращению гендерного разрыва в  финансовой до-
ступности женщин должна стать максимально полная 
информационная база, которая включает объективную 
информацию . Отмечаем современные значительные 
проблемы относительно формирования информацион-
ных баз в этой сфере ФИ, особенно по объемам инфор-
мации и  ее объективности в  развивающихся странах 
и  государствах с  переходной экономикой . Таким обра-
зом, данный принцип является ключевым для политики 
по  сокращению гендерного разрыва в  финансовой до-
ступности на глобальном уровне .

Существующие финансовые системы на  мировом, 
международном и национальном уровнях не позволяют 
решить проблемы гендерного разрыва в  финансовой 
доступности, что требует внедрения инноваций, в  том 
числе с  использованием цифровых инновационных 
финансовых технологий . Однако для этого требуется 
реформирование законодательно-нормативной базы 
для устранения препятствий относительно разработки 
и внедрения инноваций в этой сфере .

Специфика экономической жизни и активности жен-
щин требует реформирования и  развития финансовой 
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инфраструктуры с  целью повышения их доступа к  фи-
нансовым услугам, где особое внимание необходимо 
уделить инклюзивному подходу к решению финансовых 
проблем женщин, а  также ограниченности их мобиль-
ности из-за необходимости вести домашнее хозяйство 
и осуществлять уход за детьми, родителями или другими 
родственниками .

Рост сложности финансовых услуг, недостаточный 
контроль за  безопасностью на  рынках финансовых ус-
луг, активное использование асимметрии информации 
контрагентами женщин в  финансовой сфере снижает 
уровень их финансовой безопасности, а также желание 
пользоваться финансовыми услугами . Отдельно отме-
чаем проблемы с  доступом к  легальным поставщикам 
финансовых услуг у  женщин в  ряде развивающихся 
стран и государств с переходной экономикой . В этих ус-
ловиях повышение уровня финансовой безопасности 
женщин-пользователей финансовых услуг выступает 
руководящим принципом политики по сокращению ген-
дерного разрыва в финансовой доступности на глобаль-
ном уровне .

Финансовое образование и финансовая грамотность 
являются ключевыми аспектами в  успешном использо-
вании любых финансовых услуг или продуктов, а также 
снижают риски для пользователей . В  сегодняшних ус-
ловиях, когда женщины имеют меньшие возможности 
на  рынках финансовых услуг, недостаточное финансо-
вое образование или пробелы в финансовой грамотно-
сти приводит к сокращению использования финансовых 
услуг или продуктов, особенно, тех, которые базируются 
на  цифровых инновационных финансовых технологиях 
[3] . Таким образом, данный принцип является ключевым 
для разработки и реализации политики по сокращению 
гендерного разрыва в ФИ на глобальном уровне .

Значительное количество стран мира имеют в  за-
конодательной базе нормы, которые усугубляют соци-
альные проблемы и  сегрегацию женщин в  финансовой 
сфере, что делает устранение таких норм одним из руко-
водящих принципов политики по  сокращению гендер-
ного разрыва в  финансовой доступности на  мировом 
уровне .

Региональные руководящие принципы 
политики по сокращению гендерного 
разрыва в финансовой доступности

Страны Центральной Азии (ЦА) имеют значитель-
ные проблемы относительно гендерного разрыва в фи-
нансовой доступности [8; 14] . При этом эти проблемы 
частично повторяют общемировые, а  частично носят 
региональный характер, что подразумевает выделения 
региональных руководящих принципов политики по со-

кращению гендерного разрыва в финансовой доступно-
сти (рис . 2) и характеристики их .

Отмечаем, что второй, пятый, восьмой и  частично 
девятый руководящие принципы идентичны таким  же 
принципам в глобальном масштабе . В то же время стра-
ны Центральной Азии нуждаются в  разработке страте-
гий реализации политики по  сокращению гендерного 
разрыва в финансовой доступности, поскольку в совре-
менных условиях их деятельность зачастую носит хао-
тичный и  бессистемный характер, влияние на  которую 
оказывают инициативы отдельных международных ор-
ганизаций, частных институтов и государственных орга-
нов, что не позволяет получить долгосрочный устойчи-
вый рост женской финансовой инклюзии .

Значительной проблемой на пути роста женской ФИ 
является недоверие к  национальным финансовым уч-
реждениям . Трансформационные процессы, которые 
происходят в финансовых системах стран Центральной 
Азии периодически порождают кризисы или появление 
на рынке мошеннических структур, что подрывает дове-
рие к системам и их субъектам со стороны женщин, ко-
торые больше подвержены рискам из-за своего слабого 
имущественного состояния и более низкой финансовой 
грамотности [8] . В  этих условиях задачей международ-
ных доноров, государственных институтов и  самих фи-
нансовых учреждений является устранение негативных 
аспектов в этой сфере .

Важнейшим из  принципов на  пути сокращения ген-
дерного разрыва в  финансовой доступности в  странах 
Центральной Азии является имплементация зарубежно-
го опыта, поскольку с большинством проблем женской 
ФИ сталкиваются другие страны и наработан значитель-
ный опыт их решения . При этом важным является пере-
осмысление зарубежного опыта и его эффективная ин-
теграция в финансовые системы стран ЦА .

Учитывая особенности развития финансовых систем 
стран Центральной Азии и  высокую долю во  многих 
из них доходов эмигрантов и трудовых мигрантов, отме-
чаем наличие значительных теневых рынков, которые 
успешно конкурируют с официальными рынками финан-
совых услуг . При этом женщины, которые менее финан-
сово грамотны и испытывают значительную дискримина-
цию на официальных рынках финансовых услуг, активно 
пользуются услугами теневого рынка, подвергая себя 
рискам и неся дополнительные транзакционные расхо-
ды на осуществление операций [14] . Приведенная ситуа-
ция требует устранения на пути сокращения гендерного 
разрыва в финансовой доступности в странах ЦА .

Проблематика недоверия национальным финансо-
вым учреждениям и  необходимость уменьшения доли 
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теневого рынка финансовых услуг в  контексте роста 
женской финансовой инклюзии, а  также значительный 
образовательный уровень женщин в странах Централь-
ной Азии и большие возможности использования Интер-
нета и  мобильной связи [18] позволяют более широко 
использовать цифровые инновационные финансовые 
технологии для сокращения гендерного разрыва в  фи-
нансовой доступности .

Отдельно отмечаем, что перед странами ЦА стоит 
проблема роста финансовой грамотности женщин, по-
скольку развитие образовательных систем этих стран 
и возможности учиться за рубежом, особенно в Россий-

ской Федерации, не ставят остро проблему финансового 
образования для женщин, которая существует во многих 
развивающихся странах . В то же время уровень финан-
совой грамотности женского населения стран Централь-
ной Азии требует интенсификации усилий в рамках его 
повышения .

Выводы

Финансовая инклюзия является важной составля-
ющей обеспечения устойчивого роста мировой, меж-
дународных и  национальных экономических систем . 
Наличие значительных гендерных диспаритетов в  до-

Рис . 2 . Руководящие принципы политики по сокращению гендерного разрыва в финансовой 
доступности на региональном уровне (страны Центральной Азии)

Источник: составлено автором [8; 14]
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ступе к  финансовым услугам выступает одним из  клю-
чевых факторов, который не  позволяет в  полной мере 
использовать экономический потенциал ФИ, особенно, 
что касается развивающихся стран и государств с тран-
зитивной экономикой . Такая ситуация требует прове-
дения дополнительных исследований и  проверки ряда 
гипотез .

Гендерные разрывы относительно финансовой до-
ступности на уровне мировой экономики не демонстри-
руют устойчивых тенденций к снижению, а в некоторых 
случаях наблюдается их рост (кредитование женщин, 
кредитование бизнеса женщин-предпринимателей) . 
Приведенное опровергает первую гипотезу научного 
исследования .

Для формирования политики по сокращению гендер-
ных разрывов в  финансовой инклюзии на  глобальном 
уровне необходима реализация совокупности руково-
дящих принципов, которые подходят, как для развитых, 
так и для развивающихся стран, а также государств с пе-
реходной экономикой .

Учитывая особенности развития экономических си-
стем стран из  отдельных регионов мира, необходимой 
является разработка руководящих принципов политики 
по  сокращению гендерных разрыва в  финансовой до-
ступности на  региональном уровне, что позволило до-
казать третью гипотезу исследования на примере стран 
Центральной Азии .

Уменьшение гендерных диспаритетов относительно 
доступа к финансовым услугам на национальном уров-
не должно опираться на  разработанные руководящие 
принципы на мировом и региональном уровне, а также 
учитывать приоритеты экономического развития от-
дельных государств, что требует разработки и реализа-
ции дополнительных руководящих принципов политики 
по  сокращению гендерного разрыва в  финансовой до-
ступности . Данная гипотеза была доказана в исследова-
нии на примере Республики Таджикистан .

Учитывая приведенное, можем подтвердить, что 
цель исследования была достигнута . Ключевой цен-
ностью статьи является разработка совокупности ру-
ководящих принципов, направленных на  устранение 
гендерных разрывов в  ФИ на  глобальном, междуна-

родном и национальном уровнях . В связи с этим можно 
выделить некоторые ограничения в использовании ре-
зультатов статьи, а именно необходимость: разработки 
базовых направлений совершенствования системы фи-
нансирования предприятий малого и среднего бизнеса 
на основе развития финансовой инклюзии, с акцентом 
на  ФИ бизнеса женщин-предпринимателей на  приме-
ре отдельных стран мира . В то же время, приведенные 
ограничения не  снижают научно-практическую цен-
ность данной статьи и характеризируют в большей сте-
пени перспективы проведения дальнейших научных 
исследований .

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить на-
личие значительных диспаритетов относительно до-
ступа к  финансовым услугам женщин в  мире, а  также 
подтвердить необходимость разработки и  реализации 
политики по сокращению гендерных разрывов в финан-
совой инклюзии . В  этих условиях разработка политики 
по повышению доступа женщин к финансовым услугам 
должна проводиться на глобальном, региональном и на-
циональном уровнях и опираться на совокупности соот-
ветствующих руководящих принципов .

Разработанная совокупность руководящих принци-
пов политики по сокращению гендерного разрыва в фи-
нансовой доступности на  глобальном, международном 
(страны Центральной Азии) и  национальном (Таджики-
стан) уровнях позволит ускорить процессы финансовой 
интеграции женщин, а  также уменьшить ограничения 
на доступ женщин, в том числе женщин-предпринимате-
лей, к финансовым услугам .

Практическое внедрение предложений и  выводов 
данной статьи следует рассматривать в  контексте обе-
спечения устойчивого роста экономических систем, 
в  первую очередь для развивающихся стран и  госу-
дарств с транзитивной экономикой .

Перспективы дальнейших исследований на  основе 
и  с  использованием научных результатов статьи состо-
ят в разработке путей совершенствования системы фи-
нансирования предприятий малого и среднего бизнеса 
на  основе развития финансовой инклюзии для отдель-
ных стран мира .
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Аннотация. На современных, все более глобализирующихся международ-
ных рынках получение и  дисконтирование конкурентных преимуществ 
отдельными компаниями становится все более трудным. Помимо соперни-
чества и конкурентоспособности рынков, важным оказывается также, взаи-
модействие различных субъектов, имеющих влияние на конечные эффекты 
деятельности конкурирующих компаний, и, как следствие, результаты кон-
куренции национальных экономик. В свете этого, в поиске способов поддер-
жания и, особенно, роста, конкурентоспособности национального сельско-
хозяйственного сектора, стоит обратить внимание на возможности, которые 
может создать в  этом отношении поддержка в  рамках государственного 
вмешательства развития бизнес-кластеров, ориентированных на  экспорт. 
Приняв предположение, что сильные кластеры-экспортеры, благоприятно 
влияют на конкурентоспособность отраслей и секторов, необходимо иметь 
в виду, что действия по поддержке их развития должны вытекать из объ-
ективной, тщательной оценки, представленного не  экономического по-
тенциала, связанного со степенью концентрации бизнеса. Реализация этих 
мер должна осуществляться в рамках реализации продуманных стратегий, 
отражающих экономическую политику, ориентированную на  формирова-
ние высокой международной конкурентоспособности отдельных секторов 
экономики.

Цель статьи — изучить современное состояние АПК России на примере кла-
стеров агропродовольственного комплекса в  аспекте экспорта продукции. 
Построению этих моделей предшествовал критический анализ основных 
аспектов типологии бизнес-кластеров, и попытка определить взаимосвязь 
между возникновением кластеров и инновациями отраслей и секторов.

Ключевые слова: сельскохозяйственный сектор, кластеры, конкурентоспо-
собность, модернизация, экспорт.

Имея в  виду очень хорошие результаты в  экс-
порте, полученные в  последние несколько лет 
через российский аграрный сектор, можно по-

лагать, что ведущими в этом отношении отрасли, вхо-
дящие в его состав, при соответствующей поддержке, 
могут создавать условия, необходимые для функци-
онирования сильных, инновационных кластеров, ис-
числяющихся в  международном масштабе . Страте-

гии развития таких кластеров должны основываться 
на  моделировании их структур с  особым вниманием 
к  ключевым звеньям цепочки создания стоимости . 
Отправной точкой для их формулировки является 
правильное понимание понятия кластер, а  основой 
их эффективного внедрения, например, в рамках кла-
стерной политики, является практическая оператив-
ность этого понятия .

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 
ON THE EXAMPLE OF AGRI-FOOD 
COMPLEX CLUSTERS IN THE ASPECT  
OF PRODUCT EXPORT

Yu. Mindlin 

Summary. In today’s increasingly globalized international markets, 
it is increasingly difficult for individual companies to obtain and 
discount competitive advantages. In addition to the competition and 
competitiveness of markets, it is also important to interact with various 
actors that have an impact on the final effects of competing companies, 
and, as a result, the results of competition between national economies. 
In this light, in the search for ways to maintain and, especially, increase 
the competitiveness of the national agricultural sector, it is worth paying 
attention to the opportunities that can be created in this regard by 
supporting the development of export-oriented business clusters within 
the framework of state intervention. Assuming that strong export clusters 
have a positive impact on the competitiveness of industries and sectors, it 
should be borne in mind that actions to support their development should 
follow from an objective, thorough assessment of the presented non-
economic potential associated with the degree of business concentration. 
These measures should be implemented within the framework of well-
thought-out strategies that reflect economic policies aimed at creating 
high international competitiveness of individual sectors of the economy.

The purpose of the article is to study the current state of the Russian agro-
industrial complex on the example of agri-food complex clusters in the 
aspect of product export. The construction of these models was preceded 
by a critical analysis of the main aspects of the typology of business 
clusters and an attempt to determine the relationship between the 
emergence of clusters and innovations in industries and sectors.

Keywords: agricultural sector, clusters, competitiveness, modernization, 
export.
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Кластеры можно рассматривать как минимум в трех 
разных понятиях . Первое из  них имеет общий, концеп-
туальный характер, что кластер — это: географическая 
концентрация взаимосвязанных компаний, специализи-
рованных поставщиков, подразделений, предоставляю-
щих услуги, фирм, работающих в родственных секторах 
и связанных с ними учреждений (например, университе-
тов, агентств по  стандартизации и  технических ассоци-
аций), представляющих указанные отрасли, конкуриру-
ющих между собой, но  также сотрудничающих [1,2,3,4] . 
Однако этого понятия недостаточно для определения 
кластеров и  их потенциала развития, таким образом, 
недостаточно объективно . Гораздо большие возможно-
сти в этом отношении создает второе понятие, имеющее 
аналитический характер, основанное на оценке степени 
концентрации занятости или числа субъектов и  карто-
графировании . Его важным элементом является так-
же анализ конкурентных и  кооперативных отношений 
(напр . характера кластерных инициатив и их роли в этом 
отношении) [5] . В  третьем плане кластер можно пони-
мать как модельную конструкцию, отражением которой 
является карта кластера и структура цепочки создания 
стоимости [6] . Именно эта картина дает возможность 
практически оперировать понятием кластер и  строить 
на этой основе стратегии развития конкретных, аналити-
чески идентифицированных кластеров . Следовательно, 
это позволяет основывать возможную кластерную поли-
тику на рациональных предпосылках и, таким образом, 
создавать возможность эффективной реализации .

Сейчас экспорт продовольственных товаров для 
России дороже, чем поставки оружия . В 2019 году стра-
на принесла стране около 25 миллиардов долларов . 
На  российские поля приходится 10–13% мирового 
экспорта зерна и 20–23% мирового экспорта пшеницы . 
Тем не менее, из-за того, что пищевая промышленность 
остается сильно недоразвитой, Россия вынуждена им-
портировать большую часть своих рафинированных 
продуктов питания .

Сейчас Россия стоит перед важным стратегическим 
выбором . В свете потенциальных возможностей для ро-
ста, а также определенных внешних факторов, которые, 
как ожидается, повлияют на  мировую сельскохозяй-
ственную отрасль в  ближайшие годы, будет  ли она со-
средоточена на использовании большего количества зе-
мель для выращивания сельскохозяйственных культур 
и,  как следствие, увеличении своего экспорта и  станет 
важной частью глобальной сельскохозяйственной це-
почки — или она будет работать над улучшением своей 
пищевой промышленности, чтобы стать более независи-
мой от мировых сельскохозяйственных животных? Одно 
можно сказать наверняка: от российского агропромыш-
ленного комплекса следует ожидать некоторых важных 
решений и развития .

Россия, с  ее обширной территорией, прошла через 
ряд колебаний в  течение 19-го и  20-го века . Несмотря 
на то, что в то время у нее было больше населения, чем 
в остальной Европе, большинство из которых прожива-
ло в  сельских сельскохозяйственных общинах, Россия 
не  могла конкурировать с  точки зрения своего про-
мышленного и экономического развития . Тем не менее, 
в то время как ее европейские соседи и Вольное эконо-
мическое общество стремились улучшить свои методы 
ведения сельского хозяйства, России удалось стать од-
ним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственных 
культур, особенно пшеницы (36% от  общего экспорта 
в  1910  году), несмотря на  ее неэффективность в  сель-
ском хозяйстве .

Позднее освобождение царя Александра II о  кре-
постных в  середине 19-го века, как следствие Великой 
Сибирской миграции и  сельского хозяйства, ориенти-
рованных на столыпинские реформы, открыло возмож-
ность для возделываемых расширения . Однако социаль-
но-политические потрясения, последовавшие вскоре 
после этого (Первая мировая война, большевистская 
революция, Гражданская война, а затем Вторая мировая 
война), не  позволили российскому сельскохозяйствен-
ному сектору воспользоваться этой возможностью [8] .

Когда в 1950-е годы ситуация стала более стабильной, 
советское правительство начало кампанию «Целинные 
земли» . В последующее десятилетие только в азиатской 
части России было вспахано 13,6 млн . га земель, что про-
демонстрировало огромный потенциал страны с  точки 
зрения сельскохозяйственного производства . Тем не ме-
нее, за  углом был еще один переломный момент, кото-
рый вот-вот должен был поколебать эту позитивную тен-
денцию — распад Советского Союза в 1991 году и распад 
государственно-командной экономики . Впоследствии, 
в 1990-х годах, большая часть пахотных земель и управ-
ляемых пастбищ была заброшена . Посевные площа-
ди и  поголовье скота не  восстановились до  уровней 
до 1991 года [7] .

За  последние два десятилетия сельское хозяйство 
России претерпело интенсивную модернизацию . Это 
было подкреплено развивающимися макроэкономиче-
скими факторами, среди которых создание кластеров, 
усиление интеграции в  международную торговлю, рас-
ширение передачи технологий и иностранных инвести-
ций в сельское хозяйство, а также необходимость повы-
шения безопасности и эффективности производства .

Разработка технического оборудования сельскохо-
зяйственных кластеров находилась на  переднем крае 
процесса модернизации, поскольку напрямую влияла 
на  объем производства, а  также на  эффективность за-
действованного человеческого капитала . Например, 
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в  2014  году в  рамках государственного проекта по  по-
вышению производительности сельского хозяйства 
в  стране сельскохозяйственным производителям были 
предложены субсидии в размере 15% для приобретения 
необходимого технического оборудования . Это расши-
рится в 2017 году, когда общая стоимость Госпрограммы 
увеличится на 2,6% процента [13] .

Второй основной опорой процесса модернизации 
сельскохозяйственных кластеров было принятие новой 
политики, более подходящей для развивающейся про-
мышленности и эпохи глобализации . Растущие опасения 
по поводу зависимости от импорта в конце 2000-х годов 
побудили сосредоточить политику на  стимулировании 
внутренних поставок продовольствия . Государственная 
поддержка была оценена ОЭСР как оценка поддерж-
ки производителей в  22% в  2008–2010  годах, что было 
выше уровня поддержки, предоставленной в  ЕС . Хотя 
такое ужесточение государственной помощи было свя-
зано, среди прочего, с глобальным экономическим кри-
зисом в 2009 году, а также с местной засухой, оно также 
означает долгосрочную ориентацию в пользу роста про-
изводства и импортозамещения .

Тем не  менее, в  российском аграрном секто-
ре по-прежнему наблюдались недостатки, которые 
не устранялись . В частности, учитывая объем земельных 
ресурсов в России, ее сельскохозяйственный сектор, как 
никакое другое место, требует развитой инфраструк-
туры услуг и транспорта . Более того, общественные си-
стемы управления водными и  земельными ресурсами 
также важны для эффективности сельскохозяйственно-
го производства . Однако недостаточный уровень инве-
стиций, НИОКР и инноваций приводит к тому, что Россия 
отстает на мировой арене .

В  то  время как вхождение в  глобальную сельскохо-
зяйственную экономику предполагало расширение пе-
редачи технологий и  иностранных инвестиций в  сель-
ское хозяйство, Россия начала импортировать семена, 
домашний скот и  западную сельскохозяйственную тех-
нику . Хотя этот импорт открывал новые рыночные воз-
можности, можно было ожидать, что производители 
отреагируют на них с целью повышения эффективности 
своей деятельности .

Импорт гибридных семян кукурузы с  Запада (в  ос-
новном из  Франции и  Венгрии) на  первый взгляд дал 
некоторые благоприятные результаты . С 2002 года рос-
сийский импорт гибридных семян кукурузы увеличился 
на 84% и достиг 36  820 тонн в 2015 году, из которых 50% 
было использовано для планирования в том же году со-
гласно Атласу мировой торговли (2016) . Урожайность 
кукурузы в России увеличилась почти на 50% за тот же 
период и составила 4,93 тонны с гектара в 2015 году [11] .

Однако такие семена стабильно обеспечивают ожи-
даемые однородные характеристики и  высокую уро-
жайность только во время первого сбора урожая . Таким 
образом, в то время как они могут внести значительный 
вклад в  резкий рост объемов сельскохозяйственного 
производства, особенно во второй половине 20-го века, 
гибридные семена привести к увеличению зависимости 
от  импорта семян, что делает их слабое долгосрочное 
решение с глобальной точки доминантности зрения .

Более того, существенная утрата агробиоразнообра-
зия и  повышенная восприимчивость к  болезням и  по-
годным условиям являются еще одним потенциальным 
глобальным последствием зависимости от  импорта ги-
бридных семян . В  то  время как цель фермы, в  отличие 
от  природных экосистем, заключается в  производстве 
урожая, интенсификация сельского хозяйства и  моно-
культурные системы уже заметно снизили биоразнообра-
зие на фермах . Это снижает долгосрочную устойчивость 
сельского хозяйства . Сохранение агробиоразнообразия 
обеспечивает важные экосистемные услуги и  поэтому 
должно стать приоритетом в  сельскохозяйственной от-
расли . Фактически, российское правительство уже упо-
мянуло об этом как об одном из основных направлений 
будущего развития сельского хозяйства страны .

Россия производит более пятой части мирового 
экспорта пшеницы, и  президент Путин планирует и  да-
лее наращивать экспорт продовольствия в течение сле-
дующих четырех лет .

Конкурентные преимущества, возникающие благо-
даря кластерам, — это результат коллективных, скоор-
динированных действий не  только предприятий опре-
деленной отрасли, но и связанных с ними предприятий 
сопутствующих отраслей, а  также организаций и  уч-
реждений поддержки . Таким образом, хорошо функ-
ционирующие кластеры способствуют формированию 
и распространению инноваций . Особая роль в этом от-
ношении отводится экспортным кластерам, признанным 
экономическими структурами, являющимся наилучшим 
воплощением конкурентных преимуществ в  условиях 
прогрессирующей глобализации рынков и  усиливаю-
щейся международной конкуренции . Это связано с тем, 
что конечным испытанием инноваций и конкурентоспо-
собности является противостояние на  международных 
рынках [9] .

Для агропродовольственного сектора мы уже не-
сколько лет сталкиваемся с  своеобразной экспансией 
экспорта с  участием различных отраслей . Понятно, что 
не  все отрасли промышленности предрасположены 
к достижению экспортных успехов, и в то же время все 
чаще поднимается вопрос о неизбежном таянии тради-
ционных конкурентных преимуществ российского аг-
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ропродовольственного сектора . В этой ситуации разви-
тие сильных кластеров агро-пищевых продуктов может 
способствовать укреплению существующих и созданию 
новых конкурентных преимуществ с глубокими возмож-
ностями, интеллектуальной специализации, снижению 
операционных издержек, созданию уникальных цепо-
чек ценностей . Поддержка развития российских экс-
портеров кластеров агро-пищевых кажется разумным, 
особенно в свете того факта, что на фоне международ-
ных сравнений превратились они, пока что, как не очень 
сильные [9] . Это означает, что выдающиеся результаты 
экспорта до  сих пор могут быть не  только сохранены, 
но и улучшены .

Потенциал развития агропродовольственных кла-
стеров в России разнообразен как в региональном, так 
и  в  отраслевом плане . Учитывая результаты проведен-
ного обзора, представляется, что в  настоящее время 
в  агропродовольственном секторе наибольшие шан-
сы стать сильными, мировыми кластерами . При выбо-
ре этих кластеров, учитываются потенциалы развития, 
расположенные в  относительной концентрации трудо-
устройства и количестве субъектов в отдельных аграр-
но-продовольственных отраслях, а также полученными 
ими результатами в  экспорте и  нынешнее положение 
на  фоне мировой конкуренции . Предполагается, что 
сильные в  международном измерении аграрно-про-
довольственной кластеры-экспортеры могут успешно 
функционировать и  укреплять в  том случае, когда сте-
пень удовлетворения этих потребностей достаточно от-
личительный, чтобы поддержка в рамках политики кла-
стеров принесло желаемые результаты .

Делая выбор ключевых кластеров экспортеров 
в  сельскохозяйственном секторе под углом содей-
ствия их развитию в рамках государственного вмеша-
тельства, учитываются аналитическими предпосыл-
ками, указывающими на, по  возможности, наиболее 
эффективное использование, выделяемых на эти цели 
средств . Эта поддержка, используемая для созда-
ния международной конкурентной позиции, должна 
быть направлена на  укрепление наиболее слабых 
элементов структуры данного кластера и  развитие 
кооперативных связей, наиболее важных для форми-
рования цепочек создания стоимости . Существующие 
карты кластеров имеют характер общих организаци-
онно-структурных моделей, построенных в результате 
оперативного определения кластера с  учетом специ-
фики российского агропродовольственного сектора 
и  его среды, особенно институциональной . В  свою 
очередь, развитие кооперативных связей требует, пре-
жде всего, активного участия всех заинтересованных 
сторон и  должно иметь естественный характер . Уча-
стие это может быть вызваны через осознание всем за-
интересованным сторонам сообщества по  интересам, 

в чем существенную роль должны играть субъекты об-
щественного сектора с соответствующим инструмента-
рием политики кластеров .

Мировое потребление и  производство продуктов 
питания вызвало приток мировых денег в  сельское 
хозяйство, вызвав появление в  России, помимо сель-
скохозяйственных кластеров, другого типа сельскохо-
зяйственных предприятий — агрохолдингов . Эти пред-
приятия приобретают существующие корпоративные 
фермы и  вертикально интегрируют их, совмещая пер-
вичное производство, переработку, распределение, 
а  иногда и  розничные продажи . Такая вертикальная 
структура помогла им сократить расходы, вызванные не-
достатками рынка и инфраструктуры, с которыми стал-
киваются российские хозяйства .

Хотя некоторые эксперты утверждают, что, наоборот, 
из-за большого размера агрохолдингов они страдают 
от эффекта масштаба, очевидно, что эти обширные, вер-
тикально интегрированные производители имеют силь-
ное присутствие в  России, особенно в  Южном округе . 
Например, агрохолдинги были движущей силой бурного 
роста птицеводства в  России: с  2000 по  2013  год про-
изводство бройлеров выросло с 0,41 до 3,01 миллиона 
тонн . Площадь земель, принадлежащих 56 крупнейшим 
агрохолдингам России, увеличилась вдвое в  период 
с  2007 по  2019  год . Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат) также отмечает стабильную тен-
денцию в  сельскохозяйственном производстве — циф-
ры почти за тот же период [10] .

Помимо сельскохозяйственных предприятий, Россия 
предлагает хорошую платформу для индивидуальных 
фермеров . Недорогая и плодородная земля страны при-
влекает не только российских, но и зарубежных ферме-
ров . Несмотря на высокие барьеры для входа на рынок, 
позволяющие конкурировать с  крупнейшими сельско-
хозяйственными предприятиями, как сообщила консал-
тинговая компания BEFL в 2019 году, избыток ресурсов 
и растущий спрос в России открывают многочисленные 
возможности для небольшой сельскохозяйственной 
организации . Более того, существует множество источ-
ников государственной помощи для оказания помощи 
местным, а  также иностранным сельскохозяйственным 
производителям . Начиная с 2017 года, начинающие хо-
зяйства имеют право обращаться за субсидиями, и в слу-
чае одобрения им предоставляется определенная го-
сударственная помощь . Существует также программа 
«Начинающий фермер», которая позволяет квалифици-
рованным сторонам получить грант на  развитие соб-
ственного сельскохозяйственного бизнеса .

Другими словами, возможности для фермеров в Рос-
сии растут . Таким образом, в  2016  году малому и  сред-
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нему сельскому хозяйству было выдано 9  200 кредитов 
на общую сумму 191,5 млрд . рублей [10] .

С другой стороны, инфраструктура в России развита 
недостаточно . Кроме того, не следует забывать об отсут-
ствии квалифицированных и  добросовестных работни-
ков . Наконец, земля является одним из самых больших 
источников прибыли для государственных чиновников, 
а это означает, что если сельскохозяйственные предпри-
ятия или производители не предоставят этого, они так-
же могут встретить препятствия на своем пути .

Доморощенные овощи готовы к  переработке . По-
скольку пищевая промышленность России остается 
очень слаборазвитой, она вынуждена импортировать 
большую часть своей очищенной пищи .

В условиях режима санкций России удалось достичь 
цели в  области продовольственной безопасности, по-
требив лишь 20% от всего объема производства основ-
ных продуктов кластера, что привело к необходимости 
увеличения экспорта . Таким образом, в 2017 году экспорт 
России составил 20,7 млрд . долларов, после чего прези-
дент Путин объявил о новых амбициях России: 45 млрд . 
долларов на экспорт продуктов питания к 2024 году .

Теперь такой рост российского аграрного сектора, 
несмотря на геополитические проблемы, вызывает вол-
ну интереса среди иностранных международных инве-
сторов, которые признают неиспользованный потенци-
ал российского сельскохозяйственного сектора в свете 
текущих изменений окружающей среды . Таким образом, 
если в 2017 году инвестиции иностранных компаний со-
кратились по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, то в том же году Китай увеличил свои инве-
стиции в Россию в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом . 
Другими словами, те, кто рассчитывает на  глобальную 
интеграцию России в  глобальная агропродовольствен-
ная цепочка может и будет извлекать выгоду, не только 
принося пользу своим акционерам, но и принося преи-
мущества глобальным потребителям (например, увели-
чение производства продуктов питания и диверсифика-
ция глобального предложения) .

Тем не  менее, новые амбиции президента Путина 
предполагают, что ежегодный экспорт страны будет 
увеличиваться на  12% в  год в  течение следующих че-
тырех лет . Хотя некоторые исследователи утверждают, 
что такая цель нереалистична, стоит отметить, что теку-
щие экспортные показатели России довольно малы для 
страны с  такими размерами, территорией и  сельскохо-
зяйственным потенциалом . Россия пренебрегала изо-
билием своих природных ресурсов (страна занимает 2-е 
место в мире по неэффективности с ее пахотными зем-
лями и  5-е по  площади сельскохозяйственных угодий) . 

Кроме того, низкие урожайность сельскохозяйственных 
культур, а  также наличие подходящих сельскохозяй-
ственных технологий (например, парк техники и квали-
фицированная рабочая сила, современные складские 
помещения и инфраструктура) .

Российское сельское хозяйство обладает огромным 
неиспользованным потенциалом — если только можно 
повысить производительность и  эффективность . Боль-
шая часть сельскохозяйственной деятельности в России 
сосредоточена в  европейской части России (до  Ураль-
ских гор) . Между тем на  Западе очень мало известно 
об  историческом сельскохозяйственном развитии ази-
атской части России, которая покрывает примерно 77% 
территории России или 13 миллионов кв . км . Азиатская 
часть России, если брать ее отдельно, является самой 
большой страной на земле с большим отрывом, но в ней 
находится только треть обрабатываемых земель России 
(Росстат, 2019) . Таким образом, хотя геополитические ри-
ски имеют свое негативное влияние, у  международных 
продовольственных компаний есть множество причин 
для запуска новых проектов в  России . Таким образом, 
несколько крупных иностранных компаний продолжа-
ют укреплять свои позиции в России, в том числе Louis 
Dreyfus, Cargill, CP Foods и NCH Capital .

Более того, что касается изменения климата, повы-
шение температуры и  экстремальные погодные явле-
ния могут увеличить площадь земель, пригодных для 
выращивания сельскохозяйственных культур и  живот-
новодства . Другими словами, у  России есть огромный 
потенциал, чтобы стать лидером в  области органиче-
ского земледелия: 10 млн . га пахотных земель в России 
по-прежнему простаивают (подробнее об этом в части 3 
серии) . Между тем Европа уже исчерпала свои пахотные 
ресурсы .

Таким образом, российское правительство начало 
предпринимать шаги по раскрытию потенциала России 
в  мировой индустрии . Таким образом, были объявле-
ны основные планы по  ускорению роста несырьевого 
экспорта и  намерение поддержать этот бизнес . Кроме 
того, Министерство сельского хозяйства разрабаты-
вает программы поддержки экспорта, которые будут 
спонсироваться государством, такие как возмещение 
капитальных затрат, льготное финансирование, субси-
дирование затрат на  логистику и  реализация совмест-
ных инвестиционных проектов с  предприятиями . Рос-
сийский экспортный центр предлагает широкий спектр 
услуг по продвижению российских товаров на междуна-
родных рынках .

С  точки зрения бизнеса, существуют благоприят-
ные условия для развития сельскохозяйственных кла-
стеров — производителей и  экспортеров российских 
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продовольственных товаров . С  экологической точки 
зрения ресурсы, которыми располагает Россия, откры-
вают возможности для устойчивого ведения сельского 
хозяйства, которые могут быть полезны для всего мира 
в ближайшем будущем . Хотя и то, и другое является мно-
гообещающим признаком того, что Россия в  ближай-
шем будущем займет достойное место среди мировых 
поставщиков продовольствия, мы должны стремиться 
к достижению баланса между ними и предпочтительным 
акцентом на устойчивость .

Выводы

Конкурентоспособность отечественных экономик 
является результатом воздействия многих различных 
факторов . Выявление и оценка их значимости в конкрет-
ных экономических реалиях представляют собой зада-
чу, с которой стремятся столкнуться как представители 
научного мира, так и деятели экономической политики . 
В течение некоторого времени считалось, что конкурен-
тоспособность национальной и  региональной эконо-
мик и входящих в их состав секторов во многом зависит 
от  появления сильных инновационных бизнес-класте-
ров . Следовательно, поддержка развития этого типа кла-

стеров становится парадигмой современной политики 
экономического развития .

Следует подчеркнуть, что эффективная реализация 
экономической политики, ориентированной на  разви-
тие кластеров, требует однако, продуманных действий, 
основанных на тщательной оценке потенциала развития 
кластеров и  их влияния на  конкурентоспособность от-
дельных секторов и отраслей экономики в международ-
ной торговле . Из проведенного обзора пробелов в раз-
витии кластеров и кластерных инициатив в российском 
агропродовольственном секторе следует, что региона-
лизация и распространение мер поддержки не способ-
ствуют достижению ключевой цели этой политики, как 
повышение конкурентоспособности, особенно, когда 
бенефициарами этой поддержки инициативы кластер-
ные назначаются и функционирующие нередко в отрыве 
от  реальных, экономически обусловленных возможно-
стей развития кластеров . Политика поддержки развития 
и  функционирования кластеров не  может быть эффек-
тивна без опоры на рациональные предпосылки, а также 
потенциал развития в  результате достаточного уровня 
концентрации экономической деятельности и выявлен-
ных преимуществ в экспорте .
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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы, касающиеся оценки эф-
фективности инвестиционных портфелей, определяются показатели оценки 
управления инвестиционными портфелями различных типов. Рассмотрены 
характерные особенности формирования различных видов инвестици-
онных портфелей и  как результат работы предложена методика оценки 
инвестиционного портфеля контрольного участия. Определено главное 
практическое правило финансовых инвестиций: для повышения надежно-
сти эффекта от финансовых инвестиций в рискованные ценные бумаги це-
лесообразно делать вложения не в один вид ценной бумаги, а в возможно 
большее разнообразие ценных бумаг

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный портфель, 
риск, доходность, ликвидность, ценные бумаги, рыночная стоимость, ры-
ночная конъюнктура.

Проблеме формирования инвестиционного порт-
феля отведено одно из  ведущих мест в  совре-
менной экономической теории и  практики . Этот 

аспект обуславливается их актуальностью в  условиях 
развитого рынка . Однако условия экономики нашего 
государства не  предоставляют возможности в  полной 
мере использовать общие положения теории портфель-
ного инвестирования и  арсенал инвестиционных стра-
тегий, который сформирован на  территории западных 
стран . К ряду основных факторов, которые определяют 

формирование фондового портфеля, относятся следую-
щие:

 ♦ приоритеты целей инвестирования, реализация 
которых обусловливает выбор конкретного типа 
инвестиционного портфеля;

 ♦ степень диверсификации инвестиционного порт-
феля;

 ♦ необходимость обеспечения требуемой ликвид-
ности портфеля;

 ♦ уровень и динамику процентной ставки;

METHODOLOGICAL ASPECTS 
OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS 
OF THE INVESTMENT PORTFOLIO 
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION

A. Reznikov 
A. Zamlelaya 

O. Abrosimova 

Summary. The article deals with issues related to the evaluation of 
the effectiveness of investment portfolios, defines the indicators for 
evaluating the management of investment portfolios of various types. 
The characteristic features of the formation of various types of investment 
portfolios are considered and as a result of the work, a method for 
evaluating the investment portfolio of control participation is proposed. 
The main practical rule of financial investments is defined: to increase 
the reliability of the effect of financial investments in risky securities, it 
is advisable to make investments not in one type of security, but in the 
greatest possible variety of securities

Keywords: investment activity, investment portfolio, risk, profitability, 
liquidity, securities, market value, market conjuncture.
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 ♦ уровень налогообложения доходов по  различ-
ным финансовым инструментам .

Для инвестирования, формирование инвестицион-
ного портфеля вполне может осуществляться, основы-
ваясь на различных соотношениях дохода и риска, кото-
рое является характерным для какого-то определенного 
типа портфеля . В непосредственной зависимости от вы-
бранного типа портфеля происходит отбор ценных бу-
маг, которые в свою очередь обладают определенными 
инвестиционными свойствами . Стоит отметить, что по-
сле того, как инвестиционный портфель будет сформи-
рован, следует выполнить анализ его эффективности . 
В  рамках данной работы будет рассмотрен портфель 
контрольного участия, а  также неконтролирующий 
портфель [1] .

Проведение анализа инвестиционного портфеля 
коммерческой банковской организации начинается не-
посредственно с изучения его структуры . Составляющие 
данной структуры представлены портфелем контроль-
ного управления, неконтролирующим портфелем, а кро-
ме того и портфелем простых инвестиций . Следователь-
но, они соответственно составляют более 50, более 20 
и менее 50, а также менее 20% общего количества акций 
эмитента, обладающих правом голоса [2] .

В процессе проведения анализа эффективности вло-
жений в портфель контрольного участия, а также вложе-
ний в неконтролирующий портфель необходимо прини-
мать во внимание то, что основная цель стратегического 
инвестирования заключается в  управлении дочерним 
или зависимым акционерным обществом . Следователь-
но, проводить анализ эффективности операций по вло-
жению денежных средств в  портфель контрольного 
участия и  вложению в  неконтролирующий портфель 
следует с  учетом, как текущей доходности самих порт-
фелей, так и иных доходов, которые приносят дочерние 
или зависимые предприятия банковской организации .

С  целью определения эффективной ставки процен-
тов по  всем элементам инвестиционного портфеля мо-
гут применяться следующие формулы:

1 . В случае начисления простых процентов:

  (1)

2 . В случае начисления сложных процентов:

  (2)

где
v = I–I0 — доход, полученный в результате инвести-

рования суммы I0;

I — сумма, полученная в результате инвестирования 
суммы I0;

n — срок инвестиционной операции в годах;
t0 — срок инвестиционной операции в днях;
T — число дней в году .

Стоит подчеркнуть, что степень определенности тех 
величин, которые входят в формулу доходности считает-
ся довольно значимым аспектом . В случае если текущий 
доход, а также цены в начале и в конце периода являют-
ся известными, то  доходность признается достигнутой 
или же реализованной . Но при планировании инвести-
ций, как правило, известной является только начальная 
цена . Текущий доход и  конечная цена для выбранного 
инвестиционного периода, как показывает практика, 
являются неизвестными . Полученные в результате про-
ведения оценки величины являются ожидаемыми зна-
чениями . Доходность, которая получена на основе таких 
оценок, будет также считаться ожидаемой доходностью . 
Стоит отметить, что при практическом применении ре-
альные значения этих величин вполне могут отличаться 
от ожидаемых величин . В связи с этим, инвестиционные 
решения, которые основываются на  ожидаемых значе-
ниях, являются сопряжены с риском .

При проведении оценки доходности инвестиций 
и анализа финансового состояния организации особен-
ное внимание требуется уделять показателю прибыли 
данного общества, величине дивидендов на одну акцию, 
а  кроме того и  отношению текущего курса к  величине 
годовой прибыли на  каждую акцию . Упомянутые пока-
затели выступают в  качестве базовой информации для 
проведения правильной оценки фактической стоимости 
акции .

В связи с тем, что главной целью формирования инве-
стиционных портфелей считается довольно длительное 
владение акциями дочерних и зависимых организаций, 
то правильным будет определить фактический уровень 
текущей доходности портфеля . Иными словами, требует-
ся скорректировать показатель на темп инфляции:

  (3)

где
Vr — реальная текущая доходность портфеля за год;
i — годовой темп инфляции .

Текущая доходность говорит об  абсолютном росте 
денежных средств кредитной организации-инвестора, 
а реальная текущая доходность характеризует прирост 
покупательной способности инвестиционных средств .

С  целью снижения рисков, которые являются при-
суще определенному виду ценных бумаг, необходимо 
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провести формирование диверсифицированного инве-
стиционного портфеля . Он, в  свою очередь, позволит 
максимально сократить вероятность неполучения дохо-
да посредством вложения в совокупность ценных бумаг 
различных эмитентов .

Определяется норма дохода по  рассматриваемому 
портфелю следующим образом:

  (4)

где
Vp — доходность всего портфеля;
vj — доход на ценную бумагу j-го вида;
lj — доля ценных бумаг j-го вида в портфеле;
k — число видов ценных бумаг в портфеле .

Диверсификация портфеля сокращает риск инвести-
ций, но при этом полностью его не исключает . Это обу-
славливается тем аспектом, что не представляется воз-
можным исключить влияние систематического риска, 
который присущ рынку в целом . В связи с этим, в рамках 
проведения расчета риска инвестиционного портфеля 
он сопоставляется с общерыночным риском . Для прове-
дения оценки риска диверсифицированного портфеля 
применяется коэффициент β, который рассчитывается 
по следующей формуле:

,
1
∑
=

×=
k

j
jjp lββ   (5)

где βp — риск по портфелю в целом;
βj — не  диверсифицированный риск ценной бумаги 

j-го вида .

Проводя анализ, направленный на  формирование 
портфеля, который является наиболее оптимальным 
с точки зрения соотношения риска и доходности, необ-
ходимо ориентироваться на  получение оптимального 
значения такого показателя, как Vp и коэффициента βp 
менее 1, поскольку в данном случае риск будет меньше 
среднерыночного .

При совершении покупки акций требуется прини-
мать во внимание то, что источниками дохода могут быть 
как дивиденды, так и разница между ценой, по которой 
приобретается акция и  ценой, по  которой она через 
определённый период времени может быть продана . 
При определении доходности акций в периоде, который 
захватывает их реализацию, требуется провести расчет 
полного дохода от владения акциями:

,CPPVV csa −−+=   (6)

где Va — полная доходность портфеля за период;

Ps — продажная стоимость бумаг;
Pс — покупная стоимость бумаг;
С — расходы, связанные с приобретением и реали-

зацией бумаг .

По причине того, что в себестоимость продукта бан-
ковской организации, которая служит базой для опре-
деления цены его размещения включаются как прямые 
затраты, так и накладные затраты, которые в свою оче-
редь относятся к подразделению, а кроме того и обще-
банковские накладные расходы, требуется производить 
их распределение .

В  качестве наиболее оптимального метода распре-
деления указанных затрат, которые связаны с обеспече-
нием функционирования банковской организации, вы-
ступает метод распределения пропорционально доле 
работающих активов . Это объясняется тем, что они счи-
таются источником доходов банковской организации, 
посредством которых и покрываются затраты, а вместе 
с тем и формируется прибыль .

Также при определении цены размещения акти-
вов некоторые исследователи считают необходимым 
принимать в  расчет показатель трансфертной цены 
на  ресурсы, по  которой подразделения, привлекаю-
щие средства, продают их размещающим подразде-
лениям . В рассматриваемом случае между привлека-
ющим и  размещающим подразделением появляется 
еще одно доходное структурное подразделение, ко-
торое именуется казначейством . Согласно западной 
практики проведения анализа, в  частности методи-
ки, которая была предложена в  работе Дж . Синки 
[5], казначейство получает доход от выполнения по-
среднических функций . Иными словами, существует 
отдельная трансфертная цена для привлекающих 
и  размещающих ресурсы подразделений . Иные ис-
следователи придерживаются такого мнения, что 
казначейство не  оказывает реальных услуг клиен-
там, а выступает в качестве управленческого центра . 
В связи с этим предлагается не передавать часть про-
центной маржи казначейству, а  производить оплату 
за оказанные им услуги за счет общебанковских рас-
ходов [6] .

Также необходимо определить конкретные ресурсы, 
фондирующие активную операцию . При всем при этом 
необходимо обеспечить соблюдение следующих основ-
ных принципов:

 ♦ — менее устойчивые пассивы должны быть разме-
щены в более ликвидных активах;

 ♦ — абсолютно все ресурсы не должны быть направ-
лены в однотипные операции;

 ♦ — ограничение среднесрочных вложений и  долго-
срочных вложений в  том случае, когда большая 

ЭКОНОМИКА

59Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



часть привлеченных денежных средств носит 
в основном краткосрочный характер;

 ♦ — при определении объемов ресурсов разного 
типа, которые фондируют данный вид актив-
ной операции, расчет должен производиться 
по  принципу полного использования менее 
устойчивых пассивов .

В рамках формирования портфеля требуется прове-
сти и оценку математической связи между уровнями до-
ходности ценных бумаг, которую именуют ковариацией . 
Стоит отметить, что коэффициент ковариации представ-
ляет собой произведение коэффициента корреляции 
и стандартных отклонений, а вместе с тем демонстриру-
ет степень линейной зависимости случайных величин 
(уровни доходности отдельных бумаг) . Коэффициент 
корреляции является относительной мерой взаимосвя-
зи двух случайных величин (уровней доходности отдель-
ных бумаг) .

Если портфель — это объединение двух и  более 
ценных бумаг, и  активов, то  математическое описание 
линейных зависимостей случайных величин возможно 
при задании набора векторов структурно отражающих 
количество единиц активов .

Стандартный портфель подразумевает под собой не-
отрицательность абсолютно всех долей активов . Стоит 
отметить, что инвестор по каждому приобретенному ак-
тиву прибывает в длинной позиции, что в свою очередь 
означает покупку актива с намерением его дальнейшей 
продажи (закрытие позиции) . Рассматриваемая покупка, 
как показывает практика, реализуется в  процессе ожи-
дания роста цены актива в стремлении приобрести до-
ход от разности цен покупки и продажи .

Если относительно некоторого актива инвестор 
уверен в  снижении его стоимости, то  он обладает воз-
можностью совершить операцию по продаже (короткая 
продажа), иными словами, занять короткую позицию 
по  данному активу . Рассматриваемая операция име-
ет смысл в  том случае, если инвестор предполагает, 
что ценные бумаги через определенное время упадут 
в цене и при возврате долга в виде определенного фик-
сированного количества активов он смоет приобрести 
их за существенно меньшую стоимость, нежели ту, кото-

рая была получена при продаже в  момент, следующий 
за моментом взятия в долг .

Инвестор, произведя операцию по  продаже како-
го-либо актива, обладает возможностью на вырученные 
денежные средства совершить покупку других активов 
в  большем количестве, нежели имел до  этого . Данная 
операция приводит к  непосредственному перераспре-
делению стоимости активов портфеля . Таким образом, 
портфель инвестора изменяется как по своим стоимост-
ным показателям, так и  по  своей структуре . При всем 
при этом, основные ограничения линейных функций 
не изменяются [7] .

Если совершается несколько таких операций по  не-
скольким видам таких предельно эффективных, но и ри-
скованных ценных бумаг, то  инвестиционный ресурс 
распределяется (диверсифицируется) между ними .

Отсюда вытекает главное практическое правило фи-
нансовых инвестиций: для повышения надежности эф-
фекта от финансовых инвестиций в рискованные ценные 
бумаги необходимо делать денежные вложения не в один 
какой-то вид ценной бумаги, а  в  максимально большее 
разнообразие ценных бумаг, эффект от которых является 
случайным, но случайные отклонения при этом не счита-
ются зависимыми . Помимо доходности риска, портфель 
обладает и  другими значимыми параметрами . Для осу-
ществления контроля эффективности управления инве-
стиционным портфелем кредитной организации требует-
ся выполнять анализ операций с ценными бумагами .

В завершении стоит отметить, что выполнение анали-
за операций с ценными бумагами кредитной организа-
ции требуется для следующих целей:

 ♦ — проведения оценки специфики создаваемого 
портфеля ценных бумаг банковской организаци-
ей, определения степени его диверсификации 
и уровня доходности;

 ♦ — определения сформировавшихся особенностей 
управления портфелем ценных бумаг, а  также 
выявления негативных моментов в действующей 
системе управления;

 ♦ — проведения оценки уровня инвестиционного 
риска (риск вложений банковской организации 
в ценные бумаги) .
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Аннотация. В  статье рассмотрены особенности развития электронных си-
стем оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего поль-
зования. Отдельное внимание уделено целям и задачам таких систем, эта-
пам их внедрения. Также в процессе исследования формализованы выгоды 
от использования электронных систем оплаты проезда в разрезе основных 
участников. Кроме того, описаны возможности и ограничения, существую-
щих на  сегодняшний день систем оплаты проезда в  городском пассажир-
ском транспорте общего пользования.

Ключевые слова: транспорт, оплата, электронная система, контроль.

Прогресс, который был достигнут за последние де-
сятилетия в различных аспектах вычислительной 
техники привел к  значительному расширению 

сферы применения компьютеров . Неотъемлемой частью 
современного социума является разнообразные систе-
мы сбора, обработки и хранения информации, которые 
представляют собой обязательную часть научно-техни-
ческой революции . Эти кардинальные сдвиги в  свою 
очередь способствовали распространению безналич-
ных систем расчетов, что повлекло за собой целый ряд 
трансформаций, которые повлияли на  экономические, 
технико-технологические и программно-аппаратные из-
менения многих сфер мирового хозяйства [1] . Активное 
распространение в  различных сферах экономических 
отношений получили бесконтактные технологии, в  том 
числе банковские карты, мобильные телефоны с техно-
логией NFC, различные устройства-носители .

Эти трансформационные сдвиги привели к тому, что 
в  городском пассажирском транспорте общего пользо-
вания (трамвай, троллейбус, метрополитен), являюще-

гося одним из  наиболее значимых звеньев народного 
хозяйства, которое обеспечивает передвижение основ-
ной массы людей на  свои рабочие места, постепенно 
осуществляется внедрение электронных систем оплаты 
проезда .

В большинстве развитых стран мира уже успешно ра-
ботают системы единого электронного билета для опла-
ты проезда в  городском пассажирском общественном 
транспорте, которые включают в себя механизмы оплаты 
через электронные системы, системы контроля оплаты 
проезда и т . д . В некоторых странах они интегрированы 
на всей территории, используют единую систему оплаты 
для всех видов транспорта (по  большей части диффе-
ренцированную по  количеству купленных поездок или 
дальности передвижения), позволяют пассажиру опла-
тить услугу проще, быстрее и  удобнее, а  транспортной 
компании — увеличить прибыль за счет повышения точ-
ности учета оплаты проезда, отслеживания пассажиро-
потока и  наглядности для корректировки маршрутной 
сети и загруженности существующих маршрутов .

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC FARE 
PAYMENT SYSTEMS IN PUBLIC URBAN 
PASSENGER TRANSPORT

A. Ryazanova 
V. Lanskih 

V. Sidorkov 

Summary. The article discusses the features of the development of 
electronic fare payment systems in public urban passenger transport. 
Special attention is paid to the goals and objectives of such systems, 
the stages of their implementation. Also, in the process of research, the 
benefits from the introduction of electronic fare collection systems were 
formalized in the context of the main participants. In addition, the article 
describes the possibilities and limitations of the currently existing fare 
collection systems in public urban passenger transport.
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Однако с  появлением новых технологий, в  контек-
сте стремительного внедрения цифровых инноваций, 
развитие единой системы оплаты проезда в городском 
пассажирском транспорте общего пользования не стоит 
на  месте . Не  подлежит сомнению тот факт, что исполь-
зуемые на сегодняшний день технологии должны отве-
чать не  только современным требованиям, но  и  иметь 
перспективу совершенствования . Устаревшие и  неэф-
фективные методы планирования транспортных пере-
мещений населения, несовершенные системы оплаты 
проезда и  отсутствие четкого учета предоставленных 
транспортных услуг ведут к  дальнейшей деградации 
и  упадку транспортной инфраструктуры, которая явля-
ется залогом успешного развития экономики любого 
уровня .

Данные обстоятельства обуславливают выбор темы 
данной статьи, а также подтверждает ее теоретическую 
и практическую значимость .

Проблематике совершенствования контроля оплаты 
в городском пассажирском транспорте посвящено мно-
го работ зарубежных ученых к числу которых можно от-
нести: Borges Ricard, Yoon M .G .; Yoon D .Y .; Yang T .W .; Zhan 
Shuguang; Cascetta Ennio; Truong Dothang .

С развитием электронных систем ряд ученых активно 
разрабатывают вопросы бесконтактной оплаты проез-
да в смежных секторах — на городском и пригородном 
транспорте . В  данном направлении активно работают 
Dydkowski Grzegorz, Goto K .; Kambayashi Y .; Halevy A .Y .; 
Ives Z .G .; Doan A .

Из числа отечественных авторов, которые в своих ра-
ботах анализируют особенности создания и внедрения 
единого электронного билета в  России, который явля-
ется одним из эффективных методов автоматизирован-
ного учета пассажирских перевозок, можно отметить 
Фадеева А .И ., Алхуссейни С ., Малышева М .И ., Брагинско-
го С .А ., Ивахненко А .А .

Однако, несмотря на имеющиеся научные исследова-
ния и наработки на сегодняшний день все еще остается 
ряд нерешенных проблем, которые тормозят прогресс 
науки в  данной области, в  частности, открытыми оста-
ются проблемы интеграции систем электронной опла-
ты проезда, которые имеют локальный и региональный 
характер . Также в дополнительном обосновании нужда-
ются вопросы обосновании стратегий и  методов моде-
лирования автоматизированных систем оплаты проезда 
в городском общественном транспорте и стратегическо-
го управления процессом их внедрения .

Таким образом, с  учетом вышеизложенного, цель 
статьи заключается в исследовании особенностей и пер-

спектив развития электронных систем оплаты проезда 
в  городском пассажирском транспорте общего пользо-
вания .

Система транспортных услуг имеет все признаки 
открытой макросистемы с  определяющим внешним 
влиянием и возможностью самостоятельной корректи-
ровки и  саморазвития как в  сторону расширения, так 
и в сторону перехода на другие уровни с учетом внеш-
них факторов воздействия [2] . С  учетом этого, можно 
отметить, что эффективное функционирование элек-
тронных систем оплаты проезда в  городском пасса-
жирском транспорте общего пользования должно быть 
обеспечено работой трех согласованных и взаимно ин-
тегрированных системными составляющих, а  именно 
технико-технологической, экономической и  юридиче-
ской .

В свою очередь целями и задачами электронных си-
стем оплаты проезда в городском пассажирском транс-
порте общего пользования являются:

 ♦ получение достоверных аналитических данных 
о реальных потоках пассажиров на транспорте;

 ♦ внедрение автоматизированных систем оплаты 
проезда организация перехода к  безналичной 
плате за проезд;

 ♦ повышение объема поступающих от платы за про-
езд денежных средств, за счет уменьшения части 
неучтенной выручки;

 ♦ использование системы наценки в  случае по-
купки билета за  наличные денежные средства 
непосредственно в  общественном транспорте 
с  целью стимулирования использования элек-
тронных средств оплаты;

 ♦ снижение воздействия человеческого фактора 
на процесс оплаты проезда;

 ♦ использование цифровых технологий и  иннова-
ций, которые позволят обеспечить персонифи-
цированный учет перевозок льготных категорий;

 ♦ автоматизация расчетов между перевозчиками 
и  органами власти, касающиеся возмещения 
средств за перевозку льготников;

 ♦ снижение затрат транспортных предприятий;
 ♦ обеспечение точного исчисления расходов бюд-

жетов для оптимизации размера субсидий, выде-
ляемых на перевозку льготников .

В таблице 1 наглядно отражены все участники систе-
мы перевозки пассажиров городским транспортом и их 
выгоды от внедрения электронных систем оплаты про-
езда .

Внедрение автоматизированной системы оплаты 
проезда предполагает прохождение нескольких этапов 
(рис . 1) .
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На  первом этапе внедряется кондукторная система 
с автоматизацией оплаты проезда для льготных катего-
рий граждан . Продолжительность этого этапа состав-
ляет 1 год . За этот год нужно обеспечить всех льготных 
пассажиров карточками и наладить бесперебойную ра-
боту системы . На втором этапе происходит выпуск карт 
оплаты проезда для всех категорий граждан . Этот этап 
занимает 1–2  года . На  третьем этапе осуществляется 
замена переносных терминалов кондуктора стационар-
ными терминалами . Функция кондуктора становится 
наблюдательной . Третий этап происходит за  2–3 меся-
ца интенсивной работы . На  четвертом этапе происхо-
дит освобождение кондукторов и  наращивание штата 
контролеров . Выполнение четвертого этапа возможно 
только после 50% охвата картами всех категорий насе-
ления .

На  сегодняшний день в  мире разработан широкий 
спектр систем автоматизированной системы оплаты 

проезда, с  использованием различных технологий, ко-
торые обуславливают их возможности и недостатки (см . 
табл . 2) .

Международные исследования свидетельствуют 
о  том, что разные по  возрасту слои населения склон-
ны использовать различные средства оплаты . Так, мо-
лодежь в  основном предпочитает платить с  помощью 
QR-кодов с  мобильных устройств, люди среднего воз-
раста преимущественно используют пластиковые транс-
портные карты, а старшие по возрасту — привычные для 
них бумажные билеты или жетоны [3] . Однако, независи-
мо от  способа оплаты используемые средства должны 
быть с достаточным уровнем защиты от подделок и с вы-
соким уровнем устойчивости к поломкам (за исключени-
ем бумажных носителей) . Способы пополнения должны 
быть надежными, разнообразными и  понятными, а  сам 
процесс пополнения гибким и  непродолжительным 
по времени .

Таблица 1 . Выгоды от внедрения электронных систем оплаты проезда в разрезе основных участников
Заинтересованные 
стороны Выгоды

Органы власти

увеличение количества граждан, которые пользуются общественным транспортом;
установление низких цен и простых тарифов;
балансировка расходов и поощрение социальной интеграции;
минимизация государственных субсидий или финансовой компенсации;
создание беспрепятственных поездок в сетях общественного транспорта;
унификация билетов;
источник новых маркетинговых данных;

Оператор

покрытие расходов и максимизация прибыли;
оптимизация потока наличности;
создание привлекательной системы общественного транспорта;
снижение стоимости продажи билетов и количества мошенничеств;
уменьшение времени посадки;

Пассажир
снижение транспортной стоимости;
проезд в комфортных условиях;
простые способы пополнения или обновления проездных документов.

Рис . 1 . Этапы внедрения автоматизированной системы оплаты проезда
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Аннотация. В статье рассматриваются категорийные разграничения основ-
ных понятий теории менеджмента, таких как «менеджмент», «экономиче-
ская деятельность», «предпринимательская деятельность» и др., проблемы 
точности и чёткости определения этих экономических категорий, прослежи-
вается их ретроспектива становления и развития, а также их взаимосвязь 
и взаимозависимость. Цель статьи — на основе анализа разных источни-
ков обосновать объективность и неизбежность переплетения указанных ка-
тегорий, где менеджмент выполняет свою особую роль. Вывод заключается 
в том, что теория менеджмента развивается вместе с развитием связанных 
с ним экономических категорий.

Ключевые слова: менеджмент, управление, экономическая деятельность, 
предпринимательская деятельность, бизнес.

На  современном этапе экономического развития 
в теории управления, особенно в России, активно 
обсуждаются вопросы, касающиеся самого поня-

тия «менеджмент», а  также его взаимосвязей с  такими 
понятиями, как «хозяйственная деятельность», «эконо-
мическая деятельность», «предпринимательская дея-
тельность» и др .

Для того, чтобы выявить и  проследить взаимосвязь 
и  взаимозависимость названных понятий обратимся 
к их трактовкам разными исследователями .

Легко предположить, что все эти понятия, хотя 
и в другом их понимании, появились в глубокой древно-
сти, когда, древнегреческие мыслители Ксенофонт (430–
354 г . до  н . э .), Платон (428 (427) — 348 (347) гг . до  н . э .), 
Аристотель (384–322 гг . до  н . э .), описывали ведение 
и  организацию хозяйства в  поместье рабовладельцев . 
При этом, как широко известно, именно Аристотель дал 

и название современной экономической теории, назвав 
её «экономикой», что в переводе с греческого означает: 
«ойкос» — дом, хозяйство; «номос» — закон, учение .

Обратим внимание на  то, что в  своих трактатах 
древние мыслители рассуждали о  разумном ведении 
хозяйства не  только в  собственных интересах, но  и  «в 
интересах людей» — полиса (города), сатрапии (регио-
на), государства . При этом они рассуждали об уже суще-
ствовавшей в тот период экономической деятельности, 
причём, деятельности в сфере материального производ-
ства, в аграрном секторе экономики . А создание, органи-
зация и ведение такой деятельности невозможны без её 
разумного регулирования и управления ею .

Скажем иначе, используя современную термино-
логию, процесс экономической, как и  любого другого 
вида деятельности людей, всегда требует разумной 
организации, подчинения соответствующим экономи-

CLASSIFICATION OF THE CONCEPTUAL 
APPARATUS IN THE MANAGEMENT 
SYSTEM

A. Troshin 
E. Frantseva-Kostenko 

Summary. The article deals with categorical distinctions of the main 
concepts of management theory, such as ”management”, ”economic 
activity” , ”business activity”, etc., the problems of accuracy and clarity 
of definition of these economic categories, their retrospective formation 
and development, as well as their relationship and interdependence. The 
purpose of the article — based on the analysis of various sources to justify 
the objectivity and inevitability of intertwining these categories, where 
management plays a special role. The conclusion is that management 
theory develops along with the development of related economic 
categories

Keywords: management, management, economic activity, entrepreneurial 
activity, business.
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ческим, этическим, правовым и  другим общественным 
законам, наличия управленцев разных уровней от непо-
средственного создателя благ до  государственной вла-
сти . Проще говоря, экономическая деятельность всегда 
сопровождается менеджментом и  существует вместе 
с ним .

Среди разных трактовок упомянутого понятия «эко-
номическая деятельность», которые широко представ-
лены в российской и зарубежной литературе, приведём 
следующее определение В .И . Дерена: «экономическая 
деятельность отдельного индивида, предприятия, ор-
ганизации либо органов государственной власти пред-
ставляет собой реализацию соответствующим из  ука-
занных субъектов совокупности открытых или скрытых, 
активных или пассивных, законных или незаконных дей-
ствий, связанных с производством, распределением, об-
меном или потреблением чего-либо в целях извлечения 
выгод» [3, с . 95] .

Из  этого определения также легко понять, что эко-
номическая деятельность переплетена с менеджментом 
как в непосредственном производстве, так и в процессах 
распределения, обмена и потребления созданных благ, 
которые требуют определённой организации и  управ-
ления . Причём, менеджмент можно проследить на всех 
уровнях экономической деятельности от микро- до ма-
кроуровня . а в современных условиях при нарастающем 
количестве международных, в  том числе межгосудар-
ственных институтов, таких как ВТО, МВФ, ВБ и  других 
глобализированных управленцев, менеджмент просле-
живается во многом от нано- (семейной ячейки) до мега- 
(международного) уровня .

Что касается понятия «предпринимательская де-
ятельность», то  его история также прослеживается 
с  древних времён . Например, в  Древнем Риме широко 
использовался термин «mancipium» (манципация), под 
которым римляне понимали и  право собственности, 
и объект собственности, и процедуру его купли-прода-
жи . В настоящее время в латинском языке используется 
схожий термин «mancepts», под которым в прошлом по-
нимался подрядчик, а в настоящее время — предприни-
матель .

Кстати, латинское понятие «mancepts» сформиро-
валось в  результате соединения двух самостоятельных 
терминов: «manus» (рука — насилие — власть — рабо-
та — труд — произведение) и «capio» (приобретать, на-
следовать, присваивать: прародитель термина «капи-
тал»).

Поэтому под термином «mancepts» понимается ка-
тегория «предприниматель», а  расшифровывается как 
человек, заработавший капитал своими руками, своим 

трудом, причём не  только упорством, но  и  хитростью 
и ловкостью .

По  некоторым данным, в  XVI  веке в  Европе пред-
принимателей называли антрепренёрами, к  которым 
относили организаторов парадов, а  также духовных 
лиц как организаторов и руководителей крупных произ-
водственных или строительных проектов, осуществля-
емых за  счёт не  собственных, а  общественных средств . 
В XVII веке предпринимателями стали называть лиц, ко-
торые заключали с  государством контракты на  выпол-
нение в определённый период конкретных видов работ 
или поставку определённой продукции .

Только с XVIII века стали различать собственников ка-
питала и деловых людей (предпринимателей), заставля-
ющих капитал работать и приносить доход .

В  современной России широко используются по-
нятия «предпринимательская деятельность» или 
«предпринимательство» . При этом учитывается то, что 
«предпринимательская деятельность» происходит 
от  французского «activite entrepreneuriale», или от  ан-
глийского — «entrepreneurial activity», а  «предпринима-
тельство» от французского «entreprise» или от английско-
го — «business» . Важно отметить, что между указанными 
понятиями и бизнесом в французской и английской тер-
минологиях ставится знак равенства .

В  теории менеджмента и  предпринимательства для 
более полной характеристики наряду с понятием «пред-
приниматель» некоторыми авторами применяются тер-
мины «бизнесмен», «капиталист», «рантье» [5, с . 190] .

Однако в российских источниках бизнес и предпри-
нимательская деятельность часто всё  же различаются . 
Часть авторов бизнесом признают индивидуальную 
деятельность субъекта, направленную на  обеспечение 
своего благополучия — самых оптимальных для него ус-
ловий существования . Другие же исследователи рассма-
тривают бизнес как процесс и как объект . Под бизнесом 
как процессом они понимают организованные усилия 
людей по производству и (или) продаже товаров и услуг, 
удовлетворяющих потребности общества с целью полу-
чения прибыли . А под бизнесом как объектом подразу-
мевают совокупность предприятий, организаций и  их 
объединений, действующих под единым руководством, 
принадлежащих или аффилированных одному лицу 
и служащих реализации целей определенного субъекта 
или их группы .

На  наш взгляд, бизнес — это обмен экономической 
деятельностью между деловыми людьми или хозяйству-
ющими субъектами, предполагающий стремление каж-
дого участника сделки реализовать свой личный инте-
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рес, проявление личной или коллективной творческой 
инициативы в  реализации сделки, а  также его способ-
ность и готовность идти на риск ради проведения сдел-
ки на выгодных условиях .

С  практической точки зрения сравнение понятий 
«бизнес» и  «предпринимательство» можно рассматри-
вать как синонимы .

А  с  научной точки зрения, между понятиями «биз-
нес» и  «предпринимательство» можно выявить некото-
рые различия . В организации бизнеса могут участвовать 
несколько инвесторов в  рамках одного предприятия . 
Однако, бизнес может принадлежать одному инвесто-
ру в рамках нескольких предприятий, например, в рам-
ках холдинговой компании . Поэтому понятие «бизнес» 
не  тождественно понятию «предпринимательство» . 
Предпринимательство связано с  организационно-пра-
вовыми формами управления, а  бизнес со  структурой 
собственности .

Но  вернёмся к  понятию «предпринимательская де-
ятельность», которое, на  наш взгляд, появилось вслед 
за  понятиями «деятельность», «хозяйственная деятель-
ность», «экономическая деятельность» и  также по-раз-
ному определяется множеством исследователей .

Среди многих трактовок этого понятия приведём 
лишь некоторые .

Предпринимательская деятельность — это:
 ♦ – вид экономической, хозяйственной деятельно-

сти, связанной с  предпринимательским риском, 
новыми подходами к управлению, новаторством, 
использованием научных достижений, неопре-
деленностью и всегда направлена на системати-
ческое получение прибыли — вид деятельности, 
неразрывно связанной с такими понятиями, как 
«предприимчивость», «динамизм», «инициати-
ва», «смелость», «гибкость», «риск» [4 с . 10];

 ♦ – способ ведения бизнеса на  самостоятельной не-
зависимой основе с использованием инноваций;

 ♦ – вид деятельности, который определяет бизнес-
мен .

Часто предпринимательство рассматривается как 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на  систематическое получение, 
прибыли от  пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, за-
регистрированными в  этом качестве в  установленном 
законом порядке .

При этом предприниматель рационально соединяет 
материальные и  людские ресурсы, организует процесс 

воспроизводства и  управляет им на  основе предпри-
нимательского риска, экономической ответственности 
за  конечный предпринимательский результат — полу-
чение прибыли .

В  общем или широком плане предприимчивость 
характеризуется как форма проявления трудовой, об-
щественной, политической активности личности и  оз-
начает сознательное, активное отношение к  своим 
обязанностям, творческий, новаторский подход к  делу, 
постоянный поиск лучших решений поставленных задач 
[1,89] .

На  наш взгляд, предпринимательская деятельность 
как экономическая категория представляет собой осно-
ванную на частной собственности на средства производ-
ства систему экономических отношений, возникающей 
в  связи с  самостоятельной, рисковой деятельностью 
(производство, распределение, отмен или потребление 
любой формы товаров) индивидов или их групп, направ-
ленной на максимизацию прибыли и других выгод .

Анализ показывает, что экономическая и предприни-
мательская деятельность индивидов имеет общие четы 
и существенные различия .

К  их общим чертам можно отнести следующие: 
та  и  другая деятельность предполагает её регулирова-
ние — переплетена с  менеджментом; сопровождается 
предприимчивостью, творческим отношением к  делу 
и  инновациям; связана с  использованием средств про-
изводства и рабочей силы; предполагает экономические 
отношения между людьми по поводу присвоения и ис-
пользования экономических ресурсов, а  также функ-
ционирования всего воспроизводственного процесса; 
предполагает наличие определённых целей; может вы-
ступать в форме отдельных индивидов или их групп; мо-
жет быть официальной и неофициальной, разрешённой 
и  запрещённой, общественно полезной и  вредной для 
общества, в той или иной степени рисковой и т . д .

Но  предпринимательская деятельность отличается 
от  экономической тем, что она является составляющей 
экономической деятельности; всегда предполагает мак-
симизацию прибыли и других, сиюминутных или ожида-
емых через определённое время выгод, порой любой 
ценой; ей в большей степени присущи риски, особенно 
субъективного происхождения; появилась она и получи-
ла распространение с  зарождением частной собствен-
ности на средства производства и товарного производ-
ства; может быть трудовой и нетрудовой; результатом её 
деятельности всегда являются товары; она не всегда уча-
ствует во всех элементах воспроизводственного процес-
са, а может быть занята лишь в одном из них, например 
в фазе обмена, то есть в торговле, и т . д .
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Ещё паз подчеркнём, что, и  экономическая дея-
тельность, и  предпринимательская деятельность пе-
реплетены с  менеджментом . В  центре менеджмента 
любой деятельности находится менеджер, который 
должен обладать предприимчивостью, направлен-
ной на снижение затрат в непосредственном процес-
се такой деятельности и продвижении её результатов 
к конечному потребителю, повышение качества про-
дукции, поиск и  формирование новых потребителей 
и т . д .

Таким образам, под предприимчивостью следует по-
нимать:

а)  деловое качество личности менеджера как энер-
гичность, находчивость, изобретательность, прак-
тичность, деловитость;

б)  умение находить неординарные решения, извле-
кая максимальную выгоду из  каждой конкретной 
ситуации для себя, коллектива и общества, при со-
блюдении правовых и моральных норм и наличии 
риска .

Из  анализа биографий предпринимателей (или лю-
дей, достигших успеха / мастерства) ключевыми элемен-
тами являются:

а)  юношеское страстное увлечение или предраспо-
ложенность;

б)  счастливый случай, дающий возможность приме-
нить свои умения на практике;

в)  обучение, во  время которого демонстрируется 
энергия и сосредоточенное внимание [2,59] .

К  тому  же менеджер должен обладать стремлением 
(страстью) овладения мастерством, что позволяет пре-
одолеть (выдерживать) такие сложности, как: сомне-
ния в себе, утомительные часы учения и однообразных 
упражнений, неизбежные неудачи, подколки, издевки 
завистников, недоброжелателей и пр .

Важно подчеркнуть, что взаимосвязь экономиче-
ской, предпринимательской деятельности и  менед-
жмента вовсе не означает их тождественность . Экономи-
ческая и  предпринимательская деятельность — более 
широкие явления, особенно по своим функциям . Только 
в их рамках появляется менеджмент, функции которого 
могут выполнять сами собственники непосредственно-
го производства благ, они же могут делегировать часть 
своих функций назначенным, а то и избранным из числа 
своих работников на определённое время, или переда-
вать, как правило, только часть своих функций по управ-
лению производством наёмным менеджерам . Так или 
иначе, основные функции менеджмента выполняют соб-
ственники непосредственного производства и лишь ча-
стично передают их своим менеджерам .

Однако ни  предпринимательская, ни  любая другая 
экономическая деятельность, связанная с  непосред-
ственным производством благ не может нормально раз-
виваться без рационально выстроенного менеджмента .

Другими словами, менеджмент и  его теории разви-
ваются вместе с развитием связанных с ним экономиче-
ских категорий и наоборот .
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Аннотация. Для динамично развивающихся коммерческих организаций 
инвестиции — один из  важнейших аспектов их деятельности. Наличие 
прямой зависимости между эффективностью деятельности банка и  уров-
нем инвестиционных рисков требует разработки методов их рациональ-
ного управления. Однако в настоящее время деятельность по управлению 
рисками в инвестиционной деятельности в большинстве случаев сводится 
в  основном к  качественному анализу и  оценке вариаций основных пока-
зателей инвестиционной деятельности с  минимальным количеством ри-
скообразующих факторов. Однако количество факторов риска, вызванных 
изменениями внешней и внутренней среды, а также неопределенность их 
влияния на инвестиционную деятельность не позволяют говорить о суще-
ствовании действительно эффективного механизма управления рисками, 
подкрепленного практическими механизмами. минимизировать риски.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, риски, финансовая устой-
чивость, коммерческие организации, управление рисками, анализ рисков, 
банки.

Инвестиционная деятельность банка существен-
на как для него самого, поскольку является его 
основным источником дохода, так и  для эконо-

мики страны в целом, необходимо давать оценку такой 
деятельности . Эти действия должны минимизировать 
существующие риски и улучшить состояние кредитного 
и инвестиционного портфеля банка .

Актуальность темы изучения рисков потери устой-
чивости инвестиционной деятельности банков связана 
с  нестабильным состоянием международных финансо-
вых рынков, неполнотой исследований в  этой области, 
открывающимися возможностями использования мето-
дов оценки этих рисков .

В  частности, актуальность управления финансовы-
ми рисками на  международных рынках связана с  тем, 
что риски увеличиваются, произошла их глобализация, 
ценовые спрэды сузились, а волатильность валют, про-
центных ставок, цен на ценные бумаги и сырьевых това-
ров увеличилась . В целом финансовые рынки стали бо-
лее нестабильными, сложными и рискованными .

Банковское инвестирование представляет собой 
деятельность банка, по  размещению финансовых ре-
сурсов, осуществление инвестиций на  определенный 
период времени для получения прибыли, социального 
эффекта или других целей .

Банковская организация как инвестиционный по-
средник аккумулирует крупные капиталы временно сво-
бодных денежных средств и вкладов населения с помо-
щью различных денежных и финансовых инструментов 
привлечения средств . Все это свидетельствует о  боль-
шом инвестиционном спросе банковского учреждения 
на денежные ресурсы, а формирование крупных денеж-
ных средств является обязательным условием формиро-
вания инвестиционного потенциала банка и банковской 
системы в целом .

Инвестиционная деятельность банка важна как для 
экономики страны в целом, так и для самого банковско-
го учреждения . Для экономики страны важность инве-
стиционной деятельности банка заключается в том, что 
банк, аккумулируя финансовые ресурсы физических 

RISKS OF LOSS OF STABILITY IN THE 
INVESTMENT ACTIVITIES OF BANKS

T. Fedorenko 

Summary. For dynamically developing commercial organizations, 
investment is one of the most important aspects of their activities. The 
presence of a direct relationship between the efficiency of the bank 
and the level of investment risks requires the development of methods 
for their rational management. However, at present, risk management 
activities in investment activities in most cases are reduced mainly to 
qualitative analysis and assessment of variations in the main indicators 
of investment activities with a minimum number of risk-forming factors. 
However, the number of risk factors caused by changes in the external 
and internal environment, as well as the uncertainty of their impact 
on investment activity, do not allow us to speak of the existence of a 
truly effective risk management mechanism, supported by practical 
mechanisms. minimize risks.
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и  юридических лиц, направляет средства на  наиболее 
привлекательные инвестиционные проекты, стимули-
руя развитие реального сектора и  социальной сферы; 
обеспечивает формирование финансовых возможно-
стей для повышения благосостояния страны в целом .

Управление банковскими инвестициями включает 
в себя:

1 . 1 . установление оптимальной пространственной 
и  временной структуры, а  также объемов бан-
ковских инвестиций;

2 . 2 . повышение эффективности банковской инвести-
ционной деятельности с целью уменьшения рас-
ходов и получения высоких результатов;

3 . 3 . разработку новых банковских инвестиционных 
продуктов, которые повысят спрос и  обеспечат 
банку максимальную прибыль;

4 . 4 . подбор высококвалифицированного персонала 
для банковско-инвестиционной деятельности 
и ее эффективное использования [5] .

Риск — это вероятность неблагоприятного исхода . 
Инвестиционный риск может быть представлен как ве-
роятность потери инвестиций, неполучения от них пол-
ной отдачи и  обесценивания инвестиций . Различные 
инвестиционные проекты имеют разную степень риска . 
Как правило, самый выгодный вариант капитальных вло-
жений также и самый рискованный . Риски в инвестици-
онной деятельности банка связаны со следующими фак-
торами:

 ♦ полной или частичной невыплатой ожидаемого 
дохода по вложенным средствам;

 ♦ обесценении помещенных в  ценные бумаги 
средств при росте инфляции;

 ♦ задержки в получении дохода;
 ♦ появлении проблем с  переоформлением права 

собственности на  приобретенные ценные бума-
ги .

Сегодня диверсификация портфеля ценных бумаг — 
один из наиболее широко используемых банками мето-
дов снижения рисков . Для минимизации инвестицион-
ных рисков необходимо обеспечить в  портфеле от  10 
до 15 различных ценных бумаг . При этом следует учиты-
вать, что чрезмерная диверсификация может привести 
к  трудностям в  качественном управлении портфелем . 
Эти трудности связаны с ростом затрат, покупкой недо-
статочно надежных, прибыльных и  высоколиквидных 
ценных бумаг, с поиском ценных бумаг, высокими затра-
тами на покупку небольших пакетов и другими фактора-
ми .

Также инвестиционные риски возникают при проект-
ном кредитовании, к  примеру, программы для малого 
и среднего бизнеса .

Во избежание риска используют следующие методы:
1 . 1) Анализ рынка, в который хочет выйти клиент;
2 . 2) Анализ бизнес-плана кредитуемой организации;
3 . 3) Анализ потенциальных конкурентов [3] .

В  их основе лежит специфика организации распре-
деления финансовых рисков . В  американской модели 
риски в максимальной степени разделены на коммерче-
ские и  инвестиционные и  диверсифицированы посред-
ством ряда уровней страхования: система финансирова-
ния предприятий через выпуск ценных бумаг и механизм 
фондового рынка, кредитование специализированных 
инвестиционных банковских и небанковских институтов . 
В  германской модели контроль рисков обеспечивается 
универсальными коммерческими банками, являющими-
ся одновременно основными кредиторами реального 
сектора и главными субъектами финансового рынка .

Отечественные ученые сделали значительный шаг 
вперед в  направлении исследования банковских ри-
сков и формирования системы управления рисками для 
поддержания финансовой устойчивости банков . Когда 
дело доходит до  «системы управления рисками», они 
предполагают систему процессов принятия управлен-
ческих решений, которая сводит к минимуму неопреде-
ленность в  принятии решений . Регулирующие органы 
также оказывают поддержку формированию и развитию 
систем управления рисками в банках . Центральный банк 
подчеркивает необходимость создания каждым банком 
собственной системы управления рисками . Централь-
ный банк выделяет следующие основные функции этих 
систем: идентификация (идентификация рисков), кон-
троль, мониторинг, измерение рисков [4] .

Эффективность управления инвестиционным ри-
ском напрямую влияет на уровень финансовой устойчи-
вости коммерческого банка . В  частности, способность 
банка регулировать риски, нейтрализовать их негатив-
ное влияние положительно влияет на основные факто-
ры финансовой устойчивости, в противном случае есть 
предпосылки для дестабилизации финансового состоя-
ния банка . К числу рисков, которые больше всего влияют 
на основные характеристики финансовой устойчивости 
коммерческого банка, относятся кредитный, процент-
ный риск и риск ликвидности .

Понятно, что большое значение имеют в первую оче-
редь такие риски, как операционный, валютный, рыноч-
ный . Кроме того, на кредитный, процентный и риск лик-
видности большое внимание обращают органы надзора, 
и  коммерческие банки считают такие риски опасными 
для своего финансового положения . Однако, на финан-
совую устойчивость коммерческих организаций оказы-
вают влияние все виды рисков, в том числе и инвестици-
онные риски . Не изученность данных рисков, понижает 
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финансовую устойчивость всех банков, занимающихся 
инвестиционной деятельностью .

Перейдем к  определению факторов, которые могут 
влиять на риск потери банком устойчивости инвестици-
онной деятельности . Их можно разделить на две группы 
факторов: внешние и внутренние (рисунок 1) .

К внутренним факторам относятся:
 ♦ Размер активных операций предполагает, что 

что банки должны иметь собственный капитал 
в таком объеме, чтобы иметь возможность удов-
летворять потребности своих постоянных клиен-
тов в заемных средствах, не нарушая установлен-
ных стандартов .

 ♦ Специфика клиентов банка говорит о  том, что 
преобладание клиентов, представленных круп-
ными предприятиями, требует от  банка боль-
шего размера собственного капитала и  создает 
большие риски для банка на  одного заемщика 
по сравнению с другими банками, которые ори-
ентируются на мелких клиентов с таким же объе-
мом активных операций .

 ♦ Характер и степень риска активных опера-
ций — преобладание ссуд с  минимальным ри-
ском в ссудном портфеле банка приводит к отно-
сительному уменьшению объема собственного 
капитала банка, и,  наоборот, ориентация банка 

на  совершение операций со  значительным ри-
ском с  использованием новейших технологий 
требует от  банка наличия большего количество 
собственных средств [1] .

Однако внутренние факторы невозможно проанали-
зировать по всей банковской системе, так как они зави-
сят от  особенностей деятельности каждого отдельного 
банка, а именно от направления деятельности, цели кре-
дитной и  депозитной политики банка, качества финан-
сового и  организационного менеджмента, маркетинга 
банка .

К внешним факторам относятся:
 ♦ Уровень инфляции показывает, как изменились 

цены в экономике, и измеряется с помощью ин-
дексов цен (индекса потребительских цен, деф-
лятора ВВП и т . п .) как разница между значением 
этого индекса за  определенный период (в  про-
центах) и 100%;

 ♦ Уровень ВВП показывает уровень развития оте-
чественной экономической системы;

 ♦ Внешний долг, который характеризует долговые 
обязательства государства перед нерезидентами 
по  возврату заемных средств (основная сумма 
долга) и процентов по ним;

 ♦ Ключевая ставка, которая показывает направ-
ление денежно-кредитной политики [1] .

Рис . 1 . Факторы, влияющие на риск потери банком устойчивости инвестиционной деятельности [2]
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Банки со  значительными инвестиционными поте-
рями подвержены риску снижения своей стоимости . 
На финансовом рынке Российской Федерации инвести-
ционный рынок является доминирующим по сравнению, 
например, с фондовым рынком, поэтому кредитный риск 
опасен для банков . Этот риск может значительно снизить 
прибыль банка, а в худшем случае привести к банкрот-
ству . Так, ненадлежащее управление кредитным риском 
влечет возникновение неработающих активов, убытков 
по кредитам, что значительно снижает уровень доходно-
сти, уменьшает стоимость банка и в конечном итоге нега-
тивно отражается на финансовой устойчивости в целом . 
Соответственно, специалисты банковского рынка, веду-
щие банкиры понимают необходимость эффективной 
организации управления рисками, одни крупные банки 
внедрили, другие стремятся внедрить соответствующую 
организационную структуру управления рисками . Если 
говорить о небольших банках, то в большинстве из них 
нет отдела риск-менеджмента, а иногда даже нет ни од-
ного специалиста в  банке с  соответствующей функцио-
нальной нагрузкой .

Следует заметить, что необходимость банка учиты-
вать объемы и специфику своей деятельности в процес-
се формирования системы управления рисками потери 
финансовой устойчивости является вполне оправдан-
ной, поскольку внедрение и функционирование системы 
риск-менеджмента требует немалых затрат (построение 
технологии управления рисками; подбор, покупка и вне-

дрение программного обеспечения, поддержка техно-
логии на актуальном уровне), что при нерациональном 
подходе, разумеется, негативно сказывается на  уровне 
банковской доходности .

Чтобы минимизировать влияние банковских рисков 
на  финансовую устойчивость, необходимо обеспечить 
комплексное управление, которое должно осущест-
вляться системой управления рисками . Для государ-
ственных органов и  Центрального банка основными 
направлениями обеспечения развития и  улучшения 
функционирования системы управления рисками по-
тери финансовой устойчивости банков являются: со-
вершенствование нормативной базы регулирования 
банковских рисков; увеличение доли фондового рын-
ка и  развитие кредитных бюро, рейтинговых агентств; 
поощрение банков к  внедрению комплексных систем 
управления рисками, особенно в банках с крупными ак-
тивами .

Для коммерческих банков основными направления-
ми обеспечения развития и  совершенствования систе-
мы управления рисками являются: обеспечение функ-
ционирования единого отдела управления рисками, его 
структурная и финансовая независимость от подразде-
лений банка (фронт-офисы и бэк-офисы), а также а также 
формирование оптимальной организационной структу-
ры, которая  бы органично охватывала управление ри-
сками на всех этапах банковской деятельности .
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Аннотация. Сегодня международные корпорации являются одним из веду-
щих субъектов производственных, научно-технических процессов и воздей-
ствуют на экономики принимающих стран, в том числе — за счет внедре-
ния инноваций и  стимулирование инновационного характера экономики. 
В статье рассмотрены теоретические положения о влиянии инновационной 
деятельности ТНК на экономику России. Особый акцент сделан на факторах, 
которые обуславливают лидерство международных корпораций в  произ-
водстве инноваций. Также в процессе исследования предложена методика 
оценки воздействия деятельности корпораций на формирование инноваци-
онной экономики РФ.

Ключевые слова: международные корпорации, ТНК, инновации, инноваци-
онная экономика, инвестиции, экономические эффекты.

Вмировой экономике огромную роль играют меж-
дународные корпорации . Сегодня они, по  сути, 
формируют вектор развития глобальной экономи-

ческой системы, непрерывно расширяя регионы своего 
присутствия и захватывая новые рынки сбыта .

Транснационализация мировой экономики началась 
с формирования информационного общества и перехо-
да к постиндустриальному типу экономического хозяй-
ствования . В  течение нескольких последних десятиле-
тий наблюдается процесс глобализации и  интеграции, 
как политико- экономической, так и  культурной . Соот-
ветствующие изменения характерным образом остав-
ляют свой след преимущественно в  сфере экономики . 
Основой этих изменений является государственное 
и  научно- техническое воздействие в  вопросах форми-
рования и  развития международного взаимодействия 
и сотрудничества [3] .

По  данным исследований ВШЭ, на  деятельность меж-
дународных корпораций приходится около 25% мирового 
ВВП . Они также обслуживают около 70% всей мировой тор-
говли, владеют 80% патентов лицензий и ноу-хау, являются 
активными инвесторами в НИОКР (80%), а также осущест-
вляют почти 90% прямых иностранных инвестиций [2] .

Во  второй половине XX  века крупные глобальны 
корпорации стали реализовывать стратегию трансфера 
высокотехнологичных производств и  научно-исследо-
вательских разработок в  развивающиеся страны . В  ре-
зультате этого локальные представительства трансна-
циональных корпораций (ТНК) получили уникальную 
возможность осуществления инновационной деятель-
ности . И если в середине XX века объем инвестиций гло-
бальных корпораций в зарубежные научные исследова-
ния составлял всего лишь 4%, то в 70-е годы XX века эта 
цифра достигла 10%, а еще через 10 лет — 15% [4] .

На  сегодняшний день международные корпорации 
являются важнейшим элементом международной струк-
туры НИОКР, благодаря наличию доступа к  значитель-
ным финансовым, материально-техническим и  чело-
веческим ресурсам . Они способны привлекать лучшие 
научные и  исследовательские кадры и  организовывать 
НИОКР в глобальных масштабах .

Ядро мировой экономики представляют около 100 
крупнейших ТНК, важность роли которых можно оце-
нить по  следующим данным: ТНК контролируют при-
мерно 2/3 мировой торговли, и 40% этой торговли осу-
ществляется внутри ТНК по трансфертным ценам; на ТНК 
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приходится около 50% мировой промышленности; ТНК 
контролируют примерно 4/5 существующих в  мире па-
тентов, лицензий и ноу-хау .

ТНК осуществляют инвестиции, приносят новые тех-
нологии производства и управления, увеличивают ВВП, 
положительно влияют на платежный баланс, увеличивая 
экспортную выручку или снижая импорт — эти измене-
ния укрепляют экономику страны, повышают уровень 
жизни ее граждан .

Вклад ТНК в мировую экономику носит неоднознач-
ный характер: с одной стороны, они являются следстви-
ем интернациональных отношений в сфере экономики, 
с другой — выступают определенным регулятором, ры-
чагом воздействия на  них, с  возможностью серьезного 
видоизменения международного сотрудничества, при-
носящего не всегда положительный вклад в их развитие .

В России деятельность международных корпораций, 
с  одной стороны, выступает драйвером различных ин-
новационных процессов, а,  с  другой стороны, является 
источником разнообразных противоречий социального 
и эконмического характера, обусловленных спецификой 
российской действительности .

Ежегодно в  нашей стране фиксируется рост ино-
странных компаний — акционерных обществ, предста-
вительств, дочерних предприятий, основные акции ко-
торых принадлежат иностранным собственникам .

Данные таблицы 1 свидетельствуют о  наличии ТНК 
на российском рынке, и их влиянии на российскую эко-
номику .

Параллельно с увеличением количества ТНК на тер-
ритории России, происходит рост инвестиций в россий-
скую экономику .

Международные компании является одной из  важ-
ных составляющих мировой иерархии НИОКР . Они 
обладают достаточными ресурсами, претерпевают 
незначительные рисков от  финансовых потерь при 
проведении инновационной деятельности . Поскольку 
последняя не является основной сферой хозяйствова-
ния международных компаний, то в случае успешного 
восприятия новинки на рынке они получают сверхпри-
быль [1,6] .

О значении ТНК в мировом создании нововведений 
свидетельствует тот факт, что им принадлежит более 2/3 
частных средств и половина мировых расходов на про-
ведение научно-технологических разработок .

Анализ деятельности транснациональных корпора-
ций позволяет определить ряд факторов, обуславли-
вающих лидерство международных корпораций среди 
других субъектов мировой экономики в  производстве 
инноваций . Прежде всего, именно ТНК часто становятся 
исполнителями госзаказа на производство инновацион-
ной продукции, в  основном в  отраслях оборонно-про-
мышленного комплекса [5] .

В кризисные периоды, когда стоимость компаний су-
щественно снижается, мелкие и  средние предприятия 
становятся мишенью для крупных международных кор-
пораций .

Обобщая макроэкономические эффекты инноваци-
онной деятельности ТНК в России, следует еще раз уточ-
нить, что они могут носить как позитивный, так и нега-
тивный характер (таблица 2) .

Вопрос воздействия международных корпораций 
на  инновационное развитие российской экономики 
в  виду своей высокой актуальности находит широкое 
отражение в  отечественной научной литературе . В  ра-

Таблица 1 . Крупнейшие иностранные компании, ведущие деятельность на территории России 
на 2017 год [3]

Номер в рей-
тинге Название Выручка, млрд. руб. Численность персонала 

в России
1 Groupe Auchan 414 38  960
2 Metro Group 305 22  353
3 Japan Tobacco International 245 4500
4 Philip Morris International 244 4100
5 Toyota Motor 230 2600
6 IKEA 200 12400
7 PepsiCo 172 20000
8 Volkswagen Group 171 4500
9 Daimler (Мерседес-Бенц) 157 1400
10 Leroy Merlin 152 19000
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цесс экономической, социальной и  политической интегра-
ции, характеризующийся основательным разрастанием ТНК .

Отечественные ученые отмечают, что ТНК превратили 
мировую экономику в транснациональное производство, 
эскалируя процесс экономической глобализации [7] .

ТНК стали основными игроками мировой экономики 
за счет роста количества собственных филиалов во всем 
мире, патентов на новые технологии и изобретения, ис-
пользования механизма стратегического альянса — тес-
ного взаимодействия и  разграничения объектов веде-
ния между собой .

Для контроля инновационной деятельности между-
народных корпораций на  территории России государ-
ству следует вести контроль по  соблюдению предпри-
ятиями с иностранным капиталом регламентированных 
требований об использовании в процессе собственного 
производства конкретных товаров отечественной про-
мышленности в определенных объемах и национальной 
рабочей силы, закупка импортных товаров также долж-
на находиться в  определенной пропорции с  объемом 
экспорта отечественной продукции .

Правительство РФ должно способствовать созданию 
в  государствах инвестиционных союзов — частных не-
политических организаций, способных привлечь ино-
странные инвестиции в  капиталоемкие области эконо-
мики определенной страны на долгосрочной основе [3] .

Таким образом, международные корпорации пред-
ставляют собой достаточно сложное и  постоянно раз-
вивающееся явление в  системе мирохозяйственных 
связей, требующее особого внимания со  стороны как 
отдельно взятых государств, так и международного кон-
троля, особенно в современных экономических услови-
ях, благоприятствующих развитию транснациональных 
компаний .

Подводя итог, целесообразно сформулировать сле-
дующие выводы:

 ♦ в условиях глобализации экономики влияние 
международных корпораций на развитие инно-
вационных технологий в России является значи-
тельным; 

 ♦ инновационная деятельность международных 
корпораций в России развивается в трех клю-
чевых направлениях: регистрация патентов с 
целью трансфера технологий в другие страны, 
сотрудничество с научно-исследовательскими 
институтами, совместные проекты с отечествен-
ными предпринимательскими структурами ин-
новационного характера;

 ♦ инновационная деятельность международных 
корпораций в России имеет как экономические, 
так и социальные эффекты . Для оценки степе-
ни воздействия международных корпораций 
на формирование инновационной экономики в 
стране целесообразно применять комплекс по-
казателей . 
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Аннотация. В настоящее время одним из основных направлений экономи-
ческой политики правительства Азербайджана является ускорение перехо-
да к инновационной экономике, применение передовых технологий и реа-
лизация региональных программ. В статье обсуждается процесс изменения 
динамики роста аграрного сектора в  стране, положительные результаты 
гибких решений, принятых в период независимости. Также для ускорения 
развития аграрного сектора здесь обосновывается необходимость сосредо-
точения на примерах мировой практики и передовых инновациях.

Ключевые слова: инновации, аграрный сектор, продовольственная безо-
пасность, интенсивное развитие, государственная программа, аграрная 
реформа.

Врезультате аграрных реформ Азербайджан сегод-
ня имеет большой потенциал для дальнейшего 
увеличения сельскохозяйственного производства 

и  производительности . Для того чтобы использовать 
потенциальные возможности применения новых техно-
логий в  сельскохозяйственном секторе исследования 
в данной сфере приобретают особую актуальность . Вли-
яние применения научно-технических идей и  исследо-
ваний на рост совокупного дохода в сельскохозяйствен-
ном секторе, характеризующих наиболее современное, 
инновационное развитие экономики, представляет со-
бой количественную оценку с  помощью современных 
математических моделей .

Аграрный сектор, как важный сектор экономики 
Азербайджана, обеспечивает около 6,2% ВВП и  около 
39% занятости . Не  менее двух третей потребительско-
го фонда населения обеспечивается непосредственно 
им .  [15] . По  этой причине экономическая безопасность 
любой страны напрямую зависит от  устойчивого раз-
вития сельского хозяйства . В то время, когда население 
мира быстро растет и  глобальное изменение климата 
усиливается, необходимость государств иметь эффек-
тивный сельскохозяйственный сектор становится все 
более значимой . Эффективный сельскохозяйственный 
сектор означает, что экономика может достичь более 
высокого уровня сельскохозяйственного производства 

с  меньшими ресурсами . В  этом смысле в  международ-
ной практике низкая или высокая производительность 
сельскохозяйственного производства в разных странах 
с одинаковыми природными и экономическими услови-
ями показывает, насколько эффективна аграрная поли-
тика этих стран .

В результате применения научно-технических инно-
ваций в  сельскохозяйственном секторе, будет решена 
проблема минимизации затрат и  максимизации дохо-
дов .

Для обеспечения динамичного развития аграрного 
сектора создана правовая социально-экономическая 
база . Местные фермерские хозяйства, сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы, семейные 
фермы открыли широкие возможности для полного 
и эффективного использования существующего природ-
но-экономического потенциала .

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, 
подписанным 24 ноября 2003 года «О мерах по ускоре-
нию социально-экономического развития в  Азербайд-
жанской Республике», в стране была внедрена новая мо-
дель развития аграрного сектора . Принятая 11 февраля 
2004  года «Государственная программа социально-э-
кономического развития регионов Азербайджанской 

INNOVATIVE DEVELOPMENT  
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Summary. Currently, one of the main directions of the economic policy of 
the Azerbaijan government is to accelerate the transition to an innovative 
economy, the use of advanced technologies and the implementation of 
regional programs. In the article was discussed the process of changing 
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the positive results of flexible decisions made during the period of 
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Республики (2004–2008)», которая являлась логическим 
продолжением этого указа, призывала к  радикальным 
изменениям в  аграрном секторе и  предприниматель-
стве в  сельском хозяйстве . Положительный результат 
программы способствовал принятию аналогичной про-
граммы на 2009–2013 гг . [1, 2, 3] .

Государственная программа по  надежному обеспе-
чению продовольствием населения в Азербайджанской 
Республике на  2008–2015 годы имело особое значение 
с  точки зрения обеспечения продовольственной без-
опасности в  стране . Развитие аграрного сектора, обе-
спечение продовольственной безопасности населения 
также упоминается в  качестве одного из  основных на-
правлений в  Концепции развития «Азербайджан 2020: 
взгляд в будущее» .[5] Для полного продовольственного 
обеспечения населения страны была увеличена пло-
щадь под зерновыми культурами до  900  тыс . га и  уда-
лось повысить производство до 2 .8 млн . тонн . В резуль-
тате этих программ также повысилось промышленное 
производство мяса до 340  000 тонн, молока и молочных 
продуктов –2,4 млн . тонн, мяса птиц — 80000 тонн и яиц 
1,3 млрд . единиц . В стране производится 1,72 млн . тонн 
овощей и  бахчевых культур, 1,12  млн . тонн картофеля 
и  800  000  тонн фруктов . Так  же увеличилась площадь 
под масличными культурами до  135  000 га, а  сахар-
ной свеклы до  20  000 га ., производство комбикормов 
до 2 млн . тонн в год с общей площадью 500  000 га кор-
мовых культур . [15]

Сельское хозяйство Азербайджана обладает очень 
сильным потенциалом . Проведенные успешные рефор-
мы открыли широкие возможности для дальнейшего 
развития частного сектора в сельскохозяйственной сфе-
ре .

Оценивая роль аграрного сектора в экономике стра-
ны, становится ясно, насколько необходимы реформы 
в этом секторе . Аграрный сектор является в первую оче-
редь основным источником сырья для промышленных 
предприятий, обеспечивает значительную часть потре-
бительских товаров страны, решает проблему занято-
сти, увеличивает приток иностранной валюты в  страну 
и,  наконец, играет роль гаранта продовольственной 
и экономической безопасности .

Полный период аграрных реформ в  Азербайджане 
включает экономический рост на основе ВВП, динамику 
экономического роста за последнее десятилетие, долю 
аграрного сектора в этой динамике, динамику аграрного 
сектора в последнее десятилетие, а также долю аграрно-
го сектора в инновационном развитии экономики .

Современное экономическое и социальное развитие 
основано на активизации инновационной деятельности 

и широком использовании инновационных технологий, 
продуктов и услуг . В настоящее время 70% роста миро-
вого ВВП приходится на  новые знания, направленные 
на создание и управление инновационными технологи-
ями .

Предварительный анализ показал, что инновации 
в аграрном секторе создают следующие преимущества: 
экономические, социальные, экологические, техниче-
ские, технологические, торговые, бюджетные и  т . д . Эти 
преимущества, в свою очередь, формируют рост интен-
сивного развития в аграрном секторе . Темпы роста (от-
носительные темпы роста) аграрного сектора определя-
ются по следующей формуле: [11]

  (1)

Здесь
Yt — национальный доход в  аграрном секторе в  t 

году;
Yt–1 — прошлогодний национальный доход в  аграр-

ном секторе по сравнению с годом t;
ΔYt — Темпы развития аграрного сектора .

Темпы экономического развития аграрного секто-
ра складываются из  двух составляющих: экстенсивного 
и интенсивного типа развития .

  (2)

Применение новых технологий, результаты научных 
и  инновационных исследований оказывают влияние 
на  темпы интенсивного развития аграрного сектора 
[8,10] .

Идеи Шумпетера, основателя теории инноваций, 
широко используются при формировании и  примене-
нии инновационных процессов в  сельском хозяйстве . 
По  мнению Шумпетера, инновационные изменения 
в производстве и продаже товаров (услуг) являются клю-
чевым показателем развития [8] .

Инновации означают новые научно-технические 
идеи, новые продукты, новые технологии, новые про-
изводственные процессы, открытие новых рынков . 
Инновации могут нарушить баланс, который приведет 
к  изменениям в  системе цен, затрат и  доходов . В  ре-
зультате оборот нерентабельных продуктов прекраща-
ется и практически полностью исключается, и стимули-
руется инновационный механизм, который постоянно 
поддерживает рыночный процесс . «Инновационная 
экономика (экономика знаний, интеллектуальная эко-
номика) — это тип экономики, основанный на  потоке 
инноваций, постоянном совершенствовании техноло-
гий, производстве и  экспорте высокотехнологичных 
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продуктов и  технологий с  высокой добавленной сто-
имостью . Главная особенность концепции Шумпетера 
заключается в том, что она ориентирована на «челове-
ческий фактор» [8] .

Применение новых технологий и инноваций в аграр-
ном секторе оказывает непосредственное влияние 
на темпы интенсивного развития и увеличивает его зна-
чение .

Одним из основных компонентов научной страте-
гии по  обеспечению инновационного агроэкономи-
ческого роста в  Азербайджане является внедрение 
результатов новых инновационных научных исследо-
ваний, направленных на  повышение качества сель-
скохозяйственных культур наряду с  увеличением 
объема и продуктивности за счет применения новых 
эффективных сельскохозяйственных технологий . 
В  результате этих исследований было выявлено, что 
увеличение доли генетически чистых (или генетиче-
ски очищенных) сортов в  общем объеме производ-
ства, оказывает существенное влияние на  производ-
ство качественных продуктов и  продовольственную 
безопасность . Следует отметить, что в последнее вре-
мя одним из  основных направлений аграрной поли-
тики является экологизация сельского хозяйства . Это 
связано с растущим спросом на экологически чистые 
продукты питания, выращенные без применения ми-
неральных удобрений и  пестицидов . В  связи с  этим 
следует провести исследования для формирования 
системы, обеспечивающей производство высокока-
чественных, экологически чистых продуктов из сель-
скохозяйственных культур и  следует рассмотреть 
применение информационных технологий и  совре-
менных инновационных методов отбора проб для 
этих исследований .

Участие системы в разработке научных основ аграр-
ной экономики посредством анализа полученных дан-
ных, определения будущей стратегии в аграрной сфере 
и обеспечения информационной поддержки работы ме-
ханизмов принятия решений играет важную роль .

Правильный выбор пахотных земель, рациональное 
использование поливной воды, влияние нехватки воды, 
регулирование органических и  минеральных удобре-
ний, вносимых в  почву в  соответствии со  стандартами, 
определение качества почвы и т . д . играют важную роль 
в развитии аграрного сектора .

По данным экономических и социальных центров, из-
учающих опыт сельскохозяйственного сектора в мире, 1 
га плодородных земель должен обеспечивать семью, со-
стоящую из 4–5 человек . При таких показателях 1 милли-
он гектаров земли может обеспечить продовольствием 

4–5 миллионов человек . Это означает, что все земель-
ные ресурсы должны быть использованы для обеспече-
ния полной продовольственной безопасности . Прежде 
всего, учитывая, что в  стране приблизительно 0,195 га 
пахотных земель и 0,53 га сельскохозяйственных угодий 
на душу населения, для большей эффективности пахот-
ных земель их использование для других целей должно 
быть запрещено . Наряду с этим необходимо предотвра-
тить опустынивание, эрозию и засоление существующих 
земель .

В то же время, непригодные земли должны быть вос-
становлены . Но следует также учитывать, что восстанов-
ление этих территорий займет много времени и  боль-
ших денег .

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному 
следует отметить, что для более успешной инновацион-
ной реформы в сельскохозяйственном секторе целесоо-
бразно соблюдение ряда нижеследующих мер:

Отдать предпочтение эффективным инновационным 
методам, используемым при выращивании основных 
продовольственных культур, включенных в  потреби-
тельскую корзину .

Обобщить теоретические и  экономические концеп-
ции для восстановления плодородия почв, которое 
играет ключевую роль в повышении урожайности сель-
скохозяйственных культур

Использовать различные базы данных для состав-
ления экономических счетов, информации о стоимости 
и количестве рабочей силы в аграрном секторе, структу-
ре сельского населения их миграции

Изучить стоимости рабочей силы, структуры пред-
принимательства, экономических и  других характери-
стик, экономической активности населения и других по-
казателей в зависимости от социально-экономического 
положения домохозяйств при проведении наблюдений 
за занятостью в сельском хозяйстве;

Использовать более эффективные модели для оцен-
ки зависимости факторов окружающей среды от  роста 
и продуктивности сельскохозяйственной продукции,

Повысить внимание к определению устойчивого раз-
вития в сельских районах путем сбора необходимой ста-
тистики (социальной, демографической, экономической 
и т . д .)

Применить совершенные противоэрозионные меры 
на  уровне современных требований для эффективного 
землепользования;
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Обобщить мировой опыт исследований в  области 
сельского хозяйства с целью повышения эффективности 
исследований сельскохозяйственных культур, провести 
конкретные анализы с  учетом особенностей развития 
страны в области сельского хозяйства;

Создать новую инновационную модель аграрно-
го экономического развития в  Азербайджане с  учетом 
специфики аграрного сектора и составляющей социаль-
но-экономического развития, обобщить результаты, по-
лученные исследователями зарубежных стран .
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Аннотация. В данной статье раскрывается основная суть информационной 
системы «Честный ЗНАК», а именно поясняется главная задача данной раз-
работки, перечисляются её преимущества и  возможности. Представлена 
также статистика результатов внедрения системы маркировки по  отдель-
ным категориям товаров, подлежащих обязательной маркировке. Также 
обозначены особенности элементов ГИС МТ «Честный ЗНАК», и  выделены 
те товары, в отношении которых нужно ввести обязательную маркировку.

Ключевые слова: обязательная маркировка товаров, цифровизация, еди-
ная система сплошной маркировки и прослеживаемости товаров «Честный 
ЗНАК», преимущества ГИС МТ, Евразийский экономический союз, код това-
ра, электронный документооборот.

Мишустиным Михаилом Владимировичем 6 фев-
раля 2021  года была утверждена Стратегия, 
которая направлена на  целенаправленную 

борьбу с  нелегальным оборотом промышленной про-
дукции на  территории Российской Федерации . Данный 
документ включает перечень тех мер, которые необхо-
димо реализовать до 2025 года . Что касается обязатель-
ной маркировки товаров средствами идентификации, 
то Стратегия включает такие меры, как:

1 . 1 . Дальнейшее развитие и усовершенствование го-
сударственной информационной системы про-
слеживаемости товаров на всех этапах движения 

[2];
2 . 2 . Постепенное введение системы обязательной 

маркировки как на территории РФ, так и на уров-
не государств — членов Евразийского экономи-
ческого союза (далее — ЕАЭС);

3 . 3 . Увеличение списка маркируемой продукции 
на категории тех товаров, которые подлежат обя-

зательной маркировке средствами идентифика-
ции .

В  декабре 2017  года Президент России одобрил со-
здание единой системы сплошной маркировки и  про-
слеживаемости товаров . Оператором системы распо-
ряжением Правительства РФ назначен центр развития 
перспективных технологий (далее — ООО «Оператор — 
ЦРПТ»), а  координатором работы по  введению марки-
ровки в России определено Минпромторг России .

Доля незаконного оборота товаров на  территории 
РФ крайне высока . Данная проблема наглядно изобра-
жена на диаграмме 1 .

Чтобы обезопасить покупателей от такой продукции, 
в России в 2018 году была создана единая национальная 
система цифровой маркировки и  прослеживаемости 
товаров «Честный ЗНАК» . Главная задача данной разра-

EFFICIENCY AND SPECIFICS OF THE USE 
OF GIS MT “HONEST SIGN” IN THE FIGHT 
AGAINST ILLEGAL TURNOVER OF GOODS

E. Yurmanova 
K. Bespalova 

Summary. This article reveals the main essence of the information system 
“Honest Sign”, namely, explains the main task of this development, 
lists its advantages and opportunities. Statistics on the results of the 
implementation of the labeling system for certain categories of goods 
subject to mandatory labeling are also presented. The features of the 
elements of the GIS MT “Honest SIGN” are also indicated, and those 
products for which it is necessary to introduce mandatory labeling are 
highlighted.

Keywords: mandatory labeling of goods, digitalization, unified system of 
continuous labeling and traceability of goods “Honest MARK”, advantages 
of GIS MT, Eurasian Economic Union, product code, electronic document 
management.
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Таблица 1 . Обязательная маркировка товаров

Товары, в отношении которых 
необходимо ввести обязатель-
ную маркировку

Причина, по которой необходимо введение такой меры

1. Наполнители матрасов, 
содержащие полибромированные 
дифениловые эфиры (ПБДЭ)

ПБДЭ, являясь летучим соединением, могут попадать в организм человека через дыхательную 
систему и нанести вред щитовидной железе, мозговым тканям и репродуктивной половой 
системе.

2. Ручные и автоматические 
освежители воздуха

Содержат такие опасные химические вещества, как эфиры этиленгликоля 
и парадинхлорбензола. При частом использовании освежителей в помещениях, которые плохо 
проветриваются или вовсе являются закрытыми, есть риски попадания вышеперечисленных 
веществ в организм человека через дыхательную систему с последующим поражением 
жизненно важных органов.

3. Косметические средства по уходу 
за телом

Каждая женщина, которая привыкла ежедневно наносить по 10 кремов на свою кожу, даже 
не задумывается о том, какой вред она наносит своему организму. Ведь далеко не все вещества 
прописываются в составе косметических средств.
Например, парабены, которые встречаются практически во всех косметических средствах, 
могут привести к раку молочных желез. Тот же бензил пероксид, который помогает бороться 
с черными точками, также при чрезмерном нанесении на кожу может вызвать усугубление 
опухоли в сторону её роста.

4. Антиперспиранты различного 
типа

К сожалению, пока ещё нет абсолютной уверенности в том, что вещества, содержащиеся 
в данной продукции, совершенно безвредны. Многие учёные до конца не могут понять 
могут ли антиперспиранты нанести вред здоровью и жизни человека. Но для того, чтобы 
потребитель, который приобретает товар, был уверен в безопасности веществ, входящих 
в состав продукции, необходимо нанести обязательную маркировку. Потребитель с помощью 
приложения получит информацию о товаре, где самым ключевым моментом будет 
производитель и состав с процентным содержанием веществ.

5. Сотовые и мобильные телефоны

Всем известно влияние телефонов на организм человека. Не раз слышали о том, что 
радиочастотные волны плохо сказываются как на общем самочувствии человека, так 
и отрицательно влияют на функции некоторых органов, приводя к различным расстройствам 
со стороны нервной и репродуктивной систем. Такие устройства содержат опасные вещества, 
а именно ртуть, кадмий и мышьяк. В свою очередь, вещества могут вызвать рак, различные 
кожные заболевания и дисфункции со стороны иммунитета.

6. Ноутбуки, планшеты, 
персональные компьютеры

Экраны и системные блоки товаров данной категории опасны электромагнитным излучением. 
Такого рода излучение в основном воздействует на сердечно — сосудистую систему, 
мозговую активность и зрение. В обязательной маркировке должна быть обязательно указана 
приблизительная степень излучения.

7. Ультрафиолетовые 
и инфракрасные обогреватели

Одни учёные говорят о пользе двух названных обогревателей, другие больше склоняются 
к вреду от использования. Дело в том, что чрезмерное использование любого обогревателя 
может нанести существенный вред организму. Электромагнитные волны могут вызвать 
заболевания со стороны зрения, кожи, мышц и даже кровеносной системы.

8. Посуда с антипригарным 
покрытием

Когда во время приготовления еды необходимо прибавить газ, та же сковорода начинает 
выделять в окружающую среду крайне токсичный газ. Человек, вдыхая его, повреждает тем 
самым органы дыхания и все обменные процессы в организме.

9. Аэрозоли для борьбы 
с насекомыми

Всем хорошо известно, что при распылении специальных веществ для борьбы с насекомыми 
никто не должен оставаться в помещении. Вся проблема в том, что многие не соблюдают 
требования, которые прописаны на этикетках товаров, поэтому вещества, содержащиеся 
в данных спреях, наносят достаточно большой ущерб организму в целом. Инсектициды 
способны за достаточно короткое время вызвать неврологические нарушения как у детей, так 
и у взрослого человека.

10. Контейнеры для 
консервированных продуктов, 
содержащих бисфенолы

Специальные консервные банки для продуктов содержит такого рода опасное химическое 
вещество, как бисфенол. Опасен он для людей, которые склонны к диабету и заболеваниям 
сердечно — сосудистой системы. Многие производители давно не используют данное 
вещество в производстве контейнеров для хранения консервированных продуктов. Но сама 
проблема в том, что не известно несут ли полную безопасность те вещества, которые заменили 
бисфенол.
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бизнес . В  соответствии с  реальными объемами рынка, 
которые зафиксировала система маркировки, было при-
нято решение о  дальнейшем расширении и  развитии 
перечня маркируемой продукции . В  первую очередь 
акцент делался на  товары, которые наиболее чувстви-
тельны к незаконному обороту . Сам проект развивался 
достаточно ускоренными темпами, и уже сейчас можно 
сказать о том, что маркируется значительный перечень 
товаров широкого потребительского спроса .

В  настоящее время виден положительный эффект, 
который показывает данный проект посредством влия-
ния на экономическую, социальную сферу жизни наше-
го государства . Удалось выявить работу так называемых 
«Черных фармацевтов», которые в Московском регионе 
осуществляли реализацию льготных препаратов для те-
рапии ВИЧ и  онкологических заболеваний, предназна-
ченные для льготных пациентов и  должны были выда-
ваться в других регионах РФ .

По  табачной продукции также был зафиксирован 
значительный эффект, который говорит о  том, что 
в  системе зарегистрировались новые производители 
порядка 10-ти компаний, ранее не  подававшие соот-
ветствующие сведения о  товарах в  ведомства . Речь 
идёт о  тех компаниях, которые долгое время находи-
лись в  тени . По  исследованиям экспертных организа-
ций доля нелегальной продукции на  табачном рынке 
в 2020 году снизилась до 10,5% . В 2019 году такой по-
казатель составлял 16% . За  достаточно долголетний 
период впервые наблюдается снижение темпов роста 
незаконного оборота табачной продукции в  части си-
гарет и папирос .

Участники товаропотока вводят в оборот значитель-
ные количества обувных товаров, маркируя их, отобра-
жая все необходимые действия в системе . Первоначаль-
но эксперты оценивали объем рынка обуви в  450  млн . 
пар . Однако с начала 2020 года в оборот уже было вве-
дено более 1 млрд . единиц обувной продукции, включая 
остатки . И в ближайшее время, осуществляя мониторинг 
по данному направлению, мы, как участники оборота то-
варов, сможем оценить реальные объемы обувной про-
дукции в РФ .

Конечно  же, в  части эффекта для государства — это 
противодействие незаконному обороту, а  также увели-
чение собираемости соответствующих обязательных 
налогов, таможенных платежей, возможность повысить 
эффективность доверяющих организаций, контроль-
но-надзорных ведомств в  части повышения эффектив-
ности работы сотрудников и  упрощения их деятельно-
сти, потому что на каждую единицу продукции, которая 
подлежит обязательной маркировке, наносится соот-
ветствующее средство идентификации . Весь жизненный 

путь товара прослеживается, и все сведения о нём нахо-
дятся в информационной системе .

Дополнительно установлено то, что участники обо-
рота, являющиеся производителями продукции, могут 
получать информацию о своей продукции, которая нахо-
дится в обороте . Данная возможность закреплена в По-
становлении Правительства от 31 декабря 2019 № 1955 
[1] . Помимо данных, переданных участником в систему, 
помимо общедоступных сведений, производитель мо-
жет получат информацию о  своем товаре в  части его 
количества и  владельца . Данный вопрос в  настоящее 
время прорабатывается Минпромторгом России со-
вместно с  бизнес-сообществом . Согласовываются объ-
емы и  порядок предоставления этих данных для того, 
чтобы производители получали ту  информацию, кото-
рая позволит воспользоваться в рамках хозяйствующей 
деятельности данными организациями . В  настоящее 
время прорабатывается пилотный проект совместно 
с ФТС и Роспатентом по защите бренда, так называемый 
проект, с помощью которого будет понятно, как именно 
правообладатели смогут воспользоваться механизмом 
маркировки по  защите своей собственной продукции 
и прав владельцем бренда .

Для потребителей необходимо отметить, что пре-
имуществом введения системы маркировки является 
инструмент общественного контроля, который заключа-
ется в возможности защитить собственные права как по-
требителей . Граждане могут, не отходя от кассы, в самом 
магазине отсканировать с помощью приложения «Чест-
ный ЗНАК» само средство идентификации и  получить 
всю необходимую информацию о приобретаемом това-
ре . При обнаружении нарушения гражданин может по-
дать соответствующую жалобу . Сами приложение было 
скачано уже более 2,5 млн . раз . С помощью мобильного 
приложения было проверено уже более 32 млн . товаров . 
Более всего проверке подвергалась обувная продук-
ция — более 16 млн . раз . Лекарства препараты для ме-
дицинского применения проверялись более 6 млн . раз .

Сама цифровизация внедрения в  деятельность биз-
неса электронного документооборота призвана в буду-
щем сократить издержки на соответствующие процессы, 
связанные с  логистикой и  внутренним учетом, оптими-
зировать работу компаний и, конечно же, данная работа 
направлена на обеление рынка и возможность добросо-
вестным участникам рынка нарастить собственную долю 
после ухода с  него незаконопослушных конкурентов . 
То есть стоит цель избавиться от ситуаций с искажённой 
конкуренцией .

В  целом сам новый подход к  возможности просле-
живаемости продукции повышает эффективность кон-
трольно-надзорных органов и  позволяет не  усиливать 
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контрольную нагрузку на  самих предпринимателей, 
а  также предоставляет возможность действовать в  ре-
жиме онлайн, то есть в режиме реального времени с ис-
пользованием риск-ориентированного подхода .

Повышение цифровизации торговли и  экономики, 
а также цифровизации деятельности участников рынка 
и сам проект маркировки не является отдельным суще-
ствующим в инфраструктуре РФ . Он связан со многими 
другими проектами, в том числе с внедрением контроль-
но-кассовой техники .

Дальнейшее развитие столь инновационного про-
екта связан с  большой проводимой работой не  только 
контролирующих органов государственной власти и ве-
домств, но  и  предпринимательским, отраслевым и  экс-
пертным сообществом .

Сам проект не  имеет аналогов по  своему охвату 
и спектр маркируемой продукции постепенно расширя-
ется . До 2025 году планируется охватить весь перечень 
промышленной продукции . В  настоящее время прора-
батывается новая группа товаров для запуска соответ-
ствующих экспериментов . Каждый этап товарооборота 
в соответствии правилами маркировки, которые утвер-
ждаются Постановлениями Правительства, прослежива-
ется в ГИС МТ «Честный ЗНАК» — это призвано облегчить 
войну правообладателей с  недобросовестными участ-
никами рынка . Именно поэтому в настоящее время дан-
ный вопрос находится в высокой степени проработки .

Учитывая масштаб и размеры нашей страны, ключе-
вое направление по  работе не  только Минпромторга 
России, но  и  ООО  «Оператор — ЦРПТ» в  соответствии 
с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Григоренко Дмитрия Юрьевича был сформирован в ка-
ждом субъекте РФ оперативный штаб — рабочая группа 
по контролю за информацией в части введения системы 
маркировки . Хочется отметить, что в  настоящее время 
в  ГИС МТ «Честный ЗНАК» зарегистрировано порядка 
семи тысяч республиканских компаний . Между нацио-
нальными операторами России и Белоруссии организо-
ван информационный обмен, и  сейчас производители 
Республики Беларусь могут получать коды идентифика-
ции через информационную систему ГИС МТ от операто-
ра России и сразу наносить на товар .

На  еженедельной основе происходит заседание, ко-
торое проводит Минпромторг РФ при участии ООО «Опе-
ратор — ЦРПТ», а также руководителей и членов данных 
рабочих субъектов РФ, где заслушиваются ситуации о го-
товности участников оборота товаров, подлежащих мар-
кировке к  введению новых требований . Заслушиваются 
также основные вопросы и разбираются кейсы, с которы-
ми сталкиваются регионы в своей деятельности по повы-

шению информированности бизнес-сообщества в  субъ-
ектах, также рассматриваются возникающие вопросы, 
которые задают представители бизнеса, транслируя через 
соответствующие ведомства . Дополнительно проводятся 
серии вебинаров, обучающих семинаров посредством 
видео — конференций со всеми субъектами РФ и со всеми 
представителями бизнес-сообществ, которые ведут свою 
деятельность на  территории всего государства . Инфор-
мация направляется в субъекты РФ, а также размещается 
на официальном сайте оператора системы маркировки .

Данная система маркировки в  РФ в  действительно-
сти самая уникальная в мире не только с точки зрения 
покрытия, но  и  с  точки зрения возможностей . Система 
маркировки сама по  себе не  является чем-то, что по-
бедит нелегальную торговлю, но  она является тем, что 
поможет — это инструмент, который поможет выделять 
и разделять четко легально это или нет .

Любое перемещение товара сопровождается элек-
тронным документооборотом, в  котором содержится 
информация о том, кто являлся первым собственником, 
кто купил товар, все это оформляется электронной на-
кладной, а затем прикладываются коды . Именно вся эта 
информация содержится в  одном коде . Электронный 
документооборот способствует оптимизации логисти-
ки посредством оформления электронных счет — фак-
тур и договоров . Все это дает влияние на экологические 
вещи, то  есть помогает уйти от  использования бумаги, 
предупредить и  оптимизировать производство, не  ис-
пользовав воду и электричество в больших объёмах .

Все производители, которые стараются бороться 
с  нелегальным оборотом продукции и  пытаются её за-
щитить, тратят огромное количество денежных средств 
на  то, чтобы создать свою систему контроля посред-
ством сформирования веб-сайтов .

Система маркировки фактически является тригге-
ром для развития и роста других индустрий . Например, 
разработка и использование электронных рецептов для 
врачей является очень важным прорывом в сфере меди-
цины . Врач всего лишь говорит пациенту код лекарства, 
который нужно приобрести в  аптеке . Последний идёт 
в  ближайшую аптеку, произносит код и  получает необ-
ходимые лекарства . Что немаловажно, в условиях панде-
мии производители лекарств могут в режиме реального 
времени видеть, где и какие лекарства находятся и куда 
их нужно срочно отправить или перевезти .

Помимо ГИС МТ «Честный ЗНАК» запущена более 
расширенная информационная система «Честный ЗНАК .
Гос», пользоваться которой могут только сотрудники 
государственных органов . На  данный момент с  разра-
ботанным нововведением работают сотрудники Роспо-
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требнадзора, а  уже далее оно будет использоваться 
теми службами, которые будут определены в  соответ-
ствии с Постановлениями Правительства . В информаци-
онную систему «Честный ЗНАК .Гос» можно зайти только 
по специальным доступам, поскольку она является госу-
дарственной системой, и в ней содержится информация, 
которая является строго конфиденциальной .

Но  существует и  проблемы, которые могут возник-
нуть в отношении информационных систем . Дело в том, 

что системы маркировки товаров могут быть выведены 
из строя из-за хакерских атак . В этом случае штриховые 
коды будут в силу невозможности прекращения товаро-
оборота беспрепятственно реализоваться с нелегальны-
ми товарами . В  Республике Беларусь для безопасности 
маркировки более чем двух десятков товарных групп 
используются контрольно-идентификационные знаки, 
а сами товары находятся под защитой голографических 
нанотехнологий, а  именно ноу-хау, голограммой, кото-
рая содержит скрытые изображения .
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Аннотация. В  представленной статье автором рассмотрен вопрос выбора 
применимого права при заключении внешнеэкономического договора. 
На основе правовых норм, закрепленных в статье 1210 раздела IV части 3 
Гражданского кодекса Российской Федерации, материалов судебной прак-
тики проанализированы различные варианты заключения соглашения 
о применимом праве как на стадии согласования договорных условий, так 
и впоследствии при исполнении контракта.

Ключевые слова: автономия воли, применимое право, соглашение о  при-
менимом праве, внешнеэкономический договор, международное частное 
право.

Правовое регулирование договоров занимает 
важное место не  только в  гражданском праве 
России, но и международном частном праве, что 

определено большой значимостью соглашений, заклю-
чаемых российским компаниями, индивидуальными 
предпринимателями и обычными физическими лицами 
с  иностранными контрагентами . В  области внешнеэко-
номического сотрудничества такие договорные отно-
шения охватывают различные сферы хозяйственной 
жизнедеятельности общества, начиная от обычной по-
ставки товаров и заканчивая совместными разработка-
ми в научно-технической сфере, реализацией совмест-
ных проектов в сфере строительства и т . д . Вместе с тем 
следует отметить, что с  каждым годом границы такого 
международного взаимодействия постоянно расширя-
ются .

Практической реализацией подобной совместной 
работы российских хозяйствующих субъектов и  ино-
странных партнеров является заключение внешнеэко-
номических договоров . В научный трудах и на практике 
можно встретить также такие понятия, как: «междуна-
родный контракт», «внешнеэкономический контракт», 
«международный коммерческий контракт» .

Немаловажное значение при заключении договоров 
с  иностранными контрагентами приобретает условие 
о применимом праве, которое будет использовано для 
регулирования возникающих между субъектами граж-
данско-правовых отношений .

Согласно статье  1186 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ) право, подлежа-
щее применению к  гражданско-правовым отношени-
ям с участием иностранных граждан или иностранных 
юридических лиц либо гражданско-правовым отноше-
ниям, осложненным иным иностранным элементом, 
в том числе в случаях, когда объект гражданских прав 
находится за  границей, определяется на  основании 
международных договоров РФ, настоящего Кодекса, 
других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признава-
емых в РФ [1] .

В статье 1210 ГК РФ закреплено право сторон с уча-
стием иностранных контрагентов самостоятельно 
выбирать применимое право к  регулированию дого-
ворных отношений . Таким образом, речь идёт о  прак-
тической реализации автономии воли участников дого-
ворных правоотношений, осложнённых иностранным 
элементом . Приведенное положение закона следует 
рассматривать как одну из наиболее значимых колли-
зионных норм, содержащихся в  разделе IV части  3 ГК 
РФ и принятых к применению в международном част-
ном праве . Как указал Международный коммерческий 
арбитраж при Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации (далее — МКАС при ТПП) принцип ав-
тономии воли предполагает не  только допустимость 
выбора сторонами применимого права, но  также их 
возможность полностью либо частично изменить 
и прекратить ранее достигнутое соглашение о выборе 
права [2] .
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Президиум Высшего арбитражного суда РФ в  пун-
кте  6 своего информационного письма от  16  февраля 
1998 г . № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики 
разрешения споров по  делам иностранных лиц» отме-
тил, что «при разрешении спора, вытекающего из внеш-
неэкономической сделки, в  отношении которой сторо-
ны определили применимое право, арбитражный суд 
исходит из того, что стороны свободны в выборе права, 
применимого к  существу спора (принцип автономии 
воли сторон) . При этом включение в  контракт условия 
о применимом праве означает, что стороны принимают 
на себя обязательство руководствоваться в своих отно-
шениях нормами данного права» [3] .

В международном частном праве субъекты правовых 
отношений при заключении договора могут определять 
применимое право, как непосредственно при подписа-
нии договора, так и в дальнейшем при его исполнении, 
и даже на стадии претензионного или судебного разби-
рательства .

Категорию «применимое право» следует толковать 
широко, включая в  неё нормы национального права, 
нормы международного права, нормы международ-
ных договоров, а также в определенных случаях общие 
принципы права, обычаи и  обыкновения международ-
ной торговли [4] . Но  согласно положениям ГК РФ, воз-
можность выбора применимого право принадлежит 
сторонам внешнеэкономического договора . Это может 
быть материальное право одного из  участников дого-
ворных отношений, которое прямо закреплено в тексте 
международного контракта (например, правом, регули-
рующим настоящий контракт, является материальное 
право РФ, материальное право Республики Беларусь; 
договор регулируется законодательством Федератив-
ной Республики Германия и т . д .), либо сторонами пред-
усматривается альтернативный способ выбора приме-
нимого права путем указания в качестве такового права 
государства стороны, которая при возникновении спора 
в будущем выступит истцом либо ответчиком (например, 
правом, регулирующим настоящий контракт, является 
материальное право страны истца) . В  качестве приме-
нимого права участники внешнеэкономического кон-
тракта могут выбрать нейтральное право, то есть право 
третьей стороны- любого иностранного государства, 
не связанного со стороной договора (например, россий-
ская и  немецкая компании при заключении договора 
в  качестве применимого права выбрали материальное 
право Франции) . Допускается использование сторонами 
внешнеэкономического контракта в качестве примени-
мого права также положений международных догово-
ров, неформальных сводов правил, обычаев междуна-
родной торговли (например, Правила Международной 
торговой палаты для использования национальных 
и международных торговых терминов ИНКОТЕРМС 2020 

(INCOTERMS2020), Принципы международных коммер-
ческих договоров (Принципы УНИДРУА), Конвенция 
о праве, применимом к международной купле-продаже 
товаров и т . д .) . Позволим заметить, что международным 
торговым обычаям придают весьма большое значение 
при регулировании договорных отношений во внешне-
экономической деятельности . Необходимо отметить, что 
ВС РФ в своем Постановлении от 09 .07 .2019 № 24 «О при-
менении норм международного частного права судами 
Российской Федерации» четко указал, что так называе-
мые источники мягкого права могут быть использова-
ны в  качестве применимого права для регулирования 
договорных отношений, только при условии наличия 
прямо выраженного соглашения сторон [5] . Вместе с тем 
в  практической деятельности компаний можно встре-
тить и обратную ситуацию, когда стороны внешнеэконо-
мического контракта непосредственно при его заклю-
чении закрепляют неприменение норм международных 
договоров, международных торговых обычаев и т . п . для 
регулирования их договорных взаимоотношений (на-
пример, в тексте внешнеэкономического договора воз-
можно встретить следующую формулировку: настоящий 
договор не регулируется нормами Конвенции ООН о до-
говорах международной купли-продажи товаров, при-
менение которой настоящим прямо исключается) . При 
этом свобода выбора применимого права никоим обра-
зом не связана с конкретными способами рассмотрения 
договорных споров, возникающих в процессе заключе-
ния или исполнения внешнеэкономических договоров . 
Такие споры могут рассматриваться как государствен-
ными судебными органами (арбитражными, хозяйствен-
ными и  т . п . судами), так и  негосударственными судами 
(третейским судом, международным коммерческим ар-
битражным судом при Торгово-промышленной палате 
соответствующего государства и т . д .) .

Согласно пункту 2 статьи 1210 ГК РФ соглашение сто-
рон о  выборе применимого права должно быть прямо 
выражено или вытекать из  условий или совокупности 
обстоятельств дела [6] . В соответствии с пунктом 27 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 09 .07 .2019 
№ 24 «О  применении норм международного частного 
права судами РФ» в  соглашении о  применимом праве 
стороны вправе использовать любые термины и  фор-
мулировки, указывающие на выбор ими того или иного 
права (например, указание на  применение права, за-
конодательства, законов, нормативных актов или норм 
определенной страны) .

Устанавливая наличие воли сторон, направленной 
на  выбор применимого права, суд вправе констатиро-
вать существование подразумеваемого соглашения 
о применимом праве, в частности, в случае, если сторо-
ны в тексте договора ссылались на отдельные граждан-
ско-правовые нормы определенной страны либо если 
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стороны при обосновании своих требований и возраже-
ний (например, в исковом заявлении и отзыве на него) 
ссылаются на одно и то же применимое право [7] .

В разделе IV части 3 ГК РФ, содержащей нормы меж-
дународного частного права, отсутствуют специальные 
требования к  форме соглашения сторонами внешнеэ-
кономического договора о  применимом праве . В  свя-
зи с  чем, оно может быть включено в  качестве одного 
из  условий в  текст международного контракта . Сторо-
ны внешнеэкономического договора могут подписать 
отдельный документ, в  котором указать применимое 
право к их гражданским взаимоотношениям . В судебных 
решениях МКАС при ТПП РФ соглашения о применимом 
праве признавались совершенными в надлежащей фор-
ме в результате обмена письмами, сообщениями по те-
летайпу, телеграфу либо с использованием иных средств 
электросвязи, обеспечивающих фиксацию подобного 
соглашения . Считаются они заключенными и тогда, ког-
да в договоре или корреспонденции сторон, на основа-
нии которой договор признается заключенным, имеется 
ссылка на документ, содержащий условие о праве, под-
лежащем применению [8] . Необходимо отметить, что за-
ключение сторонами внешнеэкономического договора 
соглашения о применимом праве не является самостоя-
тельной сделкой с точки зрения гражданского права .

Пункт  3 статьи  1210 Гражданского кодекса РФ по-
зволяет на  законодательном уровне сторонам внеш-
неэкономического контракта разрешить вопрос о  под-
лежащем применению праве и  после его заключения . 
Хозяйствующие субъекты могут выбирать или изменять 
ранее выбранное применимое право после заключения 
договора . Подобный выбор участников договорных от-
ношений будет иметь обратную силу и  будет считаться 
действительным с даты заключения контракта .

Однако следует отметить, что в отечественной судеб-
ной и  арбитражной практике прочно утвердился под-
ход, в соответствии с которым совокупность положений 
ст . 1210 ГК РФ, как то: п . 1 (признающий выбор права как 
при заключении договора, так и в последующем) и п . 2 . 
(признающий как прямо выраженные соглашения, так 
и  определённо вытекающие из  условий договора либо 
совокупности обстоятельств дела), допускает изменение 
соглашения о применимом праве, совершенного в пись-
менной форме (например, в  качестве условия догово-
ра), последующим соглашением не в той же письменной 
форме (например, посредством заявление в ходе судеб-
ного или арбитражного процесса) [9] .

В соответствии с пунктом 4 статьи 1210 ГК РФ сторо-
нами внешнеэкономического договора могут выбрать 
право, подлежащее применению как в целом к контрак-
ту, так и к отдельным его частям . Например, в договоре 

могут содержаться следующие условия: правом, регу-
лирующим настоящий контракт, является материальное 
право РФ; вопросы ответственности за  неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по  кон-
тракту регулируется материальным правом Республики 
Беларусь . Таким образом, в зависимости от вида спорно-
го правоотношения между участниками внешнеэконо-
мического договора компетентным органом (судом) бу-
дет применяться либо право РФ, либо право Республики 
Беларусь . Подобный выбор сторон договора, осложнен-
ного иностранным элементом, следует считать допустим 
только при условии, что применение права разных го-
сударств к  отдельным частям внешнеэкономического 
контракта не  приведет к  признанию самого договора 
или отдельных его частей недействительными . Полага-
ем, что на практике реализация названной нормы может 
вызвать определенные затруднения, так как правовое 
регулирование договорных отношений нормами права 
разных стран может привести к возникновению проти-
воречий между сторонами при толковании договора, 
при определении прав и обязанностей сторон, при рас-
смотрении возникающих претензий и т . д . В тех случаях, 
когда споры, возникшие между сторонами внешнеэко-
номического контракта, разрешаются в судебном поряд-
ке, суду, прежде всего, необходимо выяснить действи-
тельные намерения участников договорных отношений 
по вопросу применимого права . При наличии таких не-
преодолимых противоречий суд признает соглашение 
сторон о  выборе применимого права неисполнимым 
и определяет договорный статут на основе коллизион-
ных норм, применимых при отсутствии соглашения сто-
рон о выборе права [10] .

В  соответствии с  пунктом  5 статьи  1210 ГК РФ если 
в  момент выбора сторонами договора, подлежащего 
применению права все касающиеся существа отноше-
ний сторон обстоятельства связаны только с одной стра-
ной, выбор сторонами права другой страны не  может 
затрагивать действие императивных норм права той 
страны, с  которой связаны все касающиеся существа 
отношений сторон обстоятельства [11] . Указанное поло-
жение должно учитываться сторонами внешнеэкономи-
ческого договора при определении применимого права . 
Например, согласно пункту 2 статьи 1213 ГК РФ применя-
ется российское право к договорам в отношении недви-
жимого имущества, включая земельные участки, участ-
ник недр и т . д .

Автономия воли участников частноправовых отно-
шений, осложненных иностранным элементом, которая 
позволяет им выбрать применимое право с целью регу-
лирования взаимоотношений, нашла широкое распро-
странение в  коллизионном праве многих государств . 
Например, согласно статье  1112 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан договор регулируется правом 
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страны, определенным соглашением сторон, если иное 
не предусмотрено законодательными актами Республи-
ки Казахстан [12] . По аналогии с ГК РФ Гражданский ко-
декс Республики Казахстан содержит похожие по своему 
содержанию нормы, определяющие выбор применимо-
го права сторонами внешнеэкономического договора . 
Выбор применимого права может быть осуществлен 
участниками внешнеэкономического контракта как при 
заключении договора, так и  при его исполнении в  по-
следующем . Также стороны договора, осложнённого 
иностранным элементом, имеют возможность выбрать 
применимое право, как для договора в целом, так и для 
отдельных частей . Как указал в своем интервью профес-
сор Сулейманов М .К . «в соответствии с п . 2 ст . 44 Закона 
РК от 8 апреля 2016 года «Об арбитраже» при отсутствии 
соглашения сторон о  применимом праве арбитраж 
определяет применимое право в соответствии с колли-
зионными нормами, которые он сочтет в данном случае 
применимыми» [13] .

В некоторых государствах допускается ограничение 
автономии воли при выборе сторонами применимо-
го права . Как указывает Стригунова Д .П . «в праве США 
ограниченная автономия воли получила закрепле-
ние во  Втором своде коллизионного права 1971 г . (The 
Second Restatement on the Conflict of Laws), а также Еди-
нообразном торговом кодексе США 1962 г . Restatement 
1971 г . хотя и  не  является источником права, однако 
обладает значительным авторитетом и  на  него имеют-
ся ссылки в целом ряде судебных решений, выносимых 
в США . В соответствии с указанными документами выбор 

права сторонами договора возможен, но только такого, 
которое связано с договором» [14] .

Автономия воли представляет собой способность 
участников свободно формировать свое волеизъявле-
ние при заключении внешнеэкономического договора, 
в  том числе и  при определении применимого права . 
Стороны внешнеэкономического контракта не  обяза-
ны согласовывать применимое право . При отсутствии 
соглашения участников договора, осложненного ино-
странным элементом, применимое право будет опреде-
ляться на основе коллизионных норм . Указанный вывод 
подтверждается и примером из судебной практики . Так 
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в  сво-
ем постановлении от  25 .02 .2021 г . № 20АП-7350/2020 
по  делу № А54–9783/2017 указал, что отсутствие воле-
изъявления сторон в  отношении применимого права 
означает, что его определяет суд компетентный рассма-
тривать данный спор, руководствуясь при этом приме-
нимыми коллизионными нормами международного или 
национального права [15] . Однако полагаем, что опреде-
ление применимого права непосредственно сторонами 
внешнеэкономического контракта позволяет наиболее 
точно определить границы должного поведения, закре-
пить права и  обязанности участников договорных от-
ношений, а также уменьшить неблагоприятные послед-
ствия при рассмотрении взаимных претензий и спорных 
ситуаций . При этом участники договорных отношений, 
осложнённых иностранным элементом, должны мак-
симально чётко и  однозначно формулировать условия 
о применимом праве .

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ. // Российская газета. 28.11.2001. № 233.
2. 2. Решение МКАС при ТПП РФ от 18.04.2017 по делу № 102/2016. [Электронный ресурс]. URL: https://gkrfkod.ru/pract/reshenie-mkas-pri-tpp-rf-ot-18042017-

po-delu-n-1022016/ (дата обращения 15.03.2021 г.).
3. 3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29 «Обзор судебно — арбитражной практики разрешения споров по делам с участием 

иностранных лиц». // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4.
4. 4. Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, 

КОНТРАКТ, 2018. 848 с.
5. 5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации». // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.
6. 6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ. // Российская газета. 28.11.2001. № 233.
7. 7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации». // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.
8. 8. Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, 

КОНТРАКТ, 2018. 848 с.
9. 9. Новикова Т.В. Правовой режим формы соглашения о применимом праве// Актуальные проблемы российского права. 2020. № 5. С. 208–215.
10. 10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации». // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.
11. 11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ. // Российская газета. 28.11.2001. № 233.
12. 12. Граждански кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от  01  июля 1999 г.  // [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_

id=1006061&doc_id2=1013880#activate_doc=2&pos=543;-108&pos2=5577;-104 (дата обращения 22.03.2021 г.).

ПРАВО

93Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



13. 13. Интервью с  профессором М.К. Сулейменовым. [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw/news/442606343.html (дата обращения 
22.03.2021 г.).

14. 14. Стригунова Д.П. О правовой природе автономии воли сторон в сфере правового регулирования международных коммерческих договоров. // Сборник 
научных статей III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России 
и за рубежом» (25 апреля 2016 года, г. Москва) / Е.А. Абросимова, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; под общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой. М.: 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Юридический факультет им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности, Юсти-
цинформ, 2016. 496 с.

15. 15. Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2021 г. № 20АП-7350/2020 по делу № А54–9783/2017. // СПС «КонсультантПлюс».

© Белова Наталья Юрьевна ( belova.natalia23@mail.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Финансовый университет при Правительстве РФ

ПРАВО

94 Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



DOI 10 .37882/2223–2974 .2021 .05 .05

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ

Богатова Ирина Александровна
Аспирант, Московский финансово-юридический 

университет
ira010187@rambler.ru

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы пра-
вовой охраны индивидуального художественного стиля. Определено, что 
действующее законодательство предоставляет правовую охрану самому 
художественному произведению как результату интеллектуальной дея-
тельности в рамках авторского права, при этом идеи и замыслы не призна-
ются правообъектными и охране не подлежат. В рамках патентного права, 
напротив, охраняется результат интеллектуальной деятельности в качестве 
идеи (изобретение). Правовая охрана индивидуального художественного 
стиля, таким образом, представляет собой частичную рецепцию патентного 
права в авторское право.

Автор приходит к  выводу, что охрана индивидуального художественного 
стиля может осуществляться через придание ему условной объективной 
формы индивидуально-стилистического описания. Рассматривая художе-
ственное произведение как продукт творческой переработки индивидуаль-
ного художественного стиля, составление индивидуального художественно-
го стиля, тем самым, воспретит рецепцию данного стиля другими авторами 
без согласия правообладателя.

Ключевые слова: индивидуальный художественный стиль, авторское право, 
патентное право, авторское произведения, права авторов, охраноспособ-
ность объектов авторского права, нарушения авторских прав художников, 
правообъектность индивидуального художественного стиля.

Произведения искусства, как объект авторского 
права, охраняется законом, его статус и права со-
здателя регулируются соответствующими поло-

жениями Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) [1] . Но на практике, художникам, музы-
кантам, архитекторам и  другим представителям твор-
ческих профессий, приходится в  суде доказывать свое 
авторство, чтобы прекратить неправомерное использо-
вание своего произведения .

Охраноспособность объектов авторского права воз-
никает в момент их создания независимо от опублико-
вания соответствующего произведения . При этом опу-
бликование, переработка, любое иное использование 
произведения без разрешения обладателя исключи-
тельного права (правообладателя) является неправо-
мерной . Тем самым формируется легальная монополия 
на использование произведения .

Наиболее распространенный способ нарушения ав-
торских прав художников заключается в непосредствен-
ном использовании произведений, чаще всего — для 
коммерческих целей, при чем в  таких случаях обыкно-
венно нарушается не  только исключительное право, 
но и неимущественные права автора . Встречаются и слу-
чаи регистрации художественных произведений в каче-
стве товарных знаков или знаков обслуживания без раз-
решения правообладателей .

Более сложным случаем с  точки зрения правовой 
охраны, является неправомерная переработка произ-
ведения . В  отличие от  патентного права на  изобрете-
ние, авторское право не  предоставляет защиты идеям 
и замыслам, поэтому доказать факт переработки можно 
только экспертным путем, при чем отнюдь не  с  абсо-
лютной достоверностью и  существенной долей субъ-
ективного суждения эксперта . Производство такой 

SOME ISSUES OF LEGAL PROTECTION  
OF AN INDIVIDUAL ARTISTIC STYLE

I. Bogatova 

Summary. This article discusses some issues of legal protection of an 
individual artistic style. It is determined that the current legislation 
provides legal protection to the work of art itself as a result of intellectual 
activity within the framework of copyright, while ideas and designs 
are not recognized as subject matter and are not subject to protection. 
In contrast, patent law protects the result of intellectual activity as an 
idea (invention). The legal protection of an individual artistic style thus 
constitutes a partial reception of patent right into copyright.

The author comes to the conclusion that the protection of an individual 
artistic style can be carried out through giving it a conditional objective 
form of an individual-stylistic description. Considering a work of art 
as a product of creative processing of an individual artistic style, the 
compilation of an individual artistic style, thereby, will prohibit the 
reception of this style by other authors without the consent of the 
copyright holder.

Keywords: individual artistic style, copyright, patent law, copyright 
works, authors ‘rights, protection of copyright objects, violation of artists’ 
copyright, legal object of individual artistic style.
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экспертизы связано с значительными затратами и орга-
низационными сложностями, поэтому для отдельных ав-
торов такая защита оказывается актуально недоступной .

Для авторов, работающих в  области кукольного ис-
кусства и  иного «хэнд-мэйда» индивидуальный худо-
жественный стиль (далее — ИХС) представляет особую 
ценность в  силу специфики данного вида творчества . 
Однако, защита ИХС сталкивается с фундаментальными 
сложностями: во-первых, авторское право, как уже от-
мечалось выше, не предоставляет охраны идеям, замыс-
лам и концепциям; во-вторых, интеллектуальное право 
не  признает правообъектность произведений, не  име-
ющих объективной материальной формы; в-третьих, 
доказательство стилистической однородности («пере-
работки стиля») возможно только путем дорогостоящей 
и субъективной экспертизы .

Изобразительное искусство, в свою очередь, включа-
ет в  себя множество различных видов, которые можно 
классифицировать как: фотоискусство, живопись, гра-
фика, декоративно-прикладное искусство дизайн, граф-
фити, каллиграфия, скульптура, архитектура и  ряд дру-
гих [2, с . 54] . Одновременно следует обратить внимание 
на то, что определения понятия живописи и скульптуры, 
современное законодательство Российской Федерации 
не содержит .

На  примере скульптуры можно наглядно понять 
существующие правовые коллизии . Авторские права 
на  скульптуру охраняются законом, но  при этом в  за-
конодательстве отсутствует определение скульптура, 
а также отсутствуют отличительные признаки одного из-
делия от другого . В результате, к скульптуре может быть 
в  полной мере отнесена мягкая игрушка с  металличе-
ским каркасом и  подставкой, которая чисто визуально 
напоминающая постамент . В свою очередь, в том случае, 
если материалом, для создания скульптуры, стал поро-
лон, то её могут причислить к мягкой игрушке .

Аналогичная ситуация, связана и с картинами . В част-
ности, если рассмотреть некоторые настенные украше-
ния, например, вышитые картины, батик, гобелены, тка-
ные картины и т . д ., то не очень понятно, к какой группе 
изделий их относить . Возникает двусмысленность: с од-
ной стороны, это текстильные изделия, которые есте-
ственно не подпадают под правовую защиту, но с другой 
это картины, а  значит, они могут и  должны охраняться 
законом как предметы изобразительного искусства .

Более того, если, например, гобелен или тканая кар-
тина изготовлена художником, то  ее принадлежность 
к произведениям искусства не вызывает сомнений, в от-
личие от  тождественного гобелена, изготовленного ав-
томатическим станком — хотя бы и в одном экземпляре . 

Но  приобретатель картины не  знает и  не  может знать 
со  всей определенностью способ изготовления произ-
ведения — в результате, приобретатель может приобре-
сти несуществующее исключительное право .

Предмет иного пробела законодательства составля-
ет регулирование технологических аспектов деятельно-
сти художника . Действительно, очень часто как техноло-
гические приемы, так и  особый художественный стиль 
составляют существенную часть произведения, делают 
возможным его появление в сущей форме, определяют 
художественное воздействие на человека . Если в обла-
сти промышленности закон охраняет изобретения, про-
мышленные образцы, полезные модели и даже ноу-хау, 
то аналогичные объекты в сфере художественного твор-
чества никак не  охраняются, хотя и  существуют объек-
тивно, а их ценность художниками не оспаривается .

Действительно, в  настоящее время художественное 
творчество становится все более технологичным, худож-
ники используют не  только вычислительную технику, 
но  и  устройства, позволяющие тиражировать идентич-
ные произведения не только живописи, но и скульптуры 
(3D-печать) . В этой связи структура правовой реальности 
художественного творчества, никак не умаляя собствен-
но творческого содержания, сближается со  структурой 
правой реальности промышленности: в  деятельности 
художника несложно выделить аналоги изобретения, 
полезной модели, промышленного образца и  ноу-хау . 
К сожалению, эти аспекты художественного творчества 
вообще не  учитываются гражданским законодатель-
ством, без всяких к тому оснований, по нашему мнению, 
умаляя объективно присущие художнику средства пра-
вовой защиты .

Спорные ситуации, могут возникать, в  результате 
описанной выше двусмысленность или двойственности 
в квалификации, тех или иных видов изделий .

В  связи с  этим, в  рамках исследования, и  непосред-
ственно в данной статей предлагается определять поня-
тия живопись и скульптура, следующим образом:

Живопись — это форма изобразительного искус-
ства или способ художественного отображения реаль-
ной действительности, сущность которого заключается 
в  создании с  помощью красок, наносимых на  конкрет-
ную поверхность живописных полотен и картин .

Скульптура — это форма изобразительного искус-
ства или способ художественного отображения реаль-
ной действительности, сущность которого заключается 
в  создании объемных трехмерных форм, выполнение 
которых осуществляется из твердых или пластичных ма-
териалов .
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Произведения, как живописи, так и  скульптуры от-
несены действующим законодательством к результатам 
интеллектуальной деятельности . В этой связи они и от-
носятся, и  признаются традиционными объектами ав-
торского права, так как, согласно ст . 1225 ГК РФ, в список 
включены, в том числе произведения науки, литературы 
и искусства . Кроме того, на основании пункта 1 ст . 1259 
ГК РФ данный перечень отнесен к объектам авторского 
права . Особенностью здесь является утверждение о том, 
что для отнесения того или иного произведения к объ-
ектам авторского права не влияет ни назначение, ни его 
достоинства, ни способы его выражения .

«Парижская конвенция по  охране промышленной 
собственности» (1883 г .) [3], служит моделью для даль-
нейшего развития данного вида охранных прав, заклю-
ченного между различными странами . Данный документ 
представляет собой универсальный международный 
договор по  охране результатов интеллектуальной дея-
тельности .

В свою очередь, первым международным договором 
по  защите авторских прав является «Бернская конвен-
ция по  охране литературных и  художественных произ-
ведений» (1886 г .) [4]; которая представляет собой свод 
правил, которыми продолжают пользоваться и поныне . 
Основной смысл конвенции заключен во взаимном при-
знании авторского права всеми странами-участницами . 
В  настоящий момент число участников конвенции уже 
составляет 164 страны, в том числе и Российская Феде-
рация

Российская Федерация активно принимает участие 
во многих международных соглашениях в качестве пол-
ноправной участницы, касающихся отношений сферы 
интеллектуальной собственности .

Для того, чтобы прийти к  достижению цели, связан-
ной с повышением эффективности правового регулиро-
вания вопросов, относящихся к  интеллектуальной соб-
ственности, считаем необходимым:

 ♦ во-первых, законодательно расширить объекты 
правовой защиты художественного творчества, 
дополнив их аналогами изобретения, полезной 
модели, промышленного образца и ноу-хау,

 ♦ во-вторых, расширить задачи Роспатента, либо 
иного государственного органа, который будет 
на  то  уполномочен и  закрепить за  ним проце-
дуру уведомительной и  добровольной государ-
ственной регистрации произведений живописи 
и  скульптуры в  качестве объектов интеллекту-
альной собственности по аналогии с программ-
ным обеспечением путем депонирования их 
образов в  реестре объектов интеллектуальной 
собственности .

В  этом случае существенным образом будет расши-
рены возможности депонированного произведения 
живописи или скульптуры, это связано с  тем, что, учи-
тываться станет не  только сам факт создания произве-
дения, но и его художественное исполнение, а также ин-
дивидуальный художественный стиль написания и  его 
отличительные черты

Всё это может стать основой для формирования но-
вой системы охраны произведений живописи и  скуль-
птуры и оказать неоценимую помощь при защите прав 
автора .

Таким образом, индивидуальный художественный 
стиль опосредует диалектическое единство творче-
ского начала личности художника и его творческий ме-
тод в  широком понимании — от  технических навыков 
до  навыков художественного отражения объективной 
и  субъективной действительности . В  этом заключается 
источник проблемы правообъектности ИХС: будучи сво-
его рода «метаформой», ИХС не  имеет конкретного ре-
ферента, не является собственно произведением, четко 
отграниченным от других произведений .

При этом, ИХС может быть скопирован иным худож-
ником, обладающим достаточными для этого техни-
ческими навыками: такой «контрафактный» ИХС будет 
неподлинным, по  сути своей — фальшивым продуктом 
отнюдь не  творческой, а  технологической деятель-
ности . Более того, примеры копирования ИХС можно 
обнаружить в  технико-математических (пока еще) экс-
периментах в  области глубокого машинного обучения 
искусственных нейронных сетей . Разумеется, понятие 
«творчество» в общепринятом смысле никак не распро-
страняется на  функционирование компьютера . Между 
тем, именно фальшивость ИХС и позволяет, в конечном 
итоге, выявить компьютерную подделку, «мимикрирую-
щую» под творчество конкретного художника .

Как следует, в  частности, из  ст .  1270 ГК РФ, объек-
том правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности является именно произведение автора, 
а не «художественная метаформа», даже если последняя 
бесспорно является продуктом творчества художника . 
Пронизывая различные произведения автора, ИХС, как 
тонкая творческая материя, очень трудно поддается 
объективации — при том, что для художников, искус-
ствоведов и  коллекционеров объективность и  художе-
ственная ценность ИХС не составляет никаких сомнений .

Таким образом, необходимым условием правообъ-
ектности ИХС является его объективация и обособление 
от иных форм, метаформ и произведений . Такая объек-
тивация осуществляется двояко, в зависимости от вида 
правоотношений, возникающих по поводу ИХС . Для от-
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ношений «имущественного» типа характерна абсолют-
ность, то есть охрана от любых притязаний любых лиц . 
Обязательственные отношения, напротив, всегда явля-
ются относительными . Иначе говоря, можно выделить 
абсолютную и  относительную правообъектность инди-
видуального художественного стиля .

В  рамках действующего гражданского законода-
тельства Российской Федерации абсолютная право-
объектность ИХС не  возникает сама по  себе, но  кон-
струируется посредством создания специального 
произведения — «индивидуально-стилистического опи-
сания» (далее -ИСО) .

Индивидуально-стилистическое описание представ-
ляет собой самостоятельное комплексное произведе-
ние, содержащее следующие существенные элементы:

 ♦ развернутое дискурсивное описание художе-
ственного метода, включающее отражение ми-
роощущения художника;

 ♦ эскизы основных элементов ИХС как метасим-
волов и  их описание («легенда») со  ссылками 
на референты, приведенные в развернутом дис-
курсивном описании («художественные пара-
формулы»);

 ♦ примеры художественной реализации основных 
элементов ИХС .

В системной взаимосвязи норм, содержащихся в п . 7 
ст . 1259 ГК РФ и п . 2 ст . 1270 ГК РФ, любое использование 
основных элементов ИХС, содержащихся в  индивиду-
ально-стилистическом описании как самостоятельном 
художественном произведении, потребует согласия (ли-
цензии, заключения лицензионного договора) с право-
обладателем ИСО, которым носитель стиля становится 
вследствие авторства ИСО .

Разумеется, создание ИСО не решает проблему пра-
вообъектности ИХС в полном объеме — для этого пред-
ставляется необходимой новация ч .  4 ГК РФ путем ее 
дополнения нормами об  ИХС как результате интеллек-
туальной деятельности . Однако, ИСО создает правовую 
основу для защиты ИХС в  судебном порядке, создавая 
легально допустимый предмет судебного спора . Одно-
временно, судебный контроль позволит актуально ис-
ключить или серьезно воспрепятствовать возможным 
случаям злоупотребления правом путем создания очень 
широких ИСО, охватывающих «все, что угодно» .

Модель правовой охраны ИХС через авторство ИСО 
создает основу для юридической защиты стиля, самосто-
ятельно выработанного художником в  рамках полной 
свободы творчества и творческого цикла . Однако, в слу-
чае создания служебных произведений и произведений 
по  авторскому заказу, по  существу — в  рамках относи-

тельного правоотношения обязательственного харак-
тера, такая схема может оказаться неприменимой или 
слишком сложной . В  случае осуществления творческой 
деятельности в  рамках обязательственных правоотно-
шений ключевым элементом «защитного щита» индиви-
дуального художественного стиля может выступать дого-
вор авторского заказа, который определяет технические 
параметры будущего произведения, характеризует жанр, 
назначение, объем, ИХС и  другие особенности творче-
ского замысла; устанавливает сроки и  форму представ-
ления работы заказчику, порядок устранения замечаний .

Вопрос о  пределах охраны ИХС является неодно-
значным с точки зрения нахождения баланса между об-
щественным и частным интересом . Действительно, если 
автор умышленно или по небрежности составит ИСО на-
столько общее, что окажется включающим в себя любые 
иные индивидуальные художественные стили, то  даль-
нейшее художественное творчество окажется невоз-
можным, что очевидным образом нарушает обществен-
ный интерес . Отсюда следует, во-первых, необходимость 
законодательного установления детальных требований 
к ИСО, а во-вторых, закрепление исключительно судеб-
ного порядка рассмотрения любых споров по  поводу 
ИХС, при этом назначение искусствоведческой экспер-
тизы должно быть обязательным . Рассматривая такой 
спор суд должен удостовериться в  надлежащем харак-
тере спорных ИСО, включая вопрос об  уникальности 
и  специфичности определяемых спорными ИСО инди-
видуальных художественных стилей .

По своей природе ИХС носит личный характер, будучи 
неразрывно связан с психической деятельностью худож-
ника . Разумеется, это не препятствует копированию ИХС, 
что приводит к появлению неподлинных произведений, 
основанных на  тонкой лжи, лицемерии и  недобросо-
вестности плагиатора стиля . В результате и само произ-
ведение приобретает несколько фальшивый характер . 
В этой связи представляется необходимым установление 
законодательного запрета на переход исключительного 
права на ИСО к другим лицам, помимо автора, а также не-
допустимость ИСО в качестве предмета договора автор-
ского заказа или служебного произведения .

Основная доктринальная сложность состоит в  том, 
что предметом ИСО, как и  договора авторского заказа 
является произведение, которое еще только предстоит 
создать, то есть на момент составления ИСО или заклю-
чения договора произведения отсутствуют, и о качестве 
и  содержании создаваемого произведения можно го-
ворить лишь с  известной долей вероятности . По  мне-
нию профессора В .А . Дозорцева, договоры на создание 
произведений (так называемые договоры заказа) можно 
условно отнести к числу авторских: при их заключении 
еще нет самого объекта авторского права — произведе-

ПРАВО

98 Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



ния, нет, поэтому и обладателя авторских прав и самого 
субъективного авторского права в целом . Такие догово-
ры являются договорами подрядного типа, специфика 
которых заключается в творческом характере выполня-
емой по договору работы [5, с . 40] .

В то же время, как справедливо отметил профессор 
А .Е . Суханов, договоры заказа в  «чистом виде» прак-
тически не  встречаются . Они предусматривают также 
и  последующее использование произведения, поэтому 
такие соглашения о  создании и  последующем исполь-
зовании произведения следует относить к числу автор-
ских [6, с . 257] .

В случае защиты ИХС, речь как раз и может идти о до-
говоре заказа в «чистом виде», при этом ИСО представ-
ляет собой декларацию автора по отношению к самому 
себе Такие декларации не  порождают и  не  изменяют 
субъективные права и обязанности, относясь к внутрип-
сихической, а  не  социальной жизни человека, однако, 
образуют юридический факт, который может иметь пра-
вовые последствия .

Таким образом, одним из  способов, защиты именно 
ИХС является включение в  состав договора авторско-
го заказа индивидуально-стилистического описания . 
На начальном этапе, до появления реальных результатов 
от действующей судебной практики данный вид заклю-
ченных договоров может иметь формальный характер .

Наиболее простой способ защиты ИХС заключается 
в  возложении на  аккредитованные организации, осу-
ществляющие коллективное управление авторскими 
правами (ст . 1242 ГК РФ) или на саморегулируемые ор-
ганизации авторов коммерческих функций в отношении 
художественных произведений . Например, заключив 
с Союзом художников договор, на то или иное авторское 
произведение, автор указывает в  договоре ключевые 
параметры своего индивидуального художественного 
стиля (ИСО), тем самым включая в орбиту защиты своего 
ИХС договорное право .

В договоре авторского заказа можно установить, что 
авторские права и ИХС сохраняются за автором, но при 
этом существует коллективная их защита уже от  лица 
«заказчика» . В  качестве заказчика могут выступать ак-
кредитованные организации по  коллективному управ-
лению правами, творческие союзы, а также иные СРО .

Для охраны своих прав автор может составить ИСО 
и  засвидетельствовать нотариально свою подпись 
на  данном документе, подтверждающем его приоритет 
на  совокупность стилистических особенностей своих 
произведений . Если рассматривать каждое произведе-
ние как творческую переработку ИХС, то стиль становит-
ся охраноспособным .

К сожалению, на практике нотариусы очень неохотно 
совершают необычные, хотя и  совершенно легальные 
нотариальные действия, например, свидетельствование 
подписи на  произвольном документе . В  таком случае 
можно воспользоваться электронной цифровой подпи-
сью (ЭЦП), которая, помимо иных сведений, сохраняет 
дату и время подписания документа, при чем достовер-
ность ЭЦП презюмируется законодательством, что фак-
тически не  позволяет оспаривать ее действительность 
без крайне существенных оснований .

Анализ, проведенный в настоящей статье, позволяет 
прийти к следующим выводам:

 ♦ Действующее законодательство предоставляет 
правовую охрану самому художественному про-
изведению как результату интеллектуальной де-
ятельности в рамках авторского права, при этом 
идеи и замыслы не признаются правообъектны-
ми и  охране не  подлежат . В  рамках патентного 
права, напротив, охраняется результат интеллек-
туальной деятельности в качестве идеи (изобре-
тение) . Правовая охрана индивидуального худо-
жественного стиля, таким образом, представляет 
собой частичную рецепцию патентного права 
в авторское право .

 ♦ Охрана индивидуального художественного сти-
ля может осуществляться через придание ему 
условной объективной формы индивидуаль-
но-стилистического описания (ИСО) . Рассматри-
вая художественное произведение как продукт 
творческой переработки индивидуального худо-
жественного стиля, составление ИСО, тем самым, 
воспретит рецепцию данного стиля другими ав-
торами без согласия правообладателя ИСО .

 ♦ Учитывая личный характер ИХС, представляется 
целесообразным законодательно запретить пе-
реход исключительного права на  ИСО, а  равно 
и признать ИСО недопустимым предметом дого-
вора авторского заказа и недопустимым служеб-
ным произведением .

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N230-ФЗ // Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, N52 (1 ч.), ст. 5496
2. 2. Большаков В.П. История и теория культуры: учеб. пособие для академического бакалавриата / Л.Ф. Новицкая, К.Ф. Завершинский, В.П. Большаков; под 

общ. ред. В.П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 289 с.

ПРАВО

99Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



3. 3. Парижская конвенция по  охране промышленной собственности» от  20  марта 1883 г., пере-смотренная в  Брюсселе 14  декабря 1900 г., в  Вашингтоне 
2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 
1979 г. (1979) [Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document/1900359 (дата обращения 31.03.2021)

4. 4. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотрен-
ная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополнен-ная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 
14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г. (1979) [Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document/1900493 
(дата обращения 31.03.2021)

5. 5. Дозорцев В.А. Авторские дела в суде: Научно-практический комментарий. М., 1985. — С. 40–42
6. 6. Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова: В 2 т. Т. 2. М.: БЕК, 1994. — С. 257.

© Богатова Ирина Александровна ( ira010187@rambler.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский финансово-юридический университет

ПРАВО

100 Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



DOI 10 .37882/2223–2974 .2021 .05 .07

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ  
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН В ЧАСТИ  

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Власова Наталья Викторовна

Аспирант, Тольяттинский государственный 
университет, г. Тольятти

vlasovanatalya@list.ru

Аннотация. В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов Феде-
ральным законом от  01.12.2014 № 419-ФЗ в  ряд законодательных актов 
были внесены изменения, направленные на обеспечение условий доступ-
ности объектов и услуг с учетом особенностей, характерных для инвалидов 
по  зрению, инвалидов по  слуху, инвалидов вследствие нарушений опор-
но-двигательного аппарата и иных заболеваний.

Данные изменения также коснулись жилищного законодательства.

Так, в ст. 12, 15 Жилищного Кодекса Российской Федерации были введены 
положения, предписывающие Правительству Российской Федерации уста-
новить требования, которым должно отвечать жилое помещение по  его 
приспособлению и приспособлению общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов, а также порядок обеспечения ус-
ловий доступности жилых помещений в многоквартирном доме для инва-
лидов.

Во  исполнение данных норм было принято постановление Правительства 
Российской Федерации от  09.07.2016 № 649 «О  мерах по  приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов».

Однако, при реализации данного постановления до  сих пор продолжают 
возникать вопросы, требующие решения, в том числе в части полномочий 
органов местного самоуправления.

Ключевые слова: жилищное законодательство; жилые помещения; общее 
имущество в многоквартирном доме; приспособление жилых помещений; 
маломобильные граждане; инвалиды; органы местного самоуправления.

ASSESSMENT OF THE DEBT 
SUSTAINABILITY OF A MUNICIPALITY: 
CONSEQUENCES OF ENTRY INTO FORCE
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Summary. In connection with the ratification of the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities by Federal Law No. 419-FZ of 
01.12.2014, a number of legislative acts were amended to ensure the 
availability of facilities and services, taking into account the characteristics 
characteristic of the visually impaired, the hearing impaired, the disabled 
due to disorders of the musculoskeletal system and other diseases.

These changes also affected the housing legislation.

So, in Articles 12, 15 of the Housing Code of the Russian Federation, 
provisions were introduced that require the Government of the Russian 
Federation to establish the requirements that a residential building must 
meet for its adaptation and the adaptation of common property in an 
apartment building, taking into account the needs of the disabled, as well 
as the procedure for ensuring the accessibility of residential premises in an 
apartment building for the disabled.

In compliance with these norms, the Government of the Russian 
Federation adopted Resolution No. 649 of 09.07.2016 “On measures 
to adapt residential premises and common property in an apartment 
building taking into account the needs of disabled people”.

At the same time, the implementation of this resolution still continues to 
raise issues that need to be addressed.

Keywords: housing legislation; residential premises; common property in 
an apartment building; adaptation of residential premises; people with 
limited mobility; disabled people; local government.
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Несмотря на  то, что с  даты принятия постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 09 .07 .2016 № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартир-
ном доме с учетом потребностей инвалидов» прошло не-
сколько лет, практика его применения не является бес-
спорной, что влечет необходимость правового решения 
возникающих вопросов .

Первым из основных вопросов можно выделить не-
однозначность источника финансового обеспечения 
проводимых мероприятий по  приспособлению жилья 
для маломобильных граждан .

Так, в соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 14 
Правил, утвержденных названным постановлением (да-
лее — Правила), финансирование минимального (опти-
мального) перечня мероприятий по  приспособлению 
жилого помещения инвалида и общего имущества в со-
ответствующем многоквартирном доме с учетом потреб-
ностей данного лица и обеспечения условий доступно-
сти для него осуществляется (может осуществляться) 
за  счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджетов муниципальных образований .

Однако, пп .  24 ч .  2 . ст .  26 .3 Федерального закона 
«Об  общих принципах организации законодательных 
(представительных) и  исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» 
прямо относит решение вопросов социальной поддерж-
ки и социального обслуживания инвалидов к полномо-
чиям органов региональной власти .

Согласно преамбуле Федерального закона «О  соци-
альной защите инвалидов в  Российской Федерации» 
предусмотренные им меры социальной защиты инва-
лидов также являются расходными обязательствами РФ, 
за исключением мер социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания, относящихся к  полномочиям госу-
дарственной власти субъектов РФ .

Названным Федеральным законом не  установлены 
расходные обязательства муниципальных образований .

При этом также рассматриваемое приспособление 
нельзя отнести к вопросам местного значении муници-
пального образования, особенно, в  случае если жилое 
помещение, в  котором проживает инвалид находится 
в частной собственности .

Правила не  определяют доли участия (условия со-
финансирования) бюджетов субъекта Российской Феде-
рации и  муниципальных образований в  мероприятиях 
по приспособлению жилого помещения инвалида и об-
щего имущества в многоквартирном доме .

В настоящее время сложилась судебная практика, со-
гласно которой органы местного самоуправления взы-
скивают убытки, возникшие в связи с обеспечением жи-
лыми помещениями инвалидов, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, в порядке регресса 
с  органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации [13] .

Учитывая изложенное, возникает вопрос о доле уча-
стия средств бюджета муниципального образования 
в мероприятиях по приспособлению жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
принимая во  внимание, что Федеральный закон «О  со-
циальной защите инвалидов в  Российской Федерации» 
не  налагает какие-либо требования на  муниципальные 
образования в  указанной части, включая возможность 
регресса органами местного самоуправления расходов, 
связанных с приспособлением жилых помещений инва-
лидов и  общего имущества в  многоквартирных домах, 
а  также расходов на  приобретение приспособленных 
жилых помещений, в  случае установления расходных 
обязательств муниципальных образований на приобре-
тение жилья, приспособленного с учетом потребностей 
инвалидов .

Действительно, утверждение порядка и  перечня 
случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнитель-
ной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в  проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах п . п . 9 .3 п . 1 ст . 14 
ЖК РФ отнесено к  ведению органов местного самоу-
правления .

Однако, принятие исключительно органами мест-
ного самоуправления всей финансовой нагрузки 
по  приспособлению для инвалидов жилых помещений 
в  многоквартирных домах в  существующей практике 
представляется невозможным, учитывая, что законо-
датель идет по  пути принуждения публично-правовых 
образований к осуществлению ответственной долговой 
политики, и далеко не каждое муниципальное образова-
ние может себе позволить оплачивать подобные расхо-
ды в рамках местного бюджета .

Вторым вопросом можно выделить очередность пре-
доставления жилого помещения инвалиду в  случае от-
сутствия возможности приспособления имеющегося .

Согласно ст . 57 ЖК РФ внеочередное предоставление 
жилого помещения по договору социального найма осу-
ществляется гражданину либо при признании занимае-
мого им жилого помещения непригодным для прожива-
ния и не подлежащим ремонту или реконструкции, либо 
в  случае, если у  него диагностирована тяжелая форма 
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хронического заболевания, содержащегося в  соответ-
ствующем перечне .

Однако, вышеназванная статья ЖК РФ не  содержит 
специальной нормы о  предоставлении во  внеочеред-
ном порядке жилого помещения инвалиду при призна-
нии его жилища непригодным для проживания .

Следствием изложенного также является вопрос обе-
спечения жильем совместно проживающих с инвалидом 
членов семьи .

Отдельно необходимо отметить, что статья 2 ГрК РФ 
относит обеспечение инвалидам условий для беспре-
пятственного доступа к  объектам социального и  иного 
назначения к одному из основных принципов законода-
тельства о градостроительной деятельности .

Вместе с тем, в настоящее время складывается пробел 
непосредственно в  законодательном регулировании 
определения доли квартир для инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата (включая колясоч-
ников), а  также инвалидов других категорий, этажей, 
на  которых должны размещаться указанные квартиры, 
и прочих аналогичных элементов, в целях обеспечения 
их доступности для инвалидов в строящихся многоквар-
тирных домах .

Третьим вопросом можно выделить соотнесение ме-
роприятий по приспособлению жилого помещения ин-
валида согласно заключению соответствующей комис-
сии и  его индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации (далее — ИПРА) .

Согласно п .  22 Правил заключение о  возможности 
приспособления жилого помещения инвалида, вынесен-
ное комиссией, направляется федеральной комиссией 
в  уполномоченный федеральный орган, региональной 
комиссией — в  уполномоченный орган, муниципаль-
ной комиссией — главе муниципального образования 
по месту нахождения жилого помещения инвалида, для 
принятия решения о включении соответствующих меро-
приятий в план мероприятий по приспособлению .

При этом, ни  Правила, ни  приказ Министерства 
труда и  социальной защиты Российской Федерации 
от 13 .06 .2017 № 486н и утвержденный им Порядок раз-
работки и  реализации ИПРА не  содержат положений 
о  необходимости внесения мероприятий, разработан-
ных соответствующей комиссией, в ИПРА .

Таким образом, процедура, изложенная в Правилах, 
предусматривает реализацию перечня мероприятий без 
их внесения в ИПРА, однако, в соответствии с абзацем 8 
статьи  17 Федерального закона «О  социальной защите 

инвалидов в  Российской Федерации» жилые помеще-
ния, занимаемые инвалидами, оборудуются специаль-
ными средствами и приспособлениями непосредствен-
но согласно ИПРА .

Заключительным из вопросов можно выделить про-
цедуру проведения оценки экономической целесоо-
бразности реконструкции (капитального ремонта) мно-
гоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид .

В  соответствии с  пунктами  4, 5 Правил проведения 
проверки такой экономической целесообразности (при-
каз Министерств строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от  28 .02 .2017 
№ 583/пр), на  такую проверку прямое влияние имеют 
минимальный (оптимальный) перечень мероприятий 
по приспособлению жилого помещения (общего имуще-
ства в многоквартирном доме) для инвалида .

Согласно форме акта обследования (приказ Мин-
строя России от  23 .11 .2016 № 836/пр) мероприятия 
по приспособлению заполняются в случае, если соответ-
ствующей комиссией сделан вывод о наличии техниче-
ской возможности такого приспособления .

Однако, в  соответствии с  этой  же формой решение 
о  проведении проверки соответствующей экономи-
ческой целесообразности принимается в  случае, если 
в  указанном акте содержится вывод об  отсутствии тех-
нической возможности приспособления .

Таким образом, оценка экономической целесообраз-
ности реконструкции (капитального ремонта) должна 
быть осуществлена исходя из  перечня мероприятий, 
разработка которого (в  случае отсутствия технической 
возможности для приспособления) заранее не предпо-
лагается .

Также, в  соответствии с  пунктом  2 указанных выше 
Правил проведение проверки экономической целесоо-
бразности осуществляется региональным органом вла-
сти (за  исключением жилья инвалидов, относящегося 
к жилищному фонду Российской Федерации) .

В  связи с  изложенным закономерен вопрос этапно-
сти процедуры такой оценки экономической целесоо-
бразности .

Логичным решением указанных вопросов представ-
ляется внесение соответствующих изменений в  дей-
ствующее законодательство (включая ЖК РФ, ГрК РФ, 
Федеральный закон «О  социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации») и подзаконные нормативные 
акты .
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Аннотация. В  настоящее время можно наблюдать широкое внедрение 
беспилотных летательных аппаратов в  различных сферах и  отраслях: 
энергетике, геофизической разведке, картографировании, поисково-спа-
сательных операциях, контроле ситуации на  дорогах, сельском хозяйстве, 
строительстве, коммерции и т. д. В настоящей статье автором предпринята 
попытка сформировать конкретные меры, направленные на предупрежде-
ние преступлений, совершаемых посредством беспилотных летательных 
аппаратов.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, беспилотник, квадро-
коптер, дрон, преступление, предупреждение.

Вобыденном понимании беспилотный летательный 
аппарат (БПЛА, беспилотник) — это новейшее изо-
бретение, активно используемое в  военных, так 

и  коммерческих, и  даже потребительских целях . Граж-
данские БПЛА сегодня задействованы в: энергетике, 
геофизической разведке, картографировании, поиско-
во-спасательных операциях, контроле ситуации на  до-
рогах, сельском хозяйстве, строительстве, коммерции 
и т . д .

Вместе с тем, малоизвестным является факт, что про-
образ первого беспилотника появился еще в  XIX  веке . 
Связан он с  именем инженера-изобретателя Н . Теслы, 
который 8 ноября 1898 г . запатентовал боевой корабль, 
управляемый при помощи радиоволн [13] . Идея ученого 
сводилась к тому, что угроза, исходящая от этого кора-
бля, несущая в себе «безошибочную и неограниченную 
разрушительную силу», сможет усмирить воинственный 
дух наций и прекратить войны [16] .

При этом, в  настоящее время существенно увели-
чиваются сферы их применения . Руководитель Центра 
беспилотных систем Самарского университета Д . Ова-
кимян однозначно говорит о  том, что беспилотные ле-
тательные аппараты меняют целые индустрии, видо-
изменяют старые профессии и  создают новые . Эксперт 
полагает, что сегодня можно смело вести речь о насту-
плении новой технологической эпохи — «эпохи дронов» 
[14] .

Применительно к  теме настоящей статьи важное 
мнение, характеризующее четвертую промышленную 
революцию с точки зрения уголовного права, высказано 
А .А . Арямовым и Ю .В . Грачевой . По их словам, в зависи-
мости от  технологического уровня состояния государ-
ства и  общества, от  глубины проникновения IT-техно-
логий в сферы жизни, повышается их уязвимость, в том 
числе, со стороны представителей организованных пре-
ступных групп, террористических организаций . Практи-
чески у любой высокой технологии есть тройное приме-
нение, в: гражданских, военных и криминальных целях . 
Учитывая это, последствием каждой промышленной 
революции становится не  только открытие новых воз-
можностей для государства и общества, но и наделение 
преступников не  существовавшим до  этого арсеналом 
способов и инструментов совершения преступлений [5, 
с . 110] .

Анализ научной литературы и  правоприменитель-
ной практики позволяет прийти к  выводу, что посред-
ством БПЛА возможно совершение таких преступных 
деяний, как:

 ♦ нанесение ударов по наземным и надводным це-
лям, самостоятельно или посредством носимых 
средств поражения;

 ♦ наведение цели для других средств поражения, 
корректировка их применения;

 ♦ убийство (покушение на убийство) особо охраня-
емых лиц;

MEASURES TO PREVENT CRIMES 
COMMITTED BPLA
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 ♦ доставка запрещенных к обороту веществ и пред-
метов в общественные места, а также в места ли-
шения свободы;

 ♦ доставка взрывных устройств к  потенциальной 
цели;

 ♦ перемещение наркотических средств через госу-
дарственные границы;

 ♦ срыв движения воздушных судов;
 ♦ осуществление шпионажа и  тд . [4, с .  72–73; 11, 

с . 109; 15, с . 31–34] .

Не  вызывает сомнения, что государство не  может 
(и не должно) не реагировать на возникновение новых 
угроз .

Представляется, что для того, чтобы устранять како-
е-либо преступление необходимо иметь четкое пред-
ставление, почему оно возникает, какие факторы этому 
способствуют .

И, первый фактор, на который необходимо обратить 
внимание — это доступность гражданских (коммерче-
ских, потребительских) БПЛА при недостаточном уровне 
государственного контроля за сферой их применения .

К  примеру, если обратить внимание на  введенный 
с  27  сентября 2019 г . в  Российской Федерации меха-
низм учета БПЛА (официально применяемый термин — 
«беспилотные гражданские воздушные суда»), то  в  нем 
можно обнаружить следующий изъян: Правила учета 
беспилотных гражданских воздушных судов, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2019 г . 
№ 658 [3], в  целях определения беспилотных летатель-
ных аппаратов, подлежащих регистрации, используют 
такой показатель, как «максимальная взлетная масса» . 
Именно она является определяющей при выборе допу-
стимой регистрационной процедуры . При этом, указа-
ния на «максимальную взлетную массу» нет ни в одном 
из документов (руководстве об эксплуатации, специфи-
кации и  пр .), выдаваемых при приобретении наиболее 
популярных потребительских беспилотников (к  приме-
ру, DJI Phantom 4 Pro, YUNEEC Typhoon H520 или Autel 
Robotics EVO) .

Как правило, в  технической документации приво-
дятся данные о  весе самого беспилотника, в  лучшем 
случае — с учетом установленных аккумуляторов и про-
пеллеров . С одной стороны, данный подход можно объ-
яснить тем фактом, что бóльшая часть БПЛА потребитель-
ского назначения не предполагает подъем какого-либо 
груза, следовательно, для установления максимальной 
взлетной массы такого аппарата должна учитывать-
ся исключительно его масса . С  другой стороны, нельзя 
сбрасывать со счетов ситуации, при которых, пользуясь 
данной законодательной «лазейкой», владельцы БПЛА 

будут сознательно избегать установленную процедуру 
регистрации/учета . В  контексте сказанного важно учи-
тывать также то, что на  рынке представлены не  только 
БПЛА в виде готовых изделий, есть и компоненты БПЛА, 
допускающие возможность сборки любительских лета-
тельных аппаратов, имеющих произвольные параметры 
[10, с .  48] . Тем самым, риск использования неучтенных 
беспилотников еще более повышается .

Имеющаяся ситуация позволяет высказать мне-
ние о  том, что первоочередной мерой, направленной 
на  предупреждение преступлений, совершаемых по-
средством БПЛА, является изменение действующего 
порядка регистрации/учета беспилотников, имеющих 
максимальную взлетную массу от 250 граммов до 30 ки-
лограммов .

Второй важный фактор прямо вытекает из  изучения 
тех сфер, где наиболее распространены факты преступ-
ного применения БПЛА . Изучение материалов судебной 
практики свидетельствует о том, что в настоящее время 
чаще всего выявляются несанкционированные полеты 
беспилотников над режимными объектами (в  первую 
очередь, тюрьмами) либо вблизи от  них . С  их помощью 
предпринимаются попытки доставить заключенным нар-
котические средства, алкоголь, телефоны, сим-карты и пр .

Со  стороны ФСИН России по  данному поводу все 
чаще высказывается серьезная озабоченность . Отмеча-
ется, что в сравнении с 2015 г . и 2016 г ., когда было зафик-
сировано 8 и  19 случаев использования БПЛА в  целях 
передачи запрещенных предметов, уже в 2017 г . этот по-
казатель вырос двое — до 43 случаев [19, с . 225] . И пока 
эта тенденция только лишь усиливается . В интервью ди-
ректора ФСИН России А .П . Калашникова, озвученного 
в  передаче «Расследование Эдуарда Петрова . Звонок 
из  СИЗО» от  27  ноября 2020 г ., было обращено особое 
внимание на то, что квадрокоптеры — это большая угро-
за для отечественной системы исполнения наказаний .

Опасность получения осужденными телефонов, ком-
плектующих к ним, сим-карт и т . д . проистекает из их воз-
можного последующего использования в  целях совер-
шения телефонных мошенничеств . Подтверждение того, 
что около половины всех нелегальных колл-центров 
в настоящее время размещается именно в исправитель-
ных, воспитательных колониях, тюрьмах и СИЗО, можно 
обнаружить в  выступлении заместителя председателя 
правления ПАО «Сбербанк» С .К . Кузнецова от  29  сентя-
бря 2020 г . [6] .

Информация о фактах предотвращения силами ФСИН 
России полетов беспилотников, несущих на себе различ-
ные запрещенные предметы, публикуется в СМИ на ре-
гулярной основе, причем в отношении практически всех 
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российских регионов . Так, в конце 2020 г . сотрудниками 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области был за-
держан гражданин, управлявший двумя квадрокоптера-
ми, которые были снабжены запрещенными предмета-
ми, предназначенными для осужденных, содержащихся 
в  колонии . При последующем осмотре принудительно 
посаженных аппаратов были обнаружены прикреплен-
ные к ним свертки, включающие в себя: 3 колоды играль-
ных карт, 7 телефонных наушников, 19 сим-карт различ-
ных операторов связи, 6 мобильных телефонов, а также 
прозрачный полиэтиленовый пакет с  наркотическим 
веществом массой 0,5855 гр . [7] .

Вместе с  тем, к  реальной уголовной ответственно-
сти за  совершение подобного рода деяний привлека-
ются лишь единицы . Вызвана такая ситуация тем, что 
составом конкретного уголовного преступления охва-
тываются лишь попытки доставки на  территорию мест 
лишения свободы и  содержания под стражей наркоти-
ческих средств (ст .ст . 228, 228 .1 УК РФ [2]) . Что касается 
телефонов, сим-карт и  др . запрещенных предметов, 
то  их доставление («переброска») связывается только 
с  угрозой наступления административной ответствен-
ности по ст . 19 .12 КоАП РФ [1] . Однако, и ее применение 
не  приводит к  должному предупреждающему эффекту, 
т . к . в санкции указанной статьи предусматриваются не-
высокие суммы штрафа (от 3  000 до 5  000 руб .) и конфи-
скация передаваемых предметов . [8, с . 106] .

Нельзя не  отметить, что разговоры о  введении 
в  УК РФ [2] нового состава преступления — «Передача 
средств связи в тюрьмы, колонии и следственные изоля-
торы» — ведутся как в научных кругах [9, с . 103–106; 21, 
с .  70–71], так и  среди депутатов Государственной Думы 
РФ [17] . В частности, А .Е . Хинштейном в 2019 г . была до-
ведена до сведения общественности информация о том, 
что соответствующий законопроект уже подготовлен . 
К  сожалению, пока на  официальных информационных 
ресурсах сведений о  его передаче на  рассмотрение 
и утверждение Государственной Думой РФ нет .

Можно предположить, что практическая реализация 
озвученной инициативы в  настоящий момент крайне 
необходима, она может стать не  только важной мерой 
предупреждения преступлений, связанных с  использо-
ванием БПЛА, но и существенной преградой для совер-
шения осужденными и  подследственными новых пре-
ступлений .

Все названные выше меры в  совокупности видится 
необходимым включить в состав специальной федераль-
ной программы . Ее разработка и  последующее приня-
тие — это чрезвычайно актуальный вопрос, связанный 
с организацией в нашей стране комплексного механиз-
ма эффективного, а,  что самое главное, оперативного 
противодействия преступлениям, совершаемым с помо-
щью БПЛА, в частности, и киберпреступлениям, в целом .
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Аннотация. Первая часть статьи посвящена теоретико-правовым аспек-
там применения антимонопольного комплаенса в  борьбе с  картельными 
соглашениями. Автором статьи раскрывается сущность антимонопольного 
комплаенса, а также приводится трактовка понятия «картель» в понимании 
различных отечественных исследователей. Рассматривается современная 
статистика картельных сговоров, выявленных ФАС, в том числе, выявлен-
ных при проведении торгов.

Ключевые слова: картель, антимонопольный комплаенс, картельный сго-
вор, нарушение антимонопольного законодательства.

А ктуальность данного исследования обусловле-
на тем, что институт антимонопольного компла-
енса в  настоящее время выделяется в  качестве 

эффективного элемента, позволяющего предупредить 
образование картелей . Системная работа по выявлению 
и  пресечению картелей, сегодня получила серьезную 
значимость . Это подтверждается словами Президента 
РФ Путина В .В .: «государственные структуры и компании 
с государственным участием занимают те ниши, в кото-
рых мог бы работать малый и средний бизнес . Крупные 
игроки на рынке вытесняют небольших предпринимате-
лей и  монополизируют данные рынки . Таким образом, 
мы сталкиваемся с  тем, что происходит непрерывный 
процесс картелизации различных конкурентных сфер 
российской экономики, а предпринимательская иници-
атива, а  также стимулы к  открытию собственного дела 
подрываются» . Между тем, актуальность подтверждает-

ся увеличивающимся количеством научных публикаций 
на данную тему от различных отечественных авторов .

Цель

Рассмотреть антимонопольный комплаенс в  каче-
стве эффективного элемента, позволяющего бороться 
с образованием картелей .

По  нашему мнению, антимонопольный комплаенс 
выступает в качестве одного из наиболее эффективных 
элементов, позволяющих минимизировать риски, свя-
занные с  возникновением антимонопольных правона-
рушений .

К  примеру, в  зарубежных странах (Англия, США, 
Франция и т . д .), вопросы касающиеся антимонопольно-

ANTITRUST COMPLIANCE  
AS AN ELEMENT OF THE FIGHT AGAINST 
CARTELS, THEORY AND PRACTICE. PART 1

V. Gromov 

Summary. The first part of the article is devoted to the theoretical and 
legal aspects of the application of antitrust compliance in the fight 
against cartel agreements. The author of the article reveals the essence 
of antimonopoly compliance, and also provides an interpretation of the 
concept of “cartel” in the understanding of various domestic researchers. 
The article considers the current statistics of cartel collusions revealed by 
the FAS, including those revealed during the bidding process.

Keywords: cartel, antimonopoly compliance, cartel conspiracy, violation of 
antimonopoly legislation.
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го комплаенса, достаточно давно вселились в «умы» ино-
странных исследователей . Помимо этого, более давняя 
история характерна для риск-менеджмента в сфере ан-
тимонопольного регулирования вышеуказанных госу-
дарств, например в  сравнении с  историей риск-менед-
жмента в России .

Первое упоминание термина «антимонопольный 
комплаенс» нашло отражение в стратегии, подготовлен-
ной Федеральной антимонопольной службой России 
в  2013  году, положив начало четырехлетней дискуссии 
научного сообщества относительно перспектив разви-
тия, значения, а  также его практикоприменения в  Рос-
сийской Федерации .

Под комплаенсом следует понимать специальный 
элемент, который лежит в  основе соблюдения антимо-
нопольного законодательства хозяйствующим субъек-
том . В русскоязычном варианте «комплаенс» (от англ . — 
compliance) предлагается называть как «систему 
внутреннего обеспечения соответствия требования ан-
тимонопольного законодательства» (ст .  9 .1 . Закона РФ 
«О защите конкуренции») .

Изначально, антимонопольный комплаенс был им-
плементирован в органах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления . Об этом свидетельству-
ют следующие принятые нормативные акты:

 ♦ Указ Президента РФ от  21 .12 .2017 № 618 «Об  ос-
новных направлениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции»;

 ♦ Распоряжение Правительства РФ от  18  октября 
2018 г . № 2258-p;

 ♦ Поручение руководителя ФАС России 
от 19 .12 .2018 № 01–047-РП/пр .

 ♦ Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от  27  ноября 2018 г . № 1646/18 «О  системе вну-
треннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства в  ФАС 
России (антимонопольном комплаенсе)»;

 ♦ Постановление Правительства Москвы от 17 мая 
2011 г . № 210-ПП;

С  01 .03 .2020  года, на  основании Федерального за-
кона № 33-ФЗ были внесены изменения в Федеральный 
закон № 135-ФЗ «О  защите конкуренции» . Фактически, 
только сегодня нам удается увидеть впервые закреплен-
ное на федеральном уровне описание антимонопольно-
го комплаенса применительно к хозяйствующим субъек-
там .

При этом, коммерческие компании, вследствие выво-
да своего бизнеса на международные площадки, также 
были ориентированы на  повсеместное внедрение раз-
личных новых механизмов, одним из которых является 
антимонопольный комплаенс .

Результативность антимонопольного комплаенса 
уже давно доказана . Он используется во многих компа-
ниях в  зарубежных странах, а  также успешно реализо-
ван в  целом перечне российских . Среди которых: ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Лукойл», ГК 

Рис . 1 . Интеграция антимонопольного комплаенса в общую контрольную среду компании
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«Автодор», ООО  «ПК «Балтика», ПАО «Уралкалий», ПАО 
«МТС» . Учитывая эффективность антимонопольного 
комплаенса, ему на сегодняшний день уделяется исклю-
чительное внимание, в том числе и на государственном 
уровне .

Что касаемо предпринимательской деятельности, 
то  одной из  характерных черт совершенствования ее 
антимонопольного регулирования стало существенное 
ужесточение антимонопольного законодательства . Ука-
занные изменения можно наблюдать, как в  отношении 
введения оборотных штрафов, так и в ужесточении уго-
ловной ответственности, в случае если та или иная ком-
пания проявляет со  своей стороны антиконкурентное 
поведение .

По  логике вещей, данные меры должны в  правиль-
ном направлении стимулировать деятельность хозяй-
ствующих субъектов . Таким образом с их стороны долж-
ны быть выполнены определенные действия, которые 
позволят не допустить возникновения нарушений анти-
монопольного законодательства .

В  основе антимонопольного комплаенса, лежат 
риск-ориентированные принципы . Именно поэтому ан-
тимонопольный комплаенс может быть интегрирован 
в общую контрольную среду организации, а также в ее 
отдельные контрольные системы .

Так, возможна интеграция с антикоррупционной ком-
плаенс системой в  части взаимодействия с  контраген-
тами и  проведении тендерных процедур, что является 
фактором, способствующим выявлению картельных со-
глашений (Рисунок 1) .

Иными словами, институт антимонопольного ком-
плаенса является эффективным элементом, который по-
зволяет бороться с образованием картелей .

Как известно из  истории, картелем изначально на-
зывали определенный письменный документ . Указан-
ный документ описывал дуэльные и  турнирные прави-
ла, а  также вызовы на  поединок . С  течением времени, 
термин «картель» начал использоваться в  том числе 
и в дипломатической практике, тем самым он обозначал 
определенные соглашения, которые не нуждались в ра-
тификации .

В  качестве экономического понятия, термин «кар-
тель» стал рассматриваться только с конца XIX века . Так, 
например, с  точки зрения экономической теории, под 
картелем понимают одну из разновидностей монополий .

В  современной юридической литературе понятие 
«картель» имеет различные трактовки, т . е . определяется 

неоднозначно . В  свою очередь, различные отечествен-
ные ученые среди которых Кинёв А .Ю ., Лашкин М .М ., 
Шиткина И .С . и другие, внесли значительный вклад в из-
учение проблем картелизации российской экономики .

По  мнению Кинёва А .Ю ., которое он высказывает 
в  рамках своей научной статьи «борьба с  картелями 
в России», «картель — это сговор конкурентов, реализо-
ванный путем заключения незаконных соглашений, ко-
торые направлены на ограничение конкуренции, а так-
же извлечение сверхприбыли» .

Нельзя не согласиться с мнением Лашкина М .М ., ко-
торый в рамках своей кандидатской диссертации «Пред-
принимательская конкуренция в  России: социально-э-
кономический анализ» также предлагает собственное 
определение понятия «картель» . Так картель по мнению 
Лашкина — это борьба компаний за ограниченный объ-
ем платежеспособного спроса и потребителей, которая 
осуществляется определенными субъектами хозяйство-
вания на занятых ими сегментах рынка .

По  мнению исследователя Шиткиной И .С ., которое 
она высказывает в  рамках учебного пособия по  кор-
поративному праву, картель — это особая договорная 
форма объединения, в которую включаются различные 
хозяйствующие субъекты, непосредственные участники 
которой не  теряют своей самостоятельности и  пресле-
дуют цель расширить свои сферы влияния на товарных 
рынках .

В  соответствии с  Федеральным законом «О  защите 
конкуренции», под картелем понимается соглашение, 
заключаемое между отдельными субъектами, которые 
в рамках одного товарного рынка выступают в качестве 
конкурентов . При этом данное соглашение должно при-
водить или способно привести к установлению, либо под-
держанию стоимости, скидкам, надбавкам, наценкам и т . д .

В  соответствии с  действующим российским законо-
дательством может быть составлена следующая класси-
фикация картелей:

1 . 1 . ценовой картель — это соглашение между участ-
никами рынка, в рамках которого проводится из-
менение стоимости на  определенные товарные 
группы, либо услуги;

2 . 2 . сговор на торгах — это периодически активизиру-
ющаяся группа лиц, которые ставят перед собой 
цель победы на  определенных торгах для вре-
менной монополизации экономических отноше-
ний, непосредственно связанных с  предметом 
торгов;

3 . 3 . торговый картель — это картель, который созда-
ется с целью разделения рынка, например, по ка-
ким-либо определенным группам товаров;
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4 . 4 . производственный картель — это картель, соз-
данный с  целью сокращения или полного пре-
кращения выпуска определенных видов продук-
ции;

5 . 5 . ограничительный картель — это картель, функци-
онирующий и обеспечивающий монополизацию 
определенного сектора рынка . В данном случае 
принуждение распространяется в отношении не-
которых субъектов экономической деятельности 
в части их отказа от заключения договора на по-
ставку товаров и  оказание услуг с  участниками 
рынка, не являющимися членами приоритетной 
группы для участников картеля .

В свою очередь, наиболее распространенные стра-
тегии в отношении сговоров хозяйствующих субъектов, 
являющихся конкурентами представлены ниже:

 ♦ «Мнимая конкуренция («Торпеда», «Таран») . 
Со  стороны непосредственных участников, во-
шедших в  сговор, прослеживается демпинг, т . е . 
активная конкуренция, при этом цена снижается 
до такой степени, что участники торгов, пресле-
дующие добросовестные цели, и  вовсе теряют 
интерес к подобному контракту . В свою очередь 
«недобросовестный» участник картеля в  конеч-
ном итоге заключает контракт, но цена имеет ми-
нимальное снижение .

 ♦ Ротация победителей («Карусель», «Вальс») . В дан-
ном случае участники заранее осуществляют 
распределение торгов . После чего происходит 
подача мнимых заявок, либо их отзыв . Таким об-
разом создается видимость конкуренции, и  по-
беда обеспечивается участнику, который был 
определен еще до начала торгов .

 ♦ Единственный победитель . В указанной ситуации 
происходит подача мнимых заявок, т . е . обеспе-
чивается видимость конкуренции, при этом один 
определенный участник постоянно побеждает .

 ♦ Единственный поставщик . Участниками заранее 
определяются победители торгов . В  свою оче-
редь другие все кроме победителя сознательно 
отказываются от участия в «не своих» торгах .

Стратегии поведения в отношении сговоров заказчи-
ков и  участников, чаще всего выглядят следующим об-
разом:

 ♦ «Заточки» в  аукционной документации . Непо-
средственный заказчик торгов находясь в сгово-
ре с  участником, разрабатывает документацию, 
в  которой указываются условия, соответству-
ющие конкретному участнику, что фактически 
обеспечивает победу участника на  торгах . Как 
правило, «заточки» противореча 223-ФЗ и 44-ФЗ 
и могут быть выявлены по средствам жалоб дру-
гих участников .

 ♦ Лоббирование интересов «своих» участников . 
Документация в рамках рассматриваемой стра-
тегии может полностью соответствовать зако-
нодательным требованиям . Добросовестные 
участники, как правило не  участвуют в  таких 
торгах, так как они не выгодны с экономической 
точки зрения .

 ♦ Передача полномочий организатора (заказчика) 
участнику . Заказчик на  добровольной основе 
устраняется от  выполнения своих обязанно-
стей . Полномочия передаются определенному 
участнику торгов, который за заказчика прово-
дит разработку всей аукционной документации, 
подписывает контракты, а в ряде случаев и во-
все отвечает на запросы других участников тор-
гов» .

Картельные сговоры, оказывают негативное влияние 
на экономику нашей страны . Дело в том, что участники 
картельных соглашений завышают стоимость без всяких 
на то оснований, что становится причиной снижения по-
купательской способности денег, а также объема спроса .

Борьба с  картелями в  России занимает главенству-
ющие позиции: это законодательно было определено 
Национальным планом развития конкуренции до 2020 г .

Борьба с  картельными соглашениями организует-
ся в  соответствии с  Федеральным законом № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», а также КоАП РФ (администра-
тивный запрет на  заключение соглашений, ограничи-
вающих конкуренцию) . Помимо административной от-
ветственности и  гражданско-правовой предусмотрена 
ответственность уголовная, причем не только по ст . 178 
УК РФ, но  и  по  целому ряду других статей уголовного 
закона, в частности по ст . 204, 285, 286, 289 УК РФ . «Ког-
да в игры с госзакупками вовлекаются органы государ-
ственной власти, — отмечает Тенишев А .П ., — это дважды 
нечестная конкуренция, вторая сторона которой — кор-
рупция» .

По  словам президента Российской Федерации Пу-
тина В .В .: «Более жестокого наказания, чем нарушение 
антимонопольного законодательства, можно было 
представить себе только за  государственную измену 
и за убийство . Я хочу, чтобы все это тоже услышали . Мож-
но, конечно, и это всё либерализовать, но это ничего об-
щего не имеет с вопросом административного давления 
на бизнес» .

Согласно данным ФАС, в 2019 году было возбуждено 
944 дела об  антиконкурентных соглашениях . Из  обще-
го количества дел 424 дела было возбуждено именно 
по картельным соглашениям, а 320 из них было возбуж-
дено в отношении сговоров на торгах . (Рисунок 2)
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му комплаенсу должны быть предусмотрены другие мо-
дели, которые смягчат ответственность .

Однако, если перечень смягчающих администра-
тивную ответственность обстоятельств будет расши-
рен за  счет внедрения антимонопольного комплаенса, 
то  всегда найдутся те  субъекты хозяйствования, кото-
рые будут пытаться уйти от ответственности, апеллируя 
к  внедренному комплаенсу, т . е . в  данном случае речь 
идет именно о формальном внедрении комплаенса .

Следует отметить, что такой опыт уже имеется в  за-
рубежной практике . Как отмечает Пузыревский С ., зако-
нодательству еще предстоит выработать формулу нака-
зания компании, внедривший комплаенс лишь с целью 
ухода от ответственности .

Решение о  внедрении антимонопольного компла-
енса должно приниматься компаниями добровольно, 
о чем свидетельствует в том числе и мировая практика .

В основе комплаенс-контроля должны лежать прин-
ципы соответствия системы контроля организации зна-
чимым для осуществления деятельности факторам, от-
ветственности органов управления за  общий контроль 
в  управлении комплаенс-рисками, соразмерности ком-
плаенс-процедур потенциальным рискам, эффективно-
сти и открытости комплаенс-процедур, ответственности 
и  неотвратимости наказания, регулярности компла-
енс-контроля .

Таким образом, в  заключении проведенного нами 
исследования удалось прийти к  выводу, что антимоно-
польный комплаенс следует рассматривать в  качестве 
эффективной элемента, который позволяет бороться 
с  образованием картелей . Это подтверждается рассмо-
тренными нами научными исследованиями, например, 
Тенишева А .П . Однако, данный элемент на сегодняшний 
день не  совершенен и  требует доработок, например, 
при принятии решений о смягчении административной 
ответственности .
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Аннотация. В  данной статье авторы, рассматривая проблемы ответствен-
ности в сфере исполнения лизинговых обязательств, отмечают, что эти во-
просы в  современном российском праве регламентированы относительно 
неполно и недостаточно. Обращая внимание на то, что в большинстве слу-
чаев сторонами лизингового договора являются предприниматели, авторы 
отмечают, что общим основанием их ответственности по договору лизинга 
является, прежде всего, предпринимательский риск.

По мнению авторов, особенность рассматриваемых правоотношений состо-
ит в том, что применение к лизингу общих положений об ответственности 
за нарушение обязательств ещё не гарантирует восстановление интересов 
пострадавшей стороны, поэтому важно регламентировать применение осо-
бых способов защиты нарушенных прав путем договорной ответственно-
сти. Авторы отмечают, что специфика рассматриваемых отношений заклю-
чается и в том, что лизингодатель не отвечает перед лизингополучателем 
за действия продавца по договору купли-продажи, кроме ситуаций, когда 
лизингодатель сам выбирает продавца.

Ключевые слова: лизинг, аренда, договор лизинга, ответственность, обяза-
тельство, лизингополучатель, лизингодатель.

Без преувеличения, можно сказать, что 2020  год 
в России прошел под знаком борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией и минимизации ее послед-

ствий . Потребовалась мобилизация всех сил и средств, 
с  тем чтобы на  государственном уровне разработать 
и  реализовать новые правовые механизмы поддержки 
граждан, ключевых отраслей экономики, малого и сред-
него бизнеса, совершить разворот медицины на борьбу 
с COVID — 19 .

После вступления в силу поправок в Конституцию РФ 
по  итогам всенародного голосования [1] на  заседании 

Совета по  стратегическому развитию и  национальным 
проектам были скорректированы цели национального 
развития на период до 2030 года .

И  это, по  нашему мнению, не  отступление от  наме-
ченных планов стратегического развития, а  конструк-
тивный подход, основанный на трезвом анализе достиг-
нутого уровня социально — экономического развития 
в беспрецедентных условиях борьбы за каждую челове-
ческую жизнь и сохранения достигнутого уровня соци-
ально — экономического развития, жизнеспособности 
экономики в целом .

ON THE QUESTION OF THE SPECIFICS  
OF LIABILITY FOR NON-PERFORMANCE 
OR IMPROPER PERFORMANCE  
OF OBLIGATIONS UNDER THE LEASE 
AGREEMENT

A. Gudkov 
A. Krasilschikov 

V. Mishchenko 

Summary. In this article, the authors, considering the problems of 
responsibility in the sphere of fulfilling leasing obligations, note that 
these issues in modern Russian law are relatively incompletely and 
insufficiently regulated. Paying attention to the fact that in most cases 
the parties to the lease agreement are entrepreneurs, the authors note 
that the general basis for their liability under the lease agreement is, first 
of all, entrepreneurial risk.

According to the authors, the peculiarity of the legal relations under 
consideration is that the application of general provisions on liability for 
breach of obligations to leasing does not yet guarantee the restoration of 
interests affected party, therefore it is important to regulate the use of 
special methods of protecting violated rights through contractual liability. 
The authors note that the specificity of the relations under consideration 
lies in the fact that the lessor is not responsible to the lessee for the 
actions of the seller under the sale and purchase agreement, except for 
situations when the lessor chooses the seller himself.

Keywords: leasing, lease, lease agreement, liability, obligation, lessee, 
lessor.
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В  условиях распространения пандемии корона-
вирусной инфекции принимались экстренные меры 
по  перепрофилированию медицинских учреждений, 
строительству новых госпиталей, привлечению врачей 
общей практики к лечению больных, выделены средства 
на поддержку семей с детьми, на оказание материальной 
поддержки системообразующим отраслям экономики 
и  предпринимательскому сообществу, людям старшего 
поколения, на  дополнительные выплаты медицинским 
работникам .

Уже в  конце сентября 2020  года на  заседании пра-
вительства РФ был принят Общенациональный план 
действий, обеспечивающих восстановление занятости 
и  доходов населения, рост экономики и  долгосроч-
ные структурные изменения в  экономике на  период 
до 2024 года . План предусматривает реализацию 500 ме-
роприятий и направлен прежде всего на стабилизацию 
на рынке труда, которая позволит снизить безработицу, 
повысить платежеспособность населения . Предусмотре-
ны меры поддержки малого и среднего бизнеса, ускоре-
ние технологического развития экономики, увеличение 
экспорта, поддержку импортозамещения, привлечения 
инвестиций, улучшение в  стране делового климата . 
На реализацию плана предусмотрено 6,4 трлн . рублей .

В первом квартале 2021 года ситуация в стране с рас-
пространением коронавирусной инфекции несколько 
стабилизировалась, 

но по — прежнему характеризуется как сложная . Од-
нако в России, на наш взгляд, созданы правовые и орга-
низационные условия, позволяющие минимизировать 
негативные последствия пандемии и избежать общена-
ционального карантина . Постепенно восстанавливает-
ся экономика, выходя на  траекторию устойчивого раз-
вития . Принят бюджет страны, в  котором подтвержден 
курс на выполнение всех социальных обязательств, воз-
рождается экономика, восстанавливается после серьез-
ного спада активность предпринимательского сообще-
ства .

При этом, безусловно, потребуется обновление и мо-
дернизация основных фондов хозяйствующих субъ-
ектов, особенно в  строительстве, которое продемон-
стрировало значительный рост благодаря активному 
использованию россиянами механизмов льготной ипо-
теки, несмотря на  антиковидные ограничения . В  этих 
условиях, на  наш взгляд, новый импульс обновлению 
основных производственных фондов может придать 
приобретение имущества в лизинг, поскольку он более 
доступен по сравнению с обычным кредитованием .

Проблематика гражданско-правовой ответствен-
ности по  договорам аренды в  последние десятилетия 

находится в  центре внимания российских цивилистов, 
позиции которых существенно расходятся . Так, В .В . Ви-
трянский обратил внимание на отсутствие в ГК РФ осо-
бых правил, которые бы регулировали ответственность 
сторон по договору аренды в части его нарушения, либо 
иных последствий неисполнения, либо ненадлежащего 
исполнения арендных обязательств [2, c .188] . Иной, про-
тивоположной позиции придерживается Е .Е . Ищенко, 
ссылаясь на положения п . 2 ст . 670 ГК РФ, признавая, од-
нако, их недостаточность .

В  Основном законе страны закреплена норма пра-
ва, гарантирующая каждому возможность свободного 
использования своих способностей и  имущества для 
предпринимательской и  иной, не  запрещенной зако-
ном экономической деятельности [1] . Исходя из  этого, 
в cлучае нарушения договора аренды, если конкретным 
договором не  установлены особые правила, стороны 
придерживаются условий п . 1 гл . 34 и общих положений 
гражданского законодательства о  последствиях неис-
полнения или либо ненадлежащего исполнения обяза-
тельства, содержащихся в гл . 25 ГК РФ .

В отношениях лизинга стороны (арендодатель и ли-
зингополучатель) несут всю полноту ответственно-
сти . Они обязаны возместить прямые или косвенные 
убытки, уплатить штраф при просрочке исполнения 
обязательств, внести штраф при отказе от  исполнения 
договора лизинга недвижимого имущества, либо его не-
исполнения . Как и в любом другом договоре, здесь прин-
ципиальное значение имеет точное соответствие закону 
[3, c .72] .

Заключая договор лизинга, стороны, пусть и  имея 
разный правовой статус, опираются на  равные права, 
учитывая соразмерность возможных штрафов послед-
ствиям нарушения . При несоблюдении этого условия 
суд вправе вмешаться и  сократить несоразмерные 
штрафные санкции 

(ст . 333 ГК РФ) . Также стороны принимают во внима-
ние обременительную ответственность . Это наличие яв-
ной односторонней направленности в  пользу стороны 
договора, недействительность которой может быть уста-
новлена по иску потерпевшего (ст . 1 ст . 10 ГК РФ) . Такое 
соглашение также можно признать фиктивной сделкой 
(ст . 170 ГК РФ), совершенной исключительно для извле-
чения односторонней выгоды (ст . 168–170 ГК РФ) .

Основной гарантией достижения целей лизингового 
договора следует считать его надлежащее исполнение . 
При неисполнении или не надлежащем исполнении сле-
дует констатировать нарушение договора, которое, как 
правило, вредит исправной стороне, равно как сложив-
шимся лизинговым отношениям . В целях предотвраще-
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ния нарушений и устранения их последствий в граждан-
ском законодательстве введена гражданско-правовая 
ответственность . Её параметры формально закрепле-
ны в  ГК РФ (§ 6 гл .  34), а  также в  Федеральном законе 
от  29  октября 1998 г . № 164-ФЗ «О  финансовой аренде 
(лизинге)» . В то же время, как уже было отмечено в ли-
тературе, указанные акты скорее лишь упоминают, чем 
в  полной мере регулируют указанную ответственность 
[4, c .132] .

При нарушении договора лизинга, если невозможно 
применить специальную норму (либо, когда таковая от-
сутствует) стороны следуют общим положениям ГК РФ 
об аренде (§ 1 гл . 34), применимыми и к лизингу, равно 
как и иными гражданско-правовыми нормами, особенно 
теми, в которых закреплена ответственность за договор-
ные нарушения .

Подписывая лизинговый договор, стороны свобод-
но определяют параметры и  условия ответственности 
за потенциальные нарушения, невзирая на то, что закон 
может и не содержать такую ответственность .

Реализуя принцип автономии воли сторон и принцип 
свободы договора, стороны полномочны самостоятель-
но определять ответственность, даже если это выходит 
за рамки, установленные законом . Также стороны впра-
ве сами определять меры и  уровни ответственности, 
пусть и ориентируясь на законодательно закрепленные 
[5, c . 61] .

В лизинговые отношения вступают в основном пред-
приниматели . Наступление ответственности для них 
не  предполагает установление вины в  несоблюдении 
обязательств, если иное не  закреплено в  договоре . 
Таким образом, общим основанием ответственности 
по  лизинговому договору следует полагать не  вину, 
а предпринимательский риск .

В  данном случае, чтобы нарушитель был привлечен 
к ответственности, необходима совокупность стандарт-
ных условий . В  частности, ответчик ведет себя проти-
воправно, чем причиняет вред потерпевшему, который 
от этих действий терпит убытки . При этом между проти-
воправным поведением и  наступившими негативными 
последствиями должна четко прослеживаться причин-
но-следственная связь .

Специфика лизингового договора, его схожесть с до-
говорами купли-продажи предмета лизинга, позволяют 
сфокусироваться на специфике ответственности, насту-
пающей за нарушение обязательств . Этот момент пока-
зателен в части возложения ответственности на лизин-
годателя, который, принимая во внимание ст . 670 ГК РФ, 
не отвечает перед лизингополучателем за исправность 

выполнения продавцом договора купли-продажи . Един-
ственное исключение в данном случае применимо, если 
сам лизингодатель выбрал продавца . Здесь по  закону 
прослеживается явная связь лизингополучателя с  про-
давцом предмета лизинга . При этом первый, в соответ-
ствии с п . 1 ст . 670 ГК РФ, вправе требовать от продавца 
имущества всё, что указано в договоре купли-продажи, 
заключенном между продавцом и лизингополучателем . 
В  основном, на  практике речь идет о  комплектности 
и качестве товара, соблюдении сроков его поставки .

В  данном случае лизингополучатель выступает 
в  роли «простого» покупателя лизингового имущества, 
хотя, на  самом деле его положение иное . Он не  брал 
на себя обязательство тут же оплатить товар, как бы это 
делал обычный покупатель .

Важно также то, что не требуется согласие лизингода-
теля, чтобы расторгнуть договор купли-продажи с про-
давцом . Здесь в пределах отношений с продавцом, дру-
гие участники — лизингодатель и  лизингополучатель 
будут считаться солидарными кредиторами .

Учитывая, что с инициативой заключения лизингово-
го договора выступает в основном лизингополучатель, 
вполне обоснована защита лизингодателя от  ответ-
ственности . Дело в том, что первый выбирает лизинг как 
вид приобретения имущества, и он же подыскивает про-
давца . Действуя рационально, в своих интересах и для 
своей выгоды, лизингополучатель исходит из  личного 
предпринимательского опыта на  рынке, предполагая 
применить приобретенное также в  своей предприни-
мательской деятельности . Исходя из этого, он не будет 
действовать себе во  вред, необдуманно или опромет-
чиво, так как имеет интерес в эффективном взаимодей-
ствии с  контрагентами и  приобретении качественного 
товара .

Отобранное лизингополучателем имущество ли-
зингодатель, также действующий рационально в  своих 
бизнес-интересах, приобретает у проверенного, автори-
тетного продавца, отвечающего за свой товар . При этом 
продавец понимает, что его покупатель — лизингодатель 
не  будет сам использовать данное имущество, а  пере-
даст его в лизинг . Таким образом, он остается стороной, 
от которой остальные участники сделки могут требовать 
возмещения убытков вследствие за ненадлежащего ка-
чества товара .

В то же время общее правило, которое освобождает 
лизингодателя от ответственности, не абсолютно, а име-
ет ряд исключений . Обратим внимание на п . 2 ст . 670 ГК 
РФ, в соответствии с которой (когда иное не закреплено 
в лизинговом договоре), лизингодатель не несет ответ-
ственности перед лизингополучателем за  исправность 
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продавца по договору купли-продажи, кроме ситуации, 
когда продавец был определен лизингодателем .

Гипотеза данной нормы, содержащая порядок её 
применения, свидетельствует о диспозитивности, огра-
ничивая освобождение лизингодателя от  ответствен-
ности при выборе им продавца, что следует оценить, 
приняв во  внимание положения ст .  665 ГК РФ, в  соот-
ветствии с  которым из  договора лизинга следует, что 
выбор продавца товара закреплен за  лизингодателем, 
от которого, как и от продавца (в рамках их солидарной 
ответственности) лизингополучатель вправе требовать 
выполнения договора купли-продажи .

Следуя положениям п . 2 ст . 668 ГК РФ лизингодатель 
несет ответственность за нарушение сроков или поряд-
ка передачи имущества лизингополучателю, который 
в случае просрочки, допущенной лизингодателем, впра-
ве заявить о расторжении договора и требовать возме-
стить понесенные убытки . Такое положение присуще 
исключительно лизинговому договору, давая возмож-
ность лизингодателю заявить о  расторжении договора 
и возмещении убытков, основываясь на факте виновно-
го поведения лизингодателя . Если последний не виноват 
в  сложившейся ситуации, лизингополучатель, действуя 
в рамках п . 1 ст . 670 ГК РФ, адресует свои требования не-
посредственно продавцу .

На практике нередко возникает потребность при не-
исправности лизингодателя информировать лизингопо-
лучателя о правах третьих лиц на сам предмет лизинга . 
Здесь применяется правило, общее для арендных дого-
воров (ст . 613 ГК РФ), когда неисполнение обязанности 
влечет возникновение права арендатора на  уменьше-
ние арендной платы, либо расторжение договора с по-
следующим возмещением убытков .

Насколько приведенные положения применимы 
к лизинговым отношениям и договору, по которому ли-
зингополучатель свободен в определении приобретае-
мого имущества и  его продавца? Предполагая, что ли-
зингополучатель, действует рационально, ориентируясь 
на деловой интерес, разумно предположить, что он изу-
чит все качества имущества и именно на этом знании бу-
дет базировать свои предпочтения . Обратим внимание, 
что в  специальных нормах § 6 гл .  34 ГК РФ отсутствуют 
правила, регламентирующие этот аспект, что заставляет 
применять общие правила об аренде .

Выделяя специфику возложения ответственности 
на  лизингодателя, следует отметить, что вне рамок 
правового регулирования оказались ситуации, в  кото-
рых лизингодатель, не  соблюдающий свои договорные 
обязательства, купил пусть качественное имущество, 
но у иного продавца . Cчитаем, что такого рода действия 

следует признать ненадлежащим исполнением догово-
ра .

Полагаем целесообразным ввести в  гл .  34 ГК РФ 
специальную норму, регулирующую отношения между 
сторонами при покупке имущества у другого продавца . 
В данной ситуации лизингополучатель должен получить 
право отказаться от имущества, составляющего предмет 
лизинга, а также получить возмещение реальных, поне-
сенных им убытков . Здесь следует исходить из того, что 
продавца выбрал исключительно лизингодатель, а  это 
указывает на применение п . 2 ст . 670 ГК РФ . Этот подход, 
по нашему мнению, даст возможность минимизировать 
случаи ненадлежащего исполнения обязательств и в ка-
кой-то мере будет гарантией соблюдения прав лизинго-
получателя .

Рассмотренная специфика наступления и  реализа-
ции ответственности лизингополучателя по лизинговым 
договорам демонстрирует относительно узкий круг воз-
можных нарушений, которые в  основном типичны для 
договорной практики в  целом и  связаны с  неоплатой 
или задержкой платежей .

Общие положения ГК РФ о лизинге (близкие, по сути, 
с положениями об аренде) почти не раскрывают эти во-
просы . Нельзя отнести к ответственности право лизин-
годателя на бесспорное списание долга со счёта лизин-
гополучателя, когда последний дважды подряд не внёс 
платеж (п . 1 ст . 12) . Списание лишь возмещает долг, не на-
лагая никаких санкций, и  поэтому его нельзя принять 
за  меру ответственности лизингополучателя . В  данном 
случае законодатель предусмотрел скорее лишь меру 
оперативного воздействия .

Если лизингополучатель не  платит вовремя, лизин-
годатель, не  имея на  то  каких-то особых полномочий, 
закрепленных нормами права, прибегает к  общим по-
ложениям ГК РФ об обязательствах и их нарушении . При 
просрочке платежа, исходя из положений ст . 393 ГК РФ, 
лизингодатель вправе требовать возмещения убытков, 
уплаты неустойки, штрафа, пени, что широко использу-
ется в предпринимательской практике [6, c .166] .

Несвоевременные платежи означают неисполнение 
денежного обязательства, что помимо указанных выше 
мер, дает право лизингодателю в соответствии со ст . 395 
ГК РФ, взыскивать проценты за  пользование чужими 
деньгами . Следует отметить, что в современных сложных 
экономических условиях несоблюдение очередности 
платежей ещё не означает наступление ответственности 
в виде уплаты процентов . В данном случае необходимо 
установить факт пользования чужими деньгами, обу-
словленного неисполнением денежного обязательства, 
т . е . когда лизингополучатель умышленно удерживает, 
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либо израсходовал деньги лизингодателя . Факт поль-
зования деньгами лизингодателя как чужими (ст . 395 ГК 
РФ) очевиден и когда лизингополучатель не имеет тре-
буемых денег для расчета с лизингодателем, что свиде-
тельствует о  невозможности выполнить обязательство . 
Отсутствие неправомерного пользования чужими день-
гами устраняет основания ответственности лизингопо-
лучателя .

В  заключение отметим, что наука в  целом, и  наука 
гражданского права в  частности, призвана не  только 
объяснить мир и происходящие в нем процессы в раз-
личных сферах жизни общества, но  и  способствовать 
преобразованию этого мира, совершенствованию пра-
вовых механизмов взаимодействия субъектов граж-

данского права в  ходе развития и  совершенствования 
усложняющихся социально — экономических реалий, 
отвечать на новые вызовы времени .

Безусловно, самый совершенный закон не в состоя-
нии учесть и урегулировать все конфликтные ситуации, 
возникающие между хозяйствующими субъектами . Со-
временный мир развивается стремительно, возникают 
новые явления, усложняются социально — экономиче-
ские процессы . Поэтому необходим постоянный анализ 
причин возникающих правовых споров в  ходе реали-
зации действующего законодательства, и  при необхо-
димости следует вносить в  него изменения, позволяю-
щие гармонизировать интересы государства, общества, 
граждан, предпринимательского сообщества .
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Аннотация. В статье обозначена проблема правового определения перего-
воров о заключении договора, статья 434.1 Гражданского кодекса, в кото-
ром закреплено понятие, но не раскрыто содержание. С вступлением в пе-
реговоры о заключении договора закон связывает определённые правовые 
последствия. Предложено расширить понятие переговоров о  заключении 
договора с включением следующего: обмен мнениями и документами с це-
лью достичь намерения заключить соглашение. Открытым и не решенным 
остается момент, с наступлением которого возможно требовать возмеще-
ния убытков. С  этой целью требуется выполнить дополнительное условие 
при принятии решения о  признании поведения недобросовестным, проа-
нализировать уровень вовлеченности сторон в переговоры, чтобы оценить 
«переговорную дистанцию».

Ключевые слова: преддоговорная ответственность, переговоры о заключе-
нии договора, прекращение переговоров, понятие переговоров, недобросо-
вестное поведение, добросовестность.

Ответственность за  недобросовестное ведение 
переговоров предусмотрена статьей 434 .1 ГК РФ 
«Переговоры о  заключении договора», в  кото-

рой установлен перечень оснований ответственности . 
Закон содержит пять поименованных случаев, за  кото-
рые возможно привлечь контрагента к преддоговорной 
ответственности . Перечень не  является исчерпываю-
щим, в силу абзаца 1 пункта 3 статьи 434 .1 ГК РФ всякое 
проявление недобросовестности на  преддоговорном 
этапе влечёт право на предъявления иска . Для взыска-
ния убытков вызванных недобросовестным ведением 
переговоров можно применять также общие нормы 
гражданского законодательства — статьи  1 и  10 ГК РФ, 
в совокупности с нормами главы 59 ГК РФ .

Преддоговорная ответственность подчиняется об-
щим правилам о гражданско-правовой ответственности . 
Чтобы наступило последствие в виде возмещения убыт-
ков необходимо наличие противоправного действия 
(бездействия), ущерба и  причинной связи между дей-
ствием (бездействием) и причинённым ущербом .

Для признания действия (бездействия) неправомер-
ным требуется, чтобы субъекты предпринимательской 
деятельности находились в  состоянии переговоров 
о  заключении договора . Закон в  нынешней редакции 
не  содержит подхода к  определению переговоров, по-
этому юридическая наука неоднозначно трактует этот 
вопрос . Целесообразно, для последовательного вы-

ANALYSIS OF THE LEVEL 
OF INVOLVEMENT OF THE PARTIES 
IN THE NEGOTIATIONS — NECESSARY 
CONDITION FOR LIABILITY FOR BAD 
FAITH NEGOTIATIONS

M. Dolgopolov 

Summary. The article identifies the problem of the legal definition of 
negotiations on the conclusion of a contract, article 434.1 of the Civil 
Code, in which the concept is fixed, but the content is not disclosed. The 
law associates certain legal consequences with entering into negotiations 
on the conclusion of a contract. It is proposed to expand the concept 
of negotiations on the conclusion of a contract to include the point of 
exchange of views and documents with the aim to reach an intention to 
conclude an agreement. The moment when it becomes possible to claim 
damages remains open and unresolved. With this purpose, it is necessary 
to fulfill an additional condition when making a decision on recognizing 
the behavior as unfair, to analyze the level of involvement of the parties in 
the negotiations in order to assess the “negotiation distance”.

Keywords: pre-contractual liability, negotiations of the conclusion of the 
contract, termination of negotiations, concept of negotiations, unfair 
conduct, good faith.
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страивания теории преддоговорной ответственности 
не только определиться с тем, что считать переговора-
ми, но  и  с  тем, с  какого момента сторона переговоров 
может заявить требование о возмещении преддоговор-
ных убытков, вызванных недобросовестным поведени-
ем контрагента .

Разработка и внедрение правил, применимых к кон-
струкции преддоговорной ответственности имеет опре-
деляющее значение для конструкции в  целом . Если 
констатировать утверждение, что сам факт вступления 
в переговоры порождает возможность быть привлечён-
ным к  гражданско-правовой ответственности, то  такой 
подход откроет «ящик Пандоры» в  арбитражном судо-
производстве и в стабильности экономического оборо-
та . Прослеживается серьёзное упущение законодателя 
и вышестоящих судов, которые не поставили основания 
возникновения преддоговорной ответственности в  за-
висимость от  какого-либо дополнительного критерия, 
который послужит катализатором для определения пра-
вомерного и  неправомерного поведения . Статья  434 .1 
ГК РФ указывает, что переговоры о заключении догово-
ра должны вестись добросовестно и  приведен общий 
перечень недобросовестных действий . Особенность 
правовой природы преддоговорной ответственности 
состоит в том, что действие может являться формально 
недобросовестным, но  при этом не  должно иметь пра-
вовых последствий . Этим и объясняется необходимость 
наличия дополнительного критерия, который позволит 
определить возможно  ли возмещение убытков в  кон-
кретной спорной ситуации .

Итак, важным является определение метода (под-
хода), который следует использовать для перевода от-
ношений сторон по  заключению договора из  области 
ни к чему не обязывающих — к отношениям, признавае-
мым и защищаемым . Определение такого подхода имеет 
основополагающее значение, так как именно с перехо-
дом переговоров на «повышенный» уровень возможно 
говорить об ответственности, вытекающей из этих пере-
говоров .

Следует особо указать на  обстоятельство, при кото-
ром недобросовестное действие (бездействие) должно 
рассматриваться именно как правонарушение — только 
при наличии между сторонами определённой взаимос-
вязи о  существе будущего договора или, исходя из  за-
верений и  гарантий контрагента, что такие отношения 
между сторонами существуют или будут существовать .

Видится совершенно оправданным, в настоящий мо-
мент, отсутствие в законодательстве понятия перегово-
ров о заключении договора, нецелесообразно создавать 
рамки столь общему термину, пока теория и  практика 
самостоятельно не  выработали его . Но  для последова-

тельного изучение вопроса нужно установить, что пе-
реговоры в  юридическом аспекте целесообразно рас-
сматривать как максимально ёмкое и  гибкое понятие . 
Законодатель, как указано выше, говорит — переговоры 
должны быть посвящены заключению договора и долж-
ны проводиться добросовестно .

Толковый словарь Ожегова определяет переговоры 
как обмен мнениями с деловой целью [5, c . 502] . Деловая 
цель в  юридической интерпретации — это заключение 
договора . Поскольку договор по  ст .  420 ГК РФ опреде-
ляется через соглашение, следовательно, положения 
о преддоговорной ответственности должны применять-
ся и к тем случаям, когда законодатель для выражения 
акта, регулирующего правоотношение сторон, исполь-
зует термин соглашение .

Переговоры о  заключении договора могут быть 
определены как добросовестный обмен участника-
ми позициями о  предмете, о  возможности заключе-
ния и  исполнения, об  условиях (общих, существенных 
и специальных) соглашения, включая запросы и ответы 
о  значимой для заключения информации, что должно 
послужить созданию цели, в виде намерения достигнуть 
соглашения по всем условиям .

Таким образом, всякий контакт с другим участником 
предпринимательской деятельности и  последовавший 
ответ, могут рассматриваться как переговоры о  заклю-
чении договора . И  совершенно не  обязательно, чтобы 
вступающие в  переговоры стороны имели намерение 
заключить договор . Перед участником может стоять 
цель не само соглашение, а его условия, выявив которые 
он сможет принять решение заключать ли соглашение, 
есть ли смысл в дальнейших переговорах, именно поэ-
тому в качестве цели переговоров выступает не согласо-
ванный документ, а стойкое намерение его согласовать . 
Документ не цель переговорного процесса, а результат . 
При наличии обоюдного желания договориться компро-
мисс может быть выработан с высокой долей вероятно-
сти .

Когда в  силу п .  5 ст .  434 .1 ГК РФ заключается согла-
шение о  порядке ведения переговоров, к  процессу за-
ключения этого соглашения подлежат применению пра-
вила об ответственности за недобросовестное ведение 
переговоров . Следует обратить внимание, как только 
соглашение о  ведении переговоров уже заключено, 
ответственность из  такого соглашения нельзя рассма-
тривать как преддоговорную, ибо стороны согласовали 
обязательство по ведению будущих переговоров и, сле-
довательно, эти отношения в урегулированной соглаше-
нием части, будут уже договорными, а ответственность 
в таком случае должна быть за нарушение принятых обя-
зательств . В .С . Комарицкий предлагает рассматривать 
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ответственность из  преддоговорных соглашений и  как 
договорную, и  как преддоговорную . В  качестве обо-
снования приводятся, скорее формально-логические 
доводы, чем правовые, а  именно — предварительное 
соглашение это по  признакам договор, значит и  ответ-
ственность договорная, но поскольку предварительное 
соглашение это не тот договор, который намереваются 
заключить стороны переговоров, то  следовательно от-
ветственность является одновременно и  преддоговор-
ной [4, c . 104] . Ошибочность вывода, помимо признания 
одной категории двумя разными, кроется, по  нашему 
мнению, в  самом обосновании, ведь заключая предва-
рительное соглашение стороны имеют волю на  заклю-
чение именно этого соглашения со  своим предметом 
и существенными условиями . Таким образом ответствен-
ность из предварительного соглашения должна рассма-
триваться как ответственность за  нарушение именно 
этого соглашения без привязки к  «другому» договору 
(который видимо рассматривается как основной) .

Обсуждаемый и  предлагаемый в  настоящей работе 
подход применим именно тогда, когда стороны ника-
ким образом не регламентировали свои отношения или 
к обстоятельствам не урегулированным соглашением .

Определение момента, с которого запустится «махо-
вик» преддоговорной ответственности задача крайне 
трудоёмкая . Вопросу этому не уделяется особого внима-
ния в  национальной юридической литературе . Автора-
ми делается упор на обсуждение природы и содержания 
понятия добросовестности, а поведение, идущее в раз-
рез с  принципом доброй совести, рассматривается как 
противоправное . Особенно активно ученые пытаются 
обосновать договорную, деликтную или иную природу 
преддоговорной ответственности .

Отсутствие поставленного вопроса и  дискуссии 
по  проблеме наступления предусмотренных преддого-
ворной ответственностью последствий, приводит к тому, 
что делаются следующие выводы: «всякое вступление 
в переговоры о заключении любого договора является 
юридическим фактом, порождающим права и обязанно-
сти на стадии переговоров» [1, c . 162] . Относительно све-
жий вывод можно найти в статье А .В . Демкиной, соглас-
но которому всякое достаточно определённое действие, 
выражающее намерение вступить в переговоры и кор-
респондирующие определённые действия другой сто-
роны являются основанием для возникновения обяза-
тельства на преддоговорной стадии, любое нарушение 
этого обязательства должно нести за собой последствия 
вне зависимости от  близости заключения договора [2, 
c . 111–112] . Также имеется позиция В .С . Комарицкого, 
который полагает, что для преддоговорной ответствен-
ности достаточно встречных волеизъявлений, для иллю-
страции, приводится — ответ на оферту, направленную 

потенциальным контрагентом, с  получением которого 
стороны входят в  названную автором «правовую» ста-
дию отношений [4, c . 102–103] .

Отметим, что позиция К .В . Гницевича была сделана 
во  времена Концепции развития гражданского зако-
нодательства РФ, когда только возникало обсужде-
ние конструкции преддоговорной ответственности . 
Аргумент является однозначно верным, начиная пе-
реговорный процесс на  участников возлагается обя-
занность действовать добросовестно . Тезисы А .В . Дем-
киной и  В .С . Комарицкого выдвинуты после внесения 
соответствующих изменений в  Гражданский Кодекс 
РФ . Проблема определения момента, с  которого нуж-
но считать сторону правонарушителем, очень хорошо 
видна на  выводах А .В . Демкиной . Поскольку законо-
датель не  поставил степень (уровень) вовлечённости 
в переговоры как необходимый элемент для признания 
действия правонарушением, делается вывод, что вся-
кое вступление в  переговоры о  заключении договора 
влечёт ответственность в  случае нарушения установ-
ленной обязанности по  добросовестному поведению . 
В .С . Комарицкий, разделяет правовую и  не  правовую 
стадию ведения переговоров, однако, дальнейшего раз-
вития тема не получила .

В современной отечественной юридической науке от-
сутствует чёткое понимание, что не всякое действие, ко-
торое можно расценить как формально недобросовест-
ное поведение, должно таковым квалифицироваться . 
Таким образом и происходит посягательство на основы 
договорного и  предпринимательского права — прин-
цип свободы договора . При этом возможна и полностью 
противоположная ситуация — жёсткое ограничение 
и подавление статьи 434 .1 ГК РФ статьёй 421 ГК РФ .

Имеющийся в  законодательстве способ заключения 
договора через конструкцию оферта-акцепт не  в  со-
стоянии придать надлежащую квалификацию понятию 
«переговоры о заключении договора», выступая в роли 
«мастер модели», описывающей наиболее общий спо-
соб заключения договора . Можно утверждать «мастер 
модель» оферта-акцепт была необходима для защиты 
участников гражданско-правового оборота во времена 
отсутствия подхода, позволяющего применять ответ-
ственность до заключения соглашения . В случае с ответ-
ственностью за  недобросовестное ведение перегово-
ров необходимо не  только определить поведение как 
добросовестное или недобросовестное, а в дополнение 
к  этому проанализировать вовлечённость сторон в  пе-
реговоры о заключении договора . Только отталкиваясь 
от анализа уровня вовлечённости в переговоры, и о «пе-
реговорной дистанции», можно делать вывод о  добро-
совестности или недобросовестности стороны перего-
воров .
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Потребность в разграничении этапов переговорного 
процесса хорошо прослеживается на  примере Нидер-
ландов . Где судом в  1982  году в  деле Plas/Valburg было 
установлено 3 стадии переговоров, от  каждой стадии 
которых зависят последствия преддоговорного нару-
шения . На  первой стадии стороны могут свободно по-
кидать переговоры без риска ответственности . Вторая 
стадия приводит к  необходимости возместить расходы 
в случае выхода стороны их переговоров . Третья стадия, 
когда характер взаимоотношений сторон показывает, 
что договор однозначно будет заключён, на что разумно 
полагается сторона переговоров, прервать переговоры 
невозможно . В  таком случае, судья вместо взыскания 
убытков может обязать стороны довести переговоры 
до  заключения договора . Позднее, в  1996  году в  деле 
De Ruiterij/Ruiters жесткость третьей стадии была пе-
ресмотрена, сторона, желающая отказаться от  догово-
ра, должна обосновать разумность отказа от  договора 
в связи с существенным изменением обстоятельств (это 
не снимает всю ответственность, но самые жесткие по-
следствия не применяются) [6, c . 46–49] .

Вводить идентичную градацию в российское право-
вое поле будет ошибочным, однако, на  этом примере 
в должной мере прослеживается, что суд должен оцени-
вать уровень переговоров сторон . Стадии предполагают 
наличие рамок и переходных ступней, то есть создание 
дополнительных ограничений для применения кон-
струкции преддоговорной ответственности . Если уста-
новить стадии ведения переговоров, то  стороны будут 
искать способ как приблизить или отодвинуть наступле-
ние следующей стадии, во  избежание риска привлече-
ния к  ответственности . Суды будут строго формально 
воспринимать имеющие стадии, отказывая в  защите 
в тех случаях, когда стороны не достигли той или иной 
стадии переговоров . Для данного вида ответственности 
необходимо использовать универсальные формулы, 
гибкие, одной из таких формул является анализ уровня 
вовлеченности сторон в переговорный процесс .

Приведём следующий пример, который иллюстриру-
ет, что несмотря на правовую позицию Верховного суда 
РФ, в  соответствии с  которой, преддоговорная ответ-
ственность не ставится в зависимость от стадии ведения 
переговоров [7, пункт  30] Арбитражным судом города 
Москвы прямо указано, что переговоры не  продвину-
лись дальше начальной стадии [8, с .  10] . Оценка судом 
стадии ведения переговоров подтверждает сделанный 
нами вывод о  необходимости при рассмотрении спо-
ров об  ответственности за  недобросовестное ведение 
переговоров использовать метод, который позволит 
проанализировать взаимодействие между сторонами . 
Исходя из содержания Решения от 24 августа 2020 года 
по указанному делу суд произвёл именно анализ уровня 
вовлечённости сторон в переговорный процесс .

Высшая судебная инстанция, пытаясь отстоять прин-
цип свободы договора и осознавая, что нельзя ставить 
наступление преддоговорной ответственности только 
в зависимость от недобросовестного поведения, создала 
правовую позицию — выход из переговоров без объяс-
нения причин на поздней стадии переговоров не свиде-
тельствует о  противоправности и  недобросовестности 
[7, пункт  30] . При этом судом не  предложен механизм 
для реализации предусмотренных статьёй  434 .1 ГК РФ 
положений, механизм для разграничения добросовест-
ного выхода из переговоров от недобросовестного .

Без анализа вовлечённости в переговоры конструк-
ция преддоговорной ответственности может походить 
на «конвейер» по взысканию преддоговорных убытков . 
Или же превратится в номинальную норму, как это было, 
например, с положениями об обществах с дополнитель-
ной ответственностью, что с учётом практики и происхо-
дит в настоящее время . Схожую и актуальную проблему 
поднял в своей статье Х .В . Идрисов [3, c . 98–105] на при-
мере нескольких судебных дел, которые, по  его мне-
нию, служат примером необоснованного обращения 
к ст . 434 .1 ГК РФ . Предложено абсолютно грамотное ре-
шение проблемы — заключать предварительные согла-
шения . С практической точки зрения подобная позиция 
однозначно верна, ей следует руководствоваться, всту-
пая в  сложные переговоры при нынешнем состоянии 
разработанности и  изученности вопроса преддоговор-
ной ответственности . Однако предложение не  решает 
проблему в научном плане .

Анализ уровня вовлечённости сторон в переговоры 
о  заключении конкретного договора — это, обуслов-
ленная правовой природой преддоговорной ответ-
ственности, обязанность суда при решения вопроса, 
есть ли в действиях стороны правонарушение . Предла-
гается не  создавать стадии переговоров, а  оценивать 
взаимоотношение сторон в  конкретных переговорах 
о заключении договора исходя из имеющейся деловой 
активности, корреспонденции и характера (формы, кур-
са) самих взаимоотношений, чтобы иметь возможность 
оценивать «переговорную дистанцию» . «Переговорная 
дистанция» позволит определить достаточно  ли сторо-
ны переговоров сблизились при обсуждении будущей 
сделки, были  ли созданы условия для наличия уверен-
ности в  том, что сделка будет заключена . Сохранение 
дистанции подразумевает, что не создаются предпосыл-
ки к  осуществлению преддоговорных расходов, и  тем 
более, таких расходов, которые направлены на исполне-
ние незаключённого контракта .

Переговоры о  заключении договора могут продви-
нуться на  самую решающую стадию, но  «переговорная 
дистанция» может быть на  уровне начала переговор-
ного процесса . Такой подход будет обеспечивать право 
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участника переговоров отказаться от  них в  любой мо-
мент, не нарушая требования добросовестности . На при-
мере Нидерландов видно, что их система приравнивает 
стадии ведения переговоров к стадиям заключения до-
говора . Думается, что это осознанный подход . Продви-
гаясь по стадиям заключения договора стороны утрачи-

вают элементы договорной свободы . Российская модель 
преддоговорной ответственности видится совершенно 
иначе, она устанавливает не ограничения принципу сво-
боды договора, а предусматривает варианты, где права 
и свободы одного субъекта могут причинить вред пра-
вам и свободам другого .

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Гницевич К.В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве (culpa in contrahendo). Дисс. к. ю.н., СПб, 2009.
2. 2. Демкина А.В. Основания возникновения преддоговорного обязательства // Журнал Российского права, 2017, № 1.
3. 3. Идрисов Х.В. Проблемные вопросы преддоговорной ответственности: доктринальные подходы и позиции судебной практики // Lex russia, 2018, № 10.
4. 4. Комарицкий В.С. Правовое регулирование преддоговорной ответственности по законодательству Российской Федерации. Дисс. к. ю.н., М, 2016.
5. 5. Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Толковый словарь Русского языка. 4-е изд. ООО «А Темп», М., 2006.
6. 6. Precontracrual Liability in European Private Law ed. by J. Cartwright and M. Hesselink. Cambridge University Press, 2008.
7. 7. Обзор судебной практики Верховного суда РФ № 1 (2020). Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020 // СПС «Консультант Плюс».
8. 8. Решения Арбитражного суда города Москвы от  24  августа 2020  года по  делу N А40–98757/2018. Доступно по  ссылке: https://kad.arbitr.ru/Document/

Pdf/1aa498e1–68b5–407e-a1a9-bc06f3fc0c19/338f62ce-e015–4ea6-bea2-c1a016fc6a86/A40–98757–2018_20200824_Reshenija_i_postanovlenija.
pdf?isAddStamp=True (дата обращения 13.04.2021).

© Долгополов Михаил Николаевич ( magisterobi-wan@mail.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Институт государства и права Российской академии наук

ПРАВО

125Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



DOI 10 .37882/2223–2974 .2021 .05 .13

УЧЕТ ВЫШЕСТОЯЩИМ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ  
НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И УСТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ  
ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ 1

Зимулькин Максим Игоревич
Преподаватель, Уральский государственный 

юридический университет, г. Екатеринбург
mi.zimulkin@gmail.com

Аннотация. Автор подробно рассматривает правовые аспекты, связанные 
с  процедурно-процессуальными вопросами сбора и  учета вышестоящим 
налоговым органом новых доказательств, установлением новых обстоя-
тельств на стадии рассмотрения апелляционной жалобы.

Особое внимание автор уделяет проблемам квалификации действий по сбо-
ру и учету новых доказательств при рассмотрении жалобы вышестоящим 
налоговым органом в качестве существенных процедурно-процессуальных 
нарушений.

На  основе анализа судебной практики и  положений действующего зако-
нодательства автор делает вывод о  том, что установление вышестоящим 
налоговым органом принципиально новых обстоятельств признается су-
щественным нарушением процедурно-процессуальных норм налогового 
законодательства, которое, как правило, может повлечь отмену решения 
соответствующего налогового органа.

Сделанные автором выводы способствуют совершенствованию правопри-
менительной деятельности в конкретной сфере общественных отношений 
и  снижению количества налоговых споров, связанных с  процедурно-про-
цессуальными нарушениями налоговых органов.

Ключевые слова: налог, налоговое процедурное право, налоговый процесс, 
налоговые процедурно-процессуальные нормы, налоговый контроль, нало-
говые правонарушения, налоговые споры.

Врамках налогового контроля налоговый орган со-
бирает доказательства, позволяющие установить 
конкретные факты хозяйственной деятельности 

налогоплательщика с  целью выявления нарушений на-
логового законодательства (глава 14 НК РФ) .

Собранные доказательства в  своей системной взаи-
мосвязи фиксируются в акте налоговой проверки (ст . 100 
НК РФ), а затем, после ознакомления налогоплательщи-
ка с актом и получения от него возражений, исследует-
ся руководством территориального налогового органа 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–311–90046.

HIGHER TAX AUTHORITIES’ 
CONSIDERATION OF NEW EVIDENCE 
AND ESTABLISHMENT OF NEW 
CIRCUMSTANCES OF THE CASE AS 
A SUBSTANTIAL PROCEDURAL VIOLATION

M. Zimulkin 

Summary. The author examines in detail the legal aspects related to the 
procedural issues of collecting and recording new evidence by the higher 
tax authority, as well as establishing new circumstances at the stage of 
the appeal consideration.

The author pays special attention to the problems of qualifying actions 
to collect and record new evidence when considering a complaint by a 
higher tax authority as significant procedural violations.

Based on the analysis of judicial practice and the provisions of the current 
legislation, the author concludes that the establishment by a higher 
tax authority of fundamentally new circumstances is recognized as a 
significant violation of procedural rules of tax legislation, which, as a rule, 
may entail the cancellation of the decision of the relevant tax authority.

The conclusions made by the author contribute to the improvement of law 
enforcement in a specific area of public relations and a decrease in the 
number of tax disputes related to procedural violations of tax authorities.

Keywords: tax, tax legal proceeding, tax procedure, tax procedural rules, 
tax control, tax violations, tax disputes.
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с  целью принятия решения о  привлечении налогопла-
тельщика к ответственности, либо об отказе в привлече-
нии (ст . 101 НК РФ) .

На  момент рассмотрения материалов проверки на-
логовый орган должен обладать достаточной для приня-
тия решения доказательственной базой, что, допускает 
принятие на обозначенной стадии налоговой проверки 
решения о  проведении дополнительных мероприятий 
налогового контроля .

Таким образом, принимающий решение налоговый 
орган обязан располагать достаточной совокупностью 
доказательств, а также, в случае реализации налогопла-
тельщиком своих процедурно-процессуальных прав, 
быть осведомленным о  позиции налогоплательщика 
относительно оснований вменяемого налогового пра-
вонарушения .

Изложенное соответствует позиции Конституцион-
ного Суда РФ [1] и выводам отечественной доктрины [2] 
[3] .

В  случае несогласия налогоплательщика с  вынесен-
ным решением и подачей им жалобы, вышестоящий на-
логовый орган обязан проверить решение территори-
ального налогового органа с  точки зрения законности 
и обоснованности .

Процедура обжалования решения налогового орга-
на в вышестоящий орган, а также порядок рассмотрения 
последним жалобы определен, в  большинстве своем, 
положениями статей 137–140 НК РФ [4] .

В настоящий момент в судебной практике достаточно 
часто встречаются споры, в которых налогоплательщики 
оспаривают решения налоговых органов, действия (без-
действия) должностных лиц налоговых органов на  том 
основании, что в  рамках процедуры рассмотрения жа-
лоб вышестоящим налоговым органом были допущены 
существенные нарушения предусмотренной законом 
процедуры .

Особое место занимают споры, связанные с  иссле-
дованием вышестоящим налоговым органом обстоя-
тельств, которые не были учтены при принятии решения 
нижестоящим налоговым органом, или переквалифика-
цией сделок налогоплательщика на  стадии рассмотре-
ния жалобы .

При рассмотрении указанных споров возникает 
принципиальный вопрос о  том, является  ли принятие 
вышестоящим налоговым органом новых доказательств 
или установление новых обстоятельств существенным 
нарушением процедурно-процессуальных норм налого-

вого законодательства, влекущим безусловную отмену 
судебного акта, или должны быть признаны допустимы-
ми .

Изложенное обосновывает актуальность исследо-
вания, направленного на  определение правовых по-
следствий действий вышестоящего налогового органа 
по  учету новых доказательств и  установлению новых 
обстоятельств .

Системное толкование положений статей  101, 137, 
138, 139 .2, 140 НК РФ указывает на то, что вышестоящий 
налоговый орган проверяет решение нижестоящего 
налогового органа в определенных пределах — исходя 
из содержания решения, жалобы, материалов проверки, 
ограничиваясь предметом проверки, включая пределы 
проверяемого периоды [3] .

Вышестоящий налоговый орган вправе иницииро-
вать повторную выездную проверку с целью самостоя-
тельного и  полного исследования всех обстоятельств, 
входящих в предмет проверки . Однако, указанную про-
цедуру следует считать экстраординарной, назначаемой 
лишь в особых случаях .

Тем не  менее, в  судебной практике встречаются на-
логовые споры, в  рамках которых налогоплательщики 
оспаривают решения вышестоящего налогового орга-
на, в случаях, когда такой орган, не назначая повторную 
выездную проверку, дал иную оценку обстоятельствам, 
установленным территориальным налоговым органом, 
или исследовал новые обстоятельства .

Особый интерес при исследовании рассматривае-
мой категории процедурно-процессуальных наруше-
ний представляет дело ООО «Троицкий элеватор» (А76–
37290/2017), представленное судебными актами первой, 
апелляционной и кассационной инстанции [5] [6] [7] .

В  рамках указанного дела было выяснено, что при 
рассмотрении апелляционной жалобы вышестоящий 
орган переоценил установленные в  рамках налоговой 
проверки обстоятельства, сделав самостоятельные вы-
воды относительно деятельности налогоплательщика .

Суды первой и апелляционной инстанции не прида-
ли значения указанным процедурно-процессуальным 
нарушениям, отказав налогоплательщику в  удовлетво-
рении его требований .

Однако, суд кассационной инстанции Постановле-
нием АС Уральского округа от 24 .07 .2019 № Ф09–4289/19 
по  делу № A76–37290/2017 отменил судебные акты ни-
жестоящих судов и  удовлетворив требования налого-
плательщика в полном объеме .
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Вместе с тем, обозначенный судебный акт содержит 
следующий важный вывод:

«Управление Федеральной налоговой службы по Че-
лябинской области, установив фактически новые об-
стоятельства (вне рамок налогового контроля), кото-
рые не  были установлены при проведении выездной 
налоговой проверки и  не  отражены в  акте проверки 
и решении, принятом по ее результатам, приняло новое 
решение на основании исследования и оценки иных об-
стоятельств и  доказательств, которое не  соответствует 
действующему налоговому законодательству и наруша-
ет права и законные интересы налогоплательщика .

При таких обстоятельствах оспариваемое решение 
инспекции с  учетом выводов, сделанных управлением, 
не может быть признано законным и подлежит призна-
нию недействительным» [5] .

Обосновывая указанный вывод, суд кассационной 
инстанции сослался в том числе, на пункт 14 статьи 101 
НК РФ, что говорит о признании судом допущенных не-
достатков существенным процедурно-процессуальным 
нарушением .

Особое значение указанного прецедента обусловлено 
тем, что допущенное процедурное нарушение является 
единственным признанным судом основанием для отме-
ны решения налогового органа, что позволяет говорить 
о  признании судом рассматриваемого процедурно-про-
цессуального нарушения безусловным основанием для от-
мены ненормативного правового акта налогового органа .

В  контексте исследуемой проблемы считается не-
обходимым также выделить выводы суда, сделанные 
в рамках дела ОАО «Шахта Заречная» (А27–12828/2015), 
представленного судебными актами первой, апелляци-
онной и кассационной инстанции [8] [9] [10] .

Как было установлено судом и отражено в Решении 
АС Кемеровской области от  16 .10 .2015 по  делу № A27–
12828/2015 «Управление расширило доказательствен-
ную базу, ссылаясь на документы, которые не были про-
анализированы налоговым органом в  ходе проверки, 
не  описаны в  оспариваемых решениях и  не  положены 
в основу принятия решений» [10] .

Учитывая, в частности, изложенный довод, суды пер-
вой, апелляционной и кассационной инстанции поддер-
жали налогоплательщика, признав недействительным 
решение налогового органа об  отказе в  привлечении 
налогоплательщика к налоговой ответственности .

Исследуя указанный прецедент, следует также отме-
тить вывод, содержащийся в  Постановлении АС Запад-

но-Сибирского округа от  20 .05 .2016 № Ф04–1972/2016 
по делу № A27–12828/2015, и указывающий, что «Управ-
ление, ссылаясь в  тексте решения на  обстоятельства 
и  документы, которые не  были проанализированы Ин-
спекцией в ходе проверки, не описаны в оспариваемых 
решениях и  не  положены в  основу принятия решений, 
расширило доказательственную базу, а  налогоплатель-
щик был лишен возможности оценить их при досудеб-
ном порядке урегулирования спора» [8] .

Таким образом, в данном случае суд также признает 
незаконность действий вышестоящего налогового ор-
гана по учету в качестве доказательств документов, ко-
торые не  были исследованы нижестоящим налоговым 
органом, однако связывает рассматриваемое процедур-
но-процессуальное нарушение с  его последствиями — 
невозможность предоставления налогоплательщиком 
возражений .

В  целом, следует признать обоснованной позицию 
судов, квалифицирующих переоценку обстоятельств 
проверки и  имеющихся в  материалах дела доказа-
тельств вышестоящим налоговым органом в качестве су-
щественного процедурно-процессуального нарушения .

Вместе с тем, учитывая императивный характер нало-
гово-правовых норм и обязательность строгого соблю-
дения налоговых процедур, рассматриваемые наруше-
ния должны признаваться безусловными основаниями 
для отмены решений налогового органа вне зависимо-
сти от возникающих негативных последствий .

В  качестве следующего прецедента считается целе-
сообразным рассмотреть дело ООО  «Аватель Менед-
жмент» (А40–79866/2017), представленное судебными 
актами первой и апелляционной инстанции [11] [12] .

В  рамках указанного дела территориальный нало-
говый орган, по итогам выездной налоговой проверки, 
установил, что налогоплательщик-застройщик получил 
необоснованную налоговую выгоду в связи с тем, что пе-
речислил определенную сумму денежных средств под-
рядчику — юридическому лицу . Принимая во внимание 
то обстоятельство, что объекты недвижимости все-таки 
были построены и сданы в срок, налоговый орган посчи-
тал, что налогоплательщик-застройщик скрыл являющу-
юся доходом экономию подрядчика, посредством мни-
мых взаимоотношений с контрагентами .

Рассматривая жалобу налогоплательщика, вышесто-
ящий налоговый орган вышел за пределы исследования 
прошедшей выездной налоговой проверки, установив, 
что налогоплательщик также имеет инвестиционные 
договоры с  физическими лицами, которые в  силу со-
временных тенденций судебной практики должны быть 
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переквалифицированы в  договоры купли-продажи бу-
дущей вещи, а  денежные средства по  ним признаются 
прибылью налогоплательщика-застройщика .

При этом указанные обстоятельства не  анализиро-
вались нижестоящим налоговым органом на  предмет 
наличия необоснованной налоговой выгоды и  даже 
в  принципе не  были отражены в  акте налоговой про-
верки в качестве известных налоговому органу обстоя-
тельств .

Как отмечается в  Постановлении Девятого ар-
битражного апелляционного суда от  01 .02 .2018 
№ 09АП-63075/2017 по  делу № A40–79866/2017, «пе-
реквалификация взаимоотношений и  сделок Общества 
с инвесторами произведена Управлением не только без 
оценки каких-либо доказательств, подтверждающих ее 
правомерность, но даже и без их сбора в ходе провер-
ки» [11] .

По  мнению суда, вышестоящий налоговый орган 
не  вправе был давать оценку инвестиционным догово-
рам с  гражданами, так как в  первоначальный предмет 
проверки входили исключительно взаимоотношения за-
стройщика с подрядчиками; материалы налоговой про-
верки не содержат сведений о содержании и характере 
взаимоотношений между налогоплательщиком и  граж-
данами-инвесторами .

Кроме того, как установлено судом, вышестоящий на-
логовый орган также не ознакомил налогоплательщика 
с расчетами вновь вменяемой недоимки .

В связи с тем, что установление новых обстоятельств 
проходило вне рамок повторной налоговой проверки, 
налогоплательщик не  имел возможности ознакомиться 
с  новыми выводами вышестоящего налогового органа 
и,  соответственно, представить собственные возраже-
ния и объяснения .

На основании изложенного суды первой и апелляци-
онной инстанции признали недействительным решение 
налогового органа, так как оно принято с существенным 
нарушением процедурно-процессуальных норм налого-
вого законодательства .

Налоговый орган отказался от  обжалования выне-
сенных судебных актов в порядке кассационного произ-
водства .

Рассмотренные налоговые споры позволяют сделать 
вывод о  том, что в  настоящий момент суды признают 
учет вышестоящим налоговым органом обстоятельств 
и доказательств, которые не были исследованы при при-
нятии решения нижестоящим налоговым органом или 

переквалификацию сделок налогоплательщика на  ста-
дии рассмотрения жалобы в  качестве существенного 
нарушения процедурно-процессуальных положений 
налогового законодательства, влекущего безусловную 
отмену решения налогового органа .

Важно отметить, что возможность налогоплатель-
щика обжаловать незаконное и  (или) необоснованное 
решение налогового органа является важной состав-
ляющей права на эффективную судебную защиту . Изло-
женное предопределяет потребность в  понятной, по-
следовательной и прозрачной процедуре обжалования .

В научных трудах отмечается, что принцип верховен-
ства права раскрывается в  налоговых процедурах пре-
имущественно посредством таких подпринципов как 
право на доступ к документам (habeas data), право быть 
выслушанным (audi alteram partem) и  право на  защиту 
(ubi ius, ibi remedium) [13] .

Следует отметить, что, в  частности, указанные под-
принципы, обеспечивающие процедурно-процессуаль-
ные права участников правоотношений, входят в основу 
концепции «due process of law» (надлежащая правовая 
процедура) .

Впервые [14] исследуемая концепция получила свое 
письменное выражение в  статье  39  Великой хартии 
вольностей 1215 года, устанавливающей запрет на при-
менение к человеку определенных санкций в отсутствие 
законного решения «пэров или/и по праву земли» [15] .

В  дальнейшем рассматриваемая концепция получи-
ла развитие в  законодательстве отдельных государств 
и международных актах . Положения о надлежащей пра-
вовой процедуре закреплены в Пятой и Четырнадцатой 
поправках к Конституции США [16], статье 11 Канадской 
хартии прав и свобод [17], статье 31 Конституции Японии 
[18], а также в основных законах иных государств .

Вместе с тем, наибольший интерес для исследования 
представляют положения Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, ратифицированной Россий-
ской Федерацией [19], а также практика их применения .

Статья  6 Конвенции о  защите прав человека и  ос-
новных свобод [20] содержит совокупность положений, 
направленных на  обеспечение права на  справедливое 
судебное разбирательство .

Зарубежные ученые-правоведы, указывают на  при-
менимость обозначенных положений Конвенции о  за-
щите прав человека [20] и основных свобод к налоговым 
спорам, разрешаемым в  судебном или административ-
ном порядке [13] .
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Следует согласиться с  указанной точкой зрения 
в  силу расширительного толкования положений ста-
тьи  6 Конвенции о  защите прав человека и  основных 
свобод [20] в части их применения к спорам, связанным 
с уголовным обвинением, что подтверждается релевант-
ной практикой ЕСПЧ . Положение о  том, что «Каждый 
в случае спора … при предъявлении ему любого уголов-
ного обвинения» толкуется ЕСПЧ в качестве основания 
применения статьи 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод также и к иным публично-правовым 
спорам [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] .

Принимая во  внимание общие исторические и  нор-
мативно-правовые начала, процедура реализации «пра-
ва на защиту» в различных государствах представляется 
весьма схожей . Процедуры обжалования решения нало-
гового органа разных юрисдикций отличаются, в  боль-
шинстве своем, сроками подачи жалоб, этапами рассмо-
трения возражений или основаниями для подачи жалоб 
[28] .

При этом в  каждой юрисдикции сформировались 
свои собственные правила или правоприменительные 
подходы относительно допустимости исследования 
и  учета вышестоящим налоговым органом новых дока-
зательств .

Например, в  Республике Польша в  соответствии 
со статьей 229 The Tax Ordinance Act [29] вышестоящий 
налоговый орган вправе осуществить сбор новых дока-
зательств .

Вместе с тем, современная доктрина не имеет едино-
го мнения относительно представленных полномочий 
вышестоящего налогового органа .

К . Тешнер, в  частности, указывает на  допустимость 
принятия вышестоящим налоговым органом новых до-
казательств, в случае если указанные доказательства не-
обходимы для целей принятия правильного и справед-
ливого решения, что соответствует ранее упомянутому 
процессуальному принципу объективной истины . При 

этом, по мнению автора, вышестоящий налоговый орган 
не вправе подменять собой первую инстанцию и начи-
нать новое производство, выражающееся в сборе дока-
зательств, оформлении материалов проверки и  приня-
тии решения [30] .

Другого мнения придерживается Б . Адамяк, 
утверждающая о  том, что вышестоящий налоговый ор-
ган не вправе осуществлять деятельность по самостоя-
тельному сбору доказательств, вне зависимости от  ка-
ких-либо обстоятельств [31] .

Законодательство Литовской Республики, в  свою, 
очередь исходит из  прямого запрета на  учет и  оценку 
вышестоящим налоговым органом (Комиссией по нало-
говым спорам) доказательств, не раскрытых перед цен-
тральным налоговым администратором при принятии 
первоначального решения [32] . Исключением является 
предоставление доказательств налогоплательщиком 
при подтверждении им объективной невозможности 
предоставления доказательств до  принятия решения 
при первоначальном рассмотрении .

Анализ судебной практики российских судов, а также 
исследование правового регулирования в  отдельных 
европейских государствах, указывает на то, что по обще-
му правилу вышестоящий налоговый орган не  должен 
подменять собой «первую административную инстан-
цию» и осуществлять сбор и исследование новых дока-
зательств .

На основании изложенного, в частности, доминирую-
щей судебной практики и положений действующего за-
конодательства, можно согласиться с выводом о том, что 
установление вышестоящим налоговым органом прин-
ципиально новых доказательств  / и  отражение данных 
новых фактов в своем решении (то есть фактов, инфор-
мация о которых не содержалась ни в акте, ни в решении 
нижестоящего органа) признается существенным нару-
шением процедурно-процессуальных норм налогового 
законодательства, которое, как правило, может повлечь 
отмену решения соответствующего налогового органа .
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Аннотация. В информационной экономике, в условиях цифровизации доку-
ментооборота, оптимизации процессов взаимодействия участников сделок 
по недвижимости в условиях ограничений, связанный с COVID-19, активно 
обсуждаются и разрабатываются возможности электронных форм заключе-
ния договора долевого участия, которые не заменят и не устранят традици-
онный договор в бумажной форме. Основным направлением здесь остается 
обеспечительное, состоящее в сборе информации, подготовке документов 
и онлайн взаимодействии участников сделки в электронных цифровых фор-
матах, с использованием электронной цифровой подписи.

Принимая во  внимание цели гражданско-правового регулирования доле-
вого строительства, эти разработки должны обеспечить как реализацию 
прав и  законных интересов участников сделок, так и  публичный интерес, 
что требует соответствующего правового регулирования.

Ключевые слова: договор долевого участия, электронный договор, цифро-
визация, удаленная работа, электронная цифровая подпись.

Договор долевого участия (далее — ДДУ) за-
ключается с  целью приобретения объектов 
незавершенного строительства, официально 

подтверждает соответствующую сделку и подлежит обя-
зательной государственной регистрации . Договор за-
щищает покупателя от возможной недобросовестности 
застройщика, число примеров которой в  российской 
практике огромно [1, c .62] .

В  условиях информационного общества в  работах 
российских и  зарубежных авторов активно рассматри-
ваются перспективы цифровизации в  деле обработки 
информации и оптимизации процессов взаимодействия 
участников строительства . Наиболее активно предла-
гаются варианты и  возможности электронных форм 
заключения договора долевого участия . В то же время, 
казахстанские авторы выводят потребность «во вне-
дрении современных методов обработки информации 
и автоматизации процессов взаимодействия всех участ-
ников строительства» исключительно из особенностей, 

масштабов и  сложности «строительного бизнеса», ко-
торый, по их оценке, «по объемам обрабатываемой ин-
формации и  документообороту, не  уступает крупным 
производствам» . Именно поэтому, авторы считают не-
обходимым разработку подходов к заключению ДДУ «в 
электронном формате» [2, c .71] . Указанный подход пред-
ставляется ограниченным, сугубо техническим и исходя-
щим исключительно из отраслевого подхода .

Гражданско-правовое регулирование во  всех сфе-
рах, в  том числе и  долевого строительства, направле-
но на  предоставление возможностей наиболее полной 
реализации прав и  достижения законных интересов 
участников . В этой связи вопрос заключения договоров 
в  электронной форме приобретает существенно более 
широкое, не обусловленное лишь потребностями стро-
ительной отрасли, значение . Такой договор защища-
ет интересы покупателя, поддерживает устойчивость 
и  прозрачность рынка недвижимости . Помимо чисто 
правовых аспектов оно включает также и возможности 

CONCLUSION OF AN EQUITY 
PARTICIPATION AGREEMENT 
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 
OF DIGITAL SPACE

A. Ivanov 

Summary. In the information economy, in the context of digitalization of 
workflow, optimization of the interaction processes of participants in real 
estate transactions under the conditions of restrictions associated with 
COVID-19, the possibilities of electronic forms of concluding an equity 
participation agreement are being actively discussed and developed, 
which will not replace or eliminate the traditional agreement in paper 
form. The main direction here remains security, consisting in the collection 
of information, preparation of documents and online interaction of the 
parties to the transaction in electronic digital formats, using an electronic 
digital signature.

Taking into account the goals of civil law regulation of shared construction, 
these developments should ensure both the implementation of the rights 
and legitimate interests of the participants in transactions and the public 
interest, which requires appropriate legal regulation.

Keywords: equity participation agreement, electronic agreement, 
digitalization, remote work, electronic digital signature.
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участия искусственного интеллекта в подготовке, оцен-
ке и мониторинге ДДУ, применении смарт-контактов для 
их согласования и заключения [3, c . 251] .

В условиях ограничений, связанных с пандемией, эти 
направления развития приобрели особую актуальность . 
В  2020 г . рынок недвижимости, как многие другие сек-
тора экономики, в  какой-то части ушел на  удаленный 
режим работы . В онлайн режиме проходили просмотры 
объектов, рассматривались вопросы подготовки сделок .

Работа в  условиях частичной пандемической изо-
ляции, вынуждено «органично» вписалась в  процессы 
цифровизации, несколько расширив сферу её примене-
ния и стимулировав разработку новых продуктов и ин-
новационных решений, которые призваны оптимизиро-
вать не только делопроизводственные, но и некоторые 
юридические процессы . Такое развитие сложно считать 
революционным, так как подготовка к  цифровизации 
активно шла и до пандемии . В частности, Сбербанк од-
ним из первых внедрил подписание договоров долево-
го участия с помощью электронной цифровой подписи 
(далее — ЭЦП), что позволяет минимизировать время 
и продолжительность сделки . В то же время ЭЦП оформ-
ляется платно и поэтому, если ранее она не была оформ-
лена у участника сделки, это может повлиять на общую 
стоимость . Для устранения этого (с позиции покупателя) 
недостатка, Сбербанк предоставляет заемщикам, кото-
рые воспользовались ЭЦП для оформления ДДУ освобо-
ждение от  внесения государственной пошлины . Также 
и  Росреестр дает 30%-ную скидку при использовании 
электронной подачи документов на сделку . Таким обра-
зом, цифровые технологии распространяются на  вспо-
могательные (подготовительные) и  обеспечивающие 
процессы заключения ДДУ . Сюда следует включить всю 
совокупность документов, удостоверяемых ЭЦП . Это ши-
рокая совокупность бланков и форм, связанных со сдел-
кой, соглашение покупателя и  застройщика, копия па-
спорта заявителя с отметкой о его семейном положении; 
нотариально заверенное согласие одного из  супругов, 
заявление на  государственную регистрацию в  Росре-
естр и др .

При этом следует иметь ввиду, что совершение сдел-
ки с использованием ЭЦП не предполагает наличие до-
кументов, составленных в  традиционной, заверенной 
подлинными подписями, письменной форме . В  случае 
спора электронный формат доказательств, трудно ис-
пользовать .

Другой формой цифровизации является типовая 
регистрация ДДУ путём внесения сведений о договоре 
в  базу Росреестра, что позволяет минимизировать по-
тенциальные противоправные действия застройщика, 
которому, в  частности, при наличии соответствующе-

го умысла, не  удастся легально продать несколько раз 
один объект .

На какие сферы, помимо подготовки и заверения до-
кументов ЭЦП, может быть распространена электрон-
ная форма? Этот вопрос, особенно в условиях затяжных 
пандемических ограничений и  связанных с  ними уда-
ленных форматов работы, имеет сегодня особую акту-
альность .

Действующее гражданское законодательство (ст . 434 
ГК РФ) дает возможность хозяйствующим субъектам 
(юридическим и физическим лицам, а также некоммер-
ческим организациям, ведущими от  своего имени эко-
номическую деятельность) заключать договоры путем 
обмена электронными документами [4] . Таким образом, 
ГК РФ предусматривает скорее не форму, а электронный, 
процесс заключения договоров .

Стороны вправе заключить договор в  форме, кото-
рая предусмотрена законом для совершения сделок . 
Это может быть традиционный подписанный сторонами 
документ или согласование условий в результате обме-
на документами в электронном формате, позволяющим 
достоверно идентифицировать авторство и  адресатов 
документов .

Как такового электронного ДДУ закон не  предус-
матривает, предполагается его электронная регистра-
ция, подписание ЭЦП, сбор в  цифровом формате до-
кументов, информации о кадастровом номере, оценке 
недвижимости, о застройщике и его покупателе . Ана-
логичные положения содержатся и в других норматив-
ных правовых актах . Так, из  положений статей  312 .1 
и 312 .2 ТК РФ следует, что договор с работником, кото-
рый трудится удаленно, может быть оформлен в элек-
тронной форме . В  ст .  312 .2 ТК РФ указано на  то, что 
при оформлении удаленной (дистанционной) работы 
трудовой договор, равно как и соглашения об измене-
нии его условий могут быть заключены посредством 
обмена электронными документами [5] . Обратим вни-
мание, что здесь, как и  в  нашем случае, нет прямого 
указания на  электронный договор, а  лишь на  воз-
можность обмена документами в цифровом формате . 
В то же время, этот формально обеспечивающий под-
ход, предоставляет широкое применение для цифро-
вых технологий .

Электронный ДДУ, как и  любой иной электронный 
договор нельзя считать особым видом (типом) договора, 
так как к  его регулированию применимы те  же нормы, 
что и к традиционному договору, выполненному в ана-
логовом (бумажном, не в цифровом) формате, принимая 
во внимание, что стороны, предмет договора и его суще-
ственные условия не меняются .
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Обратим внимание на то, что электронный докумен-
тооборот предполагает некоторое видоизменение про-
цедур традиционного способа заключения договора . 
В этом смысле электронный договор нельзя считать ка-
ким-то новым или особым видом договора, а  лишь од-
ним из способов его заключения [6, c . 749] .

Такой способ требует особой правовой регламен-
тации . Применительно к ДДУ, как и иным сферам при-
менения электронных договоров, в  качестве основы 
могут быть использованы разработанные в  2012 г . Ас-
социацией российских банков (АРБ) «Рекомендации 
по  заключению электронных договоров» . Документ 
предусматривает два базовых условия электронной 
формы заключения договора . Это подписание сторо-
нами и  их удостоверение . Первое условие исходить 

от понятия акцепта, т . е . ответа того, кто получил пред-
ложение заключить договор . Традиционно акцепт всег-
да выражался письменно, но возможен также вариант 
исполнения отражённых в  оферте условий договора . 
Для аналоговой формы, процедуры установления (под-
тверждения) личностей сторон давно и прочно закре-
плены, тогда как для цифровой формы они активно 
обсуждаются, что связано с  противоречивой практи-
кой применения ЭЦП . Её совершенствование способно 
обеспечить развитие практик электронного ДДУ, что 
существенно, особенно в условиях возможного повто-
рения ограничений, упростит практику заключения 
этого вида договоров, хотя, вероятно, и не заменит тра-
диционную форму, к которой потребитель также в силу 
традиции и  большей защищенности, доверяет в  боль-
шей степени .
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Аннотация. В условиях действия COVID-2019 и стремительного распростра-
нения заболеваний, возникла проблема правового регулирования новых, 
ранее неурегулированных нормами права отношений. Автор обращает 
внимание научной общественности на возникшие законодательные пробе-
лы и на то обстоятельство, что возникли новые правовые явления (феноме-
ны), которые до настоящего времени не изучены, не описаны юридической 
наукой, не  даны их характеристики, а  значит могут возникать проблемы 
в практике их применения, а также действия запретов и ограничений, вво-
димых в  связи с  действием COVID-2019. В  заключении делаются соответ-
ствующие выводы.

Ключевые слова: пандемия, массовые мероприятия, административно-пра-
вовое регулирование, ответственность, требования, запреты, ограничения, 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Возникновение и  стремительное распростране-
ние ранее неизвестного заболевания, связанно-
го с  действием COVID-2019, стало потрясением 

для стран всего мира . Уже больше года большинство 
стран мира вынуждены жить в условиях пандемии . По-
следствия действия пандемии еще долго будут изучать 
ученые всего мира . Но  до  настоящего времени многие 
страны вынуждены прекратить или ограничить между-
народные связи (торговлю, перевозки, туризм и многое 
иное), поскольку связь с внешним миром приводит к но-
вым штаммам и угрозам жизни, здоровью, наносит вред 
экономике . Люди устали от введения запретов и ограни-
чений .

При этом, любое явление жизни, даже негативное, 
порождает некий круг общественных отношений и  их 
участников . Впрочем, всякий общественный процесс 
приводит к  развитию, в  отдельных случаях к  деграда-
ции . Действие пандемии, тоже не могло не остаться вне 
рамок исследования юридической науки . Все те аспекты 
социальной жизни, на которые влияет распространение 

COVID-2019 должны быть подвергнуты научному анали-
зу, синтезу, обобщению и систематизации .

Задача любой науки описать возникшее обществен-
ное отношение, выделить его характерные признаки, 
дать характеристики субъектам, представить обще-
ственности дефиниции, категории, показать обществен-
ные связи, роль и влияние на иные, связанные отноше-
ния . Для юридической науки главная цель — снабдить 
юриста, прежде всего правоприменителя, судью, упол-
номоченных должностных лиц, толкованием норм пози-
тивного права страны . Не менее важным — дать законо-
дателю предложения о включении в нормативные акты 
описанного феномена и при необходимости установить 
обязательные требования, запреты, ограничения, свя-
занные с  его действием и  влиянием на  общественную 
жизнь людей . Особенно юридическая наука должна 
живо реагировать в тех условиях, когда отсутствие зна-
ний может негативным образом отразится на  безопас-
ности граждан и  создавать угрозу их жизни, здоровью, 
здоровью будущего поколения, правам и свободам .

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
OF RELATIONS IN THE CONTEXT 
OF COVID-2019

M. Kobzar-Frolova 

Summary. In the conditions of COVID-2019 and the rapid spread of 
diseases, the problem of legal regulation of new, previously unregulated 
relations of law has arisen. The author draws the attention of the scientific 
community to the legislative gaps that have arisen and to the fact that 
new legal phenomena (phenomena) have arisen that have not yet been 
studied, have not been described by legal science, their characteristics 
have not been given, which means that problems may arise in the practice 
of their application. as well as the actions of prohibitions and restrictions 
imposed in connection with the action of COVID-2019. In the conclusion, 
the corresponding conclusions are drawn.

Keywords: pandemic, mass events, administrative and legal regulation, 
responsibility, requirements, prohibitions, restrictions, state sanitary and 
epidemiological supervision.
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С  распространением коронавирусной инфекции 
в общественный оборот вошли термины, которые не ис-
пользовались ранее правоприменителем не были отра-
жены в нормативных правовых актах не только России, 
но и многих странах мира . Аналитики компании «Яндекс» 
составили рейтинг новых и наиболее популярных слов, 
основанных на  данных поисковых запросов по  анало-
гии с британскими лингвистами, которых тоже занимали 
вопросы наиболее рейтинговых, самых употребляемых 
слов и выражений уходящего года . К ним были отнесены: 
«пандемия», «локдаун» или изоляция, (резкое сокраще-
ние социальной активности по  причине закрытия уч-
реждений и запретов на передвижение), а также «само-
изоляция», «удалёнка», «эпидемия», «ограничительные 
меры» [13, 14] . Однако в  общественный оборот вошли 
не  только эти, но  и  иные новые имеющие социальное 
значение термины, например, такие как: «массовые ме-
роприятия», «места скопления людей (граждан)», соци-
альное дистанцирование, соблюдение (несоблюдение) 
социальной дистанции», «масочный режим», «исполь-
зование средств коллективной и индивидуальной защи-
ты» . Введение превентивных мер породило вхождение 
в социальных оборот словосочетаний, как «ответствен-
ность за  неношение масок и  перчаток в  общественных 
местах», а  также запрет собираться с  группами лиц 
и  другие, а  также ограничения, связанные с  режимом 
действия того, что понимается под указанными терми-
нами . При этом можно констатировать, что указанные 
термины не в полной мере отражены в российском за-
конодательстве и слабо раскрыты юридической наукой 
[9, с . 4; 10, с . 74] .

Всемирной организацией здравоохранения зафик-
сирован факт, что в ноябре 2020 года каждые 17 секунд 
в  Европе умирает от  COVID-19 один человек . 2020  год 
вообще останется в мировой истории как год, когда сви-
репствовала пандемия коронавируса и  мировое сооб-
щество в целом и правительство каждой страны вынуж-
дено направить усилия на  предотвращение опасности 
массовых заболеваний и  снижения нагрузки на  учреж-
дения здравоохранения [13] .

Граждане стран, где свирепствует пандемия, в  том 
числе граждане России и  лица, находящиеся на  терри-
тории России, обязаны выполнять требования санитар-
ного законодательства страны, а  также постановления, 
предписания должностных лиц, осуществляющих феде-
ральный государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора [8, c .13–14] . Это правило установлено 
статьей 10 Федерального закона от 30 .03 .1999 № 52-ФЗ 
(ред . от  13 .07 .2020) «О  санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» [4] .

Любой запрет, ограничение — это действие адми-
нистративно-принудительных мер . А значит описать их 

и дать предложения правоприменителю — задача, пре-
жде всего, для ученых административистов . К  сожале-
нию, как часто это бывает, законодатель вынужден идти 
на  опережение и  срочным образом регулировать воз-
никшие, ранее неурегулированные отношения, а наука 
вынуждена «догонять» законотворчекую идею, вопло-
щенную в  норму, описать, выявить пробелы, коллизии, 
иные недостатки .

Как известно, устанавливать запреты, вводить огра-
ничения, обязательные требования могут как субъек-
ты на уровне федерации, так и на уровне ее субъектов, 
а в отдельных случаях органы местного самоуправления .

Мэром Москвы был издан Указ от 05 .03 .2020 № 12-УМ 
(ред . от 06 .10 .2020) «О введении режима повышенной го-
товности» [6] в связи с угрозой распространения в горо-
де Москве новой коронавирусной инфекции (2019-CoV) . 
Одновременно было подготовлено Письмо Департа-
мента здравоохранения г . Москвы от  30 .03 .2020 № 10–
18–161/20 «Об  ограничениях передвижения по  городу, 
установленных указом Мэра Москвы от  5  марта 2020 г . 
№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» 
[6] . Указ соответствует требованиям пункта 6 статьи 4 .1 
Федерального закона от  21  декабря 1994 г . № 68-ФЗ 
(в  ред . 08 .12 .2020) «О  защите населения и  территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» [5] . Мэр Москвы постановил:

 ♦ ввести на территории г . Москвы режим повышен-
ной готовности;

 ♦ запретить проведение на  территории г . Москвы 
спортивных, зрелищных, публичных и иных мас-
совых мероприятий;

 ♦ временно приостановить проведение досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, физ-
культурных, спортивных, выставочных, просве-
тительских, рекламных и  иных подобных меро-
приятий с очным присутствием граждан, а также 
оказание соответствующих услуг, в местах массо-
вого посещения граждан .

Нельзя не  обратить внимание на  то, что своим Ука-
зом, Мер Москвы вводит такие термины как: «массовые 
мероприятия», «мероприятия с  очным присутствием 
граждан», «места массового посещения граждан» . Воз-
никает вопрос: какие мероприятия признаются мас-
совыми? Массовое — это сколько человек конкретно? 
Хотелось бы получить разъяснения по каждому из вве-
денных терминов .

Ежедневно новостные ленты сообщают об  ограни-
чениях, вводимых за  рубежом, и  они постоянно меня-
ются, как правило, в  сторону более жестких мер . На-
пример, в  Британии, Германии, Франции и  некоторых 
других европейских государствах не  рекомендуется 
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собираться группами 6–10 чел . За нарушение этого пра-
вила установлена ответственность, вплоть до  лишения 
свободы . Так, в Италии для граждан, получивших пред-
писание без специального разрешения не  выходить 
на  улицу и  не  покидать города, закрытые на  карантин, 
предусмотрено наказание в  виде лишения свободы 
на срок до трех месяцев или штраф до €206 . В Испании 
за  несоблюдение приказов, запретов, инструкций или 
запросов, сделанных компетентными органами во  вре-
мя чрезвычайного положения, предусмотрены штрафы 
от €1,5 тыс . до €600 тыс . В Израиле за нарушение каран-
тина по небрежности грозит лишение свободы до трех 
лет, если карантин нарушен намеренно — до  семи лет 
[15] . В России пока такие правила не вводились . Но тем 
не менее, группа 6–10 чел . — это массовое мероприятие?

Всемирная организация здравоохранения (далее — 
ВОЗ) выпустила 29 .05 .2020 «Основные рекомендации 
по  планированию массовых мероприятий в  контек-
сте COVID-19» [12] . Россия не  только участник ВОЗ, 
но и с 15 июля 2007 года стала участником Международ-
ных медико-санитарных правил [12] . Целью данного до-
кумента является предоставить руководящие указания 
правительствам, органам здравоохранения и  другим 
по сдерживанию рисков передачи COVID-19, связанных 
с  массовыми мероприятиями, массовыми собраниями 
[10, с . 75,75; 11, с . 18–23] . ВОЗ в этой связи вводит дефи-
ницию «массовые мероприятия» — это мероприятия, 
характеризующиеся концентрацией людей в  опреде-
ленном месте для определенной цели в  течение опре-
деленного периода времени, которые могут привести 
к  нагрузке на  ресурсы планирования и  реагирования . 
Массовые мероприятия могут включать одно меропри-
ятие или сочетание нескольких событий в  разных ме-
стах, таких как Олимпийские игры . И перечисляет виды 
(разнообразие) массовых мероприятий: спортивные, 
музыкальные/развлекательные, религиозные, крупные 
конференции, выставки, и др . В контексте COVID-19 мас-
совые мероприятия — это события, которые могут уси-
лить передачу вируса и  потенциально подорвать спо-
собность органов реагирования . В моем представлении 
данное определение не  сняло поставленного вопроса . 
Таким образом, собравшиеся в  кафе, пабе граждане, 
которые пришли туда каждый сам по себе — не массо-
вое мероприятие . Пусть общаются, заражают друг друга 
и распространяют заболевание . Офис, собрание коллек-
тива на совещание — вообще выпадает из этого опреде-
ления . Да и многие другие (поход, религиозные, культо-
вые мероприятия и др .) .

Из смысла рекомендаций ВОЗ можно сделать вывод 
о  том, что массовые мероприятия могут быть заплани-
рованными или спонтанными . Спонтанные мероприя-
тия должны быть сведены к  минимуму, поскольку эти 
события, не  имеющие надлежащего планирования для 

осуществления мер профилактики и контроля за сниже-
нием риска, несут потенциальную нагрузку на  службы 
здравоохранения .

Между тем, ВОЗ дает характеристики массового 
развлекательного мероприятия: 1) они имеют важные 
последствия для психологического благополучия боль-
шого людей; 2) имеют существенные политические, 
культурные, социальные и экономические последствия; 
3) в  них вовлекается большое число людей; 4) имеют 
важное значение для общества 5) проведение этого ме-
роприятия необходимо (нужно) обществу . Значит в кафе, 
на горнолыжный курорт — можно .

Еще ВОЗ рекомендует условия, которые должны быть 
соблюдены при проведении массовых мероприятий: 
риски для здоровья населения должны быть миними-
зированы; приняты меры планирования мероприятия; 
обеспечено соблюдение всех правил и  обязательных 
требований и др .

Между тем, российский законодатель на  федераль-
ном уровне пока никаким образом не отразил в нормах 
права рассматриваемые понятия . При этом несоблю-
дение установленных требований, запретов и  ограни-
чений, обеспечивается мерами государственного при-
нуждения, подпадающими под санкции Главы 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее — КоАП РФ) . Более того, законодатель 
усилил меры ответственности за их несоблюдение . Так, 
например, по состоянию на ноябрь 2020 г установлена 
административная ответственность за нарушение сани-
тарно — эпидемиологических правил, за правонаруше-
ния посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения . В  частности, действия 
(бездействие) связанные с  нарушением законодатель-
ства в  области его обеспечения, выразившееся в  нару-
шении действующих санитарных правил, их невыполне-
нии и нарушении противоэпидемических мероприятий, 
совершенных в период режима чрезвычайной ситуации 
или при возникновении угрозы распространения забо-
левания, представляющего опасность для окружающих, 
в период действия карантина, либо невыполнение пред-
писания (постановления) или требования органа (долж-
ностного лица), осуществляющего федеральный госу-
дарственный санитарный эпидемиологический надзор 
(например, статья 6 .3 КоАП РФ, с внесенными в нее изме-
нениями в апреле 2020 года) . Статья 20 .2 .2 . КоАП РФ уста-
навливает ответственность за организацию 1) массового 
одновременного пребывания и  (или) 2) передвижения 
граждан в общественных местах, 3) повлекших наруше-
ние общественного порядка .

Еще один законодательный пробел состоит в том, что 
понятие «общественный порядок» также не  определе-
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но нормативно . До настоящего времени идут дискуссии 
в отношении его сути и содержания .

Гипотезой статьи 20 .2 .2 . КоАП РФ [2] является то, что 
ответственности подлежит организатор, если он ини-
циирует массовое одновременное пребывание и  (или) 
передвижение граждан в  общественных местах и  ме-
роприятие не  относится к  публичным мероприятиям, 
то  есть действия организатора не  квалифицируются 
как нарушение норм Федерального закона от  19  июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» [5] . Но в таком случае, 
владелец кафе, магазина, курорта не является организа-
тором мероприятия и не может быть привлечен к ответ-
ственности . Это его бизнес, средство существования его, 
его семьи и работников . Он создал площадку для досуга 
и не более . При этом он обязан обеспечить соблюдение 
правил ведения бизнеса в рассматриваемых условиях .

К  сожалению, еще больше неопределенности внес 
Конституционный Суд Российской Федерации, который 
в  своем Определении от  24 .10 .2013 № 1721-О по  этому 
вопросу выразил позицию, что понятие «массовое од-
новременное пребывание или передвижение в  обще-
ственных местах» образуют общественные отношения, 
на которые распространяется действие, и к данной кате-
гории относятся не любые проводимые в общественных 
местах мероприятия, а  лишь такие массовые меропри-
ятия, которые преследуют заранее определенную цель, 
характеризуются единым замыслом их участников 
и свободным доступом граждан к участию в них, 
но  не  являются публичными мероприятиями по  смыс-
лу Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетирования» [5] . Если опираться на Определение Кон-
ституционного Суда, то проводимые, например, научные 
конференции, не могут быть признаны массовым меро-
приятием . На конференцию участники регистрируются, 
могут пройти в  помещение только по  предъявлению 
документа и с соблюдением требований организатора…

Таким образом, вопросы о  том, какие мероприятия 
признаются массовыми, массовое — это сколько чело-
век конкретно, остаются открытыми и  требуют разъяс-
нений и  законодательного закрепления . В  Институте 
государства и права Российской академии наук ведутся 
исследования в  данном направлении на  уровне кан-
дидатской диссертации . При этом предлагается ввести 
в социальный и научный оборот такие термины, как «ме-
роприятие с  ограниченным количеством участников», 
которое будет имманентно и  производно от  понятия 
массовое мероприятие, а  также «группа участников» 
имманентное термину «мероприятие с  ограниченным 
количеством участников» и  обосновать их значение 
с  учетом законодательных требований и  ограничений . 
Представляется, что количественное обоснование мас-
сового мероприятия должно быть передано на местный 
уровень, исполнительным органам местного самоу-
правления . Поскольку густонаселенность территорий 
разная, разный уровень обеспеченности медицинскими 
учреждениями и др . Насколько власти на местах могут 
обеспечить степень защиты, равно как и  снизить риск 
неблагоприятных последствий от  проведения массо-
вого мероприятия на  разных территориях они должны 
решать самостоятельно, учитывая рекомендации ВОЗ 
и федерального законодательства .
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Аннотация. В  статье рассматривается природа регрессного требования 
контролирующего лица в  деле о  банкротстве. Исследуются основания 
возникновения регрессного требования и  порядок предъявления регресс-
ного требования. Указывается позиция судебных органов о  возможности 
включения регрессного требования в  реестр требований, только в  случае 
полного исполнения судебного акта о привлечении контролирующего лица 
к субсидиарной ответственности. Характер регрессного требования рассма-
тривается через призму субсидиарной ответственности. Автором делается 
вывод, что регрессное требование контролирующего лица в деле о банкрот-
стве отличается от  доктринальной природы такого требования. Выдвига-
ется предположение, что регрессное требование имеет природу возврата 
не  использованных денежных средств. В  статье формулируется позиция, 
что регрессное требование может быть направлено, только в  отношении 
денежных средств, полученных именно за счет привлечения контролирую-
щего лица к субсидиарной ответственности. Автор приходит к выводу, что 
регрессное требование не порождает для контролирующего лица денежно-
го обязательства должника перед ним и направлено лишь на возврат не ис-
пользованных денежных средств, полученных из факта привлечения такого 
лица к субсидиарной ответственности.

Ключевые слова: контролирующие лица, субсидиарная ответственность, 
регрессное требование, природа ответственности, противоправное поведе-
ние, банкротство, ответственность контролирующего лица.

Федеральный закон от 26 .10 .2002 N127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (далее — Закон 
о  банкротстве) устанавливает четыре вида от-

ветственности контролирующих лиц, которые закрепле-
ны в положениях статей 61 .11 .-61 .13 ., 61 .20 .

Исходя из  анализа положений указанных статей, 
можно разделить ответственность контролирующих лиц 
на два основных вида:

субсидиарная ответственность (ст .ст . 61 .11 ., 61 .12 .), 
связанная фактом банкротства юридического лица и пе-
реходом на  контролирующее лицо, обязательств пер-
воначального должника перед кредиторами (подкон-
трольного юридического лица); ответственность в виде 
убытков (ст .ст . 61 .13 ., 61 .20 .), связанная непосредственно 
с  контролирующим лицом и  его личными действиями 
(бездействиями) (субъективная ответственность) .

Положениями статьи  61 .15 . Закона о  банкротстве 
установлены права и  обязанности лиц, привлекаемых 
к ответственности .

Пунктом  3 указанной статьи, установлено право 
на обратное требование (регресса) к должнику по делу 
о банкротстве .

Исходя из  буквального толкования положений ста-
тьи 61 .15 . следует, что регрессное требование возникает, 
только из субсидиарной ответственности, следователь-
но, из ответственности, возникшей на основании поло-
жений статей 61 .11 .-61 .12 .

Таким образом, субсидиарная ответственность кон-
тролирующих лиц, установленная за  невозможность 
полного погашения требований кредиторов и  за  непо-
дачу (несвоевременную подачу) заявления о признании 

THE NATURE OF THE REGRESS  
CLAIM OF CONTROLLING PERSONS  
IN A BANKRUPTCY CASE

A. Kuznetsov 

Summary. The article examines the nature of the regress claim of the 
controlling person in a bankruptcy case. The grounds for the occurrence 
of a regress claim and the procedure for submitting a regress claim are 
investigated. The position of the judicial authorities on the possibility 
of including a recourse claim in the register of claims is indicated only 
in the case of full execution of the judicial act on the involvement of 
the controlling person to subsidiary liability. The nature of the recourse 
claim is considered through the prism of subsidiary liability. The author 
concludes that the regress claim of a controlling person in a bankruptcy 
case differs from the doctrinal nature of such a claim. It is suggested that 
the recourse claim has the nature of a refund of unused funds. The article 
formulates the position that a recourse claim can be sent only in respect of 
funds received precisely by bringing the controlling person to subsidiary 
liability. The author comes to the conclusion that the recourse claim does 
not create a monetary obligation of the debtor to the controlling person 
and is aimed only at returning unused funds received from the fact of 
bringing such a person to subsidiary liability.
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должника банкротом, порождает на стороне привлекае-
мого к ответственности лица, право обратного требова-
ния к должнику .

Размер такого регрессного требования зависит 
от  выплаченной суммы и  удовлетворяется после всех 
других требований (включенных в реестр и требований 
находящихся за реестром требований кредиторов) .

Следовательно, исходя из  прямого толкования ста-
тьи, регрессное требование может быть включено в ре-
естр требований, в том размере, в котором оно оплаче-
но в пользу конкурсной массы .

Вместе с тем, заявить такое требование может лишь 
лицо, которое в полном объеме исполнило обязанность 
по возмещению размера субсидиарной ответственности 
в пользу должника, данное положение подтверждается 
судебной практикой (Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от  25 .02 .2020 № Ф06–34278/2018 
по делу № А65–1797/2016) .

Как следствие, размер регрессного требования, так 
или иначе, равен сумме требований кредиторов вклю-
ченных в  реестр требований в  зависимости от  особен-
ностей статьи (61 .11 . или 61 .12 .), на основании которой 
контролирующее лицо, привлечено к субсидиарной от-
ветственности .

Хохлов В .А . в  отношении определениях регрессных 
обязательств в  доктрине указывает, что «Само понятие 
«регресс» (вольная интерпретация от  лат . regressus — 
«возвратное, обратное движение») указывает на  сферу 
его применения: регрессные обязательства возникают 
в  случаях, когда на  должника возлагается долг, ранее 
уплаченный другим лицом (должником по  первичному 
обязательству) .» [1, с . 34] .

Учитывая изложенное, регрессное требование кон-
тролирующего лица, приобретённое в  силу привлече-
ния такого лиц к  субсидиарной ответственности, носит 
иную природу, нежели доктринальное регрессное тре-
бование .

Это также связано с тем, что природа субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц в  деле о  бан-
кротстве, также отличается от  доктринальной приро-
ды субсидиарной ответственности и  устанавливается 
за  противоправное поведение, в  частности за  наруше-
ние обязанности действовать добросовестно и разумно 
по отношению к кредиторам подконтрольного лица .

Морхат П .М . считает, что «субсидиарная ответствен-
ность контролирующего должника лица по  обязатель-
ствам должника в  делах о  его банкротстве является 

особой разновидностью правовой ответственности 
и по правилам главы III .2 Закона о банкротстве наступа-
ет в связи с причинением вреда имущественным правам 
кредиторов подконтрольного лица .» [2, с . 75] .

При этом следует учитывать, что такая обязанность 
соотноситься с  корпоративной обязанностью контро-
лирующего лица действовать в интересах юридического 
лица добросовестно и  разумно, таким образом, закон 
о  банкротстве расширяет корпоративную обязанность 
контролирующих лиц, распространяя её на кредиторов .

С учетом изложенного, нам необходимо рассмотреть 
природу регрессного требования в  рамках дела о  бан-
кротстве через призму субсидиарной ответственности, 
установленной в Законе о банкротстве .

Гутников О .В . считает, что «…предоставление суб-
сидиарному должнику права регресса против основ-
ного должника противоречит как природе граждан-
ско-правовой ответственности, которая предполагает 
необходимость несения ответственным лицом дополни-
тельных обременений, так и существу фактически скла-
дывающихся между сторонами отношений: денежные 
средства, выплаченные должнику в  конкурсную массу, 
затем могут истребоваться из нее ответственным лицом 
обратно, что выглядит абсурдным, не говоря уже о том, 
что фактически у должника никаких средств к моменту 
предъявления регрессного требования уже не  будет 
и возвращать будет нечего .» [3, с . 54] .

По мнению автора, следует учитывать, что право ре-
грессного требования не создает для должника (юриди-
ческого лица) денежного обязательства перед лицом, 
привлеченным к  субсидиарной ответственности, по-
скольку, регрессное требование образовалось не в силу 
наличия каких-либо обязательств между указанными 
лицами, а  в  силу противоправных действий (бездей-
ствий) контролирующего лица, руководителя . Кроме 
того, необходимость привлечения к  субсидиарной от-
ветственности в деле о банкротстве связана с фактом не-
возможности удовлетворения требований кредиторов .

Следовательно, регрессное требование, с  учетом 
природы субсидиарной ответственности в рамках дела 
о  банкротстве, имеет не  обратный (регрессный) харак-
тер, а  имеет характеристику возврата не  использован-
ных денежных средств, данный вывод основан на следу-
ющем .

С  учетом положений статьей  15, 401  1064 Граждан-
ского кодекса РФ, субсидиарная ответственность яв-
ляется механизмом отнесения имущественных потерь, 
на  дополнительного должника, возникших вследствие 
неисполнения обязательства основным должником, сле-
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довательно, такая ответственность имеет иные право-
вые основания и природу возникновения, и требования, 
сформировавшиеся в рамках субсидиарной ответствен-
ности имеют природу гражданско-правовой ответствен-
ности и не могут быть долговым обязательством основ-
ного должника перед дополнительным .

Фактически регрессное требование сводится к тому, 
что привлеченное к  субсидиарной ответственности 
лицо, вправе получить не  использованные денежные 
средства обратно после погашения всех требований 
должника и окончании банкротства, поскольку, субсиди-
арная ответственность направлена лишь на возмещение 
имущественных потерь кредиторов и в случае полного 
возмещения таких потерь, необходимость в остатке де-
нежных средств отпадает . Поскольку, юридическое лицо 
(должник) не может претендовать на оставшиеся денеж-
ные средства, полученные вследствие привлечения кон-
тролирующего лица к  субсидиарной ответственности 
за основного должника перед кредиторами, они подле-
жат возврату, в  пользу привлеченного к  ответственно-
сти лица .

Тот факт, что остатка денежных средств подлежащих 
возмещению в порядке регресса может и не быть, не от-
меняет того, что в случае наличия такого остатка он дол-
жен быть возвращен, поскольку, конкурсная масса фор-
мируется за счет различных механизмов .

Единственным важным обстоятельством, которое 
не  разрешено законодателем и  судебной практикой 
и  может вызывать споры, является порядок определе-
ния массы денежных средств, из которых будет удовлет-
ворено регрессное требование .

По  мнению автора, регрессное требование контро-
лирующего лица, может быть направлено, только на де-
нежные средства, включенные в конкурсную массу, вне-

сенные именно за  счет субсидиарной ответственности 
такого лица, а не на иные денежные средства, получен-
ные из  иных источников . Такое обстоятельство связа-
но именно с  природой субсидиарной ответственности 
и  регрессного требования, как требования связанного 
с противоправным поведением и необходимостью удов-
летворения требований кредиторов, поскольку убытки, 
возникают не  у  должника, а  у  его кредиторов, в  виде 
не исполненных обязательств .

Такой правовой подход, к  регрессному требованию 
контролирующих лиц, является наиболее обоснован-
ным и  исходит из  природы субсидиарной ответствен-
ности и  регрессного требования в  деле о  банкротстве, 
поскольку противоправное поведение не  может поро-
ждать у субъекта такого поведения какие-либо позитив-
ные имущественные права . Следовательно, регрессное 
требование контролирующего лица может быть предъ-
явлено только в рамках дела о банкротстве, предъявле-
ние такого требования иным способом, в том числе пу-
тем прямого взыскания в рамках гражданско-правового 
спора, невозможно и  нарушало было основополагаю-
щие принципы права и позволило бы получить имуще-
ственную выгоду, от своего недобросовестного поведе-
ния .

Схожая позиция также отражена в  Постановле-
нии Первого арбитражного апелляционного суда 
от 12 .03 .2020 по делу № А39–10947/2019 .

Таким образом, мы установили, что регрессное тре-
бование контролирующего лица в  деле о  банкротстве, 
не порождает для него денежного обязательства долж-
ника, направлено лишь на  возврат не  использованных 
денежных средств, полученных из  факта привлечения 
такого лица к  субсидиарной ответственности, и  может 
быть рассмотрено только в деле о банкротстве и ни как 
иначе .
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Аннотация. В статье авторы постарались рассмотреть наиболее актуальные 
вопросы, финансового обеспечения детей-инвалидов: алименты, социаль-
ную пенсию по инвалидности и пенсию по потери кормильца. Авторы про-
вели анализ законодательства, регулирующего социальное обеспечение 
детей-инвалидов, и  предложили возможные пути решения возникающих 
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Большое значение для поддержания социальной 
стабильности в  обществе имеет социальная по-
литика государства, направленная на  поддержку 

наиболее незащищенных категорий: детей-инвалидов, 
проживающих в неполных семьях . Эти дети и их родите-
ли являются индикатором развития общества, становле-
ния демократического правового государства .

Крайне важно рассмотреть вопрос социального обе-
спечения особенных детей и их матерей в контексте не-
совершенства законодательства, для выявления пробе-
лов и недостатком, а также для анализа эффективности 
социальной политики России .

Статья 38 Конституции Российской Федерации опре-
деляет право и обязанность граждан на заботу и воспи-
тание детей . [1] В ст . 68 Семейного кодекса РФ (далее СК 
РФ) норма Конституции РФ дополняется и детализирует-
ся . А именно: «Родители несут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей . Они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей . Родители имеют преи-
мущественное право на  обучение и  воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами» . [2]

Таким образом, законодатель считает семью главным 
институтом, ответственным за воспитание, образование 
и благополучие детей в российском обществе . Действи-

тельно, полная семья, с  любящими друг друга родите-
лями, способна вырастить успешных детей, способных 
стать достойными гражданами своей страны .

На  практике, институт семьи давно уже находится 
под угрозой: сложные экономические проблемы, без-
работица, низкая культура населения и  как следствие, 
низкая ценность брака как института среди молодежи 
и  высокий процент разводов . Так по  данным судебной 
статистики в  2019  году судебное решение о  расторже-
нии брака было принято более чем в  66% . Более 80% 
супругов имели несовершеннолетних детей . А ведь этот 
показатель влияет не только на здоровье общества в це-
лом, но  и  на  дальнейшее воспроизводство населения . 
Чем крепче семья и  больше забота о  ней государства, 
тем больше возможностей становится у пар к рождению 
детей, именно это и является основным приорететом го-
сударства . Но следует заметить, что если в 2019 году ко-
личество оформленных разводов составляло — 620  730 
случаев, то уже в 2020 по сравнению с 2019 количество 
разводов сократилось в целом на 9%, то есть на 56  476 
случаев . И при этом зарегистрированных браков не ста-
ло больше . Их, наоборот, стало меньше на 21% или 179  
407 случаев . [5] . Мы считаем, что 2020  год уникальный 
в  своем роде, когда ни  органы ЗАГС, ни  суды не  рабо-
тали в  привычном объеме, возможно некоторое сни-
жение браков и  разводов, нужно уточнить статистику 
в 2021 году .
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В  случае развода Семейный кодекс РФ не  только 
не  снимает с  родителей обязанностей по  содержанию 
и  воспитанию детей, а  наоборот, усиливает контроль 
за  ними, обязывая уплачивать алименты . Статья  80 СК 
РФ содержит прямое указание на  эти обязанности, 
определяя и  закрепляя права детей на  материальную 
поддержку с  одной стороны, и  обязанность родителей 
уплачивать содержание на детей и участвовать в их вос-
питании — с другой .

Традиционно в  нашей стране дети остаются преи-
мущественно с матерью, на которую падают все тяготы 
воспитания и  содержания подрастающего поколения, 
отцы часто играют формальную роль или просто сбега-
ют от уплаты алиментов, о чем свидетельствует практи-
ка . По разным данным в нашей стране количество лиц, 
обязанных платить алименты, составляет от 1,5 до 2 млн . 
человек . Но, следует заметить, что точной цифры, сколь-
ко пап не платят алименты пока нет . Как правило, чаще 
всего алименты присуждаются по решению суда и удер-
живаются из заработной платы . Но у родителя есть воз-
можность принять добровольное решение по  данному 
поводу . И совершенно обратное, когда родитель отказы-
вается участвовать в содержании детей, даже по реше-
нию судебного органа . В этом случае к взыскиванию али-
ментов приступают судебные приставы, это происходит 
практически в 98% случаев .

Семейный кодекс РФ в  п .  1 ст .  81 содержит норму, 
по которой размер алиментов зависит от количества де-
тей: если один ребенок, то это — четверть месячного до-
хода родителя, если двое детей то взымается треть дохо-
да, если трое и больше детей, отец в этом случае должен 
отчислять на  содержание детей — половину от  своего 
дохода . Также п . 2 ст . 81 СК РФ предусматривает возмож-
ность увеличения этих долей «с учетом материального 
или семейного положения сторон и  иных заслужива-
ющих внимания обстоятельств», дети с  повышенными 
потребностями как никто другой подходят под эту кате-
горию, часто пользуются увеличенными алиментными 
долями . [2]

Но случается, что отцы не стремятся иметь постоян-
ный заработок или его просто нет, или, наоборот, доход 
отца слишком велик, то в этом случае уплате подлежит 
фиксированная сумма — величина прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе его проживания .

В  особо сложной ситуации оказываются дети-инва-
лиды и их матери . Эти дети требуют от семьи, общества 
и государства особой заботы, нуждаются в специальном 
уходе, лечении, часто дорогостоящим, реабилитации 
или аббилитации, педагогической коррекции, инклю-
зивном образовании . Отцы, не выдерживая физической 
и  психологической нагрузки нередко оставляют такие 

семьи . Основным источником дохода таких семей (мать 
и ребенок-инвалид, иногда и другие дети) являются пен-
сия ребенка-инвалида, пособие матери, как лица осу-
ществляющему уход, если она не  имеет возможности 
работать, и алименты . Причем матери детей-инвалидов, 
заболевание, которое является тяжелым, нередко лише-
ны возможности трудоустройства из-за необходимости 
ухода за больным ребенком, и вынуждены соглашаться 
на мизерное пособие для лица, осуществляющего уход, 
которое составляет 10000 руб ., что приблизительно рав-
но, а в некоторых регионах ниже прожиточного минину-
ма взрослого человека . [5]

Пенсия детей-инвалидов является социальной 
и  определяется нормами статьи  11 и  18 Федерально-
го закона от  15  декабря 2001 г . № 166-ФЗ «О  государ-
ственном пенсионном обеспечении в  Российской Фе-
дерации», составляет по  состоянию на  01 .04 .2021  13  
912,09  руб . Дополнительно начисляется ежемесячная 
денежная выплата в  зависимости от  того, согласилась 
мать на пользование набором социальных услуг или нет .

Таким образом, алименты на ребенка-инвалида, ока-
завшегося в сложной жизненной ситуации, требующего 
постоянного ухода и  лечения, являются существенной 
частью дохода неполной семьи . Этим семьям приходит-
ся сталкиваться с большими проблемами и в этом случае 
можно увидеть несовершенство законодательства, ког-
да случается смерть родителя — плательщика алимен-
тов .

Статья 10 Федерального Закона от 28 .12 .2013 г . № 400 
«О страховых пенсиях» определяет право на страховую 
пенсию по  случаю потери кормильца имеют нетрудо-
способные члены семьи умершего кормильца, состояв-
шие на его иждивении (за исключением лиц, совершив-
ших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой 
смерть кормильца и  установленное в  судебном по-
рядке) [3] . Данная норма гарантирует, что иждивенцы 
по  закону, т . е . дети, утратившие того, за  чей счет они 
существовали, будут получать материальную поддерж-
ку со стороны государства . Подобные выплаты должны 
частично компенсировать доходы умершего . Дети не-
инвалиды, получают компенсацию утраченного дохо-
да — алиментов, в  связи со  смертью родителя, в  виде 
пенсии по  потери кормильца, социальной или чаще 
всего страховой . Их доход не меняется принципиально, 
они до  18  лет, или в  случае обучения на  очной форме 
в  учебных заведениях до  23  лет получают поддержку 
государства .

Дети — инвалиды по  норме п .  2 статьи  3 Федераль-
ного закона № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», имеющие право 
в данном случае на две пенсии: по инвалидности и по по-
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тери кормильца вынуждены выбирать любую из  них . 
Дети с  повышенными потребностями теряют источник 
дохода, лишаются компенсации утраченных алиментов, 
в связи с потерей кормильца, что является дискримина-
цией по отношению к здоровым детям, которые обеспе-
чены пенсией по потери кормильца .

Одновременно, п .  3 статьи  3 Федерального закона 
№ 166-ФЗ «О  государственном пенсионном обеспече-
нии в  Российской Федерации», допускает получение 
двух пенсий для некоторых категорий пенсионеров (8 
категорий) .

Считаем необходимым внести детей-инвалидов 
в этот перечень и обеспечить правом на получение пен-

сии по  потери кормильца в  дополнение к  социальной 
пенсии по инвалидности .

Таким образом, вопросы пенсионного обеспечения 
детей-инвалидов являются очень актуальными в  со-
временной России, так как часто эти средства — един-
ственный источник финансового обеспечения неполных 
семей с повышенными потребностями . Современное за-
конодательство РФ не  усматривает норм, справедливо 
и разумно регулирующих эти вопросы .

По нашему мнению, следует более детально рассмо-
треть вопрос финансового обеспечения детей-инвали-
дов, проживающих в неполной семье и внести дополне-
ния в российское законодательство .
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Аннотация. В данной статье автор рассмотрит компенсацию как способ за-
щиты исключительного права за незаконное использование товарного зна-
ка, ее краткая характеристика, значение, место и роль в системе способов 
защиты исключительного права. В частности, компенсацию, определяемую 
двукратным «коэффициентом» стоимости права использования товарного 
знака, исходя из  цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за  правомерное использование товарного знака, проблемы 
практического и  законодательного характера. Правовые позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации, сформулированные в постановле-
ниях от 13 декабря 2016 года № 28-П и от 24 июля 2020 года № 40-П. Пред-
ложения по внесению изменений в отдельные нормы права, регулирующие 
порядок исчисления размера компенсации.

Ключевые слова: исключительное право, интеллектуальная собственность, 
защита прав, компенсация, товарный знак.

Изначально, компенсация как способ восстанов-
ления нарушенных прав в  интеллектуальной 
собственности была введена как альтернативная 

мера применению возмещения убытков, так как порядок 
их доказывания был достаточно проблематичный для 
правообладателей . Во-первых, учитывая нематериаль-
ный характер интеллектуальной собственности, размер 
убытков практически невозможно определить .

Во-вторых, для наступления ответственности за при-
чинение вреда необходимо также доказать: проти-
воправность действий нарушителя; причинно-след-

ственную связь между неправомерным действием 
и причиненным вредом, а также вину нарушителя .

Законодателем, во  избежание вынесения законных, 
но несправедливых решений, была предусмотрена юри-
дическая конструкция, носящая штрафной характер, при 
которой правообладатель сам мог определять наиболее 
благоприятный для него способ определения размера 
компенсации для восстановления нарушенных прав .

На сегодняшний момент компенсация за нарушение 
исключительных прав на  товарный знак среди осталь-

COMPENSATION FOR ILLEGAL  
USE OF A TRADEMARK

E. Linetsev 

Summary. In this article, the author will consider compensation as a way 
to protect the exclusive right for the illegal use of a trademark, its brief 
description, meaning, place and role in the system of ways to protect the 
exclusive right. In particular, compensation determined by a two-fold 
“coefficient” of the value of the right to use the trademark, based on the 
price that, under comparable circumstances, is usually charged for the 
legitimate use of the trademark, problems of a practical and legislative 
nature. The legal positions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, formulated in Resolutions No. 28-P of December 13, 2016 and 
No. 40-P of July 24, 2020. Proposals for amendments to certain rules of 
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ных способов защиты является самым эффективным 
и быстрым для правообладателя [1, с . 39] .

Размер компенсации за  незаконное использование 
товарного знака установлен пунктом 4 статьи 1515 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а именно:

 ♦ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов ру-
блей, определяемом по усмотрению суда исходя 
из характера нарушения;

 ♦ в двукратном размере стоимости товаров, на ко-
торых незаконно размещен товарный знак;

 ♦ в двукратном размере стоимости права исполь-
зования товарного знака, определяемой исходя 
из  цены, которая при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимается за правомерное исполь-
зование товарного знака .

Сам  же размер компенсации, подлежащей взыска-
нию, определяется на усмотрение судьи и на основании 
установленных критериев: характера нарушения и  со-
блюдения требований разумности и справедливости .

Однако, в последнее время компенсация из способа 
защиты своих прав превратилась в способ финансового 
обогащения правообладателя .

По  данным исследования по  рассмотренным делам 
за  нарушение исключительных прав на  товарный знак 
Арбитражными судами субъектов Российской Федера-
ции в 2018–2020 гг .:

 ♦ средний размер компенсации за  один товарный 
знак, заявленный правообладателями, составля-
ет 177  000 рублей;

 ♦ средний размер удовлетворенных требований 
за один товарный знак составляет 98  000 рублей 
(порядка 55% от заявленных сумм) [2, с . 66] .

Например, открытое акционерное общество «Рикор 
Электроникс» обратилось в суд с требованием к Инди-
видуальному предпринимателю Шемонаевой Г .Н . о взы-
скании 180  000  рублей, составляющих компенсацию 
за нарушение исключительных права на товарный знак 
истца . Судом было установлено, что в  торговой точке, 
ответчиком был реализован контрафактный товар-дат-
чик положения дроссельной заслонки, стоимостью 
165 руб ., на упаковке и корпусе которого имеются изо-
бражения, сходные до  степени смешения с  товарным 
знаком истца .

Заявителем в  данном случае размер компенсации 
определен в  размере двукратной стоимости фиксиро-
ванного вознаграждения лицензиата по лицензионному 
соглашению . В обоснование заявленной суммы, истцом 
представлено лицензионное соглашения, предметом 
которого является право использовать объект интел-

лектуальной собственности на  товарах, в  том числе 
на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 
предлагаются к  продаже, продаются, демонстрируются 
на  выставках и  ярмарках или иным образом вводятся 
в  гражданский оборот на  территории Российской Фе-
дерации, либо хранятся или перевозятся с  этой целью, 
либо ввозятся на  территорию Российской Федерации; 
при выполнении работ, оказании услуг; на  документа-
ции, связанной с введением товаров в гражданский обо-
рот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении 
работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вы-
весках и в рекламе; в сети Интернет .

Конституционный суд Российской Федерации поста-
новлениями от 13 декабря 2016 года № 28-П и от 24 июля 
2020 года № 40-П указал на возможность снижения сум-
мы компенсации, с  учетом фактических обстоятельств 
дела, ниже минимального предела, установленного 
гражданским законодательством, при наличии следую-
щих условий .

Во-первых, размер подлежащей выплате компенса-
ции должен превышать размер причиненных правоо-
бладателю убытков, в  случае наличия возможности их 
достоверного исчисления .

Во-вторых, обстоятельства дела должны свидетель-
ствовать, что использование товарного знака правооб-
ладателя, не является существенной частью предприни-
мательской деятельности нарушителя .

В-третьих, правонарушение предпринимателем со-
вершено впервые и не носит грубый характер .

Суд, исследовав материалы дела, исходя из цены пра-
ва использования принадлежащего правообладателю 
товарного знака, установленной лицензионным догово-
ром, заключенным с иным лицом, посчитал возможным 
снизить размер компенсации до 10  000 руб .

По мнению автора, для поддержания баланса закон-
ных интересов сторон и соблюдения принципов равен-
ства, разумности и справедливости, правоприменителю 
необходимо предоставить большую свободу для оценки 
и  исследования обстоятельств конкретного дела, зако-
нодатель должен способствовать расширению судей-
ского усмотрения, несмотря на  штрафной и  пресека-
тельный характер компенсации .

Таким образом, при определении суммы компенса-
ции, исходя из  двукратного размера стоимости права 
использования товарного знака, необходимо проводить 
параллель между представленным стороной лицензи-
онным договором и  действиями нарушителя в  каждом 
конкретном случае .
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Стороны, заключающие лицензионный договор, при 
определении вознаграждения лицензиара, которое впо-
следствии участвует в определении размера компенсации, 
учитывают продолжительность использования товарного 
знака, в том числе определяют перечень товара и предус-
матривают введение его в гражданский оборот . При этом, 
как правило, нарушителем является субъект малого пред-
принимательства, следовательно, размер компенсации 
создает риск финансового краха не  только как субъекта 
предпринимательской деятельности, но и как физического 
лица, так как отвечает всем своим имуществом [3, с . 33] .

При этом законодательно статьей 1252 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации предусмотрена возмож-
ность снижения размера компенсации в  случае «мно-
жественности» нарушений, то  есть, одним действием 
нарушены права на несколько объектов интеллектуаль-
ных прав, ниже минимального предела, установленного 
гражданским законодательством, но не более чем на 50 
процентов . Данная норма, скорее всего, задумывалась, 
как исключение, а не как общее правило .

В свою очередь, автор считает, что на данный момент 
существует большая проблема, которая проявляется 
в  бездействии законодательного органа . В  частности, 
невозможность снижения размера компенсации, опре-
деляемого двукратным «коэффициентом» стоимости 
права использования товарного знака, ниже минималь-
ного предела на  усмотрение суда, которая может быть 
решена внесением изменений в статьи 1252, 1515 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации .

В частности, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации, автор предлагает 
изложить в следующей редакции: «в двукратном разме-
ре стоимости товаров, на которых незаконно размещен 
товарный знак, или в  двукратном размере стоимости 
права использования товарного знака способом, при-
мененным нарушителем, определяемой исходя из цены, 
которая обычно взимается за аналогичное правомерное 
использование товарного знака» . Кроме того, исключить 
абзац 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации .
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Аннотация. В  современное время интерес к  авторскому праву и  резуль-
татам интеллектуальной деятельности возрос как со стороны государства, 
так и  общества. Объект авторского права представляет не  только имуще-
ственную, но и культурную ценность. В связи с увеличением в современной 
экономике оборота результатов интеллектуальной деятельности, для созда-
ния качественных и комплексных произведений привлекается все большее 
количество людей.

Таким образом, для четкого понимая правового положения лиц, участво-
вавших в  создании объекта авторского права совместным трудом, автор 
данной статьи считает необходимым определить, кем являются соавторы 
произведения; виды соавторства; соотношение понятий автора и правооб-
ладателя; отличия в правовом регулировании между соавторами и лицами, 
обладающими исключительными правами, но не являющимися авторами 
произведения, а также выявить проблемы совместного обладания исклю-
чительным правом, осложненным множественностью лиц.

Ключевые слова: исключительное право, интеллектуальная собственность, 
соавторство, коллективное творчество, доля в исключительном праве.

ВГражданском законодательстве предусмотрено, 
что, если произведение создано совместно не-
сколькими лицами, они признаются соавторами, 

вне зависимости от того, является ли произведение не-
разрывно целым или части которого имеют самостоя-
тельное значение . При этом в пункте 1 статьи 1229 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ) указано, что автором может быть только лицо, при-
нимавшее личное творческое участие в создании произ-
ведения .

Таким образом, существуют два условия, чтобы быть 
соавтором: наличие творческого труда, которое прояв-
ляется в выражении личности авторов в своем произве-

дении, наличии уникального авторского стиля, индиви-
дуальности; а также его совместность .

На  практике  же иногда возникает вопрос, имеет  ли 
место соавторство при объединении отдельных само-
стоятельных произведений, созданных разными авто-
рами . Мы считаем, что самостоятельные части будут 
составлять произведение, созданное в  соавторстве, 
только в случае объединения этих частей единством це-
лей, идей авторов .

Также стоит отметить, что законодательно не  опре-
делен объем и степень участия соавторов при создании 
объекта авторского права . Вследствие нематериально-

CO-AUTHORSHIP AND JOINT OWNERSHIP 
OF THE EXCLUSIVE RIGHT

E. Linetsev 

Summary. In modern times, interest in copyright and the results of 
intellectual activity has increased both on the part of the state and society. 
The object of copyright represents not only property, but also cultural 
value. Due to the increase in the turnover of the results of intellectual 
activity in the modern economy, an increasing number of people are 
attracted to create high-quality and complex works.

Thus, for a clear understanding of the legal status of persons who 
participated in the creation of the object of copyright by joint work, the 
author of this article considers it necessary to determine who are the co-
authors of the work; types of co-authorship; the relationship between 
the concepts of the author and the copyright holder; differences in legal 
regulation between co-authors and persons who have exclusive rights, 
but are not the authors of the work, as well as to identify the problems 
of joint ownership of the exclusive right, complicated by the multiplicity 
of persons.

Keywords: exclusive right, intellectual property, co-authorship regime, 
joint creativity, share in exclusive right.

ПРАВО

149Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



го характера объекта авторский прав, не  всегда удает-
ся с  точностью определить вклад каждого из  авторов 
в ту или иную часть произведения . Таким образом, лицо, 
внесшее даже незначительный вклад, обладает таким же 
объемом прав, как и другие авторы, в том числе и пра-
вом на вознаграждение [1, с . 40] .

По  своему характеру соавторство, в  зависимости 
от автономности частей произведения, может быть:

1 . 1 . раздельным (автор части произведения, которая 
может быть использована самостоятельно, от-
дельно от  основного произведения, использует 
ее по своему усмотрению) .

2 . 2 . неделимым (использование произведение осу-
ществляется совместно, но  при этом ни  один 
из  авторов не  может запрещать использование 
произведение без наличия веских причин) .

Поэтому в  соответствии со  статьей  1258 ГК РФ в  от-
ношении одного результата интеллектуальной дея-
тельности автор самостоятельных частей осуществляет 
использование по  своему усмотрению, а  в  отношение 
остального произведения — совместно с  другим авто-
ром .

В  силу данной двойственности соавторства законо-
дателем указывается на  возможность регулирования 
отношений между авторами посредством заключения 
соглашения, которое на  практике заключается крайне 
редко . Поэтому авторам следует проявлять большую 
осторожность при определении круга авторского кол-
лектива и  при признании соавторами лиц, участвовав-
ших в  создании результата интеллектуальной деятель-
ности .

Таким образом, при отсутствии между авторами со-
глашения, можно сделать вывод, что:

 ♦ вопросы о распоряжении исключительным право 
соавторами осуществляется совместно и едино-
гласно при нераздельном соавторстве, в отноше-
нии раздельного соавторства — по своему усмот-
рению .

 ♦ все доходы, полученные от  использования ре-
зультата совместной деятельности, распределя-
ются поровну [2, с . 13] .

Стоит отметить, что основные проблемы проявляют-
ся, когда обладателями исключительного права на один 
и тот же объект авторского права наравне с соавторами 
являются иные лица . Исключительное право на  произ-
ведение отчуждаемо, таким образом оно может пере-
ходить от  автора к  другим лицам . В  отличие от  статуса 
автора, статус правообладателя содержит в себе только 
исключительное право . Он возникает с момента приоб-
ретения исключительного права и утрачивается вместе 

с ним . Правообладателем не может являться лицо, кото-
рое приобрело исключительное право по  лицензион-
ному договору, так как данный договор имеет срочный 
характер, и право передается в усеченном виде . В отли-
чие от  автора, правообладатель может быть, как физи-
ческим, так и юридическим лицом, как российским, так 
и иностранным .

В  доктрине упоминается деление правообладате-
лей на  первичных и  производных, данное деление по-
строено на  критерии наличия прав предшественника . 
Первичными правообладателями, являются лица, соз-
давшие произведение, то  есть получившие исключи-
тельное право в  силу факта создания . По  российскому 
законодательству в роли первичных правообладателей 
выступают авторы . Производными считаются лица, при-
обретшие исключительное право не  в  силу создания 
произведения, а по иным основаниям .

Таким образом, стоит отметить отличия в  правовом 
положении соавторов и  обладателей исключительного 
права, не являющихся соавторами .

1 . 1 . Возможность обращения взыскания на принадле-
жащее исключительное право . Статьей 1284 ГК РФ 
предусмотрено, что на  исключительное право, 
принадлежащее автору произведение, не  допу-
скается обращение взыскания, за  исключением 
случаев, когда исключительное право на данное 
произведение является предметом договора за-
лога . На исключительное право, принадлежащее 
иным лицам, а также по лицензионному догово-
ру обращение взыскания допускается .

2 . 2 . Преимущественное право соавтора на  приоб-
ретение права использования произведения 
лицензиата в  случае реализации данного права 
с  публичных торгов при процедуре обращения 
взыскания (пункт 2 статьи 1284 ГК РФ);

3 . 3 . В  соответствии с  пунктом  2 статьи  1283 ГК РФ 
в  случае смерти одного из  соавторов исклю-
чительное право при раздельном соавторстве 
-прекращается в части принадлежащего ему пра-
ва, при неразрывном соавторстве — доля умер-
шего соавтора в  исключительном праве пере-
ходит ко всем пережившим соавторам в равных 
долях, при этом, исключительное право должно 
быть признано выморочным имуществом;

4 . 4 . Режим использования произведения . Ранее уже 
упоминалось, что соавторы совместно пользуют-
ся исключительным правом при нераздельном 
соавторстве . Но,  в  отличие от  первых, на  произ-
водных правообладателей не  распространяются 
положения статьи 1258 ГК РФ, таким образом, при 
совместном обладании исключительным правом 
на  произведение одновременно автора и  не-
автора, для последнего не  требуется получать 
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согласие на  использование . В  итоге, действия 
одного из  обладателей исключительного права 
могут повлиять на  интересы других правообла-
дателей — авторов произведения . На основании 
изложенного, мы считаем необходимым законо-
дательно закрепить, что при совместном облада-
нии исключительным правом на  произведение 
одновременно автора и неавтора, следует приме-
нять положения о соавторстве, вне зависимости 
от личности обладателя исключительного права .

5 . 5 . Ограничение ответственности соавтора произ-
ведения по  лицензионному договору, договору 
об  отчуждении исключительного права только 
суммой реального ущерба .

6 . 6 . Пункт  2 статьи  1295 ГК РФ говорит, что исклю-
чительное право подлежит возврату работни-
ку — автору произведения, если правооблада-

тель в течение трех лет с момента передачи прав 
никак не использовал или не распорядился им [3, 
c . 278] .

На основании изложенного можно сделать вывод, что 
в современном гражданском законодательстве пресле-
дуется концепция защиты прав слабой стороны, в  дан-
ных правоотношениях слабой стороной, по  мнению 
законодателя, является автор произведения . Приоритет 
со  стороны государства в  данной ситуации получает 
не  производный правообладатель, который приобрел 
исключительное право не  в  силу создания произведе-
ния, а  по  иным основаниям, а  автор результата интел-
лектуальной деятельности, обладающий неразрывной 
связью и личной природой с произведением, несмотря 
на то, что исключительное право является имуществен-
ным и отчуждаемым .
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Аннотация. Статья посвящена проблемам информационно-психологи-
ческой защиты личности при внедрении биометрических систем в  аэро-
портах. В  статье проводится анализ современных подходов к  изучению 
правовых аспектов информационно-психологической безопасности лич-
ности на  транспорте. Выделено, что большое влияние на  сознание людей 
и  их психику оказывают современные информационные технологии. Вне-
дрение биометрических систем в  российских аэропортах рассматривается 
в качестве новых угроз на информационно-психологическую безопасность 
личности, что обуславливает актуальность поиска новых способов про-
тиводействия информационно-психологическому, деструктивному воз-
действию на личность. Из этого следует что, в процессе масштабного вне-
дрения биометрической идентификации при прохождении предполетных 
процедур, должен учитываться фактор информационно-психологической 
защиты личности в  качестве одного из  приоритетных. Решение организа-
ционно-правовых проблем при внедрении биометрии должно сопутство-
вать созданию эффективного механизма обеспечения информационной 
безопасности. Внедрение Единой биометрической системы в  аэропортах 
предполагает еще большую актуальность вопросов правового обеспечения 
информационно-психологической безопасности личности на транспорте.

Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность личности; 
единая биометрическая система, обеспечение информационной безопасно-
сти; внедрение; информационно-психологическая угроза личности.

Вопубликованной программе цифровой транс-
формации Минтранса, говорится о том, что к кон-
цу 2023  года 6% российских аэропортов должны 

будут использовать для идентификации пассажиров 
биометрию, а  для обработки данных — искусственный 
интеллект, все это нужно для того, чтобы упростить 
транспортные процедуры . Также если министерство 
найдет дополнительные источники финансирования, 
дабы реализовать так называемый сценарий развития, 
то процент аэропортов с такими системами должен уве-
личится до 15 .

Как известно, понятие информационно-психологиче-
ской безопасности подразумевает состояние защищен-
ности отдельных лиц, групп лиц от  негативных инфор-
мационно-психологических воздействий и  связанных 
с  этим иных жизненно важных интересов личности, 

общества и государства в информационной сфере . Вне-
дряемая система обуславливает проявления негативных 
информационно-психологических воздействий на  зна-
чительную часть пассажиров . В  ходе опроса аналити-
ческого центра НАФИ выяснилось, что ровно половина 
россиян не поддерживают создание российской Единой 
биометрической системы . Центром было опрошено око-
ло 1,6 тысячи человек в 53 регионах России .

Единая биометрическая система (ЕБС) работает в на-
шей стране с 2018 года . Система подразумевает возмож-
ность загрузить фото своего лица и запись голоса, чтобы 
с  их помощью вместо паспорта подтверждать личность 
для получения цифровых услуг . Оператором системы 
является «Ростелеком» . Изначально с  помощью ЕБС 
можно было открывать счета, вклады и получать креди-
ты, в 2019 году в тестовом режиме ее начали применять 

THE IMPACT OF THE INTRODUCTION 
OF BIOMETRICS IN AIRPORTS ON THE 
INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL 
SECURITY OF THE INDIVIDUAL

M. Maksina 

Summary. The article is devoted to the problems of information and 
psychological protection of the individual in the implementation of 
biometric systems at airports. The article analyzes modern approaches 
to the study of legal aspects of information and psychological security 
of the individual in transport. It is emphasized that modern information 
technologies have a great influence on people’s consciousness and their 
psyche. The introduction of a Unified biometric System at airports implies 
an even greater urgency of the issues of legal support for information and 
psychological security of the individual in transport.
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при проведении экзаменов в  Уральском федеральном 
университете им . Б .Н . Ельцина, для оплаты в сети кофеен 
Coffee Bean и др . В декабре 2020 года президент России 
Владимир Путин подписал закон о расширении исполь-
зования ЕБС, с ее помощью можно будет дистанционно 
заключать договоры на оказание услуг связи, участвовать 
в  судебных заседаниях и  др . Для использования новой 
системы, гражданину России нужно будет сдать данные 
в ЕБС в одном из отделений банков, а также дать согласие 
на использование биометрии в конкретных целях .

О  таких новшествах столичные аэропорты задума-
лись еще в 2019 году . Тогда Домодедово объявило о вне-
дрении автоматизированных турникетов (eGate) на  вы-
ходах на  посадку . Пассажиры получили возможность 
самостоятельно сканировать 2D-штрих-код и  QR-код 
на  бумажном или электронном носителе для прохож-
дения в  международную галерею вылета или на  борт 
воздушного судна . В феврале 2020 года аэропорт анон-
сировал внедрение контроля пассажиров по биометрии 
лица уже в 2021 году, рассказывал тогда представитель 
Домодедово . С  конца 2019  года тестирование кабинок 
идентификации личности по  биометрии при пересече-
нии границы началось в Шереметьево [2] .

В  связи с  эпидемиологической ситуацией в  стране, 
была разрешена самостоятельная сдача биометрии 
в Единую биометрическую систему . Такое нововведение 
не  отстраняет возможности вмешательства в  систему 
мошенников, что естественно представляет угрозу как 
информационно-психологической безопасности, так 
и безопасности личности в целом .

Соответствующий законопроект был внесен на  рас-
смотрение в госдуме в конце апреля 2020 года . Этот за-
конопроект наделяет одинаковым правовым статусом 
биометрические данные, собранные как кредитными 
организациями, так и самостоятельно физическими ли-
цами [2] . Соответственно, этой уязвимостью могут вос-
пользоваться различные мошенники . Например, если 
телефон жертвы попадет в руки злоумышленников, они 
могут разместить в ЕБС свои голос и лицо, а остальные 
данные внести от  имени потерпевшего . В  результате 
чего, преступники могут взять кредит в банке или спо-
койно проходить транспортные процедуры не под сво-
им именем .

Участники рынка предлагают внести в законопроект 
следующие поправки:

 ♦ Сообщать кредитной организации, каким обра-
зом были предоставлены биометрические дан-
ные — самостоятельно, в отделении банка, МФЦ 
и т . п .

 ♦ Если биометрия сдана самостоятельно, то  банки 
должны получить право проводить дополни-

тельную проверку клиента с  помощью видеос-
вязи и отказывать в обслуживании, если считают, 
что это не тот, кто сдавал биометрию .

 ♦ Установить ответственность физических лиц 
за  достоверность биометрических персональ-
ных данных, размещаемых ими в ЕБС . Она может 
быть как административная, так и уголовная в за-
висимости от тяжести последствий .

 ♦ Разработать механизм корректировки биометри-
ческих персональных данных в  случае выявле-
ния их недостоверного или ошибочного внесе-
ния в ЕБС, физическим лицом .

Совместно с предложениями по улучшению законо-
проекта о биометрии НСФР направил в Госдуму и другие 
органы власти свой законопроект об организации про-
верки личности с использованием системы видеосвязи, 
который предлагает рассмотреть параллельно [3] .

С  1  января 2021  года вступил в  силу закон об  ис-
пользовании Единой биометрической системы (ЕБС) 
для удаленной идентификации при получении финан-
совых и  государственных услуг . Ранее собирать био-
метрические данные могли организации с  базовой 
лицензией, этот закон предоставляет таким органи-
зациям право, а  не  обязанность, собирать биометри-
ческие данные в ЕБС . А организации с универсальной 
лицензией будут обязаны предоставить физическим 
лицам возможность открывать счета и оформлять ру-
блевые кредиты без личного присутствия (после про-
ведения идентификации клиента) . Организации смогут 
размещать сведения о клиенте в единой биометриче-
ской системе только с  его согласия и  на  безвозмезд-
ной для него основе [3] .

То есть для использования технологий оператор аэ-
ропорта должен будет заключать соглашение об инфор-
мационном взаимодействии с  оператором Единой го-
сударственной информационной системы обеспечения 
транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) .

Применение технологии искусственного интеллекта, 
то есть возможность использования биометрии вместо 
посадочного талона, невозможно без изменений норма-
тивно-правовых актов . Для идентификации пассажиров 
с помощью биометрии, аэропорт должен обеспечить за-
щиту персональных данных, а  также информационную 
безопасность .

Использование защищенных биометрических ме-
тодов идентификации личности, приведет к  наиболее 
надежной защите информационной безопасности лич-
ности . Некоторые из биометрических систем имею спо-
собность определять личность бесконтактным спосо-
бом, что особо актуально в условиях пандемии .
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В зарубежных аэропортах уже используются различ-
ные инновационные методы, для ускорения регистра-
ции пассажиров на рейс .

В  заключение можно сказать, что состояние 
транспортной безопасности в  целом затрагивает 
фундаментальные интересы личности, особенно 

в  условиях пандемии . В  ходе проведенного анализа 
определены некоторые противоречия, пробелы за-
конодательства и  правоприменительной практики, 
имеющие существенное теоретическое и  практиче-
ское значение для обеспечения законности на транс-
порте в условиях угрозы распространения коронави-
русной инфекции .
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Аннотация. В  статье рассмотрены положения, касающиеся институтов от-
крытой и принудительной лицензии, как способов использования и распро-
странения запатентованного объекта. Дана характеристика ключевых по-
ложений и условий предоставления открытой и принудительной лицензии, 
рассмотрены спорные вопросы применения принудительной лицензии. 
Автор приходит к выводу о том, что институт лицензирования как способ со-
хранения баланса интересов патентообладателя и общества имеет недора-
ботки: принудительную лицензию стремятся использовать как инструмент 
воздействия на патентообладателя c явным нарушением интересов послед-
него, в  то  время как открытую лицензию правообладатель предоставляет 
в стремлении избежать использования принудительной лицензии.

Ключевые слова: открытая лицензия, принудительная лицензия, патенто-
обладатель, результат интеллектуальной деятельности, исключительные 
права, патент.

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что патентообладатели, получая исключи-
тельное право на  результат интеллектуальной 

деятельности (далее — РИД), становятся монополиста-
ми при использовании РИД на  законных основаниях . 
Однако такая ситуация зачастую создает ряд проблем, 
например, намеренное или ненамеренное промедле-
ние в решении вопросов коммерциализации запатенто-
ванного результата, что приводит к нарушению баланса 
интересов правообладателя и  общества . Государство 
в стремлении соблюсти указанный принцип предлагает 
два варианта решения проблемы: открытая и принуди-
тельная лицензия . Проблема темы исследования заклю-
чается в том, что ни открытая, ни принудительная лицен-
зия в полной мере не выполняют функции соблюдения 
баланса интересов .

Принцип баланса интересов общества и  интересов 
патентообладателя является одним из  основополагаю-
щих принципов патентного права . Указанный принцип 
ограничивает действие исключительного права, предус-
матривая случаи свободного использования охраняемо-
го результата [14, c . 80] .

С  одной стороны, правообладатель заинтересован 
в  получении определенных выгод от  своего изобрете-
ния . Он стремится к тому, чтобы о результатах интеллек-
туальной деятельности узнало как можно больше людей, 
что благоприятно сказывается на его репутации и повы-
шении лояльности потребителей к  другим продуктам, 
что в  дальнейшем повышает доход патентообладателя . 
С  другой — государство стремится к  тому, чтобы в  не-
которых случаях результат интеллектуальной деятель-
ности получил большое распространение, особенно 
это касается фармацевтической сферы . При этом может 
возникнуть ситуация, когда правообладатель не  заин-
тересован в  дальнейшем использовании охраняемого 
объекта либо не обладает достаточным количеством ре-
сурсов для внедрения запатентованного объекта в эко-
номический оборот, либо его не  устраивают условия 
лицензии, на которых ему предлагается использование 
запатентованного объекта . Однако внедрить изобрете-
ние необходимо .

Соответственно, ему (патентообладателю) приходит-
ся выбирать: либо позволить использовать изобретение 
любому заинтересованному лицу, либо ждать, когда за-
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интересованное лицо получит лицензию на  основании 
решения суда, и  до  тех пор не  использовать изобрете-
ние . Таким образом, при достаточном количестве ва-
риантов патентообладатель в  любом случае рискует 
нарушить баланс интересов . Законодатель предлагает 
на  выбор два способа решения проблемы сохранения 
баланса интересов патентообладателя и  общества: от-
крытая и  принудительная лицензии, и  если открытую 
лицензию рассматривают как добровольное ограниче-
ние исключительных прав держателя патента, то  при-
нудительную — как штрафную санкцию или инструмент 
ограничения монополии для соблюдения честной кон-
куренции, что особенно ярко демонстрирует ситуация 
на фармацевтическом рынке России .

Анализируя институт открытой лицензии, можно ска-
зать, что ряд авторов, в частности Л .П . Пискун, считают, 
что открытая лицензия — это не разновидность лицен-
зионного договора, а  публичная оферта [13, c . 46] . Под 
открытой лицензией в  данном случае понимается пу-
бличное заявление патентообладателя предоставить 
любому лицу право на использование изобретения . Ука-
зывая в заявлении все существенные условия договора, 
патентообладатель выражает готовность заключить до-
говор c любым субъектом, и  обязан заключить его при 
наличии согласия на  заключение контрагента . Иными 
словами, правоотношения, связанные c открытой лицен-
зией, полностью подходят под определение публичной 
оферты, установленное п . 2 ст . 437 ГК РФ .

Анализ института открытой лицензии позволяет го-
ворить о свободе воли патентообладателя, в то же вре-
мя, анализируя принудительную лицензию, правильнее 
подразумевать санкцию по  отношению к  нему . Пункта-
ми 2–4 ст . 5 .А Парижской конвенции установлены нормы, 
направленные на предупреждение злоупотребления ис-
ключительным правом, что обусловлено соблюдением 
принципа баланса интересов . Патентообладатель может 
как полностью не  использовать РИД, так и  использо-
вать его недостаточно . При этом «недостаточность» — 
понятие субъективное, не  имеющее четких критериев . 
По своему усмотрению договаривающиеся государства 
могут принимать и  иные меры . В  частности, подобные 
случаи могут распространиться на патенты, «затрагива-
ющие жизненные интересы страны в вопросах ее безо-
пасности или здравоохранения, так называемые зависи-
мые патенты» [1] .

Принудительную лицензию могут истребовать в  от-
ношении изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов и  селекционных достижений . Условием 
истребования принудительной лицензии выступает не-
использование или недостаточное использование па-
тентообладателем изобретения или промышленного 
образца в  течение четырех лет со  дня выдачи патента, 

а полезной модели — в течение трех лет . Не используя 
изобретение, патентообладатель создает дефицит това-
ра или услуги, что, в свою очередь, может повлечь угрозу 
общественным интересам . В связи с этим законодатель 
предусмотрел возможность получения принудительной 
лицензии по решению суда, если истец, желая заключить 
лицензионный договор на использование РИД, получил 
отказ от патентообладателя .

Принудительную лицензию можно получить 
не  на  всю интеллектуальную собственность . Так, про-
фессор Г .Н . Черничкина отмечает, что заинтересованное 
лицо не может заключить лицензионный договор в обя-
зательном порядке, если объектом соглашения высту-
пают произведения и объекты смежных прав, средства 
индивидуализации, топология интегральные микро-
схемы и ноу-хау . Это связано c тем, что первостепенная 
задача произведений заключается не в получении эко-
номической выгоды, а  в  удовлетворении эстетических 
потребностей . Соответственно, нельзя принудить ав-
тора к  заключению лицензионного договора, если он 
не  хочет вводить свое произведение в  экономический 
оборот [16, c . 72–82] . Результаты интеллектуальной дея-
тельности, в  отношении которых может быть заключен 
лицензионный договор в  порядке открытой лицензии, 
несколько шире, чем в порядке принудительной лицен-
зии, так как для выдачи последней предусмотрены бо-
лее жесткие условия .

При рассмотрении открытой и  принудительной ли-
цензии нельзя не  уделить внимания условиям данных 
договоров . В случае c открытой лицензией предполага-
ется, что патентообладатель предлагает заключить до-
говор на  использование РИД абсолютно любому лицу, 
заинтересованному в  этом и  принимающему условия 
использования РИД в  рамках открытой лицензии . При-
нимая оферту, заинтересованный субъект подтверждает 
свое согласие на заключение договора на условиях па-
тентообладателя .

Открытая лицензия позволяет любому субъекту ис-
пользовать РИД, если правообладатель ранее заявил 
в Роспатент о своем желании предоставить открытую 
лицензию на свое изобретение в соответствии c Пра-
вилами подачи и  рассмотрения заявления патентоо-
бладателя о  предоставлении права на  открытую ли-
цензию и публикации сведений о таком заявлении [5] . 
Только наличие согласия правообладателя в  форме 
заявления в  уполномоченный орган дает лицу право 
обратиться за заключением лицензионного договора . 
Такой договор заключается на  условиях, указанных 
правообладателем в  заявлении . Однако заключение 
лицензионного договора в  условии открытой лицен-
зии является обязанностью, а  не  правом правообла-
дателя .
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Профессор Э .П . Гаврилов рассматривает принуди-
тельную лицензию как гражданско-правовой договор c 
обязательным для одной из  сторон заключением [8, c . 
56] . C Э .П . Гавриловым необходимо согласиться, но в ча-
сти рассмотрения принудительной лицензии как граж-
данского договора, выступающего только лишь в  каче-
стве результата возникших спорных правоотношений . 
В  то  же время профессор Г .Н . Черничкина считает, что 
принудительную лицензию относят к договорам, заклю-
чаемым в обязательном порядке только по тому основа-
нию, что этот договор заключается на  основе решения 
суда [15, c . 286] . Поскольку понятие договора предпола-
гает волю сторон, а в случае принудительной лицензии 
патентообладатель явно не  заинтересован в  заключе-
нии такого договора, например, из соображений конку-
ренции . Соответственно, принудительная лицензия — 
санкция по отношению к патентообладателю .

При отсутствии согласия правообладателя на  за-
ключение лицензионного договора законодателем 
предусмотрена возможность обратиться за  выдачей 
принудительной лицензии при наличии определенных 
условий (ст . ст .  1362 и  1463 ГК РФ) . Первоначальным 
и главным основанием является отказ правообладателя 
от заключения лицензионного договора . Причинами та-
кого отказа могут быть невозможность использования 
или невозможность получения прибыли при использо-
вании РИД лицом, желающим заключить лицензионный 
договор .

Согласно п . 2 ст . 1362 ГК РФ, возможно предоставле-
ние принудительной лицензии, ели заявитель докажет, 
что его РИД имеет существенные экономические преи-
мущества перед РИД более раннего патента на  подоб-
ное изобретение, что активно используется отечествен-
ными фармацевтическими компаниями для получения 
лицензии на производство аналогов зарубежных препа-
ратов . Суд зачастую удовлетворяет их требования, руко-
водствуясь принципом приоритета здоровья граждан . 
Однако справедливо оценить существенные экономи-
ческие преимущества российского аналога перед зару-
бежным препаратом непросто, так как существенность 
базируется на более низкой стоимости российского пре-
парата для потребителя . Тем не менее, на практике раз-
ница в  цене не  значительна, а  качество отечественной 
продукции ниже, чем оригинального препарата .

Можно предположить, что предоставление принуди-
тельных лицензий экономически выгодно государству, 
так как по условиям лицензионного договора лицензи-
ар получает компенсацию за  использование лицензии, 
которая соизмеримо ниже возможной прибыли, полу-
чаемой при продаже РИД патентообладателем от свое-
го имени, а государственный контракт на производство 
препарата заключается по  минимальным ценам, что, 

в  свою очередь, ставит под сомнение выгоду лицензи-
ата . Таким образом, имеет место нарушение интересов 
не только патентообладателя, но и потребителей, и по-
лучателя принудительной лицензии .

Для открытой лицензии, равно как и  для принуди-
тельной лицензии характерно то, что любое лицо может 
получить лицензию на  использование РИД, если оно 
готово использовать изобретение . Основанием  же от-
крытой лицензии является оферта, а основанием прину-
дительной лицензии — неисполнение патентообладате-
лем своей обязанности использовать запатентованный 
РИД . Однако основополагающим условием заключения 
лицензионного договора является волеизъявление 
правообладателя . Патентообладатель сообщает в  упол-
номоченный орган федеральной исполнительной вла-
сти условия использования РИД, которые публикуются 
за  счет патентообладателя в  открытом бюллетене Ро-
спатента [4] . Если появляются желающие использовать 
изобретение, то  c ними патентообладатель заключает 
договор на условиях простой лицензии .

Принудительная лицензия может быть истребована 
лицом, желающим заключить лицензионный договор, 
только, если имеют место одновременно несколько ус-
ловий: правообладатель отказался заключить лицензи-
онный договор; правообладатель не  использует/недо-
статочно использует объект; срок, в  течение которого 
правообладатель допустил неиспользование; действия 
правообладателя привели к  понижению предложения 
на рынке; лицо, желающее заключить лицензионный до-
говор, имеет необходимость и возможность использова-
ния объекта .

Нельзя не согласиться c профессором Г .Н . Чернички-
ной, которая справедливо замечает, что принудительная 
лицензия — это санкция, применяемая к патентооблада-
телю, который не  исполняет свою обязанность по  ис-
пользованию принадлежащего ему результата, хотя по-
ложения ст . 1239 ГК РФ характеризуют принудительную 
лицензию как договор, заключенный по  решению суда 
[16, c . 72–82] .Аналогичного мнения придерживается 
и В .И . Еременко, который полагает, что принудительная 
лицензия носит ярко выраженный штрафной характер 
[10, c . 28–34] .

Согласно абз .  3 п .  1 ст .  1362 ГК РФ, суд может пре-
кратить действие принудительной лицензии по  иску 
патентообладателя, если изменятся или перестанут су-
ществовать обстоятельства, послужившие причиной 
предоставления указанной лицензии . Например, при-
нудительную лицензию следует прекратить, если па-
тентообладатель сам начал использовать РИД, наладив 
производство и реализацию товаров или услуг, обеспе-
чивая потребность рынка [11, c . 15] . Однако при этом 
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становится ненадежным положение лицензиата . То есть 
в  любой момент право лицензиата на  использование 
запатентованного объекта может быть прекращено, 
но  он уже к  тому времени может вложить в  производ-
ство и  распространение товара часть своих ресурсов . 
При предоставлении открытой лицензии договор может 
быть расторгнут только в том случае, если он (лицензи-
ат) нарушает условия использования запатентованного 
объекта . При принятии же судом решения о предостав-
лении принудительной лицензии не предусмотрено на-
личие положений, защищающих лицензиата в дальней-
шем при прекращении данной лицензии .

Патентообладатель может прекратить оферту откры-
той лицензии . Для этого необходимо, чтобы в  течение 
двух лет со  дня публикации сведений об  открытой ли-
цензии патентообладатель не получил ни одного пред-
ложения о заключении лицензионного договора на оз-
вученных им условиях . Однако прекращение оферты 
подразумевает также и  то, что патентообладателю не-
обходимо доплатить патентную пошлину за  поддержа-
ние патента в силе . Пошлина доплачивается за период, 
прошедший со  дня публикации сведений об  открытой 
лицензии, а  в  дальнейшем — уплачивается в  полном 
размере .

Так как лицензионный договор подразумевает ис-
пользование лицензиатом предмета договора — РИД, 
логично, что при условии выплаты вознаграждения 
учитывается предполагаемый доход лицензиата . Возна-
граждение может быть как в фиксированной сумме, так 
и в процентном исчислении от дохода (выручки), а так-
же в  смешанной форме (часть вознаграждения — фик-
сированная, часть — в  процентном исчислении) . Рас-
сматривая последний вариант, логично предположить, 
что при неиспользовании РИД, приобретатель может 
нарушать условие договора о выплате процентов от до-
хода . Пленум Верховного Суда РФ в  своем постановле-
нии от  23  апреля 2019 г . № 10 «О  применении части 
четвертой ГК РФ» [6] говорит, что при неиспользовании 
результата лицензиат имеет право на  выплату только 
фиксированной части вознаграждения . Однако такая си-
туация позволяет патентообладателю требовать растор-
жения договора и возмещения убытков . Такое же право 
у лицензиара появляется, если размер вознаграждения 

предусматривает только процентное исчисление от до-
хода лицензиата при использовании РИД [7, c . 128] .

В  ситуации с  вознаграждением при предоставле-
нии принудительной лицензии довольно сложно найти 
компромисс между указанным в  решении суда возна-
граждением и устраивающим лицензиара . Как правило, 
одним из  факторов предоставления принудительной 
лицензии является желание сократить бюджетные рас-
ходы на  приобретение и  распространение результата . 
Соответственно, и размер вознаграждения, получаемо-
го лицензиаром по условиям принудительной лицензии, 
зачастую не является сравнимым c суммой дохода, полу-
чаемого лицензиаром при распространении результата 
от своего имени .

Согласно официальным сведениям, представленным 
Роспатентом [9], в  2020  году опубликовано 200 заявле-
ний о  предоставлении открытой лицензии, что почти 
в  2 раза больше, чем в  2019  году . Анализируя данные 
за 2016–2020 гг ., представленные в таблице 1, можно го-
ворить о положительной динамике поступивших и опу-
бликованных заявлений .

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по-
вышение интереса к  открытым лицензиям со  стороны 
правообладателей говорит о том, что они (правооблада-
тели) стремятся не  только к  тому, чтобы максимальное 
количество потребителей получили доступ к результату 
интеллектуальной деятельности . Можно предположить, 
что патентообладатели рассматривают открытую лицен-
зию как способ компенсации недостаточного использо-
вания РИД c целью избегания принудительной лицензии, 
так как при ее предоставлении третьим лицам патен-
тообладатель зачастую оказывается в  более невыгод-
ном положении, чем предоставляя право использовать 
патент на  условиях открытой лицензии . В  отношении 
использования механизма принудительной лицензии 
сложно говорить об  его эффективности как средства 
предоставления доступа к результату интеллектуальной 
деятельности, так как зачастую предоставление прину-
дительной лицензии снижает объем инвестиций, патен-
тообладатель перестает вкладывать ресурсы в развитие 
производство и создание новых РИД . В конечном итоге 
складывается ситуация, когда ограничение прав патен-

Таблица 1 . Количество поступивших и опубликованных заявлений о предоставлении открытой 
лицензии за 2016–2020 гг . [9]

Год 2016 2017 2018 2019 2020
Количество поступивших 
заявлений

82 80 89 104 197

Количество 
опубликованных 
заявлений

95 106 108 111 200
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тообладателя негативно сказывается на  ситуации в  от-
расли экономики: рынок наполняют некачественные 
аналоги, потребители не получают нужного результата, 
предпочитая приобретать товары других производите-
лей . Данная ситуация нарушает также и права лицензи-
ата .

В  качестве решения сложившейся ситуации можно 
предложить доработку правовых основ выдачи прину-
дительных лицензий . По нашему мнению, целесообраз-
но установить минимальный предел вознаграждения, 
получаемого лицензиаром, выраженный в фиксирован-
ных цифрах или процентном эквиваленте по отношению 
к  назначенной лицензиаром сумме . Кроме того, целе-
сообразно упрочить положение лицензиата в  случае 
прекращения действия принудительной лицензии, на-
пример, разработав процедуру прекращения действия 
лицензии, порядок выплаты и  размер компенсации 
потраченных средств и недополученной выгоды . Такой 
подход станет еще одним инструментом, исключающим 

злоупотребление положением со стороны патентообла-
дателя .

Таким образом, институт лицензирования как инстру-
мент сохранения баланса интересов патентообладателя 
и  общества недостаточно проработан, а  складывающа-
яся экономическая ситуация позволяет предположить, 
что принудительную лицензию стремятся использовать 
не  как вариант повышения использования РИД, а  как 
инструмент воздействия на  патентообладателя c явным 
нарушением интересов последнего, в  то  время как от-
крытая лицензия используется патентообладателями 
в стремлении избежать использования принудительной 
лицензии, что не способствует развитию научно-исследо-
вательской деятельности . Кроме того, возможность пре-
доставления принудительной лицензии не только по ре-
шению суда может привести к злоупотреблению правом 
со стороны антимонопольных органов, так как ключевым 
фактором выдачи лицензии будет противодействие кон-
куренции, а не приоритет интересов общества .

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Парижская Конвенция по промышленной собственности от 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979) // Закон. — 1993. — № 7.
2. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18.12.2006 № 230–ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание законода-

тельства РФ. — 2006. — № 52 (1 ч.). — Ст. 5496.
3. 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от  30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от  08.12.2020)  // Собрание законодательства РФ. — 1994. — 

№ 32. — Ст. 3301.
4. 4. Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 августа 2015 № 552: Об утверждении Административного регламента предоставления Феде-

ральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по рассмотрению заявления правообладателя о предоставлении любо-
му лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об  отзыве заявления 
об  открытой лицензии (с  изменениями на  7  июня 2017  года) [Электронный ресурс]  // Официальный сайт Федеральной службы по  интеллектуальной 
собственности (Роспатента). — Режим доступа: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/552-prikaz-minekonomrazvitiya-rossii-ot-12–08–2015–552#I1 (дата 
обращения: 13.03.2021).

5. 5. Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заяв-
лении [Электронный ресурс]  // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) — Режим доступа: https://
rospatent.gov.ru/ru/documents/pravila-podachi-i-rassmotreniya-zayavleniya-patentoobladatelya-o-predostavlenii-prava-na-otkrytuyu-licenziyu-i-publikacii-
svedeniy-o-takom-zayavlenii (дата обращения: 13.03.2021).

6. 6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Рос-
сийская газета. — 2019. — 06 мая. — № 96.

7. 7. Витрянский В.В. Российское гражданское право: учебник: в  2  т. Т.  2: Обязательственное право./ В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и  др.; отв. ред. 
Е.А. Суханов. 2–е изд., стереотип. — М.: Статут, 2011. — 714 с.

8. Гаврилов Э.П. Патентное право в части четвертой ГК РФ: комментарий к главе 72 /Э.П. Гаврилов // Хозяйство и право. — 2016. — № 12. — С. 55–63.
9. Годовой отчет Роспатента за 2020 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатен-

та). — Режим доступа: https://rospatent.gov.ru/ content/uploadfiles/otchet-2020-ru.pdf (дата обращения: 13.03.2021).
10. Еременко В.И. Исключения из  патентной монополии в  соответствии с  частью четвертой ГК РФ  / В.И. Еременко  // Законодательство и  экономика. — 

2008. — № 8. — С. 28–34.
11. 8. Комментарий к  части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный)  / под общей ред. В.В. Погуляева. — М.: Юстицинформ, 

2008. — 640 с.
12. 9. Котова М. «Фармасинтез» начал выпуск лекарства от COVID-19 в обход патентообладателя [Электронный ресурс] / М. Котова // «Ведомости» — веду-

щее деловое издание России. — Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/01/24/855238-farmasintez-covid-19 (дата обращения: 
13.03.2021).

13. 10. Пискун Л.П. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов / Л.П. Пискун // ИС. Промышленная собственность. — 2020. — 
№ 2. — С. 45–48.

ПРАВО

159Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



14. 11. Черничкина Г.Н. К вопросу об общих принципах охраны интеллектуальной собственности частью 4 ГК РФ // Современный юрист. — 2019. — № 3. — 
С. 71–84.

15. 12. Черничкина Г.Н. Лицензионный договор: теория и практика его применения // Модернизация гражданско-правого регулирования договорных отноше-
ний. Сборник научных статей / Отв. ред. Л.А. Аксенчук. — М.: РАП, 2014. — С. 285–296.

16. 13. Черничкина Г.Н. Функции института лицензионного договора в имущественных отношениях по законодательству Российской Федерации / Г.Н. Чернички-
на // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2018. — № 7. — С. 72–82.

© Миронова Александра Игоревна ( alexsandra_mironova@mail.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Академия труда и социальных отношений

ПРАВО

160 Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



DOI 10 .37882/2223–2974 .2021 .05 .26

НАКОПЛЕННЫЙ ВРЕД КАК ИСТОЧНИК НЕГАТИВНОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Недова Наталья Сергеевна
К.ю.н., доцент, Российский университет 

транспорта, г. Москва
nedova.nat@mail.ru

Аннотация. В  настоящей статье рассматриваются вопросы определения 
и  правового регулирования накопленного вреда (НВ) как источника нега-
тивного воздействия на окружающую среду. Отмечено, что представляется 
проблематичным для большинства случаев определение надлежащего 
субъекта ответственности. Предлагается разграничивать не  объект НВ 
с объектом размещения отходов, а решать проблему его ликвидации путем 
поиска и установления ответственного субъекта.

Ключевые слова: накопленный вред, объект, отходы, закон, правовое регу-
лирование, достоверная информация, окружающая среда, вред.

Одним из  важнейших конституционных прав 
в  Российской Федерации является право каж-
дого на  достоверную информацию о  состоянии 

окружающей среды . Оно предполагает, что любой че-
ловек должен быть информирован о состоянии окружа-
ющей среды и  может свободно получать достоверную 
информацию об  этом от  специально уполномоченных 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления . Под достоверной информацией понимается пол-
ная по содержанию и своевременная информация, соот-
ветствующая реальному состоянию окружающей среды .

К  сожалению, данный элемент зачастую искажает-
ся . Причиной этому служит как намеренное искажение 
информации о  состоянии окружающей среды государ-
ственными органами и учреждениями, преследующими 
определенные цели, так и  погрешности, возникающие 
при использовании неисправного, либо устаревшего 
оборудования в  процессе исследовательской деятель-
ности . Полнота и  своевременность информации — два 
неотделимых от  достоверной информации элемента . 
Именно полнота информации обеспечивает информи-
рование населения о полном и объективном состоянии 
окружающей среды .

Закрепление данного права в  Конституции РФ [1] 
можно объяснить тем, что экологическая обстановка 
в  стране оказывает огромное влияние как на  населе-
ние, так и на глобальную экосистему . И, следовательно, 

население должно быть оповещено о  состоянии окру-
жающей среды, ведь она постоянно оказывает на  него 
прямое воздействие . И в данном случае особое внима-
ние следует уделять накопленному вреду, поскольку он 
является одним из источников негативного воздействия 
на окружающую среду .

Накопленный вред, как комплексный институт эко-
логического права проецируются на  значительное ко-
личество эколого-правовых и иных отношений, однако, 
сложно найти наименее теоретически разработанную 
правовую категорию в российском праве, чем накоплен-
ный вред .

Накопленный вред (далее — НВ) представляет собой 
некий вид экологического вреда, причиненного в  ре-
зультате предшествующей деятельности природополь-
зователей, которые в свое время не устранили негатив-
ные последствия своей деятельности на  окружающую 
среду (далее — ОС), хотя владельцы таких предприятий 
по различным причинам на сегодня, как правило, отсут-
ствуют . Иными словами, не  НВ как таковой становится 
объектом права, а только «резервуар» в виде того про-
странства или акватории, где он помещен или размещен 
в виде отхода или объекта капитального строительства .

Не  случайно федеральный закон от  10 .01 .2002 N7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» [2] (далее — Закон) 
определяет очень широко и  не  ограничивая как сам 
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объект НВ, пространственно включающий в себя любой 
из природных объектов (и их совокупность), так и любой 
источник НВ — объекты размещения отходов и  забро-
шенные объекты капстроительства, причем без уточне-
ния, ограничения по видам таких объектов . Более того, 
представляется, что детализация и тем более классифи-
кация большинства источников НВ и их объектов по ви-
дам не только практически нецелесообразна, но и под-
час невозможна .

Каждый НВ, как источник негативного воздействия 
на  ОС, индивидуален, и,  соответственно, каждый такой 
объект неповторим, что требует принятия решения 
уполномоченного государственного органа по его при-
знанию в качестве объекта НВ и ликвидации в силу его 
особенностей . Разнятся также качество (состав загряз-
няющих характеристик), масштаб влияния на ОС и здо-
ровье людей, эколого-правовые и  технологические 
характеристики объекта НВ, способы его ликвидации, 
включая расчет затрат, и пр .

Закрепляя рассматриваемую категорию, Закон прак-
тически вводит правовые критерии ответственности 
за прошлый вред природопользователя:

а) причинная связь с его прежней хозяйственной де-
ятельностью или его предшественников,

б) невыполнение обязанности по устранению эколо-
гического вреда в полном объеме .

По  деликту предприятие-загрязнитель является по-
тенциально ответственным за  весь вред (ущерб), как 
уже возникший, так и  могущий возникнуть в  будущем 
в  результате нарушения требований законодательства 
об  охране ОС . К  таким нарушениям в  первую очередь 
относятся превышение выбросов (сбросов) по  массе 
загрязняющих веществ, сброс сточных вод без очистки 
в водные объекты, нарушения требований по рекульти-
вации земель, размещение несанкционированных отхо-
дов и др .

Удобство рассматриваемой правовой конструкции 
«объект НВ» заключается преимущественно лишь во вве-
дении критериев, облегчающих установление правовой 
связи объекта НВ с  ответственным(–и) за  выполнение 
обязательств по  ликвидации источника НВ в  прошлом . 
Поэтому ретроспективная ответственность на практике 
будет оправдана в тех ограниченных ситуациях, если ны-
нешний собственник объекта НВ, не будучи причините-
лем вреда, вправе предъявить требование о компенса-
ции понесенных расходов к его причинителям в рамках 
правопреемства . Если таковой существует, то  юриди-
чески упорядочивается путь к  запуску восстановитель-
ных, ликвидационных мероприятий . Однако, поскольку 

в большинстве случаев такие объекты в настоящее вре-
мя не имеют собственника (владельца), вышеприведен-
ные критерии требуют развития и уточнения .

Таким образом, представляется проблематичным для 
большинства случаев определение надлежащего субъ-
екта ответственности, что лишает целесообразности ис-
пользования деликта .

В  части распределения бремени ответственности 
между государством и  загрязнителем отметим, что со-
ответствующие законодательные подходы в  мировой 
практике к  устранению НВ варьируются, помимо ис-
пользования ретроспективной ответственности загряз-
нителя, вокруг адаптации концессионной модели (или 
государственно-частного партнерства) [3 . C . 17–21], либо 
принятием государством на  себя основной степени тя-
жести ответственности, либо  же комбинации вышеука-
занных подходов . Определение одного из  указанных 
вариантов зависит от  множества факторов, включая 
масштабы НВ, уровень развития экономики и долю гос-
сектора в экономике, состояние экологических законо-
дательства, культуры, страхования и т . д .

В связи с чем представляется целесообразным в бу-
дущем сосредоточиться на  последнем варианте, для 
чего потребуется поиск баланса публично- и частнопра-
вовых начал, закрепление максимально гибкой модели 
распределения ответственности участников отношений 
по ликвидации НВ .

Допустим, если установить владельца объекта НВ 
представляется проблематичным, государство берет 
ответственность на  себя путем принятия на  законода-
тельном и  правительственном уровнях решений о  вы-
делении бюджетных и иных ресурсов под специальные 
приоритетные государственные проекты и  федераль-
ные программы . Как известно, большинство выявлен-
ных объектов НВ формировались в  советский период 
десятилетиями экстенсивного природопользования без 
учета экологических последствий в условиях плановой 
экономики различными государственными предприяти-
ями, включая военно-промышленный комплекс . При об-
наружении объекта НВ уполномоченный государствен-
ный орган оценивает, можно  ли найти ответственное 
лицо и может ли быть возмещен экологический вред .

В России, как и в большинстве стран, ответственность 
за  расходы по  ликвидации такого объекта возлагается 
на  того, кто в  настоящий момент владеет территория-
ми, где размещен такой объект, так как по  закону соб-
ственник (владелец) несет ответственность в том числе 
и  за  риски, источником которых является его имуще-
ство, а также обязан предпринимать необходимые меры 
по  предотвращению этих рисков и  негативных послед-
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ствий . Далее, именно собственник или владелец имеет 
доступ к территориям, которые необходимо очистить .

Далее, рассматривая соотношение понятия объек-
та НВ и  понятие «отходы», отметим, что они по  логике 
должны соотноситься как пересекающиеся множества, 
причем в точке пересечения должны находиться имен-
но отходы сырьевого сектора . В  частности, это отходы 
горной добычи, переработки, при определенных обсто-
ятельствах техногенные образования, которые могут 
выступать параллельно как активом (сырьем), так и пас-
сивом (отходом) в период подготовки и проведения лик-
видационных мероприятий, а  также другие виды отхо-
дов . Иными словами, те объекты несанкционированного 
размещения отходов прошлой деятельности, которые 
не имеют надлежащего собственника, охватываются по-
нятием объекта НВ .

Определенная их часть, подлежащая ликвидации 
в первоочередном порядке, включается, соответственно, 
в государственный реестр объектов НВ [3 . C . 18] . Осталь-
ные из  выявленных объектов НВ попадают в  правовое 
поле законодательства об  обращения с  отходами и,  со-
ответственно, законодательства о  НВ . В  определенных 
ситуациях, если последний владелец предприятия не яв-
ляется причинителем всего или части НВ, разграничение 
ответственности за  очистку объекта проводится только 
по условной дате, установленной законодательством .

На основании изложенного сделаем вывод о том, что 
в связи с этим представляется целесообразным разгра-
ничивать не объект НВ с объектом размещения отходов, 
а решать проблему его ликвидации путем поиска и уста-
новления ответственного субъекта, либо признания та-
ковым предложенными нами способами .
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Аннотация. В  данной статье рассматриваются основные административ-
но-правовые акты субъектов Российской Федерации на  примере Дальне-
восточного федерального округа. В  работе исследуется административное 
законодательство 11 субъектов Российской Федерации, действующее в на-
стоящее время. Автор выявляет основные особенности в структуре законов 
(кодексов) субъектов РФ, порядке принятия. В  процессе работы автор ис-
пользует методы: анализ, сравнение.

Ключевые слова: законодательство, нормативно-правовой акт, админи-
стративная ответственность, конституции и уставы, законы и кодексы, субъ-
ект Российской Федерации.

Введении Российской Федерации находятся: общие 
положения и  принципы административного за-
конодательства; перечень наказаний и правил их 

применения в  административной сфере; установление 
административной ответственности по  вопросам, со-
блюдения федерального законодательства, в т . ч . в обла-
сти обеспечения производства, исполнения постановле-
ний о наложении административных задержаний .

В  связи с  принятием Конституции Российской Фе-
дерации [1], в  нашей стране закрепилась трёхзвенная 
система источников административного законодатель-
ства . На федеральном уровне — Конституция РФ и феде-
ральное административное законодательство (особое 
место занимает Кодекс об  административных правона-
рушениях РФ) [2]; на  уровне субъектов — Конституции 
(уставы) субъектов РФ и  региональное административ-
ное законодательство (по  вопросам совместного и  ис-

ключительного ведения субъектов РФ); уровень муни-
ципальных образований — нормативно-правовые акты 
соответствующих муниципалитетов .

Вопрос о  месте и  роли конституции (устава) субъ-
екта РФ в системе источников административного пра-
ва уже давно тревожит умы ученых . С  одной стороны, 
Конституция РФ содержит довольно мало упоминаний 
о его основных свойствах . Часть 2 статьи 4 Конституции 
закрепляет верховенство федеральных законов в  РФ, 
кроме этого, часть 1 статьи 15 говорит о недопустимости 
возникновения противоречий между законами (и  ины-
ми актами) и положениями самой Конституции Россий-
ской Федерации [1] . А с другой стороны, сами конститу-
ции (уставы) регионов вбирают в себя все юридические 
признаки, свойственные для нашего Основного законы 
страны . Несмотря на  схожесть некоторых положений 
конституций и  уставов субъектов [4–14], все они долж-
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ны соответствовать Конституции Российской Федера-
ции . Положения Конституционного суда РФ должны 
учитываться органами государственной власти каждого 
отдельного региона при разработке ими собственных 
нормативных правовых актов, чтобы не  допустить воз-
можных неточностей и противоречий .

Высшее должностное лицо субъекта имеет право 
принимать нормативные правовые акты в данной сфере . 
К  ним относятся: указы, постановления, распоряжения, 
издаваемые руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ [3] .

Давайте рассмотрим подробнее административные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации в Дальневосточном Федеральном округе .

Закон субъекта РФ — это следующее звено в  струк-
туре административных источников нормативных пра-
вовых актов региона . Бывают обычные законы, кодексы 
или конституционные . Все они не  должны противоре-
чить не  только конституции (уставу) субъекта Россий-
ской Федерации, но  и  конституции РФ, федеральным 
законам .

Занимая уникальное положение, конституция (устав) 
субъекта, одновременно и источник административного 
права в РФ и основной закон в своем субъекте .

Из 11 регионов ДФО только в двух (Хабаровском крае 
и Республике Саха (Якутия) имеются кодифицированные 
акты [22,25], в остальных 8 — Законы об административ-
ных правонарушениях [16–21,23,24], в  Амурской обла-
сти — Закон об административной ответственности [15] .

Итак, Конституция РФ закрепила следующие источ-
ники права субъектов РФ (в т . ч . и административного): а) 
конституции и законы республик в составе РФ; б) уставы 
краев, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов; в) законы и  дру-
гие акты субъектов Федерации . Также к  ним можно от-
нести договоры и соглашения (как международные, так 
и национальные) .

Каждый из  законов (кодексов) имеет свой уникаль-
ный характер, поскольку разные регионы обладают 
специфическими признаками (географическими, эко-
номическими, социальными и  т . д .) . Как отмечает Дру-
гов Я .А . в своей статье: «выделяют две формы принятия 
указанных кодексов: 1) кодексы принимаются как само-
стоятельные акты со своим номером и датой принятия; 
2) кодексы принимаются законом субъекта РФ, где все 
реквизиты кодекса относятся к  данному закону» [29] . 

Это высказывание находит свое подтверждение среди 
административных законов и кодексов дальневосточно-

го региона . Например, Закон Республики Саха (Якутия) 
от 14 октября 2009 г . 726-З N337-IV «О Кодексе Республи-
ки Саха (Якутия) об административных правонарушени-
ях» [22] имеет реквизиты, относящиеся непосредствен-
но к самому закону (второй описанный случай), а Кодекс 
Хабаровского края об административных правонаруше-
ниях принят Законодательной думой Хабаровского края 
24 июня 2009 года № 256 (первый случай) [25] . Эти при-
меры показывают, как разнообразно применяется юри-
дическая техника в рамках одного округа России .

Как отмечалось ранее, главенствующая роль среди 
источников административного права субъектов РФ 
принадлежит конституциям (уставам) субъекта РФ, кото-
рые имеют высшую юридическую силу в структуре актов 
определенного субъекта . Они обладают всеми чертами, 
присущими таким источникам — точное определение 
прав и  обязанностей участников правовых отношений, 
обязательность по  отношению к  широкому кругу лиц, 
известность для сторон административных правоотно-
шений .

Конституция (устав) субъекта РФ, как правило, само-
стоятельно регулирует законодательную деятельность 
региона, однако в  некоторых субъектах есть законы 
(кодексы) о нормативных правовых актах на этих терри-
ториях . Проанализировав законодательство регионов 
Дальневосточного федерального округа, можно отме-
тить только три субъекта, где имеются подобные акты . 
В Забайкальском крае, в Республике Саха (Якутия) — это 
законы[26,27], а  в  Чукотском автономном округе — ко-
декс [28] . Они определяют общие положения и исполь-
зуемые основные понятия, систему и виды нормативных 
правовых актов, порядок подготовки, рассмотрения 
и  принятия этих актов, правила юридической техники . 
Кроме этого, Кодекс о нормативных правовых актах Чу-
котского автономного округа содержит Приложения, 
в котором очень подробно описаны: особенности языка 
актов, требования к структуре законопроектов, требова-
ния к структуре иных нормативных правовых актов, по-
рядок употребления ссылок и другие особенности рабо-
ты с правовыми актами в Чукотском автономном округе .

Кроме этого, законодательные органы субъекта из-
дают законодательные акты, подзаконные акты (в  виде 
постановлений — регламенты, положения); исполни-
тельные органы государственной власти субъекта РФ 
принимают административные правовые акты по  во-
просам управленческой деятельности, а  также измене-
ния или отмены норм административного права .

Регионы России обладают правом самостоятельно-
го законотворчества . Часть 2 статьи 5 Конституции РФ 
гласит: «Республика (государство) имеет свою консти-
туцию и законодательство . Край, область, город феде-
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рального значения, автономная область, автономный 
округ имеет свой устав и  законодательство» . В  соот-
ветствии с  положениями статьи  76 Основного закона 
РФ нормативные правовые акты субъекта РФ, которые 
изданы вне пределов ведения Российской Федерации 
и  ее совместного ведения с  субъектами РФ, занимают 
более высокое положение нежели, чем акты федераль-
ных органов власти .

Согласно части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации определяется круг вопросов, по  которым 
Российская Федерация и ее субъекты ведут совместное 
ведение . В  частности, административное, администра-
тивно-процессуальное законодательство относится к та-
ким вопросам [1] .

Стоит отметить, что еще одним способом определе-
ния полномочий органов государственной власти субъ-
ектов является договорной . Договора о разграничении 
полномочий могут быть заключены, если существуют 
географические, экономические и  специфические чер-
ты региона . Данное положение предусмотрено частью 1 
статьи 26 .7 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г . № 184-
ФЗ [3] .

Субъекты РФ регулируют административные право-
отношения посредством издания собственных законов, 
в случае если они находятся вне пределов ведения са-
мой федерации .

Период принятия административных нормативных 
правовых актов (кодексов и законов) в регионах Дальне-
восточного федерального округа — 2004–2011 гг .

Как правило, каждый кодекс состоит из  нескольких 
частей: общей, особенной и специальной (органы — под-
ведомственность, производство и исполнение) . В боль-
шинстве кодексов (законов) этого округа структура 
одинакова . Исключением является Закон Сахалинской 
области об  административных правонарушениях, в  ко-
тором отсутствует Общая часть [23] . Здесь законодатель 
сразу перечисляет виды административных взысканий 
и административных правонарушений . Также, этот Закон 
не содержит никаких иных признаков, характерных для 
общей части подобных актов .

Другие законы (кодексы) субъектов РФ в этом округе 
в  Общей части закрепляют общие положения и  прин-
ципы законодательства, основные термины, круг лиц, 
привлекаемых к  административной ответственности, 
«подведомственность дел об административных право-
нарушениях, виды административных наказаний и дру-

гие положения о привлечении виновного лица к адми-
нистративной ответственности» [30] .

Как правило, Особенная часть не выделяется в каче-
стве самостоятельного раздела . Ни в одном администра-
тивном кодексе (законе) из  представленных дальнево-
сточных субъектов эта часть не  закреплена в  качестве 
раздела (подраздела) .

Стоит отметить, что внутренняя структура этих адми-
нистративных нормативных правовых актов тоже весь 
различна .

Во-первых, количество глав в каждом законе (кодек-
се) в среднем около 9 . Наименьшее количество в акте За-
байкальского края — 4 [17], а наибольшее в Республике 
Саха (Якутия) — 16 [22] .

Во-вторых, расположение глав в  соответствии с  их 
содержанием также может не  совпадать . Большинство 
законов (кодексов) дальневосточных регионов построе-
ны по структуре Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации . Однако Кодекс об ад-
министративных правонарушениях Хабаровского края 
[25] и  Закон об  административных правонарушениях 
Республики Бурятия [21] содержат главы о должностных 
лицах, уполномоченных составлять соответствующие 
протоколы в  случае совершения административного 
правонарушения, и эти главы находятся сразу после об-
щих положений . По  мнению автора статьи, такое поло-
жение не совсем удачно, поскольку еще не перечислены 
составы правонарушений . Подходящее место в структу-
ре законов (кодексов) — после перечисления составов 
административных правонарушений .

В-третьих, имеются и иные различия в некоторых ко-
дексах (законах):

 ♦ отсутствие Главы «Заключительные положения» 
[15];

 ♦ наличие Главы «Подведомственность» [15,19];
 ♦ наличие дополнительных Приложений [19,23,25];
 ♦ наличие отдельных глав, посвященных админи-

стративным комиссиям или коллегиям, а  также 
порядок их создания и деятельности [18,20] .

Особенность кодексов — это систематизация по ви-
дам правоотношений, которые урегулированы высшим 
административным правовым актом данного субъекта 
(применительно к  иерархии административных источ-
ников, издаваемых на этой территории региона) . Можно 
выделить следующие составы правонарушений:

1 . 1 . правонарушения, посягающие на  права граждан 
и здоровье населения;

2 . 2 . правонарушения, посягающие на  общественный 
порядок и общественную безопасность;

ПРАВО

166 Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



3 . 3 . правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования;

4 . 4 . правонарушения в  области обращения с  живот-
ными;

5 . 5 . правонарушения в  области землепользования, 
градостроительства и благоустройства и эксплу-
атации зданий в районах вечной мерзлоты;

6 . 6 . правонарушения в  сфере управления имуще-
ством, находящимся в  государственной соб-
ственности субъекта или муниципальной соб-
ственности;

7 . 7 . правонарушения на транспорте;
8 . 8 . правонарушения в  области предприниматель-

ской деятельности;
9 . 9 . правонарушения в области охраны и использова-

ния объектов культурного наследия (памятников 
истории и  культуры) регионального и  местного 
(муниципального) значения, их территорий и зон 
охраны;

10 . 10 . правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти и местного самоуправления .

Данный перечень не  является исчерпывающим, по-
скольку особенности дальневосточных регионов весьма 
разнообразны . Кодифицированные административные 
акты субъектов РФ содержат различные составы право-
нарушений в сфере административной ответственности .

Таким образом, проанализировав основные источ-
ники административного права во  всех 11 субъектах 
Дальневосточного федерального округа, можно кон-
статировать, что во  всех них приняты соответствую-
щие кодифицированные административные норматив-
но-правовые акты . Они имеют различное наименование; 

Кодекс об  административных правонарушениях субъ-
екта РФ; Закон об  административной ответственности 
субъекта РФ; Закон об административных правонаруше-
ниях субъекта РФ .

Порядок принятия этих актов тоже различен, что 
может повлечь за собой некоторые проблемы . Кодексы 
принимаются как самостоятельные акты или как законы 
субъекта, в то время как административные акты об ад-
министративных правонарушениях тоже принимаются 
в  виде законов . Может возникнуть коллизия: будет  ли 
считаться Кодекс принятый как закон субъекта полно-
ценным кодексом со всеми, присущими для него призна-
ками, или он всё  же будет считаться Законом, обладая 
признаками последнего .

Некоторые субъекты РФ очень подробно описыва-
ют все составы возможных правонарушений, забывая 
включить в  структуру кодекса (закона) неотъемлемые 
составные элементы (общая часть, заключительные по-
ложения) .

Различие в  построении самого кодифицированного 
административного акта, тоже может вызвать неодно-
значное понимание его содержания (изменение поряд-
ка глав) .

Конституция (устав) субъекта РФ являются осново-
полагающими источниками административного законо-
дательства на территории определенного субъекта . Все 
последующие нормативные правовые акты, в том числе 
и в административной сфере, не должны противоречить 
не только им, но и Конституции Российской Федерации, 
а также федеральному законодательству в целом .
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Аннотация. Настоящая работа посвящена анализу прав и полномочий ино-
странных адвокатов на  территории России. Авторы указывают на  законо-
дательные пробелы в этом вопросе. Большинство разрешений и запретов 
в указанной сфере содержится в разъяснениях ФПА и ВС РФ, что в свою оче-
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вовой системы и представителей иностранной адвокатуры. Законодатель-
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Единственным институтом, который на  профессио-
нальной основе и  в  рамках, оговоренных законо-
дательством, может защитить права и  интересы 

граждан, гарантированных Конституцией РФ, является 
адвокатура .

Именно адвокатура является монополистом в сфере 
защиты интересов лиц, которые подвергаются уголов-
ному преследованию . Представление гражданско-пра-
вовых интересов граждан и юридических лиц в различ-
ных отраслях права также на профессиональной основе 
осуществляет адвокат .[2]

Законодательно установлено, что статус адвоката 
в России может приобрести лицо, которое имеет высшее 
юридическое образование, полученное исключительно 
по имеющей государственную аккредитацию программе 
либо ученую степень по  юридической специальности . 
Также для получения статуса адвоката необходим стаж 
по юридической специальности не менее двух лет .[2]

Получив статус адвоката, лицо наделяется всеми пра-
вами и обязанностями, которые указаны в законе об ад-
вокатуре и  становится полноправным членом адвокат-

ского сообщества и может оказывать профессиональную 
юридическую помощь указанным в законе лицам .

А вот какие права имеет иностранный адвокат в си-
стеме российского правосудия и осуществления право-
вой помощи законодателем регламентировано очень 
ограниченно .

Федеральным законом «Об  адвокатуре и  адвокат-
ской деятельности» (далее Закон об  адвокатуре) пред-
усмотрено, что адвокаты иностранных государств име-
ют возможность осуществлять правовую помощь своим 
подопечным по вопросам права своей страны . При этом 
осуществлять указанную деятельность они имеют право 
только после регистрации в  специальном реестре фе-
деральным органом исполнительной власти в  области 
юстиции .[3] Также закон содержит указание на  то, что 
иностранные адвокаты не  могут быть допущены к  осу-
ществлению своей профессиональной деятельности 
по  делам, содержащим информацию, имеющую отно-
шение к государственной тайне . Иные законодательные 
акты, в том числе процессуальные, не содержат других 
указаний на  объем прав иностранных адвокатов в  су-
дебном процессе на территории России .
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Безусловно, имеющейся в законе информации недо-
статочно, чтобы очертить круг прав и полномочий ино-
странных адвокатов на территории России .

Уточнения, восполняющие нехватку законодатель-
ной регламентации прав и полномочий иностранных ад-
вокатов в РФ, содержатся в разъяснениях Федеральной 
Палаты Адвокатов (далее ФПА РФ) и Верховного Суда РФ . 
Однако в том виде, в котором сейчас находится правовая 
основа и тот объем полномочий, предоставляемых ино-
странным адвокатам, правовая система страны и защита 
прав и свобод граждан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства не могут считаться достойными .

Мы полагаем, что правовое положение иностранных 
адвокатов в  РФ не  урегулировано должным образом 
и  не  дает им таких прав, которые не  ограничивали  бы 
их в  осуществлении своей профессиональной деятель-
ности . В России не найдены подходы к цивилизованно-
му и  грамотному предоставлению прав и  полномочий 
представителям иностранных адвокатских сообществ, 
несмотря на то что были сделаны некоторые послабле-
ния на уровне ФПА РФ .

Так, в  2011  году ФПА РФ были отменены разъясне-
ния, утвержденные Советом ФПА от  22 .04 .2004 (Про-
токол № 5), которые ограничивали адвокатов ино-
странных государств в получении права пользоваться 
всеми правами и  полномочиями, которые принадле-
жат российским адвокатам . Теперь, при прохождении 
определенной процедуры проверки компетентности, 
иностранные адвокаты смогут осуществлять свои про-
фессиональные возможности на  территории РФ . Та-
ким образом, чтобы иметь возможность пользоваться 
всеми правами и  полномочиями, предоставленными 
российским законодательством представителям адво-
катского сообщества, иностранному адвокату, по сути, 
необходимо получить статус адвоката в  соответствии 
с  законодательством РФ . Эта позиция подтверждает-
ся и  Верховным судом РФ, который признал в  своем 
определении участие иностранного адвоката в  каче-
стве защитника по уголовному делу нарушением права 
на защиту иностранного гражданина, так как представ-
лявший интересы данного гражданина иностранный 
адвокат не  получал статуса адвоката в  соответствии 
с действующим Федеральным законом «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности», а следовательно, не мог 
участвовать в судебном заседании .[4]

Таким образом, исходя из  толкования имеющихся 
разъяснений, можно сделать вывод, что осуществлять 
свою профессиональную деятельность в  полной мере 
на  территории России, пользуясь правами и  полномо-
чиями, предусмотренными российским законодатель-
ством об адвокатуре, иностранные адвокаты могут, лишь 

подтвердив свою компетенцию, а  фактически, пройдя 
процедуру получения статуса адвоката в  соответствии 
с действующим Законом об адвокатуре . Однако, данные 
утверждения никак не закреплены законодательно, что, 
вызывает сомнение в абсолютности их дальнейшей реа-
лизации, так как сослаться при отстаивании своих прав 
можно на законом установленное разрешение, а учиты-
вая, что прецедентное право не относится к источникам 
права в правовой системе нашего государства, разъяс-
нения даже Верховного Суда РФ могут получить другой 
смысл вынесенным новым судебным актом .

Следует обратить внимание, что законодатель, огра-
ничивая право иностранных адвокатов на  осуществле-
ние адвокатской деятельности на территории РФ, одно-
временно п . п . 8 п . 2 ст . 2 Закона об адвокатуре, определил 
право адвоката РФ представлять интересы доверителя 
в  органах государственной власти, судах и  правоохра-
нительных органах иностранных государств, междуна-
родных судебных органах, негосударственных органах 
иностранных государств, если иное не  установлено за-
конодательством иностранных государств, уставными 
документами международных судебных органов и иных 
международных организаций или международными до-
говорами РФ .

Не добавляет правовой логики в обсуждаемую про-
блематику, например, тот факт, что в соответствии с За-
коном об  адвокатуре, гражданин иностранного госу-
дарства, не  являющийся адвокатом, изначально может, 
получив соответствующее образование на  территории 
РФ и  выполнив ряд предусмотренных законодатель-
ством условий, претендовать на  получение статуса ад-
воката РФ и, в случае приобретения такового, осущест-
влять адвокатскую деятельность на территории РФ без 
каких-либо ограничений .

Видится необходимым, руководствуясь принципом 
взаимности, устранение противоречивости в  части де-
ятельности адвоката иностранного государства на  тер-
ритории РФ, деятельности адвоката РФ на  территории 
иностранного государства, получении статуса адвоката 
РФ гражданином иностранного государства посред-
ством внесения изменений и  приведения во  взаимное 
соответствие законодательства РФ, касающегося адво-
катской деятельности, а  также, возможно, внедрения 
практики заключения соответствующих международных 
договоров . [4]

Представление адвокатом иностранного государства 
интересов доверителей лишь по  вопросам права сво-
его государства не  сможет обеспечить в  полной мере 
защиты их прав и  свобод, которыми они безусловно 
обладают на  территории РФ, несмотря на  то  что не  яв-
ляются ее гражданами . Выбор в качестве представителя 
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в  судебном процессе иностранного адвоката является 
частью соблюдения законных прав и свобод лиц, в част-
ности, реализации их права воспользоваться услугами 
конкретного представителя иностранного адвокатско-
го сообщества . Следует также обратить внимание на то, 
что при определенных обстоятельствах не  исключена 
ситуация, когда гражданин РФ, являющийся участником 
судебного процесса, пожелает реализовать свое право 
на защиту путем выбора в качестве представителя ино-
странного адвоката . Отсутствие в действующем законо-
дательстве соответствующих правовых норм, равно как 
и противоречие между имеющимися законодательными 
актами в такой ситуации может явиться возможной при-
чиной нарушенных прав .

Если обратиться к  анализу вопросов, связанных 
с  адвокатами — иностранцами, который представлен 
в статье А .М . Резепкина, мы можем увидеть, что автором 
выделено три следующих понятия: иностранный граж-
данин, получивший статус адвоката, адвокат иностран-
ного государства, адвокат иностранного государства, 
который желает приобрести статус российского адвока-
та . [5]

В этой связи важно обратить внимание на полномо-
чия адвоката иностранного государства, который по тем 
или иным причинам не  получил статус российского 
адвоката (не  прошел компетентностное подтвержде-
ние) . Необходимо понимать, что право быть адвокатом 
представитель иностранного сообщества уже заслужил 
и, возможно, счел для себя правильным не доказывать 
этот факт, пусть даже и за пределами страны, граждани-
ном которой он является и  где был получен статус ад-
воката . Исходя из  имеющихся разъяснений положений 
Закона об адвокатуре в части полномочий иностранного 
государства, мы можем заключить, что без подтвержде-
ния компетенций, иностранный адвокат лишен права 
участвовать в  российском судебном процессе, что яв-
ляется прямым нарушением прав, как самого адвоката, 
так и  лиц, которые желают воспользоваться услугами 
конкретного представителя иностранного адвокатского 
сообщества . Учитывая положения вышеуказанного зако-
на, процедура сдачи экзамена не является сиюминутной 
и может занимать какое-то время, а помощь адвоката за-
частую требуется незамедлительно,

Не  лишним представляется обратить внимание 
на уже имеющейся опыт иностранных государств в этом 
вопросе . Так, в  Германии, иностранный адвокат имеет 
возможность участвовать в  судебном процессе, но  со-
вместно с  адвокатом-представителем немецкого адво-
катского сообщества .[5] Использование подобного опы-
та позволило бы, в частности, избежать необходимости 
применения достаточно сложной и  затратной с  точки 
зрения времени процедуры приобретения иностран-

ным адвокатом необходимого статуса и позволило ино-
странному адвокату получить право на участие в судеб-
ном процессе .

Также считаем необходимым предоставление ино-
странными государствами на  уровне взаимодействия 
административных органов адвокатских сообществ све-
дений об  адвокатах иностранных государств для того, 
чтобы при занесении таких адвокатов в  реестр, у  рос-
сийских властей была возможность проверки актуаль-
ности их статуса адвоката .

Вместе с  тем, считаем, что защита прав участников 
правоотношений и  споров по  делам, представляющим 
государственную тайну, в  этой части должны осущест-
вляться с  участием только российских адвокатов — 
граждан Российской Федерации .

В  2017  году были разработаны поправки в  Закон 
об  адвокатуре и  адвокатской деятельности, которые 
должны были дать необходимые полномочия Прави-
тельству РФ по  установлению порядка деятельности 
иностранных адвокатов в России . Однако на настоящий 
момент времени поправки не утверждены .

Полагаем, что необходимо срочное законодательное 
урегулирование вопроса прав и полномочий иностран-
ных адвокатов на  территории Российской Федерации, 
в  том числе с  регламентацией участия представителей 
иностранного адвокатского сообщества в  российском 
правосудии .

Учитывая тот факт, что Россия является огромной 
страной с  массой возможностей и  постоянно находя-
щаяся в  процессе международного сотрудничества, 
правовые вопросы с  иностранными правовыми субъ-
ектами в рамках правовых отношений возникают край-
не часто . Это, в  свою очередь, означает, что предста-
вители иностранных адвокатур все чаще и чаще будут 
обращаться с ходатайствами о предоставлении права 
представлять интересы своих клиентов на территории 
РФ . Следовательно, правовую позицию по  данному 
вопросу необходимо привести в соответствие во всех 
законодательных актах, поскольку это будет иной ка-
чественный уровень, который даст возможность, как 
представителям российского адвокатского сообще-
ства, так и  их иностранным коллегам четко понимать 
пределы полномочий прав, а  также правовые воз-
можности участия в  российской системе права . Это, 
в  свою очередь, даст российской правовой системе 
качественную оценку со  стороны международного 
юридического сообщества и позволит вывести защиту 
прав и  интересов граждан РФ, граждан иностранных 
государств и  лиц без гражданства на  новый уровень 
правового развития .
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Аннотация. В статье нашли свое рассмотрение принципы справедливости 
и  равенства. Обоснована взаимосвязь указанных принципов, которая вы-
ражается в  том, что принцип справедливости, реализованный в  нормах 
права, обеспечивает равенство всех перед законом и судом, что собственно 
и воплощает справедливость.

Ключевые слова: равенство, справедливость, гражданское право, наслед-
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Принципы наследственного права, при кажущейся 
их консервативности, традиционности и доктри-
нальной разработанности, продолжают оставать-

ся в  центре внимания исследователей, которые в  ос-
новном исходят из  статуса наследственного права как 
подотрасли гражданского права [9 . C . 356–364] .

В  данном случае для анализа вопросов, поставлен-
ных нами в  настоящей статье, обоснована ссылка, пре-
жде всего, на  ст .  1 ГК РФ [2], где закреплены основные 
начала российского гражданского законодательства 
в целом и наследственного права, в частности . Для них 
характерны равенство участников отношений, гарантии 
прав собственности, свобода воли и договора, исключе-
ние внешнего произвольного вмешательства в частные 
(наследственные) дела, свободная реализация граж-
данских (наследственных) прав, наличие работающего 
механизма восстановления нарушенных гражданских 
(наследственных) прав и законных интересов, а также их 
судебная защита .

Рассматривая принципы договорных наследствен-
ных отношений с  социально-правовой точки зрения, 
следует выделить, прежде всего, принципы справедли-
вости и равенства .

В  теории права справедливость, применительно 
к  правовому социальному государству, рассматривает-
ся как базовый критерий оценки отношений, складыва-

ющихся в  обществе [5 . C . 53] . Общеправовой принцип 
справедливости, его выражение и  действие постоянно 
находятся в  фокусе исследовательского внимания . По-
становка вопроса о соотношении права (отдельных его 
отраслей и институтов) и справедливости является, как 
обосновано отмечает С .В . Корнакова, настолько изучен-
ным, что всякое новое к нему обращение рассматрива-
ется если не как повторение, то как попытка представить 
уже известное в какой-то новой форме [6 . C . 64–70] .

Применительно к тематике нашей статьи справедли-
вость может пониматься так, как её в своё время видел 
Аристотель, т . е . как законность и  равенство [4 . C . 324] . 
В этом смысле справедливость была и остается сложной 
категорией, относясь в  равной степени, как к  морали, 
так и к правовому сознанию и праву как таковому . В этом 
смысле допустимо считать справедливость с одной сто-
роны — морально этической ценностью, определяющей 
или воздействующей на право, а с другой — неотъемле-
мым свойством самого права, которое, в  том числе на-
правлено на  достижение его цели [7 . C . 45] . Важно, что 
обе категории не антагонистичны, а существуют во вза-
имодействии, так как объективно выраженная (социаль-
ная) справедливость влияет на право, становясь его осо-
бым, а  возможно и  доминирующим, целеполагающим 
качеством .

Применительно к наследственным отношениям, кон-
ституционно закрепленные принципы равенства и спра-

PROBLEMS OF IMPLEMENTING  
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AND EQUALITY IN CONTRACTUAL 
INHERITANCE RELATIONS

A. Spector 

Summary. The article considers the principles of justice and equality. The 
interrelation of these principles is justified, which is expressed in the fact 
that the principle of justice, implemented in the norms of law, ensures 
the equality of all before the law and the court, which actually embodies 
justice.
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inheritance contract.

ПРАВО

173Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



ведливости призваны обеспечить определенность, 
непротиворечивость наследственно-правовой нормы, 
так как иное не обеспечит не только ее единообразное 
применение, но и достижение целей правового регули-
рования .

Не углубляясь далее в дискуссию о понятии и крите-
риях «справедливости», отметим, что проблемным во-
просом является вопрос ее закрепления . Поскольку она 
формально не закреплена ни в ст . 1 ГК РФ, то есть в осно-
вах гражданских правоотношений, ни в разделе 5 ГК РФ .

В  то  же время российский законодатель предусмо-
трел в ст . 6 ГК РФ при невозможности применения ана-
логии закона, осуществлять регулирование граждан-
ско-правовых отношений, базируясь на аналогии права, 
а  также ряде требований, среди которых присутствует 
и  справедливость, которая также фигурирует в  ряде 
правовых норм, как важный или обязательный критерий 
(статьи 622, 1100 ГК РФ [3] и др .) .

Объективно «справедливость» лежит в основе всяких 
наследственных отношений, в том числе и в институте уни-
версального наследственного правопреемства . В  то  же 
время, наследование как правовой институт призвано 
гарантировать в своей сфере баланс частных и публичных 
интересов при реализации конституционных прав на рас-
поряжение своим имуществом на  случай смерти, равно 
как и на принятие наследства . На справедливость указы-
вает и обеспечительная ориентация закона, предоставля-
ющая отдельным категориям субъектов наследственных 
отношений определенные правовые гарантии .

Классическое понимание справедливости как бес-
пристрастности, объективности, соответствии нормам 
морали, нравственности, в  конституционно-правовом 
смысле можно считать и «компромиссом интересов», что 
в  полной мере применимо к  договорным наследствен-
ным отношениям, так как не  противоречит принципам 
договорного права .

Дифференциация «законности» и  «справедливости» 
строится на  понимании первой как строгом, обеспечи-
ваемом государством порядке, а  также представлении 
о второй как о нравственном идеале общественной жиз-
ни, имеющей определенную для каждого политико-пра-
вового режима и  конкретно-исторического периода 
характеристику . То,  что в  одно время и  в  одной обще-
ственно-экономической формации считается справед-
ливым, в другой таковым может не признаваться . В то же 
время, эти позиции как показывает исторический опыт, 
способны существенно трансформироваться .

Так, советская власть в первые месяцы своего суще-
ствования считала наследование в  любой форме клас-

сово несправедливым, так как наследство могло быть 
лишь у эксплуататоров, однако, уже в 1920-е годы возро-
дила институт наследования .

Следуя императиву ч . 3 ст . 17 Конституции РФ [1] реа-
лизация чьих-либо наследственных прав не должно на-
рушать права и свободы иных лиц . Таким образом, про-
является сформулированный Аристотелем правовой 
смысл справедливости, в  этом  же отражается назначе-
ние правосудия, призванного обеспечить восстановле-
ние нарушенных прав .

Таким образом, принцип справедливости, будучи 
по  природе морально-нравственным, является фунда-
ментом права, демонстрируя отношение общества и го-
сударства ко всем участникам правоотношений .

Принцип справедливости, реализованный в  нормах 
права, обеспечивает равенство всех перед законом и су-
дом, что, собственно, и воплощает справедливость .

Законодатель закладывал принцип справедливости 
в основу норм, которые закрепляют основания наследо-
вания: по завещанию, по договору и по закону . В первом 
случае наследник исходит из  суждений субъективной 
справедливости, которая в данном случае выражена в про-
явлениях свободы воли наследодателя . Во втором случае, 
субъективный фактор объективизируется ввиду проявле-
ния согласованности воли наследодателя и  наследника, 
закрепленной в договоре, условия и содержание которо-
го стороны признают справедливыми, в отличие от заве-
щания, которое наследник может счесть несправедливым . 
Что касается последнего случая — наследования по зако-
ну, то здесь проявляется социальная справедливость, ког-
да закон закрепляет очередность наследников .

Полагаем, что именно вновь введенный институт 
наследования по договору позволяет проявиться и ре-
ализоваться принципу справедливости . Здесь присут-
ствует не только и не просто возможность наследодате-
ля распорядиться своим имуществом на случай смерти, 
но и согласование этого с наследником в наиболее де-
мократичной, двусторонней, равной договорной форме, 
что соответствует также и  принципу социальной спра-
ведливости .

Наследодатель, заключая договор, не просто диктует 
свою волю (как в случае с завещанием), а согласовыва-
ет её с  наследником, предполагая заинтересованность 
в полезном применении собственности . Принцип свобо-
ды договора в данном случае следует соотносить и рас-
сматривать в связке с принципом свободы завещания .

Принято считать, что основную социальную нагрузку 
в реализации принципа справедливости несет институт 
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обязательной доли, защищая интересы тех членов семьи 
и/или близких наследодателя, кому в силу объективных 
причин необходима защита . В  данном случае принцип 
справедливости определяет сущность института обяза-
тельной доли .

Государство, формально не  вмешиваясь в  наслед-
ственно-договорные отношения, тем не  менее, ограни-
чивает свободу воли завещателя, как и свой «нейтрали-
тет» в пользу реализации публичного интереса — защиты 
нуждающихся лиц . Институт обязательной доли, распро-
страненный и на наследственно-договорные отношения, 
отражает действие принципа справедливости в наслед-
ственном праве, будучи основным средством согласова-
ния прав наследодателя и его обязанностей по отноше-
нию к (материально) зависимым лицам [8 . C . 338] .

В свою очередь, институт наследственного договора 
соответствует принципу справедливости и в связи с тем, 
что способствует тому, что наследство переходит к тем, 
кому наследодатель доверяет, но не безусловно, как бы 
это было по завещанию, а при определенных условиях, 
которые он сам и  определяет в  договоре . Реализация 
принципа справедливости прослеживается и  в  регули-
ровании в ч . 1 ст . 1140 .1, с учетом ст . 327 .1 ГК РФ послед-
ствий, предусмотренных наследственным договором . 
В  частности, они могут ставиться в  зависимость от  на-

ступивших ко  дню открытия наследства обстоятельств, 
о  которых при заключении наследственного договора 
не было ясности, включая и обстоятельства, зависящие 
от воли одной из сторон .

Законодатель учел и  возможность возникновения 
новых обстоятельств, что также следует признать спра-
ведливым . Так, принимая во  внимание ст .  327 .1 ГК РФ 
последствия выполнения наследственного договора, 
могут попасть в зависимость от обстоятельств, которые 
наступили к моменту открытия наследства и о которых 
не  было известно на  момент подписания наследствен-
ного договора . В  данном случае, законодатель, на  наш 
взгляд, не  вполне корректно сформулировал положе-
ние статьи . Так, об обстоятельствах указано следующее: 
«было неизвестно, наступят они или не  наступят» . От-
сюда следует, что сами обстоятельства были известны, 
не ясно было лишь то, «наступят они или не наступят», 
т . е . фактическое их наступление и его время .

В  завершение сделаем вывод о  том, что в  настоя-
щее время нормы договорного наследственного права 
в  основном соответствуют принципам справедливости 
и  равенства, с  одной стороны обеспечивая справедли-
вое, с  точки зрения наследодателя, распределение его 
имущества, а с другой — поддерживая стабильность на-
следственных отношений в целом .
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Аннотация. В  данной статье исследуются типовые проблемы, возникаю-
щие в части правового регулирования банковской деятельности в условиях 
цифровизации экономики, а  также перспективы основных направлений 
развития банковской сферы под воздействием цифровой трансформации 
всей сферы государственных правоотношений, которая целенаправленно 
реализуется в России.

Банковская сфера сегодня является неотъемлемым инструментом разви-
тия и функционирования любой экономики, фактически исполняя роль ее 
кровеносной системы, а  спектр оказываемых банками услуг в  настоящее 
время весьма широк и с трудом поддаётся полному исчерпывающему опи-
санию.

Правительством Российской Федерации взят курс на повсеместную цифро-
визацию не только межведомственного взаимодействия, государственных 
и  муниципальных услуг, но  и  на  цифровизацию всей сферы гражданских 
правоотношений на столько, на сколько это возможно реализовать техно-
логически. Цифровизация экономического взаимодействия хозяйствующих 
субъектов и государства позволяет не только оптимизировать имеющиеся 
ресурсы, но  и  повысить эффективность их использования за  счет расши-
рения технологических возможностей. Соответственно, банковской сфере 
ничего не  остаётся, как следовать установившемуся глобальному тренду 
на  цифровизацию, так как это позволяет воспользоваться целым рядом 
новых возможностей и преимуществ.

Ключевые слова: банковская сфера, регулирование, цифровизация, про-
блемы развития, специальные правовые режимы, перспективы развития, 
повышение эффективности.

На  современном этапе развития производствен-
ных и социально-экономических отношений бан-
ковская система выступает неотъемлемым, если 

не одним из базовых институтов любой экономической 
системы . Будучи сложнейшим механизмом любой совре-
менной экономики, банковская система направляет сво-
бодные финансовые ресурсы, аккумулирующиеся на те-
кущих счетах и вкладах, на кредитное финансирование 
не только физических лиц, но и хозяйствующих субъек-
тов, нуждающихся в  инвестиционном сопровождении 
своей экономической, в т . ч . инновационной деятельно-
сти . При этом именно банки и банковская система берут 
на  себя риски невозврата кредитов и  инвестиционных 

вложений в  результате не  оправдавших ожидания, или 
не окупившихся экономических проектов .

Иными словами, банковская сфера, сама по себя яв-
ляющаяся мощнейшим регулятором денежного обраще-
ния в макроэкономике, самым тесным образом интегри-
рована с большинством аспектов финансово-кредитной 
и экономической жизни государства, а банковская кре-
дитная политика непосредственно влияет на состояние 
всех отраслей экономики .

Появление новой глобальной информационной тех-
нологии, которую представляет из себя сеть «Интернет» 

LEGAL REGULATION OF BANKING 
AND DIGITALIZATION: PROBLEMS 
AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

V. Terekhova 

Summary. This article examines the typical problems arising in part of the 
legal regulation of banking activities in the conditions of digitalization 
of the economy, as well as the prospects for the main directions of 
the development of the banking sector under the influence of digital 
transformation of the entire sphere of government legal relations, which 
is purposefully implemented in Russia.

The banking sphere today is an integral tool for the development and 
operation of any economy, actually by the role of its circulatory system, 
and the spectrum of services rendered by banks is currently very wide and 
difficult to be a complete comprehensive description.

The Government of the Russian Federation is taken by a course on the 
widespread digitalization of not only interdepartmental interaction, 
state and municipal services, but also on the digitalization of the entire 
sphere of civil legal relations on as much as it is possible to implement 
technologically. The digitalization of the economic interaction of economic 
entities and the state allows not only to optimize the available resources, 
but also increase the efficiency of their use by expanding technological 
capabilities. Accordingly, the banking sphere does not remain anything, 
how to follow the established global trend on digitalization, as this allows 
you to take advantage of a number of new opportunities and advantages.

Keywords: banking, regulation, digitalization, development problems, 
special legal regimes, development prospects, improving efficiency.
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поначалу не оказало сколько-нибудь значимого влияния 
на процесс взаимодействия между банками и их клиен-
тами, хотя технологии информационных сетей, позво-
лявших быстро и безопасно обмениваться финансовой 
информацией и  осуществлять финансовые транзакции 
практически сразу была взята на  вооружение банков-
ской сферой .

Повышение доступности интернет-технологий спро-
воцировало формирование множества сервисов, свя-
занных с оказанием услуг и ведением бизнеса, что не мог-
ло не затронуть и банковскую сферу, а затем последовал 
и бурный процесс цифровизации гражданско-правовых 
отношений, который мы в  настоящее время можем на-
блюдать в частности в России, а также в других развитых 
странах, который уже начал оказывать колоссальное 
воздействие практически на  все сферы гражданского 
оборота, традиционно подвергавшиеся правовому ре-
гулированию .

Что касается российской банковской системы, то ос-
новные направления ее развития определяются целым 
комплексом регулирующих нормативно-правовых актов, 
при этом сама теория банковского регулирования в на-
стоящий момент переживает виток активной эволюции, 
вызванной необходимостью создания качественных ин-
струментов цифровой экономики, в том числе цифровых 
инноваций в сфере финансовых технологий и сервисов .

Внедрение технологических инноваций в  финан-
совую индустрию является важнейшим глобальным 
феноменом последних лет, а  его темп с  каждым годом 
ускоряется . Применение цифровых технологий для пре-
доставления финансовых услуг стимулирует инновации 
в  финансовой сфере . В  целом цифровизация в  настоя-
щее время является важным драйвером для развития 
финансового рынка, появления более удобных и  безо-
пасных продуктов и сервисов [1] .

В то же время развитие новых финансовых техноло-
гий вызывает множество проблем, связанных с  право-
вым регулированием, неспособностью, а  в  ряде случа-
ев — неготовностью законодательства к кардинальным 
переменам, и  явным отсутствием правового обеспече-
ния новых технологических процессов, в  частности — 
в банковской сфере [2] .

Вышеописанная ситуация характерна не  только для 
Российской Федерации, но  и  для абсолютного боль-
шинства стран, проводящих целенаправленную по-
литику цифровизации гражданских правоотношений: 
-практически везде правовое регулирование не только 
в банковской сфере, но и в других сферах гражданского 
оборота, далеко не всегда успевает за развитием совре-
менных электронных технологий и инноваций .

Более того, в ряде случаев возникают ситуации, когда 
существующие нормы правового регулирования либо 
противоречат, либо и  вовсе пресекают возможность 
использования тех иных передовых инновационных 
технологий и  разработок; в  частности, такова ситуация 
с  беспилотным транспортом, принцип беспилотности 
которого до недавнего времени противоречил ряду по-
ложений отечественных Правил дорожного движения .

Анализ последних российских законодательных 
новаций, позволяет прийти к  выводу, что проблема 
«фонового законодательного сдерживания и  запрета» 
на  развитие инновационных технологий в  современ-
ной России на уровне руководства страны явно осозна-
на, и  властями уже принимаются меры, направленные 
на  своевременную выработку новых норм правового 
регулирования, способных обеспечить цифровизацию 
различных сфер гражданского оборота и  экономики, 
в  том числе банковской сферы . При этом российские 
власти решили выбрать универсальный и  весьма эф-
фективный путь, позволяющий находить наиболее адек-
ватные и  востребованные решения в  части правового 
регулирования для всех сфер правоотношений, подвер-
женных стремительной цифровизации и внедрению ин-
новационных технологий: с  января 2021  года в  стране 
действует Федеральный закон № 258-ФЗ от  31 .07 .2020 
«Об  экспериментальных правовых режимах в  сфере 
цифровых инноваций в  Российской Федерации» [3], 
который позволяет по  инициативе заинтересованных 
лиц разрабатывать и  устанавливать эксперименталь-
ные правовые режимы в  сфере, связанной с  теми или 
иными цифровыми инновациями на  локальной терри-
тории на  определенный срок, ограниченный тремя го-
дами, в течение которого экспериментальные правовые 
нормы могут «оттачиваться» по  предложению лиц, их 
применяющих . По  истечении трехлетнего срока нор-
мы экспериментального правового режима подлежат 
либо отмене, либо интеграции в систему правового ре-
гулирования соответствующей сферы правоотношений . 
К неизбежным минусам данного Закона следует отнести 
относительную сложность процедуры установления 
экспериментального правового режима, что не  всегда 
по  силу малым инновационным предприятиям, однако 
для игроков банковской сферы, обладающих существен-
ными финансовыми и иными ресурсами, данное обстоя-
тельство вряд ли будет представлять из себя сколько-ни-
будь значимое затруднение .

Таким образом, можно достаточно уверенно кон-
статировать, что на  законодательном уровне в  России 
сегодня созданы условия, позволяющие обеспечить 
необходимое правовое сопровождение для внедрения 
цифровых инноваций в  том числе в  банковской сфере . 
Применительно к  банковской сфере, использование 
упомянутого Закона направлено на  выработку норм 
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правового регулирования, тех сфер и аспектов банков-
ской деятельности, осуществляемой с  использовани-
ем цифровых технологий, которые не  отрегулированы 
действующим законодательством вовсе, или в  случаях, 
когда действующее законодательство противоречит 
возможностям технологических разработок . Также не-
обходимо отметить, что в вышеупомянутом Законе про-
писана невозможность отмены или трансформации 
конституционных прав граждан и  гарантируемых зако-
нодательством свобод .

Поскольку цифровизация, банковской сферы с одной 
стороны повышая доступность, удобство пользования 
финансовой услугой и снижая ее цену, с другой создает 
новые, усложняет и обостряет прежние вызовы, основ-
ными направлениями развития правового регулирова-
ния банковской системы в условиях все более широкого 
применения технологий электронного взаимодействия, 
вероятно, следует обозначить следующие:

1 . 1 . Регулирование правил, порядка и условий эмис-
сии цифровых валют, а  также регулирование 
рынка цифровых валют, регулирования сферы 
взаимодействия цифровых и  традиционных ва-
лют . Вероятно, данное направление в  полной 
мере не может быть отрегулировано лишь наци-
ональным законодательством, и здесь необходи-
мы определенные международные договорен-
ности .

2 . 2 . Обеспечение безопасности транзакций и  плате-
жей, безопасности и  независимости передачи 
межбанковских сообщений . В частности в середи-
не второго десятилетия XXI века глобальная эко-
номика могла похвастаться единой и единствен-
ной системой международной межбанковской 
системы передачи информации и  совершения 
платежей Общества всемирных межбанковских 
финансовых каналов связи (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), 
позволяющей финансовым учреждениям во всем 
мире отправлять и получать информацию о фи-
нансовых операциях в  безопасной, стандарти-
зированной и надежной форме . Данная система 
была вполне достаточна и  универсальна для 
мировой экономики, пока не  выяснилось, что 
она весьма зависима от  отдельных глобальных 
игроков, отключение по  воле которых других 
участников международной торговли может 
стать эффективным инструментом недобросо-
вестной конкуренции и  политического давле-
ния . Соответственно представляется целесоо-
бразным разработка не  только норм правового 
регулирования, но  и  технологических решений, 
способных обеспечить безопасность и  цифро-
вой суверенитет участников межбанковского 
обмена информацией . Данная задача, очевидно, 

не может быть решена в полной мере исключи-
тельно в  границах одного государства и  здесь 
необходимо международное взаимодействие 
всех заинтересованных субъектов мировой эко-
номики, включая не  только государственные 
образования, но  и  транснациональные корпо-
рации . С  большой долей вероятности можно 
прогнозировать развитие в обозримом будущем 
нескольких международных систем, альтерна-
тивных SWIFT, полностью позволяющих дублиро-
вать ее функции и доступных для всех субъектов 
глобальной экономики .

3 . 3 . Обеспечение безопасной идентификации кли-
ентов и  пользователей цифровых банковских 
систем . Сохранение персональных данных и лич-
ной информации пользователей при одновре-
менном обеспечении оперативной доступности 
всех необходимых сведений службам, занятым 
противодействием терроризму, экстремизму 
и экономическим преступлениям .

4 . 4 . Правовое регулирование, направленное на  обе-
спечение унификации, стандартизации и  повы-
шения доступности и  оперативности типовых 
банковских услуг посредством личного кабинета 
пользователя . Здесь можно ожидать развития 
правой регламентации уровня и  объема бан-
ковских услуг, предоставляемых в  зависимости 
от устройства доступа и уровня идентификации 
пользователя . В  настоящее время, по  крайней 
мере в России, банки достаточно вольно устанав-
ливают подобные критерии самостоятельно .

5 . 5 . Правовое регулирование использования био-
метрии при оказании банковских услуг . В  част-
ности, уже сейчас в  России доступны сервисы, 
биометрической идентификации граждан, в том 
числе детского возраста . Соответственно дан-
ные о  совершаемых транзакциях и  связанная 
с  ними аналитика может накапливаться и  ис-
пользоваться финансовыми учреждениями в том 
числе в  целях обмена и  продажи обезличенной 
информации, тем не менее позволяющей опери-
ровать цифровым слепком личности (цифровым 
следом) пользователя . Цели сбора и  анализа 
такой информации, порядок ее использования 
и ликвидации в нашей стране, как и в большин-
стве других стран до  конца не  отрегулирован 
на правовом уровне . Единственным ограничите-
лем здесь пока является лишь законодательство 
об охране персональных данных .

Соответственно, главным правовым аспектом, остро 
нуждающимся в регулировке в связи с развитием упомя-
нутых сервисов, является порядок и технология блокиро-
вания или изъятия такой накопленной информации, в т . ч . 
накопленной в несовершеннолетнем возрасте, по граж-
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данам, поступившим на  службу связанную с  внешней 
и  внутренней разведкой, либо граждан, подпадающих 
под программы защиты судей, свидетелей и  т . п . Здесь 
необходима, либо проработка правовых норм и техноло-
гий по ограничению доступа к такой информации, либо 
разработка правового порядка возложения ответствен-
ности на  банковские учреждения в  части сохранения 
информации, относимой законодательством Российской 
Федерации к  сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, или доступ к которым ограничен .

Таким образом, на сегодняшний день в ряде секторов 
экономики, в т . ч . в банковском секторе сложилась ситу-

ация, когда существующие нормы правового регулиро-
вания существенно отстают от технологического разви-
тия и возможностей, предоставляемых цифролизацией, 
и в настоящее время, в частности в Российской Федера-
ции, предпринимаются попытки выработки адекватных, 
жизнеспособных правовых норм для нового типа циф-
ровизованных форм гражданского оборота . Также пред-
ставляется очевидным, что в  ближайшей перспективе 
цифровизация банковской сферы позволит не  только 
расширить спектр предоставляемых финансовых услуг 
и  повысит их качество, безопасность и  эффективность, 
но  и  может сложиться исключительно в  электронном 
виде .
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Аннотация. В  настоящей статье рассматриваются отдельные вопросы из-
менения правового статуса акционерного общества. Изучены мнения уче-
ных, изложенные в научной литературе, правовое регулирование рассма-
триваемой сферы, материалы судебной практики и статистические данные. 
Сделан вывод о том, что при внесении соответствующих поправок многие 
акционерные общества, только формально соответствующие признакам 
публичности, смогут приобрести статус непубличных обществ в  упрощен-
ном порядке.

Ключевые слова: акционерное общество, закон, хозяйственное общество, 
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Вкачестве одной из концептуальных идей реформы 
законодательства о юридических лицах можно на-
звать разделение хозяйственных обществ на  пу-

бличные и непубличные . До настоящего времени в науч-
ной литературе не сложилось единого мнения об итогах 
данной реформы . Так, по  мнению Е .А . Суханова, будучи 
прямым заимствованием американского опыта, деление 
хозяйственных обществ на  публичные и  непубличные 
порождает в  российском праве лишь новые вопросы 
и проблемы [10 . C . 51] . Аналогичная позиция занимает-
ся и  в  профессиональной литературе . В  частности, уже 
неоднократно поднимался вопрос о критериях деления 
хозяйственных обществ на  публичные и  непубличные, 
об оценке этих критериев, а также о проблемах, связан-
ных с изменением статуса акционерного общества [9 . C . 
34] .

Обращаясь к  анализу статистических данных по  со-
стоянию на 1 октября 2020 г . следует отметить, что коли-
чество хозяйственных обществ составляет 98,8% от об-
щего числа коммерческих организаций, из них общества 
с  ограниченной ответственностью — 97,9%, акционер-
ные общества — 2,1% . В динамике общее число акцио-
нерных обществ сокращается в пользу увеличения коли-
чества обществ с  ограниченной ответственностью . Так, 
на 1 января 2010 г . при том, что общества с ограничен-
ной ответственностью составляли 94,3%, акционерных 
обществ было — 5,7% от  общего числа хозяйственных 
обществ [11] .

Банк России, как мегарегулятор в сфере финансового 
рынка, изначально занял позицию максимально широ-
кого подхода к определению публичного общества (оче-
видно, для целей защиты прав и интересов инвесторов), 
что прослеживается из  письма Банка России от  18  ав-
густа 2014 г . N06–52/6680 . В  частности, в  соответствии 
с  указанным письмом акционерные общества призна-
ются публичными и  в  том случае, если они когда-либо 
размещали акции путем открытой подписки и  (или) их 
акции находились в свободном обращении, независимо 
от указания в их фирменном наименовании на то, что об-
щество является публичным .

В связи с обозначенным подходом акционерные об-
щества, которые никогда не  планировали привлекать 
средства инвесторов путем размещения своих акций 
на открытом рынке, были отнесены к публичным только 
потому, что в процессе приватизации они единовремен-
но разместили акции среди неограниченного круга лиц . 
Однако не  всякий способ приватизации автоматически 
влечет признание акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации, публичным .

Поскольку способ приватизации путем акциониро-
вания и последующей продажи акций неограниченному 
кругу лиц имел достаточно широкое распространение, 
возникли так называемые квазипубличные акционер-
ные общества . Эти общества вынуждены теперь нести 
дополнительные расходы, связанные с  «обслуживани-
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ем» правового статуса публичного общества, например, 
в  связи с  раскрытием информации о  своей деятельно-
сти, при том, что преимуществами этого статуса (при-
влечение средств инвесторов на  рынке ценных бумаг) 
они не  пользуются . Кроме того, эти общества не  могут 
воспользоваться и возможностями, которые предостав-
ляет диспозитивный режим регулирования деятельно-
сти непубличных обществ, предполагающий значитель-
ные возможности для саморегулирования внутреннего 
устройства общества .

Применительно к  многим акционерным обществам, 
которые вследствие реформы вынуждены были назвать 
себя публичными, налицо несоответствие между право-
вой формой юридического лица и  его экономическим 
(сущностным) содержанием .

Заметим, что суды находят безосновательным апел-
лирование к  сущностному пониманию публичного об-
щества как привлекающего средства инвесторов на от-
крытом рынке . Так, в одном из дел суд не принял позицию 
заявителя, ссылающегося на формальность подхода ЦБ 
РФ об  отнесении общества к  публичным акционерным 
обществам, что, по  мнению заявителя, искажает общее 
понимание природы непубличного общества и не явля-
ется достаточным основанием для признания общества 
публичным .

Суд отметил, что признаком публичного акционер-
ного общества является в  том числе публичное (путем 
открытой подписки) размещение ценных бумаг акци-
онерного общества . Поскольку дополнительный вы-
пуск обыкновенных именных бездокументарных акций 
АО  «Приморскуголь», о  котором идет речь в  данном 
деле, до  вступления в  силу Закона N99-ФЗ [4] не  был 
погашен или аннулирован, указанное свидетельствует 
о наличии предусмотренных в п . 1 ст . 66 .3 ГК РФ призна-
ков публичного акционерного общества [5] . В  другом 
судебном акте применительно к  акционерному обще-
ству, созданному в процессе приватизации, план прива-
тизации которого предусматривал свободную продажу 
49% акций, суд не согласился с доводом заявителя, кото-
рый ссылался на то, что в настоящее время отсутствует 
публичное размещение или обращение ценных бумаг, 
в связи с чем нельзя делать вывод о том, что наличеству-
ют признаки, в соответствии с которыми общество при-
знается публичным . Суд отметил: в  понимании Закона 
о  рынке ценных бумаг [3] применительно к  акциям за-
явителя следует вывод об их публичном обращении [6] . 
Нам встретилось и противоположное решение суда, где 
была высказана иная правовая позиция: суд подчеркнул, 
что необходимо принимать во  внимание особенности 
правового регулирования института приватизации 
и института ценных бумаг, в связи с чем публичное пред-
ложение при продаже акций в  процессе приватизации 

не может свидетельствовать о том, что имело место пу-
бличное обращение ценных бумаг . Поэтому для вывода 
о  наличии признаков публичного акционерного обще-
ства необходимо наличие и иных доказательств публич-
ного обращения акций [7] . Отметим, что такая позиция 
не отражает общего подхода и является скорее исключе-
нием, демонстрируя наличие назревшей проблемы .

С нашей точки зрения, вопрос не может быть решен 
на уровне правоприменителя, а требует внесения соот-
ветствующих изменений в законодательство .

Осуществляя реформу и очевидно сознавая несораз-
мерность широкого подхода к определению публичного 
акционерного общества, законодатель сделал ряд по-
пыток, призванных снизить отрицательные последствия 
такого регулирования .

В  правовой литературе ранее рассматривался во-
прос, насколько важен именно количественный крите-
рий при признании акционерного общества публичным 
или непубличным . По мнению Е .С . Белычевой, «эта оцен-
ка количества акционеров весьма условна, и  указание 
на  пятьсот акционеров как на  одно из  оснований пре-
кращения публичного статуса общества должно быть ис-
ключено из  законодательных актов, регулирующих по-
рядок такого прекращения» [8 . C . 15] . Согласимся с тем, 
что количественный критерий всегда условен . Вводя 
такой критерий, законодатель стремится определить, 
когда этот количественный признак перерастает в  ка-
чественный . В  рассматриваемом случае законодатель, 
очевидно, полагает, что если в обществе более 500 акци-
онеров, то такому обществу трудно «жить» по правилам 
непубличного общества и к тому же права такого коли-
чества акционеров должны быть более строго регламен-
тированы .

Представляется важным поставить вопрос о  том, 
насколько верно сохранять публичный статус за акцио-
нерными обществами, которые сущностно такому стату-
су не  соответствуют? Возможно, законодателю следует 
вернуться к теме упрощения порядка изменения статуса 
публичного общества, которое единожды разместило 
свои акции среди неопределенного круга лиц в процес-
се приватизации (не  осознавая в  тот момент значения 
этого шага), никогда больше не привлекало и не плани-
рует привлекать средства инвесторов путем открытой 
подписки . Конечно, этому предложению можно противо-
поставить задачу защиты прав и интересов инвесторов, 
которые приобрели акции такого общества в процессе 
приватизации, например, на  аукционе . Но,  объективно 
говоря, эти инвесторы вряд  ли в  тот момент рассчиты-
вали на  публичный статус эмитента в  том виде, как он 
регулируется действующим сейчас законодательством . 
Задачей законодателя всегда является обеспечение ба-

ПРАВО

181Серия: Экономика и Право №5 май 2021 г.



ланса интересов инвесторов и  эмитентов, стремление 
к  соответствию формы (публичное общество) и  содер-
жания (эмитент, который для своего бизнеса привлекает 
средства неопределенного круга инвесторов на  рынке 
ценных бумаг) .

Учитывая вышеизложенное зададимся вопросом: 
если законодатель внес изменения в п . 1 ст . 30 .1 Закона 
о  рынке ценных бумаг Федеральным законом от  27  де-
кабря 2018 г . N514-ФЗ [1] и  из  совокупности условий, 
необходимых для принятия Банком России решения 
об освобождении акционерного общества от обязанно-
сти осуществлять раскрытие информации в соответствии 
со ст . 30 Закона о рынке ценных бумаг, исключил условие 
о том, что число акционеров эмитента не должно превы-
шать 500, возможно, следующим шагом может быть ис-
ключение численного критерия и из п . 11 .1 ст . 3 Закона 
N99-ФЗ . В этом случае упрощенный порядок «обретения» 
непубличного статуса станет доступным для акционер-
ных обществ, которые хотя и соответствовали формаль-
ным признакам публичности, но  на  момент вступления 
Закона N99-ФЗ в силу их акции или ценные бумаги, кон-
вертируемые в  акции, не  были включены в  список цен-
ных бумаг, допущенных к организованным торгам .

В  завершение отметим, что при внесении соответ-
ствующих поправок многие акционерные общества, 
только формально соответствующие признакам публич-
ности, смогут приобрести статус непубличных обществ 
в  упрощенном порядке, предусмотренном п .  11 .1 ст .  3 
Закона N99-ФЗ, и  это, вероятно, станет для них един-
ственной возможностью привести свой статус в  соот-
ветствие с  фактическими обстоятельствами, поскольку 
осуществить процедуры, установленные ст .  7 .2 Закона 
об акционерных обществах [2], для таких обществ может 
быть весьма затруднительным (например, они не могут 
собрать требуемые 95% голосов для принятия решения 
об изменении статуса или общая цена акций, предъявля-
емых к выкупу, превысит 10% стоимости чистых активов 
такого общества) .

Данное решение обеспечит соответствие формы 
и  содержания, предоставив компаниям тот правовой 
режим, на  который они рассчитывали в  момент своего 
создания . Представляется, что это решение будет полез-
ным и для Банка России, поскольку избавит его от над-
зора за деятельностью «квазипубличных» акционерных 
обществ, подверженных сегодня неоправданно строгой 
регламентации своей деятельности .
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Аннотация. Обязанность взрослых детей содержать своих родителей яв-
ляется институтом семейного права почти в каждой стране. В то же время 
установление алиментных обязательств, является одним из самых важней-
ших институтов семейного права. Взрослые дети могут быть привлечены 
судом к участию в дополнительных расходах родителей, вызванных чрез-
вычайными обстоятельствами. Законодательный орган возложил на  ро-
дителей обязанность разделять дополнительные расходы со  взрослыми 
детьми, независимо от того, могут они работать или нет. Даже в тех государ-
ствах, в которых нет такого обязательства на нормативном уровне или ко-
торые плохо регулируются — в основном в развивающихся странах — оно 
существует в  рамках религиозных норм и  моральных правил (например, 
в странах с мусульманским правом).

Ключевые слова: алиментные обязательства, нетрудоспособные родители, 
совершеннолетние дети, алименты, семейное право.

На  данный момент правовые структуры, закре-
пленные в семейном праве, остаются неизменны-
ми, но  при этом возникает необходимость про-

ведения реформ в данной области (особенно в области 
регулирования алиментных отношений) .

Сегодня алиментные отношения регулируются ком-
плексно — нормами СК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, УК РФ, ис-
полнительного законодательства и  т . д . Сфера алимен-
тов — это, пожалуй, социально-ориентированная сфера 
регулирования семейного права . Обеспечение прав 
и интересов иждивенцев (обычно несовершеннолетних 
и  инвалидов) и,  в  конечном итоге, статуса Российской 
Федерации как государства всеобщего благосостояния, 
зависит от  правильности нормативного закрепления 
положений о содержании и качестве механизмов полу-
чатели алиментов (что предусмотрено в ст . 2, 7 Консти-
туции) . В  настоящий момент некоторые основные по-

ложения законодательства требуют реформ, основные 
направления которых описаны далее .

Обязанность детей содержать своих родителей 
предусмотрена ст .  87 Семейного кодекса РФ . Раздел 1 
данной статьи устанавливает обязанность взрослых де-
тей по поддержке и уходу за нуждающимися в помощи 
родителями-инвалидами . Следует отметить, что данная 
норма является воспроизведением конституционной 
нормы, содержащейся в ч . 3 ст . 38 Конституции РФ, ко-
торая предусматривает обязанность работающих детей 
старше 18 лет по уходу за родителями-инвалидами . От-
личие формулировок этой статьи заключается в том, что 
в  Конституции РФ применяется слово «забота», а  в  Се-
мейном кодексе эта «забота» обозначена в виде матери-
альной поддержки (одной из которых является — уход) . 
Также следует отметить, что Конституция Российской 
Федерации регулирует положение родителей-инвали-

ALIMONY OBLIGATIONS OF ADULT 
CHILDREN TO THEIR PARENTS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION  
AND FOREIGN COUNTRIES

M. Cyrul’nikov 
S. Chekulaev 

Summary. The responsibility of adult children contain their parents is 
the Institute of Family Law in almost every country. At the same time, 
the establishment of alimony obligations is one of the most important 
institutions of family law. Adult children can be attracted by the court 
to participate in additional expenses of parents caused by emergency 
circumstances. The legislature laid on his parents the obligation to share 
additional costs with adult children, regardless of whether they can 
work or not. Even in those states in which there is no such commitment 
at the regulatory level or are poorly regulated — mainly in developing 
countries — it exists within the framework of religious norms and moral 
rules (for example, in countries with Muslim law).
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дов, а Семейный кодекс Российской Федерации предус-
матривает нуждаемость как дополнительное основание 
для подачи иска .

Таким образом, для возникновения обязанности 
по уплате алиментов на содержание родителей законом 
установлены следующие основания:

 ♦ наличие семейных уз между детьми и  родителя-
ми;

 ♦ возраст совершеннолетия детей (т . е . достигших 
18 лет) и их трудоспособность;

 ♦ инвалидность и нужда родителей .

Согласно ст . 56 ГПК РФ каждая сторона должна пред-
ставить доказательства обстоятельств, на  которые она 
ссылается в суде . Согласно п . 1 ст . 87 СК РФ при обраще-
нии в суд с иском о выплате алиментов на содержание 
ребенком своих родители, последние должны доказать 
в суде две причины:

 ♦ нетрудоспособность;
 ♦ нуждаемость .

Родители считаются инвалидами по достижении пен-
сионного возраста или по инвалидности (п . п . 3 п . 2 ст . 9 
Федерального закона от 17 .12 .2001 г . № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации») .

Считается, что родители нуждаются в материальной 
помощи, когда невозможно обеспечить их достойное 
существование из-за того, что они не  получают пенсии 
(пособия), или данные выплаты малы, при этом если 
родители не  имеют других источников дохода . Нужда-
емость определяется в  индивидуальном порядке в  су-
дебном органе . При этом сравниваются потребности 
родителей и  необходимые потребности: еда, покупка 
одежды, предметов домашнего обихода, лечение, про-
гулка на улице и т . д .

Уголовный кодекс Российской Федерации по  ч .  2 
ст .  157 предусматривает наступление уголовной от-
ветственности за  неоднократную неуплату совершен-
нолетними трудоспособными детьми средств на  со-
держание нетрудоспособных родителей . По  данной 
теме существуют дискуссии об отсутствии конкретного 
срока, после которого наступает уголовная ответствен-
ность за неуплату алиментов на содержание родителей . 
Исходя из  сравнения с  административным законода-
тельством, стоит отметить, что уголовная ответствен-
ность сможет наступить в  случае, если обязательство 
по  содержанию родителей не  исполнялось более трех 
месяцев .

Также стоит отметить, что дети могут быть освобож-
дены от обязанности содержать своих родителей-инва-
лидов, если суд установит, что родители:

 ♦ уклонились от выполнения родительских обязан-
ностей (ч . 5 ст . 87 СК РФ);

 ♦ или были лишены родительских прав (ч . 1 ст . 71 СК 
РФ) .

В большинстве промышленно-развитых стран — осо-
бенно в странах романо-германской правовой семьи — 
ответственность детей за содержание своих родителей 
является достаточно развитым институтом семейного 
права, который в  наше время претерпел наиболее ин-
тенсивное развитие .

Кроме того, проблема ответственности взрослых 
детей за поддержку своих родителей в будущем стано-
вится одной из  самых актуальных проблем семейного 
права в  развитых странах в  условиях ускоренного ста-
рения населения в этих странах . В то же время следует 
отметить, что на  развитие института ответственности 
детей за поддержку своих родителей негативно повли-
яло развитие так называемого «государства всеобщего 
благосостояния» . Действительно, реализация идей об-
щего благосостояния привела к тому, что обязательство 
по поддержке нуждающихся было передано с плеч близ-
ких (в  данном случае детей) государственным органам 
социального обеспечения . В  результате этот институт 
становится все менее и менее важным в семейном праве 
в большинстве промышленно-развитых стран .

Например, в контексте законодательной власти Гер-
мании: здесь, по сравнению с обязанностями родителей 
по  содержанию несовершеннолетних детей, которым 
посвящено несколько десятков статей Гражданского 
уложения (§ § 1626–1699), обязанности детей по содер-
жанию собственных родителей определяется доволь-
но расплывчато, поскольку речь идет не о долге детей, 
а о долге родственников в целом (§ 1601) .

Англосаксонское право регулирует эту проблему 
менее удовлетворительно . Итак, если первоисточни-
ком здесь был Закон о  помощи британским бедным 
1601  года, который обязывает помогать нуждающимся 
родственникам, то  в  современном англосаксонском 
законодательстве эти вопросы незначительны . В  аме-
риканском гражданском праве, например, эти вопросы 
регулируются только на уровне штатов различными за-
конами, где они не характеризуются заметной эффектив-
ностью и полностью отсутствуют в большинстве из них . 
Только в  исключительных обстоятельствах (например, 
в соответствии с законодательством Калифорнии) роди-
тели могут фактически поручить своим детям обеспечи-
вать их, когда это необходимо .

Согласно исламскому закону, взрослые дети обязаны 
заботиться о своих родителях, что по сравнению с англо-
саксонским законодательством свидетельствует о менее 
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индивидуалистическом и  менее либеральном понима-
нии закона в этой правовой семье . Интересным фактом 
является то, что, на  первый взгляд, согласно Корану, 
обязанность детей заботиться о своих родителях лежит 
только на  плечах дочери, что связано с  особым право-
вым статусом женщин в  мусульманском праве . Однако 
в Коране есть общие принципы ответственности за сво-
их родителей . Кроме того, в большинстве умеренных му-
сульманских государств (Алжир, Тунис, Марокко) такое 
обязательство было секуляризовано путем закрепления 
в законе и, как в странах с романско-германской и англо-
саксонской правовой системой, приобрело вторичный 
характер по сравнению с правовой системой .

Ограниченная важность и второстепенный характер 
ответственности взрослых детей по уходу за своими ро-
дителями очевидны во многих ситуациях, в которых пре-
доставляется такая помощь . Следует отметить, что, хотя 
условия для оказания такой помощи естественно варьи-
руются от страны к стране, они существуют почти во всех 
более или менее развитых правовых системах, где дети 
обязаны заботиться о своих родителях .

Если сравнить условия предоставления алиментов 
родителям в  российском законодательстве с  услови-
ями их предоставления в  других государствах, можно 
отметить только одно сходство: предоставление такой 
поддержки в подавляющем большинстве случаев носит 
условный характер . Условия, по крайней мере, из-за (ма-
териальных) потребностей родителей . В  остальном ус-
ловия, установленные российским законодательством, 
существенно отличаются от тех, которые мы можем най-
ти в семейном праве других государств .

Например, четкое различие между российским и не-
мецким законодательством в этом вопросе заключается 
в том, что в немецком законодательстве нет условия для 
получения выплат родителям от своих детей . В отличие 
от российского семейного права, в немецком законода-

тельстве также отсутствует условие для родительской 
нетрудоспособности, что является положительным мо-
ментом, поскольку родители, даже если они способны 
работать и фактически работают, могут по-прежнему ну-
ждаться в финансовой поддержке .

В результате было бы логично применить подход, ис-
пользуемый в  немецком гражданском праве, в  россий-
ском праве и не ограничивать возможность содержания 
детьми своих родителей только в случае их нетрудоспо-
собности . В конце концов, в немецком семейном праве 
размер алиментов родителям не  зависит от  трудоспо-
собности детей, что также является серьезным отличием 
от  российского законодательства, которое необходимо 
адаптировать по  этому вопросу, поскольку в  этом нет 
необходимости .

Так  же стоит принять во  внимание случаи, когда за-
действованы дети, которые не могут работать (нетрудо-
способные), но  не  имеют материальные возможности 
помогать своим родителям .

Столь существенные различия в  условиях выплаты 
алиментов родителям обусловлены разным составом 
субъектов обязанных лиц: в  российском законодатель-
стве эти обязанности передаются исключительно детям, 
а  в  законодательстве Германии — родственникам в  це-
лом (§ 1601) .

Из  вышесказанного можно сделать вывод, что ана-
лиз семейного законодательства показывает, что нор-
мы алиментных обязательств родителей и  детей схожи 
во  многих странах мира . Но  есть и  различия . Следует 
отметить, что подход семейного права в разных странах 
к обязанности детей заботиться о собственных родите-
лях далеко не ясен . Что касается нынешнего российско-
го семейного законодательства, то  следует сказать, что 
оно далеко от совершенства и требует ряда нововведе-
ний и доработок .
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Аннотация. Статья посвящена анализу и разграничению понятий интегра-
ция, сотрудничество и  партнерство, используемых в  текстах международ-
но-правовых актов России и  Китая, целью которых является установление 
определенных отношений государств, в том числе, в рамках экономической 
инициативы Китая «Один пояс, один путь». Автором подчеркивается акту-
альность и перспективность названной инициативы, а также констатирует-
ся тесная связь России и Китая в области политико-экономического взаимо-
действия. На  примере конкретных международных актов, определяющих 
такое взаимодействие, выявляется неоднозначность использования ис-
следуемых в статье понятий, необходимость обращения к их определени-
ям и  примерам использования понятий в  экономико-правовом дискурсе. 
В  статье приводятся мнения исследователей, изучавших вопросы опреде-
ления понятий интеграция, сотрудничество и  партнерство в  отдельности, 
а также друг через друга, близость их значений и различия. Автор приходит 
к  выводу о  наличии особенностей теоретического понимания дефиниций, 
которые должны обосновывать выбор использования понятий на  практи-
ке, на  основе чего признает оправданность их применения в  текстах при-
водимых международно-правовых актов России и Китая, подтверждая это 
сложившимся опытом политических и  экономических взаимоотношений 
стран.

Ключевые слова: российско-китайское взаимодействие; Один пояс, один 
путь; Экономический пояс Шелкового пути; совместное заявление России 
и Китая; международные отношения; интеграция; сотрудничество; партнер-
ство; этимология слова; разграничение понятий.

На  современном этапе развития международных 
отношений российско-китайское взаимодей-
ствие приобрело особую актуальность . Несмо-

тря на  общий рост напряженности в  мире, нагнетание 
атмосферы соперничества между крупными державами, 
Российская Федерация и Китайская Народная Республи-
ка продолжают плодотворно сотрудничать в  практиче-
ских областях и на международной арене, являясь, как 
это не  раз отмечалось главами названных государств, 
добрыми соседями и равноправными партнерами [10] .

Безусловно, на сегодняшний день основным направ-
лением такого межгосударственного взаимодействия 
является торгово-экономическое сотрудничество, по-
скольку придание экономическому развитию особой 
динамики является первостепенной задачей мирового 
сообщества в условиях кризисных периодов [3] .

В  этой связи нельзя не  отметить набирающий темп 
мегапроект — китайскую экономическую инициативу 
«Один пояс, один путь», посвященную созданию тран-

IN REFERENCE TO DIFFERENTIATION 
OF THE TERMS «INTEGRATION», 
«COOPERATION», «PARTNERSHIP» UNDER 
THE BELT AND ROAD INITIATIVE (A STUDY 
OF RUSSIA AND CHINA)

A. Iambaev 

Summary. The article is devoted to analysis and differentiation of the 
terms: integration, cooperation and partnership, used in the texts of 
Russian-Chinese international legal acts, which are aimed at establishing 
relations between states, including relations within the Belt and Road 
Initiative, launched by China. The author emphasizes significance and 
prospects of the initiative under discussion, and states close bilateral 
relations between Russia and China in the field of political and economic 
interaction. Using the example of the international acts, mentioned above, 
which determine that kind of interaction, the author reveals uncertainty 
in the terms’ definitions and finds important to focus on using the terms 
in economic and legal discourse. The article quotes the words of a number 
of researchers who studied the definitions of the terms separately, as well 
as through each other, and who explored the similarity and differences of 
the terms’ meanings. The author comes to the conclusion that there are 
special aspects in theoretical understanding of terms, which influence on 
the practical ways of using the terms, and admits justifiability of using the 
terms in the texts of Russian-Chinese international legal acts, confirming 
this with political and economic relations background of the states.

Keywords: Russian-Chinese interaction; Belt and Road Initiative; Silk 
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севразийских торговых коридоров, участие в  которой 
видит перспективным и взаимовыгодным более 70% го-
сударств в мире и значительное число международных 
организаций [13] .

Россия также находится в  числе участников данной 
инициативы . Тесное взаимодействие России и  Китая 
в этом контексте подтверждается двусторонними согла-
шениями, подписанными главами двух государств .

Так, 8  мая 2015  года подписано «Совместное заяв-
ление Российской Федерации и  Китайской Народной 
Республики о  сотрудничестве по  сопряжению строи-
тельства Евразийского экономического союза и  Эконо-
мического пояса Шелкового пути» [11] . Документ, в  со-
ответствии с названием, положил начало объединению 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС, бывшего Ев-
рАзЭС), включающего в состав Российскую Федерацию, 
Республику Казахстан, Республику Беларусь, Кыргыз-
скую Республику и Республику Армения, с подпроектом 
инициативы «Один пояс, один путь» — «Экономическим 
поясом Шелкового пути», посвященным построению 
сухопутных экономических коридоров в  разные точки 
Евразии .

Кроме того, 5  июня 2019  года было подписано «Со-
вместное заявление Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о развитии отношений всеобъем-
лющего партнерства и стратегического взаимодействия, 
вступающих в новую эпоху» [10] . Данное заявление было 
в том числе посвящено 70-летию дипломатических отно-
шений между странами . В  тексте заявления отдельным 
пунктом выделяется поддержка Китая в  инициативе 
«Один пояс, один путь» .

Согласно анализу содержания названных междуна-
родно-правовых актов, Россия и Китай выразили наме-
рения по дальнейшему сопряжению евразийской эконо-
мической «интеграции», наращиванию регионального 
«сотрудничества» и  углублению отношений всеобъем-
лющего «партнерства» . При этом приведенные слова: 
интеграция, сотрудничество и  партнерство, а  также 
включающие их словосочетания, упоминаются в заявле-
ниях неоднократно, а именно — 9, 118 и 14 раз соответ-
ственно, в совокупности двух документов .

Представляется, что в  некоторых случаях понятия 
используются в текстах актов исключительно в качестве 
фигуры речи в целях подчеркивания уровня отношений 
между акторами (субъектами) на  внешнеполитической 
арене .

Отсутствие конкретного нормативного наполне-
ния указанных понятий усложняет понимание качества 
и  дальнейших перспектив развития международных 

отношений, регулирование которых ставится целью 
подписания Совместных заявлений . Как следствие, это 
влечет за собой необходимость изучения определений 
данных понятий и разъяснения их разграничения .

В  литературе данные вопросы являются дискусси-
онными, что, прежде всего, обусловлено наличием за-
частую абсолютно разных подходов к  определению 
заданных категорий международного права ввиду их 
комплексной, междисциплинарной и  динамической 
природы .

Так, по мнению Воронцовой Н .А ., интеграция — это 
«процесс взаимодействия в  международной экономи-
ческой системе публичных и частных лиц с целью уста-
новления расширенного экономического простран-
ства» . Также автор отмечает, что интеграция, исходя 
из  этимологии слова, является и  оценочной категори-
ей, описывающей цель реализации интеграционных 
процессов — «создание интеграционного объедине-
ния»; в  совокупности названных качеств интеграции, 
в  отличие от  сотрудничества, отличающегося коорди-
нирующим (направляющим) акцентом в  торговых от-
ношениях, свойственен метод субординации, которому 
присущи элементы надгосударственности — к  приме-
ру, в создании «специальных органов международного 
правосудия» . Более того, разграничивая сотрудниче-
ство и  интеграцию, автор выделяет «количественное 
и  качественное отличия в  полномочиях международ-
ных организаций», указывая, что в  интеграционных 
процессах формируется особый режим движения ка-
питала, товара, рабочей силы, а также происходит «вза-
имопроникновение и  слияние государственных инте-
ресов» [2] .

Лабин Д .К ., ссылаясь на то, что при интеграции про-
исходит «добровольное ограничение суверенитета 
государств», полагает, что сотрудничество не  влияет 
на суверенитет государства [8], то есть, по существу, оно 
предполагает условно более свободное межгосудар-
ственное взаимодействие, и это является отличительной 
чертой сотрудничества .

Цыганков П .А . в данном вопросе приходит к выводу, 
что сотрудничество следует рассматривать как «процесс 
взаимодействия двух или нескольких акторов, в  кото-
ром … доминируют совместные поиски реализации 
общих интересов, … взаимной координации политик, 
обеспечивающий определенные взаимные выгоды» . 
Автор обращает внимание на  то, что сотрудничество 
и интеграция как термины все чаще разводятся — если 
межгосударственное сотрудничество не  распростра-
няется за  рамки, ограниченные суверенитетом страны, 
то  интеграция, напротив, означает передачу части су-
веренитета в  общее согласованное управление инте-
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грируемых государств . При этом интеграция трактуется 
как «процесс образования целостности из  элементов 
или частей», при котором предполагается появление 
«какого-то нового качества, не тождественного простой 
сумме элементов», в современном представлении — по-
явления суперструктуры межгосударственных объеди-
нений . Сотрудничество же, напротив, «не предполагает 
создание целостности, а  лишь реализацию некоего об-
щего интереса» [12] .

Далее, перемещая исследуемый вопрос в плоскость 
«международного партнерства», следует отметить пози-
цию Ковальковой Е .Ю ., которая, обращаясь к важности 
развития сотрудничества между государствами, в част-
ности — экономического, «на основе равенства и  обо-
юдного удовлетворения интересов партнеров», пола-
гает, что межгосударственные отношения, именуемые 
партнерскими (партнерством), обладают иным каче-
ством по сравнению с традиционным сотрудничеством . 
В  названных условия взаимодействия, по  мнению ав-
тора, «субъектами и адресатами международно-право-
вых предписаний становится вся масса хозяйствующих 
субъектов», а  роль государства «сужается и  сводится 
лишь к  выработке оптимальных юридических условий 
для самостоятельной и  эффективной внешнеторговой 
и  внешнеэкономической деятельности», происходит 
перенос акцента в  сотрудничестве на  экономический 
уровень [7] .

Государев М .А ., рассуждая о  критериях разграниче-
ния партнерства и  сотрудничества, отмечает, что ими 
могут стать долгосрочность и глубина развития отноше-
ний между государствами [4] .

В то же время Новиков И .А . определяет партнерство 
через сотрудничество, подчеркивая, что в  этом случае 
наличие выгодных каждой стороне отношений презю-
мируется, более того, интересы партнеров должны со-
впадать или, как минимум, проходить согласование [9] .

В дополнение к вышеизложенной дефиниции Жегло-
ва Ю .Г . полагает необходимым отметить, что партнер-
ство выглядит «как довольно гибкий формат межгосу-
дарственных отношений при понимании с обеих сторон 
неизбежности долгосрочного сосуществования и  со-
трудничества, соответствующего национальным интере-
сам каждой из сторон» [6] .

Не  умаляя существование вышеприведенных точек 
зрения и  по  большей части соглашаясь с  ними, стоит 
отметить, что в нормативном аспекте «интеграция», «со-
трудничество» и «партнерство» — явления международ-
ного взаимодействия государств-участников, каждому 
из  которых в  теоретическом понимании присущи свои 
особенности .

Так, интеграции, как наиболее сложной форме такого 
взаимодействия, присущи, среди прочего, взаимопро-
никновение и  переплетение национальных процессов, 
на основе которых в последующем происходят глубокие 
структурные изменения в  экономике государств-участ-
ниц, появляется необходимость целенаправленного 
урегулирования взаимосвязанных процессов, создания 
надгосударственных структур .

В свою очередь сотрудничество, прежде всего, бази-
руется на принципах независимости, соблюдения наци-
онального суверенитета государственных образований 
и обеспечения взаимной выгоды его участников .

В то же время основными составляющими «партнер-
ства», позволяющими отграничить его от  других типов 
международных отношений, являются продолжитель-
ный характер взаимодействия, общность целей, задач, 
интересов, глобальность уровня возникновения, надеж-
ность, складывающаяся из готовности сторон учитывать 
интересы друг друга и  партнерства в  целом как свои 
собственные, наличие действенных механизмов реали-
зации более тесного сотрудничества .

Как представляется, вышеизложенные основные 
черты анализируемых понятий в  целом позволяют по-
нять смысловую направленность их использования в со-
держании международно-правовых актов .

Однако, учитывая специфику рассматриваемых отно-
шений, в большинстве случаев фактическое отражение 
анализируемых явлений в соответствующих документах 
варьируется в  зависимости от  конкретных участников 
отношений, действующего положения дел на политиче-
ской арене, задачах взаимодействия . К примеру, не всег-
да факт указания сторонами-участниками на  наличие 
партнерских отношений свидетельствует о  реальности 
таких отношений в  нормативном их понимании (отно-
шения стратегического партнерства России и  Сербии 
как демонстрация близости стран и поддержки сильной 
стороной слабой стороны) [5] . Совокупность данных 
обстоятельств также необходимо принимать во  внима-
ние при оценке качества и перспектив развития тех или 
иных межгосударственных отношений .

Возвращаясь к анализу положений ранее приведен-
ных Совместных заявлений, с  учетом теоретического 
осмысления исследуемых явлений, представляется, 
что наличие в  текстах названных документов понятий 
«интеграция», «сотрудничество», «партнерство» вполне 
оправдано .

На  сегодняшний день взаимодействие России и  Ки-
тая можно описать отношениями добрососедской бли-
зости с  учетом увеличения количества экономических 
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контактов и  разрастанием двустороннего сотрудниче-
ства . В  частности, как отметил советник департамента 
Евразии Министерства иностранных дел Китайской На-
родной Республики Юй Цзунь в ходе выступления в рам-
ках форума развития инвестиционного сотрудничества 
в  сентябре 2018  года, Россия остается самым важным 
партнером Китая по инициативе «Один пояс, один путь» 
[1], представляющей собой глобальную Евразийскую 
экономическую интеграцию, в рамках которой реализу-
ются два обширных экономических инфраструктурных 
проекта, составляющих основу инициативы, — «Эко-
номический пояс Шелкового пути», а  также «Морской 

Шелковый путь XXI  века», соотносимый по  своим зада-
чам с  сухопутным маршрутом, но  ориентированный 
на «морскую» направленность торговых путей .

Кроме того, нахождение России и Китая под санкци-
онным давлением со стороны западных стран привело 
к существенному повышению уровня доверия и взаим-
ной поддержки между государствами, что, безусловно, 
свидетельствует о улучшении их политических взаимо-
отношений, позволяющем применять в  текстах право-
вых актов такие выражения, как, например, «всеобъем-
лющее взаимовыгодное сотрудничество и партнерство» .
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