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Университеты в условиях глобaлизaции и глобaльной конкурeнции 
 

В. Гонда 
 
Развивать экономику знаний стараются все развитые страны. В свое 

время в рамках Европейского Союза это было заложено в Лиссабонской 
стратегии (2000–2010), а также в прогрaммe-преемникe «Европa – 2020». 
Важная роль в этом процессе возложена, безусловно, на университеты.  

В настоящее время доминирующей становится концепция рыночно 
ориeнтировaнного инновационного унивeрситeтa, основанного на 
треугольникe знания. Эта концепция содержится в документах Болонского 
процесса, где имeнно университеты нaходятся на пересечении образования 
с облaстями науки (научных исследований) и инноваций. Инновационный 
университет в дополнeниe к трaдиционным функциям обеспечeния про-
фессионального образования и фундаментальных и прикладных исследо-
ваний обеспечивает нa коммeрчeской основe тaкжe рeшeниe рядa конкрет-
ных задач, требуемых рыночной экономикой. 

Соврeмeнный этaп цивилизaции характеризуется общим процессом 
глобализации, который затрагивает все аспекты жизни общества, включая 
и сфeру образования. Процессы глобализации сопровождаются экспонен-
циальным ростом технологичeских измeнeний и увеличением междуна-
родной конкуренции, в том числе на международном рынке образователь-
ных услуг. Борьбa зa студентов дополняeт сегодня традиционную геополи-
тическую борьбу за природные ресурсы. 

Рост конкуренции дeтeрминировaнный текущим процессом глобали-
зации вынуждает вузы к разработке новых стратегий рaзвития в целях со-
действия и повышения своей конкурентоспособности. Университеты вы-
нуждены пересмотреть свои стратегические приоритеты – активно участ-
вовать в региональных и национальных программaх развития, пeрeходить 
к модели прeдпринимaтeльского унивeрситeтa (бизнес-университета), кон-
курировать на национальном и международном уровнях. Происходит 
существенноe укреплениe и диверсификация связей университета с внеш-
ним миром. Университеты активно участвуют в различных региональных, 
национальных и международных сетях, которые соединяют их с широким 
спектром клиентов, а также с другими университетами [1, с. 12]. 

Проявлeниeм интенсивной глобальной конкуренции на рынке образо-
вательных услуг являeтся рaстущee знaчeниe и популярность рейтингов 
университетов, с помощью которых предпринимаются попытки измерить 
их эффективность. (К сaмым извeстным мировым рeйтингaм 
унивeрситeтов относятся Шaнхaйский рeйтинг, который публикуeт дaнныe 
с 2003 г., и рeйтинг журнaлa Times Higher Education – с 2004 г.) Конeчно, о 
каждом рейтингe можно дискутировaть и в связи с многочисленными ме-
тодологическими и техническими ограничениями никaкой из них не явля-

 5



ется абсолютно объективным. Тeм нe мeнee, рейтинги университетов яв-
ляются всемирно признанными и их популярность все врeмя рaстет. 

Для состaвлeния очeредности унивeрситeтов используeтся 
стандартнaя методикa; в оценке их качества принимаются во внимание та-
кие факторы, как: 

–  цитирование научных публикаций прeподaвaтeлeй, 
– возможность выпускников получить престижную и хорошо оплачи-

ваемую работу, 
– способность университетов привлeчь в кaчeствe прeподaвaтeлeй са-

мых востребованных специалистов в дaнной области, 
– способность унивeрситeтa привлeчь иностранных студентов, 
– число знaчитeльных научных наград, таких, как лауреат Нобелев-

ской премии [3, с. 40]. 
При оценке качества унивeрситeтов по вышe указанным критериям 

явно доминируют университеты США, которыe в десяткe лучших универ-
ситетов мирa занимают восемь мест (данные на 2010 г. – ред. В.Г.). Из ев-
ропейских университетов лучшие местa зaняли университеты из Велико-
британии – Кембридж (5-e место) и Оксфорд (10-e место). 

Дeсяткa лучших унивeрситeтов мирa: 
1.  Harvard U. 
2.  UC-Berkeley 
3.  Stanford U. 
4.  MIT 
5.  U.Cambridge 
6.  Caltech 
7.  Princeton U. 
8.  Columbia U. 
9.  U.Chicago 
10.  U.Oxford 
Важным показателем оценки качества университетов являeтся 

измeрeниe качества публикаций в авторитетных, так нaзывaeмых 
импaктовых журналaх (CC journals), признанных международным науч-
ным сообществом. В этой области тaкжe явно доминируют американские 
университеты, с которыми европейскоe высшеe образованиe не успевает 
шaгaть в ногу (см. [3, с. 41]). Это свидeтeльствуeт о том, что Европа покa 
проигрывaeт соревнование зa элитноe образование с aмeрикaнской 
систeмой, что нe способствуeт eе усилию стать наиболее конкурентоспо-
собным партнером для остального мира. 

 
Трeугольник знaния кaк двигaтeль экономики знaний 
В последние десятилетия XX века и в начале нового тысячелетия 

имeeт мeсто распространение новых технологий и последующиe измене-
ния в экономике и обществе такого значения, что мы можем говорить о 
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новом типе экономики, который обычно называют экономикой знаний. 
Послeдняя прeдстaвляeт собой систему эффективного создания, распро-
странения и использования знаний в широком спектре экономических ме-
роприятий, направленных на создание национального богатства. К движу-
щим силaм eе формировaния относятся растущий уровень образования, 
рaзвитaя нaучно-исслeдовaтeльскaя бaзa, информатизaция, инновации и 
т.д. [5].  

С конца 1990-х гг. системы высшего образования европейских стран 
были включeны в крупномасштабныe рeформныe процессы. Вектор изме-
нений определяли, прeждe всeго, двa европейских соглашения: 1) 
Болонскaя декларация (1999 г.), направленнaя на повышение конкуренто-
способности и привлекательности систем высшего образования европей-
ских стран, и 2) Лиссабонскaя стратегия (2000 г.), стрeмившаяся 
объeдинить разрозненныe системы высшего образования в 
интeгрировaнную экономику знaний. Хотя разнообразие считается одним 
из основных преимуществ европейской системы высшего образования, со-
вместное движение к прозрачности, качеству и эффективности является 
необходимым условием для превращения Европы в одного из мировых ли-
деров в сфере образования и экономического развития. 

Образование и профeссионaльнaя подготовкa были определены с са-
мого начала как решающий фактор в достижении конечных целей Лисса-
бонской стратегии. В этом контексте особоe мeсто зaнимaeт треугольник 
знания, являющийся ключевым двигaтeлeм экономики знаний для обеспе-
чения устойчивого роста.  

Символическоe понятиe треугольник знания отражает взаимодействие 
между образованием, научными исследованиями и инновациями, которые 
вместе образуют основную движущую силу для развития экономики зна-
ний. Важность треугольникa знания подчеркивaлa Европейская комиссия 
нa каждом саммитe, посвященном Лиссабонской стратегии, начиная с 2006 
г. Рeчь шлa о ключевой роли образования, научных исследований и инно-
ваций в обеспечении конкурентоспособности Европы. 

Стратегия «Европа – 2020», принятaя в марте 2010 г. нa саммите ЕС 
в Брюсселе, является продолжением Лиссабонской стратегии, 
опрeдeляющeй долгосрочныe цели нa основe новых инициатив, особенно в 
экономической и социальной областях. Сохрaниться должен принцип рос-
та, основанный на знаниях, инновациях и эффективном использовании ре-
сурсов.  

Дaннaя стратегия определяет кaртину будущeго ЕС в течение следующе-
го десятилетия, основанную на трех взаимодополняющихся приоритетaх: ра-
зумный рост (содействие развитию знаний, инноваций, образования и циф-
рового общества), устойчивый рост (эффективное использование ресурсов и 
поддержкa конкурентной низкоуглеродной экономики), инклюзивный рост 
(повышение уровня занятости и борьба с бедностью) [2]. 
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Особое внимание уделяется поддержке исследований и разработок и 
всем формaм инноваций, обеспечивающих преобразование знаний в до-
бавленную стоимость, повышaющих конкурентоспособность предприятий 
и создающих большеe число рабочих мест лучшего качества. 

Образованиe, научныe исследования и рaзрaботки повышaют 
производитeльность труда рaботников и являются необходимым условием 
для построения общества знаний. Образование приносит индивидуальную 
и общeствeнную пользу в видe улучшения качества жизни и здоровья [10, 
с. 14]. 

 
Университеты кaк движущaя силa инновационного развития 
В последние годы нa пeрeдний плaн выходит концепция рыночно 

ориeнтировaнного университета, основaнного на треугольникe знания 
(образование, наука, инновации). Эта концепция содержится также в до-
кументах Болонского процесса, где система высшего образования нахо-
дится на пересечении образования с облaстями науки (научных исследова-
ний) и инноваций. 

Университет, основанный на концепции треугольника знания, 
выполняeт и третий вид деятельности, связанный с созданием инноваций. 
Осущeствление инновационной деятельности требует наличия систeмы ее 
управления, которая получила название системa трaнсфeртa (пeрeдaчи) 
знаний. Трaнсфeрт знаний должeн обеспечить передачу знаний, включая 
технологии, опыт и навыки, от университетов до внешних заказчиков – 
прeдприятий, государственных и публичных учреждений. 

Сущeствуют разные формы передачи знаний, такиe, как совместные 
исследовательские проекты университетов и компаний (например, научные 
исследования на контрактной основе), правa интеллектуальной собственно-
сти, мобильность студентов и исследователей, консaлтинг, участие в конфе-
ренциях и тому подобное. В 1980–1990-х гг. в стрaнaх ЕС на бaзe универси-
тетов были созданы многие организации, которые имеют дело с передачей 
знаний – научныe парки, бизнeс-инкубаторы. Их главная задача заключаeтся 
в оказании содействия передаче научных знаний в экономику [5]. 

Глобaльный финансовый и экономический кризис оказал влияние и на 
европейскиe университеты. Основным результатом стало сокращение го-
сударственного финансирования университетов, которое в среднем состав-
ляло 75 % их бюджета, и связанный с этим рост значения негосударствен-
ных источников финансирования. В этих условиях трaнсфeрт знаний ста-
новится стратегическим вопросом, поскольку он является потенциальным 
источником финансирования научных исследований в университетах и 
средством рeaлизaции экономического развития. 

Диверсификация источников финансирования университета, в рaмкaх 
которой уменьшается доля государственного финансирования в бюджете 
университетов и растет знaчeниe доходов от передачи знаний, имeeт для 
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университетов тaкжe ряд не всегда благоприятных последствий. Это, 
прeждe всeго, увеличение неопределенности и финансового риска. 
Возникaет необходимость в разработке новых видов деятельности в универ-
ситетской среде, таких, как маркетинг, кaлькуляция издeржeк и цен и т.д. 

Передача знаний, в принципе, возможнa только тогдa, когдa в универ-
ситете нa высоком уровнe реализуются традиционныe направления дея-
тельности – научные исследования и образование. Она включает в себя два 
основных процесса: коммерциализацию рeзультaтов научных исследова-
ний и внедрениe рыночных образовательных программ. 

Университеты не только участвуют в создании нового знания и его 
передачe в неакадемическую среду, но и непосредственно влияют на раз-
витие бизнес-среды, что развивает у студeнтов творческое мышление и 
необходимыe навыки и компетенции. Тaким обрaзом, они играют ключе-
вую роль в обеспечении более квалифицированной, инициативной и гиб-
кой рабочей силы, прeдствляющeй основу для будущего экономического 
роста и процветания, a тaкжe улучшения качества жизни.  

Следует отметить, что новыe идeи и инновации возникaют во 
взaимодeйствии различных видов знаний и поиска новых знаний из любо-
пытства. Таким образом, в дополнение к науке и технике важно признать, 
что качество образования и исследований в области социальных и гумани-
тарных наук играeт важную роль в инновационном рaзвитии. Как метко 
заметил М. Шикулa нa конфeрeнции о Европейском Союзe (1 марта 
2011 г.), «рeзультaты фундаментальных исследований будут рeaлизовaть 
наши внуки, их нeльзя ожидать завтра; другими словами, фундаменталь-
ные исследования прeдстaвляют собой бeг нa длинную дистaнцию» [9]. 
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Правовое регулирование усыновления в России 
 

Ю.В. Горшенина, Л.Р. Валиева 
 
В свете нового мышления в правовом государстве верховенство при-

обретают общечеловеческие ценности и права личности. Этим должно оп-
ределяться качество законов, правовое положение личности, отношения 
между государством и гражданами, уровень обеспеченности их прав и 
свобод, пределы вмешательства государства в личную и семейную жизнь. 

Непременным условием построения демократического правового го-
сударства является наделение граждан широким комплексом прав и сво-
бод, а также признание, соблюдение и эффективная защита этих прав. 
Наиболее незащищенными в данной период истории стали дети. Ребенок, 
не защищенный государством, обществом, семьей, не способен гармонич-
но, всесторонне развиваться и в будущем быть полноценным членом чело-
веческого сообщества, не сможет развиться в духовно-одаренную лич-
ность, законопослушного гражданина. 

Отсутствие нормативно-правовой базы «детского права» пагубно 
влияет на развитие нормального общества демократической ориентации. 

Положение о неизменной роли семьи в становлении личности ребенка, 
его физическом, психическом развитии должно стать аксиомой. Совре-
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менная политика государства в период проводимой правовой реформы по 
вопросам прав детей получила существенное развитие в конце XX – начале 
XXI века. Она послужила одной из главных причин появления ч. 1 ст. 38 
Конституции Российской Федерации, предусматривающей защиту семьи 
государством [1, с. 18]. 

Однако приоритетность воспитания ребенка в семье на практике оста-
ется декларацией, не имеющей до настоящего момента надежд на реализа-
цию. Законодательство до сих пор не решило многих проблем, связанных с 
положением детей в России. 

Полноценное развитие ребенка сегодня в значительной мере опреде-
ляет облик общества в ближайшем будущем. Отношение к детям, полнота 
удовлетворения их нужд не только отражают уровень социального про-
гресса, гуманность общества, но и свидетельствуют о дальновидности со-
циальной политики государства, которое, заботясь о детях, тем самым 
обеспечивает надежный фундамент для своего будущего. Этот принцип 
нашел отражение в Декларации прав ребенка, которая утверждает, что 
«ребенок в силу его физической и умственной незрелости нуждается в 
специальной заботе и охране» [3, с. 1]. 

Семья призвана сохранять стабильность и упорядоченность жизнен-
ного пространства ребенка, способствовать осознанию его человеческой 
ординарности, а также неординарности в ряде родовой и национальной ис-
тории, индивидуальных дарований и талантов. 

Таким образом, самое добросердечное детское учреждение не заменит 
семью, пусть и стесненно живущую. И даже чужую. Право ребенка жить и 
воспитываться в семье признано в России неотъемлемым на всех уровнях – 
от бытового до нормативно-законодательного. Традиционными формами 
устройства осиротевших детей на федеральном уровне являются усынов-
ление, опека и попечительство, приемная семья. 

Внешние факторы нашей действительности, бесспорно, сказываются 
на реализации интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, препятствует их устройству в форме усыновления, которая 
признается всем мировым сообществом приоритетной формой устройства 
детей. 

Усыновление – сложный правовой институт. Цель усыновления со-
стоит в удовлетворении интересов несовершеннолетних детей и потребно-
сти усыновителя. Обе эти цели должны совпадать. Однако наиболее важ-
ной, имеющей приоритетное значение считается защита прав и интересов 
ребенка, его надлежащее семейное воспитание. Во всех случаях усыновле-
ние позволяет удовлетворить потребность усыновителя в обретении родст-
венных прав и обязанностей со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми как педагогического, так и правового характера. 

Увеличение масштабов усыновления, вывоз усыновленных из страны 
поставили на повестку дня решение проблем, связанных с более тщатель-
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ной правовой регламентацией усыновления детей иностранцами. Такая за-
дача возникла и в России.  

Семейный кодекс много внимания уделил вопросам усыновления. Од-
нако следует отметить, что практические проблемы, связанные с усынов-
лением, не устранены. Семейное законодательство далеко от совершенства 
и по ряду вопросов усыновления есть немало неточностей, спорных мо-
ментов и пробелов. 

Упущения в обеспечении прав и интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей, недостаточная разработанность института усыновле-
ния в семейном законодательстве и связанных с ним процессуальных 
норм, неоднозначность теоретических взглядов на данный предмет иссле-
дования свидетельствуют об особой актуальности темы данной статьи. 

При этом следует отметить, что финансовый и социально-
экономический кризис в стране сказался, прежде всего, на детях. Появи-
лось огромное число беспризорников (по некоторым данным их несколько 
миллионов), юных бомжей (сотни тысяч), чье содержание и даже выжива-
ние стало сугубо их личной заботой. 

Между тем, согласно статистике, количество выявленных детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, из года в год снижается, что свиде-
тельствует о бездействии многих учреждений, органов опеки и попечи-
тельства. Кроме того, сокращается число специалистов по охране прав де-
тей – в настоящее время в некоторых муниципальных образованиях Рос-
сии вовсе не имеют таких специалистов.  

Приводимые ежегодно в государственных докладах о положении де-
тей в России результаты анализа массовой практики обеспечения права ре-
бенка жить и воспитываться в семье с абсолютной очевидностью показы-
вают необходимость реорганизации этой системы. 

Совершенствование правового регулирования усыновления должно 
быть направлено, с одной стороны, на повышение способов защиты прав 
ребенка в современной России, а с другой – стимулировать потенциальных 
усыновителей к усыновлению и не создавать дополнительных барьеров на 
пути к этому шагу. 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать 
следующие выводы и рекомендации по совершенствованию правового ре-
гулирования усыновления. 

1. Острота проблемы охраны прав несовершеннолетних детей требует 
укрепления гарантий их защиты на конституционном уровне. Поэтому 
ст. 17 Конституции РФ следует дополнить частью 4: «Особое внимание го-
сударство уделяет защите прав ребенка». Такого рода положение, во-
первых, подчеркнет приоритет интересов ребенка, во-вторых, послужит 
основой для расширения и углубления сферы действия отраслевого зако-
нодательства.  
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2. Также необходимо дополнить ст. 60 СК РФ нормой, предусматри-
вающей право ребенка на компенсацию вреда, причиненного его здоро-
вью, включая компенсацию морального вреда, если вред причинен его ро-
дителями, в дальнейшем лишенными родительских прав, или бывшими 
усыновителями, если в дальнейшем усыновление отменено.  

3. В масштабах России, а не только отдельно взятого субъекта важно 
создать отлаженную систему выявления и учета социально неблагополуч-
ных семей, оказания помощи таким кризисным семьям, не доводя до кри-
тического момента, когда в целях защиты прав и интересов ребенка его 
кровных родителей лишают родительских прав и (или) ограничивают в ро-
дительских правах. Необходимо создать механизм социального сопровож-
дения как кровных, так и замещающих семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, тем самым сводя к минимуму случаи устройства детей в 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вследствие расторжения договора о передаче ребенка на воспитание в при-
емную семью, отмены усыновления. Поэтому государство должно не толь-
ко проводить контрольное обследование семьи, в которой был усыновлен 
ребенок, но и создавать при органах опеки и попечительства специальные 
службы по работе с семьями, куда был определен ребенок, оставшийся без 
попечения родителей. За каждой семьей нужно закрепить специалиста, ко-
торый должен оказывать помощь при возникновении сложных психологи-
ческих, медицинских ситуаций, знать законодательную базу по вопросам 
усыновления. 

4. В целях соблюдения права ребенка знать своих родителей п. 2 
ст. 47 закона РФ «Об актах гражданского законодательства» [6, с. 46] сле-
дует изложить в следующей редакции: «Работники органов записи актов 
гражданского состояния не вправе без согласия усыновителей (усыновите-
ля) сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать кому-либо, 
за исключением лиц, указанных в федеральных законах, и самих усынов-
ленных детей, достигших возраста 18 лет, документы, из содержания кото-
рых видно, что усыновители (усыновитель) не являются родителями (од-
ним из родителей) усыновленного ребенка». 

5. С 1 сентября 2012 г. вступит в силу федеральный закон, которым 
вводится обязательная подготовка граждан, желающих стать усыновите-
лями или опекунами детей-сирот. Введение подготовки усыновителей при-
звано обеспечить психолого-педагогическую и правовую готовность граж-
дан к приему в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
что, чрезвычайно актуально в условиях отмечающегося в последние годы 
роста числа возвращения детей, переданных на воспитание в семьи, из се-
мей замещающих родителей в интернатные учреждения. Но главный не-
достаток закона состоит в том, что от обязательной подготовки освобож-
даются как раз те лица, которые обычно и отказываются от усыновленного 
ребенка. Больше всего возвращают детей в детдома родственники – ба-
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бушки, дедушки, тети, которые не очень-то и хотели, но вынуждены были 
заботиться о родственнике. Обычно они возвращают детей в подростковом 
возрасте, когда не могут с ними справиться. А вот они как раз исключены 
из действия нового закона. 

6. Необходимо привести в соответствие положения ст. 127 СК РФ (об 
устранении из числа потенциальных усыновителей лиц, имеющих несня-
тую или непогашенную судимость) [5, с. 51] и правила ст. 271 ГПК РФ [4, 
с. 84] нормой-требованием об обязательном представлении заявителем в 
суд документа, подтверждающего отсутствие судимости. 

7. И наконец, еще одним спорным вопросом, порождающим дискус-
сии в прессе, является международное усыновление. Для обеспечения за-
щиты прав ребенка при иностранном усыновлении необходимо: 

а) чтобы Россия подписала Гаагскую Конвенцию о международном 
усыновлении. Для того чтобы принципы Гаагской конвенции о приоритете 
биологической семьи и национального усыновления, действительно рабо-
тали, международное усыновление должно быть частью единой системы, 
включающей как государственные, так и негосударственные организации, 
главная цель которой – обеспечить право каждого ребенка жить в семье [2, 
с. 1]. В этом случае деятельность иностранных организаций по междуна-
родному усыновлению в России будет действительно понятной россиянам, 
максимально эффективной, прозрачной, и для каждого ребенка, оказавше-
гося в трудной ситуации или лишившегося семейного тепла можно будет 
подобрать такое решение, которое максимально удовлетворит именно его 
потребности в любви и принятии. Для этого необходимо более открыто 
освещать все вопросы международного усыновления, объяснять обществу, 
почему каждый конкретный ребенок был усыновлен иностранной семьей. 

б) В целях осуществления более тщательного отбора кандидатов в 
усыновители и углубленной подготовки иностранных граждан к приему 
ребенка в семью необходимо установить для указанной категории граждан 
обязательность прохождения психологического обследования, а также 
ужесточить требования, предъявляемые к кандидатам в усыновители, бо-
лее детально проверять их прошлое, находились ли эти лица под арестом 
или в заключении, а также их возможное участие в любой криминальной 
деятельности, независимо от года и места совершения правонарушения. 

В связи с этим предлагается: 
– дополнить перечень документов, установленный ст. 271 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ, который эти лица предоставляют вме-
сте с заявлением об усыновлении в суд, документом о прохождении ими 
психологического обследования; 

– дополнить ст. 7 Федерального закона «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» нормами, преду-
сматривающими, что при документировании информации об иностранных 
гражданах, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, ука-
занные граждане должны представить соответствующие сведения о про-
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хождении ими психологического обследования (требования к указанным 
документам предлагается установить соответствующими нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ); 

– дополнить ст. 127 Семейного кодекса РФ нормами, запрещающими 
быть усыновителями иностранным гражданам, не прошедшим в установ-
ленном порядке психологическое обследование; 

– изменить текст абз. 10 п. 1 ст. 127 СК РФ, изложив его в следующей 
редакции: «лиц, находившихся когда-либо под арестом или в заключение, 
а также принимавших участие в любой криминальной деятельности, неза-
висимо от года и места совершения преступления, либо имеющих на мо-
мент установления усыновления судимость за умышленное преступление 
против жизни или здоровья граждан». 

в) Ввести действенный и тщательный контроль за условиями жизни и 
воспитания российских детей, переданных на воспитание в семьи ино-
странных граждан. Отчеты, присылаемые иностранцами, являются по-
верхностными. Поэтому и не представляется возможным проследить: дей-
ствительно ли в приличные семьи попали российские дети, или кто-то пы-
тается вовлечь их в грязные оргии, или того хуже – продать для импланта-
ции органов, в рабство. 

г) Для регулирования взаимодействия государственных органов РФ с 
органами иностранных организаций по усыновлению, возможности более 
частого проведения проверок жизни и здоровья усыновленных, необходи-
мо заключение международных двусторонних, а в некоторых случаях ра-
мочных соглашений относительно порядка, процедуры, условий и послед-
ствий усыновления с государствами, граждане которых усыновляют рос-
сийских детей. 
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К вопросу об эффективности корпоративной интеграции 
 

В.Н. Горюнов, Е.А. Чувелева 
 
Становление институциональных отношений в экономике, основу ко-

торых составляет взаимодействие организаций как институтов объедине-
ния интересов и ресурсов, взаимодополняющих друг друга в труде людей, 
сопровождается осознанием экономической эффективности интеграции в 
корпоративной сфере. Интеграция в корпоративной сфере стала неотъем-
лемой компонентой современных процессов развития экономических от-
ношений в реальном секторе экономики.  

Становление экономических институтов предпринимательства обяза-
но не только лидерским началам лиц, обладающих соответствующими 
предпринимательскими способностями, идеями, ресурсами и правами, но и 
достигнутому пониманию о возможности сотрудничества субъектов пред-
принимательства в сфере формирования ресурсов (капитала), необходи-
мых для финансирования предпринимательских инициатив. Это понима-
ние является фактором становления корпоративных отношений в сфере 
формирования предпринимательского капитала, фактором создания кор-
пораций решениями собственников или предпринимателей, которые эти 
ресурсы привлекают. 

Термин корпорация (от франц. corporation – сообщество, от лат. cor-
pore – связывать, взаимосвязывать, объединять) означает объединение, со-
общество, союз, создаваемый на основе профессиональных интересов. 

Участие юридических лиц в капитале других организаций объясняется 
состоявшимся накоплением капитала в одних сферах предприниматель-
ской деятельности, существованием потребности в его привлечении в дру-
гих и (или) предпринимательским интересом собственников капитала. 
Изучению эффектов корпоративной интеграции, де-факто мотивирующих 
собственников капитала инвестировать создание интегрированных корпо-
раций, уделяется внимание в институциональной, неоклассической и иных 
экономических теориях.  

В соответствие с институциональной теорией, эффекты корпоратив-
ной интеграции ранее автономных обществ проявляются в сфере результи-
рующего сокращения транзакционных издержек контрактного взаимодей-
ствия с участниками свободного рынка (О. Уильямсон, Р. Коуз) и с ними 
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взаимосвязанных рисков недостоверности прогнозов ценовых параметров 
спроса и иных влияющих на корпоративный финансовый результат пара-
метров внешней среды, которые вне интеграционных взаимодействий мо-
гут относиться к категории инсайдерской информации (К. Дж. Эрроу). 

Согласно неоклассической теории фирмы в результате интеграции ав-
тономных обществ повышается экономическая эффективность их произ-
водств за счет преодоления характерной для рынка проблемы планирова-
ния взаимодействия с участниками вертикально организованной цепочки 
создания стоимости, не связанными корпоративными отношениями и сво-
бодными в выборе деловых партнеров и условий взаимодействия с ними 
(вертикальная интеграция) (Р. Блэйер, Д. Казерман), и за счет повышения 
конкурентоспособности, обязанного комплексу эффектов (экономия на 
масштабе, приращение стоимости за счет планирования ценовых и иных 
параметров крупных сделок, экономия затрат от тиражирования прав на 
использование участниками группы нематериальных и иных интеллекту-
альных активов и др.) от участия нескольких предприятий одной отрасли в 
рыночных отношениях в качестве одного субъекта (при горизонтальной 
интеграции) (Ж. Тироль, Л. Рей, Дж. Стиглер). 

Теория отраслевых рынков рассматривает корпоративную интеграцию 
в качестве средства усиления конкурентных позиций группы взаимосвя-
занных предприятий одной или нескольких взаимосвязанных отраслей 
(видов экономической деятельности в современной терминологии россий-
ского законодательства) (Дж. Бейн, Э. Мейсон), усиления экономической 
власти (П. Портер, Дж. Ливси, А. Лаффер). 

В теории корпоративного управления корпоративная интеграция рас-
сматривается как средство приращения конкурентных преимуществ бизне-
са посредством поглощения целевых компаний, его обеспечивающих 
(Р. Ролл). 

Таким образом, каждая из упомянутых теорий рассматривает отдель-
ные эффекты корпоративной интеграции, тогда как проектирование взве-
шенного решения об инвестировании в создание интегрированной корпо-
рации возможно путем комплексного учета максимально возможного ко-
личества прогнозируемых эффектов, зависящих от множества экономиче-
ских и организационных факторов и решений. Последние могут учиты-
ваться как на этапе анализа эффективности инвестиционного проекта по-
глощения целевой компании, так и на этапе реинжиниринга бизнес-
процессов созданной интегрированной корпорации в целях приращения 
эффективности ее деятельности.  

Эффективность интегрированного бизнеса на стадии его проектирова-
ния оценивается менеджментом компании-покупателя. Оценка эффектив-
ности инвестиционных проектов интеграции зачастую очень сложна, что 
обусловлено трудоемкостью и сложностью определения экономических 
выгод и издержек проекта. Кроме того, не все поглощения осуществляются 

 17



на добровольных началах, что приводит к существенному и трудно про-
гнозируемому на предварительных этапах росту затрат на финансирование 
сделки. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта поглощения пред-
ставляет собой сложную процедуру, связанную с необходимостью опреде-
ления множества ее составляющих.  

В современной литературе уделяется много внимания вопросам эф-
фективности проектов поглощений и экономической эффективности биз-
неса интегрированной корпорации, которая оценивается с учетом синерге-
тических эффектов [2, 14]. В большинстве источников отмечается, что 
экономический результат (эффективность) объединения ранее автономных 
обществ в интегрированную корпорацию холдингового типа выражается в 
увеличении стоимости сформированной группы компаний относительно 
стоимости структуры до объединения, а также по сравнению с суммой 
стоимостей отдельных предприятий-участников группы в приращении фи-
нансового результата деятельности группы к сумме финансовых результа-
тов ранее автономных обществ, который выражается в увеличении доход-
ности бизнеса группы, снижении издержек производства, обращения и 
управления, производственных, финансовых и других видов рисков пред-
принимательской деятельности группы. 

Согласно одного из подходов к оценке эффективности проектов по-
глощения, основным ее выражающим показателем является увеличение 
благосостояния акционеров компании-покупателя. Экономические выгоды 
от поглощения возникают только тогда, когда рыночная стоимость компа-
нии, созданной в результате поглощения, выше, чем сумма рыночных 
стоимостей образующих ее компаний до объединения. Приращение ры-
ночной стоимости акций объединившихся обществ представляет собой си-
нергетический эффект. 

Синергетический эффект является наиболее популярным из множе-
ства достойных внимания показателем оценки экономической эффектив-
ности проекта поглощения. Синергетическим эффектом называется пози-
тивный эффект комбинирования отдельных «частей» в лице структурных и 
функциональных составляющих объединяющихся обществ, представляю-
щий собой явление, когда общий результат объединения возможностей 
инкорпорированных организаций превосходит сумму отдельных эффектов, 
то есть имеет место эффект «2+2=5».  

Синергетический эффект может выражаться также в росте рыночной 
капитализации холдинга, которая может опережать рост оборотов финан-
сового капитала и прибыли, и превышать аналогичный показатель, полу-
чаемый как сумма рыночных капитализаций отдельных ранее автономных 
обществ, в увеличении доходов бизнеса в целом, в снижении совокупных 
текущих издержек и экономии затрат, в снижении производственных, фи-
нансовых и других видов предпринимательских рисков [6]. 
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Расчет синергетического эффекта представляет собой одну из самых 
сложных задач анализа эффективности инвестиционных проектов погло-
щений. По данным Mergers&Acquisitions Journal, 61 % всех поглощений 
компаний не окупает вложенных в них средств. Исследование 300 погло-
щений, совершенных за последние 10 лет, проведенное аудиторской ком-
панией PricewaterhouseCoopers (PWC), показало, что 57 % компаний, обра-
зовавшихся в результате поглощения, отстают по показателям своего раз-
вития от других аналогичных представителей данного рынка и вынуждены 
вновь разделяться. Одной из основных причин негативных последствий 
реализации проекта поглощения является проектная переоценка синерге-
тических эффектов.  

Н.Б. Рудык для определения выгод реализации проекта поглощения 
предлагает осуществлять оценку «портфельного» эффекта на основе при-
менения современной теории портфельных инвестиций Гари Марковица. 
Применение портфельной модели может позволить компании-покупателю 
оценить потоки прибыли, ожидаемые от реализации альтернативных про-
ектов поглощений, и выбрать проект, потоки прибыли от реализации кото-
рого обладают наибольшей стабильностью. При подобном подходе вво-
дится понятие «конгломеративный эффект», представляющий собой сни-
жение стандартного отклонения потоков денежных средств от реализации 
проекта поглощения компании-цели, потоки денежных средств которой от 
операций статистически независимы и отрицательно коррелированы с по-
токами денежных средств компании-покупателя [10, с. 17].  

О. Павлов и Д. Родионов полагают, что для оценки эффективности 
проектов поглощений могут использоваться следующие методики [5, с. 19-23]. 

1. Прогноз будущих потоков денежных средств, в который включают-
ся любые увеличения доходов или снижение затрат, обусловленные реали-
зацией проекта поглощения. Потоки денежных средств дисконтируются с 
использованием классических методик финансовой математики в целях 
определения их приведенной стоимости. Полученный результат сравнива-
ют с ценой покупки, которую в качестве ориентира установила для себя 
компания-покупатель или которая заявлена в ответ на тендерное предло-
жение компанией-целью. Ожидаемая чистая выгода определяется как раз-
ница приведенной стоимости денежных средств (потоков) компании-цели, 
включая выгоды реализации проекта поглощения, и затрат на финансиро-
вание проекта поглощения.  

2. Определение справедливой рыночной стоимости (FMV – fair market 
value) компании-цели, акции которой котируются на фондовом рынке, по 
текущей рыночной стоимости всех ею эмитированных акций (такая оценка 
справедлива только для ликвидных фондовых рынков, каковым россий-
ский рынок не является) или по величине будущих ее доходов и расходов 
на ряд лет вперед (расчеты производятся с использованием финансовой 
отчетности за несколько лет – формы № 1 и № 2 бухгалтерской отчетно-
сти), данных по объему производства, основным типам продукции и объе-
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му продаж, данных по настоящим и будущим капитальным вложениям, 
поэлементной структуры затрат (амортизация, расходы на оплату труда, 
расходы на энергетику, упаковку, сырье и материалы, транспорт и др.).  

В работе А.Н. Ткачева и В.И. Лойко изложена методика определения 
инвестиционной эффективности интегрированных систем агропромыш-
ленного комплекса [13]. Предложено различать инвестиционную эффек-
тивность горизонтально и вертикально интегрированных холдингов. Инве-
стиционную эффективность горизонтально интегрированного холдинга 
предложено рассчитывать путем деления произведения суммы чистых 
прибылей инкорпорированных обществ и коэффициента синергии на сум-
му расходов предприятий группы. Указано, что коэффициент синергии 
должен быть больше единицы, однако источники формирования инвести-
ционного синергетического эффекта не указаны, равно как не предложена 
и методика расчета финансово-инвестиционных синергий в абсолютных 
или относительных показателях.  

Д.А. Ендовицким и В.Е. Соболевой предложен алгоритм определения 
эффективности проекта поглощения, идею которого составляет определе-
ние и сравнение значений текущей стоимости объединенной компании 
(PVA+B) без учета синергии и с учетом синергии [4, с. 226-228]. При этом 
синергетический эффект проекта поглощения определяется как прираще-
ние текущей стоимости объединенной компании вследствие прироста ее 
операционных денежных потоков от увеличения объемов продаж за счет 
расширения каналов сбыта, изменения качества и ассортимента продукции 
и др. Соответствующая сделка является экономически обоснованной, если 
синергетический эффект превышает затраты на ее осуществление.  

Несмотря на актуальность вышеупомянутых методик, их авторы не 
предлагают методику определения переменных алгоритма расчета синер-
гетического эффекта поглощения. Тем не менее, задача ее формирования 
представляется актуальной в связи с результирующей возможностью по-
высить точность определения синергетического эффекта проекта поглоще-
ния и, тем самым, снизить риски совершения соответствующих сделок. 
Таким образом, задача анализа источников формирования синергетическо-
го эффекта проекта поглощения целевой компании является научно и 
практически значимой. 

Исследование работ прикладного характера и результатов исследова-
ния корпоративной интеграции (реализации проектов поглощения) [3, 
с. 23-25; 7; 8; 11, с. 33-34; 12 и др.] свидетельствует о том, что синергети-
ческий эффект реализации проекта поглощения (прирост текущей стоимо-
сти объединенной компании) является следствием совокупного влияния 
комплекса эффектов, которые могут достигаться за счет создания интегри-
рованной корпорации. В том числе:  

1. Эффекты в сфере стабилизации бизнеса: 
– повышение стабильности продаж за счет увеличения объемов ис-

полнимых обязательств по поставкам производимой продукции и за счет 
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создания систем внутрикорпоративного потребления продукции инкорпо-
рированных обществ; 

– снижение влияния на деятельность инкорпорированных обществ де-
ловых циклов индустрии; 

– достижение и (или) приращение конкурентных преимуществ, свя-
занных с повышением эффективности использования капитала, инвести-
ционной активности и кредитоспособности инкорпорированных обществ; 

– накопление инновационного потенциала за счет внутрикорпоратив-
ного тиражирования прав на использование нематериальных активов и 
иных интеллектуальных активов, в том числе для разработки и внедрения 
новых технологических, организационных и иных решений; 

– расширение ареала присутствия компании на рынке за счет приобре-
тения доступа к новым продуктам, патентам, рынкам, каналам дистрибу-
ции, позволяющим более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, а 
также за счет расширения и рационализации сбытовой сети; 

– создание предпосылок для повышения уровня (качества) фирменной 
деловой репутации и приращения ее стоимости как нематериального актива; 

– упрочнение технологических и кооперационных связей между ин-
корпорированными обществами; 

– повышение финансовой устойчивости инкорпорированных обществ 
за счет внутрикорпоративного проектирования и централизации управле-
ния процессами воспроизводства в надежных замкнутых технологических 
цепочках; 

– возможности выстроить надежную защиту от поглощения путем 
объединения с «дружественной компанией» («белым рыцарем»), в том 
числе путем приобретения активов, которые не понравятся захватчику или 
которые создадут антимонопольные проблемы; 

– достижение эффекта too big to fail (так называемый эффект «слиш-
ком велик, чтобы обанкротиться»), который стимулирует государство в 
силу социально-экономических и политических причин опекать наиболее 
крупные компании. 

2. Эффекты, связанные с уменьшением оттока ресурсов: 
– экономия на масштабах, обусловленная возможностями сокращать 

издержки за счет централизации дублирующих функций, сокращение за-
трат на снабжение за счет приобретения прав на скидки по крупным то-
варным сделкам группы лиц и др., сокращения ценового риска смены по-
ставщика и иных рисков, внезатратного внутрикорпоративного тиражиро-
вания прав на использование нематериальных активов и иных интеллекту-
альных активов и др.; 

– налоговая экономия, за счет поглощения общества, имеющего нало-
говые льготы и законного включения его в корпоративные процессы вос-
производства с соответствующим внутрикорпоративным перераспределе-
нием функционала, обеспечивающего сокращение налоговых выплат или 

 21



за счет поглощения нерентабельного при автономной деятельности пред-
приятия с целью сокращения налоговой базы по налогу на прибыль; 

– экономия затрат на консалтинг, достигаемая за счет поглощения 
компании, располагающей дополнительными знаниями о продуктах, рын-
ке, менеджменте, наработанными связями с контрагентами и зачастую яв-
ляющейся носителем ценной корпоративной культуры; 

– экономия затрат на привлечение заемного капитала и экономия, свя-
занная с расширенными возможностями проектировать оптимальную 
структуру корпоративного капитала, обусловленная более высоким кре-
дитным рейтингом группы; 

– экономия затрат на финансирование инвестиционной деятельности 
за счет регламентации порядка внутрикорпоративного конкурентного рас-
пределения прав на финансирование инвестиций, включающего процеду-
ры внутрикорпоративного перераспределения капитала для первоочеред-
ного финансирования наиболее эффективных проектов инкорпорирован-
ных обществ; 

– экономия затрат на инновации, достигаемая за счет кооперации в 
интегрированной корпорации автономных обществ, каждое из которых по 
отдельности обладает научным, финансовым, маркетинговым и (или) че-
ловеческим капиталом/потенциалом; 

– экономия затрат за счет предотвращения упущенной по причине 
экономической недобросовестности выгоды за счет организации эффек-
тивного взаимодействия инкорпорированных обществ, создания единой 
системы управления, отчетности и контроля; 

– экономия на свершение сделки поглощения целевой компании, дос-
тигаемая за счет ее меньшей по сравнению с расходами на создание анало-
гичного предприятия цены и возникающая в результате несовпадения ры-
ночной стоимости активов приобретаемой компании, определяемой способ-
ностью компании приносить доходы, и балансовой стоимости ее активов. 

3. Эффекты, связанные с увеличением притока ресурсов: 
– приращение корпоративной стоимости (стоимости акционерного ка-

питала или добавленной стоимости) за счет объединения взаимодопол-
няющих ресурсов ранее автономных обществ, цена приобретения которых 
при поглощении ниже (выше) по сравнению с ценой их создания собст-
венными силами; 

– приращение доходов от внешних продаж произведенной продукции 
по договорам с крупными потребителями, не заинтересованными в кон-
трактных отношениях с поставщиками мелких партий продукции; 

– приращение дохода инвестора от совершения сделки поглощения 
целевой компании путем приобретения ее акций по цене ниже рыночной; 

– приращение размеров доступного привлеченного капитала, обуслов-
ленное повышением инвестиционной привлекательности входящих в со-
став группы предприятий и (или) управляющих компаний интегрирован-
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ных корпораций и с этим связанной возможностью аккумулирования 
средств большого числа инвесторов и кредиторов. 

Таким образом, формирование интегрированной корпорации может 
сопровождаться формированием целого комплекса совместно влияющих 
эффектов, формирующих интегральный синергетический эффект. В этой 
связи Д.В. Пелих предлагает следующую классификацию синергий, учи-
тывающую специфику цепочки создания стоимости в интегрированной 
корпорации [9, с. 10]: 

– производственно-технологическая синергия (звенья «операции», 
«развитие технологии»); 

– рыночная синергия (звенья «маркетинг и продажи», «сервисные ус-
луги»); 

– синергия закупок (звенья «входящая и исходящая логистика», «за-
купки»); 

– инфраструктурная синергия (звенья «инфраструктура фирмы»); 
– инвестиционная синергия (звенья «управление инвестиционной по-

литикой»); 
– синергия трудовых ресурсов (звенья «управление трудовыми ресур-

сами»). 
Предложенная классификация представляет собой классификацию 

бизнес-процессов, в которых могут возникать синергетические эффекты, 
состоящие в превышении результата деятельности группы над суммой ре-
зультатов автономно действующих предприятий.  

Полагаем, что в связи с множественностью взаимосвязанных эффек-
тов корпоративной интеграции синергетический эффект должен опреде-
ляться в каждом случае отдельно с учетом совершения конкретной сделки 
поглощения, ее отраслевой специфики. 
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Фриланс  как социальное и экономическое явление 
 

В.В. Григоренко 
 

Движение фрилансеров сегодня можно назвать не только характерной 
чертой мировой экономики, но его определенной частью. Еще совсем не-
давно, каких-нибудь 10–15 лет назад, не то чтобы слово «фриланс» никто 
не слышал, но и слово Интернет мало кому о чем говорило. Однако за по-
следние 2–3 года, рынок фриланса получил серьезный рост. Последний год 
привлек в этот рынок 30% людей, ранее работающих в организациях [1]. 
Словари определяют, что фрилансер (англ. freelancer – «вольный худож-
ник») – это человек, выполняющий работу без заключения долговременно-
го договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения опреде-
лённого перечня работ [2].  
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Фрилансом занимаются как в чистом виде, так и комбинируют его с 
другими  формами оплачиваемой (работа в штате, собственный бизнес) и 
неоплачиваемой (учеба в вузе, уход за маленьким ребенком до 3-х лет) за-
нятости. Большинство (78%) зарабатывают, помимо фриланса, другими 
способами. То есть для подавляющего большинства, фриланс – подработка 
[3]. Часто приходится сталкиваться с абстрактными рассуждениями о пре-
имуществах и недостатках фриланса. Сегодня мы имеем на руках количе-
ственные данные, показывающие, что думают об этом сами фрилансеры. 

Как показывают опросы, у фриланса – «молодое лицо». Российские 
фрилансеры, работающие удаленно, представлены в основном молодежью, 
то есть 79% фрилансеров – это люди не старше 30 лет, а более половины 
опрошенных находятся в возрасте от 18 до 26 лет [4]. 

В современном мире  слово «фриланс» используется для обозначения 
относительно недавно возникшей формы организации труда, при котором 
работодатель и исполнитель могут находиться как угодно далеко друг от 
друга. Среди самих фрилансеров существует распространенное мнение, 
что в России их деятельность никак не урегулирована законом. Действи-
тельно, понятия «фрилансер» в российском законодательстве пока не су-
ществует, однако это не означает, что к ним не может быть применимо 
гражданское или трудовое законодательство. 

В этой статье мы попробуем разобраться, так ли это на самом деле. 
Или все-таки проблема свободных художников в незнании или нежелании 
знать этот самый закон. 

При любой трудовой деятельности между работником и работодате-
лем (в случае фриланса это именно так) возникают трудовые отношения, – 
то есть отношения, основанные на соглашении о личном выполнении ра-
ботником за плату трудовой функции (работы по должности в соответст-
вии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием ква-
лификации; конкретного вида поручаемой работнику работы). Очевидно, 
что в случае если такого соглашения между фрилансером и организацией 
нет, т.е. нет трудового договора, он не является работником, следователь-
но,  трудовое законодательство здесь неприменимо. Это допущение осно-
вано на том, что сегодня часть российских фрилансеров регулируют свои 
финансовые (налоговые) отношения с государством путем получения ста-
туса «индивидуального предпринимателя» [5. 6].  

Кто такой предприниматель? Согласно Гражданскому кодексу,  пред-
принимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг. Гражданское законодательство не дает ответа на вопрос, какой 
доход является систематическим, и даже не содержит отсылочных норм к 
другим отраслям права. В правоприменительной практике понятие «систе-
матическое» определяется, исходя из норм налогового права. В соответст-
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вии с п. 3 ст. 120 Налогового кодекса термин «систематическое» означает: 
«два раза и более в течение календарного года». 

Позиция, неоднократно высказанная Минфином и налоговыми орга-
нами, говорит, что о наличии в действиях гражданина признаков предпри-
нимательской деятельности могут свидетельствовать, в частности, сле-
дующие факты: 

• изготовление или приобретение имущества с целью последующего 
извлечения прибыли от его использования или реализации;  

• учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок;  
• взаимосвязанность всех совершенных гражданином в определен-

ный период времени сделок;  
• устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контр-

агентами [7].  
Итак, вы осуществляете поиск заказчиков, публикуя объявления в ин-

тернете или периодических изданиях, посещаете интересующие вас вы-
ставки, создаете и поддерживаете свой сайт, у вас есть круг постоянных 
заказчиков и, возможно, подрядчиков. Все это свидетельствует о наличии 
признаков предпринимательской деятельности, а, следовательно, и обя-
занности зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимате-
ля без образования юридического лица [10]. 

Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах преду-
смотрено несколько систем налогообложения «индивидуальных предпри-
нимателей без образования юридического лица»: общий режим налогооб-
ложения, упрощенная система налогообложения (УСН), система налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД) и система налогообложения в виде единого сельско-
хозяйственного налога (ЕСХН). К фрилансерам, работающим в сфере ди-
зайна и программирования, системы ЕНВД и ЕСХН не применимы [11].  

Из плюсов ведения официальной деятельности: наличие подтвер-
жденного дохода (большинство банков принимают налоговую декларацию 
в качестве подтверждения дохода при рассмотрении возможности выдачи 
кредита), осуществление пусть небольших, но все-таки выплат в систему 
обязательного пенсионного страхования. 

Минусом, конечно, является то, что, в отличие от общества с ограни-
ченной ответственностью, предприниматель по своим обязательствам от-
вечает всем принадлежащим ему имуществом. Хотя и физическое лицо, не 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, тоже 
отвечает по своим налоговым обязательствам всем своим имуществом. И в 
данном случае незнание закона не освобождает от ответственности и быть 
полностью свободным от государства все-таки нельзя. 

Как видно из статистики, определенный процент населения стремится 
создать в будущем свой бизнес, хотя большинство планирует совмещать 
фриланс с другой работой –  44%, и лишь 9% хотят работать только фри-
лансерами [8]. 
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После волны сокращений из-за кризиса количество желающих полу-
чить работу  возросло в два с половиной – три раза. Поскольку глобальный 
экономический спад  набирает обороты, все больше компаний урезают 
зарплаты, а то и вовсе увольняют своих сотрудников, продолжая искать 
пути для сокращения расходов. Именно поэтому  использование труда 
фрилансеров не вызывает большого количества издержек, и их выгодно 
нанимать для работы над большими проектами. 

О том, как сами фрилансеры оценивают свою трудовую жизнь, мы 
можем судить из диаграммы: 28% среди них довольны практически всем, и 
лишь около 7% сильно разочарованы [9] (рис. 1). 

Сейчас в России количество фрилансеров в России пока составляет 
0,3% от всех работающих, – это примерно 200 тысяч человек, но с каждым 
годом их количество  возрастать, и публикуемые диаграммы свидетельст-
вуют именно об этой тенденции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Формы занятости фрилансеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Возрастные категории фрилансеров 
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Рис. 3. Преимущества фриланса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Недостатки фриланса 
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Рис. 5. Налоги в России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.  Планы фрилансеров о работе через 5 лет 
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Современная банковская кредитная политика при обслуживании  
агроформирований Украины: вызовы и возможности 

 
Е.Е. Гудзь 

 
Последние годы из-за непреодолимости конфликтных ситуаций стали 

наблюдаться неблагоприятные тенденции и существенное торможение 
развития отношений между банками и агроформированиями. Новые гори-
зонты экономического пространства Украины заставляют кардинальным 
образом переосмыслить многомерность и полифункциональность теорети-
ческих постулатов, суждений и способов конституирования банковской 
кредитной политики, что обуславливает, в частности, и применение целого 
ряда мероприятий по модернизации банковской кредитной политики при 
обслуживании агроформирований – это будет способствовать активизации 
их кредитования и экономическому развитию самих банков. 

Отдавая должное классикам научной мысли, которые заложили теоре-
тико-методологические основы процессов банковского кредитования, сто-
ит отметить научные разработки украинских ученых: В. Амбросова, 
В. Аранчий, В. Борисовой, С. Кваши, П. Лайка, Ю. Лупенка, Г. Мазнева, 
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А. Непочатенко, В. Онегиной, П. Стецюка и др. [1-5]. Их творческие поис-
ки не только определили основные направления новейших разработок тео-
рии кредита, но и зафиксировали факт своеобразного поворота в филосо-
фии банковской кредитной политики и способствовали дальнейшему изу-
чению этого феномена. Вместе с тем, обращаем внимание на отсутствие 
фундаментальных самостоятельных работ монографического характера по 
исследованию современной кредитной политики банков и их взаимоотно-
шений с агроформированиями и отсутствие предложений в новых методо-
логических измерениях по модернизации кредитной политики банков при 
обслуживании агроформирований Украины. 

Кредитная политика считается сложным и разветвленным явлением, 
что обусловлено конкретно-историческими обстоятельствами, в которых 
она формировалась [1]. В сущностном контексте кредитную политику сле-
дует рассматривать как стратегию и тактику банка по привлечению акти-
вов на возвратной основе и их инвестированию в аспекте кредитования 
клиентов банка, а в прикладном – как целевую, подробную программу 
действий банка, которая проявляется в целях, задачах, стратегии, тактике, 
проектах и планах развития, сформированных по иерархии приоритетов 
банка [3].  

То есть, кредитную политику необходимо рассматривать в широком 
формате (с позиций банка и его клиентов) и в узком – как стратегию и так-
тику банка в аспекте технологии кредитования. Такое определение и кри-
тическое разграничение банковской кредитной политики как специфиче-
ского проявления, на основе мировоззренческой переориентации с устра-
нением ряда пробелов, которые мешают восприятию и воспроизведению 
ее целостного и адекватного образа и установлению взаимосвязей и взаи-
мовлияния между ее уровнями и видами, существенно углубляет пред-
ставление о содержательном наполнении кредитной политики и опровер-
гает ряд стереотипов и погрешностей в ее интерпретациях, имеющихся в 
литературе. 

Во времена монобанковской системы наблюдалась фундаментальная 
сращенность кредитной политики с общегосударственной без учета разно-
образных потребностей банков и их клиентов [5]. Банки не заботились о 
поддержке экономически обоснованных оптимальных соотношений между 
своими активами и пассивами, кредитная политика имела формальный ха-
рактер. Сейчас трансформируются содержание и формы проявления кре-
дитной политики, поскольку в рыночных условиях она опирается на суще-
ствующие экономические устои общества, отражает их, предполагает ис-
пользование маркетингового подхода, риск-менеджмента, требует адек-
ватного правового поля, поддержки ликвидности и надежности банка [2]. 

При этом цель кредитной политики банка сосредоточена на формиро-
вании качественных активов, обеспечивающих приемлемый уровень до-
ходности; направлении кредитных ресурсов в экономически перспектив-
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ные проекты, разработку и активизацию внедрения новых финансовых 
технологий, кредитных продуктов и услуг; укрепление конкурентоспособ-
ности; повышении качества сервиса. Определяющими задачами кредитной 
политики банка можно считать обеспечение высокодоходного размещения 
активов банка, действенный мониторинг за качеством кредитного портфе-
ля и его структурой, минимизацию и диверсификацию кредитных рисков 
[4]. На макроэкономическом уровне контуры реализации кредитной поли-
тики определяются потребностями экономики, а на микроэкономическом – 
кредитным потенциалом банка и конъюнктурой кредитного рынка. 

Целесообразно определить следующие границы реализации кредитной 
политики: экономические (определяются под влиянием спроса и предло-
жения на рынке, а также возможностями и представлениями банка о целе-
сообразности кредитной экспансии или рестрикции), административные 
(нормы, нормативы, регламенты, стандарты, инструкции, положения, ли-
миты деятельности банка), внешние (в зависимости от субъектов кредит-
ных отношений: макро- и микроэкономические, индивидуальные), внут-
ренние (ограничения кредитных отношений с акционерами, учредителями, 
персоналом банка), временные (определяют иерархию срочности кредит-
ных процедур), пространственные (географические, территориальные ог-
раничения функционирования банка), качественные (определяют качество 
кредитного портфеля), количественные (контрольные цифры кредитова-
ния, определяются кредитным потенциалом) – нижний и верхний контур 
(максимально и минимально приемлемые значения). 

Основными факторами, влияющими на специфику методологических 
основ формирования кредитной политики банков при обслуживании агро-
формирований являются экономические возможности, финансовые инте-
ресы, угрозы и опасности, цель, функции, принципы, задачи, механизм 
обеспечения, критерии, индикаторы, уровни [1]. Именно они при обслужи-
вании банками агроформирований предопределяют повышенную риско-
ванность кредитного портфеля, связанную с уязвимостью сельскохозяйст-
венного производства и зависимостью платежеспособности агроформиро-
ваний от погодных условий и государственной политики регулирования 
аграрного рынка; цикличность предоставления и погашения кредитов; пе-
риодические колебания потребности в дополнительном оборотном капита-
ле; соблюдения четких сроков и объемов кредитования; неразвитость аг-
рарного и страхового рынка.  

Указанные особенности методологических основ формирования кредит-
ной политики требуют от банков адаптации внутренних процедур и кредит-
ных продуктов к специфике агроформирований при их обслуживании. 

Кредитный потенциал банка следует определить как совокупную воз-
можность имеющихся финансовых, материально-технических, трудовых, 
интеллектуальных и других ресурсов обеспечивать генерирование финан-
сово-посреднических услуг и банковских продуктов для реализации целей 
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акционеров, клиентов банка и государства [4]. Такая трактовка обусловле-
на спецификой рыночной экономики, ориентированной на потребителя, на 
реализацию продуктов и услуг, а не на «абстракцию» и предусматривает 
оценку не только объема различных ресурсов-носителей потенциала, но и 
их генерирующей способности и выпячивает основную методологическую 
проблему. Кредитный потенциал банков включает экономическую, орга-
низационную, нормативно-правовую, финансовую, информационную и 
институциональную составляющие. Одновременно любая дифференциа-
ция этих составляющих компонентов и экспертиза кредитного потенциала 
может и должна видоизменяться применительно к конкретному банку. 

Формой проявления каждого из элементов кредитного потенциала 
считается способность носителей потенциала генерировать доход, обеспе-
чивать платежеспособность, сокращать сроки совершения операций, свое-
временно получать необходимую информацию, анализировать, принимать 
решения управления, внедрять, нивелировать влияние внешних факторов, 
обслуживать клиентов, привлекать инвестиции, минимизировать финансо-
вые риски, обеспечивать правовую, техническую и физическую защиту, 
упреждать возникновение кризисных и чрезвычайных ситуаций и т.п. 

Для объективной оценки кредитного потенциала и выявления его 
формально-логических и содержательных признаков его экспертизу следу-
ет проводить по этапам: определение составляющих кредитного потенциа-
ла; выявления состава и объема носителей; разработка критериев, системы 
индикаторов, показателей и алгоритмов их измерения с целью характери-
стики объема активов; идентификации их качества, сбалансированности и 
других параметров; диагностика трудовых, интеллектуальных, социальных 
аспектов кредитного потенциала; разработка методологии оценки потерь в 
результате неэффективного использования имеющихся возможностей и 
способностей и оценки эффективности применения кредитного потенциа-
ла; выявление «теневых» возможностей, определение факторов наращива-
ния кредитного потенциала. 

Экспертиза кредитного потенциала банков Украины обнаружила, что 
в 2006–2011 гг. происходило противоречивое колебания его параметров. 
Так, из 175 функционирующих банков Украины лишь 10 % отнесены к 1-й 
группе, а к 4-й – 65 %. Хотя за последние 4 года почти в 3 раза выросли ак-
тивы банков, увеличилась доля капитала банков в активах (14,6 против 
12,5 %). Увеличиваются уставные фонды банков, одновременно заметно 
возросла доля иностранного капитала в уставном капитале (40,6 против 
27,6 %). Коэффициент мгновенной ликвидности достигает 58,8 %, текущей 
– 77,33 %, однако коэффициент соотношения регуляторного капитала к со-
вокупным активам составляет лишь 14,57, а норматив максимального раз-
мера кредитного риска – 21,04. 

Рентабельность активов и капитала снизилась соответственно: с 1,61 
до 1,45 % и с 13,52 до 10,19 %, чистая процентная маржа выросла с 5,30 до 
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5,79 %. Вместе с тем, снизился чистый спрэд – с 5,76 до 4,84 %. Выявлен 
заметный разрыв между ценой кредитов и депозитов (5-9 пунктов). От 40 
до 65 % своего дохода банки зарабатывают на кредитных операциях, на 
них приходится основная сумма потерь – от 50 до 80 %. 

Все это происходит на фоне развертывания инфляции, уменьшения 
спроса на гривну, повышения долларизации, высокой тенизации, неразви-
тости финансовых рынков, непрозрачности банковской и кредитно-
денежной системы, диспропорций цен на недвижимость, роста недоверия 
населения к финансовой системе государства, очевидных недостатков на-
логовой системы, низкой платежной дисциплины экономических субъек-
тов, низкой доли безналичных форм расчетов, жесткого непрофессиональ-
ного разрушительного вмешательства государства в деятельность банков, 
высокого уровня учетной ставки, просчетов финансовой политики, нераз-
витости кредитной инфраструктуры Украины. 

За 2000–2011 гг. параметры кредитования заметно возросли. Выявлен 
восходящий тренд доли долгосрочных кредитов в валовом внутреннем 
продукте Украины. За последние 5 лет она выросла в 3 раза, а в 2009–
2011 гг. достигла 61,1%. Доля в ВВП страны ипотечных кредитов достигла 
– 12,7 %. Эластичность наращивания объемов кредитов к изменению объ-
емов депозитов составляет 0,6-0,7 %. Покупательная способность нацио-
нальной валюты (гривны) упала почти на 80 %, а резервных валют – на 25-
30 %. Угрожающей считается амплитуда срочных дисбалансов, которая 
достигла своего максимального экстремума (40 %). 

Спектр и объемы банковских услуг остаются преимущественно весьма 
ограниченными. Банки сконцентрировались на предоставлении традици-
онных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, краткосрочному кре-
дитованию, операциям с векселями. На протяжении последних лет из-за 
влияния кризиса объемы банковских операций заметно сократились, упали 
объемы внешнеторговых кредитов в иностранной валюте, прекратились 
фьючерсные сделки с валютой, прослеживается низкий уровень менедж-
мента, тогда как современные вызовы требуют качественно нового диапа-
зона форм и методов банковского обслуживания. Цены на банковские ус-
луги амплитудно колеблются в разрезе отдельных регионов и незначи-
тельно в пределах регионов. Стоимость программного обеспечения, ком-
муникаций, электронного оборудования, информационного обеспечения и 
другой инфраструктуры для многих банков является непосильной, что 
приводит к ухудшению качества предоставления их услуг. Проблемным в 
этих условиях представляется дальнейшее успешное функционирование в 
Украине небольших банков. Наблюдается стремительный рост (в 4 раза – 
до 9,4 %) доли просроченных кредитов. Вместе с тем, заметно возросло 
внимание к повышению качества обслуживания корпоративных клиентов, 
развития программ пластиковых карт, оживилась работа с физическими 
лицами. Стремительно набирают обороты документарные операции (ак-
кредитивные расчеты). 
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Выявленные факторы влияния на реализацию кредитного потенциала 
банков и формирование их кредитной политики, целесообразно разделить 
на макроэкономические, действующие на все банки, и микроэкономиче-
ские, влияющие на работу конкретного банка.  

Важнейшими макроэкономическими факторами являются: общее со-
стояние экономики страны, уровень инфляции, темпы роста ВВП, дефицит 
бюджета, влияние денежно-кредитной политики, уровень независимости 
центрального банка, участие банков в политической жизни страны, уро-
вень доходов населения, спрос на банковские операции и услуги, готов-
ность экономических субъектов потреблять банковские услуги, наличие 
социальных льгот, уровень конкуренции, уровень цен на банковские про-
дукты и услуги, заполитизированность общества, социальная напряжен-
ность, состояние и риски кредитного рынка. 

Важнейшими микроэкономическими факторами являются: приорите-
ты банка, кредитный потенциал, прибыльность, ликвидность внедрение 
новых видов операций и услуг, уровень риска и доходности отдельных ви-
дов ссуд и услуг, стабильность депозитов, спектр операций и услуг, обес-
печение займов, клиентура банка и возможности ее расширения, качество 
кредитного портфеля, ценовая политика банка, уровень риск-менеджмента. 

К основным факторам, которые влияют на наращивание кредитного 
потенциала банков, отнесены: количественный рост объема носителей 
трудового, интеллектуального, материально-технического, ресурсного по-
тенциалов; позитивные качественные изменения всех видов ресурсов, ус-
тановление и стабильность необходимой пропорциональности и сбаланси-
рованности всех видов ресурсов и компонентов потенциала; повышение 
эффективности использования кредитного потенциала и его составляю-
щих; наличие общей положительной тенденции экономического развития 
в стране и в банковской сфере в частности. 

Отслежены генезис, основные тенденции и траектория развития со-
временной банковской кредитной политики при обслуживании агрофор-
мирований Украины. В кредитовании агроформирований в 2001–2008 гг. 
принимали участие более 100 банков, в 2008–2011 гг. – лишь 47. Установ-
лено, что в последние годы в структуре привлеченных ресурсов агрофор-
мирований банковские кредиты достигали не более 15 %. Объемы креди-
тов, направленных агроформированиям за 2000–2008 гг. увеличились в 
32,4 раза, затем, в 2009–2011 гг., заметно сократились.  

Субсидируемыми кредитами в 2009–2011 гг. воспользовались лишь 
3,4 % агроформирований, хотя еще в 2004 г. они составили 25,4 %, а в 
2008 г. – 40,5 %. 

Наиболее актуальной проблемой агроформирований при сотрудниче-
стве с банками является неадекватно высокая цена банковских услуг и 
сложные условия и процедуры кредитования. Выяснено, кредитная политика 
носит формальный противоречивый характер, что обусловлено перекрест-
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ным взаимодействием «противостоящих» и одновременно взаимодопол-
няющих тенденций, кредитное планирование осуществляется на низком 
уровне, а кредитная стратегия формируется без должного обоснования. 

Доля кредитов, направленных агроформированиям в 2000 г., состав-
ляла лишь 4,4 %, в 2009–2011 гг. – уже 5,6 %, хотя доля банковских креди-
тов не превышала 2,9 % ВВП, а с 2002 г. наблюдалось ее падение, в 2009–
2011 гг. она достигала менее 1 %.  

Выявлено, что количественные и качественные параметры кредитова-
ния по группам агроформирований заметно различаются. В качестве обес-
печения средних и малых агроформирований преобладающую долю зани-
мает залог недвижимости (83,2 %). Характерно, что почти в 85 % случаев 
их кредитные соглашения дополнительно обеспечиваются гарантиями или 
поручительством третьих лиц. 

Высокую потребность в сотрудничестве с банками испытывали 48,9 % 
агроформирований, низкую – 9,7 %. Спрос на банковские услуги был в 
различной степени удовлетворен 83,4 % агроформирований. Повышается 
требовательность агроформирований к банкам. При выборе банка для аг-
роформирований наибольший вес имеют следующие факторы: надежность 
банка и скорость осуществляемых им расчетов, сервис, индивидуальное 
отношение к клиенту, удобство расположения офисов, наличие полного 
спектра услуг и широкого круга стратегических партнеров. 

Какие можно сделать из этого выводы? Мотивационно побудитель-
ными доминантами формирования кредитной политики банков при обслу-
живании агроформирований, которые составляют основу стратегии бан-
ков, являются консерватизм; приоритет наличия обеспечения, контроль 
целевого использования кредита; сохранность и надежность залога и фи-
нансового состояния агроформирования; диверсификация кредитного 
портфеля, ограничение риска на одно агроформирование; ограничение со-
вокупного кредитного риска; взвешенный активный маркетинг надежных 
агроформирований.  

Действенность кредитной политики банков Украины при обслужива-
нии агроформирований характеризуется, прежде всего, уровнем соблюде-
ния спектра ценностных ориентиров: научная обоснованность, оптималь-
ность, эффективность, единство, неразрывная связь элементов кредитной 
политики, доходность, безопасность, надежность, плановость, прогнози-
руемость, динамичность и прозрачность. Таким образом, кредитная поли-
тика банка может быть действенной только в том случае, если она по-
строена с учетом определенного спектра ценностных ориентиров и обес-
печивает их реализацию на практике. Это позволит более полно использо-
вать кредитный потенциал банка, повысить эффективность кредитной по-
литики и кредитования, снизить кредитные риски и способствовать разви-
тию агроформирований страны. 
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Регламентирующие стандарты технологии кредитования агроформи-
рований банками, как правило, не корреспондируются между собой и не 
предусматривают четкого определения полной цепи кредитных процедур, 
что повышает кредитные риски и требует всеобъемлющих коренных каче-
ственных изменений. Существующее положение свидетельствует о слабой 
готовности банков к кризисным потрясениям, неразвитых кредитных ме-
ханизмах, недостаточной подготовки банковских специалистов, то есть 
подтверждают возросшую настоятельную необходимость модернизации 
кредитной политики банков Украины. 

Модернизация кредитной политики банков должна предусматривать 
следующее: укрепление стабильности банков; реструктуризацию банков; 
оздоровление их деятельности, улучшение качества кредитного, особенно 
инвестиционного портфеля, улучшение структуры активов, укрепление 
связи банков с аграрной сферой, повышение имиджа банка, обеспечение 
интересов вкладчиков, усиление надзора и мотивации банковских работ-
ников; трансформацию структуры депозитной и процентной политики 
банков, формирование кредитной инфраструктуры; разработку пакета рег-
ламентов, стандартов, нормативов; вхождение в международное банков-
ское сообщество. 
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Опыт экономических реформ в арабских развивающихся странах 
Персидского залива 

 
Г.Л. Гукасян 

 
Сегодня актуальным является обращение к процессам осуществления 

сложного комплекса экономических реформ в развивающихся странах, бо-
гатых такими полезными ископаемыми, как нефть и газ, которые имеют 
определенные аналогии и с ситуацией в России. Наиболее сложным оказы-
вается вопрос о соотношении использования рыночных методов хозяйства 
и природно-рентной модели экономики, равно как и о роли государства в 
переходной системе экономики этих стран. Одним из примеров является 
процесс экономических реформ в арабских нефтеэкспортирующих странах 
Персидского залива, входящих в Совет сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (ССАГПЗ).  

Вглядываясь в экономическую реформу и стратегию некоторых из 
арабских стран ССАГПЗ, можно выявить наиболее значимые и острые 
проблемы на этом пути. При этом важно учитывать особенности воспроиз-
водственных, структурных, финансово-экономических проблем экономик 
переходного типа, парадигм стратегии развития в условиях совмещения 
национальных приоритетов с глобальными экономическими и инвестици-
онными режимами. 

Например, перед проблемой включения рыночных механизмов эконо-
мического роста стоит Саудовская Аравия (КСА) – крупнейший по запа-
сам нефти поставщик нефти. Как и в других странах ССАГПЗ, власти Сау-
довской Аравии всегда декларировали приверженность рыночной эконо-
мике, но активно использовали государственный сектор и планирование. 
Причина этого, безусловно, заключалась и продолжает заключаться в том, 
что если под рыночным хозяйством понимается эффективный частный 
сектор экономики, то он не может стать силой развития страны при отсут-
ствии диверсифицированной хозяйственной базы («на пустом месте») и, 
тем более, быстро взять на себя решение проблем поддержания устойчиво-
сти социально-экономической системы.  

Решение задачи трансформации нефтяной экономики в «ненефтяное» 
индустриальное хозяйство, способное производить продукцию для внут-
реннего рынка и экспортировать современные товары на мировой рынок, 
заложено в качестве магистрального направления в стратегию экономиче-
ского развития Саудовской Аравии до 2025 г. По этому пути шли все но-
вые индустриальные страны Азии. Но насколько успешным по своим тем-
пам этот путь развития будет в Саудовской Аравии как стране, находящей-
ся в начале становления «ненефтяной» индустрии, – трудно ответить в 
сложных современных условиях глобальной мировой экономики. 
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В Саудовской Аравии источники образования дохода, помимо нефти, 
еще не так велики, как необходимо для превалирования иных возможностей 
роста, помимо государственных проектов. В 2002–2003 гг. здесь имел место 
резкий подъем темпа роста реального ВВП – почти до 8 % – из-за роста цен 
на нефть, но впоследствии темп роста стал ниже. В 2010 г. положительным 
явлением было само по себе предотвращение спада достигнутого уровня ва-
лового продукта, за счет государственной помощи хозяйству (1). 

За 2011 г. темп роста ВВП КСА оценивался на уровне порядка 6,5 %, 
при благоприятной динамике рынка нефти. А за период 8-го пятилетнего 
плана развития КСА (2005–2009 гг.) средний темп роста ВВП составил 3,5 %, 
что ниже, чем планировалось. Причиной этому стал мировой финансово-
экономический кризис 2008–2009 гг. Доход на душу населения по паритету 
покупательной способности в 2010 г. был на уровне около 24 200 долл.  

По 10-му пятилетнему плану развития КСА (2010–2014 гг.) заложен 
темп роста ВВП в 5,2 %. Поддержание достаточно высоких темпов роста 
экономики страны было достигнуто за счет осуществления государствен-
ной стратегии развития на основе макроэкономического планирования и 
участия государства в хозяйстве и было связано с зависимостью экономи-
ческого роста от нефти.  

В Долгосрочной стратегии экономического развития Саудовской Ара-
вии до 2024 г. включительно, первыми двумя этапами осуществления ко-
торой являются 8-й (2005–2009 гг.) и 9-й (2010–2014 гг.) пятилетние планы 
экономического развития, поставлена цель снизить за период с 2005 по 
2024 гг. долю экспорта нефти в общем экспорте страны с 65,8 до 19,5 % и 
поднять долю экспорта других товаров с 26,8 до 59,8 %, а долю экспорта 
услуг – с 7,4 до 20,7 %. 

Несмотря на то, что нет точного прогноза о том, насколько полно 
стратегия сможет достичь поставленных показателей в эти сроки, заявлен-
ный план изменения экономической структуры страны – важнейшего, 
«критического» поставщика нефти на мировой рынок – выглядит гранди-
озным. КСА обладают 22 % мировых запасов нефти, и приведенные пара-
метры изменения структуры экспорта невозможны без глубокой диверси-
фикации «нефтяной экономики» (2). 

Правительство Саудовской Аравии проводит стратегию на снижение 
зависимости от сектора добычи нефти и газа до около 20 % ВВП к 2014 г. с 
около 28 % в 2009 г. При этом заложены скромные темпы роста добываю-
щего сектора – около 1,2 %, а в секторе нефтепереработки и нефтехимии – 
высокие: 7 и 5,7 % соответственно. 

Диверсификация «ненефтяного» экспорта Саудовской Аравии должна 
привести к его росту в среднем на 10 % ежегодно. При этом власти про-
должают проводить мягкую кредитно-денежную политику, не планируя 
никаких повышений процентной ставки в обозримом будущем (согласно 
заявлению Финансового агентства Саудовской Аравии – Центрального 
банка). 

 39



Основная ставка по заимствованиям кредитных ресурсов у Финансо-
вого агентства должна сохраниться на уровне 2 %. В 2009 г., по данным 
Финансового агентства, государственные расходы были внушительными, 
достигнув 596,4 млрд сауд. риалов при объеме номинального ВВП в 369 
млрд долл., или 1384,38 млрд сауд. риалов, а в 2010-м, посткризисном, го-
ду госрасходы оценивались на уровне около 648 млрд риалов при ВВП по-
рядка 622 млрд долл. (1 риал = 3,75 долл.), в 2011 г. расходы составили 
около 580 млрд риалов (3). 

В 2011 г. Королевство Саудовская Аравия зафиксировало профицит 
бюджета в 224 млрд риалов (59,7 млрд долл.), доходы бюджета при этом 
составили 1,11 трлн риалов. В феврале–марте 2011 г. руководство страны 
ввело в действие новую программу дополнительных государственных расхо-
дов на сумму 130 млрд долл., средства которой направляются, главным обра-
зом, на социальное развитие, а до 2020 г. планируются инвестиции в эконо-
мическое развитие и модернизацию в размере около 1,4 трлн сауд. риалов. 

По существу, как и в ряде других стран, государственные расходы, 
направленные на стимулирование экономики, действительно смягчили 
удар по саудовской экономике в кризисном 2009 г. в условиях мировой ре-
цессии. Благодаря этому рост в государственном секторе составил 4,4 %, а 
реальный рост ВВП страны в целом был не менее 0,6 %. 

За 2000–2009 гг. доля текущих расходов государства снизилась с 92,2 
до 70 %, а капитальных – повысилась, продолжалось, в частности, созда-
ние крупных территориально-производственных кластеров – экономиче-
ских городов. В 9-м пятилетнем плане Саудовской Аравии, несмотря на то, 
что он проектировался в условиях мирового кризиса, почти 50 % финансо-
вых ассигнований должно быть направлено на развитие человеческих ре-
сурсов, объявленное решающим условием модернизации и диверсифика-
ции экономики. 

«Ненефтяной» ВВП в постоянных ценах 1999 г. возрастал средним 
ежегодным темпом роста на 5,3 % в течение 1969–2009 гг., что привело к 
увеличению ВВП в 8 раз. Темпы роста добавленной стоимости в обраба-
тывающей промышленности (в среднем) за период 1969–2009 гг. достигли 
8,2 %, а в сельском хозяйстве и сфере услуг – 5,1 % (4).  

В рамках данной стратегии властям удалось стимулировать и развитие 
частного сектора как будущей опоры национальной экономики, о чем сви-
детельствует, например, то, что за 2004–2009 гг. вклад частного сектора в 
производство реального ВВП КСА увеличился с 52,5 до 57,3 %, а реальные 
инвестиции частного сектора при этом возросли с 117,7 млрд риалов до 
190,9 млрд., то есть их рост составил в среднем 10,2 % (4). 

Можно констатировать, что в Саудовской Аравии нефтяные деньги 
расходуются на развитие, хотя поддерживается баланс между накоплен-
ными авуарами («подушка безопасности») и потребностями финансирова-
ния промышленных, инфраструктурных и социальных программ (5).  
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На высшем официальном уровне не раз подчеркивались следующие 
базовые основы устойчивой атмосферы экономического развития: 

1. Стабильные способы макроэкономической политики, такие, как 
поддержание минимального бюджетного дефицита и реалистичной поли-
тики валютного курса; 

2. Заслуживающий доверия и предсказуемый комплекс макроэконо-
мических стимулов; 

3. Отсутствие резких изменений в политике распределения финансо-
вых средств, чтобы не допустить нагнетания политического напряжения, 
способного привести к торможению избранного курса модернизации (6). 

Руководящие круги арабских государств, входящих в Совет сотрудни-
чества арабских государств Персидского залива, постоянно придержива-
лись осторожного, консервативного подхода к реформам, в связи с чем со-
храняется контроль со стороны государства за ключевыми хозяйственны-
ми процессами, осуществляемый экономическими методами – путем рас-
пределения финансовых ассигнований и заказов, инвестиций в ключевые 
проекты, сохранения государственных пакетов акций в компаниях и созда-
ния государственных холдингов.  

В оценках западных обозревателей данная экономическая стратегия 
стран ССАГПЗ выступает в качестве сочетания кейнсианских подходов к 
регулированию экономики с элементами корпоративной экономики, суще-
ствующей в ряде новых индустриальных стран Азии. На практике – такая 
стратегия в странах ССАГПЗ, возможно, выступает едва ли не важнейшим 
экономическим стабилизатором (7). 

Сходную стратегию экономического развития можно наблюдать в 
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В ОАЭ, благодаря предприня-
тым мерам экономической политики правительства, таким, как гарантиро-
вание банковских депозитов и закачивание порядка 120 млрд дирхамов в 
банковский сектор с целью его стимулирования (1 долл. = 3,66 дирхама 
ОАЭ), национальная экономика продемонстрировала свою силу и конку-
рентоспособность, несмотря на ухудшение внешних условий развития. Эта 
федерация сегодня имеет вторую по величине экономику в арабском мире 
с объемом ВВП, достигшим в 2009 г., 914,4 млрд. дирхамов (около 249 
млрд долл.), а в 2010 г. – 992,2 млрд дирхамов (271,1 млрд долл.). 

Согласно рейтингу всемирного финансового форума в Давосе за 
2009 г., экономика ОАЭ заняла 20-е место среди наиболее успешных стран 
в области финансового регулирования. 

На сегодня доля нефтегазодобывающего сектора, которая в 1971 г. со-
ставляла 20 % ВВП федерации ОАЭ, снижена практически до 29 %, а ос-
тальное приходится на «ненефтяные» сектора экономики. Всемирный эко-
номический форум в Давосе отнес ОАЭ в группу стран с экономикой, 
движимой инновациями, – наряду с Германией, Канадой, Японией, Шве-
цией, Сингапуром и др., куда не входит ни одна арабская страна. Эта груп-

 41



па стран характеризуется высоким уровнем институтов, инфраструктуры, 
макроэкономической стабильности, образования, здравоохранения, дело-
вой среды и инноваций. В частности, ОАЭ предприняло все необходимые 
усилия для развития инвестиционной инфраструктуры экономики. 

Вместе с тем, сегодня ОАЭ признается, что в условиях мирового фи-
нансового кризиса частному сектору необходимо преодолевать секторную 
ограниченность. Например, в Дубае, 70 % всех частных предприятий отно-
сятся к сфере торговли, поэтому перед правительством ОАЭ стоит задача 
поиска путей вовлечения частного сектора в другие сферы посредством 
финансовой и иной поддержки государства. Эта задача стала особенно ак-
туальной в период мировой рецессии, когда опасения потерять капиталы 
привели к сильному сокращению иностранных инвестиций в страны 
ССАГПЗ (на 72 % в 2009 г.).  

В связи с этим правительство ОАЭ так же, как и правительства других 
монархий Залива, идет по пути дальнейшего упрощения процедур откры-
тия компаний и получения лицензий на предпринимательскую деятель-
ность в ОАЭ, сокращения непроизводительных расходов бизнеса. Так, на-
пример, вводится регистрация компаний в режиме онлайн за минимальное 
время. 

Вместе с тем, в ОАЭ используются и инструменты государственного 
долга. Например, в Дубаях выпускаются первоклассные облигации госу-
дарственных компаний, таких, как Dubai Electricity and Water Authority. 
Эта структура в апреле 2010 г. выпустила облигации на сумму 1 
млрд долл. с пятилетним сроком погашения по выгодной ставке 8,5 %. Та-
кие финансовые инструменты являются средством стабилизации рынка. 

В крупнейшем эмирате ОАЭ – Абу Даби – расходы на экономическое 
развитие в 2009 г. составили 39,2 % от общих расходов по сравнению с 
35,7 % в 2008 г., а текущие расходы были сокращены до 60,8 % по сравне-
нию с 64,3 % в 2008 г. Доходы от нефти и экспортных пошлин Абу Даби 
составляют 89,2 % государственных доходов. 

За 2009 г. аналитики оценивали, например, государственные доходы 
ОАЭ в сумме около 292,6 млрд дирхам по сравнению с их рекордной вели-
чиной в 450,3 млрд в 2008 г., а расходы ОАЭ за 2009 г. оценивались на 
уровне около 289 млрд дирхам по сравнению с 254 млрд в 2008 г.  

Когда в ОАЭ утвердили проект федерального бюджета на 2012 г., об-
щая сумма принятого бюджета ОАЭ составила приблизительно 41,8 
млрд дирхамов с учетом небольшого дефицита, поскольку ожидаемый го-
сударственный доход будет 41,4 млрд дирхамов (11,3 млрд долл.). Образо-
вание и социальные услуги являются основными статьями расхода гос-
бюджета в 2012 г. На развитие инфраструктурных проектов страны будет 
израсходовано 1,6 млрд дирхамов (437 млн долл.).  

Однако федеральный бюджет составляет приблизительно 11 % всех 
государственных расходов в ОАЭ. Дополнительные расходы федерального 
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правительства на 2011 г., утвержденные кабинетом министров, составили 
698 млн дирхамов (190 млн долл.), включая 144 млн дирхамов (39 
млн долл.), выделенные министерству здравоохранения ОАЭ. Таким обра-
зом, госрасходы увеличивались, несмотря на понижение доходов.  

Увеличение государственных расходов отражало программу стимули-
рования экономики ОАЭ методами фискальной политики. В 2009 г., не-
смотря на кризис, было отмечено увеличение объема «ненефтяного» экс-
порта ОАЭ, что подтверждает положительное влияние господдержки – 
было экспортировано 12,6 млн метрических тонн товаров. По словам ди-
ректора Международного финансового центра Дубая Хумеда Аль Таера, 
движущей силой экономического роста ОАЭ будет фокусирование поли-
тики правительства на реформах, либерализации и программах диверси-
фикации хозяйства. 

Сегодня в Дубае, как и в ОАЭ в целом, продолжается создание гран-
диозной инфраструктуры современной экономики с развитием новых сек-
торов хозяйства, включая отрасли обрабатывающей промышленности, 
технологические кластеры для «экономики знаний», к которой стремятся в 
ОАЭ (8). Развиваются новые проекты инфраструктуры: строительство до-
рог, отелей, торговых и туристических центров, жилых кварталов для того, 
чтобы «подтолкнуть» экономическое развитие. В этом немалую роль игра-
ет политика нынешнего правителя Дубая – вице-президента ОАЭ шейха 
Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума, который, возглавив эмират вслед за 
своим отцом, открыл новую фазу развития, включив данные направления в 
программы «Видение Дубая – 2010», а затем в «Стратегический план Ду-
бая до 2015 г.», одной из целей которых выступила стратегия создания в 
Дубае «экономики знаний» (9). 

Хотя экономические реформы в развивающихся странах сопровожда-
ются либерализацией, ее понимание не однозначно. В рассматриваемых 
арабских странах Персидского залива либерализация экономики выступает 
способом расширения сферы функционирования частного капитала, а так-
же способом создания условий для привлечения иностранных инвестиций, 
которые могут способствовать увязке проблемы капиталовложений с дос-
таточно широким притоком современных производственных технологий и 
способов организации производства. Естественно, что в процессе либера-
лизации происходит расширение сферы деятельности частного капитала, 
однако стратегия экономического развития в ССАГПЗ формируется и оп-
ределяется государством – оно сохраняет за собой основные рычаги фи-
нансового и административного влияния на хозяйственную систему (10). 

Возможно, что в странах ССАГПЗ складывается корпоративная мо-
дель экономики, очертания которой присутствуют в хозяйстве многих но-
вых индустриальных стран Азии, ибо проведение рыночной реформы че-
рез вертикально интегрированные институты, несомненно, позволяет эф-
фективно координировать экономические процессы, как отмечают извест-
ные зарубежные эксперты по вопросам развития стран ССАГПЗ, произво-
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дить продукцию для внутреннего рынка и экспортировать современные 
товары на внешний.  

Решение задачи трансформации нефтяной экономики в «ненефтяное» 
индустриальное хозяйство, способное участвовать в конкуренции на миро-
вом рынке, заложено как магистральный путь стратегии экономического 
развития развивающихся арабских стран Залива до 2025 г. 

Среди основных задач, которые там считают необходимым решить в 
этой связи, первостепенными являются: проведение структурных измене-
ний в экономической системе (путем структурной политики) и обеспече-
ние занятости населения в новых отраслях хозяйства. 
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Роль мерчандайзинга в розничном бизнесе  
 

А.В. Дацык  
 

В современном чрезмерно насыщенном, порой избыточном товарном 
предложении ни одно предприятие не может обойтись в своей сбытовой 
деятельности без инструментов мерчандайзинга. Планируя маркетинговую 
политику, специалисты должны ответить на вопросы:  
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– что влияет на окончательный выбор покупателя в пользу той или 
иной марки, вида, упаковки? 

– почему одни товары оказываются в корзинках и пакетах покупате-
лей, а другие остаются на полках?  

– удобно ли покупателям совершать покупки в данном месте? 
– согласятся ли они снова приобретать здесь товары? 
Ответ прост – больше покупают тот товар, который смог привлечь 

максимальное внимание покупателей. Этот эффект был положен в основу 
направления торгового маркетинга, названного «мерчандайзинг» (от англ. 
merchandising – искусство торговать). 

Мерчандайзинг (который иногда считают маркетинговой революцией) 
– это комплекс мероприятий, производимых в торговом зале с целью про-
движения товара без помощи продавца. Его называют также «бихевиори-
стским переворотом» в том смысле, что для повышения производительно-
сти торгового предприятия успешно используются знания в области пове-
денческой психологии. 

Исследования показывают, что:  
– 2/3 всех решений о покупке потребители принимают, находясь не-

посредственно перед товаром; 
– у 8 из каждых 10 покупателей, пришедших в магазин за покупками, 

нет окончательно сформированного решения о том, какую именно модель 
они приобретут; 

– покупатели оставляют на 15% больше денег в магазинах, где вы-
кладка и оформление продукции безупречны, так как это существенно об-
легчает поиск и выбор необходимого товара, а при использовании приемов 
акцентирования (цвет, расположение) доход предприятия повышается еще 
на 25%; 

– продажи увеличиваются на 80% при перемещении продукции с 
нижних полок на уровень глаз. 

В целом, при прочих равных условиях, продажи «правильно» органи-
зованного магазина могут быть в 3–4 раза выше, чем в аналогичной торго-
вой точке, где товар разложен произвольно. 

Мерчандайзинг в отличие от инструментов маркетинга, предшест-
вующих покупке, таких как изучение рынка, исследование мотивации по-
требителей, ценообразование или реклама, имеет дело непосредственно с 
самим процессом покупки и ориентирован на то, чтобы оказать воздейст-
вие на поведение покупателя, который уже находится в месте продажи то-
варов. В данном случае инструменты маркетинга выполняют функцию 
«молчаливого продавца» и призваны помочь потребителю выбрать товар. 
Результат мерчандайзинга – формирование у покупателя желания приоб-
рести предлагаемый ему товар. 

Американская маркетинговая ассоциация определяет мерчандайзинг 
как «планирование продвижения правильного товара в правильном коли-
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честве в правильном месте по правильной цене». Иначе это можно пред-
ставить следующим образом: инструменты, методы и законы мерчандай-
зинга предназначены для того, чтобы покупатель воспринимал предлагае-
мый товар как «правильный», а значит, нужный. Специалисты в данной 
области (мерчандайзеры), выполняют две основные функции –- осуществ-
ляют правильную экспозицию (выкладку) товара и рекламируют его в мес-
те продажи. 

Впервые идеи мерчандайзинга были реализованы в середине прошло-
го века на предприятиях розничной торговли, и прежде всего в сетевых су-
пермаркетах. При организации этой деятельности, помимо трудов теорети-
ков и практиков торговли, использовались психологические исследования 
о поведения людей в качестве покупателей.  

Факторами, способствующими появлению мерчандайзинга, считаются 
затоваривание торговых предприятий, переход от рынка продавца к рынку 
покупателя, рост культуры и образованности потребителей, а также усиле-
ние конкуренции в розничной торговле. В этих условиях работать по усто-
явшимся, привычным технологиям было губительно для бизнеса. 

«Так как конкуренция и хаос ударили по торговым рядам многих роз-
ничных магазинчиков, все большее внимание уделяется маркетингу внутри 
магазина, или мерчандайзингу. Таким образом, мерчандайзинг представля-
ет собой специфическую маркетинговую технологию, инструментами ко-
торой являются элементы маркетинг-микс (товар, сбыт, маркетинговые 
коммуникации)» –так определили понятие мерчандайзинга У.Уэллс, 
Дж.Бернет и С.Мориарти [ 4, с. 157]. 

Вслед за розничными торговцами использовать мерчандайзинг стали 
производители и поставщики самых разнообразных товаров в целях сти-
мулирования сбытовой деятельности. Это логично, так как если в торговом 
зале одновременно выставлены похожие по уровню качества, набору ха-
рактеристик, цене и уровню сервиса товары от нескольких поставщиков, 
они обязаны проявить максимум заботы об эффективном мерчандайзинге 
своей продукции. Тем самым мерчандайзинг постепенно превратился в 
важный инструмент конкурентной борьбы, и сегодня уже сложно предста-
вить себе процветающее предприятие в сфере производства или торговли, 
которое не использовало бы его в своей маркетинговой политике. 

Современный мерчандайзинг базируется на результатах исследований 
поведения потребителей при выборе товара и осуществлении покупки. В 
ходе аналитической деятельности компании Point of Purchase Advertising 
Institute (POPAI) было выявлено, что только 30% совершаемых покупок 
являются заранее запланированными, 8–10% – альтернативными, а 60% – 
импульсивными. Психологи также установили, что на возникновение им-
пульса покупки влияют внешнее и внутреннее оформление магазина, 
удобство при выборе товара и при обслуживании, яркая и привлекательная 
упаковка товаров, использование при обслуживании различных стимулов 
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/приятные запахи, дегустация продуктов, скидки, подарки и т.д./. На базе 
этих исследований и были разработаны методы влияния покупателя. К ним 
относится, в частности, оснащение торгового зала удобным технологиче-
ским оборудованием, упорядоченное расположение секций, удобное для 
осмотра размещение товаров на вешалах, стеллажах и полках, оформление 
торгового зала, оборудования, примерочных кабин и других элементов 
процесса обслуживания, призванное создать для покупателей атмосферу 
комфорта, удобства, свободы и непринужденности [11]. 

В СССР на предприятиях розничной торговли инструменты мерчан-
дайзинга применялись, но имели другое название – «организация торгов-
ли» и сводились к расстановке оборудования и того не слишком широкого 
ассортимента товаров, который был представлен в магазине. 

На российский рынок мерчандайзинг пришел вместе с транснацио-
нальными корпорациями, такими как «Кока-Кола», «Пепсико», «Филипп 
Морис» и др. [4, с. 187]. Но первыми в России в массовом масштабе его 
стали использовать рыночные торговцы, так называемые «челноки»; они 
специально приходили на работу пораньше, чтобы «красиво» расставить и 
развесить товар для привлечения внимания покупателей.  

Крупные западные компании, работающие на российском рынке, ис-
пользуют на своих предприятиях стандарты мерчандайзинга, принятые в 
корпорации. Они содержат жесткие правила размещения товаров на пол-
ках, вешалках, стеллажах магазинов относительно товаров-конкурентов, 
устанавливают очередность расположения товаров в порядке цветовой 
гаммы, то есть от темного к светлому (например, чай Edwin, напитки Coca-
Cola, Pepsi), определяют необходимые элементы оформления (рекламные 
прилавки, пробные образцы, специальное холодильное и морозильное 
оборудование и т.д.) и другие средства, призванные помочь покупателю 
найти и узнать товар, облегчить и сделать приятным сам процесс покупки. 
Однако эти правила и руководства ориентированы на работу с определен-
ными товарами или товарными группами и, естественно, не затрагивают 
вопросы оборудования торгового зала в целом, то есть мерчандайзинг ма-
газина [10] 

Мерчандайзер, как специалист в своей области, стремится вызвать у 
покупателя «импульсы покупок», работая с определенными товарами на 
определенной территории с целью увеличения объема продаж. Он решает 
различные вопросы, связанные с рекламой товара и его качеством, ведет 
переговоры с руководителями торговых площадок о возможностях оформ-
ления магазинов и павильонов фирменными рекламными материалами, ор-
ганизует и проводит разного рода акции, дегустации, презентации и т.д. – 
одним словом, непосредственно занимается продажей и рекламой товара, 
исходя из его потребительских свойств. В этом смысле можно провести 
параллель между функциями мерчандайзера и товароведа – оба должны 
прекрасно разбираться в потребительских свойствах продукции. В функ-

 47



ции мерчандайзера входит также поддержание отношений с уже сущест-
вующими и потенциальными клиентами, контроль за процессом исполне-
ния их заказов, поддержание согласованного запаса товара на складе кли-
ента. Он осуществляет поиск новых клиентов и направляет их к опытным 
дистрибьюторам. Помимо перечисленных, мерчандайзер выполняет сле-
дующие функции:  

– общается с персоналом, уточняя данные о потребительских пред-
почтениях, объемах и динамике продаж;  

– контролирует отношение персонала торговых предприятий к прода-
жам представляемых им торговых марок;  

– проводит экспресс-опросы покупателей в местах торговли для опе-
ративной оценки отношения покупателей к определенным торговым мар-
кам, влияния рекламы и методов организации торгово-технологического 
процесса на принятие решения о покупке; 

– ведет отчетность [7, с.135]. 
Сегодня мерчандайзеру и торговому представителю недостаточно 

умения продавать свой товар и следовать концепции продаж своей компа-
нии. Чтобы добиться максимального эффекта, он должен понимать по-
требности как покупателя, так и владельца розничного предприятия, а 
также представлять себе логику поведения потребителей в различных си-
туациях. Такие факторы, как покупательский поток в торговом предпри-
ятии, общее расположение товара в торговых залах, оптимальное разме-
щение основных и дополнительных мест продажи во многом определяют 
коммерческий успех.  

В российской торговле спрос на мерчандайзеров неуклонно растет. 
Большинство компаний определили набор требований к таким специали-
стам, включая возрастной ценз, образование, пол, наличие автомобиля, 
стаж работы по специальности либо в торговле. Конкретный значение этих 
параметров зависит от специфики компании и от ее сбытовой политики. 
Но существуют общие требования, которые предъявляют к мерчанзайзе-
рам все фирмы без исключения: высокий профессионализм, энергичность, 
коммуникабельность, высокая работоспособность, грамотная речь, распо-
лагающая внешность, дисциплинированность, умение организовать свою 
работу и стрессоустойчивость [9]. 

Главным действующее лицо в торговом зале – покупатель, и все инст-
рументы мерчандайзинга направлены на привлечение его внимания к то-
вару. Как показала практика развитых стран, здесь важно учитывать две 
составляющие покупательского поведения. Во-первых, совершение физи-
ческих действий – перемещение по торговому предприятию, осмотр това-
ра, его примерка, расчет за покупку. Во-вторых, совершение умственных 
операций – выбора, оценки, сравнения, арифметических расчетов и др. 
Опытный мерчандайзер последовательно «играет» на этих моментах, оп-
ределяя расстановку оборудования и порядок расположения товаров, а 
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также стремится создать в магазине общую атмосферу, стимулирующую 
покупку. 

Важное значение в этом плане имеет яркая и привлекательная упаков-
ка. Этот вывод производители давно взяли на вооружение и стараются по-
ставлять товар на продажу исходя из принципа: красиво упаковано – напо-
ловину продано (известно, что сильнее всего стимулируют покупателей 
яркие цвета – желтый и красный). Сейчас кое-где применяется даже гово-
рящая упаковка, которая начинает вполголоса вести беседу о товаре, когда 
берешь его в руки. 

В мерчандайзинге широко применяются различные дополнительные 
методы воздействия на покупателей. Один из них – дегустации; покупате-
лям при этом предлагается бесплатно попробовать реализуемые товары 
(например, торты, кофе, чай, спиртные напитки). Исполнение расслаб-
ляющей приятной музыки создает чувство уюта и комфорта, поэтому по-
купатели не спешат быстро покинуть магазин, и делают больше покупок. 
Благодаря ароматизации воздуха тоже можно увеличить объемы продаж. С 
этой целью распыляют оптимальные для продуктовых магазинов запахи 
(молотого кофе, жареного мяса), в модных бутиках – приятные ароматы 
духов и дорогой кожи. И, разумеется, множество покупателей привлекают 
распродажи с понижением цен и проведением подарочных акций [4, с. 89]. 

Способствует высоким продажам и так называемый «эффект изоби-
лия», когда однотипные товары размещают на товароносителе избыточно, 
навалом. Это одно из правил мерчандайзинга: товар должен «давить» по-
купателя, «падать ему на голову». Возможность получить свободный дос-
туп к товару, «покопаться» в большом количестве образцов, подобрать 
что-то получше, – все это провоцирует инстинкты потребления и элемен-
тарной жадности. Иногда мерчандайзеры лукавят, прибегая к мелкому 
жульничеству: выставляют в торговый зал множество контейнеров, ящи-
ков, пустых коробок из-под товаров, устанавливая их на верхних стелла-
жах до самого потолка, создавая ощущение избыточного товарного запаса. 
Этот прием особенно верно срабатывает в продовольственных супермар-
кетах и салонах бытовой электроники. У многих покупателей в данном 
случае возникает стадный инстинкт: «все покупают, значит, и мне нужно!» 

Стимулирует продажи и комплексное размещение товаров. Как пра-
вило, это означает выкладку взаимосвязанных товаров в одном месте – на-
пример, товаров для туризма и рыбалки. Другой прием – расположение 
продукции одного производителя в одном месте для приверженцев опре-
деленной торговой марки. Весьма эффективна выкладка на основе цвето-
вой гаммы (цветовыми блоками), что особенно важно для магазинов одеж-
ды или обуви. Сначала покупатель определяется с цветом, а затем решает, 
какой ему подходит фасон. 

Только за счет перестановки товаров с полки на полку можно увели-
чить объем продаж от 30 до 80%. Самое удобное для их восприятия распо-
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ложение – на уровне глаз, вытянутой вверх или опущенной вниз руки по-
купателя, то есть на высоте около 1,5 м от пола (так называемое «золотое 
сечение»). На этих полках, как правило, размещают товары, которые необ-
ходимо срочно продать, или те, которые чрезвычайно востребованы и дают 
наибольшую долю объема продаж. Товар, размещенный на верхних пол-
ках, покупают реже, и совсем мало – тот, который находится внизу. Очень 
часто на нижнюю полку мерчандайзеры помещают самый дешевый товар, 
подороже – на верхнюю, а самый дорогой – на полку «золотого сечения». 
С другой стороны, на нижних полках очень выгодно размещать товары, 
вызывающие интерес у детей, из-за их небольшого роста. Этот прием на-
зывают «детским мерчандайзингом» [3, c. 112]. 

Важное значение имеют правила ротации товаров. На первую линию 
обычно помещают товары, полученные ранее. Товары с большим сроком 
реализации целесообразно располагать позади тех, у которых этот период 
меньше (и, разумеется, в торговом зале вообще не должно быть товаров с 
истекшим сроком реализации). Дополнительный стимул дает размещение 
на стендах перед узлом расчета различных мелких товаров: жевательных 
резинок, шоколадок, средств личной гигиены и т.д. 

В борьбе за предпочтения потребителя используются такие важные 
правила мерчандайзинга, как создание эффективного запаса, обеспечение 
наилучшего расположения и самого притягательного оформления товара. 
Такой порядок не случаен – если нет необходимого запаса, нечего будет 
располагать в местах продаж; эффективное оформление не позволит про-
дать больше товара, если он не виден покупателю или его трудно найти в 
торговом зале. 

Для каждого типа магазина существует оптимальный ассортиментный 
набор. Товарный запас должен быть достаточным для непрерывного под-
держания полного ассортимента в торговом зале. Новые товары выставля-
ют сразу после доставки, а позиции, представленные на витрине, должны 
быть доступны для покупки. 

При выкладке товаров соблюдают определенный порядок расположе-
ния товарных групп, марок, видов и упаковок. Товар должен размещаться 
лицом к покупателю, основная информация на упаковке – легко читаться. 

Мерчандайзинг – лишь одно из звеньев эффективной работы магази-
на. Прежде чем планировать комплекс мерчандайзинговых и других меро-
приятий, стимулирующих продажи, необходимо: 

– определить концепцию магазина – каким образом в него привлека-
ется покупатель и как продается товар; 

– определить основной круг покупателей; для этого проводят сегмен-
тацию потребителей, выделяют 1–2 базовые и несколько второстепенных 
групп; 

– уточнить параметры основного потребителя (его возраст, пол, уро-
вень доходов, семейное положение, образование, предпочитаемая форма 
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отдыха и т.д.) и особенности его покупательского поведения (что покупает 
чаще всего, зачем совершает покупки именно в данном магазине, что хочет 
получить, какие услуги ожидает); 

– изучить состав конкурентов и ассортимент их товаров (кто реально 
конкурирует с данным магазином, какие преимущества имеют конкурен-
ты, их  уровень цен и состав услуг, кто из конкурентов может выйти на 
рынок в ближайшее время); 

– разработать и внедрить ассортиментную политику (создать товар-
ный классификатор и ассортиментную матрицу), оформить структуру ас-
сортимента; 

– разработать проект организации службы мерчандайзинга (в нем 
должны быть решены такие вопросы, как стандарты мерчандайзинга, обу-
чение и мотивировка персонала, их включение в общую структуру компа-
нии и др.) [6, с. 119]. 

Мерчандайзинг представляет собой технологию общения с покупате-
лем, развивающуюся в рамках неличностных коммуникативных каналов. 
Его роль неуклонно возрастает в условиях глобальной конкуренции, рас-
ширения коммуникационных возможностей потребителя, постоянного вы-
хода на рынок новых продавцов, избыточного товарного предложения, со-
кращения свободного времени, выделяемого на покупку товаров и услуг. В 
борьбе за покупателя выигрывают те розничные продавцы, которые не по-
жалели затрат на изучение поведения потребителей при разработке своей 
маркетинговой стратегии. 
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Психологическая защита личности в современном  
информационном пространстве 

 
Ю.А. Дежкина 

 
Когда в нашей жизни возникают сложные ситуации и проблемы мы, 

как правило, задаем себе вопросы – «как быть?» и «что делать?». Сами пы-
таемся как-то разрешить сложившиеся трудности, а если не получается, то 
прибегаем к помощи других. Нет работы – будем искать,  нет денег – бу-
дем зарабатывать. Но это все внешние проблемы. А еще существуют и 
внутренние, с которыми подчас бывает справляться сложнее, так как за-
частую нам не хочется признаваться в них, делая тем самым себе больно и 
неприятно.  

Люди по-разному реагируют на свои внутренние трудности. Одни, от-
рицая их существование, подавляют склонности, которые доставляют им 
неудобства, и отвергают некоторые свои желания как нереальные и невоз-
можные. Приспособление в этом случае достигается за счет изменения 
восприятия. Сначала человек отрицает то, что нежелательно, но постепен-
но может привыкнуть к такой ориентации, действительно забыть болез-
ненные сигналы и действовать так, как если бы их не существовало. Дру-
гие люди преодолевают конфликты, пытаясь манипулировать беспокоя-
щими их объектами, стремясь овладеть событиями и изменить их в нуж-
ном направлении. Третьи находят выход в самооправдании и снисхожде-
нии к своим побуждениям, а четвертые прибегают к различным формам 
самообмана. И все это делается очень искренне, но к какому бы способу не 
прибегали бы люди, защищая свою психику от болезненных напряжений, 
помогают им в этом защитные механизмы [1].  

Личностям с особенно жесткой и косной системой принципов поведе-
ния было бы особенно трудно и подчас невозможно действовать в разно-
образной и изменчивой среде, если бы защитные механизмы не оберегали 
их психику. Защитные механизмы начинают свое действие, когда дости-
жение цели нормальным способом невозможно или когда человек полага-
ет, что оно невозможно. Важно подчеркнуть, что эта не способы достиже-
ния желаемой цели, а способы организации частичного и временного ду-
шевного равновесия с тем, чтобы собрать силы для реального преодоления 
возникших трудностей, то есть разрешения конфликта соответствующими 
поступками.  

Что же такое защитные механизмы?  
Впервые данные понятия были введены в психологию известным ав-

стрийским психологом Зигмундом Фрейдом в 1894 году в работе «Защит-
ные нейропсихозы». Затем они были продолжены, интерпретированы, 
трансформированы, модернизированы как представителями разных поко-
лений исследователей и психотерапевтов психоаналитической ориентации, 
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так и других психологических направлений – экзистенциальной психоло-
гии, гуманистической психологии, гештальт-психологии и др. 

Уже в ранних работах Фрейд указывал на то, что прототипом психо-
логической защиты является так называемый механизм вытеснения, ко-
нечной целью которого является избегание неудовольствия, всех негатив-
ных аффектов, которые сопровождают внутренние психические конфлик-
ты между влечениями бессознательного и теми структурами, которые от-
вечают за регуляцию поведения личности. Наряду с редукцией отрица-
тельных аффектов происходит вытеснение содержания этих аффектов, тех 
реальных сцен, мыслей, представлений, фантазий, которые предшествова-
ли появлению аффектов. 

Впоследствии Анна Фрейд (дочь З. Фрейда) уже достаточно одно-
значно обозначила тот аффект, который включает работы защитных меха-
низмов, – это страх, тревога. Концепция механизмов психологических за-
щит представлена А.Фрейд, в частности, в ее работе «Психология Я и за-
щитные механизмы» [4]. Она указала на три источника тревоги. Во-
первых, –  тревога, страх перед разрушительными и безоговорочными при-
тязаниями инстинктов бессознательного, которые руководствуются только 
принципом удовольствия (страх перед «Оно»). Во-вторых, – тревожные и 
невыносимые состояния, вызванные чувством вины и стыда, разъедающи-
ми угрызениями совести (страх «Я» перед «Сверх-Я»). И, наконец, в-
третьих, это – страх перед требованиями реальности (страх «Я» перед ре-
альностью). 

А.Фрейд полагала, что защитный механизм основывается на двух ти-
пах реакций: 

• блокирование выражения импульсов в сознательном поведении;  
• искажение их до такой степени, чтобы изначальная их интенсив-

ность заметно снизилась или отклонилась в сторону.  
Анализ работ своего отца, а также собственный психоаналитический 

опыт привели Анну Фрейд к выводу, что использование защиты конфликт 
не снимает, страхи сохраняются и, в конечном счете, велика вероятность 
появления болезни. Она показала, что определенные наборы психозащит-
ных техник ведут к соответствующей, совершенно определенной симпто-
матике. Это доказывается и тем, что при определенных психологических 
патологиях используются соответствующие защитные техники. Так, при 
истерии характерно частое обращение к вытеснению, а при неврозе навяз-
чивых состояний происходит массированное использование изоляций и 
подавления [4].   

Анна Фрейд перечисляет следующие защитные механизмы: вытесне-
ние, регрессия, реактивное образование, изоляция, отмена бывшего неко-
гда, проекция, интроекция, обращение на себя, обращение в свою проти-
воположность, сублимация. Существуют и другие приемы защиты. В этой 
связи она называла также отрицание посредством фантазирования, идеали-
зацию, идентификацию с агрессором и пр. 
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Если человек не способен эффективно контролировать некоторые 
жизненные ситуации, на помощь ему приходят механизмы психологиче-
ской защиты «Я», обеспечивающие ему бессознательную компенсацию 
этой неспособности и ослабляющие связанные с ней стресс и тревогу. Та-
кие механизмы дают человеку возможность достичь удовлетворения по-
требностей – иногда реального, а чаще воображаемого или слишком силь-
но оторванного от реальности – путем отрицания или искажения действи-
тельности или же отрицания тех представлений и побуждений, которые 
порождают тревогу. Следует также заметить, что люди редко используют 
какой-либо единственный механизм защиты – обычно они применяют раз-
личные защитные механизмы. 

Механизмы психологической защиты, изученные Фрейдом и его до-
черью Анной, весьма многообразны. Психологи разных направлений опи-
сали около 20 защитных механизмов, и этим их число не ограничивается. 
Рассмотрим некоторые из них, выявленные в практике психоанализа и 
гештальт-терапии.  

Чаще всего человек прибегает к такому защитному механизму, как 
вытеснение. Оно состоит в забывании или изначальном игнорировании 
образов, мыслей, поступков, способных вызвать душевную боль, смятение, 
что связано с фрустрацией потребности. Вытеснение – бессознательный 
психический акт, при котором неприемлемая информация или мотив от-
вергаются цензурой на пороге сознания. Ущемленное самолюбие, задетая 
гордость и обида могут порождать декларирование ложных мотивов своих 
поступков, чтобы скрыть истинные не только от других, но и от себя. Ис-
тинные, но неприятные мотивы вытесняются с тем, чтобы их заместили 
другие, приемлемые с точки зрения социального окружения и потому не 
вызывающие стыда и угрызений совести. Вытесненный мотив, не находя 
разрешения в поведении, сохраняет, однако, свои эмоциональные и вегета-
тивные компоненты. Несмотря на то, что содержательная сторона травми-
рующей ситуации не осознается и человек может активно забыть сам факт 
того, что он совершил некоторый неблаговидный поступок (например,  
струсил), тем не менее конфликт сохраняется, а вызванное им эмоцио-
нально-вегетативное напряжение субъективно может восприниматься как 
состояние неопределенной тревоги. Поэтому вытесненные влечения могут 
проявляться в невротических и психофизиологических симптомах. Об-
молвки, описки, неловкие движения также нередко свидетельствуют о вы-
теснении. Интересно, что быстрее всего вытесняется и забывается челове-
ком не то плохое, что ему сделали люди, а то плохое, что он причинил себе 
или другим [1].   

Отрицание – это стремление избежать новой информации, несовмес-
тимой со сложившимися представлениями о себе. Защита проявляется в 
игнорировании потенциально тревожной информации, уклонении от нее. 
Это как бы барьер, расположенный прямо на входе воспринимающей сис-
темы. Он не допускает туда нежелательную информацию, которая при 
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этом необратимо теряется для человека и впоследствии не может быть 
восстановлена. Таким образом, отрицание приводит к тому, что некоторая 
информация ни сразу, ни впоследствии не может дойти до сознания. При 
отрицании человек становится особенно невнимательным к тем сферам 
жизни и граням событий, которые чреваты для него неприятностями [1].   

Проекция состоит в наделении других людей собственными чувства-
ми, неприемлемыми с точки зрения «Сверх-Я». Это тот случай, когда 
бревно в собственном глазу вынуждает рассматривать соринку в чужом. 
То есть когда один человек заостряет свое (и всеобщее) внимание на неко-
ем качестве другого человека, не осознавая, что ему  самому оно присуще 
в гораздо большей степени, нежели другому (а то и вовсе ближнему не 
свойственно). Человек-«проектор» буквально использует другого как эк-
ран, высвечивая на нем собственный образ, не допущенный в Я-
концепцию [3]. Человек, постоянно приписывающий другим собственные 
стремления, противоречащие его моральным нормам, получил даже особое 
название – ханжа. 

Идентификация – разновидность проекции, связанная с неосозна-
ваемым отождествлением себя с другим человеком, переносом на себя 
чувств и качеств желаемых, но недоступных. Идентификация – это возвы-
шение себя до другого путем расширения границ собственного «Я». Иден-
тификация связана с процессом, в котором человек, как бы включив друго-
го в свое «Я», заимствует его мысли, чувства и действия. Это позволяет 
ему преодолеть чувство собственной неполноценности и тревоги, изме-
нить свое «Я» таким образом, чтобы оно было лучше приспособлено к со-
циальному окружению, и в этом – защитная функция механизма иденти-
фикации [1]. 

Ретрофлексия («поворот на себя») – прессинг долженствования, дав-
ление на целостную личность «Супер-Эго», отождествленного с «Я». Не-
распознанная ретрофлексия обычно приветствуется самим индивидом как 
свидетельство силы воли. «Я должен!..  Я не должен!.. Я – эгоист, нытик, 
тупица!» – вот приметы ретрофлексии, самобичевание при которой весьма 
типично. Беда в том, что «Супер-Эго» тем резче переходит от декларации 
нормы к ее принудительному внедрению в практику индивида, чем силь-
нее в последнем подспудное сопротивление. Слишком часто «я должен» 
означает «мне не надо» и является чьим-то чужим «ты должен», внедрен-
ным в структуру личности. Ретрофлексию сопровождает повышенная ау-
тоагрессия – обращенная теперь на себя ненависть к тирану-воспитателю. 
«Чем больше я прихожу в ярость из-за того, что должен сделать то, чего не 
хочу, что мне не свойственно, тем больнее я накажу себя за то, что сделаю 
это не идеально». Склонность к суициду – иногда следствие ретрофлексии, 
защита приводит к противоположному результату [3].    

Человеку свойственно не только воспринимать, но и размышлять о 
происходящем. С этим связан еще один механизм – рационализация – 
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попытка логического обоснования собственных чувств, состояний, пове-
дения, действительные истоки и мотивы которых «рационализатором» вы-
теснены в бессознательное. Получаемое посредством рационализации объ-
яснение должно, прежде всего, подкреплять Я-концепцию, а также соот-
ветствовать моральным нормам и представлению о «здравом смысле». Ра-
ционализация заключается в поиске удобных причин для оправдания не-
возможности совершить тот или иной поступок или, наоборот, в поиске 
убедительного обоснования неприемлемого поведения. Рационализация 
используется человеком в тех особых случаях, когда он, страшась осознать 
ситуацию, пытается скрыть от себя тот факт, что в своих действиях побу-
ждается мотивами, находящимися в конфликте с его собственными нрав-
ственными стандартам [3].    

Регрессия – возврат субъекта к более примитивным, более «глухим» 
способам психологической защиты. Этот вид психологической защиты ос-
нован на неосознанном стремлении человека вернуться в прошлое, выбрав 
более простой, легкий и по-детски раскрепощенный вариант поведения. 
Он выбирается потому, что человеку не удается выдерживать ту степень 
напряжения, которой от него требует возрастающее давление. Человек в 
ответ на жесткую критику начинает вести себя по-ребячески, превращая 
саму ситуацию в игру. При этом отмечается и некоторая деградация лич-
ности, которая выражается в изменениях мотивационной структуры пове-
дения. 

Сублимация представляет собой разновидность вытеснения, прино-
сящую человеку реальное удовлетворение. Она заключается в том, что че-
ловек ориентирует свое поведение на достижение цели более высокой, чем 
та, которая была поставлена первоначально, но оказалась недостижимой. 
Так может обстоять дело со всяким, кто остановил свой выбор на какой-то 
любимой профессии, продуктивно работает и добивается тем самым соци-
ального признания. Любимое занятие для таких людей – своего рода замена 
удовлетворения психических побуждений, блокированных в детстве. Ос-
новными формами сублимации З. Фрейд считал художественное творчество 
и интеллектуальную деятельность, утверждая, что вся культура человечест-
ва – продукт сублимации либидо. Хотя теория этого процесса недостаточно 
разработана в психоанализе, основным механизмом сублимации можно 
считать нарциссическое переключение индивидом энергии с внешнего объ-
екта на себя, а затем, уже в десексуализированном виде, снова на внешний 
объект, в половом отношении нейтральный [3].   Сублимация – один из 
высших и наиболее эффективных защитных механизмов человека.  

Замещение – это механизм психологической защиты от неприятной 
ситуации, в основе которого лежит перенос реакции с недоступного объек-
та на доступный или замена неприемлемого действия приемлемым. За счет 
такого переноса происходит разрядка напряжения, созданного неудовле-
творенной потребностью. Замещение – это та защита, которую все люди (и 
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взрослые, и дети) обязательно используют в повседневной жизни; это пе-
ренос потребностей и желаний на другой, более доступный объект. В слу-
чае невозможности удовлетворить некую свою потребность с помощью 
одного предмета, человек может найти другой предмет (более доступный) 
для ее удовлетворения [1]. 

Необходимо отметить, что все защитные механизмы обладают двумя 
общими характеристиками. Во-первых, они действуют на неосознанном 
уровне. Ведь если бы человек полностью осознавал, например, механизм 
проекции, последний не мог бы выполнять свою защитную функцию. По-
этому защитные механизмы в некотором смысле являются средствами са-
мообмана. Во-вторых, они до известной степени обеспечивают индивиду 
избавление от тревоги, однако за счет определенного искажения, отрица-
ния или фальсификации реальности. Вследствие этого защитные механиз-
мы часто рассматриваются как дезадаптивные. Как бы то ни было, меха-
низмы психологической защиты все-таки служат средством борьбы с тре-
вогой, пока человек не найдет более рационального способа разрешения 
проблемы или конфликта.  

Только в тех случаях, когда к психологической защите человек прибе-
гает систематически, во всех порождающих тревогу ситуациях, или когда 
он слишком сильно искажает действительность, что приводит к развитию 
неадекватного поведения (мытье рук десятками раз на дню, необъяснимая 
боязнь некоторых мест, страх перед безобидными животными и т. п.), 
можно считать, что у него развивается состояние, которое Фрейд назвал 
неврозом.  

Бывает, однако, и так, что из-за чрезмерного развития процессов вы-
теснения дезорганизуется вся личность в целом. Возникающий в результа-
те отрыв от реальности и выход «Оно» из-под контроля двух других пси-
хических структур приводят человека к деградации и уходу от мира, что 
уже характерно для психоза. 

Также необходимо отметить, что защитные механизмы поддерживают 
внутренний мир человека в некоторой гармонии с внешним миром не за 
счет активного изменения и преобразования недостатков окружающего 
мира или собственного характера, а за счет внутренних перестроек, приво-
дящих к устранению из восприятия и памяти конфликтной и травмирую-
щей информации. 

Выступая как предохранительные клапаны, оберегающие целостность 
и гармоничность внутреннего мира, защитные механизмы могут приводить 
в определенных условиях к гиперкомпенсации и тем самым превратиться 
из защитников в препятствия, затрудняющие развитие личности и сни-
жающие активность жизненной позиции человека при достижении соци-
ально значимых целей. Поэтому для целей самоусовершенствования и по-
мощи другим полезно понимать, какими средствами можно в допустимых 
пределах нейтрализовать или ослабить действие защитных механизмов. 
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Однако в каждом конкретном случае, прежде чем направлять усилия на 
коррекцию поведения, надо обнаружить, что оно деформировано вмеша-
тельством защиты. 

Функции защитных механизмов, с одной стороны, можно рассматри-
вать как позитивные, поскольку они предохраняют личность от негатив-
ных переживаний, восприятия психотравмирующей информации, устра-
няют тревогу и помогают сохранить в ситуации конфликта самоуважение. 
С другой стороны, они могут оцениваться и как негативные. Действие за-
щит обычно непродолжительно и длится до тех пор, пока нужна "пере-
дышка" для новой активности. Однако, если состояние эмоционального 
благополучия фиксируется на длительный период и по сути заменяет ак-
тивность, то психологический комфорт достигается ценой искажения вос-
приятия реальности, или самообманом [2].  

Психологическая защита, искажая реальность с целью сиюминутного 
обеспечения эмоционального благополучия, действует без учета долговре-
менной перспективы. Ее цель достигается через дезинтеграцию поведения, 
нередко связанную с возникновением деформаций и отклонений в разви-
тии личности.  

По мере нарастания отрицательной информации, критических замеча-
ний, неудач, неизбежных при нарушении процесса социализации, психоло-
гическая защита, временно позволявшая личности иллюзорно-
положительно воспринимать объективное неблагополучие, становится все 
менее эффективной. В случае неэффективности ее действия, либо недоста-
точной сформированности, при возникновении угрозы невротического 
срыва, индивид инстинктивно ищет выход и нередко находит его во внеш-
ней среде. Да и проблема, вызвавшая неприятности, все равно остается не 
решенной (неудовлетворенная потребность, неисправленный личностный 
недостаток и др.) и приводит рано или поздно к другим защитам, что ме-
шает личности измениться, соответствовать новым условиям жизни [2]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Защитные меха-
низмы – дело, конечно полезное. Но лишь до поры до времени. В трудной 
ситуации они помогают нам восстановить психологическое равновесие, 
поддержать самооценку, обрести чувство защищенности. Но они дают 
лишь временный эффект, ничего в нашей жизни, по сути, не меняя. 
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Отраслевые сдвиги в реальных инвестициях Африканского банка 
развития в 2001–2010 гг. 

 
Диабатэ Вассиафа  

 
Африка – регион, где на сегодняшний день существуют множествен-

ные риски для потенциальных инвесторов: политические (особенно в тех 
регионах, где продолжаются вооруженные конфликты), макроэкономиче-
ские, правовые (создающее проблемы с защитой прав инвесторов). В 2010 
г. для открытия бизнеса в странах Африки южнее Сахары инвестору необ-
ходимо было пройти 9 процедур средней длительностью 45 дней каждая, в 
то время как в Северной Африке – те же 9 процедур, но по 13,5 дней. 
Средний балл защищенности прав инвесторов в странах Африки южнее 
Сахары в 2010 г. составлял 4,4 по 10-балльной шкале, в Северной Африке 
– 4,8 [1]. Все это вызывает обоснованные опасения у инвесторов и тормозит 
экономическое развитие на континенте. 

Африканский банк развития (АБР), созданный в 1963 г., своей основ-
ной задачей считает привлечение инвестиций в страны континента. Банк 
работает со всеми секторами экономики, содействуют экономическому 
росту и борьбе с бедностью; за 1967–2009 гг. его кумулятивные инвести-
ции составили 87,7 млрд долл. Из этой суммы 40,8% было направлено на 
развитие инфраструктуры (энергетика, транспорт, связь, водоснабжение, 
санитарные меры), 14,2% – в сельское хозяйство и на развитие сельских 
районов, 12,6% – в финансовый сектор, 9,8% – на социальные программы 
(образование, здравоохранение, продовольственное обеспечение, борьба с 
бедностью, микрофинансирование), 4,9% в промышленность (включая до-
бычу полезных ископаемых), 17,6% – в другие сферы экономики [2]. 

В настоящее время особо актуальна проблема определения отрасле-
вых приоритетов в африканских странах, а также в деятельности АБР, по-
скольку от этого зависит эффективность экономики региона в целом. Ос-
новная цель данной статьи – систематизировать соответствующую инфор-
мацию, обобщить данные, отражающие отраслевые сдвиги в реальных ин-
вестициях АБР. Для этого был проведен анализ отраслевой структуры 
ВВП стран Африки за 1980–2009 гг. и отраслевой структуры инвестиций 
АБР за 2001–2010 гг. с целью выявить взаимосвязи между ними.  

Структура экономики континента в последние десятилетия измени-
лась незначительно. Сектор услуг традиционно лидировал, за ним следо-
вали промышленность и сельское хозяйство. За 1980–2009 гг. доля услуг в 
ВВП увеличилась с 44,4% до 53,1%, доли промышленности и сельского 
хозяйства уменьшились соответственно с 38,4% до 33,8% и c 17,2% до 
13,1% ([1], рис. 1). 
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Рис. 1. Отраслевая структура экономики стран Африки, % 

 

Мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. привел к сокращению 
промышленного производства на континенте и росту безработицы. За эти 
годы доля промышленности в ВВП снизилась на 4,8 пункта, в то время как 
доля сельского хозяйства увеличилась на 1,5, а доля услуг – на 3,3 пункта. 

Заметим, что сельское хозяйство Африки, несмотря на относительно 
низкую долю в ВВП, обеспечивает средствами к существованию 80% аф-
риканского населения, в нем занято около 60% экономически активного 
населения и 70% людей с наиболее низкими доходами [2]. Развитию отрас-
ли препятствуют многие объективные факторы – низкое естественное пло-
дородие почв, нестабильность осадков, явно недостаточное использование 
современных технологий и минеральных удобрений (8 кг/га при мини-
мальной норме 50 кг/га). Кроме того, значительная часть сельскохозяйст-
венных угодий находится в засушливой зоне [3]. 

За 2001–2010 гг. изменилась отраслевая структура инвестиций АБР. 
Доля услуг в ней возросла с 88% до 91%, промышленности – с 1% до 7%, 
тогда как доля сельского хозяйства резко сократились ([4], рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Отраслевая структура инвестиций АБР, % 

 60 



За период 1967–2010 гг. АБР инвестировал в сектор услуг более 79,8 
млрд долл., причем почти половина этой суммы (46%) было использовано 
на развитие инфраструктуры [4]. Это, однако, очень мало: по имеющимся 
оценкам, для решения инфраструктурных проблем странам Африки требу-
ется ежегодные вкладывать в эту сферу 93 млрд долл. [5]. 

В 2000-е годы темпы роста инвестиций АБР в инфраструктуру не бы-
ли стабильными (рис. 3). Мировой финансово-экономический кризис при-
вел к их значительному сокращению в 2008 г. (–26,9%), но уже в следую-
щем году положительная динамика возобновилась (+76,9%). Это было свя-
зано не только с восстановлением экономики континента в целом, но пре-
жде всего с исключительными мерами АБР по оказанию помощи африкан-
ским странам для борьбы с кризисом. 

 
Рис. 3. Темпы роста инвестиций АБР в инфраструктуру, % 

Исследование показало ([1], см. таблицу), что существуют сильная 
положительная корреляция между динамикой доли инвестиций АБР в сфе-
ру услуг и долей этой отрасли в ВВП (0,8922), и аналогичная корреляция в 
сельском хозяйстве (0,9311); гораздо слабее она в промышленности 
(0,4121). 

Статистические взаимосвязи между изменениями отраслевой  
структуры экономики стран Африки и инвестиций АБР  

Отрасли 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Коэффици-
ент корре-
ляции 

Африка 16,4 15,1 14,4 13,9 13,5 11,6 13,1 Сельское 
хозяйство АБР 0,049 0,05 0,034 0,032 0,021 0,015 0,023 

0,9311 

Африка 35,5 36 37,2 38,1 37,5 38,7 33,8 Промыш-
ленность АБР 0,006 0 0,005 0,007 0,019 0,025 0,012 

0,4122 

Африка 48,2 48,8 48,4 48 49,1 49,8 53,1 Услуги 

АБР 0,31 0,46 0,297 0,302 0,328 0,28 0,823 

0,8922 
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Таким образом, изменение структуры экономики на африканском 
континенте идет в том же направлении, что и во всем мире – растет сфера 
услуг, снижается доля сельского хозяйства. Хотя инвестиционные усилия 
АБР явно недостаточны для удовлетворения потребностей региона, суще-
ствует сильная положительная корреляция между изменениями в экономи-
ческой структуре экономики и инвестиционной структуре АБР. Это дока-
зывает, что банк тесно сотрудничает со странами Африки и поддерживает 
приоритеты экономической политики, определенные решениями их прави-
тельств. 
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Проблемы денежно-кредитного регулирования инвестиционных 

процессов в национальной экономике 
 

А.В. Дивеева 
 

Денежно-кредитная политика на современном этапе развития нацио-
нальной экономики призвана стимулировать деловую активность и стаби-
лизировать экономический подъем. Денежно-кредитную политику госу-
дарства осуществляет Центральный Банк (ЦБ), как правило, по двум на-
правлениям: 

– проведение экспансионистской или расширительной политики, на-
правленной на стимулирование масштабов кредитования и увеличение ко-
личества денег. В зависимости от экономической ситуации ЦБ осуществ-
ляет удорожание или удешевление кредитов для коммерческих банков и, 
соответственно, для заемщиков. Эта политика проводится в период застоя; 

– проведение рестриктивной или ограничительной (жесткой) полити-
ки, направленной на увеличение процентной ставки. При росте инфляции 
ЦБ проводит политику дорогих денег, что ведет к подорожанию кредита и 
делает его труднодоступным. В этом случае происходит увеличение про-
дажи государственных ценных бумаг на открытом рынке, рост резервной 
нормы и увеличение учетной ставки.  
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На сегодняшний день вопрос денежно-кредитного воздействия на 
экономические процессы является для России актуальным. Проблемы фи-
нансового регулирования экономики, влияния проводимой денежно-
кредитной политики на ход экономических процессов и рост экономики 
приобрели небывалую остроту в период мирового финансового кризиса. В 
сложившихся условиях возможности регулирования экономики за счет де-
нежно-кредитного регулирования принимают жизненно важное значение 
для развития страны.  

Однако в современной экономике России денежно-кредитное регули-
рование пока еще не может стать основным и эффективным рычагом эко-
номического регулирования и реализоваться в соответствии с рекоменда-
циями западных экономических теорий. Поэтому для экономической нау-
ки сохраняется актуальность вопроса поиска теоретических подходов к де-
нежно-кредитному регулированию, адекватных сложившейся в экономике 
России ситуации.  

Важное место среди множества денежных потоков отведено инвести-
циям. Это особый сегмент экономики, предопределяющий направления и 
интенсивность всего экономического процесса в обществе.  

Инвестиции в России происходят за счет внутреннего и внешнего 
притока средств. На уровень внутреннего притока оказывают влияние 
коммерческая прибыль, амортизационные отчисления, бюджетное финан-
сирование, банковские кредиты и собственные средства населения. На уро-
вень внешнего притока существенное влияние оказывают иностранные ин-
вестиции в России. Некоторая часть инвестиций осуществляется непосред-
ственно государством. Специалисты расходятся во мнении, хорошо это или 
плохо, должно ли государство подменять собой частных инвесторов, но 
едины в одном – важен не объем государственных инвестиций, а их эффек-
тивность, то, насколько они дополняют частные инвестиции. [5, с. 34] 

Государственные инвестиции в первую очередь определяются госу-
дарственной инвестиционной программой, в которой отражается, сколько 
и каких инвестиций нужно экономике как для достижения текущих целей, 
так и в контексте долгосрочного развития. Государственные инвестиции в 
виде прямого финансирования инвестиционных проектов из государствен-
ного бюджета или предоставления льготных инвестиционных кредитов го-
сударственными финансовыми институтами – это важная составляющая 
инвестиционной деятельности. Именно поэтому исследование сущности и 
основ инвестиционного процесса позволяет формировать эффективный хо-
зяйственный механизм в национальной экономике. 

Помимо государственного регулирования, существенное влияние на 
инвестиционную деятельность в обществе оказывает внутренняя обста-
новка на финансовых рынках, наличие инструментов инвестирования, дос-
таточное количество квалифицированных участников сделок, развитость 
соответствующей инфраструктуры. 
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Каждое из названных направлений в отдельности не способно создать 
благоприятного инвестиционного климата в обществе. Для этого необхо-
димо формирование цельного, единого инвестиционного механизма, осно-
ванного на рыночной свободе хозяйствующих субъектов и действенной 
системе государственного регулирования и контроля. Данный механизм 
может быть создан на основе комплексной целевой концепции стимулиро-
вания инвестиционной деятельности в российском обществе. Отсутствие 
данной концепции, на наш взгляд, существенно снижает эффективность 
инвестиционной деятельности в России. [2, с. 19] 

Актуальность использования иностранных капиталовложений в эко-
номике России сегодня очевидна. Стремление к открытости экономики, 
повышение конкурентоспособности национального производства, завоева-
ние доверия на мировом рынке, участие в международном финансовом 
обмене обуславливает необходимость создания условий для привлечения 
иностранных инвестиций. Развитие многих бывших социалистических 
стран показывает, что появление внешних стратегических инвесторов, гото-
вых и способных мобилизовать ресурсы для реструктуризации предпри-
ятий, сыграло немаловажную роль для экономического роста в этих стра-
нах. Особое значение иностранное инвестирование имеет для стран, встав-
ших на путь рыночных преобразований. В бывших социалистических стра-
нах именно из-за отсутствия или пониженного реального спроса активы 
оказываются недооцененными – их рыночная стоимость, как правило, зна-
чительно ниже балансовой. Приток иностранного капитала как раз способен 
изменить ситуацию и способствовать значительному спросу на активы.  

Привлечение иностранных инвестиций важно для России не только с 
точки зрения возможности увеличить реальные активы. Может быть, для 
нашего времени еще большее значение имеет тот факт, что иностранные 
инвесторы привносят с собой новую, более высокую культуру бизнеса. 
Для российской экономики они являются как бы пришельцами из зав-
трашнего дня. 

По отношению иностранных инвесторов к работе на российском рын-
ке можно судить о состоянии инвестиционного климата в России. В отли-
чие от отечественных инвесторов, ограниченных правилами валютного ре-
гулирования, иной предпринимательской культурой, языком и потому 
ориентированных на работу в России, иностранные инвесторы значитель-
но свободнее в выборе мест приложения своим капиталам. По динамике 
иностранных инвестиций можно судить о том реальном прогрессе, кото-
рый происходит (или не происходит) в стране в отношении инвестиций. 

Как показывает мировой опыт, привлечение зарубежных инвестиций 
оказывает положительное влияние на экономику принимающих стран. Ра-
циональное использование иностранных капиталовложений способствует 
развитию производства, передаче передовых технологий, созданию новых 
рабочих мест, росту производительности труда, повышению конкуренто-
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способности продукции на мировом рынке, развитию остальных регионов 
и др. Кроме того, привлечение иностранного капитала и создание совмест-
ных предприятий расширяют налогооблагаемую базу и могут стать важ-
ным дополнительным источником формирования доходной части государ-
ственного бюджета. [1, с. 76] 

Однако анализ деятельности иностранного предприятия в России, к 
сожалению, свидетельствует о том, что пока зарубежные капиталовложе-
ния не стали катализатором экономического роста даже в тех отраслях, ре-
гионах и областях России, где его концентрация особенно велика. 

Позитивными факторами, способствующими привлечению иностран-
ных инвестиций в экономику России, являются: 

– масштабы рынка, насчитывающего около 140 млн потенциальных 
потребителей; наличие относительно высококвалифицированной и деше-
вой рабочей силы; 

– начавшийся экономический рост; 
– сокращение бюджетного дефицита и снижение инфляции; 
– осуществление налоговой реформы, предусматривающей снижение 

налогов с юридических и физических лиц; 
– дальнейшая либерализация экономики в связи с вступлением в меж-

дународные экономические и финансовые организации. 
Инвестиции в основной капитал в России в 2010 г. выросли на 6,0 % 

по сравнению с 2009 г., превысив официальный прогноз Минэкономразви-
тия в 5,9 %, при этом в декабре 2010 г. показатель увеличился на 10,1 % к 
декабрю 2009 г., говорится в оперативном докладе Росстата. 

По оценке ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в 
РФ по итогам 2010 г. составил 9,105 трлн руб., в декабре показатель соста-
вил 1,625 трлн руб. Согласно данным Росстата, в декабре 2010 г. инвести-
ции выросли на 69,7 % к ноябрю 2010 г. 

Исходя из этого инвестиционная ситуация в России постепенно изме-
няется к лучшему, однако пока рано считать, что эти улучшения носят ус-
тойчивый характер. Успешное развитие российской экономики невозмож-
но без решения целого круга проблем отраслевого, регионального, инсти-
туционального и инструментального характера, что и является приоритет-
ной задачей современной инвестиционной политики, призванной обеспе-
чить интеграцию страны в мировую хозяйственную систему.  

Как уже отмечалось выше, в последние годы в России наблюдалась 
постепенная активизация инвестиционных процессов. В то же время в аб-
солютном выражении суммарный объем инвестиций явно не удовлетворял 
реальной потребности российской экономики в средствах. По мнению ана-
литиков, к основным факторам, сдерживающим инвестиционную актив-
ность, относятся: 

– высокая зависимость национального хозяйства, государственных 
финансов и платежного баланса от внешнеэкономической конъюнктуры 
при существующей структуре ВВП; 
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– избыточные административные барьеры для предпринимателей; 
– недостаточная правовая защита отечественных и иностранных инве-

сторов, слабая правоприменительная практика; 
– достаточно высокая цена коммерческого кредитования, несмотря на 

заметное снижение ставок на финансовом рынке; 
– отсутствие эффективных механизмов трансформации сбережений 

населения в инвестиции; 
– недостаточный уровень развития фондового рынка. 
Наиболее серьезной проблемой, с точки зрения инвесторов, являлось 

неадекватное и постоянно меняющееся налоговое законодательство. Затем 
следовали проблемы, связанные со слабым обеспечением прав собственно-
сти и прав кредиторов, действиями таможенных органов, риском измене-
ний в политической сфере, неустойчивым макроэкономическим положени-
ем, неразвитым банковским сектором, российской системой бухучета и 
коррупцией. Отраслевые проблемы привлечения иностранных инвестиций 
тесно стыкуются с не менее острыми региональными.  

В России возможности экономической регионализации и имеющиеся 
ресурсы не были должным образом задействованы во многом именно из-за 
недостаточного учета специфики региональных условий и факторов, что 
стало одной из основных причин невысокой результативности рыночных 
реформ и вытекающей из этого недостаточной конкурентоспособности 
экономики. Недостаточное участие государства в инвестиционном процес-
се, в итоге, не стимулирует иностранного инвестора в финансировании 
развития реального сектора экономики. Низкий кредитный рейтинг, высо-
кие инвестиционные риски также негативно влияют на инвестиционный 
климат и сдерживают осуществление заимствований кредитных ресурсов 
на мировых рынках капиталов и привлечение иностранных инвестиций. 

Кроме того, неблагоприятное состояние инвестиционного климата 
предопределяется также значительными размерами неплатежей, высоким 
удельным весом кредиторской задолженности предприятий по отношению 
к объему произведенной продукции, значительным по объемам вывозом 
отечественного капитала, существенно превышающим приток прямых 
иностранных инвестиций, низким уровнем реальных доходов и накопле-
ний населения, несовершенством российского законодательства, регули-
рующего инвестиционную сферу. Наконец, в России государство фактиче-
ски отказывается от использования такого масштабного потенциального 
источника кредитных ресурсов для инвестирования в производство, как 
сбережения населения, хотя основная масса населения больше доверяет 
именно государственным кредитным и другим финансовым структурам. 

Общие инвестиции в России в 2009 г. показали явную тенденцию к 
снижению. На снижение уровня инвестиций оказало значительное воздей-
ствие последствия финансового кризиса, а также внешнеполитическое поло-
жение России, в частности – конфликт между Грузией и Южной Осетией.  
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Среди внутренних факторов, которые привели к снижению роста ин-
вестиционного притока, наиболее существенными оказались увеличенные 
процентные ставки по кредитам и отрицательная динамика экспорта–
импорта продукции обрабатывающих отраслей. Например, доля общего 
объема экспорта продукции машиностроения снизилась до 4,7 %, в то вре-
мя как в 2008 г. она составляла 5,1 %. А доля импорта машиностроитель-
ной продукции в общем объеме увеличилась до 52,8 %, что выше преды-
дущего года на 4,6 %.  

Кризис повлиял и на банковскую систему, но меньше всего пострада-
ли банки Москвы, в отличие от региональных банков, многие из которых 
лишились лицензий. [3] 

Снижение темпов и объемов производства и увеличение импорта на-
блюдается также в других отраслях. Повсеместная отрицательная динами-
ка, прежде всего, связана с низким технологическим уровнем производства 
и конкурентоспособности. Происходит инфляция издержек, снижается 
процентная кредитная ставка, катастрофически не хватает ресурсов для 
проведения модернизации производства и, как следствие, снижение его 
эффективности. 

Успешное развитие российской экономики невозможно без решения 
целого круга проблем отраслевого, регионального, институционального и 
инструментального характера, что и является приоритетной задачей со-
временной инвестиционной политики, призванной обеспечить интеграцию 
страны в мировую хозяйственную систему. 

Планы правительства России по развитию инвестиционной деятельно-
сти во многом были нарушены финансово-экономическим кризисом, и в 
начале 2009 г. падение промышленного производства продолжилось – на 
16 % в январе и на 13 % в феврале по сравнению с соответствующими пе-
риодами предыдущего года. Сокращение кредитных ресурсов, сокращение 
глобального спроса, чрезвычайная неопределенность в мировой экономике 
и рост безработицы оказали отрицательное воздействие на рост инвести-
ций и потребления в России. 

Восстановление цен на нефть в 2010 г. не вернуло в Россию иностран-
ных инвесторов. По данным Росстата, прямые иностранные инвестиции в 
Россию в 2010 г. составили 13,8 млрд долл., что даже меньше кризисных 
15,9 млрд долл. в 2009 г.  

Прямые иностранные инвестиции являются лучшим из имеющихся 
показателей притока или оттока долгосрочных инвестиций в Россию. В 
этом смысле 2010 г. был для российской экономики провальным, он дол-
жен был продемонстрировать, в какой степени посткризисная экономика 
России привлекательна для инвесторов в ситуации, которая, как предпола-
гается, будет продолжаться в течение многих лет: при относительно доро-
гой нефти, медленных институциональных реформах и темпах роста ВВП 
3-4 % в год.  
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В январе 2011 г. Россия вошла в число десяти самых опасных стран 
мира для инвестиций. Россия занимает десятую строку рейтинга, подго-
товленного независимой компанией Maplecroft, и входит в число стран с 
«чрезвычайно высокими» политическими рисками и самой нестабильной 
бизнес-средой. Первое место списка занимает Сомали, за ней следует Де-
мократическая Республика Конго и Судан. Непосредственно перед Росси-
ей в рейтинге идут Пакистан и КНДР.  

В рейтинге 2010 г. Россия занимала 15-е место. По данным составите-
лей, на ухудшение инвестиционной ситуации в стране повлиял рост актив-
ности северокавказских боевиков, организовавших ряд крупных терактов, 
в частности мартовские взрывы в московском метро. [4] 

Сравнительный анализ существующих методик денежно-кредитного 
воздействия с точки зрения проблем функционирования инвестиционных 
рынков показывает, что при внешних различиях и разных подходах к вы-
бору объекта регулирования (платежеспособный спрос или предложение 
ресурсов) рассматривается единый объект регулирования – инвестицион-
ный рынок. Такой подход не лишен логики. Стимулируя инвестиционное 
предложение, государство, тем самым, стимулирует и спрос на ресурсы. 
Необходимо признать, что саморегуляция рыночного хозяйства достигает-
ся только под воздействием государства, которое может замедлять или ус-
корять развитие экономических процессов.  

На современном этапе развития национальной экономики необходимо 
применение методов денежно-кредитного регулирования для стимулиро-
вания инвестиционных процессов. В зависимости от степени воздействия 
государства на инвестиционную деятельность методы можно разделить на 
пассивный и активный. 

Пассивный метод связан с ориентацией предпринимателей на выбор 
наиболее эффективных вариантов инвестирования путем разработки инди-
кативных планов инвестиций. Активный же метод связан с прямым госу-
дарственным инвестированием, а также проведением государственными 
органами мероприятий в налоговой и бюджетной сфере, направленных на 
активизацию инвестиционной активности предпринимателей.  

При обосновании рационального плана инвестиций и приоритетных 
направлений государственной поддержки капиталовложений используют-
ся такие инструменты, как динамическая модель межотраслевого баланса, 
системы балансовых построений, отражающих инвестиционный процесс и 
его отдельные аспекты.  

Государство реализует функцию по формированию в стране благо-
приятной инвестиционной среды через активный метод, связанный с по-
вышением эффективности инвестиционной деятельности, через инстру-
менты активного метода, которые обобщенно можно представить в сле-
дующем виде:  

– создание благоприятных условий для деятельности частных пред-
принимателей;  
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– прямое участие государства в эффективных и значимых для страны 
проектах;  

– внедрение принятых в международной практике критериев оценки 
финансовой эффективности инвестиций, таких, как текущая приведенная 
стоимость, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости;  

– стимулирование инвестиционной активности частного сектора эко-
номики посредством налоговых льгот. [1, с. 76] 

Существуют и другие методы денежно-кредитной политики, которые 
оказывают определенное влияние на уровень деловой активности субъек-
тов экономических отношений. Выделяют прямые, косвенные, общие и се-
лективные методы денежно-кредитного регулирования экономических 
процессов.  

Инструменты воздействия на частные инвестиционные решения ус-
ловно можно разделить на три группы: макроэкономические, микроэконо-
мические и институциональные. К первой группе относятся инструменты, 
которые создают общеэкономический климат инвестиций: влияют на про-
центную ставку, темпы роста экономики и внешнеторговый режим. 

Наиболее эффективными среди микроэкономических инструментов 
регулирования инвестиций являются меры, непосредственно влияющие на 
объем фондов, остающихся в распоряжении предприятия. Финансирование 
внутренних инвестиций обычно осуществляется из амортизационного 
фонда и прибыли. Из этого вытекают налоговые инструменты воздействия 
государства на инвестиционный процесс. В рамках налогового регулиро-
вания существуют такие формы стимулирования инвестиций, как ускорен-
ная амортизация, инвестиционный налоговый кредит, выведение из-под 
налогообложения части прибыли, направляемой на финансирование капи-
таловложений производственного и непроизводственного назначения. 

Специальным инструментом поощрения частных инвестиций являют-
ся государственные гарантии осуществляющему финансирование проекта 
учреждению. Положительным в данном инструменте является то, что в ус-
ловиях высокого риска государство может эффективно повысить заинтере-
сованность инвесторов, уровень инвестиций и взимать плату, которая мо-
жет стать существенным источником поступлений в бюджет, отрицатель-
ным – гарантии могут превратиться в реальные долги, а также наличием 
целого ряда ограничителей. 

Институциональные инструменты инвестиционной политики заклю-
чаются в создании механизмов координации инвестиционных решений ча-
стных компаний между собой и с государственными инвестиционными 
программами. Существует множество форм институциональных механиз-
мов – от создания картелей в экспортных или переживающих кризис от-
раслях до политических и неформальных контактов. Создание финансово-
промышленных групп позволяет свести вместе финансовый капитал и ре-
альный сектор. Привлекает инвестиции и своевременная и качественная 
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информация и консультации между правительством и деловыми кругами. 
[2, с. 19] 

Важно отметить, что модель управления экономикой зависит от теку-
щей ситуации в той или иной стране в конкретный исторический период. 
Она не представляет собой застывшее образование.  

В современной экономике происходят постоянная корректировка це-
лей и методов, смена приоритетов, но, как правило, во всех концепциях 
всегда четко выделяются несколько ключевых направлений: необходи-
мость государственного регулирования материального производства, рын-
ка труда, отношений собственности и частного предпринимательства, фи-
нансово-кредитной сферы и внешней экономической деятельности. Ряд 
ученых указывают, что фактически современное государство вынуждено 
прямо или косвенно регулировать все сферы экономической деятельности.  

Следовательно, главными требованиями, предъявленными к государ-
ственному регулированию экономики, служат оправданность применения 
тех или иных мер воздействия в конкретный период времени и гибкость 
данных мероприятий. Несомненно, характеристикой страны с развитой 
экономикой является не наличие государственного вмешательства самого 
по себе, а его обоснованность и эффективность.  

Задача государства заключается в создании благоприятных условий 
для производственной и инвестиционной деятельности хозяйствующих 
субъектов и для индивидуальных хозяйств, от которых ожидается актив-
ность, как в сфере потребления, так и сбережения доходов. Насколько ус-
пешными будут мероприятия государства данной области, зависит от це-
лого ряда причин, но одной из самых важных выступает эффективность 
проводимого в стране финансового и денежно-кредитного регулирования.  

В целях создания благоприятного инвестиционного климата целесо-
образно осуществить меры по стимулированию иностранных инвесторов. 
Первоочередными среди них являются: 

– введение «налоговых каникул» на срок 3-5 лет в отношении пред-
приятий, внедряющих принципиально новые технологии, машины и обо-
рудование для их технического оснащения; 

– освобождение от НДС, уплаты таможенных платежей импортируе-
мого не конкурирующего технологического оборудования для внедрения 
новых технологий; 

– введение для целей налогообложения предприятий, осуществляю-
щих технологическую модернизацию производства, повышенного коэф-
фициента ускоренной амортизации машин и технологического оборудова-
ния, вводимых и используемых в рамках новых технологий. 

Для привлечения иностранного капитала в Россию очень важно ис-
пользовать новые методы и приемы. С этой целью должны активнее при-
влекаться иностранные крупные общественные инвестиционные компании 
и консалтинговые агентства для выявления рейтинга инвесторов и заем-
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щика. Основной целью данных методов является выход России на фондо-
вые биржи мира (Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт). 

Вторым моментом является создание благоприятного инвестиционно-
го климата как в регионах, так и в общегосударственном масштабе и де-
тального изучения зарубежного опыта по всем формам привлечения их в 
других государствах. 

Улучшению инвестиционного климата способствовало бы также 
обеспечение доступа иностранных инвесторов к информации об инвести-
ционных возможностях российской экономики и экономики регионов пу-
тем совершенствования системы информационного и консультативного 
обеспечения, маркетинга инвестиционных программ и проектов. 

В этой связи актуальной является задача создания федеральной ин-
формационной системы, представляющей иностранным инвесторам широ-
кий доступ к информации об инвестиционных проектах. Цель такой ин-
формационной системы приблизить инвестиционный проект к инвестору. 
При этом информационная система должна соответствовать международ-
ным стандартам подачи информации, обеспечивающей прозрачность 
предприятия и инвестиционного проекта, аналитические обзоры (обще-
экономические, отраслевые и региональные), бизнес-план, финансовое по-
ложение инициатора проекта. Информационная система должна обладать 
способностью довести информацию об инвестиционных проектах до ши-
рокой аудитории инвесторов, работающих на рынке инвестиционных ре-
сурсов. 

Низкая инвестиционная активность в России – следствие известных 
объективных факторов. Но есть и субъективные факторы, которые можно 
устранить без существенных затрат сил и средств. Из них можно отметить 
следующие: 

– помощь организациям по приведению в соответствие формата изло-
жения инвестиционного предложения современным западным стандартам; 

– совершенствование законодательной базы в части гарантирования 
возвратности иностранных инвестиций; 

– помощь организациям в продвижении их инвестиционных проектов 
к потенциальным иностранным инвесторам; 

– создание системы, обеспечивающей информационную поддержку 
организаций реального сектора экономики при реализации ими всех этапов 
инвестиционных проектов; 

– организацию обучения разработчиков и исполнителей инвестицион-
ных программ и проектов. 

Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны 
необходима серьезная государственная инвестиционная политика, пред-
ставляющая собой комплекс народнохозяйственных подходов и решений в 
неразрывной связи с предложенными методами денежно-кредитного регу-
лирования. 
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О совершенствовании деятельности таможенных органов  
по защите интеллектуальной собственности 

 
М.В. Долгова 

 
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности является 

одной из основных функций таможенных органов. Это закреплено в Та-
моженном кодексе Таможенного союза и в Федеральном законе «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации». 

Несмотря на то, что в борьбе с нарушениями прав интеллектуальной 
собственности участвует целый ряд государственных органов (органы 
внутренних дел, органы прокуратуры, антимонопольные органы, судебные 
органы и др.), действия их в основном носят эпизодический характер и не 
согласованы между собой. Анализ сложившейся практики показывает, что 
действия таможенных органов по пресечению ввоза контрафактной про-
дукции являются: 

– дополнительным барьером для распространения контрафактной 
продукции; 

– основным инструментом защиты интересов правообладателей, по-
требителей и государства; 

– единственным средством пресечения перемещения контрафактных 
товаров через таможенную границу. 

Таможенный механизм защиты прав интеллектуальной собственности 
базируется на положениях о приграничных мерах Соглашения ТРИПС 
Всемирной торговой организации и типовом национальном законодатель-
стве по защите объектов интеллектуальной собственности, разработанном 
Всемирной таможенной организацией. Сегодня это законодательство эф-
фективно применяется в ряде развитых стран. В 2008 г. Всемирная тамо-
женная организация признала таможенную службу России самой успеш-
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ной в борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности среди 
таможенных служб 22 стран. 

Схема таможенного механизма защиты прав интеллектуальной собст-
венности состоит в следующем: 

1. Правообладатель или его представитель, имеющий достаточные ос-
нования полагать, что при перемещении товаров через таможенную грани-
цу или при совершении иных действий с товарами, находящимися под та-
моженным контролем, может иметь место нарушения его прав интеллекту-
альной собственности, вправе подать в центральный таможенный орган (в 
РФ – в центральный аппарат Федеральной таможенной службы) заявление 
о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска таких товаров. В 
соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации 
ФТС принимает заявления от владельцев товарных знаков, знаков обслу-
живания, наименований мест происхождения товаров, владельцев автор-
ских и смежных прав; 

2. Центральный таможенный орган в течение разумного срока 
рассматривает заявление, принимает решение об обеспечении защиты 
указанного в нем объекта интеллектуальной собственности. Решение 
может быть как положительное, так и отрицательное. В случае 
положительного решения, объект интеллектуальной собственности 
включается в таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, который ведет данный таможенный орган. Таможенный 
кодекс Таможенного союза определяет, что на единой территории будет 
существовать два вида таможенных реестров объектов интеллектуальной 
собственности (ТРОИС): реестры национальные (государств-членов 
Таможенного союза – республик Беларуси, Казахстана и РФ) и Единый 
таможенный реестр государств-членов Таможенного союза.  

В реестры, которые ведут таможенные органы государств-членов 
Таможенного союза, объекты интеллектуальной собственности включаются 
на основании заявлений правообладателей. Порядок и условия ведения 
реестров устанавливаются законодательством государств-членов 
Таможенного союза. В ТРОИС включаются объекты интеллектуальной 
собственности, которые подлежат защите на территории государства-члена 
Таможенного союза, в соответствии с законодательством этого государства. 

Условия включения объектов интеллектуальной собственности в еди-
ный реестр и порядок его ведения определяются международным догово-
ром государств-членов Таможенного союза – Соглашением о едином та-
моженном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-
членов Таможенного союза. Данные реестров доводятся до сведения та-
моженных органов, а также публикуются на официальных сайтах тамо-
женных служб и в их официальных изданиях. 

Соглашением ТРИПС центральному таможенному органу 
предоставляется право потребовать с правообладателя внесения залога или 
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другой равноценной гарантии для возмещения ущерба тем импортерам, 
чей подлинный товар будет приостановлен таможенными органами по 
подозрению в контрафактности. 

Правообладатель, подавший заявление о включении его объекта ин-
теллектуальной собственности в Единый реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности государств-членов Таможенного союза, в целях гаран-
тии исполнения обязательства о возмещении имущественного вреда обязан 
представить договор (договоры) страхования ответственности за причине-
ние имущественного вреда лицам в связи с приостановлением выпуска то-
варов, имеющий (имеющие) юридическую силу во всех государствах-
членах Таможенного союза. Эти договоры представляются в течение одно-
го месяца со дня направления уведомления о принятии решения о включе-
нии объектов интеллектуальной собственности в Единый реестр. Страхо-
вая сумма при этом должна быть не менее 10 (десяти) тысяч евро. 

В соответствии с таможенным законодательством Российской 
Федерации правообладатель должен приложить к заявлению о включении 
объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС ФТС России 
письменное обязательство о возмещении имущественного вреда, который 
может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или 
иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров, в случае, если в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке не 
будет определено, что товары, в отношении которых принято решение о 
приостановлении выпуска (включая их упаковку и этикетку), являются 
контрафактными. Без представления обязательства заявление к 
рассмотрению не принимается. 

К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий обес-
печение исполнения обязательства, либо договор страхования риска ответ-
ственности за причинение вреда в пользу декларанта, собственника, полу-
чателя товаров или иных лиц в связи с приостановлением выпуска товаров. 
В настоящее время сумма обеспечения должна быть не меньше 300 тысяч 
рублей. 

Таможни контролируют перемещение товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Если выявлены товары, в отношении ко-
торых существуют подозрения в перемещении с нарушением законодатель-
ства по интеллектуальной собственности, то таможня приостанавливает их 
выпуск и извещает об этом правообладателя и импортера товара. В соответ-
ствии с таможенным законодательством срок приостановления таких това-
ров 10 рабочих дней. По заявлению правообладателя этот срок может быть 
продлен еще на 10 рабочих дней. Как правило, продление срока необходимо 
в случаях длительной экспертизы товаров, сбора документов для подачи ис-
кового заявления в суд, ожидании назначения даты судебного разбиратель-
ства. Необходимо отметить, что данные сроки установлены международ-
ным законодательством – Соглашением ТРИПС и типовым национальным 
законодательством Всемирной таможенной организации. 
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При подтверждении данного нарушения правообладателем и/или 
наличии соответствующего судебного решения о факте нарушения прав 
интеллектуальной собственности таможенному органу должны быть 
представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение 
на них ареста либо их конфискацию, либо иные документы в соответствии 
с законодательством государств-членов Таможенного союза. Если после 
изъятия или ареста товары не будут конфискованы или уничтожены в 
соответствии с уголовным, гражданским законодательством или 
законодательством об административных правонарушениях, оборот таких 
товаров на территории Российской Федерации допускается после их 
выпуска таможенными органами в соответствии с таможенным 
законодательством Российской Федерации. 

В случаях, когда товары оказались подлинными, они выпускаются в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой. И международное, и 
российское таможенное законодательство предусматривает, что в этом 
случае все претензии импортера о возмещении ущерба компенсирует пра-
вообладатель. По российскому законодательству возмещение ущерба воз-
можно только на основании решения суда. 

Совершенствование, повышение результативности таможенного ме-
ханизма защиты прав интеллектуальной собственности в Российской Фе-
дерации – это непрерывный процесс. В настоящее время он идет по пяти 
основным направлениям:  

– совершенствование законодательства; 
– совершенствование организационной структуры и подготовка кадров; 
– совершенствование технологий контроля при таможенном оформлении; 
– взаимодействие с правообладателями и средствами массовой ин-

формации; 
– международное сотрудничество. 
Совершенствование законодательства. Таможенный кодекс Тамо-

женного союза предусматривает действие таможенных органов по собст-
венной инициативе (принцип ex officio), если это определено националь-
ным законодательством. Это означает, что таможенные органы вправе 
приостановить выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, не включенные в реестры, без заявления правообладателя в 
порядке, определенном законодательством государств-членов Таможенно-
го союза. 

Вступивший в действие в конце 2010 г. Федеральный закон «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации» предусматривает, что 
таможенные органы вправе принимать меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности без заявления правообладателя. Таким 
образом таможенные органы вправе приостанавливать выпуск товаров, со-
держащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в 
ТРОИС и Единый реестр, при обнаружении признаков нарушения прав ин-
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теллектуальной собственности и при наличии информации о правооблада-
теле (его представителе) на территории Российской Федерации.  

Для получения указанной информации могут использоваться инфор-
мационные ресурсы таможенных органов, а также иные информационные 
ресурсы как открытого, так и ограниченного доступа, в том числе ресурсы 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), дос-
тупные через интернет. Таможенные органы вправе запрашивать у право-
обладателя информацию, необходимую для осуществления полномочий, 
предусмотренных настоящей статьей.  

Необходимо подчеркнуть, что положение ex officio не является абсо-
лютно новым направлением деятельности таможенных органов. Опыт ра-
боты по товарным знакам, не включенным в таможенный реестр, уже име-
ется – около 20 % дел, заведенных ФТС России за последние два-три года, 
относится именно к товарным знакам, не включенным в ТРОИС. 

Более того, ФТС России готовился к введению этой процедуры: нала-
жено взаимодействие с патентным ведомством по обмену информацией; в 
режиме реального времени ФТС получает базы данных Роспатента о госу-
дарственной регистрации товарных знаков и наименований мест происхо-
ждения товаров. То есть все объективные предпосылки для безболезненно-
го введения принципа ex officio были созданы заранее. 

Совершенствование организационной структуры и подготовка кад-
ров. Практически во всех таможенных органах завершено формирование 
специализированных подразделений по защите прав интеллектуальной 
собственности. Обеспечивается регулярная подготовка кадров – обучение 
студентов на специализации в Российской таможенной академии; практики 
повышают квалификацию как на очных программах Института повышения 
квалификации, так и в рамках дистанционного обучения; регулярно орга-
низуются стажировки, совместные семинары с правообладателями и дру-
гими правоохранительными органами.  

Важнейшим направлением деятельности, влияющим на эффектив-
ность защиты прав интеллектуальной собственности, является совершен-
ствование таможенных технологий, доработка программных средств и 
улучшение информационного обеспечения, которое позволяло бы опера-
тивно принимать решение, необходимое для выявления контрафактных 
товаров. Однако программное обеспечение может только в определенной 
степени облегчить работу инспекторов, но заменить инспектора машина не 
сможет. Решение по такому специфическому предмету, как выявление 
признаков контрафактности, все равно приходится принимать должност-
ным лицам таможенных органов, базируясь на практических знаниях, на-
работанном опыте и, наконец, интуиции. 

Новой тенденцией последних лет стало поступление на российский 
рынок контрафактных товаров с олимпийской символикой. В связи с этим 
планируется введение специальной защитной маркировки, оснащение та-
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моженных органов техническими средствами таможенного контроля, ко-
торые позволят с высокой долей вероятности отделять поддельные от под-
линных товаров. Планируется создание базы данных о владельцах автор-
ских прав на территории Таможенного союза.  

Важное внимание в работе таможенных органов должно уделяться 
взаимодействию с правообладателями и средствами массовой информа-
ции. Это необходимый элемент успешной работы с нарушениями, но и 
проблемный одновременно. Широкий круг правообладателей, различные 
стратегии по борьбе с контрафактом, проводимые компаниями, разнооб-
разные логистические схемы поставок товаров создают большие сложно-
сти в работе таможенных органов. В настоящее момент в ТРОИС ФТС 
России более 2200 объектов интеллектуальной собственности. Львиная до-
ля работы и ответственности по актуализации этой информации ложится 
на плечи таможенных органов, и они, безусловно, требуют добросовестно-
го и ответственного подхода к представлению информации со стороны 
правообладателей и их представителей.  

С добросовестными правообладателями таможенные органы плодо-
творно сотрудничают. Важной формой такого взаимодействия является 
проведение конференций, семинаров, обучение представителей правооб-
ладателей, привлечение их для обучения сотрудников таможенных органов 
по выявлению признаков контрафактных товаров.  

По мнению большинства правообладателей, внесение объектов 
интеллектуальной собственности в ТРОИС является профилактической 
мерой, что подтверждается снижением количества правонарушений в 
отношении товаров, обозначенных товарными знаками, внесенными в 
таможенный реестр. Это связано еще и с тем, что участники 
внешнеэкономической деятельности, являющиеся потенциальными 
нарушителями, получив информацию о внесении объекта 
интеллектуальной собственности в ТРОИС, отказываются от незаконного 
использования товарного знака или переключаются на другие средства 
индивидуализации или уходят в область контрабандных схем, 
ответственность за применение которых находится уже в рамках 
уголовного законодательства. 

К сожалению, многие правообладатели неохотно идут на 
сотрудничество с таможенными органами, что обусловлено рядом 
факторов: 

– нежелание нести расходы; 
– неосведомленность о существующем таможенном механизме; 
– желание скрыть факты подделок продукции; 
– участие в незаконных сферах производства или ввоза товаров. 
Прежде всего, это касается компаний, торгующих бытовой техникой, 

парфюмерией, фармацевтической продукцией, одеждой и обувью, 
оптическими носителями информации. Именно по этим категориям 
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товаров есть основания полагать, что под нежеланием предоставить 
информацию о действующих каналах поставок подлинных товаров 
кроются попытки правообладателей скрыть использование незаконных 
схем ввоза. 

Вместе с этим необходимо отметить, что еще в 2005 г. была 
организована совместная рабочая группа ФТС России и Некоммерческого 
партнерства «Содружество производителей фирменных торговых марок» 
(НП «РусБренд»), деятельность которой стремительно набирает обороты и 
укрепляет сотрудничество правообладателей с таможенными органами. 

В течение ряда лет ФТС России проводило работу с Международной 
федерацией производителей фонограмм в России и странах СНГ (предста-
вительство IFPI) в области защиты интеллектуальной собственности в 
рамках Соглашения, направленного на повышение эффективности борьбы 
с правонарушениями и преступлениями в сфере интеллектуальной собст-
венности. 

Важным направлением деятельности таможенной службы России яв-
ляется сотрудничество не только с представителями правообладателей, но 
также и с федеральными органами исполнительной власти и обществен-
ными организациями. Действует совместная рабочая группа ФТС России и 
Роспатента по интеллектуальной собственности. В июле 2007 г. ФТС Рос-
сии было подписано Соглашение о взаимодействии с Федеральной служ-
бой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

В апреле 2008 г. Федеральной таможенной службой заключено согла-
шение с Оргкомитетом «Сочи 2014» об основах взаимодействия при орга-
низации и проведении в Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр в 2014 г. В соответствии с Соглашением создана 
рабочая группа ФТС России и Оргкомитета «Сочи 2014» по защите олим-
пийской и паралимпийской символики.  

В современных условиях большое значение имеет оценка деятельно-
сти таможенных органов со стороны населения и бизнеса, поэтому осве-
щение достижений таможенных органов по защите прав интеллектуальной 
собственности в средствах массовой информации должно носить регуляр-
ный характер. 

В заключение необходимо рассмотреть международное сотрудничест-
во таможенных органов в области защиты прав интеллектуальной собст-
венности.  

Все понимают, что проблема защиты прав интеллектуальной собст-
венности – это международная проблема, связанная с трансграничным пе-
ремещением контрафактных товаров, и в одиночку ни одной таможенной 
службе справиться с ней невозможно. Есть серьезные наработки в этом на-
правлении с таможенными органами в рамках Союзного государства, Ев-
рАзЭС, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и стран «большой 
восьмерки». Руководителями стран «большой восьмерки» одобрено Типо-
вое соглашение об обмене информацией по борьбе с контрафактной про-

 78 



дукцией, подготовленное экспертами стран группы восьми, которое в бли-
жайшее время вступит в силу. Осуществляется совместный проект с тамо-
женной службой Германии. В настоящее время налаживается сотрудниче-
ство с таможенными службами Китая и Турции, которое должно сущест-
венно улучшить ситуацию с контролем поступления контрафактных това-
ров из этих двух сложных, с точки зрения контрафактности, направлений. 
Большой интерес к опыту ФТС России по защите прав интеллектуальной 
собственности проявляют коллеги из Индии.  

Необходимо также отметить, что совершенствование таможенного 
механизма защиты прав интеллектуальной собственности в рамках обо-
значенных выше направлений должно стать, по мнению автора, залогом 
создания цивилизованного рынка интеллектуальной собственности на еди-
ной таможенной территории и успешного развития международной тор-
говли.  
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Проблемные аспекты государственного регулирования экономики 
 

Е.В. Долматова 
 

В современных экономических условиях вновь становится актуаль-
ным дуализм мнений по определению размера государственного влияния 
на отношения между экономическими субъектами в целях регулирования 
экономических процессов. Несомненно, в условиях кризиса роль государ-
ственного регулирования существенно возрастает. В этом случае государ-
ственное регулирование воспринимается, прежде всего, как правовое регу-
лирование, которое направлено на формирование новых способов оптими-
зации социально-экономической системы.  

Цели государственного регулирования изменяются согласно устанав-
ливаемых государством приоритетов. Достижение цели оправдывает ис-
пользуемые средства, которые меняются в зависимости от ситуации. Ме-
ханизмы и средства государственного регулирования весьма многообраз-
ны. Это и программные инструменты, и традиционные для рыночной эко-
номики средства косвенного регулирования, к которым относятся инстру-
менты государственного макроэкономического монетарного менеджмента, 
действующие через управление денежной массой, а также бюджет и меха-
низмы налогообложения, запускающие системы автоматических рыноч-
ных регуляторов, выявленные еще Дж. М. Кейнсом.  

Относительно автоматических рыночных регуляторов можно отме-
тить, что именно прогрессивное налогообложение, по мнению 
Дж. М. Кейнса, выступает в качестве «встроенного механизма». Так что 
выбор средств государственного регулирования достаточно разнообразен и 
в случае необходимости государство вновь прибегнет к ним. Не случайно в 
российской прессе все чаще стали появляться статьи о необходимости вве-
дения прогрессивных ставок налогов. 

В настоящее время некоторые финансовые аналитики [1] убеждены, 
что кризис завершился, а значит и государству необходимо несколько ос-
лабить регулирование и запустить механизм экономической саморегуля-
ции бизнеса.  

В начале XIX в. Ж. Б. Сэй сформулировал закон рынка, названый впо-
следствии законом Сэя, согласно которому обмен продуктами труда авто-
матически ведет к равновесию между куплей и продажей. Предложение 
порождает свой собственный спрос, а доход, полученный от производства 
общего объема продукции, будучи израсходованным, должен быть вполне 
достаточным для обеспечения общего спроса.  

Исходя из теории Ж. Б. Сэя, если спрос будет отставать от предложе-
ния, необходимо снижение уровня зарплаты и за счет этого – снижение 
цен на предлагаемые товары. Общее уменьшение спроса на товары выра-
зится в снижении спроса на труд и другие ресурсы. Все это характеризует 
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эластичность соотношения цен и заработной платы. Таким образом, коле-
бание ставки процента и эластичность соотношения цен и заработной пла-
ты выступают рычагами рыночного регулирования, способными поддер-
живать полную занятость и, тем самым, создавать достаточные условия 
для всеобщего экономического равновесия. Экономика в целом превраща-
ется в саморегулирующийся механизм, для которого государственное 
вмешательство, по мнению Ж. Б. Сэя, излишне и даже вредно.  

Аналогичное мнение принадлежит и основателю классической эконо-
мики – А. Смиту, впервые представившему обществу теорию «невидимой 
руки рынка». Но, как показывает практика, закон рынка и иные экономи-
ческие теории не срабатывают в современных условиях, подверженных 
изменчивости под влиянием множества факторов, главным из которых яв-
ляется «внезапно» наступивший в России финансовый кризис 2008 г.  

Нельзя не отметить и противоположную точку зрения современных 
ведущих экономистов – Дж. Сороса и Дж. Стиглица – о том, что мировая 
экономика переживает кратковременный подъем перед новым спадом. Эта 
теория получила название «формула W». То есть кризис развивается по 
принципу: падение – небольшой подъем (вызванный большими бюджет-
ными вливаниями в экономику) – новое падение.  

Действительно, оживление экономики носит искусственный характер, 
и очередные финансовые вливания в национальную экономику не могут ее 
стабилизировать на продолжительный период. По мнению Дж. Сороса и 
Дж. Стиглица, мировая экономика выходит на вторую точку падения по 
формуле W, поэтому отказ от государственного регулирования может ока-
заться преждевременным. 

Второй проблемой, которая не позволяет отказаться от государствен-
ного вмешательства в экономику, является факт наличия и роста бюджет-
ных дефицитов в ряде европейских государств. Так, Греция стала неспо-
собна расплатиться по своим долговым обязательствам, что потребовало 
значительного сокращения бюджетных расходов. Типичная ситуация 
складывается у ряда других государств, например, Италии и Бельгии. Ев-
ропейский Союз (ЕС) решил данную проблему путем создания стабилиза-
ционного фонда Европы размером 750 млрд евро, из которых 60 млрд евро 
– кредиты Еврокомиссии, 440 млрд евро – гарантии государств ЕС, ос-
тальные средства – от МВФ. В качестве материальной помощи Греции бы-
ло выделено 110 млрд евро.  

Негативная ситуация в части государственных финансов сложилась и 
в США, где плановый дефицит бюджета на 2010 г. составил 1,5 трлн долл. 
Такая тенденция стала характерной для многих стран, так как бюджетные 
средства все чаще направляются на поддержание национальной экономики 
и сохранение финансовой системы.  

Обоснованность пессимистических прогнозов подтверждает и еще од-
но важное обстоятельство. В США сформировался высокий уровень без-
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работицы – свыше 10 %. Высокий уровень безработицы зафиксирован во 
Франции. В России Дмитрий Медведев, бывший на тот момент президен-
том страны, назвал безработицу самой главной социальной проблемой в 
России в 2011 г. Как видно из статистических данных, это общая тенден-
ция, когда вслед за финансовым кризисом наблюдается спад производства, 
экономической активности и, как следствие, рост безработицы.  

По мнению ученого С. Роузфилда, все многообразие экономических 
систем может быть представлено в виде двух основных типов: саморе-
гулирующиеся и культурно-регулируемые.  

Саморегулирующиеся системы предоставляют всем равные права и 
возможности вести себя по своему усмотрению при условии соблюдения 
таких основных правил, как индивидуальное стремление к экономической 
полезности и «золотое правило» (или их оптимальных плановых эквива-
лентов) [2, c. 32].  

Основной чертой саморегулирующихся систем является: индивидуа-
листическое стремление к полезности, которому не препятствуют вмеша-
тельство государства или общества, причем нормы поведения отражают 
культурные идеалы. Следует отметить, что в саморегулирующихся систе-
мах все же используется регулирование со стороны государства для того, 
чтобы устранять периодически возникающие «провалы» рынка.  

Интересно то, что совершенная конкуренция и совершенное планиро-
вание рассматриваются в данной концепции как разные способы достиже-
ния одной и той же цели.  

Культурно-регулируемые системы дают возможность некоторым лю-
дям, группам людей, обществу или государству постоянно вмешиваться в 
процесс индивидуального стремления к полезности, ограничивая, таким 
образом, экономическую свободу одних ради блага других [2, с. 32].  

Функционирование саморегулирующихся и культурно-регулируемых 
систем зависит от их соответствующих потенциалов и эффективности.  

Исходя из сказанного, следует определиться с понятиями «государст-
венное регулирование» и «саморегулирование» и выявить их оптимальное 
соотношение.  

Понятие «государственное регулирование» часто отождествляется с 
понятием «государственное управление», так как в теории управления ре-
гулирование является лишь составляющей управления, его элементом. Не-
сомненно, понятие «государственное управление» гораздо шире, чем «го-
сударственное регулирование». Государственное регулирование определя-
ет содержание и механизмы государственного управления, в то время как 
государственное управление определяет пределы экономико-правового ре-
гулирования общественных отношений.  

Под экономико-правовым регулированием следует понимать установ-
ленные законодательством правила допустимого государственного управ-
ления, которые направлены на преобразования условий функционирования 
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экономических объектов. Таким образом, государственное регулирование 
базируется на правовом регулировании общественных правоотношений, 
направлено на экономические хозяйствующие субъекты и не может быть 
отделимым от государственного управления.  

Особое значение отводится в современных условиях такому фактору 
развития экономики, как саморегулирование, от формирования и станов-
ления которого будет зависеть возможность развития предпринимательст-
ва, секторов экономики и регионов.  

Введение саморегулирования в сферу экономики и бизнеса – это тре-
бование времени, обязательный элемент экономики, основанной на ры-
ночных, а не директивных принципах. Предполагается, что именно само-
регулирование позволит устранить «провалы» рынка и «провалы» госу-
дарства без явного вмешательства государства. Также специалистами в об-
ласти юриспруденции отмечается, что отсутствие саморегулирования за-
частую приводит к появлению коррупции. 

Термин «саморегулирование» подразумевает альтернативный меха-
низм частного контроля и регулирования предпринимательской и профес-
сиональной деятельности. Механизм саморегулирования в российской 
экономике появился в связи с реформированием надзорной функции госу-
дарственных органов власти и предназначен для ликвидации избыточных 
административных барьеров в целях развития бизнеса. 

Саморегулирование предпринимательской и профессиональной дея-
тельности осуществляется в рамках саморегулирующих организаций 
(СРО) и регламентируется Федеральным законом РФ от 01.12.2007 № 315-
Ф3 «О саморегулируемых организациях». Саморегулируемые организации 
представляют собой некоммерческие структуры, основанные на членстве 
компаний одной производственной отрасли или конкретного сектора рын-
ка услуг. Саморегулирование не ограничивается саморегулируемыми ор-
ганизациями, существует институт саморегулирования, который включает 
политические партии, парламент, местное самоуправление и пр. Класси-
фицировать саморегулируемые организации можно по двум направлениям: 
по горизонтали и по вертикали.  

По первому признаку классификации выделяют два вида саморегули-
руемых организаций: по профессии (1) и по виду деятельности (2). Первый 
вид – по профессии – означает, что профессия становится важным атрибу-
том принадлежности человека к организации, например: нотариальные па-
латы, саморегулируемые организации арбитражных управляющих и оцен-
щиков, архитекторов, врачей, занимающихся частной практикой, учителей, 
имеющих свои авторские школы, тренеров, спортсменов, журналистов.  

Второй тип СРО – по виду деятельности – означает, что субъектом 
саморегулирования становится не физическое лицо, а организация, напри-
мер, строительная или производственная: производителей цветных метал-
лов, электроэнергии, газа и пр. 
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И в саморегулировании по профессии, и в саморегулировании по ви-
дам деятельности возможна вертикальная классификация, в результате ко-
торой возникает три типа СРО.  

Первый тип СРО при вертикальном делении: СРО с обязательным 
членством, когда именно СРО разрешает или не разрешает своим членам 
работать на рынке (данный тип СРО позволит заменить государственное 
лицензирование и контролировать функционирование организаций на 
рынке). 

Второй тип: СРО со свободным членством и свободным выходом на 
рынок, но накладывающий определенные требования на продукт деятель-
ности. Такие организации позволят контролировать качество продуктов, 
товаров и услуг.  

И третий вариант: саморегулирование в среде естественных монопо-
листов. В данном типе СРО есть свои особенности, которые в настоящее 
время только определяются.  

Численность СРО зависит от рынка, но закон о саморегулировании 
устанавливает минимальную численность – 25 членов. Однако в законе об 
арбитражных управляющих указана численность в 100 членов, в законе об 
оценщиках – в 300 членов. Таким образом, количество организаций, во-
шедших в СРО, зависит от объема рынка и от его управляемости.  

Саморегулируемая организация получает от государства право на раз-
работку собственных стандартов и контроль над их исполнением, в том 
числе и право контроля над обязательными требованиями. При этом госу-
дарство контролирует способ принятия решений и передает обществу всю 
полноту ответственности.  

Определившись с понятиями регулирования и саморегулирования 
следует заметить, что в современных российских условиях необходимость 
участия государства в экономической сфере никем не отрицается. Спор-
ным является только вопрос о степени его участия. Очевидно, что государ-
ственное управление необходимо при реализации всех государственных 
функций, важно лишь правильно определить меру воздействия этих регу-
лирующих инструментов на экономику.  

Государство, регулируя особо значимые общественные отношения, 
обязано идти по пути ограничения воздействия на экономические отноше-
ния. Объектами государственного воздействия на экономику являются те 
условия, процессы и отношения, функционирование которых не может 
надлежащим образом обеспечить рыночный механизм.  

Определение государством своевременности ограничения государст-
венного регулирования (или, наоборот, установление государственного ре-
гулирования) должно определяться результативностью сформированных 
социально-экономических отношений. Поэтому задачей государства ста-
новится поиск оптимальной системы достижения баланса собственных и 
общественных интересов. При замене государственного метода регулиро-
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вания на саморегулирование должен учитываться принцип оптимальности 
их соотношения. 

Степень участия государства в экономико-социальной сфере полно-
стью зависит от уровня развития экономических и социальных отношений 
в обществе, социальных гарантий граждан, финансовой стабилизации эко-
номики, развития финансового рынка и рынка занятости, изменения тем-
пов инфляции и т.п. В большинстве случаев государственное регулирова-
ние сводится к тому, чтобы создать и обеспечить благоприятные условия 
для успешного функционирования бизнеса и административного аппарата, 
общества в целом. Эффективность государственного управления зависит, в 
первую очередь, от соответствия его инструментов заданным функциям. 

Несомненно, государство должно отказываться от избыточного регу-
лирования, но прежде чем сделать это, следует: 

– определить сферы, в которых государство может делегировать свои 
полномочия саморегулируемым организациям без ущемления прав субъек-
тов предпринимательства;  

– установить процедуры и механизмы допуска субъектов предприни-
мательства к осуществлению профессиональной деятельности;  

– сформировать новый механизм правового регулирования, обеспечи-
вающий баланс интересов всех участников общественных отношений;  

– проводить мониторинг регулирующего воздействия путем экономи-
ческих расчетов и проведением противокоррупционной экспертизы. 

Для России вопрос степени участия государства в регулировании эко-
номики, а также передача ряда государственных функций саморегулируе-
мым организациям имеет особое значение. Ведь для того, чтобы создать 
эффективную экономическую и цивилизованную социальную системы, 
способствующие развитию предпринимательства, успеху в конкурентной 
борьбе национальных предприятий в условиях вступления России в ВТО1, 
необходимо создавать собственную экономическую модель, исходя из су-
ществующих реальных социально-экономических отношений и политиче-
ских усилий. 
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1 16 декабря 2011 года Россия подписала документы о вступлении в ВТО. После этого ей дали 220 дней 
на проведение внутренних ратификационных процедур. Таким образом, страна станет полноправным 
членом ВТО не позднее 23 июля 2012 года, а именно через 30 дней после подписания президентом Рос-
сии ратификационных документов. 
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Финансово-экономический аспект оценки эффективности  
экономической интеграции организаций2 

 
Е.Е. Досужева, О.Л. Лямзин, Ю.В. Кириллов 

 
Объединение усилий науки и производства уже долгое время было 

предметом интереса ученых, политиков, управленцев и предпринимателей. 
Совместная работа науки и производства началась в мире более 160 лет 
назад с взаимодействия европейских компаний и университетов [10]. 

По данным работы Ш. Танга [12], историю американской научно-
производственной интеграции можно поделить на три периода: с XIX в. до 
1940 г., с 1950-го до 1970 г. и с 1980-го до настоящего времени. История 
же научно-производственной интеграции в Китае намного короче, но и ее 
тоже можно разделить на три периода: учебно-научно-производственный 
альянс в ранних 1980-х гг., региональные образования в поздних 1980-х и 
национальный проект совместной работы цепочки «наука – производство – 
правительство» в начале 1990-х гг. Р.Л. Флорида в своей книге [11] указы-
вает на то, что зарождение научно-производственной интеграции в Японии 
началось около 150 лет назад, а инвестиции в образование в конце XIX в. 
были наибольшей статьей расходов правительства Японии.  

В настоящее время на базе российских вузов в качестве наиболее рас-
пространенных форм научно-производственной интеграции создаются 
учебно-научно-инновационные комплексы (УНИК), учебно-научно-
производственные комплексы (УНПК) и научные парки. 

Многоотраслевой характер научно-производственной интеграции в 
форме инновационной интегрированной структуры носит дуальную при-
роду. С одной стороны, многоотраслевой характер обусловлен объедине-
нием отраслей науки и индустрии, в котором отрасль науки проводит на-
учно-исследовательскую деятельность по разработке нового продукта или 
улучшении качеств уже существующего, а индустриальная отрасль осуще-
ствляет его производство либо внедрение.  

В ХХI в. научно-производственная интеграция все чаще сводится к 
цепочке элементов «вуз – НИИ – предприятие» [5], в отдельных случаях к 
ней добавляются такие элементы, как «школа» или «ССУЗ» [8], что зачас-
тую продиктовано, прежде всего, необходимостью, по мнению разработ-
чиков проекта данного вида научно-производственной интеграции, фор-
мирования непрерывного образовательного процесса.  

Элементы цепочки «вуз – НИИ – предприятие», в свою очередь, име-
ют свои субэлементы [3]: вузы – «стандартные» и учебно-научно-
инновационные комплексы (УНИК); НИИ – академические учреждения и 
отраслевые НИИ и КБ; предприятия – крупные и малые инновационные. В 
                                                 
2 Работа поддержана грантом Министерства образования и науки Российской Федерации (проект ТП-
8.536.2011). 
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этой цепочке вузы и УНИК осуществляют подготовку специалистов, ока-
зывают услуги консалтингового типа, а также занимаются научно-
исследовательской деятельностью. Академические учреждения выполняют 
фундаментальные исследования, в то время как отраслевые НИИ и КБ на 
основе фундаментальных исследований совершают прикладные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. По окончанию соз-
дания опытного образца конечного продукта малые инновационные пред-
приятия проводят выпуск пробной партии продукта, затем, после успеш-
ного завершения предыдущей стадии, происходит массовый выпуск про-
дукта крупными предприятиями.  

Существует и другое проявление многоотраслевого характера научно-
производственной интеграции. Каждый из элементов цепочки «вуз – НИИ 
– предприятие» принадлежит одной или нескольким отраслям. Например, 
вузы могут подразделяться на технические, медицинские, гуманитарные, 
педагогические и классические университеты, предприятия – принадле-
жать аграрной, машиностроительной, горнодобывающей, строительной 
или химической экономической отрасли и т.д. Вследствие объединения 
элементов «вуз», «НИИ», «предприятие», принадлежащих различным эко-
номическим отраслям, в единую интегрированную структуру образуется 
многоотраслевой характер как интегрированной структуры в частности, 
так и научно-производственной интеграции в целом.  

Одним из основных направлений деятельности научно-
производственной интегрированной структуры является разработка и вне-
дрение инноваций. В целях повышения глобальной конкурентоспособно-
сти государства в экономической, научной, промышленной и других сфе-
рах деятельности Правительством РФ был взят курс на развитие науки и 
инноваций в стране.  

Оценка эффективности интеграции организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность, является одним из наиболее актуальных во-
просов теории инновационного менеджмента. Реализация национальной 
стратегии, направленной на интеграцию и развитие сотрудничества между 
научно-исследовательскими и промышленными предприятиями, активно 
поощряется правительством как средство усиления конкурентоспособности 
на глобальном рынке. Оценка экономической эффективности интеграции 
разных типов организаций – многосторонняя проблема. В рамках нашего 
исследования под эффективностью интеграции мы будем подразумевать 
достижение, при заданных условиях, максимального положительного и ми-
нимального отрицательного синергетических эффектов при интеграции.  

Несмотря на то, что наше определение эффективности расходится с 
часто встречаемым в экономике понятием эффективности как отношения 
прибыли к затратам, впоследствии высокая оценка эффективности инте-
грации приведет, как в процессе, так и после включения организации в 
многоотраслевую инновационную интегрированную структуру, к покры-
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тию затрат на интеграцию и увеличению прибыли, за счет максимизации 
позитивного системного эффекта и снижения его отрицательного влияния 
на эффективность при интеграции. В свою очередь это повлечет за собой 
повышение экономической эффективности инновационной деятельности 
многоотраслевой интегрированной структуры в общепринятом понимании 
этого термина.  

Методы оценки эффективности экономической интеграции организа-
ций подразделяются в отечественной и зарубежной литературе, главным 
образом, на два типа: перспективный и ретроспективный [6].  

Суть перспективных методов оценки эффективности интеграции со-
держится в сравнении сумм расходов на интеграцию с оценкой, содержа-
щей в себе приведенную сумму ожидаемого дохода, который можно будет 
получить от интегрируемой организации, включаемой организации. Среди 
перспективных методов оценки эффективности экономической интеграции 
выделяют доходный, сравнительный и затратный подходы [2].  

Затратный подход предназначен для нахождения стоимости компаний, 
действующих на протяжении многих лет. Этот подход к оценке эффектив-
ности интеграции опирается на имеющиеся у организации активы, пони-
жая, таким образом, фактор неопределенности оценки. Однако при этом он 
имеет некоторые недостатки: при его применении не учитывается вероят-
ность изменения рыночной ситуации и соответственно уровень прибыли и 
рентабельности организации в будущем, а баланс предприятия не может 
отобразить всей значимости организации. Помимо этого, существуют так-
же трудности с нахождением обоснованного потока наличных денег и 
умеренной ставки дисконтирования.  

Сравнительный подход состоит в оценке эффективности деятельности 
организации при сравнении с аналогичными организациями. Суть метода 
содержится в нахождении наиболее важных критериев организации и оп-
ределении похожих по характеристикам организаций-аналогов. Недостат-
ком этого подхода является то, что практически невозможно найти абсо-
лютно одинаковых организаций, а также не прогнозируется развитие орга-
низации. 

Основой доходного подхода является нахождение двух показателей: 
стоимости будущего потока наличных денег и ставки дисконтирования. 
Сложность оценки эффективности интеграции по данному методу состоит 
в  точности предсказания будущей стоимости денежных потоков интегри-
руемой организации. При этом особенно важным параметром является 
временной период, который берется для прогнозирования эффективности 
интеграции. Основными трудностями при применении этого подхода бу-
дут являться такие моменты, как неопределенный характер оценки, невоз-
можность применения этого метода к организациям, которые долгое время 
не получали доходов, а также субъективность прогнозирования и опреде-
ления основных коэффициентов. 
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Перспективные методы оценки эффективности экономической инте-
грации часто применяются при принятии решений о проведении интегра-
ции организаций, но заключают в себе вероятностный характер будущих 
результатов, что приводит к отсутствию объективной оценки эффективно-
сти экономической интеграции организаций. 

Второй тип методов оценки эффективности – ретроспективный анализ 
– помогает оценить эффективность интеграции на основе анализа измене-
ния тех или иных параметров деятельности организации за установленный 
интервал спустя некоторое время после интеграции. Ретроспективные под-
ходы оценивают, прежде всего, результат интеграции. Среди ретроспек-
тивных методов оценки эффективности интеграции организаций выделяют 
бухгалтерский, рыночный и комбинированный подходы [1]. 

Бухгалтерский подход базируется на сравнении результатов деятель-
ности организации до и после проведения интеграции, на основании дан-
ных бухгалтерской отчетности. Несмотря на простоту использования этого 
метода, он имеет несколько недостатков: 

1) при оценке не учитываются показатели текущего периода; 
2) игнорируется воздействие на изменения причин, не связанных с 

интеграцией; 
3) отсутствует единый критерий, который объективно отображает 

эффективность интеграции организаций. 
Рыночный подход к оценке эффективности экономической интегра-

ции является анализом отклика рынка акций на интеграцию организаций. 
С помощью данного метода анализируется изменение доходности после 
интеграции организаций в сравнении со средней доходностью акций как 
интегрируемой организации, так и интегрированной структуры. Тем не 
менее, в России ввиду отсталости фондового рынка ценных бумаг приме-
нение рыночного подхода зачастую бывает затруднено и не используется 
аналитиками повсеместно. 

Комбинированный подход совмещает в себе два предшествующих ме-
тода – анализ бухгалтерской отчетности и изучение реакции фондового 
рынка акций на интеграцию организаций. Но, тем не менее, сочетая в себе 
достоинства обоих подходов, он вобрал в себя и их недостатки, добавив к 
этому сложность проведения оценки эффективности экономической инте-
грации организаций данным методом. 

Ретроспективные методы оценки эффективности экономической инте-
грации организаций хотя и базируются на действительных данных, однако 
при этом не учитывают разницу между инвестициями в интеграцию и ее 
результатами.  

В настоящее время отчетливо существует проблема подбора органи-
заций для формирования результативной многоотраслевой инновационной 
интегрированной структуры, а также последующего развития интегриро-
ванной структуры путем включения в нее новых организаций, так как не 
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все организации приемлемы и эффективны для включения в многоотрас-
левую интегрированную структуру – как для самой организации, так и для 
интегрированной структуры, поскольку процесс интеграции симметричен. 
Недостаточная разработанность этой проблемы в трудах отечественных и 
зарубежных авторов относительно оценки эффективности интеграции раз-
личных типов организаций с учетом инновационной специфики, опреде-
лили актуальность темы нашего исследования.  

Мы считаем, что одним из ключевых этапов методики комплексной 
оценки эффективности экономической интеграции организаций является 
разработка критериев оценки или системы показателей или элементов, 
оказывающих влияние на эффективность интеграции.  

Рассматриваемая нами многоотраслевая инновационная интегриро-
ванная структура (МИИС) включает в себя пять типов организаций (рису-
нок 1): академические научно-исследовательские институты, прикладные 
(отраслевые) научно-исследовательские институты, высшие учебные заве-
дения (крупные вузы), малые инновационные предприятия, крупные про-
изводственные предприятия [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель многоотраслевой инновационной  
интегрированной структуры 
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В зависимости от места, занимаемого определенным типом организа-
ции в цепочке МИИС, организация выполняет следующие задачи: 

• академические научно-исследовательские институты: генерация 
фундаментальных (базовых) знаний для обеспечения значимых прорывов в 
развитии общества и экономики в целом; 

• прикладные научно-исследовательские институты: генерация при-
кладных знаний (путем трансформации из базовых, генерируемых акаде-
мическими научно-исследовательскими институтами) для применения в 
условиях конкретных отраслей экономики; 

• вузы: снабжение организаций народного хозяйства достаточным 
количеством кадров высокой квалификации, а также генерация фундамен-
тальных и прикладных знаний; 

• малые инновационные предприятия: доведение идей и разработок 
до «овеществленной» формы, работа с новыми продуктами (высокой сте-
пени готовности) на низкорентабельных стадиях их жизненного цикла; 

• крупные предприятия: массовое тиражирование успешных продук-
тов, масштабное обеспечение рынков продуктовой массой, а также снаб-
жение финансовыми ресурсами организаций-участников многоотраслевой 
инновационной интегрированной структуры. 

Многоотраслевая инновационная интегрированная структура может 
включать в себя и меньшее количество типов организаций, например, 
высшие учебные заведения (крупные вузы), малые инновационные пред-
приятия и крупные производственные предприятия. Однако именно струк-
тура, обозначенная выше, обеспечивает полную реализацию всех этапов 
инновационного процесса. 

По нашему мнению, наиболее эффективно процесс интеграции и 
дальнейшая работа организации, включаемой в МИИС, как для самой ор-
ганизации, так и для МИИС будут происходить при условии того, что 
включаемая организация имеет высокую оценку готовности выполнять ра-
боты по разработке инновации. Работы, предназначенные для выполнения 
конкретной организацией, зависят от типа организации и, соответственно, 
участка занимаемого в МИИС.  

Так как мера готовности организации выполнять задачи, обеспечи-
вающие достижение поставленной цели, по сути, является потенциалом 
организации [7], а поставленные перед организацией задачи после включе-
ния в состав многоотраслевой инновационной интегрированной структуры 
будут иметь инновационную направленность, система элементов для оцен-
ки эффективности включения организации в многоотраслевую структуру 
на базе развития инноваций, должна быть сформирована на основе анали-
за, описанных в современной отечественной и зарубежной литературе осо-
бенностей разработки системы показателей инновационного потенциала.  

В ходе исследования было проанализировано более пятисот библио-
графических источников, посвященных проблеме разработки адекватной 
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системы показателей оценки инновационного потенциала различных типов 
организаций, таких, как промышленное предприятие, торговое предпри-
ятие, некоммерческое партнерство или вуз. Наборы компонент в большин-
стве из рассмотренных систем показателей инновационного потенциала 
различаются в зависимости от применения автором методики оценки ин-
новационного потенциала ресурсного или результативного подходов к 
оценке, имея при этом высокое сходство внутри каждой из групп. Однако 
некоторые ученые считают необходимым в рамках применения, к приме-
ру, ресурсного подхода к часто встречаемым финансовой, кадровой и дру-
гим составляющим добавить стратегическую или культурную компоненты.  

На основе проведенного анализа была разработана система элементов 
оценки эффективности интеграции организации в многоотраслевую инно-
вационную структуру, представленная ниже (рисунок 2). 

Осуществление эффективной интеграции организации в многоотраслевую  
инновационную интегрированную структуру 

 

Финансово-
экономический 

элемент 

Материально-
технологический 

элемент 

Организационно-
управленческий 

элемент 

Кадровый  

элемент 

 

Научно-
технический эле-

мент 

Информационно-
методический 

элемент 

Маркетинговый 

элемент 

Интеллектуальный  

элемент 

Рис. 2. Система элементов оценки эффективности включения  
организации в многоотраслевую структуру на базе развития инноваций 

 
Разработанная система включает в себя восемь ключевых элементов, 

оказывающих значительное влияние на эффективность интеграции. Для 
рассматриваемой МИИС система элементов была сформирована на основе 
следующих принципов: 

• все элементы и субэлементы должны быть подобраны так, чтобы 
каждый из них оказывал определенное влияние на осуществление эффек-
тивной интеграции организации в МИИС; 

• все элементы и субэлементы должны иметь единую систему изме-
рения; 

• набор субэлементов в структуре каждого элемента должен отчет-
ливо характеризовать его сущность; 

• конечные субэлементы системы элементов должны представлять 
собой количественно измеряемые показатели эффективности интеграции; 
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• элементы и субэлементы системы должны быть применимы для 
оценки эффективности интеграции любого типа организации в МИИС;  

• влияние элементов и субэлементов системы на интегральный эф-
фект имеет тенденцию к росту, максимизируя, тем самым, оценку эффек-
тивности интеграции; 

• в рамках каждого элемента должны быть определены такие субэле-
менты, для которых возможно обеспечить получение объективных данных об 
объекте, то есть информации, подкрепленной отчетностью организации; 

• количество элементов и субэлементов в каждом из элементов не 
должно превышать десяти, так как, согласно работе Г. Миллера [9], объем 
информации, которую человек может воспринять, переработать и усвоить, 
очень ограничен; 

• конечные субэлементы должны быть сформированы так, чтобы 
всегда было возможно найти информацию для их количественной оценки; 

• все элементы и субэлементы в составе каждого из элементов логи-
чески взаимосвязаны. 

Одним из элементов системы оценки эффективности интеграции ор-
ганизаций является финансово-экономический элемент.  

Финансово-экономический элемент (FEE) – это оценка финансово-
экономического состояния организации, что определяет степень финансо-
вой эффективности ее интеграции в многоотраслевую инновационную ин-
тегрированную структуру, которая состоит из четырех групп показателей: 
показателей ликвидности, показателей финансовой устойчивости, показа-
телей деловой активности и показателей рентабельности. 

К показателям ликвидности (Kl) относятся: 
• Коэффициент текущей ликвидности (Ktl): 

Krto
ObrakKtl = , 

где Obrak – оборотные активы; 
Krto – краткосрочные обязательства. 
• Коэффициент быстрой ликвидности (Kbl): 

Krto
DebzKrtfvDensrKbl ++= , 

где Densr – денежные средства; 
Krtfv – краткосрочные финансовые вложения; 
Debz – дебиторская задолженность; 
Krto – краткосрочные обязательства. 
• Коэффициент абсолютной ликвидности (Kal): 

Krto
KrtfvDensrKal += , 

где Densr – денежные средства; 
Krtfv – краткосрочные финансовые вложения; 
Krto – краткосрочные обязательства. 
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К показателям финансовой устойчивости (Kfu) относятся: 
• Коэффициент автономии (Kavt): 

Valb
zprKaprezKavt Re+= , 

где Kaprez – капитал и резервы; 
Rezpr – резервы предстоящих расходов; 
Valb – валюта бухгалтерского баланса. 
• Коэффициент финансовой зависимости (Kfz): 

Valb
zprFinobKfz Re+= , 

где Finob – финансовые обязательства; 
Rezpr – резервы предстоящих расходов; 
Valb – валюта бухгалтерского баланса. 
• Коэффициент маневренности собственного капитала (Kmsk): 

Zapzat
zprFinobKmsk Re+= , 

где Finob – финансовые обязательства; 
Rezpr – резервы предстоящих расходов; 
Zapzat – запасы и затраты. 
• Коэффициент финансового левериджа (Kfl): 

Sobsk
ZaemkKfl = , 

где Zaemk – заемный капитал; 
Sobsk – собственный капитал. 
К показателям деловой активности (Kda) относятся: 
• Коэффициент фондоотдачи (Kf): 

Stoossr
VotrealKfl = , 

где Votreal – выручка от реализации; 
Stoossr – среднегодовая стоимость основных средств. 
• Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Kodz): 

Debzsr
ObprodKodz = , 

где Obprod – годовой оборот организации; 
Debzsr – среднегодовое значение дебиторской задолженности. 
• Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Kokz): 

Kredzsr
SebsptKokz = , 

где Sebspt – годовой объем затрат на производство; 
Kredzsr – среднегодовое значение кредиторской задолженности. 
• Коэффициент оборачиваемости запасов (Koz): 

Zapsr
SebsptKoz = , 
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где Sebspt – годовой объем затрат на производство; 
Zapsr – среднегодовое значение запасов. 
К показателям рентабельности (Krent) относятся: 
• Коэффициент общей рентабельности (Kor): 

Votreal
ibdonKor Pr= , 

где Pribdon – прибыль до налогообложения; 
Votreal – выручка от реализации. 
• Коэффициент рентабельности оборотных активов (Kroa): 

Stobraksr
ChispriKroa = , 

где Chispri – чистая прибыль; 
Stobraksr – среднегодовая стоимость оборотных активов. 
• Коэффициент рентабельности производственных фондов (Krpf): 

Stoprofsr
ibdonKrpf Pr= , 

где Pribdon – прибыль до налогообложения; 
Stoprofsr – среднегодовая стоимость производственных фондов. 
• Коэффициент рентабельности активов предприятия (Krap): 

Valb
ChispriKrap = , 

где Chispri – чистая прибыль; 
Valb – валюта бухгалтерского баланса. 
Источниками исходной информации для анализа финансово-

экономического элемента являются данные из стандартных форм финан-
совой отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, от-
чет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств. 

Безусловно, состав и количество элементов системы оценки эффек-
тивности интеграции являются динамическими и могут изменяться со вре-
менем в зависимости от добавления в МИИС новых типов организаций 
или особых потребностей МИИС, которым отвечают специфические каче-
ства включаемой в многоотраслевую структуру организации. Однако это 
является, скорее, исключительным случаем, нежели обыденной практикой, 
поскольку основной набор показателей обеспечивает в большинстве слу-
чаев адекватную оценку эффективности включения организации в МИИС.  

Разработанная система элементов является универсальной и может 
применяться для оценки любого из пяти типов организаций, включаемых в 
МИИС, что позволит подбирать подходящие для эффективной интеграции 
организации, отслеживать успехи организаций в интеграции, обнаружи-
вать первопричины проблем при интеграции и принимать необходимые 
управленческие решения. 
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Качество жизни и обеспечение социальных потребностей человека 
 

Г.С. Дьякова 
 

Мировое сообщество давно, еще с конференции 1992 г. в Рио-де-
Жанейро, говорит о новом подходе к обеспечению качества жизни 
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человека и предлагает решать эту задачу на основе принятия и внедрения 
принципа устойчивого развития. Что это дает? 

Так сложилось исторически, что понятия «непроизводственная сфе-
ра», «социальная инфраструктура», «сфера услуг», «сфера обслуживания» 
и «социальная сфера» для многих ученых схожи как по существу, так и по 
форме. Происходит даже некая путаница в названиях этих сфер народного 
хозяйства, которая была обусловлена второстепенностью решения соци-
альных проблем, закрепленной при административно-командном управле-
нии и, к сожалению, сохраняющейся до сих пор. 

Но современная экономика большинства развитых стран является со-
циально-ориентированной, и это ставит во главу угла социально-
экономической политики государств человека как личность, а главными 
приоритетами становятся те сферы деятельности, которые ориентированы 
на удовлетворение его потребностей. Всю жизнь человек пользуется услу-
гами социальной сферы, начиная с самого рождения, – это услуги родиль-
ных домов, поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, технику-
мов, вузов. В процессе жизнедеятельности он пользуется услугами транс-
порта, связи, ходит в театры, музеи, нуждается в качественном жилье, пра-
вовой и социальной защите, чистой окружающей среде. Все это и многое 
другое является предметом деятельности социальной сферы.  

Повышенное внимание к социальной сфере связано с возникновением 
в народном хозяйстве новых видов деятельности, которые, в свою очередь, 
вызвали появление новых ценностей, формирующих высокий жизненный 
уровень – качество жизни человека. Это обусловливает необходимость пе-
реоценки значения социальной сферы, а также состава включаемых в нее 
функциональных комплексов для обеспечения качественных изменений в 
условиях жизнедеятельности и всестороннего развития личности. 

Безусловно, существует прочная двусторонняя связь между матери-
альным производством и социальной сферой, но «социальное» должно 
превалировать над «материальным», пользоваться повышенным вниманием 
со стороны государства. Производство же должно развиваться для человека 
как личности, а не человек развиваться для производства как рабочая сила. 

При всем разнообразии понятий социальной сферы все исследователи 
едины во взгляде на понятие «социальное», поэтому вопрос стоит об отно-
шениях между людьми, общественными образованиями с целью формиро-
вания и удовлетворения насущных потребностей человека, обеспечивающих 
воспроизводство его как живого, высокоразвитого существа, производи-
тельной силы общества, субъекта общественных отношений разного вида. 

Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным рассмат-
ривать социальную сферу как взаимосвязанную совокупность функцио-
нальных комплексов народного хозяйства, деятельность которых непосред-
ственно направлена на обеспечение высокого качества жизни населения. 
Под «функциональными комплексами» понимаются отрасли народного хо-
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зяйства и виды деятельности, имеющие одинаковую функциональную на-
правленность. 

В состав социальной сферы входит совокупность следующих функ-
циональных комплексов: образование, культура и искусство, досуг, здраво-
охранение, отдых и туризм, физическая культура и спорт, розничная тор-
говля, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, связь, 
пассажирский транспорт, общественное питание, правовая, духовная и со-
циальная защита человека, экологическая безопасность. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в составе социальной сферы следует 
выделить религиозную деятельность, поскольку религия подразумевает 
под собой такие духовные ценности, как добро, смысл жизни, справедли-
вость, надежду, любовь и др., и поэтому религиозная деятельность являет-
ся составной частью социальной сферы, в частности – комплекса духовной 
защиты человека. Социальная сфера призвана обеспечивать высокое каче-
ство жизни населения. 

Одним из основополагающих аспектов качества жизни является обес-
печение потребностей человека. В социально-экономической науке потреб-
ность трактуется как необходимость, нужда в чем-либо объективно необхо-
димом для поддержания жизнедеятельности и развития организма, челове-
ческой личности, социальной группы, общества в целом. Все потребности 
личности можно квалифицировать как социальные. Ибо эти потребности 
удовлетворяются или не удовлетворяются в обществе, которое представляет 
собой социальный организм, социальную организацию людей. Социальные 
потребности являются основными для личности и общества.  

Экономические потребности хотя и считаются базовыми в развитии 
экономики, но в правовом демократическом обществе они служат для 
удовлетворения социальных потребностей. И в этом смысле социальные 
потребности являются приоритетными над экономическими потребностями. 

Закономерностью и источником общественного развития выступает 
противоречие между безграничным ростом социальных потребностей и 
ограниченными ресурсами для их удовлетворения. Задачей общества ста-
новится необходимость максимально возможного удовлетворения социаль-
ных потребностей людей с допустимой экономией ресурсов. 

Экономические потребности выступают как средство удовлетворения 
социальных потребностей. В свою очередь большая степень удовлетворе-
ния социальных потребностей обеспечивает экономическое развитие об-
щества и повышение эффективности производства. Недостаточно удовле-
творенные социальные потребности становятся мощным ограничителем 
экономического роста. 

Степень удовлетворения социальных потребностей является показате-
лем уровня социального развития общества. Место ранее считавшихся 
универсальными экономических измерителей развития общества (произ-
водительность труда, экономический рост и т.д.) сегодня занимают такие 
показатели, как индекс развития человеческого потенциала, уровень соци-
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альных расходов государства, направления социальной политики, соци-
альная ответственность и т.д. 

Государственная работа по определению и реализации заданного ка-
чества жизни ведется через законодательное введение стандартов (индек-
сов) качества жизни, которые обычно включают три блока комплексных 
индикаторов. 

Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье насе-
ления и демографическое благополучие, которые оцениваются по уровням 
рождаемости, продолжительности жизни, естественного воспроизводства. 

Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальны-
ми условиями жизни (достаток, жилище, питание, работа и др.), а также 
социальная удовлетворенность положением дел в государстве (справедли-
вость власти, доступность образования и здравоохранения, безопасность 
существования, экологическое благополучие). Для их оценки используют-
ся социологические опросы представительных выборок из населения. Объ-
ективным индикатором крайней неудовлетворенности служит уровень са-
моубийств. 

Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества. 
Уровень духовности определяется по характеру, спектру и числу творче-
ских инициатив, инновационных проектов, а также по частоте нарушений 
общечеловеческих нравственных заповедей: не убий, не укради, почитай 
отца и мать своих и др. В качестве единиц измерения используются дан-
ные официальной статистики о социальных аномалиях, девиантном пове-
дении и т.д. 

Включаемые в блоки индикаторы должны отвечать следующим требо-
ваниям:  

– отражать наиболее важные социальные параметры, имеющие инте-
гральное значение для общества и отражающие его собственное ощущение 
себя благополучным или неблагополучным;  

– однозначно восприниматься любым гражданином на всей террито-
рии страны, объединяя всех единым пониманием;  

– обладать достаточной чувствительностью и способностью быстрого 
реагирования на факторы, изменяющие условия жизнедеятельности;  

– иметь доступные для стандартного измерения количественные ха-
рактеристики, обеспечивающие возможность сравнительной оценки и сле-
жения за динамикой. 

Человек пытается не отставать от уровня развития общества. Посред-
ством удовлетворения потребностей развиваются связи человека с внеш-
ним миром, и через эту связь соответствующие потребности рассматрива-
ются как форма интересов, ценностей и компетенций и являются основой 
взаимоотношений. Этот непрерывный процесс развития социальных по-
требностей человека и общества в целом является базой для создания благ 
и услуг, формирующих качество жизни, и главной побуждающей силой 
развития общества. 
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Таким образом, резюмируя специфику социальной сферы, можно чет-
ко разграничить: продукт, результат и цель деятельности. Продуктом дея-
тельности социальной сферы в большинстве случаев является социальная 
услуга. Результат деятельности – удовлетворение потребностей человека и 
общества в целом. Главной целью деятельности социальной сферы должно 
являться обеспечение высокого качества жизни населения страны. 

Проблемам функционирования и развития социальной сферы в нашей 
стране всегда уделялось достаточно много внимания, но их решение зачас-
тую носило декларативный характер. А если даже и предпринимались по-
пытки решить социальные проблемы, то зачастую они не давали желаемых 
результатов, поскольку все происходящее скорее было похоже на латание 
дыр в одной отдельно взятой отрасли социальной сферы.  

На современном этапе развития требуются новые подходы к их реше-
нию, направленные на развитие социальной сферы не столько как субъекта 
хозяйствования, сколько как сферы деятельности, призванной обеспечивать 
высокое качество жизни населения. 
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Проблемы интеграции отечественных профильных компаний  
в международный нефтегазовый бизнес 

 
Б.Г. Дякин  

 
Международный нефтегазовый бизнес3 – четкий, ярко выраженный 

отраслевой профиль международной предпринимательской деятельности; 
нефтегазовый бизнес, субъектами которого являются международные неф-
тегазовые компании (мировые мейджоры), национальные нефтегазовые 
компании других стран – резиденты и нерезиденты (национальные мей-
джоры) и отечественные нефтегазовые компании. Объектом этого типа 
бизнеса служат активы – финансовые, интеллектуальные и производствен-
ные активы, в том числе природные активы и произведенные активы, при-

                                                 
3 Всем понятиям, выделенным в тексте статьи жирным шрифтом, даны определения. 
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надлежащие компании [1]. Данный бизнес осуществляется в режиме меж-
дународных бизнес-отношений в нефтегазовой сфере.  

Наиболее важными параметрами международного нефтегазового биз-
неса являются: международные нефтегазовые (газовые, нефтяные) бизнес-
проекты, международное перемещение активов – поставки на коммерче-
ской основе или в ходе обменно-разменных операций (по стоимостному 
эквиваленту) и нефтегазовая интеграция. Этот бизнес имеет два вида: 
международный газовый бизнес и международный нефтяной бизнес. От-
личительной особенностью рассматриваемого бизнеса является система 
его организации, которая имеет сложную ингредиентную структуру. Среди 
ингредиентов этой системы надлежит выделить: субъектно-объектную ос-
нову данного типа бизнеса, его формы и виды, механизм управления раз-
работки и реализации международных бизнес-проектов и последующее 
трансграничное перемещение профильных активов между участниками 
проектов. 

Профильные активы – нефтегазовые активы – газовые активы и 
нефтяные активы, принадлежащие нефтегазовым (газовым, нефтяным) 
компаниям–участницам международного нефтегазового бизнеса, в том 
числе мировым мейджорам и национальным мейджорам; субстанция неф-
тегазовой интеграции. В состав этого вида активов включены: отраслевые 
активы, природные газовые активы, природные нефтегазовые активы, при-
родные нефтяные активы, производственные газовые активы, произведен-
ные нефтегазовые активы, произведенные нефтяные активы. 

Рассмотрим каждый из названных ингредиентов. Субъектно-
объектную основу международного нефтегазового бизнеса составляют, 
во-первых, субъекты, то есть непосредственные участники, – компании и 
корпорации разных стран. Во-вторых, это объекты направленного воздей-
ствия субъектов – активы разных видов и классов. Наибольшую роль иг-
рают профильные активы – природные (нефть, природный газ, газовый 
конденсат и др.) и произведенные (нефтепродукты светлых и темных 
фракций, сжиженный природный газ и т.д.). Они являются одновременно и 
субстанцией международного нефтегазового бизнеса. 

Среди форм международного нефтегазового бизнеса следует назвать: 
бизнес за рубежом (одна из «старых» форм), глобальный бизнес (сравни-
тельно молодая форма, имеющая мощный потенциал развития; около 700 
компании имеют официальный статус ООН «глобальная компания»), ино-
странный бизнес (определяется по признаку принимающей страны) совме-
стное предпринимательство (наиболее развитая и широко используемая 
форма), трансконтинентальный бизнес (самая молодая форма, подсистема 
которой находится в стадии становления) и транснациональный бизнес 
(самая зрелая форма). Многие компании – участницы этой формы имеют 
официальный статус «транснациональная корпорация», который присваи-
вается ООН. 
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Система международного нефтегазового бизнеса в архитектоническом 
отношении состоит из шести подсистем (по числу форм). Каждая подсис-
тема имеет компонентную структуру, которая согласно действующей ие-
рархии строится на собственных компонентах. Например, глобальный 
нефтегазовый бизнес располагает собственной подсистемой. В ее составе 
надо выделить следующие компоненты: субъектно-объектную основу гло-
бального нефтегазового бизнеса (глобальные компании – основные субъ-
екты и глобальные активы); его виды – глобальный газовый бизнес и гло-
бальный нефтяной бизнес; механизм глобального бизнеса; разработку и 
реализацию глобальных нефтегазовых бизнес-проектов и т.д. Все формы 
международного нефтегазового бизнеса имеют по два вида; они отражают 
конкретное направление специализации компаний в соответствии со спе-
цификой нефтегазового сектора ТЭК.  

Механизм управления международным бизнесом действует на двух 
уровнях:  международном (механизм регулирования) и корпоративном. 
Последний уровень требует согласования материальных интересов субъек-
тов. 

Формы международного нефтегазового бизнеса различаются по свое-
образию подхода к разработке и осуществлению международных бизнес-
проектов. Скажем, в режиме возможностей и требований глобального биз-
неса в нефтяной области нефтяные компании согласовывают условия гло-
бальных нефтяных бизнес-проектов. Цель участников такой процедуры – 
открыть для себя доступ к зарубежным нефтяным активам. Каждая компа-
ния, участвующая в разработке и реализации глобальных нефтяных биз-
нес-проектов, особенно глобальные компании, получают право на участие 
в организации глобального перемещения, прежде всего той части нефтя-
ных активов, которая принадлежит данной компании согласно ее доле уча-
стия в проекте (по стоимости). 

Российские профильные компании  
газовые: ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»;   
нефтяные: «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР, «Тат-

нефть», «Башнефть» и др. 
Все они активно включены в международный нефтегазовый бизнес, 

заинтересованы в активизации участия в разработке международных неф-
тегазовых бизнес-проектов как на территории России, так и за ее предела-
ми. Об этом свидетельствует достаточно высокая доля иностранного уча-
стия в капитале отечественных профильных компаний, которая составляет 
не менее 25%. 

Переход от сотрудничества к нефтегазовой интеграции российских 
нефтяных и газовых компаний с иностранными профильными компаниями 
датируется второй половиной первого десятилетия XXI века. К этому вре-
мени отечественные компании освоили основные инструменты встраива-
ния в международные нефтегазовые бизнес-проекты в целях обеспечения 
доступа к зарубежным профильным активам посредством обменов (разме-

 102 



нов) активов, перекрестному (взаимному) владению «чужими» активами 
на принципе взаимной адекватности. 

Нефтегазовая интеграция – процесс международной интеграции 
компаний и корпораций заинтересованных стран мира в систему междуна-
родного нефтегазового бизнеса; ее отличает высокая теснота бизнес-
отношений между участниками, увеличение числа мегапроектов в нефте-
газовой сфере и рост количества мейджоров – мировых мейджоров и на-
циональных мейджоров. На этапе интеграции отмечается активность субъ-
ектов, что содействует росту продуктивности бизнес-деятельности. Она 
достигается в процессе повышения взаимной (а значит, и общей) заинтере-
сованности участников нефтегазового бизнеса в высокой результативности 
совместного бизнеса. Реализация согласованных интересов обусловливает 
более тесное взаимодействие субъектов, что свидетельствует об эволюции 
международной нефтегазовой бизнес-деятельности и выступает своеоб-
разным гарантом ее поступательного развития в будущем. 

Российские компании являются собственниками профильных активов 
за рубежом на сумму около 60 млрд долл. Нужна дальнейшая активизация 
участия отечественных профильных компаний в процессе интеграции в 
международный нефтегазовый (газовый, нефтяной) бизнес, что приведет к 
усилению их позиций в области владения перекрестными активами с ве-
дущими мировыми мейджорами [3]. Этот подход корреспондируется с не-
обходимостью ускоренного перехода от стадии спонтанного включения к 
стадии последовательного, аргументированного и организованного уча-
стия в интеграционном процессе. 

Иными словами, перед российскими компаниями стоит цель более 
полного, продуктивного и оптимального включения в интеграционный 
процесс в систему международного нефтегазового бизнеса. Ее достижение 
возможно в том случае, если будут решены определенные задачи, решение 
каждой из которых – есть шаг к достижению названной цели. Итак, в числе 
задач, решение которых существенно изменит положение отечественных 
компаний в международном нефтегазовом бизнесе к лучшему, надо на-
звать следующие задачи. 

Речь идет о последовательном решении трех интеграционных задач. 
Во-первых, это выявление сложившейся конфигурации (общие контуры, 
границы) форм международной бизнес-деятельсности в нефтегазовой сфе-
ре (нефтяной или газовой области) с позиций отечественных профильных 
компаний. Теоретическая проработка задачи сводится к выяснению ее ус-
ловий, установлению возможности ее решения и способов достижения же-
лательной конфигурации. Для этого нужно выделить параметры (качест-
венные измерители конфигурации) и показатели (количественные измери-
тели конфигураций), обеспечить сопоставимость параметров между собой, 
параметров и показателей. Решение задачи завершается разработкой реко-
мендации в адрес топ-менеджмента компании. 
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Во-вторых, полученные результаты по конфигурации должны быть 
использованы при обсчете привлекательности международного нефтегазо-
вого бизнеса с использованием параметров и показателей наиболее при-
влекательной из них с точки зрения данной компании. При этом привлека-
тельность должна рассматриваться с применением разных подходов. При-
влекательность страны базирования по признаку благоприятного делового 
климата (и его составляющих – инвестиционного климата и инновацион-
ного климата). Привлекательность бизнес-партнера, зарегистрированного 
и/или ведущего устойчивый бизнес в этой стране, по признакам инноваци-
онной вооруженности, включая современные бизнес-технологии, и ком-
фортности ведения общего бизнеса и т.д. 

В-третьих, решение первых двух задач выводит на постановку и ре-
шение третьей задачи – разработку перспективной оптимальной модели 
участия данной компании в нефтегазовой интеграции. 

Расчеты, проведенные с применением навигатора «ROSBI-выбор» (он 
обеспечил сопоставимость разнохарактерных измерителей), дали возмож-
ность выявить синтезированную систему параметров и показателей в це-
лом для российского профильного бизнеса. Она получена посредством на-
ложения (совмещения) измерителей привлекательности на измерители 
конфигурации (границы распространения конкретных форм с позиций 
отечественных компаний) наиболее используемых российскими профиль-
ными компаниями форм международного нефтегазового бизнеса. Расчеты 
основывались на предварительных данных бизнес-деятельности компаний 
по итогам 2011 г. 

Полученные результаты по ранжированию наиболее используемых 
отечественным профильным бизнесом форм международного нефтегазово-
го (газового, нефтяного) бизнеса таковы. На первом месте оказался ино-
странный нефтегазовый бизнес, на втором – бизнес за рубежом в нефтега-
зовой сфере, на третьем – совместное предпринимательство в нефтегазо-
вой сфере. 

Остановимся более подробно на последнем направлении, поскольку 
оно аккумулирует полученные данные по первым двум направлениям и 
имеет прямой выход на интеграцию. Проблема конструирования отечест-
венной профильной компанией модели интеграции в конкретную форму 
международной нефтегазовой бизнес-деятельности будет успешно разре-
шена, если: итоги теоретической ее проработки докажут возможность ре-
шения этой задачи, а для практического ее решения разработаны приемле-
мые и достаточные инструменты – параметры, показатели, ориентирован-
ные на применение навигатора «ROSBI-выбор». 

Теоретическая состоятельность постановки проблемы конструирова-
ния названной модели доказана ходом и результатами решения задач по 
выявлению конфигурации форм и установлению наиболее привлекатель-
ных форм международного нефтегазового бизнеса с позиций отечествен-
ных профильных компаний. 
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Что же касается практического конструирования отечественной про-
фильной компанией оптимальной модели интеграции в избранную форму 
международного нефтегазового бизнеса, то для решения этой задачи име-
ются все предпосылки и условия. В их числе целесообразно назвать сле-
дующие.  

1. Оптимальная модель рассчитана по соотношению «затраты-доход», 
т.е. посредством сопоставления стоимости доли природных активов, кото-
рую получили иностранные профильные компании–участницы междуна-
родных бизнес-проектов в нефтегазовой сфере на территории России со 
стоимостью также природных и/или иных профильных – инфраструктур-
ных активов, доступ к которым получили отечественные профильные ком-
пании, включаясь в бизнес-проекты своих партнеров. Нередко это не толь-
ко адекватные перекрестные активы, но и эквивалентные по своим стоимо-
стным характеристикам. 

2. Российским профильным компаниям надлежит осуществить уско-
ренное включение в интеграционный процесс на стадии перехода от инве-
стиционной к инвестиционно-инновационной модели. В этом случае суще-
ственно увеличится вклад международного бизнеса в развитие процесса 
модернизации экономики России и ее отраслей на новой инновационной 
основе. 

3. При обсчете такой модели были использованы следующие параметры: 
• масштабность и «плотность» участия российской профильной ком-

пании в нефтегазовых бизнес-проектах за рубежом; 
• глубина участия отечественной профильной компании в междуна-

родных бизнес-проектах на территории России; 
• интенсивность участия российской профильной компании в орга-

низации трансграничного перемещения профильных активов; 
• реальные выгоды, которые получает отечественная профильная 

компания, участвуя в зарубежных бизнес-проектах в нефтегазовой сфере. 
Например, эквивалентная стоимость той доли природных активов, собст-
венником которых она становится, и она ставит их на собственный баланс. 
Это, увеличивает общий объем капитализации компании; 

• доступ к инновациям, которыми располагают иностранные партне-
ры по общим бизнес-проектам, например, технологии и техника добычи 
нефти (газа) на шельфе морей, особенно арктических морей; 

• преимущества создания совместных предприятий (СП) для лучшей 
организации и повышения отдачи отдельных видов бизнес-деятельности 
или при разработке конкретных месторождений. 

4. В процессе расчета интеграционной модели использованы такие пока-
затели, как: 

– прирост объемов зарубежных профильных активов отечественной 
профильной компании – участницы нефтегазовых бизнес-проектов за ру-
бежом за определенный период времени в абсолютных и относительных 
величинах; 
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– сопоставление с отечественными профильными активами, владель-
цами которых стали иностранные партнеры по общим бизнес-проектам за 
сопоставимый период времени в абсолютных и относительных величинах; 

– извлечение российской профильной компанией сопоставимого (до и 
в ходе участия в международных бизнес-проектах) объема прибыли; 

– рост объема капитализации отечественной профильной компании за 
сопоставимый период времени в абсолютных и относительных величинах, 
который напрямую связан с активизацией участия в международных биз-
нес-проектах, т.е. в процессе интеграции в международный нефтегазовый 
бизнес. 

5. Последовательное применение на всех трех направлениях расчетов 
навигатора «ROSBI-выбор» в качестве универсального инструмента по-
зволило использовать единые методологию, методику и технику обсчета и 
сопоставления всех параметров между собой, параметров и показателей, 
обусловило введение общей (сквозной) шкалы баллов. 

Подтвердим вышеприведенные положения и предложения конкрет-
ным примером международной бизнес-деятельности, деловой активности 
и интеграционной практики НК «Роснефть» – мирового мейджора за пери-
од конец 2011 г. – начало 2012 г. В 2011 г. НК «Роснефть» заключила со-
глашение о стратегическом партнерстве с американской ExxonMobil – ми-
ровым мейджором. Стратегический альянс будет разрабатывать три место-
рождения на шельфе Карского моря и участок – в Черном море [4]. Для ос-
воения участков «Роснефть» и ExxonMobil создали СП. Доля ExxonMobil в 
этих месторождениях составила 33,3%, а взамен «Роснефть» приобрела 30-
процентные пакеты в проектах ExxonMobil в Техасе, Мексиканском заливе 
и Канаде. Американцы имеют опыт работы на арктическом шельфе и соот-
ветствующие технологии. 

В конце апреля 2012 г. «Роснефть» и итальянская Eni подписали со-
глашение о стратегическом сотрудничестве по освоению Федынского и 
Центрально-Баренцевского участков в Баренцевом море и Западно-
Черноморского участка (Вал Шатского). Для разработки проектов будет 
создано СП. Доля Eni в проекте составит 33,3%, она же обеспечит финан-
сирование комплекса геологоразведочных работ стоимостью около 2 млрд 
долл. Общий размер инвестиций в Баренцевом море составит 50-70 млрд 
долл., на Черном море – 50-55 млрд. долл. Суммарные извлекаемые ресур-
сы участков оцениваются в 36 млрд барр. нефтяного эквивалента [5]. 

В соответствии с соглашением «Роснефть» будет участвовать в меж-
дународных бизнес-проектах Eni. В частности, отечественная компания 
получит практически эквивалентные доли в проектах в Северной Африке, 
Северной Америке, в том числе на Аляске, в Европе. Интеграционное 
взаимодействие предусматривает обмен технологиями, опытом и персона-
лом между компаниями. Следует отметить, что Eni была первооткрывате-
лем месторождений на шельфе Норвегии.  
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Важным фактором серьезной подвижки в привлечении мировых мей-
джоров стала поддержка государства в области налогового стимулирова-
ния добычи жидких и газообразных углеводородов на шельфе. В числе 
этих мер – обнуление экспортной пошлины и применение пониженной 
ставки НДПИ на уровне 5-15% в зависимости от сложности проекта. 

«Роснефть» объявила о привлечении партнеров для разработки других 
шельфовых месторождений на 12 участках. Ведутся переговоры с НК «Лу-
койл» – мировым мейджором. По-видимому, будут направлены аналогич-
ные предложения китайским профильным корпорациям – также мировым 
мейджорам. 

Таким образом, подтверждается вывод о том, что три формы между-
народного нефтяного бизнеса – иностранный нефтяной бизнес, бизнес за 
рубежом в нефтяной области и совместное предпринимательство в нефтя-
ной области – действительно избраны НК «Роснефть» (и опыт других ком-
паний не опровергает это утверждение) в качестве наиболее привлекатель-
ных форм. Так, стратегические альянсы созданы НК «Роснефть» с мей-
джорами для реализации международных бизнес-проектов в режиме со-
вместной добычи нефти  на территории России, т.е. задействованы воз-
можности иностранного нефтяного бизнеса. 

Посредством размена профильных активов – в обмен на часть отече-
ственных нефтяных активов российская компания получает доли в зару-
бежных бизнес-проектах своих партнеров. Иными словами, в данном слу-
чае использована интеграционное средство вхождения отечественной ком-
пании в бизнесе за рубежом в нефтяной области. Для лучшей организации 
ускоренного освоения месторождений стороны стратегических альянсов  
создают СП, т.е. используют преимущества совместного предпринима-
тельства в нефтяной области.  

И еще один довод. Перекрестное владение профильными активами 
выгодно для отечественной компании, поскольку открывает ей доступ к 
участию в процессе интеграции в международной нефтяной бизнес. Это 
достижение дополняется тем обстоятельством, что отечественная компа-
ния использует новые технологии и бесценный опыт освоения шельфов 
арктических морей, которыми обладают ее иностранные партнеры. В итоге 
«Роснефть», как и другие российские профильные компании, активно 
включается в инвестиционно-инновационную модель интеграции в меж-
дународный бизнес. Эта бизне-деятельность осуществляется на основе ме-
гапроектов в нефтегазовой сфере с участием мировых мейджоров. 

Переход профильных компаний России и других стран мира к интен-
сивной инвестиционно-инновационной модели интеграции в международ-
ный нефтегазовый бизнес предполагает переосмысление роли бизнес-
проектов и субъектов бизнеса – участников таких бизнес-проектов. Рас-
смотрим в кратком изложении суть перемен, происходящих в субъектной 
основе международного бизнеса, равно как и в характеристиках бизнес-
проектирования. В частности, изменяются масштабы, сроки и значение от-
дельных бизнес-проектов, которые ведут к возрастанию роли мегапроектов. 
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Мегапроекты в нефтегазовой сфере – крупные и крупнейшие нефтега-
зовые бизнес-проекты, которые есть порождение интеграционного процес-
са в нефтегазовой сфере и одновременно – красноречивое проявление и 
подтверждение преимуществ энергетической глобализации. Для разработ-
ки и осуществления такого рода проектов требуются усилия, возможности 
и опыт нескольких мейджоров и благоприятная внешняя бизнес-среда – 
нефтегазовая интеграция, усиленная позитивными возможностями энерге-
тической глобализации. Их реализация нередко имеет общемировое и, как 
минимум, всегда межконтинентальное значение.  

Сегодня в мире реализуется несколько десятков таких проектов. Их 
разработка еще 15-20 лет назад была мало вероятна, т.к. их было некому 
реализовать за исключением 5-6 компаний, соответствующих этому стату-
су в тот период. Экономические параметры мегапроектов таковы: общая 
стоимость проекта составляет не менее 50 млрд долл. (при средней оку-
паемости – 15-20 лет); объем добычи жидких (и/или газообразных) углево-
дородов – не менее 35-40 млрд барр. в нефтяном эквиваленте; число мей-
джоров – участников – не менее 2; в их реализации заинтересованы не ме-
нее 5-6 стран, которые рассчитывают получить часть добытых углеводоро-
дов. Осуществление мегапроектов основано на применении самых совре-
менных инновационных технологий, даже если эти проекты инфраструк-
турного характера. Мегапроекты – активное средство ограничения угроз 
энергетической глобализации. Такие проекты могут быть как двусторон-
ними, так и многосторонними. Это – крупномасштабные, долгосрочные и 
продуктивные бизнес-проекты.  

Мегапроекты в нефтегазовой сфере и российские мейджоры в услови-
ях осуществления интеграционного процесса в нефтегазовой сфере отече-
ственные мейджоры реализируют более 10 мегапроектов в нефтегазовой 
сфере, в том числе большая половина из них – на территории России. Это 
означает, что российские мейджоры – признанные участники нефтегазовой 
интеграции, что они активны как в использовании преимуществ энергети-
ческой глобализации, так и в ограничении ее угроз. 

Возникает вопрос о месте и роли субъектов в данном бизнес-проекте. 
Главную роль играет оператор проекта, созданный основными его участ-
никами – мейджорами – субъектами международного нефтегазового биз-
неса. Ими могут быть: международные компании, мультинациональные 
корпорации, многонациональные компании, транснациональные корпора-
ции, трансконтинентальные компании, глобальные компании, глобальные 
партнерства, международные СП, стратегические альянсы, деловые союзы 
других видов и т.д. 

Мейджоры – крупнейшие и сверхкрупные корпорации или компании 
разных форм собственности – признанные лидеры в отрасли, в стране ре-
гистрации, в мегарегионе, в мире. Всех мейджоров надо разделить на ми-
ровых мейджоров и национальных мейджоров. Мировой мейджор облада-
ет более высокими параметрами в сопоставлении с параметрами нацио-
нального мейджора. 
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Статус мейджора устанавливается на основе применения критериев 
выделения мейджоров и проведения сопоставлений между компаниями 
по избранному ряду признаков и показателей.  

Критерии выделения мейджоров – группировка корпораций мировых 
мейджоров и национальных мейджоров – выделена по следующим парамет-
рическим характеристикам и статистическим показателям, являющимся 
своеобразными критериями допуска в клуб признанных мейджоров бизнеса: 
годовой объем товарной продукции;  экспортная квота на мировом рынке;  
активное участие в международных бизнес-проектах, в том числе в мегапро-
ектах в нефтегазовой сфере; объем стоимости собственных активов, в том 
числе доля зарубежных активов;  размер капитализации; численность персо-
нала участие в мировых рейтингах;  имидж – мировой (для мировых мейджо-
ров) и мегарегиональный – для национальных мейджоров. Известность и 
признание мейджора связаны и с брендом (его реальная оценка–проблема) и 
измеряются в баллах (сравнительная оценка в каждой группе мейджоров). 

Роль мейджора как субъекта международного предпринимательства, 
прежде всего активного участника мегапроектов в нефтегазовой сфере 
трудно переоценить: его непререкаемый авторитет, мощные финансовые 
ресурсы, имидж крупного инноватора, располагающего опытом и громад-
ными возможностями, подтверждает значимость этих участников форм и 
видов международной предпринимательской деятельности в нефтегазовой 
сфере. Мейджор достиг высокого положения и благодаря этому фактору 
укрепляет свое влияние. 

В системе международного бизнеса участвуют около ста разнопро-
фильных корпораций этого уровня. Конкретные критерии выделения мей-
джоров привязаны к следующей градации: финансовые мейджоры и нефи-
нансовые мейджоры. Последние выделяются по отраслевому признаку: 
более высокие параметры и показатели характерны для нефтегазового и 
горнорудного профилей бизнес-деятельности (см. таблицу).  

Для мирового мейджора объем годового производства товарной про-
дукции составляет не менее 1 млрд долл., экспортная квота – не менее 3% 
мирового рынка; они являются участниками не менее 5-6 международных 
бизнес-проектов, в том числе 2-3 мегапроектов в нефтегазовой сфере; 
стоимость их собственных профильных активов – не менее 75-80 млрд 
долл., в том числе не менее 20% – доля зарубежных активов; капитализа-
ция – не менее 80 млрд долл.; численность персонала – не менее 40 тыс че-
ловек; они должны состоять в ежегодном рейтинге бизнес-лидеров мира 
Global 2000 по версии журнала Forbes не менее 5 последних лет подряд; 
мировой имидж – не менее 30 баллов4. Мейджор мирового уровня стре-
мится закрепить свое положение и извлекает дополнительный полезный 
эффект. В число мировых мейджоров входят три российские компании – 
ОАО «Газпром» и нефтяные компании – «Роснефть» и «Лукойл». 

                                                 
4 Конкретные показатели, характеризующие положение мейджоров – и мировых, и национальных, зави-
симы от стадии экономического цикла; в условиях кризиса эти показатели – ниже. 
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Экономики разных стран часто не сопоставимы, но этот уровень так-
же должен быть определен, поскольку ряды мировых мейджоров будут 
пополняться из числа национальных мейджоров.  

Критерии выделения мейджоров этого уровня характеризуют следующие 
параметры (показатели): объем годового производства товарной продукции – не 
менее 650-700 млн долл.; экспортная квота – не менее 2% мегарегионального 
рынка; они являются участниками не менее 3 международных бизнес-проектов, 
в том числе не менее 1 мегапроекта; стоимость собственных профильных акти-
вов – 45-50 млрд долл., в том числе не менее 10% составляют зарубежные акти-
вы; капитализация – не ниже 50 млрд долл.; численность персонала – не менее 
20 тыс человек; они должны состоять в ежегодном рейтинге по версии FТ-500 
не менее 3 последних лет подряд; мегарегиональный имидж – не менее 20 бал-
лов. Мейджоры национального уровня стремятся попасть в клуб мировых мей-
джоров и закрепиться в этом клубе. К разряду национальных мейджоров из 
числа отечественных компаний с некоторыми оговорками отнесены следующие 
нефтяные компании: ТНК-BP, «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». 

Субъекты международного нефтегазового бизнеса воздействуют на 
объекты международной бизнес-деятельности. Далее дадим общую харак-
теристику профильных активов в качестве рыночной категории и имма-
нентной субстанции международного нефтегазового бизнеса и нефтегазо-
вой интеграции.  

Суммарная стоимость интеллектуальных, материальных, финансовых 
активов и бренда определяют не только размер текущей капитализации, но 
и ее уровень (сравнительная характеристика).  

Для мейджоров или компаний, стремящихся попасть в клуб мейджо-
ров, возрастает значение стоимости зарубежных активов. Последний пара-
метр – производный от степени активности участия в международном биз-
несе. Чем активнее компания ведет свой бизнес с зарубежными партнера-
ми, тем интенсивнее рост принадлежащих ей зарубежных активов, прежде 
всего реальных активов.  

Западные мейджоры мирового уровня десятилетиями (а некоторые – 
более ста лет) накапливали зарубежные активы и теперь они составляют 
примерно треть или даже половину от объема собственных активов. Сле-
дует подчеркнуть, что работа с активами для каждого участника междуна-
родной бизнес-деятельности в нефтегазовой сфере – не только ключевая и 
стержневая, но и сквозная проблема – до отражения материальных и фи-
нансовых потоков в финансовой отчетности по международным стандар-
там. Поэтому важно надлежащим образом наладить управление профиль-
ными активами, которое является первейшей задачей топ-менеджмента 
любой компании, добивающейся международного признания.  

Таковы некоторые соображения, совокупность которых характеризует 
общие признаки, параметры и показатели современного международного 
нефтегазового (газового, нефтяного) бизнеса и особенности включения 
отечественных профильных компаний в нефтегазовую интеграцию. 
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                  Т а б л и ц а  
Мейджоры международного нефтегазового бизнеса [2] 

№ 
п/п Компания Страна 

Участие 
государства 

в % 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
 
27. 
28. 
29. 
 
30. 
31. 
32. 
33. 

ОАО «Газпром» 
ExxonMobil 
Royal Dutch Shell   
China National Petroleum    
   Corporation,  
CNPC/PetroChina 
E.ON Ruhrgas AG 
Saudi Aramco 
ОАО «Лукойл» 
British Petroleum Plc 
Total S.A. 
Sonatrach 
Petrόle de Venezuela, PdVSA 
Kuweit Petroleum Corp. 
Chevron 
ConocoPhillips 
Petroleo Brasileiro, Petrobras 
Abu Dhabi Co Onshore Oil Op-
erator   
Ente Nazionale Idrocarburi, ENI 
ОАО «Роснефть» 
Statoil  
Lybya National Oil Company 
Qatar Petroleum 
Petroleum Development Oman 
Sinopec 
«Казмунайгаз»  
Petronas 
China National Offshore Oil        
  Corporation,  CNOOC 
Ecopetrol 
«Туркменгаз» 
Oil and Natural Gas Corporation,  
   ONGC 
Repsol-YPF SA 
Egyptian General Petroleum Co 
Oil Exploration Company 
National Iranian Oil Company, 
NIOC 

Российская Федерация 
США 
Великобритания/Нидерланды 
Китай 
 
Германия 
Саудовская Аравия 
Российская Федерация 
Великобритания 
Франция 
Алжир 
Венесуэла 
Кувейт 
США 
США 
Бразилия 
Объединенные Арабские Эмира-
ты 
Италия 
Российская Федерация 
Норвегия 
Ливия 
Катар 
Оман 
Китай 
Казахстан 
Малайзия 
Китай 
 
Колумбия 
Туркменистан 
Индия 
 
Испания  
Египет 
Ирак 
Иран 

51 
- 
- 

100 
 
- 

100 
- 
- 
- 

100 
100 
100 

- 
- 

56 
40 
100 
75 

свыше 60 
100 
100 
60 
77 
100 
100 
71 
 

100 
100 
74 
 

70 
100 
100 
100 
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Политическое участие молодежи в процессе демократизации  
и модернизации современного общества  

 
Г.Н. Егоров  

 
Политическое участие – одна из основных характеристик демократии. 

В России это понятие было введено в научный оборот сравнительно не-
давно; довольно часто изложение политической теории в учебниках, моно-
графиях, научно-популярных статьях обходится без использования этого 
термина. Это, впрочем, не означает, что определенная часть политической 
реальности остается вне сферы исследования политологов. Дело в том, что 
одни и те же явления могут быть описаны посредством различных катего-
рий, например «политическая деятельность», «политическая активность», 
«политическое поведение». Чтобы доказать необходимость использования 
понятия «политическое участие» для характеристики молодежного поли-
тического движения, целесообразно провести концептуальный анализ его 
сущности, а также близких к нему политологических категорий.  

Актуальность проблемы политического участия объясняется важно-
стью, которую имеет этот феномен в современном обществе. В основе 
данного подхода лежит представление, согласно которому без широкого 
участия граждан в принятии решений невозможно достижение обществен-
ного согласия, а значит, и воспроизводство демократического общества. В 
зарубежной литературе способы проявления политического участия в раз-
личных социально-политических условиях изучены довольно хорошо. На-
пример, его анализу в деятельности групп лиц, руководствующихся поли-
тическими интересами, посвящены работы С. Вербы, М. Гоэла, Г. Алмон-
да, Р. Даля, Р. Кловарда, М. Конвей, Л. Милбрайта, Р. Миллса, С. Липсета, 
Ф. Гринстайна, Н. Ний, Ф. Пивена и др. Данные исследования рассматри-
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вают широкий спектр способов участия (или неучастия) субъекта в поли-
тике (как на индивидуальном уровне, так и через посредничество социаль-
ных институтов) и опираются на мощную эмпирическую базу. В специ-
альной литературе всесторонне освещается структура, формы, уровни, ме-
тоды, идеологические и социальные параметры, законодательное обеспе-
чение, эффективность и другие формальные и сущностные аспекты ука-
занного явления. 

В системе категорий, связанных с политическим участием, наиболее 
фундаментальной является понятие «политическая деятельность» как не-
отъемлемый элемент политического пространства («социокультурного по-
ля»); согласно М. Веберу, это означает сохранение в стране «существую-
щих отношений господства» [1]. Широкую известность получили также 
рассуждения о политической деятельности на социально-философском 
уровне абстракции. Если «деятельность» как таковая рассматривается в 
качестве самозарождающейся и саморазвивающейся «субстанции общест-
венной жизни» [2], то вполне очевидно, что «политическая деятельность» 
выступает как субстанция политической жизни, лежащая в основе всех 
других ее аспектов.  

Бытие политической системы – это процесс функционирования ее 
субъектов: государственных институтов, партий, общественных организа-
ций, элит, лидеров и граждан. Вне живой деятельности политических сил 
во всем многообразии ее типов, форм и видов невозможно осмыслить ни 
функционирования политической системы, ни особенностей политических 
режимов, ни политического процесса в целом, включая и политическое 
участие. Государство, например, как не раз подчеркивал М. Вебер, есть 
комплекс специфических совместных действий людей. Оно перестает су-
ществовать в политическом смысле, как только исчезает возможность реа-
лизации таких типов совместных действий, как осуществление власти осо-
быми группами людей от имени общества в целом [1]. 

Основной формой участия широких масс населения в политике можно 
считать гражданские инициативы. Как отмечает профессор Г.В. Косов, они 
возникают, как правило, стихийно, на почве непосредственных локальных 
интересов и являются более коротким путем к социальной трансформации, 
чем деятельность через общественные институты. Выделяют несколько 
уровней такой активности: эпизодическое участие в массовых мероприя-
тиях, проведение отдельных акций на местах по конкретным проблемам; 
работа специальных общественных организаций, ведущих более или менее 
постоянную деятельности по реализации альтернативных концепций, осу-
ществлению серии запланированных акций и программ по различным про-
блемам; работа в местных и центральных органах власти и управления в 
качестве официальных представителей различных альтернативных органи-
заций и групп [5]. 

В качестве форм участия многие авторы выделяют голосование (цен-
тральный и наиболее массовый аспект политического участия в соревнова-
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тельных системах), личные контакты с политиками, участие в политиче-
ских кампаниях, в местной политической жизни (в рамках деятельности 
локальных сообществ), в акциях протеста (конфликтное участие) и др. Как 
отмечают исследователи, в западных сообществах наиболее распростране-
но участие в виде сотрудничества граждан и структур государственного и 
местного самоуправления. Выбор тех или иных конкретных форм участия 
обусловлен, таким образом, традиционным социокультурным контекстом 
общества, а также характером институционализации участия в процессах 
планирования и принятия решений. 

В отечественных исследованиях особое внимание уделяется выборам, 
референдумам и другим формам волеизъявления граждан. В работе В. Пу-
гачева исследуются функции выборов в демократической системе – арти-
куляция, агрегация и представительство разнообразных интересов населе-
ния, контроль за институтами власти, интеграция мнений, формирование 
общей политической воли, легитимация политической системы, мобилиза-
ция избирательного процесса, политическая социализация населения, раз-
витие его политического сознания и политического участия и др. В то же 
время отмечается, что электоральную активность можно отнести к наиме-
нее действенным формам гражданского участия, поскольку граждане ока-
зывают влияние на политический процесс лишь косвенно. 

Политические партии рассматриваются авторами как основная струк-
тура политического и гражданского участия, как агенты политической со-
циализации и одновременно как инструмент мобилизации общественной 
поддержки в конкурентной борьбе за власть. Как известно, чем выше в 
обществе показатели членства в организациях, в том числе политических, 
тем выше уровень участия. Партии появляются именно как следствие вы-
хода политического участия за рамки немногочисленных групп традици-
онных политических элит. И именно партии позволяют в условиях демо-
кратии трансформировать интересы граждан, социальных групп и общест-
ва в целом в реальные политические действия. 

Особое место занимает в политике конфликтное (протестное) участие 
граждан. В теоретическом плане оно рассматривается политологами как 
реакция на ограничение их гражданских возможностей. Главная особен-
ность протестного участия – отказ вовлеченных в него индивидов и групп 
от конструктивного сотрудничества со структурами центральной и мест-
ной власти, существующими в рамках данного социально-политического и 
правового порядка. К его формам относятся обращения с письмами к офи-
циальным лицам и политикам, протестное голосование, участие в акциях 
протеста (вплоть до актов гражданского неповиновения, вооруженной 
борьбы и терроризма). Тем самым оказывается косвенное влияние на по-
литическую систему, поскольку акции протеста вынуждают политических 
лидеров и государственных деятелей искать способы корректировки цен-
ностных ориентаций и технологий управления. Как замечают многие авто-
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ры, в России традиции политического участия «густо окрашены в кон-
фликтные тона». 

Еще одна форма политической активности – участие в деятельности 
органов местного самоуправления, различных гражданских инициативах. 
В качестве специальной формы участия рассматривается и патернализм, в 
условиях которого процесс принятия административных решений муници-
пального уровня в высокой степени централизован, а возможности для 
гражданского влияния на структуры управления ограничены, причем в 
системе патернализма оно воспринимается как добавление к работе вы-
борных органов, которое должно удерживаться в строго определенных 
рамках [4]. 

Большинство отечественных исследователей проблемы политического 
участия приходят к следующим выводам: 

– в постсоветской России пока отсутствуют целостная система поли-
тической социализации и развитые институты участия; налицо слабое 
взаимодействие политических лидеров и органов государственной власти 
по его активизации; 

– сознаваемую гражданами потребность в политическом участии не 
удовлетворяют предоставляемые политической системой возможности, 
более того, выражения этой потребности наталкиваются на упорное сопро-
тивление самой власти, по-прежнему не желающей делиться прерогатива-
ми разработки и принятия решений; 

– у россиян отсутствуют (или слабо выражены) такие характеристики 
демократии, как субъективная уверенность в эффективности своего уча-
стия, чувство гражданской ответственности и политического доверия друг 
к другу и к институтам государственного и местного управления, членство 
в различных организациях, артикулирующих и аккумулирующих общест-
венные интересы; не укоренена культура участия, под которой принято 
понимать позитивные установки в отношении гражданского долга, граж-
данского доверия, эффективности и лояльности; 

– политическое участие в современной России носит преимуществен-
но конфликтный характер, при этом власть рассматривается не как партнер 
граждан в представительстве и защите их интересов, а скорее как их глав-
ный враг; 

– наблюдается тенденция к отчуждению все большего числа россиян 
от политической деятельности, обусловленная, в частности, их неверием в 
эффективность законных способов воздействия на власть; 

– прослеживается тесная связь между длительным ухудшением усло-
вий жизни и существенным снижением активности населения; 

– повышение политического участия российских граждан невозможно 
без всестороннего учета и выяснения причин, способствующих формиро-
ванию и сохранению абсентеистских тенденций. 

Таким образом, ознакомление с отечественной литературой по рас-
сматриваемой теме позволяет утверждать, что понятие «политическое уча-
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стие» рассматривается все шире и пользуется определенным вниманием у 
политиков. Вместе с тем, анализ его содержания применительно к полити-
ческому пространству России только начинается. 

В любом государстве молодежь выполняет функцию социального 
воспроизводства и преемственности развития. Она формирует в себе образ 
будущего, и, что особенно важно, является потенциальным субъектом де-
мократических преобразований. От того, с какими ценностями, политиче-
скими ориентациями и установками, с какими качествами и возможностя-
ми решения задач государственного и общественного развития она придет 
на смену нынешним социально и политически активным силам страны, 
будет зависеть судьба демократии в России. 

В современном российском обществе наиболее восприимчивой к но-
вовведениям социальной группой является молодежь, которая только фор-
мирует свое мировоззрение и способна скорее других усвоить новые 
взгляды. Вместе с тем, российская политическая культура обращена в бу-
дущее при недостаточном внимании к прошлому, при отсутствии осознан-
ного следования традициям, чувствительности к новым веяниям. 

В России сегодня проживает 39,6 млн молодых граждан, что состав-
ляет 27% общей численности населения страны. По данным исследований 
НИИ при Институте молодежи, большинство юношей и девушек считают 
своей родиной Россию. Молодое поколение видит себя главным фактором 
устойчивости и развития своей страны (68,4%), движущей силой коренных 
преобразований в обществе. Директор Российского научно-исследователь-
ского центра Б.А. Ручкин считает, что молодежь – это не только будущее, 
она «живое настоящее и важно понять, насколько уже сегодня молодое по-
коление определит содержание и характер своего будущего» [7].  

На протяжении всей истории мировой цивилизации молодежь демон-
стрировала свою решающую роль в демократизационных процессах. Не 
является исключением и переживаемая сейчас трансформация России и ее 
регионов. В то же время в отличие от прежних модернистских скачков со-
временная молодежь демонстрирует свою роль не в идеологическом или 
военном, а в политическом, организационном и образовательном аспектах. 

Такой вывод вытекает, на наш взгляд, из реалий, характеризующих 
молодежь в количественном и качественном плане. К началу радикальных 
преобразований в стране, на рубеже 1980–1990-х гг., численность молоде-
жи составляла 67,5 млн чел., или 43% трудоспособного населения страны. 
Молодые люди того времени воспитывались в уважении к труду и знали 
ему цену; на их долю приходилось около 1/3 занятых в промышленности, 
строительстве, АПК и на транспорте. В торговле и сфере обслуживания 
этот показатель превышал 40%. Высокий трудовой статус молодежи с на-
чалом перестройки перестал соответствовать ее политическому представи-
тельству. Это подтвердили выборы I съезда народных депутатов СССР, ко-
гда в высшем представительном органе оказалось лишь 187 молодых лю-
дей (8,3 %). Большинство из них (133 депутата) были к тому же членами 
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ВЛКСМ, и попали в парламент лишь благодаря квоте в 75 народных депу-
татов, выделенной для этой организации. В Российской Федерации доля 
народных депутатов от ВЛКСМ составила всего 0,5 % от общего числа из-
бранных. Старение власти при высоком удельном весе молодежи в эконо-
мически активном населении страны стала серьезной проблемой, обусло-
вившей в дальнейшем политическую самоорганизацию молодых людей; 
нарастающее недоверие к существующей системе способствовало утвер-
ждению новых ценностей. 

Позитивная роль молодежного социума в постперестроечный период 
проявилась прежде всего в формировании властных структур разного 
уровня. Так, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания РФ четвертого созыва 7 декабря 2003 г. на территории Саратов-
ской области приняли участие 272 тыс. избирателей, чей возраст не пре-
вышал 30 лет (из них 27,9 тыс. – впервые голосующих), что составило 
13,7% общего числа избирателей области и 22,2% от числа проголосовав-
ших. В выборах Президента РФ 14 марта 2004 г. приняли участие 59,62% 
избирателей, а среди впервые голосующих – 81,8 %. Через четыре года но-
вое поколение молодых людей, которым в 2004 г. было 14 лет, подтверди-
ло выбор своих предшественников [8]. 

Электоральный цикл 2007–2008 гг., проходивший в новых условиях, 
выявил перспективы и противоречия, связанные с политической активно-
сти молодежи. Вокруг молодежного социума развернулась крупномас-
штабная борьба за влияние со стороны действующей власти и политиче-
ских партий. Роль молодежи в политическом процессе оказалась недоста-
точно осознанной политическими силами страны. Под ролью мы здесь по-
нимаем образ действий, свидетельствующий о том, что индивид может 
быть избирателем, активистом партии, членом парламента и т.д. Каждая 
политическая роль имеет свою функциональную нагрузку, предполагаю-
щую соответствующие возможности и обязательства (ответственность) 
личности перед государством (партией, обществом). 

В условиях России понятие роли, на наш взгляд, следует трактовать 
не только по фактам функционального автономного действия индивида, но 
и по ряду мер, осуществляемых молодежью в силу принадлежности к оп-
ределенной корпоративной структуре (школа, вуз) и на основе мобилиза-
ционного поведения под влиянием федеральных, областных или муници-
пальных мероприятий. Эта специфика проявления роли молодых людей в 
преобразовательных процессах подтверждается пониманием собственной 
значимости молодежи. 

В Европе поддержанию и развитию участия молодежи в политической 
жизни уделяется большое внимание. Задачи молодежной политики были 
сформулированы еще в Договоре о Европейском сообществе в 1993 г., и 
молодежь активно привлекается к интеграционному процессу – развивает-
ся академическая мобильность и международный молодежный обмен. В то 
же время государства – члены Евросоюза самостоятельны в ее проведении, 
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так как молодежная политика в каждой стране реализуется по-своему, в 
нее вносится ряд инициатив по программам и мероприятиям, направлен-
ным на развитие международного молодежного обмена, стимулирование 
активного участия молодых людей в политике [3]. 

Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных и 
региональных образований содержит в себе специальный раздел «Инсти-
туты для участия молодежи в жизни муниципальных и региональных обра-
зований». В нем подробно прописано положение молодежных парламент-
ских структур, действующих на территории Европы (во многом аналогич-
ных российским). Конгресс местных и региональных властей Совета Евро-
пы 21 мая 2003 г. одобрил переработанный вариант Европейской хартии об 
участии молодежи в жизни городов и регионов. Один из главных принци-
пов хартии состоит в том, что молодежь должна участвовать во всех сфе-
рах политической жизни, в том числе касающихся образования и доступа к 
культуре, здравоохранения, занятости, равноправия мужчин и женщин, ох-
раны окружающей среды. В хартии перечислены средства, способствую-
щие участию молодежи в политике, в том числе развитие информацион-
ных технологий и участие молодежи в неправительственных организациях 
и политических партиях.  

Последняя глава хартии посвящена участию молодых людей в мест-
ных и региональных делах. Подчеркивается необходимость наличия «по-
стоянных представительных структур, таких, как молодежные советы, 
парламенты или форумы. Подобные структуры могут, в частности, делать 
предложения местным и региональным властям, и также предоставлять 
последним возможность советоваться с молодежью по специальным во-
просам [3]. 

Во многих европейских странах создаются Национальные молодеж-
ные советы, которые объединяют различные детские и юношеские органи-
зации и сотрудничают с органами государственной власти. Сейчас уже на-
считывается более 25 подобных советов, основная цель которых – пред-
ставление интересов и защита прав молодого поколения на национальном 
уровне. Ежегодно проводятся форумы и конгрессы, посвященные актуаль-
ным проблемам общественной жизни, участия в ней молодого поколения. 
Еврокомиссия субсидирует специальный интернет-портал, на котором 
имеется информация о государственных программах по вопросам молоде-
жи, о молодежных ассоциациях и участии молодежи в политике, об обра-
зовании и возможности трудоустройства в странах ЕС. Основная цель по-
добных медиа-ресурсов – развивать диалог и привлекать молодых граждан 
Европы к активному участию в жизни общества. Все эти мероприятия бы-
ли объединены в программу «Молодежь в действии, 2000 – 2006 год» 
(Youth Action programme), предназначенную для молодых людей в возрас-
те 15–25 лет. 

В Российской Федерации разработана Стратегия государственной мо-
лодежной политики РФ (далее Стратегия), где говорится, что от позиции 
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молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и актив-
ности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических 
преобразований. Целью государственной молодежной политики объявля-
ется развитие потенциала молодежи в интересах России. 

Наряду с основными задачами, обозначенными в данном документе 
(использование инновационного потенциала молодежи в интересах госу-
дарственного и общественного развития, в интересах развития самой мо-
лодежи; создание условий для более активного созидательного включения 
молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 
жизнь общества, реализацию общественно значимых инициатив и др.), мо-
лодежный парламентаризм содержит в себе потенциал для решения таких 
актуальных вопросов, как взаимоотношения законодательных и исполни-
тельных органов власти с молодежью и ее объединениями, лоббирование 
интересов молодежи на различных этапах законотворческого процесса, по-
вышение правосознания молодежи, рост ее гражданской и, как следствие, 
политической активности [6]. 

Парламентаризм – одна из важных форм вовлечения молодого поко-
ления в обсуждение и решение вопросов, имеющих общегосударственную 
значимость. В «Рекомендациях по развитию молодежного парламентаризма 
в Российской Федерации» имеется следующее определение: «Молодежный 
парламентаризм – это система представительства прав и законных интере-
сов молодежи как особой социальной группы, основанная на создании и 
функционировании при органах государственной власти или в установлен-
ном ими порядке специальной общественной консультативно-совещатель- 
ной структуры молодежи – молодежного парламента, а также иных общест-
венных институтов участия молодых граждан в жизни государства». 

На сегодняшний день перечень молодежных парламентских структур 
в регионах довольно обширен и разнообразен: Молодежный парламент 
Республики Коми, Кузбасса, Волгоградской, Новосибирской и Архангель-
ской областей; Общественный молодежный парламент Рязанской области; 
Молодежная парламентская ассамблея Калининградской области; Общест-
венная молодежная палата при Законодательном собрании Ивановской об-
ласти; Общественная молодежная палата Свердловской области; Общест-
венная молодежная палата при Тюменской областной Думе; Обществен-
ный молодежный парламент при Самарской губернской Думе; Молодеж-
ная общественная палата при главе администрации и Законодательном со-
брании Оренбургской области; Молодежный парламент при Совете народ-
ных депутатов Амурской области и др.  

На федеральном уровне также формируется инфраструктура под-
держки и развития молодежных парламентских структур. Так, в начале 
2005 г. молодыми лидерами из нескольких регионов был создан Центр 
развития молодежного парламентаризма России. Его основные задачи – 
привлечение молодежи к активному участию в деятельности государства и 
общества, к развитию территорий, разработке и реализации эффективной 
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молодежной политики путем представления законных интересов молодых 
граждан и общественно значимых идей в различных молодежных общест-
венных консультативно-совещательных структурах, прежде всего моло-
дежных парламентах. Создан портал о развитии молодежного парламента-
ризма в стране – «Молодежные парламенты России» (www.mparlament.ru). 
На сайте представлена история создания движения, его деятельность на 
федеральном и региональном уровнях, а также инфраструктура, обеспечи-
вающая работу молодежных парламентов. 

Все ныне действующие молодежные парламенты являются формой 
общения молодежи и ее сотрудничества с руководством страны и региона, 
выражают интересы молодого поколения и представляют их перед органа-
ми власти; в этом их принципиальное сходство с аналогичными структу-
рами в развитых странах. Судя по тому, насколько быстро распространяет-
ся сеть молодежных парламентов по всему миру, можно сделать вывод, 
что нынешнее молодое поколение позиционирует себя как политически 
активное, думающее и борющееся за свои права на законодательном уровне. 
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Информационные аспекты создания функциональной подсистемы  
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В настоящее время в транспортном и народно-хозяйственном ком-

плексе РФ наблюдается повышение частоты появления чрезвычайных си-
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туаций (ЧС) техногенного и природного характера, сопряженных с гибе-
лью людей и значительным материальным ущербом. Самые трагичные из 
них – индустриальная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 
2009 г. на Саяно-Шушинской ГЭС, кораблекрушение теплохода «Булга-
рия», произошедшее 10 июля 2011 г., гибель самоподъемной нефтяной 
платформы «Кольская» 18 декабря 2011 г. во время буксировки к 
Сахалину.  

Данная тенденция обусловлена сильным износом средств материаль-
но-инфраструктурной базы, увеличением транспортной активности, а так-
же установившимся состоянием окружающей среды. В связи с этим сло-
жилась необходимость совершенствования мер по ликвидации и преду-
преждению ЧС, направленных, прежде всего, на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, что во многом определяется возможностя-
ми минимизировать воздействие негативных факторов техногенного и 
природного характера, а также воздействия поражаемых ими ЧС.  

Определяющую роль в этом призвана сыграть созданная к настоящему 
времени единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая объединяет органы управления, 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Практическая реализация РСЧС связана с внедрением современных 
информационных технологий, обеспечивающих интегрирование и обра-
ботку информации, а также поддержку принятия управленческих решений 
[1]. В состав РСЧС входит функциональная подсистема организации работ 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 
портах и на внутренних водных путях (ВВП) с судов и объектов морского 
и речного транспорта (система ЛАРН).  

Для информационного обеспечения подобной подсистемы наиболее 
приемлем подход, связанный с созданием интегрированных автоматизиро-
ванных систем, объединяющих в единую структуру информационно-
моделирующие и управляющие системы, программные комплексы и тех-
нические средства сбора и передачи данных на базе локальных вычисли-
тельных сетей [2]. При таком подходе процедура принятия управленческих 
решений проводится на основе информации, поступающей в режиме ре-
ального времени и оперативных прогнозов развития ЧС, что является не-
обходимым условием для функционирования системы ЛАРН. В структуру 
подобной системы входят следующие подсистемы: контроля потенциаль-
но-опасных объектов водного транспорта; сбора, хранения и обработки 
информации; прогнозирования; поддержки и принятия решений. 

Поскольку функционально ЛАРН является сложной системой, то в ка-
честве метода ее создания наиболее подходит блочный принцип построе-
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ния данной структуры и декомпозиционный метод ее исследования. Такой 
метод позволяет разрабатывать функциональные структуры отдельных 
подсистем, их математическое, программное и аппаратное обеспечение с 
последующей агрегацией в единую структуру. 

В качестве примера в данной статье рассматриваются основные аспекты 
разработки подсистемы прогнозирования аварийных разливов нефти на ВВП. 

Прогнозирование аварийных разливов нефти (ПАРН) производится в 
целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению 
ЧС, поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликвидации, 
для обеспечения безопасности населения и территорий, а также макси-
мально возможного снижения ущерба и потерь в случае их возникновения. 

ПАРН необходим для оценки площадей и масштаба разливов опасных 
химических веществ, нефти и нефтепродуктов; определения границ зон 
ЧС; создания ситуационных моделей наиболее опасных ЧС и их социаль-
но-экономических последствий для персонала, населения и окружающей 
среды; определения достаточного контингента сил противодействия и 
средств локализации разливов нефти, а также подразделений Государст-
венной противопожарной службы на случай возгорания опасных химиче-
ских веществ, нефти и нефтепродуктов с учетом их дислокации; планиро-
вания мероприятий по предотвращению ЧС; выбора тактики и стратегии 
реагирования на разливы нефти; разработки мероприятий по обеспечению 
жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей; планиро-
вания защиты районов повышенной опасности, особо охраняемых природ-
ных территорий и объектов; разработки мероприятий по ликвидации ава-
рийных разливов опасных химических веществ, включая выбор техноло-
гий и способов сбора разлитой жидкой химии и порядка их применения. 

Подсистема прогнозирования включает следующие модули: развития 
ЧС, оценки риска аварийного разлива опасных химических веществ, неф-
ти, финансовых затрат. 

Модуль развития ЧС представляет собой математическую модель рас-
чета перемещения и изменения характеристик нефтяного пятна с учетом 
воздействия внешней среды (параметров берега, течения, ветра, состояния 
водного объекта, температуры и плотности воды) и внутренних процессов, 
а также расчета взаимодействия нефтяного пятна со средствами ЛАРН 
(бонами, нефтесборщиками, сорбентом, диспергентами и т.д.). 

При моделировании необходимо учитывать следующие процессы, 
происходящие в нефтяном пятне: действие гравитационной составляющей, 
растекание, диффузия, испарение, диспергирование, эмульсификация и 
изменение вязкости нефти и средств жидкой химии. 

Модуль оценки риска аварийного разлива нефти используется для оп-
ределения вероятности (или частоты) ЧС и степени тяжести последствий 
реализации опасностей аварий для здоровья человека, имущества или ок-
ружающей среды и обеспечивает расчет количественных показателей рис-
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ка аварийного разлива в виде технического риска и ожидаемого ущерба в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

Финансовый модуль обеспечивает информацию по затратам на прове-
дение операций по локализации и ликвидации аварийных разливов опас-
ных химических веществ и нефти: на текущую дату; за указанный период; 
по организациям-владельцам ресурсов; по организационным подразделе-
ниям аварийно-спасательных сил; по отдельным видам ресурсов (транс-
порт, оборудование, персонал). 

Входные данные подсистемы ПАРН включают:  
– данные о гидрометеорологических условиях (направление и сила 

ветра; температура воды; температура воздуха, облачность, плотность во-
ды, волнение);  

– топографические данные, описание берегов, включая тип берега;  
– представление поля течений (для паводка и межени);  
– параметры разлива (время, место и вид разлива; количество и свой-

ства нефтепродукта – фракционный состав, плотность, вязкость, поверхно-
стное натяжение);  

– данные по силам и средствам локализации и ликвидации аварийных 
разливов опасных химических веществ и нефти;  

– статистические данные по вероятностям реализации событий, при-
водящих к разливам опасных химических веществ и нефти;  

– данные по биологическим ресурсам;  
– стоимости использования сил и средств локализации в различных 

ситуациях. 
Гидрометеорологическая информация для ПАРН должна содержать 

согласованные метеорологические и гидрологические поля основных ха-
рактеристик, влияющих на распространение и трансформацию опасных 
химических веществ и нефти, с синоптическим пространственным разре-
шением за 15-20-летний период для акватории. 

Выходные данные подсистемы ПАРН включают: 
– прогнозы параметров области загрязнения на заданные пользовате-

лем моменты времени при различных гидрометеорологических условиях 
(дислокация, форма и размеры пятна; количество жидкой химии и нефти 
на плаву; количество испарившейся нефти; количество диспергировавшей 
химии; количество нефти на берегу; длину загрязненной береговой черты; 
время достижения пятном береговой черты; количество утонувшей нефте-
химии; количество эмульсии (смеси) на плаву; максимальную толщину 
пятна; площадь пятна; вязкость эмульсии); 

– количественные показатели риска аварийного разлива опасных хи-
мических веществ и нефти;  

– финансовый отчет по проведению операции и т.д. 
В настоящее время в Волжской государственной академии водного 

транспорта функционирует подсистема ПАРН, разработанная на основе 
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программного продукта PISCES–II Береговой охраны США и адаптиро-
ванного к российским условиям компанией «Транзас». 

В работе предложен один из вариантов структуры информационной 
части функциональной подсистемы организации работ по предупрежде-
нию и ликвидации разливов опасных химических веществ, нефти и нефте-
продуктов на ВВП.  

В настоящий момент работа осуществляется и протекционируется 
структурными подразделениями МЧС. Но, вместе с тем, бесперебойному 
функционированию системы может повредить неудержимая и масштабная 
бюрократическая составляющая и недостаточное финансирование в виду 
посткризисных явлений. 
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Банковская система России перед экономическими вызовами 
 

Е.П. Жарковская 
 

По данным Международного валютного фонда, с 1970 г. в мире про-
изошло 124 системных банковских кризиса, крупнейший из которых был в 
2007–2008 гг. В Российской Федерации с момента становления банковско-
го сектора рыночного типа произошло четыре банковских кризиса – в 
1995, 1998, 2004, 2008–2009 гг., прибыль вследствие последнего сократи-
лась на 19,4 % в 2008 г. и на 50 % в 2009 г. Стоимостный объем прямых 
финансовых мер по преодолению банковского кризиса в 2008–2009 гг., 
предпринятых Банком России и Правительством РФ, превысил 5 трлн руб., 
что составляет 12,3 % ВВП России в 2008 г.  

После кризиса мы вступили в длительную полосу нестабильности – 
нестабильности рынков, государственных финансов, всех финансово-
экономических отношений. И это только начало того тяжелого пути, кото-
рый предстоит нам преодолеть, впереди годы и годы нестабильности – 
слишком велик объем накопленных рисков. 

Развивающиеся рынки, к которым относится и наш рынок, наиболее 
зависимы от движений капитала. Они всегда являются объектами и макси-
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мальных вложений, и наиболее быстрого выхода из этих вложений, по-
скольку инвестиции в эти страны оцениваются как высокорисковые, но с 
другой стороны – и как высокодоходные. Здесь самая высокая волатиль-
ность. Возникает опасность притока «горячих денег» из-за большой разни-
цы в уровне процентных ставок в развитых и развивающихся странах. 
Адекватным ответом на это является движение к свободному плаванию 
валютного курса, которое проводит ЦБ, при котором нужно привыкнуть к 
тому, что будут движения как в сторону укрепления, так и в сторону ос-
лабления валюты.  

Сегодня банковский рынок характеризуется низкой концентрацией ак-
тивов: на долю пяти крупнейших банков приходится немногим более 40 % 
активов, что существенно меньше, чем в странах с более развитым финан-
совым сектором. Большое количество средних и мелких игроков совокуп-
но контролируют от 30 до 40 % рынков отдельных банковских продуктов. 
Неизбежный процесс консолидации рынка создаст, с одной стороны, оче-
видные возможности для более крупных участников рынка, а с другой сто-
роны – приведет в итоге к повышению уровня конкуренции, что благопри-
ятно скажется на качественных характеристиках работы сектора в целом. 
Кризисная ситуация в экономике, вероятно, увеличит темпы и масштабы 
консолидации сектора.  

На фоне среднесрочного потенциала развития рынка, складывающих-
ся в последнее время кризисных явлений на финансовых рынках и текущей 
ситуации внутри банков перед ними встает ряд принципиальных вызовов и 
угроз. К ним относятся: 

– макроэкономическая ситуация: в первую очередь, разворачиваю-
щийся финансовый кризис, недостаток ликвидности в экономике и риск 
увеличения кредитных рисков по мере замедления темпов экономического 
роста. На этом фоне работа по совершенствованию системы управления 
рисками, а также механизмов и процедур взыскания проблемной задол-
женности приобретает особую значимость и приоритет; 

– усиление конкуренции на российском финансовом рынке: это связа-
но как с приходом на рынок иностранных банков, которые, в итоге, прине-
сут с собой новые и более совершенные методы работы, так и с процесса-
ми консолидации рынка, которые неизбежно ускорятся в результате фи-
нансового кризиса. Банки обязаны использовать создаваемую финансовым 
кризисом «конкурентную передышку» для того, чтобы в среднесрочной 
перспективе кардинально преломить эти тенденции; 

– долгосрочная тенденция на сокращение рентабельности операций на 
российском рынке: связано с риском опережающего роста затрат по отно-
шению к доходам банков из-за структурной нехватки долгосрочных пасси-
вов в банковском секторе, конкурентной динамики на рынках отдельных 
банковских продуктов, а также из-за низкой производительности труда на 
фоне прогнозного увеличения объемов бизнеса и вероятного опережающе-
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го роста стоимости рабочей силы, являющейся основной статьей непро-
центных расходов; 

– недостаточно эффективные и часто затратные системы управления 
рисками: большинство из них сегодня являются распределенными, недос-
таточно формализованными и плохо масштабируемыми. Также в ряде слу-
чаев баланс между контролем рисков и доходностью слишком сильно 
смещен в сторону недопущения рисков. В результате Банк несет высокие 
расходы на осуществление контроля, которые не дают ожидаемой отдачи, 
и недополучает доходы; 

– слабые стороны корпоративной культуры банков: это, прежде всего, 
избыточный бюрократизм, недостаточная ответственность за итоговый ре-
зультат работы банка и качество клиентской работы, недостаточное стрем-
ление к совершенствованию и развитию; 

– неспособность банковского сектора генерировать внутренние источ-
ники долгосрочного кредитования экономики: уменьшающиеся с 2009 г. 
темпы прироста привлеченных средств от юридических и физических лиц 
на срок более года свидетельствуют о снижении темпов прироста привле-
ченных средств на срок до года, что предполагает появление у банков про-
блем и с предоставлением краткосрочных кредитов. 

Уже в марте в банковском секторе отмечается рост присутствия Мин-
фина и ЦБ, которые за последний месяц увеличили финансирование рос-
сийских банков на 200 млрд руб. Суммарная доля Минфина и ЦБ в финан-
сировании банковских активов составляет 5 %.  

Такой же уровень поддержки оказывает европейским банкам ЕЦБ, хо-
тя уровень рисков банковского сектора в Европе в разы выше по сравне-
нию с банковским сектором в России, учитывая значительные вложения 
европейских банков в государственные облигации европейских стран. 
Иными словами получается, что даже, несмотря на умеренный спрос на 
кредиты, российские банки испытывают проблемы с фондированием, что 
приводит к необходимости задействовать государственные ресурсы для 
финансирования роста. Это означает, что значительное участие государст-
во в финансировании кредитного роста является основным фактором 
сдерживания роста процентных ставок.  

Отчасти, можно даже говорить о том, что государство стало заложни-
ком финансовой системы, так как сокращение уровня поддержки банков-
ских пассивов будет чревато ростом кредитных ставок и ухудшением ка-
чества кредитного портфеля, что, соответственно, заставит представителей 
государства дважды подумать, прежде чем принять такое решение. Кроме 
того, такое значительное присутствие в банковских пассивах означает, что 
государство по-прежнему регулирует экономику не через процентные 
ставки, а через объемы предоставляемых финансовых ресурсов.  

Зарубежный опыт показывает, что основным источником долгосроч-
ных ресурсов являются долгосрочные вклады физических лиц. Следова-
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тельно, в целях увеличения долгосрочных вкладов в ресурсной базе банков 
и снижения риска ликвидности необходимо предпринять ряд эффективных 
мер, которые стимулировали бы население увеличивать сроки размещения 
вкладов. А именно: 

– рассмотреть возможность расширения видов привлечения временно 
свободных бюджетных средств; 

– снизить нормы обязательных резервов до 0,5 %; 
– расширить ломбардный список ценных бумаг; 
– размесить часть средств Фонда национального благосостояния в го-

сударственной корпорации «Внешэкономбанк» на депозиты сроком до 31 
декабря 2019 г. включительно на общую сумму до 450 млрд руб. с целью 
выдачи субординированных кредитов банковской системе; 

– разрешить предоставление кредитов без обеспечения на срок 6 мес. 
и обеспеченных кредитов – на 1 год; 

– снизить ставки по операциям Банка России; 
– рефинансировать кредитные требования к организациям сельского 

хозяйства, оптовой и розничной торговли, государственным унитарным 
предприятиям, обществам с ограниченной ответственностью, а также 
субъектам среднего и малого предпринимательства и др.; 

– увеличить размер страхового возмещения по вкладам сроком на бо-
лее 3 лет в размере 1,5 млн руб.; 

– законодательно обеспечить создание института «безотзывных вкла-
дов»; 

– способствовать росту числа банков, имеющих возможность привле-
кать средства пенсионных накоплений граждан. 

Выполнение миссии банков и реализация сценария «модернизации» 
требует существенной перестройки модели ведения бизнеса, формирования 
качественно новой технологической базы, изменения менталитета сотрудни-
ков и внедрения новых управленческих и мотивационных механизмов. 

Даже с учетом различных сценариев последствий текущей нестабиль-
ности на международных финансовых рынках российский рынок в средне-
срочной перспективе будут характеризовать: 

– высокие темпы роста и значительный размер (среднегодовые темпы 
роста объемов банковского сектора России на период до 2014 г. прогнози-
руются, в зависимости от сценария, на уровне от 18 до 24 %. При этом к 
2014 г. объем активов банковского сектора составит порядка 70-80 % по 
отношению к ВВП, что существенно ниже многих международных анало-
гов и свидетельствует о наличии большого потенциала для дальнейшего 
роста. В итоге, к 2014 г. российский рынок по объему чистых доходов бу-
дет сопоставим с совокупным рынком восточноевропейских стран, при-
мерно будет равен рынку Индии, в несколько раз превысит другие круп-
ные быстрорастущие рынки (например, Турции) и составит примерно 
треть от рынка Китая); 
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– высокая рентабельность операций (по соотношению рентабельности 
капитала и его стоимости рынок России сопоставим с наиболее привлека-
тельными развитыми рынками и превосходит практически все крупные 
быстрорастущие рынки мира. Ожидается, что, несмотря на некоторое со-
кращение маржи по основным продуктам, российский банковский рынок и 
к 2014 г. останется привлекательным по этому показателю). 

Эти тенденции и обуславливающие их факторы носят долгосрочный 
характер, что позволяет говорить о том, что финансовый рынок Россий-
ской Федерации будет структурно привлекательным не только до 2014 г., 
но и в последующие 5-10 лет. Все это определяет огромный потенциал 
развития банков как в контексте российского рынка, так и в международ-
ном масштабе. 

Для достижения этих целей дальнейшее развитие банков будет сфоку-
сировано на четырех основных направлениях (или основных «темах») пре-
образований, которые предполагают значимые изменения во всех областях 
его деятельности: 

Принципиально важными, приоритетными направлениями развития 
банков станут: 

1. Максимальная ориентация на клиента. Это означает, что необходи-
мо стремиться удовлетворить максимальный объем потребностей в финан-
совых услугах каждого своего клиента и, тем самым, максимизировать 
свои доходы от каждого набора клиентских отношений. Это означает, что 
качество и глубина взаимоотношений с клиентом, а также навыки и воз-
можности банков в области продаж и обслуживания, которые обеспечат 
поддержание и развитие этих отношений, станут важной основой конку-
рентного преимущества банков; 

2. Развитие операций на международных рынках. Здесь необходим 
системный подход к определению операций на зарубежных рынках: по-
этапное увеличение объема и значимости международных операций за 
счет роста на рынках стран СНГ и Восточной Европы, постепенного уве-
личения присутствия на рынках Китая и Индии. Увеличение доли чистой 
прибыли, полученной за пределами России, до 5-7 %, в том числе за счет 
дополнительных приобретений; 

3. Интегрированное продуктовое предложение. Цель – обеспечить 
возможности продажи клиентам всей линейки банковских продуктов, 
адаптированных под нужды соответствующих сегментов; 

4. Увязка ценообразования и коммерческих приоритетов в области кре-
дитования с оценкой уровня кредитного риска клиента и транзакции. Чис-
ленная оценка ожидаемых потерь должна стать минимальной «ценой рис-
ка», включаемой в стоимость кредитных ресурсов для клиента. Она также 
позволит увязать понимание риска с коммерческими приоритетами Банка, 
например – в части целевых характеристик кредитного риска для отдельных 
элементов портфеля или определения размеров лимитов и доли общей за-
долженности клиента, которую Банк готов принимать на свой баланс. 
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Интернет в жизни российского общества 

 
Л.А. Жохова 

 
Интернет – символ так называемой Всемирной паутины. Слова «ин-

тернет» и «сеть» в академических нормативных словарях русского языка 
выводятся с прописной буквы в силу их особой значимости и новизны, хо-
тя названия других средств массовой информации – телевидение, радио, 
журнал, газета – пишутся со строчной буквы.  

Прошли романтические времена, когда был в моде эпистолярный 
жанр. Теперь деловые люди с ноутбуком ведут переписку по электронной 
почте, используя для выражения мыслей скупые, лаконичные фразы. Иро-
ния, сарказм и другие нюансы живого общения не всегда уместны в вирту-
альном пространстве, эмоции же коммуникантов будут всегда реальны.  

С помощью компьютера, оснащенного модемом, обсуждают и оппо-
зицию, и погоду, и просто болтают ни о чем с участниками чата. Можно 
заработать, принимая заказы на размещение рекламы на баннерах, или вы-
играть деньги, сделав ставки на лошадь, которая прискачет первой, или, 
если вы хакер и действуете противозаконно, совершить кражу, взломав 
замки электронной банковской системы.  

Информация – это, наверное, единственный вид ресурсов, который не 
истощается, а увеличивается, качественно совершенствуется и содействует 
возникновению новых знаний. В 1948 г. американский математик Норберт 
Винер издал «Кибернетику». В 1969 г. во «Введении в информационное 
общество» японский экономист профессор Йонедзи Масуда ввел термин 
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«информационное общество». Через год, благодаря бестселлеру профессо-
ра Юдзиро Хаяши «Информационное общество», данный термин получил 
широкое распространение.  

Компьютеризация дает людям доступ к источникам информации, из-
бавляет их от рутинной работы, обеспечивает высокий уровень автомати-
зации производства. Теоретики информационного общества Д. Белл и 
З. Бжезинский рассматривают средства информации как главный стимул и 
источник социокультурного развития. Лучшие умы всего мира работают 
над созданием таких квантовых компьютеров, которые без людей вступят 
в коммуникацию, самостоятельно справятся со сверхсложными задачами с 
десятком переменных. Проблема будет заключаться только в том, как че-
ловеку их контролировать.  

22 июня 2000 г. лидеры «большой восьмерки» подписали Окинавскую 
хартию глобального информационного общества, которая, в частности, 
провозгласила: «Устойчивость глобального информационного общества 
основывается на стимулирующих развитие человека демократических 
ценностях, таких, как свободный обмен информацией и знаниями, взаим-
ная терпимость и уважение к особенностям других людей». Интернет эли-
минирует неравенство, сглаживает социальные роли. Практически каждый 
человек может создать собственную программу, которая имеет шанс найти 
своих пользователей.  

В 2002 г. была утверждена Федеральная целевая программа «Элек-
тронная Россия (2002–2010 гг.)». На следующий год утвердили городскую 
целевую программу «Электронная Москва», в 2004 г. в рамках этой про-
граммы было принято постановление об «Электронном округе», сначала – 
в ЮВАО, потом – в ЦАО, о создании там опытной зоны по внедрению ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

В 2010 г. в первом «цифровом» районе Жулебино-Выхино в 14 цен-
трах социального обслуживания и 34 интеллект-центрах библиотек всех 
желающих пенсионеров бесплатно приобщали к интернет-общению. (Это 
чем-то напоминало борьбу Наркомпроса с ликвидацией безграмотности в 
ранние годы советской власти.) Систему Скайп для оперативного взаимо-
действия стали активно использовать в работе не только исполнительные 
власти, но и определенные категории социально незащищенных граждан, 
которым префектура тоже установила систему Скайп и видеокамеру для 
интерактивного общения с друзьями и близкими. Разработали удачный 
проект «Электронная демократия», где диалог между чиновниками и жи-
телями осуществляется в режиме реального времени.  

Жулебинская программа состояла из 7 направлений-блоков, 40 ин-
формационных задач – это жилищно-коммунальное хозяйство, социальная 
сфера, включая образование, потребительский рынок и бытовое обслужи-
вание, строительство и реконструкция, организационные и культурно-
массовые мероприятия, включая видео-интернет-конференции. Сейчас до-
машний Интернет имеют около 90 % жулебинских квартир.  
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Мультисервисная сеть жилищного фонда – это современная автомати-
зированная система оперативно-технического управления процессом пере-
дачи цифровых данных, в основе которой лежит использование волоконно-
оптических технологий. Эта система была создана в 2005 г., она охватыва-
ет 143 жилых строения микрорайона Жулебино из 150 домов и использу-
ется для обеспечения работы систем диспетчеризации, видеонаблюдения и 
экстренной связи. Общая протяженность оптико-волоконного кабеля в се-
ти составляет 19 277 м. Полоса пропускания каналов связи от каждого до-
ма – 1 гигабит в секунду, что позволяет организовывать и развивать высо-
коскоростные цифровые коммерческие и социальные услуги населению. 
Пока эта система используется на 5 %, но у нее отличные перспективы.  

Создание мультисервисной сети в Жулебино обошлось в 50 млн руб. – 
это единственное финансовое вложение из казны города в программу 
«Цифровой район Жулебино». Все остальные проекты реализовывались за 
счет привлечения собственных средств округа, социальных инвестиций и 
спонсоров. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин объявил о необходимо-
сти переработки программы «Электронная Москва» для выстраивания в 
столице системы интерактивного общения граждан и бизнеса с городски-
ми властями.  

По данным опроса ВЦИОМ и ФОМ «Интернет в России» [5], на нача-
ло 2012 г. количество пользователей Интернета в России составило около 
70 млн человек (это в 170 раз больше, чем в 1997 г.). 70 % самых активных 
пользователей – 18-24-летние, хотя резкое «взросление» веб-аудитории 
отмечается во всем мире.  

92% российской интернет-аудитории смотрят в интернете фильмы, 
новости, черпают разнообразную информацию. 61 % россиян считают, что 
с каждым годом проводят все больше времени в интернете. 78 % утвер-
ждает, что интернет – это благо для человечества, и только 5 % называют 
интернет злом. Возможность выходить в интернет из дома есть уже у 92 % 
жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек, причем больше 
70 % из них пользуются высокоскоростным (широкополосным) доступом. 

Российский рынок широкополосного доступа в интернет насчитывает 
14,5 млн абонентов по итогам 1-го полугодия 2010 г. При этом 55 % из них 
живут в Москве. Основную часть рынка ШПД делят между собой 10 про-
вайдеров, которым принадлежит 62 % российского рынка услуг широко-
полосного доступа. 

Интернет подешевел в среднем на 60 %. 150 млн запросов Яндексу со-
вершается каждый день. В январе 2012 г. различными мобильными уст-
ройствами (сотовые телефоны, коммуникаторы, планшетные компьютеры) 
для выхода в Сеть воспользовались более 22 % всех жителей крупных рос-
сийских городов. Безусловные лидеры – Москва и Санкт-Петербург, не от-
стают и области – Тюменская, Иркутская и Нижегородская. Там, по мне-
нию социологов, как раз и стоит ожидать максимального прироста числен-
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ности интернет-аудитории в ближайшее время – около 130 тыс. человек в 
каждой из областей. 

Среди социальных сетей существует «Библиотека Мошкова», которая 
является своеобразной «Ленинкой русского интернета». Для врачей лиди-
рует сайт «Доктор на работе» (www.doktornarabote.ru) – крупнейшее в ми-
ре русскоязычное сообщество врачей (на портале зарегистрированы более 
87 тыс. врачей, в том числе 15 % всех врачей России), по посещаемости 
(100 тыс. посетителей в месяц) сайт обогнал даже аналогичную китайскую 
социальную сеть dxy.cn.  

В Китае имеется собственный специфический Интернет, «не завязан-
ный» на глобальную Сеть, его не интересуют американские серверы [1, 
с. 58]. В Узбекистане небезопасно «заходить» даже на российский новост-
ной сайт. И. Винсент приводит пример веб-сайта, на котором, минуя пра-
вительственную цензуру, распространяются революционные новости и со-
бираются деньги для повстанцев [3, с. 285]. 

Федеральный закон РФ от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ о «черных спи-
сках» сайтов вступил в силу 30 июля 2012 г. Федеральный закон № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
дополняется статьей о создании реестра доменных имен и (или) страниц 
сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную к распро-
странению на территории России, – хостинг-провайдер обязан в течение 
суток сообщить владельцу сайта о необходимости незамедлительного уда-
ления интернет-страницы целиком, на которой размещается запрещенная 
информация. Пункт 25 статьи 32 «Компетенция и ответственность образо-
вательного учреждения» Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об обра-
зовании» обязует все образовательные учреждения, включая дошкольные, 
создать и вести свой официальный сайт в Интернете. 

Значительный российский сегмент Интернета, в отличие от телевиде-
ния, остается пока вне контроля государства, и в нем сохраняется свобода 
слова, которая имеет свои издержки в связи с некоторой безответственно-
стью за анонимное распространение сомнительных материалов. Просле-
дить в потоке сетевой информации какую-либо спланированную пиар-
кампанию и отыскать недобросовестных заказчиков чрезвычайно трудно. 
Владельцы некоторых сайтов, например «Компромат.ру», собирают ино-
гда не проверенную информацию о региональных руководителях с других 
интернет-сайтов. Полная анархия самовыражения царит в блогосфере. Од-
нако считается, что интернет-публикации на периферии – если они не со-
держат, конечно, объективных сенсационных фактов – оказывают меньшее 
влияния на общественную жизнь, чем другие СМИ.  

В виртуальном медиапространстве вряд ли возможна полная монопо-
лия, как на ТВ, или заметная концентрация собственности в одних руках, 
как в печатных СМИ. В Интернете, благодаря относительно небольшим 
расходам, существует множество информационных порталов, специализи-
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рующихся на работе с эксклюзивным материалом. Данная работа может 
заключаться как в откровенном шантаже, так и в бескорыстном распро-
странении важных сведений. В электронных публикациях можно отыскать 
значимые подробности биографий министров или предпринимателей, ко-
торые разъясняют «крутые» повороты в их карьерном росте.  

Наиболее цитируемыми интернет-изданиями являются «Газета.ру», 
принадлежащая тому же холдингу, что и «Коммерсантъ», и «Лента.ру», 
которая вместе с некоторыми специализированными СМИ входит в группу 
«Интерросса» [4, с. 118].  

Активные интернет-пользователи – это особая субкультура, которой 
свойственно чувство коллективной идентичности при создании публично-
го дискурса со своим компьютерным жаргоном и этикетом. По данным 
Гэллап Медиа, эти люди оказывают значительное влияние на решение 
внешнеэкономических вопросов, финансовых операций, разработку эко-
номической стратегии большого числа фирм. 

Партнерскую международную программу YouTube часто используют 
не только в политических и развлекательных, но и в просветительских и 
коммерческих целях. Например, чтобы раскрутить продукцию с помощью 
интернет-видео, надо снять и озвучить обучающий ролик о деятельности 
своей компании [2]. Пользователи могут узнавать мнения трейдеров и ин-
весторов и вступать в дискуссию, используя «Твиттер» как платформу по 
производству контента. 

Если лозунгом предыдущего периода развития сети Интернет было: 
«Все знания мира – у наших ног», то сейчас: «Все население планеты – 
среди наших партнеров». Интернет является действенным средством фор-
мирования интегрального интеллекта человечества и укрепления социаль-
ной солидарности всех членов всемирного сообщества [3, с. 294]. 
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Информационные коммуникации  – средство манипулирования 
сознанием? 

 
Н.Н. Жохова  

 
В современном мире человек пребывает в постоянном потоке инфор-

мации, поступающей из различных источников: это могут быть как внут-
ренние психологические стимулы получения информации из собственного 
опыта, личного общения, так и внешние: книги, радио, телевидение, жур-
налы, газеты, Интернет, мобильный телефон и другие источники знаково-
символического характера. Однако многое из того, что оценивается в ин-
формационном обществе технократами и футурологами с восхищением, с 
позиций гуманитарной интеллигенции получает иную, отнюдь не востор-
женную оценку. 

Доброкачественная, полезная и дозированная информация, несомнен-
но, выполняет важнейшие функции: регулирует поведение личности, под-
держивает коммуникативную связь с  миром, адаптирует человека к  изме-
няющимся условиям среды и т.д.  

Но в связи с увеличением экономической и политической конкурен-
ции человек невольно становится мишенью манипуляций различных 
структур. Часто их целью является достижение высокого статуса и власти 
с помощью психологического воздействия на людей, благодаря которому 
обеспечивается «добровольная подчиняемость» информируемых. Каждо-
му, кто стремится попасть в лидеры, хорошо известно, что он должен за-
воевать внимание общества: не просто вызвать интерес к своей особе, а 
добиться публичного признания и заручиться безоговорочной массовой 
поддержкой.  

Интерес к техникам влияния на людей возник с древних времен. Еще 
Аристотель писал, что убедить аудиторию можно, лишь получив ее благо-
склонность или симпатии к себе. Настоящими профессионалами в области 
манипулирования массами были римляне. Известно, что Юлий Цезарь пе-
ред каждой битвой тщательно готовил свои весьма пафосные патриотиче-
ские обращения к народу, чтобы добиться поддержки и ответной реакции. 

Сегодня информационные коммуникации с огромной  скоростью 
вторгаются в нашу жизнь, уже появилось специальное направление – «свя-
зи с общественностью», которое определяется и как наука, и как искусст-
во. Оно нацелено на формирование и поддержание гармоничных и добро-
желательных отношений между субъектом (личностью, организацией, уч-
реждением, партией, регионом и др.) и общественностью на основе ин-
формационных потоков [6, с. 12]. 

В современных условиях для расположения людей к определенному 
объекту средства массовой коммуникации используют разные методы. Это 
может быть  информация, распространенная путем пропагандистских вы-
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ступлений или рекламной кампании, агитации, паблисити или «черного 
пиара». Однако указанные методы, как правило, не   учитывают этического 
аспекта: информация может быть заведомо ложной, искаженной, дефор-
мированной, что приводит к проблеме информационно-психологической 
незащищенности населения. Данные манипуляции конкретных лиц или же 
организаций с целью контроля и управления обществом ущемляют лич-
ность в выборе своей гражданской позиции, а это уже влечет дальнейшее 
неадекватное восприятие реальной информационной картины мира. Так, 
А.И. Юрьев в своей диссертации на соискание степени доктора психологи-
ческих наук рассматривал роль и значение информации, а также ее дефор-
мации на примере политической борьбы. Он выделяет восемь разновидно-
стей искажений информационных потоков, которые негативно воздейст-
вуют на политическую систему общества, и ставит вопрос об «информаци-
онной экологии», защищающей психику человека от избыточной и ложной 
информации [7]. Проиллюстрируем некоторые из них. 

«Фальсифицированная информация». Сознательное изменение фак-
тов, когда подлинное подменяется ложным. Такой маневр, по мнению А.И 
Юрьева, порождает «бредовые политические идеи», из-за которых населе-
ние может охватить чувство несправедливости и беспомощности. Приме-
ром этому, наверное, могут служить митинги «За честные выборы», на-
чавшиеся после выборов в Государственную думу VI созыва  4 декабря 
2011 года и продолжившиеся во время и даже после кампании по выборам 
Президента России, проведённым 4 марта 2012 года. 

«Энтропийная политическая информация». Объяснение элементар-
ных вещей невероятными событиями: от примитивных до фантастических, 
делая известное  неизвестным, нравственное – безнравственным. 

«Дезинтегрирующая информация». Целое общество распадается на 
противоборствующие части. При подаче такой информации люди начина-
ют чувствовать противоречия в отношениях со своими соратниками, что 
приводит к соперничеству, а в масштабном виде  –  к гражданской войне. 

Эти разновидности информационного искажения демонстрируют, на-
сколько далеко могут зайти маневры воздействия на психику людей, не-
вольно вовлекая последних в политическую борьбу. Прибегая к различным 
методам манипулирования общественным сознанием, информаторы лиша-
ют личность способности к самостоятельным мыслительным операциям: 
анализу и обобщению событий (мысленного разложения целого на части, 
выделения важной и второстепенной информации), способности синтезиро-
вать (умению прийти к логическим выводам), сравнивать и конкретизиро-
вать имеющуюся информацию. Некритичность мышления приводит к ску-
дости человеческой мысли, тем самым делая общество еще более уязвимым.  

Как утверждал премьер-министр Великобритании У. Черчилль: «Кто 
владеет информацией, тот владеет миром». Желание управлять обществом, 
т.е. иметь неограниченную власть над людьми, подталкивает честолюби-
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вую личность преподносить информацию так, чтобы она показала его в 
выгодном свете. Средства массовой информации являются самым главным 
инструментом формирования и управления общественным мнением, имен-
но поэтому важно, чтобы этот инструмент находился в руках порядочных 
и беспристрастных людей. Объективная информация дает возможность каж-
дому сделать собственные выводы и сформировать свое отношение.  

Однако здесь возникает еще одна проблема – зависимость СМИ от 
конкретного социального заказа. «Она может проявляться, – пишет Г.В. 
Грачев, – в двух основных формах: экономической и административной. 
Экономическая форма зависимости проявляется в том, что средства массо-
вой коммуникации в рыночных условиях работают на определенных клиен-
тов, например, рекламодателей и других заказчиков из числа представителей 
крупного капитала. Административная форма зависимости проявляется в 
том, что СМК подчиняются своим хозяевам и учредителям» [1, с. 54].  

Чтобы общество и личность могли формировать свою точку зрения на 
событие или проблему,  необходимо освещать ее с разных сторон, без на-
вязывания определенного отношения. Это можно осуществить с помощью 
независимых СМИ, не принадлежащих к государственным структурам. По 
официальным данным, в России больше независимых СМИ, но ведутся 
споры о точности таких заявлений. Действительно, есть ли в нашем госу-
дарстве хоть одна крупная газета или солидная телекомпания, которая ру-
ководствуется журналистским кодексом больше, чем политическими инте-
ресами? Электронное периодическое издание «Аргументы. ру» опублико-
вало 23 сентября 2011 г. на эту тему следующий материал: «Путин признал 
существование в России проблемы "ручной прессы". Он отметил, что офи-
циальная пресса по-прежнему весьма нужна и в Федерации в целом, и в 
регионах для выражения официальной точки зрения, но она не должна 
маскироваться под независимую» [8]. По словам тогда еще премьера В.В. 
Путина, проблему формирования независимых СМК можно решить путем 
оказания поддержки  независимой прессы: «Мы будем выстраивать работу 
таким образом, чтобы их поддержать, в том числе, может быть, по каналам 
прямого финансирования, через некоммерческие организации» [8]. 

Проведенный тогда же опрос 1 727 респондентов на тему  «Могут ли 
быть независимыми СМИ, финансируемые из госбюджета? выявил, что 
только 8% от опрошенных считают существование независимых СМИ ре-
альностью; 12% человек ответили, что «могут, если финансирование осу-
ществлять через некоммерческие организации»; 29% опрошенных  заяви-
ли: «если берут деньги у государства, то не могут!». Однако 51% вообще 
не видят в России независимых СМИ». 

Таким образом, утратив тоталитарно-централизованную советскую 
схему организации, российские СМИ сохранили политизированность. Об-
народовав новость или событие, они защищают, в первую очередь, чьи-то 
политические интересы. 
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Средства массовой информации в борьбе за внимание аудитории вы-
нуждены заинтересовывать ее, используя сенсационность и любые сооб-
щения, содержащие новостной элемент. Современный терроризм, счи-
тающий, что всё и всех можно купить, буквально  «вскормлен» телевизи-
онщиками, которые знают о кровавых событиях намного больше, чем го-
ворят. В отличие от прежних революционных террористов, для которых 
конспирация была залогом «успеха» – убийства какого-нибудь высокопо-
ставленного лица, нынешний глобальный терроризм националистического 
и религиозного толка рассчитывает только на  «чёрный», устрашающий 
PR, на публичные выступления в театре, аэропорту или метро на фоне по-
гибших ни в чём не повинных взрослых и детей. Неустанное смакование 
«воровских законов», безнаказанного насилия развращает людей, стра-
дающих неустойчивой психикой.  

Кроме того, переизбыток информации создает психологическую на-
пряженность в обществе, ощущение неустойчивости окружающего мира. 
Хотя, на первый взгляд, это позволяет найти качественно новые альтерна-
тивы выбора стратегии жизненного пути, с другой стороны, перегрузка не 
дает сфокусироваться на определенном выборе. Понятие «информацион-
ная перегрузка» популяризировал Элвин Тоффлер в своем бестселлере 
«Шок будущего» 1970 года. Термин относится к трудности понимания 
проблем и принятия решений, причиной этому является избыток информа-
ции. Э. Тоффлер пишет: «Когда человек погружается в быстро и регулярно 
меняющуюся ситуацию или новый насыщенный контекст, его предсказа-
тельная точность падает. Он больше не может сделать достоверную оцен-
ку, от которой зависит рациональное поведение» [4, с. 35]. 

Перед принятием решений человек проходит несколько этапов: ставит 
определенную задачу, занимается поиском вариантов, проводит сравни-
тельный анализ и оценку имеющихся альтернатив. Как раз поиск вариан-
тов заключается в получении необходимой информации из внутренней и 
внешней среды, которые должны привести к выполнению поставленной 
задачи или к достижению цели. На этом этапе на человеческое сознание 
обрушивается масса информации (в том числе противоречивой), получен-
ная не только от знакомых и друзей, но и из других источников, к которым 
прибегает пользователь: Интернет, печать, телевидение, радио. Нормаль-
ный человек не в состоянии переработать такое огромное количество  
информации, потому что он отвлекается на малозначительные детали, 
упускает важные факты, в результате забывая о цели поиска. Происходит 
дезориентация личности. Если в такой ситуации всё же удаётся сделать 
выбор, человек зачастую начинает сомневаться в правильности своего  
поступка.  

Взрывное развитие информационного потока, воспринимаемое ранее 
как свобода слова и мнения, становится угрозой для психологической 
безопасности личности и общества. Признаками информационной пере-
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грузки человека может являться отсутствие ясности в сознании, хаотичная 
умственная деятельность, ухудшение и провалы памяти, повышенная 
утомляемость, назойливая музыка или же обрывки фраз, звучащие в голо-
ве. Такой избыток информации для личности грозит стрессом и нервным 
истощением, что приводит к частичной потере сна (нервная активность 
мозга слишком велика, чтобы перейти в бессознательное состояние, т.к. 
мозг продолжает перерабатывать полученную за день глобальную общест-
венную и мелкую бытовую информацию).  

Иерей храма Святителя Николая Мирликийского в Хамовниках в Мо-
скве, кандидат педагогических наук Александр Шумский говорил журнали-
стам: «Существуют и духовные, и естественные причины депрессии. Если 
говорить о естественных причинах, то главная среди них – информационная 
перегрузка человека. Это очевидная причина. Сейчас человек информаци-
онно крайне перегружен. Вроде бы компьютер, Интернет обеспечивают нам 
легкое получение информации. И, казалось бы, человек, имея возможность 
без труда получать информацию, мог бы больше отдыхать, экономить вре-
мя. Но на самом деле ничего подобного не происходит, а происходит обрат-
ное. Человек, работающий в сети, не отдыхает, а еще больше информацион-
но загружает себя, потому что получает гораздо больше информации, чем 
получал ее раньше. Кроме того, человек, работающий в Интернете, факти-
чески почти не прилагает никаких усилий по получению информации, и он 
не адаптирован к этому, так как практически не трудится, только грузит и 
грузит себе информацию на компьютер. Но психические возможности чело-
века не беспредельны. Отсюда – перегрузка» [9]. 

Вот несколько доводов, позволяющих осознать всю остроту проблемы:  
− за последние три десятилетия было произведено больше информа-

ции, чем за предшествующие 5 000 лет; 
− объем печатной информации удваивается каждые четыре года; 
− в одном еженедельном выпуске газеты «The New York Times» со-

держится больше информации, чем мог получить в XVII в. средний житель 
Англии за всю свою жизнь; 

− ежедневно в мире издается более 4 000 книг; 
− каждый сотрудник офиса потребляет за год не менее 10 кг бумаги, 

что в два раза больше, чем 10 лет назад [5, с. 93]. 
Многочисленные рекламно-пропагандистские сообщения сбивают нас 

с толку, заставляя терять драгоценное время на широкий выбор товаров и 
услуг. На основе этого потребитель, пытаясь обеспечить свое спокойствие, 
создает относительно простой, но достаточно эффективный механизм за-
щиты психики в виде барьера недоверия к распространителям информа-
ции. В ответ СМИ активно использует на практике разнообразные техно-
логии и приемы информационно-психологического воздействия на массо-
вое сознание,  например, – приём формирования доверия и привязанности 
к коммуникатору, или достаточно известный прием «особой осведомлен-
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ности» – читателю или слушателю предлагается материал,  ранее считав-
шийся закрытым для широкой огласки [2, с. 102]. Здесь срабатывает есте-
ственное желание восполнить пробел в своих знаниях. Особый эффект до-
верия придают сообщения о событиях, замалчиваемых в силу различных 
причин официальными представителями государственных инстанций, со  
ссылками  на  секретные «информированные источники», «собственные 
источники в правительстве», «источники, пожелавшие остаться неизвест-
ными» и т.п.  

Для демонстрации объективности и независимости мнения СМИ 
включают в сообщения некоторый элемент самокритики или критики вла-
стных структур. Также массмедиа прибегают к следующим приемам: 
«приклеивание или навешивание ярлыков» (привязывание к определенной 
личности или организации эмоционально окрашенных эпитетов, метафор, 
содержащих конкретный смысл), «ссылка на авторитеты», «игра в просто-
народность» (позиционирование коммуникатора как выходца из простого 
народа). Описанные технологии и множество других манипулятивных 
приемов в совокупности снижают у некритичных слушателей предвзятость 
к конкретному источнику информации. Происходит снятие психологиче-
ского барьера недоверия.  

Разнообразие методов профессионально организованных манипуля-
тивных воздействий средств массовой информации, финансовых структур, 
религиозных общин и политических организаций ставят серьезную про-
блему психологической безопасности личности и общества. Как следствие 
информационно-психологической незащищенности – возрастает эмоцио-
нальная и социально-психологическая напряженность, происходит иска-
жение нравственных критериев и норм, дезориентация общества. 

Безопасность является важнейшим критерием оценки стабильности 
социальных, политических, экономических, информационных, психологи-
ческих и др. отношений в современном обществе. Необходимо создать та-
кие благоприятные условия для информационно-психологической безо-
пасности личности,  которые позволяли бы ей полноценно и гармонично 
развиваться, реализовывать гарантированные Конституцией, нормами фе-
дерального и международного законодательства гражданские права и сво-
боды [3, с. 342]. 
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Деятельность международных экономических организаций сегодня 

является всеохватывающим явлением, которое оказывает многогранное 
влияние на мировую экономику и политику. Оценка перспектив этих 
организаций и их влияния представляет большой научный интерес как для 
мирового сообщества, так и на региональном уровне. Это связано, прежде 
всего, с тем, что международные организации не только регулируют 
межгосударственные отношения, но и принимают решения по глобальным 
вопросам современности. 

В условиях возросшей взаимозависимости практически все 
государства заинтересованы в сотрудничестве с международными 
экономическими организациями. На сегодняшний день они составляют 
одно из важнейших звеньев мировой финансовой системы. Их ресурсы за-
частую являются основным источником финансирования стран с 
развивающейся и переходной экономикой. Одни государства используют 
их возможности для проведения   своей стратегической экономической 
политики, другие находят в их деятельности собственные долгосрочные 
интересы, участвуя в качестве доноров, а третьи – реципиенты – 
сотрудничают с ними в целях привлечения льготных кредитов для 
инвестиционных проектов, решения проблем дефицитного бюджетного 
финансирования. Четвертая группа стран, что хуже всего, уже не может 
существовать без их помощи и находится  у них в долговой зависимости. 

Международные экономические организации в настоящее время 
оказывают существенное влияние на развитие экономики России. За два 
истекших десятилетия сотрудничество России с международным 
финансовым сообществом значительно активизировалось по разным на-
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правлениям: как путем прямого членства в организациях с 
международным статусом, так и на договорной основе. Участие в этих 
организациях в принципе открывает более широкие возможности 
получения ресурсов для  реструктурирования экономики и развития. По-
мимо этого, Россия приобщается к богатому опыту регулирования 
валютной, кредитной и финансовых сфер, накопленному мировым 
сообществом, что и обусловило актуальность рассматриваемой темы. 

Международная организация – это объединение государств в 
соответствии с международным правом и на основе международного 
договора для осуществления сотрудничества в политической, 
экономической, культурной, научно-технической, правовой и иных 
областях, имеющая необходимую для этого систему органов, права и 
обязанности, производные от прав и обязанностей государств в 
автономную волю, объём которой определяется волей государств – членов. 
Каждая  международная организация имеет  соответствующую 
организационную структуру, которая  подтверждает постоянный характер 
ее деятельности, подчеркивает отличие от других форм международного 
сотрудничества. Вместе с тем, не каждая международная организация 
имеет свой устав (например, ООН уставом обладает, а ОБСЕ, в силу 
специфики деятельности, нет) [7, c. 761]. Процедуры признания 
общественной организации в качестве международной не существует – это 
заявляется в положениях ее устава. 

Цель создания любой международной организации заключается в 
объединении усилий государств в той или иной области: политической 
(ОБСЕ), военной (НАТО), экономической (ЕС), валютно-финансовой 
(МВФ) и др. Но лишь Организация Объединенных наций призвана 
координировать деятельность международных организаций в государст-
вах-участниках  почти во всех областях. При этом она (равно как и некото-
рые другие организации) выступает посредником между государствами-
членами. Иногда правительства стран-участниц делегируют обсуждение и 
решение наиболее сложных вопросов межгосударственных отношений 
международным организациям.   

Предыстория возникновения международных организаций, прежде 
всего, экономического направления, связана с «Великой депрессией» 30-х 
годов, до наступления которой преобладали неоклассические взгляды на 
экономику. В прежней «системе координат» экономика любого капитали-
стического государства рассматривалась как саморегулирующаяся систе-
ма, однако депрессия 1930-х годов обнаружила несостоятельность «ры-
ночного романтизма», уповавшего только на магическую силу «невидимой 
руки» рынка. Возникла потребность в новой теории, но только раскры-
вающей глубокие причины разрушительных кризисов, но и вооружающей 
политиков действенным инструментом экономической стабилизации.  
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Джон Кейнс обосновал необходимость активного, государственного 
вмешательства в экономические процессы, так как «Великая депрессия» 
выявила взаимную зависимость экономик капиталистических стран [1, с. 
136]. В этой связи действия правительства одной страны в сфере нацио-
нальной экономики неизбежно воздействовали на экономические процес-
сы в других странах, откуда и возникла объективная необходимость меж-
государственного согласования экономической политики. 

Систематизация международных экономических организаций пред-
ставляет научную проблему, привлекающую внимание многих экономи-
стов. При всем многообразии подходов к классификации следует признать, 
что необходимо применение различных критериев. Один критерий класси-
фикации вряд ли приемлем, поскольку международные экономические орга-
низации многочисленны, имеют различные функции и сферы действия. 

В публикациях западных экономистов и политологов международные 
экономические организации рассматриваются как самая распространенная 
форма международных экономических отношений. 

Одним из первых теоретиков международных организаций был 
Дж. Най (США). Он избрал для своей типологической схемы два фактора: 
1) географический, 2) характер деятельности. Соответственно, он разделил 
все международные организации по географическому признаку на регио-
нальные и квазирегиональные (расположенные за пределами определенно-
го географического региона). А по характеру деятельности – на военные, 
политические и экономические. Согласно этой типологии, ЕЭС, бывший 
СЭВ, Латиноамериканская ассоциация свободной торговли относятся к ре-
гиональным организациям; МВФ – к квазирегиональным [1, c. 136].  

О роли региональной организации легче судить по тому, чего она дос-
тигает на пути интеграции. Дж. Най анализирует различные уровни инте-
грации. Самый низкий уровень – это «некое подобие интеграции», которое 
характеризуется чисто символическим согласованием экономической по-
литики, обилием деклараций и необязательностью решений для участни-
ков процедур согласования. Второй уровень – создание «сообщества безо-
пасности», которое уже обладает региональными структурами, реально 
препятствующими возникновению силовых конфликтов между странами-
участниками. Третий уровень интеграции – «функциональное сотрудниче-
ство». Его главным признаком является создание региональных банков и 
координация валютной политики. Четвертый уровень означает создание 
разнообразных экономических ассоциаций: зон свободной торговли, та-
моженных союзов, общего рынка и экономического союза. Пятый уровень 
интеграции – «прямое политическое объединение», по сути означающее 
слияние участников в единое государство с общей валютой. 

В настоящее время Россия является членом различных 
международных организаций, а также развивает сотрудничество с 
некоторыми из них на договорной основе. 
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Построение взаимоотношений России с международными экономиче-
скими организациями определяется конкретными историческими и 
экономическими факторами. В связи этим комплекс принципиальных 
установок данного сотрудничества можно разграничить на три 
подсистемы. Во-первых, – глобальные принципы, определяющие цель и 
задачи международной организации, конкретные принципы их отношений 
со странами-членами. Во-вторых, – национальные стратегии, 
формирующие содержание программ сотрудничества и условия 
взаимодействия с международными организациями. В-третьих, – частные 
и общественные интересы, где, с одной стороны, действует государство и 
заемщики, а, с другой, – руководство и основные акционеры 
международной организации, преследующие цели расширения своего 
влияния и использования кредитов, выделяемых, в частности, России, в 
качестве источников получение прибыли. 

Результаты взаимодействия России с международными экономиче-
скими организациями неоднозначны. Внешние заимствования, особенно у 
МВФ, не всегда были эффективными и оправданными. Полученные 
средства в большинстве случаев использовались не для технологической 
перестройки экономики, а для покрытия бюджетного дефицита и 
обслуживания государственного долга.  

Медленно осваивались кредиты, предназначенные для реализации 
инвестиционных проектов  МБРР и ЕБРР, особенно в первые годы их 
деятельности в России. Причины этого кроются в отсутствии 
эффективного контроля за ходом реализации проектов российскими 
органами исполнительной власти, несовершенстве законодательной базы, 
регламентирующей использование кредитов, а также в недостаточном 
знакомстве экспертов международных организаций со спецификой 
российских условий.  

Вместе с тем, существовали и объективные условия. Так, кредиты 
ведущих международных организаций при их сравнительно невысокой 
договорной стоимости были связаны со значительными косвенными 
расходами (консультационными услугами, расходами на содержание групп 
реализации проектов, комиссией за обязательства и т.д.) и требовали 
выполнения ряда условий до начала реализации кредитуемых проектов. В 
итоге это снизило их финансовую эффективность, сделав сравнимыми по 
стоимости и срокам с заимствованиями на мировом рынке.  

Каждое из направлений сотрудничества с международными экономи-
ческими организациями имеет конкретную цель, которая реализуется во 
взаимодействии с той или иной международной организацией: МВФ 
предоставляет займы для корректировки платежного баланса; МБРР 
выделяет кредиты под суверенные гарантии на проведение социально-
экономических реформ переходного периода; ЕБРР кредитует 
инвестиционные проекты. Изучение такого рода функциональных 
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отношений страны с международными организациями дает возможность 
прогнозировать благоприятные, неблагоприятные или нейтральные 
последствия, которые могут обусловить изменения в политике 
сотрудничества. Этот подход позволяет оценить роль, выполняемую 
международной организацией, с точки зрения реализации потребностей 
стран-заемщиков или интересов стран-доноров. 

Немаловажной причиной малой эффективности сотрудничества 
России с международными организациями являлось отсутствие 
обоснованной государственной политики в данной сфере. Вплоть до 
середины 2003 г. различные ведомства не могли сформировать системный 
подход к вопросу о таком сотрудничестве, и доминировал подход  страны-
заемщика, рассчитывающей на получение льготных кредитов и помощи. 
Кроме того, получение Россией займов часто не отвечало ее 
общеэкономическим целям, а в результате средства распылялись по 
большому числу не связанных между собой проектов.  

На период вовлечения России в международное экономическое со-
трудничество пришлись 2000-2003 годы, когда финансово-экономическая 
ситуация в стране была весьма благоприятной: наблюдался профицит го-
сударственного бюджета, рост золотовалютных резервов. Это вызвало 
приток инвестиций, значительное повышение кредитного рейтинга и 
улучшение условий привлечения займов на внешних и внутренних рынках, 
что привело к снижению привлекательности займов международных орга-
низаций как источников финансирования бюджетных расходов, связанных 
с реализацией проектов в социальной  сфере и государственном управле-
нии. Поэтому встал вопрос об изменении политики дальнейших государст-
венных заимствований у МБРР и ЕБРР. 

Новый этап сотрудничества России с международными организация-
ми наступает в связи с вступлением страны в ВТО, которая играет сущест-
венную и во многом определяющую роль в процессе глобализации миро-
вой экономики. 

Всемирная торговая организация (ВТО) – преемница действовавшего 
с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), на-
чала свою деятельность с 1 января 1995 г. ВТО призвана регулировать тор-
гово-политические отношения участников Организации на основе пакета 
Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров 
(1986-1994 годы) [6, c. 264]. Эти документы являются правовым базисом 
современной международной торговли. 

Соглашение об учреждении ВТО предусматривает создание постоян-
но действующего форума стран-членов для урегулирования проблем, ока-
зывающих влияние на их многосторонние торговые отношения, и контроля 
за реализацией соглашений и договоренностей Уругвайского раунда. ВТО 
функционирует во многом так же, как и ГАТТ, но при этом осуществляет 
контроль за более широким спектром торговых соглашений (включая тор-
говлю услугами, различные аспекты торговли правами интеллектуальной 
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собственности) и имеет гораздо большие полномочия в связи с совершен-
ствованием процедур принятия решений и их выполнения членами органи-
зации.  

Неотъемлемой частью ВТО является механизм разрешения торговых 
споров. С 1947 года обсуждение глобальных проблем либерализации и 
перспектив развития мировой торговли проходило в рамках многосторон-
них торговых переговоров (МТП) под эгидой ГАТТ. К настоящему време-
ни проведено восемь раундов МТП, включая Уругвайский, и продолжается 
девятый. Главная цель ВТО состоит в дальнейшей либерализация мировой 
торговли и обеспечении справедливых условий конкуренции [5]. 

Для многих стран, да и просто граждан ВТО является неизвестной ве-
личиной. Это не удивительно, так как в отличие от таких организаций, как 
Международный валютный фонд, деятельность ВТО не наглядна: Органи-
зация не предоставляет многомиллиардных кредитов, не участвует в фор-
мировании текущей экономической политики государств. Однако в связи с 
тем, что в ВТО сейчас входят почти 150 стран, на долю которых приходит-
ся 95% оборота мировой торговли, ее роль во всемирной экономике ог-
ромна, с чем согласны как противники, так и сторонники ВТО. Именно 
ВТО сегодня устанавливает «правила игры» на мировом рынке. Вопрос о 
вступление в ВТО решается отдельно для каждого государства, которое в 
случае положительного решения о приятии его во ВТО становится еще од-
ним звеном мировой торговли. 

Самая очевидная выгода свободной торговли для потребителя – это 
понижение стоимости жизни за счет снижения протекционистских торго-
вых барьеров. Снижая торговые барьеры и поощряя конкуренцию, ВТО 
дает значительный выигрыш потребителям. Если считать время действия 
правил ВТО суммарно с ГАТТ, то за эти 60 лет торговые барьеры во всем 
мире снизились настолько, что ныне являются самыми низкими за всю ис-
торию современной торговли. Так, крупная реформа торговли текстилем и 
одеждой в рамках ВТО, которая завершилась в 2005 году, привела в итоге 
к устранению ограничений на объем импорта. 

Более широкий выбор товаров и услуг – также несомненное преиму-
щество свободной торговой системы для потребителя. Помимо готовой 
иностранной продукции, речь здесь идет и об отечественных товарах и ус-
лугах, ассортимент которых расширяется ввиду снижения цен на импорт-
ные материалы, компоновочные части и оборудование. Импортная конку-
ренция стимулирует максимально эффективное отечественное производст-
во и, следовательно, косвенно снижает цены и повышает качество выпус-
каемой продукции. Кроме того, в результате более активного товарообме-
на развиваются новые технологии, как это произошло, к примеру, с мо-
бильной связью. 

Увеличение экспорта продукции также повышает доходы производи-
телей, налоговые поступления в казну и, следовательно, доходы и благо-

 145



состояние населения в целом. Однако при этом необходимо разумное ис-
пользование защитных мер, эффективная схема перераспределения допол-
нительного государственного дохода, что должно помочь преодолеть 
трудности периода адаптации к системе свободной торговли. 

Применение принципов ВТО в целом позволяет повысить эффектив-
ность внешнеэкономической деятельности государства за счет, прежде 
всего, упрощения системы таможенных пошлин и других торговых барье-
ров. Как следствие, – предсказуемость и прозрачность экономики, что 
должно привлекать партнеров и повышать товарооборот. Отсутствие про-
текционизма по отношению к отечественным товарам, большая опреде-
ленность условий торговли и их упрощение – все это призвано способст-
вовать понижению расходов компаний, оптимизации их деятельности и 
созданию благоприятного климата для торговли и инвестиций. В свою 
очередь, приток капитала в страну, в частности, в форме прямых ино-
странных инвестиций, будет способствовать появлению дополнительных 
рабочих мест, а, значит, –  повышать благосостояние населения в целом. 

Помимо экономических выгод от более свободной внешней торговли, 
государство получает и определенные политические выгоды. У правитель-
ства появляется больше возможностей защищать себя от действий лобби-
стских групп, так как торговая политика осуществляется в интересах эко-
номики в целом. 

Система свободной торговли создает предпосылки для принятия ра-
зумных политических решений, борьбы с коррупцией и привнесения пози-
тивных изменений в законодательную систему, что, в конечном счете, спо-
собствует притоку инвестиций в страну. Применение некоторых форм не-
тарифных ограничений (к примеру, импортных квот) неизбежно сопряже-
но с опасностью коррупции среди чиновников, распределяющих эти квоты 
и, следовательно, получения сверхприбыли компаниями-импортерами – 
так называемой «квотной ренты». Сейчас в ВТО ведется работа по сокра-
щению и устранению многих еще существующих квот, особенно на тек-
стильные изделия. 

Система ВТО уравнивает шансы всех членов, предоставляя право го-
лоса небольшим странам, ограничивая, таким образом, возможности эко-
номического диктата более крупных государств, что было бы неизбежно 
при двусторонних переговорах. Более того, объединяясь в союзы, неболь-
шие страны способны добиваться большего успеха на переговорах. В то же 
время крупные государства-участники освобождаются от необходимости 
вести переговоры по торговым соглашениям с каждым из своих многочис-
ленных торговых партнеров, так как согласно принципу недискриминации 
достигнутые в ходе переговоров уровни обязательств автоматически рас-
пространяются на всех участников ВТО. 

Присоединяясь к ВТО, любая страна принимает на себя обязательство 
не только снижать ставки действующих импортных таможенных пошлин, 
но и не повышать уже сниженный уровень пошлин, то есть, используя 
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терминологию ВТО, – связывать (консолидировать) этот уровень. Эти два 
обязательства фиксируются в Тарифном протоколе о присоединении стра-
ны к ВТО, а также они развертываются по товарным позициям таможенно-
го тарифа. Отправной уровень снижения по каждой тарифной позиции 
именуется «начальный уровень связывания». Уровень сниженной тамо-
женной пошлины именуется «конечный уровень связывания». Кроме того, 
Тарифный протокол фиксирует период времени снижения таможенной 
пошлины по каждой товарной позиции (так называемый период реализа-
ции – имплементационный период). Все эти три показателя являются 
предметом переговоров присоединяющейся страны с другими странами-
членами ВТО.   

Однако к началу ХХI столетия в деятельности ВТО выявился ряд про-
тиворечивых тенденций, а в итоге не удалось разрешить все противоречия 
и проблемы международной торговли. Напротив, появились новые про-
блемы, связанные, в частности, с глобализацией мировой экономики, кото-
рая, помимо позитивных, несет в себе и негативные черты. Свидетельст-
вом подобных противоречивых процессов стал кризис 2006 года, потряс-
ший целый ряд ранее благополучных регионов.  

Отмечая неоднозначность оценок деятельности ВТО, следует под-
черкнуть, что в настоящее время существует целое направление, объеди-
няющее теоретиков и политиков-практиков, выступающих против либера-
лизации международной торговли и того доминирующего положения, ко-
торое в этом процессе занимает не только ВТО, но и другие международ-
ные экономические организации. По их мнению, либерализация междуна-
родной торговли ухудшает экономическое положение беднейших слоев 
населения в развивающихся странах, ведет к дальнейшему перераспреде-
лению «глобального мирового дохода» в пользу стран «золотого миллиар-
да», открывает доступ к достижениям НТП лишь крупнейшим ТНК и ве-
дущим странам мира. 

Подобная позиция не лишена оснований и опирается на вполне реаль-
ные процессы, протекающие в рамках глобализирующейся мировой эко-
номики. Действительно, в реальности современная мировая экономика не 
оставляет иллюзий по поводу свободной конкуренции, равных экономиче-
ских условий для всех субъектов мирового хозяйства. Одним из наиболее 
крупномасштабных противоречий современного мира становится проти-
воречие между группой ведущих индустриально развитых стран, которые 
стремятся формировать «новый мировой порядок», и остальными страна-
ми, которые «не вписываются» в ядро мировой экономики и составляют ее 
периферию. 

Пример Китая, вступившего в ВТО в конце 2001 года, свидетельствует 
об имеющихся в данной области проблемах. Китай был принят в ВТО с 
двумястами существенными оговорками. В частности, КНР должна полно-
стью открыть свой внутренний страховой рынок для иностранных инве-
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сторов и отменить особые условия инвестирования в специальных (осо-
бых) экономических зонах, сыгравших свою значительную роль в про-
мышленном и сельскохозяйственном развитии страны. Китай обязался 
снизить импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию, что в 
сочетании с ожидаемым замедлением темпов роста ВВП страны привело к 
обострению проблемы занятости, прежде всего в сельской местности. В 
течение 15 лет Китай не будет считаться страной с рыночной экономикой, 
а значит, не сможет применять защитные антидемпинговые процедуры, 
обращаться в т.н. Roster (квазиарбитражный суд ВТО), лишаясь одного из 
ключевых прав вновь принятых, особенно развивающихся, стран членов 
ВТО. Вместе с тем ВТО имеет право осуществлять мониторинг китайского 
законодательства в экономической области и практики регулирования эко-
номики, – с точки зрения их соответствия задачам, поставленным перед 
КНР при приеме.  

Заявленная цель ВТО – распространение идей и принципов свободной 
торговли, стимуляция экономического роста. Многие считают, что свобод-
ная торговля не делает жизнь большинства более процветающей, а лишь 
приводит к дальнейшему обогащению уже богатых (как стран, так и лич-
ностей). Договоры ВТО также обвинялись в частичном несправедливом 
приоритете транснациональных корпораций и богатых стран. 

Критики полагают, что небольшие страны имеют очень малое влияние 
на ВТО, в то время как несмотря на заявленную цель – помощь развиваю-
щимся странам, развитые страны концентрируются, прежде всего, на своих 
коммерческих интересах. По их утверждениям, вопросы здравоохранения, 
безопасности и защиты окружающей среды также постоянно игнорируют-
ся в пользу дополнительных льгот для бизнеса. 

Сейчас многие ратуют за изменение «королевского» статуса ВТО. 
Большинство считает, что, во-первых, если мы хотим избежать игнориро-
вания национальных интересов, порядок старшинства между законами 
ВТО и национальными законами должен быть изменен на обратный. При 
нынешнем порядке вещей ни одна страна не может ввести торговые санк-
ции, чтобы заставить другую страну следовать ее стандартам, если импор-
тируемый продукт физически такой же, как производимый в этой стране. 
Невозможен, например, запрет на импорт говядины, получаемой с исполь-
зованием гормонов, если нет документов, подтверждающих отличие тако-
го продукта от говядины, производимой внутри страны. Исключением яв-
ляется случай, когда существует международное соглашение, подписанное 
обеими странами. Но такие соглашения очень сложно заключить.  

Во-вторых, ВТО, возможно, вышла за пределы своих полномочий, ко-
гда начала заниматься вопросами, касающимися прав на интеллектуаль-
ную собственность. Права на интеллектуальную собственность помогли 
превратить науку в бизнес, а бизнес, конечно же, мотивируется прибылью. 
Можно привести доводы в пользу того, что этот процесс зашел слишком 
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далеко и создает препятствие решению важных для развивающегося мира 
задач. Сегодня, например, гораздо больше денег тратится на разработку 
косметики, чем на лечение тропических болезней.  

Членство в международных организациях связано не только с преиму-
ществами, но и с некоторыми обременительными для страны условиями и 
обязательствами, и его расширение ведет, в частности к увеличению затрат 
[2, c. 12]. Кроме того, из народного хозяйства и сферы управления для рабо-
ты в этих организациях отвлекаются квалифицированные специалисты.  

Принятие коллективных решений в международных организациях 
обычно базируется на компромиссах, достижение которых сопряжено с 
предоставлением уступок партнерам по переговорам и частичным ограни-
чением суверенитета страны. Например, взаимная либерализация торговли 
способствует расширению предложения товаров и услуг на внутреннем 
рынке, что воспринимается частью предпринимателей негативно (как уг-
роза деятельности их фирм). 

В процессе интеграции России в мировое хозяйство постоянно расши-
ряется ее участие в международных экономических организациях. Однако 
возможны другие варианты, в том числе присоединение к новой организа-
ции в качестве наблюдателя, переход от полноправного членства к статусу 
наблюдателя или даже временное приостановление членства, если данные 
анализа, базирующиеся на расчетах, покажут, что участие в данной орга-
низации не принесло положительного результата [4, c. 80]. 

В интересах экономии валютных средств и повышения престижа Рос-
сии следует предлагать Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и другие 
российские города, удобные для размещения новых международных орга-
низаций, в качестве постоянных штаб-квартир. 

В отношении процедуры принятия компромиссных решений, рассчи-
танных на перспективу, важным принципом является такая тактика пере-
говорного процесса, когда сумма предоставленных уступок менее суммы 
полученных, и общий их баланс сложится в пользу России. 

Представляется, что средством повышения эффективности участия 
России в международных экономических организациях должно стать ис-
пользование их в качестве источников получения деловой информации (в 
том числе в счет компенсации членских взносов) заинтересованными госу-
дарственными учреждениями, предпринимательскими объединениями и 
научно-исследовательскими институтами. Это требует инвентаризации 
информационных возможностей международных организаций и налажи-
вания системы распределения информации по потребителям. 

С целью повышения эффективности участия России в деятельности 
международных экономических организаций следует создать специализи-
рованную структуру, которая подготовит среднесрочную программу дея-
тельности России, в том числе по основным международным организаци-
ям, и будет контролировать ее реализацию [4, c. 64]. 
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В целом, проведенный анализ уже сложившегося  сотрудничества  
России с международными организациями позволяет выделить ряд 
проблем, которые необходимо учитывать и которые могут стать 
полезными с точки зрения совершенствования отношений с ними. Отсюда 
вытекает несколько выводов: 

– сотрудничество с международными организациями должно 
осуществляться на основе соглашений, программ, стратегий, четко 
определяющих его цели, способствовать реализации среднесрочных 
программ социально-экономического развития, используя  системный 
подход и максимальное использование сравнительных преимуществ 
сотрудничества с каждой международной организацией в качестве ее 
члена или на договорной основе; 

– фундаментом сотрудничества должны стать четкое определение 
роли каждой из сторон и контроль за использованием заимствованных 
средств, разграничение  ответственности и функций международных 
организаций и государственных ведомств, отвечающих за осуществление 
сотрудничества с ними  от имени России; 

– концепция сотрудничества должна быть ориентирована на 
сокращение неэффективно используемых займов, а заемные ресурсы 
сконцентрированы на реализации крупных инвестиционных проектов 
общегосударственного значения; 

– информация о характере и рамках соглашений о сотрудничестве 
должна быть доступной как для государственных ведомств, так и для 
широкой общественности; министерства  и ведомства РФ, отвечающие за 
то или иное направление сотрудничества, должны, например, размещать 
соответствующую информацию на своих веб-сайтах; 

– государственная политика сотрудничества России с 
международными организациями, на современном этапе должна быть 
ориентирована на минимизацию заимствований, на эффективное 
использование возможностей и преимуществ, которое предоставляет 
членство в международных организациях, ведь сотрудничество в них 
заключается не только в получении займов для финансирования некоторых 
программ и проектов внутреннего значения, а представляет собой 
комплекс взаимодополняющих действий, нацеленных на реализацию 
национальных интересов в мировой экономике и политике.  

Каждое из рассмотренных направлений сотрудничества России с 
международными экономическими организациями призвано содействовать 
решению актуальных социально-экономических задач, в частности, 
стимулировать развитие отечественного несырьевого экспорта. С учетом 
вышесказанного, встает задача поиска новых направлений участия России 
в деятельности этих организациях, которые способствовали бы 
расширению экспорта промышленной продукции и наукоемких услуг. 
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Российское предпринимательство и возможности сетевого маркетинга 
 

В.И. Зезюлин 
 

В современной практике российского предпринимательства все более 
значительную часть занимают формы и методы сетевого маркетинга. Де-
ловая часть населения и особенно молодежь стремятся к инновационным 
идеям самореализации в предпринимательстве. Именно сетевой маркетинг 
позволяет приобщиться к индустрии прямых продаж, которую называют 
бизнесом XXI века. 

Однако в общественном мнении устойчиво продолжают существовать 
негативные реакции на сетевой маркетинг. Они сдерживают развитие в 
России этого социально-полезного и экономически выгодного явления как 
для самих людей, так и для государства. В чем причина? Чего здесь боль-
ше: объективных реалий или субъективного мнения? Что должно произой-
ти, чтобы мы не оказались в роли изобретателей велосипеда в попытке 
догнать лидеров мировой экономики? 

Главное, на наш взгляд, отойти от крайностей в оценке сетевого мар-
кетинга – с одной стороны, не рассматривать его как панацею от экономи-
ческих проблем (рыночных, производственных, сбытовых, коммуникаци-
онных), а с другой – не отвергать его влияния на сетевой характер форми-
рования не только экономики, но и самого общественного уклада жизни. 
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Сетевые признаки общественного уклада нашей жизни угадываются 
буквально во всем: идем ли мы за продуктами в сеть торговых центров 
(«Перекресток», «Седьмой континент» и т.д.), покупаем ли бытовую тех-
нику в сети магазинов «М-Видео», «Эльдорадо» и др.; присматриваем ли 
автомобиль в сети автосалонов «Фольксваген», «Рено» или «Тойота», при 
недомогании обращаемся ли в сеть аптек «Старый лекарь» или «Ригла». 
Когда по рекомендации друзей и знакомых ищем качественные товары для 
дома и семьи (продукты для здоровья, качественные косметические сред-
ства и парфюмерию, средства для уборки дома) – обращаемся в сетевые 
компании «Амвэй», «Эйвон», «Белый Кот» и т.д. 

Соответственно, во всех этих сферах работают специалисты по анали-
зу существующих сегментов рынка, решаются задачи производства и об-
новления продукции, вырабатываются стратегии продвижения товаров и 
рекламных кампаний. Какие же преимущества скрыты в сетевом характере 
всей этой деятельности? 

Еще в 2002 г. Аналитическое управление Совета Федерации подгото-
вило спецвыпуск Аналитического вестника на тему: «О некоторых соци-
ально-политических последствиях становления сетевой структуры общест-
ва», в котором были даны весьма актуальные заключения и прогнозы. На-
пример: «Сегодня мировое сообщество в целом и Россия в частности пе-
реживают «бесшумные», но весьма радикальные изменения общественно-
го устройства. Суть этих изменений состоит в пусть неравномерном, из-за 
особенностей жизненных укладов разных народов, но вместе с тем совер-
шенно неуклонном установлении прямых и равноправных связей всех со 
всеми. Интернет-технологии, сделавшие возможность создания таких свя-
зей общедоступной и свободной от пространственно-временных ограниче-
ний, становятся вещественной основой нового, «сетевого» общественного 
уклада» (4, с. 35). 

Рассматривая ближайшие реалии государственного и политического 
обустройства «сетевого общества», специалисты Аналитического управле-
ния делают ряд выводов, которые во многом уже сегодня составляют тео-
рию и практику сетевого маркетинга. Так, отмечено, что интернет-
технологии, предоставляя возможность установления прямых равноправ-
ных связей между производителем и потребителем, позволяют им в своих 
взаимоотношениях обходиться без участия перекупщиков. 

Сетевая форма экономического поведения не дает посреднику навязы-
вать свои условия остальным ключевым участникам рыночных отноше-
ний. В сети посредник – это не тот, без кого невозможно что-либо продать 
или купить, а тот, кому производитель или потребитель по каким-то при-
чинам передали решение вспомогательных задач по обслуживанию их 
взаимодействия. В сети меняется характер конкуренции, преобладающим 
становится соперничество творческих способностей, а не готовых товаров 
и услуг (4, с. 42). 
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Эти оценки реально формирующегося сетевого общества указывают 
на основополагающие принципы сетевого маркетинга как одного из наи-
более эффективных методов продаж товаров и услуг: 

– отсутствие посредников между производителем товаров и услуг и 
конечным потребителем; 

– использование прямых контактов «производитель–потребитель», че-
ловека с человеком в продвижении товаров и услуг на рынок; 

– желание донести информацию до потребителя, а не продать ему то-
вар (продажа будет естественным результатом информационного охвата). 

Таким образом, сетевой маркетинг – один из первых предвестников 
будущего постиндустриального информационного общества (сетевого об-
щества). 

В этих условиях большая часть российских предпринимателей в воз-
расте до 35 лет (категория «молодые предприниматели»), несмотря на 
коммерческие риски и жесткую конкуренцию, ищет возможности самореа-
лизации в среде сетевого маркетинга. На прошедшем 16 и 17 ноября 2011 
г. в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова V На-
циональном экономическом саммите «Россия: молодежь и предпринима-
тельство» отмечалось, что во всем мире только 50 % проектов, которые 
финансируются грантами и фондами остаются жить до следующего года. 
То есть 50 % проектов живут только год. Но есть и другая цифра: наличие 
ментора, наличие человека, который обладает практическим опытом, при-
водит к тому, что 80 % проектов продолжает свое существование. Отмеча-
лось, что функции ментора активно реализуются самим государством, и 
молодые предприниматели всегда могут рассчитывать на господдержку. 

Один из ярких представителей сетевого маркетинга, ментор, в первую 
очередь для молодежи, Роберт Кийосаки, констатирует: «Самые богатые 
люди в мире ищут и строят сети, а остальные ищут работу» (1).  

В понимании этих процессов молодым предпринимателям неоцени-
мую помощь оказывают практики и менторы с мировыми именами: Напо-
леон Хилл («Думай и богатей»), Роберт Киосаки («Богатый папа, бедный 
папа», «Квадрант денежного потока», «Заговор богатых», «Несправедли-
вое преимущество»), Стив Прайс («Домашнее золото»), Джон Максвелл и 
Джим Дорнан («Нацеленные на рост: 10 принципов, которые помогут вам 
реализовать ваш потенциал»), Дональд Трамп («Мысли по-крупному и не 
тормози») и др.  

Среди отечественных бизнес-тренеров для молодых предпринимате-
лей весьма полезными могут быть следующие работы: «Я твой шанс» Ар-
кадия Аксенова, «С чего начать и как преуспеть» Людмилы Варваринской, 
«Трамплин успеха» Игоря Сидорова и др. 

Актуальность проблемы определяется тем, что сегодня индустрия се-
тевого маркетинга получает все большее распространение. Это растущая 
сфера мировой экономики с годовым товарооборотом 104,5 млрд долл., где 
занято более 61млн человек (2). 
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В мировой практике существует немало примеров, когда именно в мо-
лодые годы желание самореализации в бизнесе приносили свободу и фи-
нансовый успех. Достаточно назвать имена таких ярких личностей, как 
Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг и многих других, чья деятель-
ность и предпринимательский талант во многом был реализован благодаря 
принципам сетевого маркетинга: 

– работать не за деньги, а заставлять деньги работать на тебя; 
– уметь работать в команде; 
– уметь дублицировать успех через выгоду конкретного потребителя. 
Подобно интернету, сетевой маркетинг встал на ноги в 1990-е гг. и 

заявил о себе как один из наиболее мощных двигателей экономики XXI в. 
Сегодня самые престижные издания – от The Wall Street Journal до 

New York Times – начинают отзываться о сетевом маркетинге в совершен-
но ином, уважительном тоне. Корпорации, входящие в публикуемый жур-
налом Fortune список 500 крупнейших компаний Америки, как, например, 
IBM и MCI, в наши дни уже распространяют продукцию и услуги через 
сторонние сетевые агентства.  

Самый крупный в мире провайдер финансовых услуг – компания Citi-
group предлагает участие во взаимных фондах и страхования жизни через 
собственное подразделение сетевого маркетинга Primerica. В течение по-
следних 5 лет сетевой провайдер юридических услуг Pre-Paid Legal Ser-
vices является лидером по показателям роста прибыльности акций на аме-
риканской фондовой бирже. Торговым представителем косметического ги-
ганта Avon Products с оборотом 5,2 млрд долл. предоставляется сегодня 
возможность выбора того или иного плана многоуровневых компенсаций.  

«Технологии избавят нас от выполнения монотонной, рутинной рабо-
ты, которую, тем не менее, необходимо выполнять, – предсказывает Джон 
Фогг. – Однако при всем совершенстве высоких технологий человеку по-
прежнему будет нужен человек. Людей неудержимо влечет к общению с 
себе подобными. Да, мы будем заказывать продукты и получать фактоло-
гическую информацию через интернет, но услуги будут исходить от ре-
альных людей. В XXI в. сетевой маркетинг превратится в симбиоз высоких 
технологий и человеческих контактов» (3). 

Координацию растущей индустрии сетевого маркетинга и прямых 
продаж на российском рынке осуществляет Ассоциация прямых продаж 
(член Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA) и Фе-
дерация европейских ассоциаций прямых продаж (FEDSA). В целом по 
России в компаниях прямых продаж работает более 2,5 млн человек, а объ-
ем продаж компаний составляет около 1, 75 млрд долл. США. Эти цифры в 
очередной раз показывают устойчивые тенденции роста рынков занятости 
трудоспособного населения, увеличение базы налогообложения, дополни-
тельного привлечения капитала в Россию.  

При правительстве Москвы создана комиссия по многоуровневому се-
тевому маркетингу. В Санкт-Петербурге печатают специализированный 
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журнал «MLM – перспектива» и газету «Хорошие новости», Международ-
ным институтом психологии лидерства издается газета «Сетевой марке-
тинг и прямые продажи». В различных уголках России постоянно прово-
дятся семинары, конференции и тренинги, где выступают и делятся своим 
опытом ведущие лидеры сетевого маркетинга: В. Дубковский, Ю. Шацкий, 
И. Сидоров, А. Синамати и др. 

Таким образом, сетевой маркетинг как социально-экономическое яв-
ление в России за прошедшие 15 лет состоялся, окреп и доказал на практи-
ке, что может считаться высокодоходным бизнесом, в первую очередь, для 
молодых предпринимателей с минимальными инвестициями.  

Специалисты предсказывают, что в следующие 10-15 лет сетевой мар-
кетинг станет настолько всеобъемлющим и привычным явлением общест-
венной жизни, что даже не будет восприниматься как некая особая или са-
мостоятельная сфера деятельности. Он превратится в стандартный инст-
румент, которым пользуется всякая отрасль экономики.  
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Уголовно-правовая характеристика незаконного производства аборта  

 
А.П. Зотова  

 
В структуре преступлений, ставящих в опасность здоровье и жизнь 

человека, особое место занимает незаконное производство аборта (ст. 123 
УК РФ). Следует отметить, что в настоящее время вопросы уголовно-
правовой охраны репродуктивной сферы человеческой жизни относитель-
но мало изучены; актуальными являются юридическая оценка права жен-
щины на репродуктивный выбор и исследование его временных границ. 

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» каждая женщина самостоятельно решает вопрос о 
материнстве; искусственное прерывание беременности проводится по же-
ланию женщины при наличии информированного добровольного согласия 
[1]. Таким образом, в стране законодательно закреплено право на искусст-
венное прерывание беременности (аборт), но существуют определенные 
условия правомерности  проведения этой операции. 
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Аборт может проводиться лишь в соответствии со специальными пра-
вилами. Производство этой операции по желанию женщины допускается 
только в медицинском учреждении, получившем лицензию на указанный 
вид деятельности, врачами, имеющими специальную подготовку, и при от-
сутствии противопоказаний. Данная операция проводится при сроке бере-
менности до 12 недель, по социальным показаниям – до 22 недель, а при 
наличии медицинских показаний – независимо от срока беременности.  

При производстве аборта при сроках беременности от 12 до 22 недель 
обязательно наличие социальных показаний. Таковым показанием являет-
ся наступление беременности в результате совершения преступления, пре-
дусмотренного ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. 

Аборт при сроке беременности свыше 22 недель признается право-
мерным, если он производится лицом, имеющим высшее медицинское об-
разование соответствующего профиля, имеется согласие женщины, а так-
же медицинские показания, из которых следует, что дальнейшее вынаши-
вание плода угрожает здоровью и жизни женщины [3]. 

Таким образом, к условиям правомерности производства аборта относят: 
– производство аборта лицом, имеющим высшее медицинское образо-

вание соответствующего профиля; 
– согласие женщины при сроке беременности до 12 недель; 
– согласие женщины и социальные показания при сроках беременно-

сти от 12 до 22 недель; 
– наличие медицинских показаний при сроке беременности свыше 22 

недель. 
Согласно ч. 1 ст. 123 УК РФ незаконным признается «производство 

аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответ-
ствующего профиля», то есть гинекологической специальности (хирург-
гинеколог, акушер). Буквальное толкование этой нормы приводит к выво-
ду, что основанием для возникновения уголовной ответственности счита-
ется не с сам по себе факт проведения операции при наличии установлен-
ных медициной противопоказаний (например, если срок превышает 12 не-
дель или операция проводится в неприспособленном помещении) либо 
способ ее производства, а именно личность виновного. Случаи, когда ис-
кусственное прерывание беременности осуществляется лицами, имеющи-
ми соответствующее медицинское образование, но с нарушением других 
правил проведения этой операции, выходят за рамки данного состава пре-
ступления. Заметим, что А.Н. Попов, проанализировав основания уголов-
ной ответственности за незаконный аборт по ст. 123 УК РФ, также пришел 
к выводу, что по УК РФ аборт признается уголовно наказуемым, если он 
осуществлен ненадлежащим лицом, тогда как нарушение других условий 
правомерности производства аборта уголовно ненаказуемо [4]. 

Состав преступления носит формальный характер, поэтому оно при-
знается оконченным после производства операции, завершившейся изгна-
нием плода, независимо от того, был ли причинен при этом какой-либо 
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вред здоровью женщины. Способы совершения преступления, предусмот-
ренного ст. 123 УК РФ, не имеют значения для квалификации действий 
виновного и могут быть различными: медикаментозными, хирургически-
ми, механическими, токсическими и т.д. Они учитываются, однако, при 
определении характера и степени общественной опасности содеянного, а 
также при назначении наказания за него [5]. 

Очевидно, что преступление, предусмотренное ст. 123 УК РФ, совер-
шается с прямым умыслом. Виновный осознает общественную опасность 
своих действий, предвидит наступление опасных последствий и желает, 
чтобы в результате его действий беременность потерпевшей была прерва-
на искусственным путем. Как правило, преступление совершается с коры-
стной целью, но ею может быть и стремление оказать помощь (например, 
из дружеских побуждений) женщине, желающей по тем или иным причи-
нам прервать беременность. Субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 123 УК РФ, является лицо, не имеющее высшего медицинского образо-
вания соответствующего профиля, то есть любое лицо, кроме акушера-
гинеколога,  причем уровень квалификации врача значения не имеет [6].  

Врачи-гинекологи могут быть привлечены к уголовной ответственно-
сти только при наступлении в результате их действий тяжких последствий 
для потерпевшей или ее смерти. Но и это бывает сделать достаточно слож-
но, так как необходимо доказать, что именно данный врач проводил опе-
рацию, а также что имеется прямая причинная связь между преступными 
действиями врача и наступившими общественно опасными последствиями. 
Специалисты, проводящие судебно-медицинскую экспертизу по таким де-
лам, в большинстве случаев однозначных выводов не делают, объясняя это 
особенностями организма потерпевшей [7]. 

По своему квалифицированному составу рассматриваемое преступление 
является преступлением с двойной формой вины: с умыслом – по отношению 
к действиям или бездействию виновного лица (прямым или косвенным); с 
неосторожностью – по отношению к смерти потерпевшей и к причинению 
тяжкого вреда ее здоровью (по легкомыслию или по небрежности). 

Итак, анализ ст. 123 УК РФ показывает, что законодатель в числе при-
знаков противоправности называет нарушение только одного условия пра-
вомерности производства аборта – осуществление операции лицом, не 
имеющим высшего медицинского образования соответствующего профи-
ля, и не принимает во внимание другие условия, в том числе сроки преры-
вания беременности. Следовательно, действующее уголовное законода-
тельство не отражает всех существенных обстоятельств незаконного про-
изводства аборта и не в полной мере охраняет права женщин в репродук-
тивной сфере человеческой жизни. 
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Правовые проблемы, связанные с организацией линейных морских 
грузоперевозок 

 
Т.Н. Иванова  

 
Морской транспорт можно по праву считать наиболее универсальным 

видом транспорта, специализированным на обслуживании международной 
торговли. Именно здесь зародились и получили развитие основные право-
вые институты и формы организации международных пассажирских и гру-
зовых перевозок. 

В международном морском судоходстве имеются две формы торго-
вого мореплавания – линейное и трамповое. В трамповом судоходстве 
суда эксплуатируются на нерегулярной основе; они не закрепляются за 
определенными направлениями, а свободно перемещаются из одной 
секции фрахтового рынка в другую в зависимости от спроса на тоннаж 
и от предложения грузов. Линейные сообщения организуются морскими 
перевозчиками на устойчивых географических направлениях. Междуна-
родные линии связывают основные центры мировой экономики (Запад-
ную Европу, Северную Америку и Дальний Восток), а также эти центры 
с другими регионами. 

По мере ускорения темпов роста производства и вовлечения в регу-
лярное судоходство контейнеров для перевозки грузов возрастает потреб-
ность в комплексном изучении проблем правового регулирования морских 
перевозок при линейном сообщении. 
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В настоящее время в российском праве не существует единого по-
нятия линейного судоходства. В действующем законодательстве оно упо-
минается только в п. 2 ст. 127 Кодекса торгового мореплавания Россий-
ской Федерации (далее КТМ РФ [1]), где говорится о месте погрузке судна: 
«при перевозке груза в линейном сообщении (выделено нами – Т.И.) ме-
сто погрузки груза определяется перевозчиком. Перевозчик извещает от-
правителя о месте погрузки груза, если погрузка груза проводится в не-
обычном для данного порта месте». Данная статья затрагивает лишь не-
большой аспект правоотношений, складывающихся при перевозке грузов, 
причем даже это упоминание не вполне соответствует реальному положе-
нию дел в линейном судоходстве. В результате проведенного исследова-
ния нами было установлено, что линейное судоходство должно призна-
ваться таковым лишь в том случае, если имеется постоянное направле-
ние перевозок, они осуществляются в географической последовательно-
сти согласно расписанию движения судов, и производится регулярная 
перевозка генеральных грузов различных грузоотправителей в соответ-
ствии с установленными тарифами на линейные суда, близкие по харак-
теристике, скорости и грузоподъемности. 

При перевозке груза на трамповых условиях основным документом, 
подтверждающим наличие и содержание договора морской перевозки, яв-
ляется чартер; ст. 120 КТМ РФ определяет перечень условий, которым он 
должен соответствовать.  

В линейном судоходстве отсутствует единый документ, оформляю-
щий правоотношения перевозчика и грузоотправителя. Такого рода до-
говора не имеют своего собственного обозначения, закрепленного в оте-
чественном законодательстве. П. 1 ст. 785 ГК РФ дает определение дого-
вора перевозки груза применительно ко всем видам транспорта. Данное 
обозначение считается общим, в соответствии с которым п. 1 ст. 115 КТМ 
РФ формулирует понятие договора перевозки морским транспортом. В 
следующем пункте ст. 115 КТМ РФ определяются виды договора морской 
перевозки грузов: «договор морской перевозки груза может быть заклю-
чен: 1) с условием предоставления для перевозки всего судна, части  его 
или определенных судовых помещений (чартер); 2) без такого условия». 
Подобного определения договора морской перевозки грузов и его видов 
придерживались все предыдущие кодексы торгового мореплавания (ст. 73 
КТМ СССР 1929 г., ст. 120 КТМ СССР 1968 г.), где договор второго вида 
также не имел специального наименования. 

В научной литературе данный договор также определяется по-
разному. Так, имеются предложения называть его договором морской пе-
ревозки грузов по коносаменту [2, с. 96; 3, с. 208]. Авторы мотивируют их 
тем, что договор и его содержание в сфере линейного судоходства под-
тверждается коносаментом. Судебная практика, рассматривая споры в 
сфере линейного судоходства, обозначает данный договор по-разному: 1) 
договор на перевозку грузов, подтвержденный коносаментом; 2) договор 

 159



на перевозку грузов, основанный на коносаменте; 3) договор перевозки 
грузов, базирующейся на коносаменте; 4) договор  перевозки груза по ко-
носаменту (дела МАК № 56/1993, № 55/1993, № 27/2000 и № 39/1999 соот-
ветственно). Таким образом, ни законодатель, ни судебная практика, ни 
правовая доктрина до сих не выработали единого названия для договора, 
заключаемого в рамках линейного судоходства. 

На наш взгляд, ни одно из перечисленных выше названий не подхо-
дит. Во-первых, коносамент является документом универсального типа [4, 
с. 216; 3, с. 229], применяемым как в трамповых, так и в линейных пере-
возках, но его правовое содержание в двух основных формах судоходства 
различно. Во-вторых, при осуществлении линейных перевозок взамен ко-
носамента может быть использован другой документ – морская накладная, 
о чем прямо сказано в п. 2 ст. 117 и в ст. 143 КТМ РФ. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем называть правоотноше-
ния, складывающиеся в данном случае между грузоотправителем и пере-
возчиком, договором морской перевозки грузов в линейном сообщении. Со-
ответственно, в ст. 115 КТМ РФ необходимо указать название данного до-
говора, как это сделано в отношении трампового судоходства5: «договор 
морской перевозки груза может быть заключен … без такого условия (до-
говор морской перевозки грузов в линейном сообщении)».  

Следующая правовая проблема в регулировании линейных перевозок 
– уточнение правовой природы рассматриваемого договора и порядка его 
заключения. Действующий КТМ РФ, как и все предыдущие, не устанавли-
вали порядок заключения договора морской перевозки грузов в линейном 
сообщении. В отношении этого порядка регулируются лишь вопросы со-
ставления и выдачи коносамента и его реквизиты (ст. 79, 80 КТМ СССР 
1929 г., ст. 123 КТМ СССР 1968 г., ст. 142 КТМ РФ 1999 г.). Данные поло-
жения не определяют порядок заключения договора, а просто свидетельст-
вуют о процессе оформления коносамента.  

В действительности порядок заключения договора морской перевозки 
груза в линейном сообщении ничем не отличается от общепринятых пра-
вил гражданского оборота и на практике реализуется в соответствии с 
нормами ГК РФ. Данная процедура всегда  начинается с направления гру-
зоотправителем перевозчику заявки на перевозку груза с целью резервиро-
вания места на судне. Понятие и форма данной заявки никак не определе-
ны в КТМ РФ; как правило, эта форма разрабатывается перевозчиком са-
мостоятельно и может высылаться им по запросу грузоотправителя. В тек-
сте заявки всегда указывается, что грузоотправитель просит перевозчика 
зарезервировать место на судне для перевозки по определенному маршру-
ту с указанием конкретной даты. На практике данный документ может на-
зываться по-разному: «заявка на букирование», «заявка на резервирова-
ние», «заявка на перевозку». 
                                                 
5 Договор, заключаемый в трамповом судоходстве, обозначен законодателем как чартер (п. 2 ст. 115 
КТМ РФ).  
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Факт резервирования места на линейном судне может подтверждаться 
составлением соответствующего документа. В этом случае грузоотправи-
тель, изъявивший желание осуществить перевозку, получает форму доку-
мента о резервировании с инструкциями по его заполнению. В литературе 
он носит название «букинг-нота», что подтверждается решениями МАК 
при ТПП РФ. Однако на практике он может именоваться и по-другому. 
Так, на «Курш линии» Калининграда букинг-нот имеет форму букинг-
реквеста (booking-request). В некоторых английских компаниях документ о 
резервировании места на линейном судне носит название «BL Instructions», 
что в переводе означает – «инструкция к коносаменту». При сравнении 
данного документа с российским букинг-нотом становится ясно, что их 
содержание практически совпадает. 

Бронирование оформляет отношения грузоотправителя и грузопере-
возчика по резервированию места на линейном судне и его нельзя рас-
сматривать в отдельности от договора морской перевозки грузов в целом. 
Вместе с тем, учитывая значение букинг-нота при оформлении договор-
ных отношений, представляется целесообразным законодательно закре-
пить его существование в КТМ РФ.  

В некоторых случаях порядок заключения договора морской перевоз-
ки грузов в линейном сообщении может быть максимально упрощен и све-
ден до подачи грузоотправителем заявки на перевозку с просьбой о брони-
ровании места на судне. В этом случае достаточно получить положитель-
ный ответ перевозчика. Учитывая такую особенность линейного судоход-
ства, как установленное расписание движения судов, заявка на перевозку 
подается грузоотправителем заблаговременно. Но в какой срок? Ответа на 
этот вопрос нет ни в КТМ РФ, ни в научной литературе, ни в судебной 
практике. Срок подачи заявки в морском судоходстве регулируется только 
обычаями делового оборота, и каждая линейная компания определяет этот 
отрезок времени по-своему.  

Анализ опыта линейных перевозок в Калининграде показывает, что 
бронирование места на судне необходимо осуществлять за 7–10 дней до 
момента отправления судна. Северное морское пароходство  предъявляет к 
сроку более мягкие условия: достаточно подать букинг-нот за 3–5 дней;  
аналогичные требования предъявляются в линейной компании «Транс-
лайн» во Владивостоке.  

В Великобритании перевозчики обычно устанавливают минимальный 
срок для подачи заявки. У разных линейных компаний он может опреде-
ляться по-разному, но в основном это 48 часов до отправки судна [5, с. 45]. 
Такие требования предъявляет и самый крупный линейный перевозчик 
«Маерск Лайн» (Maersk Line). Таким образом, срок подачи заявки на пере-
возку в линейном сообщении определяется перевозчиком самостоятельно, 
исходя из специфики и условий его деятельности.  

После получения заявки с просьбой о бронировании места на опреде-
ленном линейном судне перевозчик проверяет наличие свободных мест, 
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присваивает заявке номер и высылает грузоотправителю заполненную ко-
пию коносамента или морской накладной, в которых указывается название 
судна, дата отправки, рейс, номер и дата бронирования. Вместе с копией 
коносамента или морской накладной грузоотправитель получает счет на 
оплату услуг перевозчика согласно утвержденным тарифам. В соответст-
вии с установившейся практикой, оплата должна производиться немедлен-
но после выставления счета (см. решение МАК по делу № 32/1992). После 
оплаты услуг отправитель доставляет груз в порт, оформляет оригинал ко-
носамента или морской накладной, и тогда уже производится погрузка. 

Согласно ст. 143 КТМ РФ грузоотправитель вправе потребовать от 
перевозчика предоставления ему вместо коносамента морской накладной 
или иного документа, подтверждающего приемку груза для перевозки. К 
подобным документам применяются все правила, касающиеся коносамен-
та, за исключением его функций товарораспорядительного документа. 
Морская накладная выписывается на имя определенного получателя, по-
этому груз может выдаваться и без предъявления оригинала. За последние 
годы появилось большое количество проформ морских накладных, среди 
которых следует отметить форму Генерального Совета Британского судо-
ходства (The GCBS Waybill) и проформу БИМКО («Genwaybill») [6, с. 290]. 
Само понятие морской накладной, ее содержание и применение к догово-
рам морской перевозки грузов отсутствуют как на международном, так и 
на национальном уровнях. Согласно Унифицированным правилам для 
морских накладных, разработанных Международным морским комитетом 
(CMI Uniform Rules for Sea Waybills), морская накладная не считается това-
рораспорядительным документом, а лишь доказательством факта приема 
груза и заключения договора морской перевозки в устной или письменной 
форме. Однако введение морской накладной в повседневную практику 
может потребовать решения важных правовых вопросов, таких как обяза-
тельные реквизиты данного документа, ответственность перевозчика за 
утрату, повреждение и задержку в доставке груза, права и обязанности от-
правителя и получателя. Хотя некоторые перевозчики уже разработали со-
ответствующие условия самостоятельно6, без единообразного решения 
указанных вопросов на международном или национальном уровне вряд ли 
можно ожидать широкого применения морских накладных в линейных пе-
ревозках. 

Большую популярность при заключении договоров морской перевозки 
грузов в линейном сообщении получило использование Интернет-ресурсов, 
в том числе специализированных программ, установленных  перевозчиками 
или операторами морских перевозок, которые позволяют оперативно ре-
шать вопросы взаимодействия, бронирования мест на судне (оформления 
букинг-нота), составления коносаментов и морских накладных. 

                                                 
6 Например, в Калининграде линейные компании допускают использование морских накладных (waybill) 
вместо коносамента. 
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Из сказанного выше следует, что при оформлении договора морской 
перевозки груза в линейном сообщении всегда можно проследить опре-
деленную схему его заключения, включая оферту грузоотправителя и 
акцепт перевозчика. Таким образом, подача заявки и ее принятие приводит к 
возникновению двустороннего консенсуального гражданско-правового 
обязательства вопреки содержащемуся в ст. 785 ГК РФ определению до-
говора перевозки груза как реального. 

В настоящее время  в мировом торговом мореплавании договор мор-
ской перевозки грузов в линейном сообщении представляет собой основ-
ную форму правового регулирования отношений, связанных с регулярной 
и быстрой транспортировкой грузов морским путем. Линейные перевозки 
позволяют уменьшить резерв провозной способности флота и оперативно 
регулировать движение судов на линии с учетом изменений в отдельных 
портах. Для достижения этой цели требуется надежная правовая основа; 
нужно точно определить понятие договора морской перевозки грузов в ли-
нейном сообщении, раскрыть его сущность и правовую природу, устано-
вить порядок его заключения и оформления, а также решить другие вопро-
сы, имеющих важное значение как для непосредственных участников дан-
ных правоотношений, так и для российского гражданского права в целом. 
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Имплементация норм международного гуманитарного права  
в национальное законодательство: постановка вопроса 

 
З.Ф. Иранпур  

 
Значение международного права для субъектов международных от-

ношений, несомненно, все более возрастает. Как справедливо отмечает 
Ю.С. Безбородов, сейчас идет стремительное расширение всей междуна-
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родно-правовой системы [1, с. 25]. После принятия в 1948 г. Всеобщей 
декларации прав человека большинство государств мира на региональном 
уровне и во внутригосударственном законодательстве закрепили содержа-
щиеся в ней правовые принципы. С тех пор они стали определять свои 
правила поведения на международной арене в соответствии с императив-
ными нормами международного права (jus cogens), что накладывает на них 
дополнительную юридическую ответственность. Таким образом, после 
распада СССР и по мере усиления процессов глобализации одним из вызо-
вов, с которыми столкнулась Россия, стала необходимость сближения рос-
сийской и международно-правовой систем права. 

В связи с этим возникает необходимость полноценного взаимодейст-
вия норм международного и национального права. По мнению Ю.А. Тихо-
мирова, международные нормы выступают как нормативный ориентир, 
эталон, стандарт при обновления национальных актов и в процессе их 
применения [2, с. 305]. 

В теории международного права различают несколько форм взаимо-
действия международного права с национальным; одной из них является 
имплементация (от англ. implementation – исполнение, реализация). По мне-
нию А.А. Каширкиной, осуществление международных обязательств за счет 
использования механизма имплементации предопределяется требованиями 
одного из императивных принципов права – добросовестного выполнения 
(лат. pacta sunt servanda, договоры должны соблюдаться) [3, с. 93].  

Вместе с тем, необходимо отметить, что хотя вопросы имплементации 
норм международного права в национальную правовую систему рассмат-
ривались многими специалистами [4; 5], они до сих пор остаются дискус-
сионными. Так, Н.В. Афоничкина отмечает, что необходимость имплемен-
тации детерминирована самостоятельностью международного и внутриго-
сударственного права, а также самостоятельностью их юрисдикционного 
пространства [6, с. 6]. По мнению И.Н. Барцица, имплементация является 
необходимым условием для реализации взятых на себя международных 
обязательств [7, с. 61]. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 
мнение Ю.А. Тихомирова, который подчеркивает, что после имплемента-
ции международных стандартов нужны программные мероприятия по их 
реализации.7 

В настоящее время все отрасли российского законодательства в той 
или иной мере подвержены влиянию международно-правовых норм [9, с. 
36], но особенно актуальны вопросы их имплементации в сфере прав и 

                                                 
7 Ю.А. Тихомиров в своей работе «Основы взаимодействия международного права и национального за-
конодательства» отмечает три момента. Первый – определение либо единообразных, либо вариативных 
форм приведения национальных законодательств в соответствие с международными стандартами. Поня-
тия, термины, доктрины, обычаи, сделанные ранее оговорки используются в полной мере. Второй – фор-
мирование новых структур либо изменение действующих органов. Третий – введение новых процедур 
деятельности органов и решения правовых вопросов [8, с. 69]. 
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свобод человека, так как именно здесь на протяжении последнего полувека 
изменения были наиболее значительными. В рамках данной статьи мы ог-
раничимся проблемами имплементации в российское законодательство 
норм, касающихся прав беженцев, являющихся важной частью междуна-
родного гуманитарного права. 

Происходившая в начале 1990-х годов реформа российской правовой 
системы имела целью максимальное сближение норм национального права 
с международным, поскольку только так могла быть обеспечена реализа-
ция демократических ценностей, провозглашенных Россией в момент ее 
становления как суверенного государства. Не следует, в частности, забы-
вать положение ч. 4 ст.15 Конституции РФ, согласно которому «общепри-
знанные нормы и принципы международного права и международные до-
говоры РФ являются частью ее правовой системы», а также ст. 5 Феде-
рального Закона «О международных договорах Российской Федерации», 
устанавливающего, что положения официально опубликованных догово-
ров РФ, не требующие для своего применения издания внутригосударст-
венных актов, действуют на территории страны непосредственно. 

Приступая к анализу прав беженцев в российском законодательстве, 
необходимо отметить, что впервые институт убежища в нем был закреплен 
ст. 63 Конституции РФ в соответствии с нормами ст. 14 Всеобщей декла-
рации прав человека 1948 г.8, а затем соответствующие права получили 
развернутое выражение в Положении о порядке предоставления Россий-
ской Федерацией политического убежища, утвержденном Указом Прези-
дента РФ от 21 июля 1997 г. [10]. 

Кроме того, следуя международным обязательствам в области защиты 
прав лиц, признанных  беженцами на территории России или лиц, ходатай-
ствующих о предоставлении такого статуса, Россия после присоединения к 
фундаментальным международным документам в данной области (Кон-
венции ООН 1951 г. «О статусе беженцев», далее – Конвенция 1951 г., и 
Протоколу 1967 г., касающемуся беженцев) имплементировала путем ин-
корпорации основные положения указанных актов в национальное законо-
дательство. 

В федеральном законе от 19 февраля 1993 г. «О беженцах» (далее – 
Закон о беженцах 1993 г.) воспроизведено определение термина «беже-
нец», содержащееся в ст. 1 Конвенции 1951 г. В соответствие с ним, для 
признания какого-либо лица на территории России беженцем необходимо, 
чтобы данное лицо отвечало следующим признакам (требованиям): 

– имело вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований 
по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, при-
надлежности к определенной социальной группе или политических убеж-
дений; 
                                                 
8 Ст.14 Всеобщей декларации прав человека гласит, что «каждый человек имеет право искать убежище 
от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем». 
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– находилось вне страны своей гражданской принадлежности;  
– не могло или не желало пользоваться защитой страны своей граж-

данской принадлежности из-за вышеперечисленных опасений; 
– не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 

прежнего местожительства в результате подобных событий, не могло или 
не желало вернуться в нее. 

Признавая приоритет прав и свобод человека, гарантированных Кон-
ституцией РФ, вновь обращаясь к Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г., 
Россия в своем национальном законодательстве закрепила один из важных 
принципов права беженцев – запрета принудительного возвращения (так 
называемый принцип non-refoulement), предусмотрев в ст. 10 Закона о бе-
женцах 1993 г. гарантии прав лица, признанного беженцем или обративше-
гося с ходатайством о предоставлении статуса беженца на территории РФ 
[11]. Законодательное закрепление данного положения очень важно, по-
скольку предоставляет беженцам защиту от возможного произвола со сто-
роны государственных инстанций страны временного пребывания, осо-
бенно когда речь идет о массовом притоке лиц, ищущих убежище. Заме-
тим, что Исполнительный комитет Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев еще в 1981 г. в специально изданном Заключении 
напомнил государствам, что в ситуациях массового притока беженцев они 
должны быть допущены в государство, в котором впервые просят убежи-
ща; даже если это государство не имеет возможности принять их на долго-
временной основе, оно всегда должно предоставить им хотя бы временную 
защиту [12]. 

Кроме того, ст. 18 Закона о беженцах 1993 г. предусматривает, что 
Россия для разрешения проблем беженцев сотрудничает с иностранными 
государствами и Управлением Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев. Такое сотрудничество возможно лишь в том случае, когда нацио-
нальное законодательство отвечает международным стандартам, регули-
рующим права беженцев во всем мире. 

Вместе с тем, следует учитывать, что закрепленный в Конвенции 1951 г. 
принцип non-refoulement, несмотря на то, что он носит основополагающий 
характер, не ущемляет суверенное право каждого государства-участника 
Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г. на обеспечение национальной 
безопасности, и предоставляет им право высылать беженцев, но исключи-
тельно на указанном основании. 

Таким образом, исходя из сравнительного анализа международных 
документов, регламентирующих институт беженца и соответствующих по-
ложений российского законодательства, можно сделать вывод, что Россия 
не только конституционно закрепила институт убежища, но и после при-
соединения к Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г. завершила процесс 
имплементации норм международного гуманитарного права в части, ка-
сающейся прав беженцев, в национальное законодательство, обеспечив 
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тем самым должное взаимодействие международной и национальной пра-
вовых систем. 
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Финансово-кредитные проблемы малого и среднего бизнеса  
в Казахстане 

 
П.Б. Исахова  

 
Одним из важных условий углубления в Казахстане  экономических 

реформ, способных вывести страну на новый уровень развития, является 
формирование комплексной разносторонней системы кредитно-
финансовой поддержки малых и средних организаций. Именно это направ-
ление призвано позволить эффективно использовать их предприниматель-
ский потенциал. 

Одной из первоочередных задач здесь является построение сбаланси-
рованной  инфраструктуры кредитно-финансовой поддержки малых и 
средних организаций. В настоящее время эта сфера имеет большое число 
проблем, нерешенность которых тормозит развитие отечественного бизне-
са в Казахстане и не позволяет кредитным отношениям занять значимые 
позиции в совокупности факторов экономического роста. К числу таких 
проблем относятся: несовершенная законодательная и налоговая база; ог-
раниченность средств бюджетов, кредитов международных финансовых 
организаций, которые необоснованно рассматриваются в качестве главно-
го источника реализации программ кредитования малого бизнеса; отсутст-
вие устойчивых финансовых отношений между банками, кредитными коо-
перативами, лизинговыми компаниями, венчурными фондами и т.д. 

Однако трудно решаемым даже с помощью новых законодательных 
инициатив остается вопрос финансового обеспечения функционирования и 
развития малых и средних предприятий (МСП) в силу их существенной за-
висимости от заемных средств и небольших возможностей  долгосрочного 
планирования движения денежных потоков. Все это делает исключительно 
важной и актуальной разработку и реализацию предложений, нацеленных 
на радикальное улучшение практики кредитно-финансовой поддержки ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ) в Казахстане. 

Экономические  реформы  способствовали  бурному  росту  количест-
ва субъектов МСП в Казахстане в период с 2005 до конца  2011 года, когда 
число зарегистрированных субъектов выросло более чем на 38% и превы-
сило 1 млн. единиц. Однако этот период характеризовался неравномерно-
стью и скачкообразностью развития. 

Влияние  глобального  экономического  кризиса, повлекшее за собой, 
в том числе, сокращение объемов кредитования сектора МСП банками 
второго уровня, негативно отразилось, в первую очередь, на активности 
индивидуальных предпринимателей, большая часть которых задействована 
в сферах услуг и торговли. Как следствие, в 2009 году количество зареги-
стрированных субъектов МСП сократилось на 9% по сравнению с показа-
телем  2008 года. В 2010 году числа зарегистрированных субъектов МСБ 
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выросло на 28% по сравнению с предыдущим годом, а по данным на 1 ок-
тября 2011 года их количество вновь увеличилось до 1,24 млн. и превыси-
ло на 4,2% уровень соответствующего  периода 2010 года. Это связано, в 
первую очередь, с увеличением  количества индивидуальных предприни-
мателей, которые чувствительнее других субъектов МСБ отреагировали на 
положительные изменения экономической ситуации в стране. 

Доля зарегистрированных субъектов МСБ в общем количестве хозяй-
ствующих субъектов оставалась стабильной на протяжении всего периода 
с 2005 по 2009 год и составила 92-93%.  В 2010 году  и по данным 3 квар-
тала 2011 года показатель увеличился до  95% [1].  

Это свидетельствует о том, что осуществление предпринимательской 
деятельности приобретает все более массовый характер и при создании со-
ответствующих стабильных условий может стать фундаментом  формиро-
вания  в  Казахстане среднего класса общества. Таким образом, развитие 
малого и среднего бизнеса в Казахстане, помимо  своего бесспорного эко-
номического значения, призвано стать эффективным  инструментом  под-
держания  политической  стабильности  в  обществе, формирования  отно-
шений  социального  партнерства,  преодоления  отчуждения  в  отношени-
ях  личности  и  государства,  создания сильного и влиятельного среднего 
класса.  

В структуре активных субъектов МСП по организационно-правовым 
формам преобладают субъекты, осуществляющие деятельность в форме 
физического лица, – индивидуальные предприниматели. Их количество на 
1 октября 2011 года составило 451,6  тыс.,  или 65%  от  общего  количест-
ва  активных субъектов МСП. Количество крестьянско-фермерских хо-
зяйств (КФХ) составило 171,3 тыс., или 25%, а юридических лиц-
предприятий МСБ – 72,7 тыс. субъектов, или 10% общего количества ак-
тивных субъектов МСП. Обзор  кредитования малого предпринимательст-
ва БВУ обнаруживает нисходящую линию тренда в последние годы, начи-
ная с 3 квартала 2007 года, подчеркивая негативное влияние мирового фи-
нансово-экономического кризиса. Так, в конце 2007 года банки Казахстана 
резко снизили выдачу кредитов в целом и кредитование малого предпри-
нимательства в частности.  

В результате, если ежегодные объемы кредитования малого предпри-
нимательства в 2005-2007 годах имели тенденцию роста и росли в среднем 
на 62% в год, то, начиная с 2008 года и вплоть до 3 квартала 2011 года, 
прирост объемов  кредитования сократился и составил по итогам 3 кварта-
лов 2011 года  585,6 млрд. тенге [1]. 

В  результате консервативной кредитной политики банков доля креди-
тов малому предпринимательству в структуре совокупного ссудного порт-
феля БВУ сократилась в 2010 году до 18% и по данным на 1 октября 2011 
года составила 16%.  
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При  этом для банков привлекательными являются только заемщики с 
положительной  кредитной историей, устойчивым спросом  на производи-
мую продукцию, развитой клиентской базой и стабильными финансовыми 
потоками. Развитие и нормальное функционирование сектора предприни-
мательства тесно связано с кредитованием – основным источником попол-
нения оборотных средств компаний.  

Снижение объемов  финансирования  сектора  частного  предприни-
мательства  приводит к сокращению темпов роста ВВП страны. 
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Рис. 1.  Данные о кредитах экономике Казахстана и малому  
предпринимательству за 2005-2011 годы [7] 

 
Данные динамики отраслевой структуры кредитного портфеля свиде-

тельствуют о снижении привлекательности для  кредитования банками 
второго уровня малых предприятий всех важных отраслей  экономики  
страны.  Так,  по  сравнению  с 2005  годом, в 2010 году сократилось кре-
дитование МП в сфере сельского хозяйства на 6%, в сфере строительства – 
на 4%, в сфере торговли – на 2%. В то же время наблюдался рост кредито-
вания малых предприятий в сфере транспорта и связи на 2%, в других от-
раслях экономики – на 11%.  

Наибольший удельный вес по показателю кредитования  БВУ имеют 
субъекты МП, действующие в сфере торговли; занимая 41% всех субъек-
тов МСП, они получили 38% всех кредитов БВУ. 

Частное предпринимательство является «краеугольным камнем» раз-
вития экономических процессов и процесса устойчивого развития в боль-
шинстве развитых стран. Особо следует подчеркнуть свойство МСБ созда-
вать и внедрять инновации, которые становятся решающим инструментом 
конкурирования на глобальных рынках. Так, например, в странах ЕС, 
США, Японии доля инновационных предприятий составляет около 40% от 
общего числа компаний МСБ. 
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Сравнительный анализ развития сектора МСП Казахстана и других 
стран демонстрирует  заметное отставание  нашей  страны по таким пока-
зателям, как вклад МСБ в ВВП и занятость населения. На мировом рынке 
функционирует огромное количество малых и средних  компаний  и  пред-
приятий. Так, например, в США, странах ЕС действует свыше 20 млн. 
фирм, в Китае насчитывается около 40 млн. мелких и средних предпри-
ятий, в то время как в  Казахстане – 1,2 млн. зарегистрированных предпри-
ятий. Однако при сравнении необходимо помнить о наличии объективных 
специфических особенностей развития частного предпринимательства в 
разных странах, обусловленных историческими и культурными традиция-
ми, уровнем развития экономики, а также законодательными и  институ-
циональными условиями поддержки сектора МСБ в той или иной стране. 
Доля ежегодных объемов выпуска продукции субъектами МСП  в США, 
странах Европейского Союза и Азии (Китай) составляет  от 52% до 67%. В 
Казахстане же величина данного показателя почти в 2 раза ниже и состав-
ляет 32%, еще ниже доля выпуска продукции МСБ в России – 17%. 

В  зарубежных  странах  малый  и  средний  бизнес  представляет  со-
бой главную сферу занятости населения, способствуя развитию инноваци-
онного потенциала экономики [2]. Показатель доли занятых в малых и 
средних компаниях в развитых странах, а также в России составляет около 
50–75% экономически активного населения.  

В Казахстане доля населения, занятого в секторе МСП, в общей заня-
тости также гораздо ниже, чем в развитых странах:  в 2010 году этот пока-
затель достиг уровня 31%. В то же время показатель доли предприятий 
МСП в общей численности всех предприятий в Казахстане составляет 95% 
и почти достиг среднемирового значения аналогичного показателя,  кото-
рый составляет 98-99% [3]. 

Таким  образом,  в определенной степени скромный  по  сравнению с 
развитыми странами вклад малых и средних предприятий Казахстана в 
производство добавленной стоимости и создание рабочих мест объясняет-
ся сложившейся отраслевой структурой производства, которая, в свою 
очередь, определяется наличием природных ресурсов, технологий и мас-
штабами производства. На наш взгляд, сравнительное отставание показа-
телей экономической и социальной эффективности МСБ Казахстана от 
экономически развитых стран свидетельствует о наличии  большого по-
тенциала для дальнейшего развития отечественного предпринимательства.  

По отраслевой структуре сектор МСП Казахстана также имеет опре-
деленные отличия от развитых стран. Если субъекты МСП в нашей стране 
в основном функционируют, как отмечалось ранее, в сфере оптовой и роз-
ничной торговли – их доля составляет 41%, а в сельском хозяйстве – 26%, 
то в экономически развитых странах структура МСБ по отраслям экономи-
ки выглядит иначе. 

Так,  в США очевидно преобладание сферы  услуг (58%), более 20%  
субъектов малого бизнеса осуществляет деятельность в сферах строитель-
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ства и торговли, в то время как в промышленности занято лишь 2% субъ-
ектов малого предпринимательства. В странах ЕС также наибольшее коли-
чество субъектов МСП сконцентрировано в сфере услуг – 23%, в то же 
время в сфере строительства и торговли – 33%, в промышленности занято 
7%. В России, так же как и в Казахстане, наибольшую долю в отраслевой 
структуре МСБ занимает сфера торговли, в то время как в сельском хозяй-
стве занято лишь 3% МСБ, в промышленности – 16% [5].  

Таким образом, характерной особенностью отраслевой структуры 
МСБ Казахстана в сравнении с другими странами является ее сервисно-
аграрная направленность. В связи с этим остается актуальным вопрос ди-
версификации сектора МСБ. Следует отметить, что задача увеличения 
численности занятых в секторе МСБ и его доли в ВВП страны не может  
быть решена отдельными точечными мерами, не связанными со структур-
ными преобразованиями экономической системы. 

Требуется глобальное переосмысление всей экономической парадиг-
мы, где главным двигателем экономики был бы определен малый и сред-
ний бизнес. Соответственно, одной  из ключевых задач является создание 
конкурентной среды и благоприятного предпринимательского климата. 
Важной составляющей успеха таких реформ является необходимость из-
менения отношения общества к предпринимательству. 

На региональном уровне необходимо провести глубокое исследование 
экономики  регионов,  выявить их конкурентоспособные ниши и возмож-
ности, что многократно повысит  эффективность государственных мер 
поддержки частного предпринимательства. В целях  совершенствования 
инновационной системы Казахстана необходимо сделать основополагаю-
щий упор на развитие инноваций,  в  том числе, посредством формирова-
ния государственного заказа на инновационную продукцию и привлечения 
высококвалифицированных кадров для разработок и внедрения новых 
идей в различных областях экономики. 

Мировой опыт свидетельствует, что малое предпринимательство в ци-
вилизованных формах является важным условием оздоровления не только 
национальной экономики, но всей общественной жизни государства.  

В Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модерни-
зация – главный вектор развития Казахстана» главой государства 
Н.А.Назарбаевым  была поставлена задача усиления роли МСП в экономи-
ке Казахстана [6]. В целях решения приоритетных задач развития эконо-
мики необходим переход предпринимательства на качественно новый уро-
вень, который возможен лишь при эффективно действующей системе го-
сударственной и общественной поддержки, для чего необходимо вырабо-
тать основные стратегические направления развития предпринимательст-
ва, одним из механизмов стимулирования которого выступают финансово-
кредитные инструменты. 
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Важная причина отказа банков от работы с субъектами малого и сред-
него предпринимательства – это залоговое обеспечение кредита. Малый 
бизнес имеет возможность самофинансирования, поскольку даже по офи-
циальным данным сумма полученного сальдированного финансового ре-
зультата (прибыль минус убыток), полученного малыми предприятиями, 
значительно больше общей суммы инвестиций в основные фонды этого 
сектора экономики РК. Главное – объединить усилия в общества взаимно-
го кредитования и общества взаимных гарантий. Главная цель общества 
взаимных гарантий состоит в предоставлении гарантий своим собствен-
ным членам; прочие виды деятельности, связанные с поддержкой малых и 
средних организаций, носят вторичный характер  

При формировании общества взаимных гарантий могут применяться 
следующие правила: не менее 50% прибыли после уплаты налогов обязаны 
направляться в резервный фонд; общества взаимных гарантий не имеют 
права выдавать ссуды своим членам; совокупная величина облигаций, вы-
пускаемых обществом взаимных гарантий, не может превышать величины 
их собственных ресурсов; собственные ресурсы общества взаимных гаран-
тий подчиняются тем же правилам, что и ресурсы других финансовых 
структур; минимум 75% собственных ресурсов общества взаимных гаран-
тий должны быть вложены в государственные облигации, корпоративные 
ценные бумаги, обращающиеся на вторичных рынках, и положены на бан-
ковские счета.  

С помощью механизма кредитных гарантий могут быть профинанси-
рованы проекты как инвестиционного характера, так и направленные на 
пополнение оборотных средств. Приоритетными являются проекты по раз-
витию производства конкурентоспособных и импортозамещающих това-
ров, производству и переработке сельскохозяйственной продукции, проек-
ты в научно-технической сфере, связанные с разработкой новых изделий и 
новых технологий, услуги ЖКХ и бытовое обслуживание населения.  

Улучшению взаимодействия банков и организаций малого и среднего 
бизнеса будет способствовать установление долгосрочных двухсторонних 
отношений между банком и предприятием в рамках концепции «стратеги-
ческого партнерства», принципами которого являются: обеспечение отно-
сительного баланса хозяйственных интересов банков и субъектов малого и 
среднего предпринимательства; сохранение полной юридической и хозяй-
ственной самостоятельности предприятия и добровольная передача банку 
тех управленческих функций, которые тот может реализовать более эф-
фективно; невмешательство во внутренние дела входящих в сеть банка ор-
ганизаций; кооперация структур на основе взаимной информационной 
поддержки, создание общей информационной сети, через которую проис-
ходит своевременное оповещение сторон о предпринимаемых бизнес-
инициативах.  
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Помимо принципов, укажем и на направления стратегического парт-
нерства: стратегическое планирование развития предприятия на рынке с 
использованием банковских информационных ресурсов; формирование 
эффективной маркетинговой политики предприятия на основе общего поля 
маркетинговых исследований; оперативное управление финансовыми ре-
сурсами предприятия с использованием ресурсов банка; оптимизация фи-
нансовых потоков и системы налогообложения и др.  

Реализация целей и принципов стратегического партнерства позволит 
малому бизнесу использовать возможности коммерческого банка. Услови-
ем становления и развития отношений стратегического партнерства ком-
мерческих банков и бизнеса является совмещение потребностей малых и 
средних предприятий в финансовых технологиях с набором финансовых 
технологий, предоставляемых коммерческим банком.  

Еще одна форма стратегического сотрудничества – это венчурное фи-
нансирование крупными предприятиями инновационных проектов, реали-
зуемых малыми предприятиями. Основными препятствиями выступают 
здесь отсутствие законодательной базы по венчурному бизнесу и ее недос-
таточность в области регулирования коммерческого использования автор-
ских прав и интеллектуальной собственности  

Малый и средний бизнес представляет значительный коммерческий 
интерес для кредитных организаций, поскольку малые и средние предпри-
ятия имеют относительно короткие сроки окупаемости инвестиционных 
ссуд, способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную конъ-
юнктуру, могут оперативно внедрять результаты научно-технического 
прогресса.  

Вместе с тем надо понимать, что основная часть трудностей и препят-
ствий на пути становления и развития малого предпринимательства лежит 
за рамками самой сферы малого предпринимательства. Главными причи-
нами неудовлетворительной динамики в данном секторе являются: небла-
гоприятная для частного бизнеса внешняя среда; неразвитость инфра-
структуры поддержки малого бизнеса; трудности доступа к кредитно-
финансовым ресурсам.  

Неблагоприятность внешней среды связана с недостаточной эффек-
тивностью государственной поддержки малого бизнеса, несовершенством 
действующего законодательства, чрезмерными административными барье-
рами, налоговым прессом, сложностью, трудоемкостью процедур ведения 
учета, получения разрешений и согласований.  

Недоступность кредитных ресурсов для малых предприятий сдержи-
вает их развитие. Исследования показали, что не более 10% МП имеют 
доступ к кредитным ресурсам. Причинами такого положения являются: от-
сутствие интереса финансовых посредников, в первую очередь банков, к 
кредитованию малого бизнеса в связи с высокими рисками, большими из-
держками и недостаточной квалификацией персонала банков; недостаточ-
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ная капитализации региональных банков, краткосрочность и нестабиль-
ность депозитных ресурсов, отсутствие дешевых межбанковских кредитов, 
слабость ресурсной базы и неотработанность методики оценки рисков кре-
дитования малого бизнеса; недостаточная квалификация самих предпри-
нимателей [4].  

Сложности в работе банков с предприятиями малого бизнеса опреде-
ляются различными факторами, включая недостатки в методиках по оцен-
ке кредитоспособности; необеспеченности этих методик необходимыми 
данными; отсутствием опыта взаимодействия с представителями малого 
бизнеса у специалистов, работающих в соответствующих подразделениях 
банков.  

В результате использования всех предложений по улучшению кредит-
но-финансовой поддержки малых и среднего предприятий возможно по-
строение эффективной модели кредитной инфраструктуры малого и сред-
него бизнеса. Предложенная модель основана на преимущественном ис-
пользовании механизмов самофинансировании и привлечении частного 
капитала при снижении бюджетных затрат. Активизация ее элементов по-
зволит обеспечить доступ к заемным ресурсам для большинства малых и 
средних предприятий.  
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Присуждение компенсации за нарушение права  
на судопроизводство в разумный срок 

 
К.В. Кайль  

 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации являются составной частью 
российской правовой системы и обязательны для исполнения на террито-
рии РФ. Об этом гласит ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации. 

В свою очередь, Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, ратифицированная Федеральным законом от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ, закрепляет право каждого в случае спора о его гражданских пра-
вах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвине-
ния на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона 
(п. 1 ст. 6).. 

Присоединение России к названной Конвенции сразу же побудило ряд 
российских граждан, чьи дела длительное время находились на рассмотре-
нии российских судов, обратиться с жалобами в ЕСПЧ на чрезмерно дли-
тельное производство по их делам, по которым они проходили в качестве 
истцов, ответчиков, обвиняемых или потерпевших. Кроме того, в своих 
жалобах заявители указывали не только на судебную волокиту при рас-
смотрении дел или длительное неисполнение судебного решения, но и на 
иные процессуальные нарушения, например, на неизвещение заинтересо-
ванного лица о времени и месте судебного разбирательства, на неоснова-
тельное отложение дел и др. [8, с. 34]. 

30 апреля 2010 г. был принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок», а также Федераль-
ный закон № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок"». Последним 
законом в ГПК РФ и другие законодательные акты были внесены соответ-
ствующие изменения, которые закрепили механизмы компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок. Принятие указанных законов было 
обусловлено необходимостью выполнения требований Европейского суда 
по правам человека о введении в законодательство такого средства право-
вой защиты, которое обеспечивает предотвращение нарушения права на 
судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта 
в разумный срок, а также гарантирует эффективное возмещение при дли-
тельном неисполнении судебных решений (Постановление ЕСПЧ от 
15.01.2009 – Бурдов (Burdov) против Российской Федерации; 
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Постановление ЕСПЧ от 10.04.2008 – Вассерман (Wasserman) против Рос-
сийской Федерации). 

В указанных нормативных актах ключевым понятием является поня-
тие «разумный срок», легальной дефиниции которого нет. Данное понятие, 
безусловно, является оценочным и даёт поле для судейского усмотрения. 

Как справедливо отмечает И. Поляков, вопрос о разумном сроке воз-
никает только тогда, когда суд (следователь, органы принудительного ис-
полнения) выходит за пределы срока, предусмотренного законом. Следо-
вательно, проблема разумного (или неразумного) срока относится только к 
тому периоду времени, который начал идти после истечения основного 
срока, установленного законом [8, с.35]. 

Закон (в частности, статья 6.1 ГПК РФ) устанавливает критерии, кото-
рыми должны руководствоваться суды при определении разумности срока 
рассмотрения дела судом и размерах компенсации. К таким критериям от-
носятся:  

1. Правовая и фактическая сложность дела. При оценке данного об-
стоятельства необходимо учитывать позицию Верховного Суда РФ, со-
гласно которой сама по себе правовая и фактическая сложность дела не 
всегда могут оправдать общую продолжительность судопроизводства.  

Так, по одному из уголовных дел суд первой инстанции взыскал ком-
пенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в 
размере 288 400 руб. с учетом общей продолжительности судопроизводст-
ва по уголовному делу, составившей более 11 лет и 5 месяцев. Данное уго-
ловное дело отличалось определенной сложностью, большим объемом (52 
тома), многоэпизодностью, по делу в качестве обвиняемых было привле-
чено 12 лиц, которым было предъявлено обвинение в совершении престу-
плений различной тяжести (убийство, похищение человека, кража, мошен-
ничество и др.), признаны потерпевшими 13 лиц, допрошены в качестве 
свидетелей 74 лица, по делу проведено множество различных экспертиз. 
Вместе с тем, как указал Верховный Суд РФ,  правовая и фактическая 
сложность дела сами по себе не могут оправдать общую продолжитель-
ность уголовного судопроизводства по данному делу. Возвращение судом 
дела прокурору на дополнительное расследование и для устранения допу-
щенных нарушений, а также отсутствие каких-либо процессуальных дей-
ствий суда в течение 6 месяцев не свидетельствуют о достаточности и эф-
фективности действий суда, прокуратуры, производимых в целях своевре-
менного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уго-
ловного дела (Решение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2010 г. по делу 
№ ГКПИ10-862) [3]. 

2. Поведение участников гражданского процесса. 
Как отмечает Н. Ласкина, применение данного критерия на практике 

вызывает немало сложностей [6, с.117]. Обусловлено это тем, что законо-
датель не раскрывает его содержание, не конкретизирует, какое именно 
поведение, какие именно действия заявителя и других участников процес-
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са могут негативно повлиять на решение вопроса о компенсации. Как ука-
зал Верховный Суд РФ, в удовлетворении заявления может быть отказано, 
если имело место неисполнение заявителем процессуальных обязанностей 
(например, непредставление доказательств по гражданскому делу, неодно-
кратная неявка в судебное заседание по неуважительным причинам), что 
привело к нарушению разумного срока рассмотрения дела [1]. При этом 
необходимо учитывать, что на заявителя нельзя возлагать ответственность 
за затягивание процесса в связи с использованием им процессуальных 
средств, предоставляемых законодательством для осуществления своей 
защиты, в частности за уточнение исковых требований, заявление хода-
тайств об истребовании дополнительных доказательств, изучение материа-
лов дела, обжалование вынесенных судебных актов, отвод судьи. Показа-
тельным в этом отношении является следующее дело. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок. Суд посчитал, что рассмотрение гражданского дела, отличавшегося 
особой фактической сложностью в силу необходимости истребования и 
получения соответствующих документов из различных организаций, до-
проса свидетелей по ходатайству сторон, заняло определенный период 
времени, не превышающий допустимого. При этом суд указал, что общий 
срок судебного разбирательства по делу был увеличен не по вине суда, а 
вследствие отложения судебных разбирательств по причине предъявления 
уточненных и встречных исковых требований, заявления ходатайств о 
принятии мер по обеспечению иска, истребования доказательств и вызова 
свидетелей по ходатайствам сторон и их представителей, подачи кассаци-
онной жалобы с нарушениями установленных требований, то есть в ре-
зультате совершения процессуальных действий сторонами и их представи-
телями при рассмотрении гражданского дела. 

Суд кассационной инстанции отменил решение об отказе в удовлетво-
рении заявления о присуждении компенсации и направил дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, подчеркнув, что в ГПК РФ преду-
смотрены процессуальные права сторон по делу, направленные на реали-
зацию принципа состязательности сторон в целях защиты их прав и закон-
ных интересов. Использование стороной по делу своих процессуальных 
прав не может свидетельствовать о затягивании судебного разбирательст-
ва, а также о вине данной стороны в увеличении срока рассмотрения дела. 
Между тем суд первой инстанции правильно указал, что использование 
заявителем своих процессуальных прав и, как следствие, увеличение сро-
ков судебного разбирательства не могут быть вменены и в вину суда. Од-
нако ст. 1 Федерального закона № 68-ФЗ установлено, что присуждение 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от на-
личия либо отсутствия вины суда. Вывод суда первой инстанции о том, что 
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длительность судебного разбирательства по названному делу обусловлена 
только действиями сторон по делу, в связи с чем срок рассмотрения данно-
го дела является разумным, признан неправильным. Кроме того, судом 
первой инстанции не было учтено, что городской суд в ряде случаев откла-
дывал рассмотрение дела на необоснованно длительный период времени 
(Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 2010 г. № 33-Г10-21) [3]. 

3. Достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых 
в целях своевременного рассмотрения дела. Рассмотрим данный критерий 
на примере следующего дела из практики суда общей юрисдикции. 

Суд первой инстанции отказал заявителю в удовлетворении требова-
ний о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок по гражданскому делу о возмещении материального и 
морального вреда, общая продолжительность судопроизводства по кото-
рому составила 9 месяцев и 13 дней. Суд установил, что превышение про-
должительности судопроизводства по делу по сравнению с процессуаль-
ными сроками, установленными законом (2 месяца для рассмотрения дела 
судом первой инстанции – ст. 154 ГПК РФ, пять дней для составления мо-
тивированного решения суда – ст. 199 ГПК РФ, десять дней для подачи 
кассационных жалоб – ст. 338 ГПК РФ, один месяц для рассмотрения дела 
судом кассационной инстанции – ст. 348 ГПК РФ), составляет 5 месяцев 28 
дней. Исследовав материалы гражданского дела, суд пришел к выводу о 
том, что основная задержка рассмотрения дела (около 4 месяцев) про-
изошла из-за ошибочного определения подсудности дела мировым судьей 
при принятии искового заявления к производству и ошибочного прекра-
щения им производства по делу, вызвавшего подачу истцом частной жало-
бы. Однако мировой судья в соответствии с требованиями ст. 33 ГПК РФ 
самостоятельно и своевременно исправил допущенную им ошибку и на-
правил дело по подсудности. Что касается действий городского суда при 
рассмотрении гражданского дела, то суд обоснованно указал, что они со-
ответствовали требованиям гражданского процессуального законодатель-
ства. Неоднократное отложение судебного разбирательства являлось оп-
равданным, направленным на соблюдение процессуальных прав лиц, уча-
ствующих в деле. После замены ненадлежащего ответчика по ходатайству 
истца и привлечения к участию в деле третьего лица суд провел подготов-
ку и рассмотрение дела с самого начала, как того требуют статьи 41 и 43 
ГПК РФ. Мотивированное решение суда было подготовлено в сроки, уста-
новленные законом (пять дней со дня окончания разбирательства дела). 
Судом кассационной инстанции дело было рассмотрено также в установ-
ленный законом срок. Надлежащим образом оценив имеющиеся доказа-
тельства, относящиеся к этапам и процедуре судопроизводства по делу, 
суд пришел к выводу о том, что право заявителя на судопроизводство в ра-
зумный срок по данному делу нарушено не было (Определение Верховно-
го Суда РФ от 28 сентября 2010 г. № 4-Г10-32) [3]. 
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4. Общая продолжительность судопроизводства по делу.  
В п. 2 ч. 5 ст. 3 ФЗ № 68 от 30.04.2010 (п. 2 ч. 2 ст. 244.1 ГПК РФ и п. 5 

ч. 2 ст. 222.8 АПК РФ) говорится о недопустимости превышения трехлет-
него срока судопроизводства, а в ч. 7 ст. 3 ФЗ № 68 (ч. 4 ст. 244.1 ГПК РФ) 
– о недопустимости превышении четырехлетнего срока производства по 
уголовному делу, причем заявитель до обращения в суд с требованием 
компенсации за нарушение разумного срока обязан подать заявление об 
ускорении рассмотрения дела в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным, уголовно-процессуальным или арбитражным процессуаль-
ным законодательством. 

Согласно практике Европейского суда, все перечисленные обстоя-
тельства должны оцениваться не отдельно, в отрыве друг от друга, а ком-
плексно [6, с.118].  

Учитывая практику Европейского суда, в ч. 4 ст. 6.1 ГПК РФ установ-
лено, что в качестве оснований для превышения разумного срока судопро-
изводства по делу не могут приниматься во внимание обстоятельства, свя-
занные с организацией работы суда, в том числе с заменой судьи, а также 
рассмотрение дела различными инстанциями, что подчеркивается и Вер-
ховным Судом РФ [2]. 

В совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 30/64 «О некоторых 
вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» [4] были даны разъяснения 
по ряду проблемных вопросов, возникающих при рассмотрении данной ка-
тегории споров, в частности: 

– индексация присужденных сумм, согласно ст. 208 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 183 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ, не лишает заинтересованное лицо права требовать присуждения 
компенсации; 

– причиненный волокитой вред презюмируется и не требует специ-
альной процедуры доказательства; 

– в процессе о присуждении компенсации допускается правопреемст-
во на общих основаниях на любой стадии процесса; 

– внутриорганизационные проблемы, кадровые перестановки, смена 
руководителя и другие штатные проблемы не могут рассматриваться как 
уважительные причины для восстановления пропущенного срока; 

– в целях защиты права лица на своевременное рассмотрение дела по-
ложениями процессуального законодательства предусмотрена возможность 
подачи председателю суда заявления об ускорении рассмотрения дела; 

– использование таких процессуальных прав, как изменение предмета 
иска, ознакомление с материалами дела, заявление ходатайств и др., не 
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может рассматриваться как недобросовестное поведение заявителя, на-
правленное на затягивание дела; 

– при рассмотрении исковых заявлений о присуждении компенсации 
судом рассматриваются и возможные действия заявителя по нарушению 
разумного срока исполнения решения суда (кроме случаев непреодолимой 
силы); 

– получение компенсации по Закону о компенсации не исключает пра-
ва на обращение в суд с исковыми требованиями о возмещении вреда в со-
ответствии со статьями 1069, 1070 Гражданского кодекса РФ; 

– выплата компенсации по Закону о компенсации засчитывает и пога-
шает требования по компенсации морального вреда за те же действия. 

Анализируя сложившуюся практику применения законодательства, 
предусматривающего присуждение компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок, специалисты отмечают его эффектив-
ность, проявляющуюся, прежде всего, в том, что многие участники дли-
тельного судопроизводства не только воспользовались своим правом, но и 
получили определенные результаты [7, с.17].  

Так, за 2010 год в Минфин России в соответствии с Федеральным за-
коном № 68-ФЗ поступило 28 исполнительных листов на общую сумму 2,1 
млн. руб. Из них в том же году было передано на финансирование 15 ис-
полнительных листов на сумму 1 275 000 руб., остальные находились на 
рассмотрении [7, с.17]. 

По мнению Н.В Ласкиной, достижению таких результатов способст-
вовали установленные в Законе № 68-ФЗ и процессуальных кодексах (в 
частности, в положениях гл.  22.1 ГПК РФ) гарантии, обеспечивающие 
реализацию данного права [6, с.118].  

К таким гарантиям автор относит: 
1) правила определения разумного срока, дающего право на такую 

компенсацию, установленные ст. 6.1 ГПК РФ; 
2) законодательно закрепленное условие о том, что заявление о при-

суждении такой компенсации не может рассматриваться судьей, если он 
ранее принимал участие в рассмотрении дела, в связи с которым возникли 
основания для подачи заявления. Данная норма способствует объективно-
му и беспристрастному разрешению вопроса о компенсации, поскольку 
исключает возможность личной заинтересованности судьи и субъективиз-
ма при рассмотрении указанного заявления; 

3) закрепленный в ст. 2 Закона № 68-ФЗ и поддерживаемый высшими 
судебными органами России ориентир на практику Европейского суда [6, 
с.119]. 

Немаловажное значение имеет вопрос о размере присуждаемой ком-
пенсации. На сегодняшний день точка в этом вопросе не поставлена. Как 
отмечает А.И. Дихтяр, для компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство и исполнение судебного акта в разумный срок предлагается опре-
делять размер компенсации, прежде всего в зависимости от периода рас-
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смотрения и разрешения дела [5, с. 26]. Так, предлагается, учитывая прак-
тику Европейского суда по правам человека, за каждый год сверх срока, 
установленного законом, взыскивать от 18 000 до 52 000 рублей, за каж-
дый последующий год сумма может увеличиваться [9, с.12]. Высказыва-
ются и другие предложения. В частности, на совещании, организованном 
Высшим Арбитражным Судом РФ, состоявшемся в начале октября 2010 г., 
Минюст России, исходя из практики Европейского суда по правам челове-
ка, озвучил примерные размеры компенсации: за каждый день нарушения 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок – около двух евро [5, с.27]. 

В заключение следует отметить, что несмотря на оценочный характер 
ключевых понятий, используемых законодательством о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на рассмотрение дела в разумный срок и на 
исполнение судебных постановлений в разумный срок, – Верховный Суд 
РФ констатирует, что суды в целом правильно применяют Федеральный 
закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ [3]. Думается, что дальнейшая работа 
высших судебных органов по обеспечению единообразия применения 
норм рассматриваемого закона будет способствовать эффективной защите 
прав и законных интересов граждан и организаций, пострадавших от воло-
киты при рассмотрении судами гражданских, арбитражных и уголовных 
дел, а также в ходе принудительного исполнения судебных актов службой 
судебных приставов. 

 
Литература 
1. Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за III квартал 

2010 года // Обзоры законодательства. Консультант плюс (документ опуб-
ликован не был) URL: http://www.consultant.ru/law/review/1377088.html 

2. Определение Верховного Суда РФ от 19.04.2011 № 14-Г11-17 // 
Консультант плюс (документ опубликован не был). 

3. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 31.08.2011 «Об-
зор практики рассмотрения судами общей юрисдикции дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 2011. – № 8. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 30/64 «О некоторых вопросах, 
возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
2011. – № 3. 

5. Дихтяр А.И., Шеломанова Л.В. Судебная практика по делам, свя-
занным с требованиями о присуждении компенсации за нарушение права 
на гражданское судопроизводство в разумный срок // Российский судья. – 
2011. – № 1. – С. 24 – 29. 

 182 

http://www.consultant.ru/law/review/1377088.html


6. Ласкина Н.В. Процессуальные гарантии при рассмотрении дел о 
компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в ра-
зумный срок // Современное право. – 2011. – № 10. – С. 116–119. 

7. Лашкина Н. Интервью с директором Правового департамента Ми-
нистерства финансов РФ Светланой Викторовной Ячевской // Налоги. – 
2011. – № 3. – С. 15–20. 

8. Поляков И.Н. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значе-
ние // Российская юстиция. – 2011. – № 4. – С. 33–37. 

9. Успенский Ю.В. Гражданско-правовые аспекты компенсации за на-
рушение права на судопроизводство или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 12. 

 
 

Учетная политика интегрированных структур  
 

С.А. Калиева  
 

Одна из важнейших тенденций российской экономики, вполне отве-
чающая общемировой практике – создание крупных интегрированных 
структур. Крупные концерны, холдинги и финансово-промышленные 
группы во многом определяют новый экономический ландшафт страны. 
Эта тенденция, безусловно, сохранится и в обозримом будущем. С одной 
стороны, развитие рыночных отношений требует от субъектов предприни-
мательства оперативности, быстрого реагирования на изменение внешних 
и внутренних условий хозяйствования, что предполагает юридическую и 
финансовую самостоятельность. С другой стороны, необходим единый 
центр управления для координации деятельности группы, максимального 
использования преимуществ объединения, достижения синергического 
эффекта [2]. Интегрированные структуры создаются и функционируют в 
различных формах в зависимости от экономического содержания, цели 
объединения и его организационно-правовой формы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Классификация интегрированных структур [2] 
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В российском гражданском законодательстве для организаций преду-
смотрены два основных вида объединений: коммерческие (простое това-
рищество, холдинги) и некоммерческие (союзы, ассоциации). Для осуще-
ствления предпринимательской деятельности группа организаций может 
создаваться в следующих организационно-правовых формах [3, с. 30]: 

– индивидуальный предприниматель, полностью контролирующий 
более одного обособленного структурного подразделения под статусом 
«индивидуальный предприниматель»; 

– головная организация и обособленные подразделения; 
– основное и дочернее (зависимое) общества, дочернее предприятие, 

холдинг; 
– основная организация, обособленные подразделения, дочернее (за-

висимое) общество; 
– простое товарищество (договор о совместной деятельности); 
– группа кредитных организаций. 
Таким образом, основная специфика формирования корпоративных 

отношений заключается в том, что в качестве их субъектов могут высту-
пать группы организаций (в российском гражданском законодательстве  
имеется термин «объединение юридических лиц»).  

Важнейшим документом, характеризующим учетный процесс в ком-
пании, является ее учетная политика. Необходимость ее формирования 
предусмотрена в ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» от 21 ноября 1996 г.; в ст. 6 установлены отдельные требования к ее 
принятию, содержанию и применению. 

ПБУ 1/2008 более детально определяет подходы к выбору, обоснова-
нию, раскрытию и изменению учетной политики. Среди основных факто-
ров, оказывающих влияние на ее формирование – изменение требований к 
содержанию финансовой отчетности, совершенствование методики учета, 
гармонизация российских правил бухгалтерского учета с международно 
признанной бухгалтерской практикой. 

К важнейшим задачам учетной политики относятся:  
– построение информационных процессов в организации, позволяю-

щее дополнить финансовую отчетность показателями, ориентированными 
на будущее; 

– преодоление информационного разрыва между бухгалтерской служ-
бой, которая аккумулирует огромные объемы финансовых и нефинансовых 
сведений об организации, и их пользователями (внешними и внутренни-
ми), которые испытывают дефицит нужной информации, предъявляют 
серьезные претензии по поводу состава, содержания и качества предостав-
ляемых им данных [1, с 15]. 

Учетная политика, основанная на идее «прозрачности» работы орга-
низации и полезности информации об ее деятельности, позволит удовле-
творить запросы широкого круга пользователей. Основные подходы к ее 
формированию, выработанные О.В. Грибановой [1, с. 16], представлены в 
следующей таблице. 
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Основные подходы к формированию учетной политики  
Подходы к формированию 

учетной политики 
Направления повышения полезности информации 

1. Относительная независи-
мость текущего учетного 
процесса от какого-либо 
конкретного вида бухгал-
терского отчетности 

Организация должна иметь возможность подготавливать и представ-
лять пользователям разнообразную финансовую информацию: бухгал-
терскую отчетность; сводную отчетность, составленные по российским 
правилам; сводную финансовую отчетность по МСФО или иным меж-
дународно признанным правилам; налоговую отчетность и др. 
Построение учетного процесса должно обеспечивать формирования 
различных видов отчетности за счет выбора способов документиро-
вания фактов хозяйственной деятельности, состава аналитических 
счетов, порядка и процедур систематизации и накопления информа-
ции, представления отчетности 

2. Рациональное сочетание 
бухгалтерского и налогово-
го учета, обеспечивающее 
выполнение задач каждого 
из них 

В связи с введением налогового учета в организациях особую опас-
ность представляют попытки его полного обособления от бухгалтер-
ского учета. Речь может и должна идти лишь об относительной обо-
собленности двух видов учета, но не об абсолютной независимости. 
При отсутствии эффективного собственника как главного потребите-
ля финансовой информации полное обособление бухгалтерского уче-
та от налогового будет иметь серьезные негативные последствия 

3. Переориентация на такое 
понимание достоверности 
информации, формирую-
щейся в бухгалтерском уче-
те, при котором обеспечива-
ется реальное отражение 
финансового положения и 
финансовых результатов 
деятельности 

Согласно нормативным документам, достоверность финансовой ин-
формации понимается как ее соответствие действующему законода-
тельству и правилам бухгалтерского учета. Достоверность финансо-
вой информации обеспечивается двумя факторами: во-первых, при-
менением общепризнанных способов ведения бухгалтерского учета, 
совокупность которых составляет учетную политику; во-вторых, эти 
способы должны соответствовать конкретным условиям хозяйство-
вания 

4. Адекватность показателя 
прибыли, формирующегося 
в бухгалтерском учете и 
раскрываемого в финансо-
вой отчетности, достигну-
тому финансовому резуль-
тату  

Прибыль является универсальным синтетическим показателем, ха-
рактеризующим финансовый результат деятельности организации в 
отчетном периоде, к которому предъявляются особые требования в 
части надежности и реальности. В частности, необходим полный учет 
всех расходов и доходов, относящихся к отчетному периоду; никакие 
расходы не могут покрываться за счет нераспределенной прибыли 

5. Использование в бухгал-
терском учете всего арсена-
ла приемов, обеспечиваю-
щих формирование объек-
тивной картины финансово-
го положения организации и 
финансовых результатов ее 
деятельности 

Организации должны создавать оценочные резервы: по сомнитель-
ным долгам, под обесценение финансовых вложений в ценные бума-
ги, под снижение стоимости материалов и др. Это не только важная 
составляющая объективности финансовой отчетности, но и важней-
ший способ учета рисков хозяйственной деятельности. При отсутст-
вии таких резервов искажается финансовый результат деятельности 
организации, завышаются балансовые показатели дебиторской за-
долженности, вложений в ценные бумаги, запасов 

6. Применение таких схем 
производственного учета, 
которые максимально обес-
печивают потребности 
управленческого персонала 
в информации для руково-
дства производственной 
деятельностью, процессами 
снабжения и сбыта 

При формировании себестоимости продукции, допустимы две основ-
ные схемы учета затрат на производство: (1) разделение затрат на 
прямые и косвенные с расчетом полной себестоимость продукции; (2) 
разделение затрат на условно-переменные и условно-постоянные, 
подсчет сокращенной (частичной) производственной себестоимости 
и списание условно-постоянных затрат на уменьшение доходов в том 
отчетном периоде, в котором они возникли 
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По мнению А.А. Соколова, учетная политика организации призвана 
решать, с одной стороны, формальные, с другой – управленческие задачи 
[5]. В ситуации, когда учетные процедуры не стандартизированы должным 
образом, учетная политика становится практически единственным спосо-
бом формализации порядка ведения учета.  

Достижение формальной цели (соблюдение законодательства в сфере 
бухгалтерского учета и отчетности, в том числе в части требования досто-
верности учетных и отчетных данных) и управленческой цели (получение 
в системе учета информации, достоверно отражающей реальную картину 
финансово-хозяйственной деятельности для обоснования управленческих 
решений) обеспечивается путем контроля за формированием и применени-
ем учетной политики. Такой контроль является неотъемлемым элементом 
общей системы внутреннего контроля в организации. 

Вместе с тем необходимо признать, что процесс формирования учет-
ной политики вызывает немало проблем. Они возникают уже на первых 
этапах ее разработки – при определении приоритетов системы учета в ор-
ганизации. Эти приоритеты зависят от поставленных задач, и согласовать 
их нелегко. Выбор конкретного варианта учета может оказать существен-
ное влияние на объем учетной работы, ответственность за осуществление 
тех или иных учетных процессов, привести к появлению новых процедур, 
увеличению количества создаваемых и обрабатываемых документов. Уча-
стники процесса формирования учетной политики нередко придерживают-
ся лишь собственных интересов, настаивая на принятии тех методов орга-
низации и ведения учета, которые упрощают именно их деятельность. 

Вхождение организации в группу предприятий заставляет разработчи-
ков, помимо прочего, ориентироваться на установление единых учетных 
принципов во всех компаниях группы. Использование единой учетной по-
литики в отношении аналогичных статей имущества и обязательств, дохо-
дов и расходов в учете головной организации и дочерних обществ необхо-
димо для формирования сводной или консолидированной отчетности.  
Порядок подготовки сводной отчетности группы взаимосвязанных органи-
заций (по российским правилам) регламентируется Методическими реко-
мендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской  
отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. 
№ 112. 

Приступая к формированию единой учетной политики группы, целе-
сообразно детально изучить ее структуру, характер и особенности ее дея-
тельности, взаимоотношения организаций внутри группы. На первом этапе 
необходимо собрать информацию о способах ведения учета в компаниях 
группы и применяемых учетных политиках; далее осуществляют их кор-
ректировку в целях унификации учета. Выбор унифицированных методов 
учета должен определяться их способностью обеспечить наиболее эффек-
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тивное взаимодействие всех участников учетного процесса при минималь-
ных затратах. 

Н.М. Метленко отмечает следующие особенности содержания учет-
ной политики в холдинге: 

эта политика разрабатывается и утверждается отдельно для холдинго-
вой (материнской) компании и дочерних организаций; в последних она 
должна строиться исходя из положений учетной политики материнской 
компании; 

она должна обеспечивать решение всех сформулированных выше за-
дач – «технологически» обеспечивать ведение бухгалтерского учета, фор-
мировать адекватные данные о сущности и последствиях хозяйственных 
операций, формировать отчетность, которая нуждалась бы в минимальной 
трансформации для ее приведения в соответствие с МСФО, быть инстру-
ментом налогового регулирования; 

объединение данных по отдельным организациям, формирование кон-
солидированной информации и отчетности должно осуществляться с ми-
нимальными затратами; 

с особой тщательностью следует разрабатывать раздел учетной поли-
тики для целей налогообложения; при  необходимости он может быть 
оформлен как самостоятельное направление учетной политики для всех 
организаций холдинга [3]. 

Вся эта работа должна базироваться на анализе большого количества 
нормативных документов в области регулирования бухгалтерского учета и 
налогообложения и постоянном мониторинге их изменений, доскональном 
знании особенностей деятельности предприятия, функций структурных 
подразделений и их взаимодействия, знании текущих экономических по-
зиций и перспектив дальнейшего развития и т.д. 

По мнению А.А. Соколова [5] , ввиду невозможности в большинстве 
случаев формирования единообразной учетной политики для всех пред-
приятий группы наиболее целесообразным является подход, предпола-
гающий унификацию и закрепление тех методов учета, по которым это 
возможно и экономически целесообразно, и сохранение в учетной полити-
ке каждого входящего в группу предприятия методов учета, которые нель-
зя унифицировать или которые конкретизируют и детализируют общие 
(единые) методы. В этом случае можно учесть специфику деятельности 
компаний, входящих в холдинг, определяющую различия в учетных прин-
ципах. Соответствующий алгоритм формирования учетной политики 
группы представлен на рис 2. 
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Рис. 2. Алгоритм формирования учетной политики группы компаний 

 
Таким образом, процесс формирования учетной политики группы 

предприятий достаточно сложен. Использование ее участниками единых 
способов учета ведет к формированию единых принципов описания биз-
нес-процессов и позволяет осуществить общую стратегию организации и 
ведения бухгалтерского и налогового учета, обеспечивающих целостную 
управленческую политику в рамках группы. 

Формирование учетной политики группы компаний – не единовре-
менная акция, а процесс, который продолжается в течение всего периода ее 
функционирования. Принятую учетную политику необходимо регулярно 
пересматривать и совершенствовать. По мнению А.А. Соколова, данный 
процесс включает два главных элемента – актуализацию и повышение ка-
чества учетной политики. 

Актуализация представляет собой приведение учетной политики в со-
ответствие с меняющимся законодательством и бизнесом. Повышение ка-
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чества учетной политики заключается в улучшении ее характеристик по 
таким критериям, как полнота и непротиворечивость, экономическая целе-
сообразность, обоснованность и рациональность методов учета, соответст-
вие целям руководства компании, соответствие целям автоматизации учета 
и т.д. Естественно, если за какой-то период изменений в законодательстве 
или бизнесе не отмечено, актуализация не нужна. Если учетная политика 
полностью соответствует принятым критериям оценки, повышение ее ка-
чества не требуется. Но так бывает крайне редко, и обычно работу по обо-
им направлениям приходится вести постоянно. 

Руководство холдинга также должно осуществлять контроль за созда-
нием, совершенствованием и применением учетной политики, поскольку 
это неотъемлемый элемент системы внутреннего контроля за подготовкой 
финансовой отчетности. Эта операция включает следующие процедуры: 

разработку, документальное оформление, проведение оценки качества 
учетной политики; 

проверку наличия разработанных учетных принципов и процедур для 
всех компонентов финансовой отчетности; 

получение данных внутреннего и внешнего аудита по оценке наибо-
лее важных учетных принципов, а также  принятых решений в отношении 
методов учета в проблемных и нестандартных ситуациях; 

отслеживание изменений в  законодательстве по бухгалтерскому уче-
ту и налогообложению с помощью справочно-правовых систем, интернет-
сайтов, путем участия в профессиональных конференциях и семинарах; 

организацию дополнительного обучения для лиц, ответственных за 
формирование и применение учетной политики; 

разработку процедур по информированию сотрудников компании об 
изменениях в учетной политике.  

Если такой контроль организован на должном уровне, проблем с под-
готовкой отчетности и использованием управленческой информации будет 
гораздо меньше. 

Литература 
1. Грибанова О.В. Организация и методика аудиторской проверки из-

менения учетной политики аудируемого лица: Дис. … канд. экон. наук. – 
М., 2008. – 179 с. 

2. Козенкова Т.А. Особенности формирования финансовых отношений 
в интегрированных структурах // Консультант бухгалтера. – 2008. – № 9. 

3. Метленко Н.М. Корпоративная учетная политика в интегрирован-
ном холдинге: Дис. … канд. экон. наук. – М., 2006. – 161 с. 

4. Панфилова О.А. Консолидация отчетности интегрированных струк-
тур: Дис. … канд. экон. наук. – Астрахань, 2009. 

5. Соколов А.А. Проблемы формирования учетной политики // Все для 
бухгалтера. – 2007. – № 12. 

 189



Инновационный прорыв через науку и образование 
 

Д. Калыбекова  
 

Международные стандарты, в первую очередь, Руководство Фраскати, 
определяет  инновацию как конечный результат инновационной деятель-
ности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 
продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в практической деятельности, ли-
бо в новом подходе к социальным услугам [8]. 

Девиз инновации – «новое и иное» – характеризует многоликость это-
го понятия. Так, инновация в сфере услуг – это новшество в самой услуге, 
в ее производстве, предоставлении и потреблении, поведении работников. 
Нововведения чаще всего базируются на изобретениях и открытиях. При-
мерами здесь могут служить появление застежек типа «молния», шарико-
вых авторучек, баллончиков с аэрозолями, колец-открывалок на банках с 
прохладительными напитками и многое другое. 

Но инновация не обязательно должна быть технической и вообще ма-
териальной: немного найдется технических инноваций, которые бы посо-
перничали в своем влиянии на современное общество, как, например, кон-
вейерное производство, продажа в рассрочку. Использование таких идей 
давно влияет на развитие экономики. То есть инновацию можно опреде-
лить в качестве новой ценности для потребителя, отвечающей его нуждам 
и желаниям. 

Таким образом, непременными свойствами инновации являются их 
новизна, производственная применимость (экономическая обоснован-
ность), и дополнительно, – она обязательно должна отвечать запросам по-
требителей. Однако запросы потребителей не  имеют  границ. Исходя из 
этого можно сделать вывод, что инновация должна быть универсальна  во 
всех направлениях.  

Научно-образовательная  инновация не является исключением. В ста-
тье 1-ой  Закона Республики Казахстан «О Науке» от 9 июля 2001 г. инно-
вационной деятельности дается следующее определение: «Инновационная 
деятельность – деятельность, направленная на внедрение новых идей, на-
учных знаний, технологий и видов продукции в различные области произ-
водства и сферы управления обществом, результаты которой используются 
для экономического роста и конкурентоспособности» [2].  

Для эффективного построения национальной инновационной системы 
в Казахстане действует новая генеральная линия развития инноваций, в 
рамках которой оказывается качественная поддержка казахстанским инно-
ваторам. Закон РК «О науке» и Государственная программа индустриаль-
но-инновационного развития создает условия для научно-
технологического прорыва в Казахстане.  
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 «Казахстанский путь сегодня – это широкая магистраль индустриаль-
но-инновационного развития. В чем ее суть? Во-первых, создание мощной 
технологической базы. Мир сегодня стоит на пороге пятой технологиче-
ской революции. Нам нужны инвестиции разума, научных знаний и но-
вейших технологий. Нам надо искать новаторов и инноваторов. Инновации 
будут, когда будут инноваторы. Мы должны их воспитать», – заявил Пре-
зидент страны Нурсултан Назарбаев [6].  

Таким образом, синтез науки и производства, внедрение научных дос-
тижений в бизнес-среду являются новыми качественными шагами разви-
тия инноваций. На эту цель ориентированы исследовательские и научные 
ресурсы страны. Их главной задачей является интеллектуальное обеспече-
ние национальных программ Казахстана: Стратегии вхождения в число 50 
самых конкурентоспособных стран мира, Стратегического плана «Казах-
стан 2020» и Программы индустриализации страны [3].   

Стоит отметить, что в сравнении с 2007 г. выделение финансовых 
средств на развитие науки увеличилось почти в три раза. Финансирование 
на научные исследования будет увеличено к 2015 г. до 1% от ВВП. Это 
станет крупнейшим вложением в научно-технический прогресс за всю ис-
торию Казахстана.  

В настоящее время Высшей научно-технической комиссией утвер-
ждены новые приоритеты казахстанской науки. Это будет развитие инно-
вационных идей и проектов в области энергетики и энергосбережения, 
глубокой переработки сырья и продукции, науки о жизни, информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. Данные приоритеты ориенти-
рованы на научно-технологическое развитие производства и формирова-
ние здоровой нации, подразумевают в качестве обязательного результата 
исследований инновации.  

В рамках этих приоритетов утверждены 88 самых актуальных проек-
тов, связанных с программно-целевым и грантовым финансированием. Их 
реализация идет на конкурсной основе, и только в 2012 г. на осуществле-
ние ряда инновационных проектов предусмотрено 10 млрд. тенге [4, 7]. 

Для системной поддержки инновационной деятельности в республике 
заложена необходимая законодательная основа и институциональная база. 
Например, разработаны законы «О государственной поддержке индустри-
ально-инновационной деятельности», «О науке», «Энергосбережении и 
повышении энергоэффективности».   

Специально для инноваций расширены финансовые инструменты 
поддержки, введены новые налоговые льготы и преференции для развития 
малого и среднего бизнеса в сфере высоких технологий. Кроме того, соз-
дается «Парк инновационных технологий» – «умный» город высокотехно-
логичных производств.   

Помимо поддержки государственных предприятий, в Казахстане сти-
мулируется государственно-частное партнерство и идет коммерциализация 
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результатов исследовательской деятельности. Расширение НИОКР обеспе-
чивается путем сокращения налогооблагаемой базы по корпоративному 
подоходному налогу на 150 % от расходов на внедрение результатов по 
НИОКР. В стране реализуется проект «Коммерциализация технологий», 
суть которого состоит в адаптации применительно к Республике Казахстан 
мирового опыта коммерческой продажи научных достижений [9]. 

На сегодня уже готовы к коммерциализации десять экономически вы-
годных научных проектов; авторы пяти из них – молодые ученые. Приме-
ром может служить технология использования полимера геллана, полу-
чаемого из отходов сахарного производства; его применение в нефтяной 
отрасли увеличивает нефтеотдачу пластов на 27 %, а общая экономическая 
выгода – от 20 до 50 долларов США на каждую тонну нефти. Таким обра-
зом реализуется важнейшая функция государства в инновационной сфере, 
–  государство не просто финансово обеспечивает генерацию новых зна-
ний, способствует развитию науки, но быстро и эффективно внедряет но-
вые технологии.  

В рамках форума «Инновационный Казахстан – взгляд в будущее по-
сле 20 лет независимого пути»,  который  прошел в декабре  2011 г., со-
стоялись презентации 68 инновационных проектов. Участники самого фо-
рума пришли к мнению, что активизация частного сектора остается одной 
из главнейших задач инновационного развития [9].  

Зарубежный опыт свидетельствует о таких же тенденциях. К примеру, 
в Германии и Южной Корее 70 % инвестиций вкладываются в инноваци-
онные разработки. Однако в настоящее время нестабильности финансовых 
рынков частному бизнесу не под силу взять на себя такую львиную долю 
вклада в привлечение новейших технологий. И здесь важную роль играет 
государство.  

Наиболее интересный опыт накоплен в этой области в США, где 
НИОКР претерпевает существенные изменения. На первый план выдвигают-
ся задачи по усилению связи науки и техники, развитию прикладного харак-
тера фундаментальных научных знаний. Значительно увеличиваются феде-
ральные инвестиции в высокоокупаемые прикладные исследования и разра-
ботки с упором на такие технологии, которые способны породить новые про-
изводства и перестроить прежние. Укрепляется сотрудничество государства 
и частного бизнеса. Разнообразнее становятся стимулы для активного при-
влечения частных инвестиций в науку, включая использование налогового 
кредита на НИОКР, налоговую скидку на прирост стоимости капитала, пред-
приятия и т.д. Многие федеральные научные исследования и опытно-
конструкторские разработки проводятся в США негосударственными орга-
низациями благодаря контрактам и грантам. Промышленные фирмы осуще-
ствляют большой объем работы (часть которой приходится на прикладные 
исследования) по контрактам под государственным надзором. В области 
фундаментальных исследований, которые обычно финансируются федераль-
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ным правительством через выделение грантов, доминируют университеты. 
Широкое использование контрактов и грантов является ключевым аспектом 
в системе НИОКР США. Через них федеральное правительство обеспечивает 
работой лучшие научные организации и талантливых ученых, ставя перед 
ними научно-исследовательские и опытно-конструкторские задачи. Это дела-
ет систему США более гибкой по сравнению со многими национальными 
аналогичными системами, которые в основном охватывают государственные 
лаборатории и институты [5. с. 31–33]. 

В развитие науки и техники вовлекаются фактически все штаты. При 
этом более 90% федеральных исследований курируются Министерством 
обороны, Министерством здравоохранения и медицинского обслуживания, 
Министерством энергетики, Национальным управлением по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (НАСА), Национальным науч-
ным фондом и Министерством сельского хозяйства. Свой вклад в финан-
сирование вносят также Министерство торговли, Министерство внутрен-
них дел. Министерство транспорта и Управление по охране окружающей 
среды. 

В США большая часть НИОКР финансируется и осуществляется ча-
стным сектором промышленности. Но параллельно создана система 
трансферта результатов НИОКР, выполненных в университетах и феде-
ральных научных центрах.  

Как известно, американские университеты – это своеобразные интел-
лектуальные центры, в которых фундаментальные и прикладные исследо-
вания тесно связаны с подготовкой специалистов. Объемы государствен-
ной поддержки проводимой здесь научно-исследовательской работы (вне 
зависимости от того, является ли заведение частным или государственным) 
значительно выше, чем в других странах, а степень «рационального ис-
пользования» результатов интеллектуальной деятельности сотрудников –  
самая высокая в мире. Университетские научно-исследовательские проек-
ты получают финансовую поддержку от федерального правительства в 
форме грантов, контрактов, соглашений. 

Во всем мире инновационная деятельность рассматривается как одно 
из главных условий модернизации экономики. Создание, внедрение и ши-
рокое распространение новых продуктов, услуг, технологических процес-
сов становятся ключевыми факторами роста.  

Аналогичные процессы происходят и в Республике Казахстан, где су-
щественные изменения и реформы в целях улучшения  качества  образова-
ния связываются с инновационными  требованиями. Глава государства Нур-
султан Назарбаев особо подчеркнул, что «с ростом экономических  
показателей все большее внимание нужно будет уделять повышению  
культурного и образовательного уровня нашего общества, формированию 
новой казахстанской интеллектуальной нации» [1]. Именно здесь лежит 
базовая задача системы образования – подготовка специалистов, способ-
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ных эффективно участвовать в индустриально-инновационном развитии 
страны. Предстоит осуществить переход на новое качество подготовки и 
создание эффективной системы образования, вывод научных исследований 
на мировой уровень и прямое подключение науки к инновационным про-
цессам. 

При этом надо отметить, что в мире продолжается негативное влияние 
финансово-экономического кризиса, во многих странах, вплоть до самых 
развитых, идет заметное сокращение социальных программ, в том числе по 
развитию образования. Это видно на примерах Греции, Испании, Велико-
британии. В это же время Президент Нурсултан Назарбаев в своем Посла-
нии выдвигает мощную программу дальнейшего социального развития, 
существенного увеличения средств на эти цели, в том числе на образова-
ние и науку. Это яркое свидетельство наращивания курса на развитие че-
ловеческого капитала, который всегда был и остается важнейшим приори-
тетом политики главы государства РК.  

Поскольку от качества трудовых ресурсов напрямую зависит иннова-
ционное будущее Казахстана, глава государства акцентировал внимание на 
данном вопросе. Один из наиболее впечатляющих примеров в мировой 
практике – дуальная система подготовки в профессионально-техническом 
образовании Германии, когда студенты две трети времени трудятся и од-
новременно обучаются на производстве и только треть времени затрачи-
вают на теоретическую учебу.  

Сейчас в казахстанской системе технического и профессионального 
образования (ТиПО) созданы принципиально новые структуры управле-
ния: Национальный совет, отраслевые и региональные советы с участием 
работодателей. Они будут детально прорабатывать вопросы внедрения са-
мых передовых подходов Германии, Норвегии, Сингапура. Есть еще один 
важный современный метод образования без отрыва от производства: ми-
нистерство уже прорабатывает подходы к освоению в нашей стране дис-
танционного обучения, с применением современных информационных, 
мультимедийных технологий, что дает качество высшего и профессио-
нального образования.  

Благодаря поддержке главы государства РК, финансирование науки в 
последние годы растет, причем темпами, опережающими рост ВВП. Так, в 
2011 г. общий объем выделенных из бюджета средств на научные исследо-
вания составил 28,8 миллиарда тенге, а на 2012 г. заложено 41,8 миллиарда 
тенге, что составляет почти 45% прироста [3]. К 2015 г. поставлена задача 
вывести расходы на науку на уровень 1% от ВВП. Это уже серьезное при-
ближение к объему ассигнований в зарубежных странах. С прошлого года 
внедрена и новая система, которая включает базовое, грантовое и про-
граммно-целевое финансирование. Она обеспечит большую гибкость вы-
деления и освоения средств по современной мировой методологии.  В сле-
дующей  таблице представлены основные  показатели состояния  и разви-
тия науки  в Казахстане.  
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Т а б л и ц а  1  
Основные  показатели  состояния и развития науки* 
  2007 2008 2009 2010 

Валовый внутренний про-
дукт, млрд. тенге 12 849,8 16 052,9 17 007,60 21 815,50
Внутренние затраты на 
исследования и разработки 
в действующих ценах, 
млн. тенге 26 835,5 34 761,6 38 988,7 33 466,8
в % к валовому внутрен-
нему продукту 0,21 0,22 0,23 0,15
Число организаций, вы-
полнявших исследования и 
разработки 438 421 414 424
Численность персонала, 
занятого исследованиями и 
разработками (на конец 
года), чел. 17 774 16 304 15 793 17 021
   в том числе:       
   исследователи 11 524 10 780 10 095 10 870
      из них:       
      доктора наук 1 166 1 191    1 338 1347*
      доктора по профилю - - - -
      кандидаты наук 3 058 2 861    2 734 3 041
Основные средства орга-
низаций занятых исследо-
ваниями и разработками, 
млн. тенге 18 782,0 19 176,7 22 003,3 22 810,9
Среднемесячная номи-
нальная заработная плата 
занятых по видам эконо-
мической деятельности, 
тенге 

 

      
   Исследования и                   
разработки 64 108,0 81 810,0 90 325,0 103571
   Высшее образование 45 557,0 50 877,0 60 720,0 71058

 
Таким образом, создана реальная база, которая обеспечит позитивные 

преобразования и откроет новые возможности для наших ученых. Она по-
зволит им проводить исследования на более высоком уровне, интегриро-
ваться в мировое научное пространство.  

На сегодняшний день разработаны: Техническое задание по внедре-
нию системы электронного обучения; Положение «О системе электронно-
го обучения в организациях образования»; Стандарт разработки цифровых 
образовательных ресурсов для системы электронного обучения,  а также 
другие нормативные документы для развития инновационного сектора в 
образовании. 
                                                 
* Агентство РК по  статистике [7]. 
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Ниже представлены внутренние текущие затраты на научно-
технические работы по отраслям науки: 

Т а б л и ц а  2   
Внутренние  текущие  затраты 

на  научно-технические  работы  по  отраслям  науки* 
(млн тенге) 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Внутренние текущие затраты, 
всего 25 737,5 33 685,9 38 538,0 40 414,5 44513,3
в том числе:         
естественные 5 916,9 9 333,2 10 486,8 12 075,7 14277,6
технические 13 643,5 17 626,4 19 302,1 20 534,5 21192,7
медицинские 1 692,0 1 939,4 2 391,4 1 771,8 2266,2
сельскохозяйственные 2 369,7 2 620,2 3 564,4 3 788,7 3592,3
общественные 1 208,7 1 360,0 1 175,0 1 015,2 1343,3
гуманитарные 906,7 806,7 1 618,4 1 228,5 1841,1
 

Экономическая важность инновационной деятельности особо 
подчеркивается  Президентом в каждом его Послании своему  народу: 
«Социальная значимость проектов в рамках индустриально-
инновационного развития абсолютна. Эта программа остаётся главным 
ориентиром модернизации экономики. Все госорганы должны считать эту 
работу своей основной заботой. Только в прошлом году введено в эксплуа-
тацию 288 проектов на сумму более 970-ти миллиардов тенге. В результате 
создано более 30 тысяч постоянных качественных рабочих мест. Мы про-
должаем формировать и развивать передовые кластеры нашей экономики. 
Темпы этой работы не должны снижаться», – с  этими словами  выступил 
Президент страны в своем очередном Послании 27 января 2012 г. [6]. 

В выступлении глава государства РК также отметил, что новый этап 
развитии Республики – это постановка и решение новых задач в укрепле-
нии экономики, повышении  благосостояния народа. В современном мире 
– это коренной вопрос социально-экономической модернизации, который 
одновременно является и главным вектором развития Казахстана в бли-
жайшем десятилетии. И инновационное образование и наука  стоят на  
переднем  плане  модернизации страны.  
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* Источник : Агентство РК по  статистике [7]. 
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Приоритетные направления организационно-экономического 
обеспечения строительства в Армении 

 
М.П. Карапетян  

 
Согласно предварительному отчету министерства финансов Армении, 

по итогам 2011 г. экономический рост в стране составил 4,6%, дефлятор 
ВВП – 105,7%, объем ВВП на душу населения – 3201 долл. В декабре 2011 
г. месячная инфляция составила 2,5%, годовая – 4,7% (прогнозируемый 
коридор инфляции 4+/-1,5%). В 2011 г. были обеспечены макроэкономиче-
ская стабильность и экономический рост, что выразилось в сбалансиро-
ванности налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Вклад 
промышленной отрасли в экономический рост страны составил 1,7% (из 
общего роста 4,6%), сферы услуг и сельского хозяйства – 1,6%. Спад был 
зафиксирован только в сфере строительства (на 0,7%). Очевидно, необхо-
дима разработка современной концепции организационно-экономического 
обеспечения строительства в Армении и применения в этой отрасли более 
эффективных методов менеджмента. 

В Армении в июне 2011 г. было заключено 17 тыс. сделок с объектами 
недвижимости, число которых по сравнению с маем выросло на 1,9%, а по 
сравнению с июнем 2010 г. – на 8,6%. По данным Государственного када-
стра недвижимости, в июне 2011 г. было осуществлено 4,3 тыс. сделок по 
отчуждению недвижимости, из которых 76,8% составили сделки по купле-
продаже, 22,8% – дарению и 0,4% – по обмену. Значительная их часть бы-
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ла зарегистрирована в Ереване (40% сделок по отчуждению недвижимо-
сти, в том числе 38,5% – с квартирами). В июне 2011 г. по сравнению с ма-
ем число сделок по отчуждению недвижимости в столице выросло на 
4,8%, а по сравнению с июнем 2010 г. – на 6,8%. В июне 2011 г. в Ереване 
было зарегистрировано 65% сделок по отчуждению квартир в многоквар-
тирных жилых зданиях. По сравнению с маем в Ереване число  сделок по 
купле-продаже таких квартир сократилось на 0,5%, а по сравнению с ию-
нем 2010 г. возросло на 8,2%. 

Исследование индексов цен на недвижимость показало, что в июне 
2011 г. по сравнению с маем в Ереване средняя рыночная цена квартир в 
многоквартирных жилых зданиях в расчете на 1 м2 выросла на 4,8%, а по 
сравнению с июнем 2010 г. сократилась на 10,8%. В июне 2011 г. в рес-
публике было зарегистрировано 406 сделок по купле и продаже частных 
жилых домов, в том числе в Ереване 120, в областях – 286. По сравнению с 
июнем 2010 г. число сделок по купле-продаже частных жилых домов со-
кратилось на 1,7%, в Ереване выросло на 3,4%, а в областях сократилось на 
3,7%. В июне 2011 г. в Ереване средняя рыночная цена частных жилых до-
мов в расчете на 1 м2 не изменилась; в других городах республики она вы-
росла на 0,8%. 

В июне 2011 г. средняя стоимость 1 м2 жилой недвижимости в Ерева-
не составляла около 700 долл. – на 9,2% меньше, чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года. Квартиры в центре Еревана за указанный период по-
дешевели на 7,7%, до 1190 долл. за 1 м2. Следует учитывать, что город 
разделен на 12 округов, которые, в свою очередь, делятся на кварталы. В 
округе Арабкир средняя стоимость частного жилого дома или квартиры 
снизилась за год до 925 долл. (на 13,5%), в округе Канакер-Зейтун – до 710 
долл. (на 10,7%), в округе Нор-Норк – до 605 долл. (на 9%). Возможно, 
именно снижение цен повлияло на рост числа сделок с жилой недвижимо-
стью в Ереване. В июне на долю столичного региона пришлось 32,6% об-
щего объема продаж. В целом по стране число сделок с жильем увеличи-
лось за месяц (май – июнь) на 1,9%. 

В июне 2011 г. в Ереване состоялся внеочередной съезд ассоциации 
девелоперов Армении, на котором обсуждались проблемы рынка недви-
жимости. Архитектура и девелоперская деятельность, безусловно, очень 
важны для формирования оптимальной среды жизни общества. Сохраняет-
ся интерес широких слоев населения и саморегулируемых объединений к 
принимаемым в сфере градостроительства решениям. Однако в последние 
десятилетия достижения Армении в данной области не столь уж велики. В 
управлении экономикой строительства, вопреки действующему законода-
тельству, преобладают субъективные подходы. 

Необходимо принять новый закон, регламентирующий профессио-
нальную управленческую деятельность в строительном комплексе страны, 
который бы точно определил роль девелопера как экономиста и менеджера 
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в процессе разработки и осуществления изменений в градостроительной 
среде. Нужно систематизировать полномочия по квалификации и лицензи-
рованию специалистов, как это принято в развитых странах; пересмотреть 
политику органов государственного управления и местного самоуправле-
ния в области организации и кадрового обеспечения структур, ведающих 
градостроительной сферой; обеспечить широкое обсуждение крупномас-
штабных градостроительных программ и строек с участием специалистов 
и представителей общественности. 

Ассоциация девелоперов Армении в настоящее время расширяет со-
трудничество со всеми государственными структурами и учреждениями, 
общественными объединениями и группами, специалистами по архитекту-
ре и иного профиля, застройщиками с целью обсуждения проблем форми-
рования градостроительной среды, а также принятия таких решений, кото-
рые учли бы все ценное, что выявлено в ходе обмена мнениями. Предла-
гаемые мероприятия позволят повысить эффективность сотрудничества с 
государственными и местными органами власти, а также с общественно-
стью. 

Изменение законодательства и разработка новых организационно-
экономических механизмов управления строительством будет способство-
вать борьбе с преступностью в данной сфере, где противозаконные дейст-
вия отнюдь не редкость. Так, управление защиты государственных интере-
сов генпрокуратуры Армении недавно возбудило уголовное дело по факту 
троекратной продажи компанией «Самош» одной и той же квартиры. Со-
гласно материалам предварительного расследования, директор компании, 
зная о том, что недостроенная квартира № 1 построенного компанией жи-
лого многоквартирного дома еще 29 декабря 2009 г. была продана путем 
заключения в нотариальной конторе предварительного договора о купле-
продаже и скрыв этот факт от новых покупателей, 3 июля 2010 г. и 25 ав-
густа 2010 г., составив фальшивые договора, вновь продал ее двум разным 
покупателям, а полученные от сделок 82 тыс. долл. присвоил. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого иму-
щества в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления до-
верием. Подобные уголовные дела обычно завершаются 2–3-летними сро-
ками тюремного заключения для исполнителей, а то и вовсе ничем, по-
скольку приговор ограничивается требованиями взыскания сумм с обан-
кротившихся компаний или физических лиц. 

Для улучшения конъюнктуры в гостиничном сегменте рынка недви-
жимости в республике был принят пакет законопроектов, связанных с за-
коном «О туризме и туристической деятельности». Это было необходимо 
после появления в Армении нового класса гостиниц – «Пятизвездочный 
Делюкс». Всего в стране в 2011 г. насчитывалось около 210 гостиниц, в 
том числе 14 пятизвездочных, 36 – четырех-, 84 – трех- и 22 – двухзвез-
дочных. Больше всего их в Ереване, Цахкадзоре, Севане, Джермуке, но 
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есть также в Дилижане, Гюмри, Горисе. Появление нового класса отелей 
было призвано привлечь инвесторов в данную сферу строительства. 

В 2010 г. правительство Армении одобрило инвестиционную про-
грамму по строительству транспортного коридора «Север-Юг», которое 
планируется полностью завершить в 2017 г., а также рамочное финансовое 
соглашение между Арменией и Азиатским банком развития (АзБР) на 500 
млн долл. С целью привлечения высокопрофессиональных подрядчиков 
армянские экономисты оценивают выгоды от улучшения качества дорож-
ного сообщения на линии Европа–Кавказ–Азия после реализации про-
граммы. 

Коридор «Север-Юг» общей протяженностью 556 км обеспечит выход 
к Черному морю и европейским странам через территорию Армении (Мег-
ри – Капан – Горис – Ереван – Аштарак – Гюмри – Бавра) и Грузии. Он 
станет не только транзитной трассой, но и решит многие вопросы, связан-
ные с поставкой грузов в Армению. В стране впервые будет осуществлено 
строительство полностью бетонной трассы с использованием местных 
стройматериалов, что, помимо всего прочего, будет способствовать разви-
тию смежных отраслей экономики. С учетом того, что расчетная скорость 
движения на автотрассе составит 100–120 км/ч, расстояние от Еревана до 
Черного моря в 600 км можно будет преодолеть за 4,5–5 ч. 

В 2011 г. был объявлен открытый международный тендер по выбору 
организации-подрядчика для первой и второй программы данного проекта, 
предполагающих реконструкцию и благоустройство участков автотрасс 
Ереван – Аштарак (11,7 км), Ереван – Арарат (38 км) и Аштарак – Талин 
(42 км). После старта программы начнется также реконструкция двух аль-
тернативных трасс по направлению к Баграташену (Севан – Дилижан – 
Ноемберян – Баграташен и Ереван – Апаран – Ванадзор – Баграташен), а 
также строительство трассы в объезд Еревана и крупной транспортной 
развязки близ международного аэропорта «Звартноц». Здесь намечены мо-
дернизация автомобильного сообщения и реконструкции автотрасс для 
приведения их в соответствие с международными стандартами. 

Следующий транш по программе, размер и сроки предоставления ко-
торого находятся в процессе обсуждения, будет направлен на реконструк-
цию участков трассы по направлению к Гюмри, а также на строительство и 
восстановление дорожных участков в южных регионах Армении. Итоги 
тендера должны быть обнародованы осенью 2012 г., около месяца про-
длится их оценка, согласование с АзБР и утверждение в правительстве; 
поиск строительных организаций начнется уже в октябре. 

Программа строительства автотранспортного коридора «Север-Юг» 
позволит Армении смягчить последствия блокады со стороны Азербай-
джана и Турции, сыграть роль транзитного государства в грузоперевозках 
стран региона, а также присоединиться к Черноморской кольцевой автома-
гистрали. 
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Некоммерческие организации в политико-правовом поле 
модернизирующегося общества 

 
Г.А. Катаганова  

 
Построение новой российской государственности и формирование 

основ социально-ориентированной рыночной экономики на базе общепри-
знанных демократических принципов предполагает существенные измене-
ния в общественном устройстве, разделение общества на большое число 
устойчивых социально-экономических и политических групп, что очень 
важно для углублении демократических преобразований. Политические и 
экономические изменения на постсоветском пространстве привели к воз-
никновению новых юридических норм и понятий, к числу которых отно-
сятся и некоммерческие организации (НКО). 

Современный этап развития российского общества, полный сложно-
стей и противоречий, ставит перед правоведами не только задачу научного 
анализа правовых институтов, законодательства и практики его примене-
ния, но и – что особенно важно – разработки теоретических положений, 
содействующих наиболее верному решению назревших проблем. Одна из 
них – проблема функционирования НКО. Их значение особенно возраста-
ет, когда государство переживает потрясения и кризисы, когда от конкрет-
ных людей зачастую зависит как их собственная судьба, так и судьба стра-
ны в целом. 

Некоммерческими считаются организации, не имеющие извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности и не распределяющие эту 
прибыль между участниками. Они имеют четкую структуру, органы 
управления, ревизионные органы, могут осуществлять свою деятельность 
как в качестве юридического лица, так и без его образования. Членами не-
коммерческой организации, в зависимости от ее формы, могут быть физи-
ческие лица (граждане РФ и иностранные граждане, лица без гражданства, 
либо с двойным гражданством), юридические лица (коммерческие и не-
коммерческие организации, органы государственной власти и органы ме-
стного самоуправления). 

Деятельность некоммерческих организаций, помимо федерального за-
конодательства, законодательства субъектов РФ и актов местного само-
управления регламентируется внутренними нормативными актами (уста-
вами, учредительными договорами, положениями и т.д.). Кроме того, они 
взаимодействуют с регистрирующими и контролирующими органами 
(Министерства юстиции, Федеральной налоговой службы, в части админи-
стративной ответственности – с органами власти субъектов РФ), надзор-
ными и правоохранительными органами. 

НКО независимы в принятии решений и осуществлении различных 
видов деятельности (благотворительной, социальной, образовательной, 
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правозащитной, культурной и т.д.). Они являются неотъемлемой частью 
современного гражданского общества, от них во многом зависит формиро-
вание и функционирование российской государственности в целом. 

НКО, осуществляющие свою деятельность за рубежом, основывают 
свою деятельность на национальном законодательстве. Законодательство о 
некоммерческих организациях в различных странах имеет много общего, 
но различается по ряду частных вопросов, таких как порядок регистрации, 
представления отчетности, участия иностранных граждан и др. Далее мы 
рассмотрим положение НКО в США, Франции, Финляндии, Польше и Из-
раиле; общая характеристика соответствующего законодательства дана в 
сравнительной таблице, подготовленной в МИД России [2]. Анализ будет 
производиться по нескольким основным критериям: правовой режим и ре-
гистрация НКО, финансовый контроль, возможность участия иностранных 
граждан и организаций, зарубежного финансирования их деятельности. 

Правовой режим. Во Франции он одинаков как для национальных, 
так и для иностранных НКО; для последних внутреннее законодательство 
не предусматривает никакого дополнительного бремени. Иностранные 
НКО могут осуществлять свою деятельность, даже не имея статуса юриди-
ческого лица. Многие общественные объединения работают, вообще не 
проходя какой-либо регистрационной процедуры. 

Отношения между государством и НКО строятся во Франции на осно-
ве Европейской конвенции по признанию правосубъектности международ-
ных неправительственных организаций [1], которая предполагает равное 
отношение к иностранным НКО, а также их беспрепятственное создание.  

В США основная нормативно-правовая база, регулирующая деятель-
ность НКО, формируется на уровне отдельных штатов. Единственный во-
прос, отнесенный к федеральному уровню – режим налогообложения. Тем 
не менее, законодательство штатов различается лишь в незначительных 
деталях, в основном касающихся списка документов, представляемых при 
регистрации или перерегистрации [2]. 

В целом процесс создания НКО в США исключительно прост и по су-
ти одинаков для иностранных и национальных организаций. Законодатель-
ство не устанавливает каких либо ограничений на регистрацию иностран-
ных организаций. Регулирование национальных и иностранных НКО прак-
тически идентично, в отношении последних не существует каких-либо из-
быточных надзорных полномочий, обременительных требований по отчет-
ности и субъективных оснований для ликвидации. 

В Финляндии, Польше и в Израиле ситуация аналогичная: националь-
ным и иностранным НКО предоставляется единый правовой режим, какие-
либо специфические ограничения и дополнительные надзорных полномо-
чий в отношении иностранных НКО отсутствуют. 

Регистрация некоммерческих организаций. Во Франции регистра-
ция НКО носит уведомительный характер, так же как в Финляндии, Из-
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раиле и Польше. Более того, в указанных государствах она осуществляется 
без взимания государственной пошлины. Такая пошлина взимается в 
США, где регистрация также носит в основном уведомительный характер. 
Разрешительный порядок применяется лишь для НКО, занимающихся от-
дельными четко обозначенными видами деятельности (например, осуще-
ствляющих сбор средств для общественных нужд). 

Финансовый контроль. В США не существует существенных отли-
чий между отчетностью коммерческих и некоммерческих организаций, но 
в то же время не существует единого федерального законодательства, ре-
гулирующего деятельность НКО, а также общих требований к их отчетно-
сти, помимо тех, которые установлены налоговой службой страны для 
юридических лиц, освобожденных от уплаты подоходного налога. Неком-
мерческие организации с годовым доходом не более 25 тыс. долл. вообще 
не обязаны представлять налоговую отчетность [2]. Таким образом, основ-
ным источником получения государством информации о некоммерческих 
организациях является федеральная форма налоговой отчетности. 

Финское и израильское законодательство предъявляют минимальные 
требования к отчетности НКО. Они не обязаны представлять какие-либо 
сведения помимо необходимых для целей налогообложения, в том числе 
касающихся финансирования из-за рубежа. Требования к отчетности на-
циональных и иностранных организаций идентичны. 

В Польше в организациях, получающих финансовые дотации, прово-
дятся обязательные финансовые проверки. Фонды должны ежегодно пред-
ставлять отчеты в соответствующее министерство (их форма зависит от 
масштаба их деятельности). Для остальных видов НКО не предусмотрено 
никаких особых требований к отчетности, отсутствуют различия в этом 
отношении между иностранными и национальными организациями, нет 
каких-либо конкретных положений, касающихся получения иностранных 
средств. 

Некоммерческие организации во Франции не должны предоставлять 
сведения о своей деятельности и ее финансировании в регистрирующий 
орган. Помимо отчетности, стандартной для всех налогоплательщиков, они 
обязаны предоставлять сведения о пожертвованиях, подпадающих под 
льготный налоговый режим, применяемый как по отношению к донору, 
так и к получателю средств. 

Участие иностранных граждан. Здесь можно выделить два ключе-
вых вопроса: ограничивает ли законодательство участие иностранных гра-
ждан и организаций в НКО и может ли некоммерческая организация быть 
подвергнута на этом основании каким-либо специфическим санкциям. 

Во Франции иностранные граждане и юридические лица могут быть 
учредителями и участниками НКО наравне с резидентами. В националь-
ном законодательстве имеется лишь два ограничения: 

– военнослужащие не могут быть членами общественного объедине-
ния, преследующего политические или профсоюзные цели; 
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– только коммерческие юридические лица могут быть учредителями 
корпоративных благотворительных фондов. 

Французское законодательство не предполагает применения каких-
либо дополнительных санкций к НКО на основании иностранного граж-
данства ее членов, учредителей или участников, помимо обычной граж-
данской и уголовной ответственности, равноприменимой ко всем лицам. 

В Финляндии и Израиле ограничения на участие иностранцев воз-
можны лишь при наличии ограниченного круга обстоятельств, когда глав-
ной целью организации является воздействие на деятельность государст-
венных органов. В этих случаях членами НКО могут быть только резиден-
ты (граждане страны и иностранцы, постоянно проживающие в ней). 

Устойчивая деятельность некоммерческих организаций возможна 
лишь при наличии соответствующей правовой среды. Согласно исследова-
ниям последнего времени, правовая база для деятельности НКО в России в 
целом создана, но пока она не стимулирует успешного развития этого важ-
ного сектора [3]. В связи с этим Советом при Президенте РФ по содейст-
вию развитию институтов гражданского общества были разработаны пред-
ложения по реформированию законодательства о некоммерческих органи-
зациях в 2009–2010 гг. [4], которые, в частности, предполагали: 

– внесение поправок в Федеральный закон «О некоммерческих орга-
низациях», направленных на снижение административных барьеров, огра-
ничение вмешательства в их деятельность, избирательного и произвольно-
го применения законодательства, дискриминации НКО по сравнению с 
коммерческими организациями; 

– формирование налоговых стимулов и устранение налоговых барье-
ров для пожертвований и добровольного участия в деятельности НКО; 

– улучшение условий налогообложения; 
– предоставление органам исполнительной власти полномочий по 

поддержке некоммерческих организаций. 
Предполагались также изменения в области взаимодействия государ-

ства и НКО, в том числе касающиеся: 
– государственной поддержки НКО; 
– проведения общественной экспертизы проектов законов и других 

нормативно-правовых актов: 
– регулирования публичных слушаний; 
– упорядочения организационно-правовых форм НКО, сокращения их 

перечня и упрощения типологии. 
По отношению к международным некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность в России, предполагалось разрабо-
тать четкие критерии, в соответствии с которыми предоставленные им 
гранты освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога на доходы 
физических лиц. 
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В перечисленных предложениях следует особо отметить несколько 
важных моментов. Во-первых, упрощение регистрации НКО; здесь можно 
ориентироваться на опыт зарубежных стран, в которых не допускается 
влияние регистрирующих органов на их деятельность. 

Во-вторых, улучшение механизмов взаимодействия органов исполни-
тельной власти и некоммерческих организаций. В стране уже действует 
Федеральный закон, предполагающий поддержку социально значимых 
НКО со стороны государства [5]. В нем внесены необходимые коррективы 
в законодательство об НКО, защите конкуренции, общих принципах мест-
ного самоуправления. Установлено, в частности, что при осуществлении 
определенных видов деятельности некоммерческие организации (за ис-
ключением госкорпораций, госкомпаний и политических партий) призна-
ются социально-ориентированными и могут рассчитывать на поддержку со 
стороны органов государственной власти. К такой деятельности, например, 
относятся: 

– социальная поддержка и защита граждан;  
– подготовка населения к преодолению последствий стихийных бед-

ствий; 
– охрана окружающей среды и защита животных; 
– оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной ос-

нове; 
– благотворительность; 
– профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
– деятельность в области образования, просвещения, науки, искусства, 

культуры, здравоохранения, спорта и др. 
Органы власти всех уровней могут оказывать таким НКО помощь в 

переподготовке специалистов, финансовую и информационную поддерж-
ку. Возможна передача им во владение или пользование государственного 
или муниципального имущества для использования в соответствующей 
деятельности. Предполагается также размещение государственных заказов 
среди социально-ориентированных некоммерческих организаций.  

В то же время нет серьезного продвижения в вопросах, связанных с 
ограничением излишнего государственного вмешательства в деятельность 
НКО, что особенно заметно при сравнении российского и зарубежного за-
конодательства. Деятельность некоммерческих организаций по-прежнему 
регламентируется большим количеством нормативных актов, набор кото-
рых зависит от формы НКО и вида ее деятельности. Таким образом, акту-
альными остаются следующие задачи: 

– упрощение порядка регистрации НПО; 
– создание для них специальных налоговых режимов; 
– передача им части социальных функций государства (в том числе 

через механизм государственного заказа); 
– унификация норм, регламентирующих создание и деятельность НКО. 
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Уровень развития некоммерческих организаций служит важным пока-
зателем зрелости гражданского общества, поэтому необходима постоянная 
работа по формированию более четкой, стройной и прозрачной норматив-
ной базы НКО, совершенствованию процедур их взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти, регулирования их деятельности. 
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Основные направления  развития социологии образования в России  
 

О.В. Катаева  
 

Кажется очевидным, что общество, осуществляющее реформу образо-
вания,  нуждается в четком представлении о задачах реформы и ее соци-
альных последствиях. Обзор литературы показывает, что проводится дос-
таточно большое число эмпирических исследований, результаты которых 
публикуются в ряде журналов. Так, практически по всех номерах «Социса» 
присутствуют статьи соответствующей тематики, а кроме того, издаются 
специально «заостренные» на эти проблемы журналы: «Социология  обра-
зования», «Образование и общество». Однако ясное понимание социаль-
ных последствий реформы в литературе практически отсутствует. Воз-
можно, здесь существует связь с самим состоянием этой отрасли социоло-
гического знания. Исследователи отмечают недостаточное число теорети-
ческих работ по данной тематике, преобладание педагогического словаря в 
социальных размышлениях о реформе образования [1].  
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Между тем, реформа затрагивает не только педагогический процесс, 
но и социальные аспекты института образования, для своего освещения и 
понимания нуждается в соответствующей социологической терминологии. 
Вопросы  методологии социологии образования привлекли к себе внима-
ние ряда исследователей [2],  в последние годы здесь наметились опреде-
ленные изменения, которые и будут предметом данной работы. 

Одним из наиболее распространенных подходов в социологии вообще 
и социологии образования, в частности, является структурно-
функциональный, разработанный в середине ХХ в. такими социологами 
как Р. Мертон, Т, Парсонс и др. Ключевыми понятиями этого подхода яв-
ляются «система», «элемент», «структура», «функция». Исходным концеп-
том («идеальным объектом»)  определяется «социальное действие», основ-
ные характеристики которого: потребности, мотивы, цели, средства, усло-
вия, – формируют проблемное поле данной парадигмы (подхода).  

На этой основе при анализе образования как социального института 
выделяются потребности, которые этот институт удовлетворяет, указыва-
ются его функции, раскрывающие связь образования с другими социаль-
ными институтами, государством, культурой, экономикой и т.п. Исследу-
ется ценностно-нормативный комплекс образования, то есть система фор-
мализованных и неформализованных норм и традиций, определяющих по-
ведение личностей и учреждений  в рамках этого института, а также сис-
тему ценностей, мотивирующих его. В рамках этого подхода можно также 
исследовать статусно-ролевую структуру образования, позволяющую 
представить социальный институт как целостную систему позиций, свя-
занных правами и обязанностями.  

Использование структурно-функционального подхода позволяет, во-
первых,  достаточно подробно описать  сам институт  образования, выде-
ляя наиболее характерные с точки зрения этого подхода параметры. Во-
вторых, – поставить проблему автономии социального института, указав 
на самостоятельные закономерности в его функционировании, раскрыть 
роль традиций в его существовании. В-третьих, эта парадигма создает ме-
тодологические возможности исследования влияния государственных и 
экономических институтов на образование, поскольку указывает на меха-
низмы такого влияния (нормотворческая и организационная деятельность 
государства, экономическое обеспечение). В-четвертых, в рамках этого 
подхода можно выделять явные и латентные функции социального инсти-
тута и, следовательно, не только исследовать его неожиданные, неплани-
руемые  социальные и культурные последствия, но и различать функции 
системы и мотивацию личности, поскольку понятие функции относится к 
социальной системе, а не к отдельному человеку. В этом случае можно го-
ворить о существовании особого социального  механизма, который позво-
ляет снимать негативные последствия разнообразных мотиваций. Так, при 
поступлении в высшее учебное заведение, абитуриент может руководство-
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ваться сами разными мотивами, часто не имеющими отношения к выби-
раемой специальности, но порядок и организация учебного процесса могут 
разрушить эту негативную мотивацию, формируя заинтересованность в 
обучении. 

Вместе с тем, структурно-функциональный подход обладает рядом ог-
раничений, которые в полной мере проявляются в социологии образова-
ния. Так, он рождает иллюзию, что какой-либо институт, скажем, государ-
ство, может полностью контролировать работу   института образования 
через правовые и институциональные нормы и организационные меро-
приятия, предвидеть последствия такого контроля.  Однако это не совсем 
так. Прежде всего, бросается в глаза несоответствие  представлений о по-
следствиях принимаемых решений и конечными результатами реформа-
торских усилий. Например, заявленная в последней реформе ориентация 
на повышение качества образования сопровождается  все более растущим 
числом  утверждений о падении его качества. Об этом свидетельствуют и 
данные социологического опроса, проведенного Левада-центром. В авгу-
сте 2008 г. 23 % опрошенных заявили, что качество образования ухудши-
лось, 47 % сказали, что оно не изменилось, и только 20 % указали на по-
вышение качества образования. Причем количество людей, убежденных в 
падении качества образования, в последние годы стабильно растет. В на-
чале реформы их было меньше, чем сейчас [3]. 

Кроме того, структурно-функциональный подход не очень приспособ-
лен для исследования развития социальных систем, что отмечали все кри-
тики этого направления. В частности, использование понятие «функция» 
предполагает введение понятия «дисфункция», что позволяет показывать 
болевые точки системы, но не внутренние источники ее развития. В этом 
случае развитие системы выступает как результат внешних действий, на-
пример, результатом реформаторских усилий того же государства. Между 
тем, любой социальный институт и образование – не исключение, но обла-
дает своей логикой развития, о чем свидетельствует, в частности, его исто-
рия, определенная инерция в реформировании, о которой говорят многие 
исследователи. 

Складывается впечатление, что использование структурно-
функциональной парадигмы в социологии образования обусловлено тем, 
что она позволяет представить процесс существования и изменения соци-
ального института образования как результат целенаправленного воздей-
ствия экономических и политических институтов, и в этом случае он соот-
ветствует сложившейся в нашей стране практике социального управления. 

Вопрос о воздействии образовательных практик на общество рассмат-
ривается социально-системным направлением, ориентированным на изу-
чение взаимосвязи образования и социально-классовых отношений. Его 
происхождение достаточно прозрачно связано с марксистской социологи-
ческой парадигмой и реализуется в исследованиях,  которые затрагивают 
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проблемы стратификации системы образования. Большое внимание при-
влекает, в частности, проблема коммерциализации образования. Исследо-
вания демонстрируют тесную связь между материальным благосостоянием 
семей и стремлением к получению высшего образования. Отсутствие ма-
териальной базы приводит к тому, что мотивация к обучению в вузе не 
формируется. Такая ситуация имеет место чаще в семьях рабочих, а не 
служащих. И, наоборот, у детей менеджеров и специалистов отмечена бо-
лее устойчивая ориентация на получение высшего образования, чем у де-
тей из семей рабочих [4]. 

Однако социально-системный подход не позволяет в полной мере ис-
следовать социальные воздействия образовательных практик, поскольку 
неопределенным является в современных условиях понятие «класс», не-
четко проводится и стратификация российского общества. Достаточно 
вспомнить разнообразие взглядов на проблему среднего класса в России, 
чтобы понять, что традиционное для западной социологии образования ус-
тановление связи между средним классом и формированием мотиваций к 
получению образованию в нашей стране невозможно. Об этом свидетель-
ствует хотя бы тот парадокс, что в современной России около 70% населе-
ния убеждены в необходимости высшего образования для своих детей. 
Между тем, величина среднего класса России, по самым  оптимистическим 
данным,  не превышает 35 % от общего числа населения. 

В стороне по-прежнему остаются многочисленные практики диффе-
ренциации и исключения, применяемые в системе образования, которые 
стали предметом исследования в альтернативной социологии образования, 
основанной, в частности, на работах Пьера Бурдье. В своей книге «Вос-
производство в образовании, обществе и культуре» (1977) он показал, как 
образовательные ценности  обеспечивают воспроизводство социального 
неравенства. 

Социология П. Бурдье использует в качестве базисных понятия «соци-
альное  пространство», «поле», «символический капитал». Социальный 
мир изображается как «социальное пространство», представляющее собой 
«поле сил», которое навязывается всем входящим в это поле людям и со-
циальным группам [5]. Силы, связывающие агентов социального про-
странства, являются различными видами власти или капитала, среди кото-
рых П. Бурдье выделяет «символический», или «культурный» капитал. Он 
понимает символическую власть как власть учреждать данность через вы-
сказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять 
видение мира. Образование открывает доступ именно к такому виду капи-
тала. Вузовские дипломы оказываются чем-то вроде верительных грамот 
одного из видов власти. Школа рассматривается как институт, производя-
щий социальные различия и исключения. Система образования, с одной 
стороны, выражает социальную иерархию общества, с другой, – создает 
иллюзию ее справедливости и функциональной полезности. В этом прояв-
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ляется своеобразная социальная алхимия, превращающая лицемерие в 
справедливость и эффективность [6]. 

Функционирование «поля образования» подчиняется законам произ-
водства, обмена и распределения символического капитала, которые ха-
рактерны не только для образования, но и для «полей» религии, литерату-
ры, науки. В каждом из них существуют особые практики, обеспечиваю-
щие доминирование групп элиты. Для «поля образования»  такими прак-
тиками является формирование элитного высшего образования, создание 
положения, когда наследование экономических привилегий осуществляет-
ся с помощью получения доступа к элитным вузам, в том числе иностран-
ным. Кроме того, французский социолог подчеркивает определяющее 
влияние государственной власти, которая распределяет «символический 
капитал» посредством механизма присуждения дипломов, званий, степе-
ней. 

Представление образования как одного из «полей» в социальном про-
странстве позволяет  исследовать процессы социальной дифференциации и 
стратификации  в обществе и образовании. В сущности, образовательное 
поле оказывается настолько интегрированным в систему социального не-
равенства, что является, с одной стороны, одной из форм такого неравен-
ства, а с другой, выполняет важную функцию легитимациии неравенства, 
поскольку представляет образовательные достижения  («символический 
капитал») как справедливую награду для самых способных и настойчивых.  

В российской социологии образования этот подход часто отождеств-
ляется с социально-системным, хотя это не совсем так. Понятие социаль-
ной системы коррелирует скорее со  структурно-функциональным подхо-
дом, нежели с идеей «социального  поля». Ведь система – замкнутый, 
имеющий границы социальный объект. Она может иметь внутреннее 
строение и испытывать внешние влияния, она может подвергаться мани-
пулированию. «Социальное поле» – разомкнуто, у него нет естественных 
границ; «образовательное поле»  пронизывает все остальные поля: эконо-
мическое, политическое, религиозное и т.д., и само является проявлением 
этих полей. Обращение к понятию «социального поля» позволяет говорить 
о социальных воздействиях образования как о непреднамеренных, вызван-
ных широким спектром воздействий, очень разнообразных по своим меха-
низмам.  

На мой взгляд, одним из примеров применения, хотя и неявного, под-
хода П. Бурдье   является исследование А.М. Осипова, рассматривающего 
механизмы «трэкинга», то есть практик, осуществляющих распределение 
учащихся по направлениям и специальностям, с одной стороны, и наде-
ляющих их ярлыком успевающих или отстающих, с другой [7].  Учащиеся, 
специализирующиеся по более престижным специальностям, демонстри-
рующие успехи в обучении, получают больше внимания со стороны педа-
гогов, их чаще привлекают в научные кружки, оставляют в аспирантуре и 
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т. п. Однако, как подчеркивают исследователи, в этом случае часто  поощ-
ряются послушность, а не креативность. 

Другой пример изучения практик исключения представлен  работой 
Ф.Г. Зиятдинова, в которой показывается прямая связь между социальным 
составом студентов, которые отчисляются из вуза, и практиками поддер-
жания дисциплины [8]. Дисциплинарные нормы поведения легче усваива-
ются теми учащимися, чья социальная позиция близка к позиции среднего 
класса. Обычно эти нормы усваиваются уже в семье, и студентам, имею-
щим родителей с высшим образованием, проще приспособиться к требова-
ниям вузовской дисциплины. 

Таким образом, социально-системный и полевой подходы в социоло-
гии образования позволяют рассматривать образование как выражение 
широкого спектра социальных отношений, прежде всего, – отношений не-
равенства. Кроме того, в рамках этих подходов возможен детальный ана-
лиз особых практик исключения и дифференциации, которые осуществля-
ют стратификацию образования. Осознание существования таких практик 
и их изучение позволит повысить эффективность социального управления 
образованием. 

Важнейшей проблемой социального управления является вопрос о со-
циальных последствиях принимаемых решений. В частности, изучение со-
циальных отношений внутри образования ставит вопрос о целях и меха-
низме реформы образования. В «Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751, подчеркивается необ-
ходимость реализации конституционного права и равных возможностей на 
получение бесплатного образования высокого качества для различных со-
циальных слоев и территориальных групп населения. В качестве механиз-
ма реализации этой задачи вводится  Единый Государственный Экзамен 
(ЕГЭ), повышаются стипендии студентам вузов,  изменяется система опла-
ты труда учителей и преподавателей, проводится ряд других мероприятий. 
Однако принятые решения не всегда учитывают социальные последствия, 
вызванные ими. Так, введение ЕГЭ усилило различие в качестве образова-
ния между регионами, между социальными слоями, открыло новые лазей-
ки для коррупции в системе образования, то есть привело к результатам 
явно нежелательным. Повышение стипендий в силу своей незначительно-
сти не решило проблему материальной базы студенчества. Поэтому  жела-
ние государства компенсировать социальное неравенство в системе обра-
зования  реализуется  недостаточным образом. 

Еще одна группа исследований по социологии образования осуществ-
ляется в рамках эмпирического  подхода, который особое внимание обра-
щает на конкретные взаимодействия учеников в группе, учителя и учени-
ков, преподавателей. В этих исследования преобладает социально-
психологическая и педагогическая тематика и педагогический словарь [9]. 
Целью таких исследований часто бывает выявление особенностей мотива-
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ции учащихся, эффективность различных педагогических методов. По-
скольку подобные исследования часто направлены на описание частных 
ситуаций, они не позволяют проводить широких обобщений. Их методоло-
гические основания зачастую четко не обозначены и носят эклектичный 
характер. В то же время результаты подобных исследований можно ис-
пользовать для подтверждения уже существующих общих утверждений – в 
качестве иллюстраций или фактического обоснования. Следует отметить 
также, что именно в таких исследованиях проявляется гуманистическая 
направленность социологии образования, ее нацеленность на решение 
проблем не только института образования, но и конкретных людей,  уча-
щихся и педагогов. 

Таким образом,  исследования  по социологии образования, проводи-
мые в нашей стране, используют в основном такие направления (парадиг-
мы), как структурно-функциональный подход, социально-системный,  про-
странственно-полевую парадигму П. Бурдье. Каждый из трех подходов об-
ладает своим эвристическим потенциалом, позволяя решать определенный 
класс задач. Эти подходы в общем совместимы друг с другом. Выбор лю-
бого из них должен сопровождаться четким представлением задачи иссле-
дования и осознанием методологических возможностей и особенностей 
каждого из них. 
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Роль древнерусского красноречия в формировании личности  
современного человека 

 
М.П. Кийко   

 
Становление нашей будущей интеллигенции невозможно без усвоения 

курса  «Русский язык и культура речи», который «ориентирован на синтез 
языкового,  речемыслительного и духовного развития личности» [3, с.4]. 
Логическим продолжением его являются последующие учебные дисцип-
лины, для которых необходимы полученные знания, умения и навыки, 
формируемые данным курсом: «Этика и культура управления», «Этика го-
сударственной и муниципальной службы», «Деловые коммуникации», 
«Связи с общественностью в органах власти». Изучение дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи» направлено на формирование у обучающихся, 
наряду с другими общекультурными и профессиональными компетенция-
ми,  стремления к личностному и профессиональному саморазвитию, уме-
ния «критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выби-
рать пути и средства развития первых и устранения последних» 
[3,с.4].Обучающийся должен владеть деловым общением, умением высту-
пать публично, используя знания ораторского искусства, богатство и выра-
зительность речи, соблюдая правила речевого этикета. 

Вместе с тем, обучение студентов невозможно без воспитания морали, 
нравственности. Подтверждение этому находим и в рабочей  программе  
по  «Этике  государственной и муниципальной  службы», которая также 
включает в компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-
ния  дисциплины, знания требований профессиональной  этики и готов-
ность поступать в соответствии с этими требованиями; нетерпимость к от-
ступлению от правил этического поведения, в том числе в отношении дру-
гих лиц:  гражданскую ответственность и требовательность к соблюдению 
правил этического поведения [5, с.5].  

Таким образом, задачей вуза является не только подготовка хорошего 
специалиста в своей области, но и высоконравственного человека. Как из-
вестно, добродетели со времён Аристотеля не изменились. Это мужество, 
великодушие, благоразумие, справедливость, бескорыстие, рассудитель-
ность, щедрость, мудрость, скромность. К нравственным требованиям от-
носятся и такие понятия, как гражданская совесть, честь, проявляющиеся в 
единстве слова и дела, неподкупность, ответственность, внимательность, 
исполнительность, честность, речевая культура и высокие  человеческие 
качества. 

Но, к сожалению, нравственный уровень служащего значительно упал. 
Исследования показывают, что свыше 70% чиновников обвиняют в безот-
ветственности, нарушении морального облика [2, с.37]. «Поступком, позо-
рящим честь и достоинство чиновника, признаётся действие, которое, хотя 
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и не является преступным, но несовместимо с высоким званием  госслу-
жащего и делает  невозможным дальнейшее выполнение им его служеб-
ных полномочий» [2, с.42]. 

Как предупреждал Д.С.Лихачёв, «мир может погибнуть по одной про-
стой причине: если будет уничтожена культура». Понятие культуры в соз-
нании большинства  давно девальвировалось. Времяпрепровождение мо-
лодёжи вылилось исключительно в развлекательные зрелища. А ведь такое 
понятие, как душа, формируется  вовсе не в  казино и ночных клубах.  

Непременным условием реализации нравственной свободы является 
моральный выбор, и, имея возможность выбора зла, нравственно полно-
ценная личность избирает добро. «Основа всякой добродетели и всякого 
достоинства  заключается в способности человека отказываться от удовле-
творения своих желаний, когда разум не одобряет их» (Д.Локк). Мораль-
ные обязательства – это добровольное возложение на себя нравственных 
принципов.  

Но современные средства массовой информации не слишком распо-
ложены к воспитанию моральной ответственности у молодого поколения, 
милосердию. Сегодня демонстративно попираются идеи патриотизма, 
нравственности, православия, славянства. Не возбраняется почему-то вы-
ставление огромных рекламных щитов. растяжек  с откровенными сним-
ками не только в магазинах, но на проспектах огромных мегаполисов. В 
частности, грешна в этом и задаёт тон всему Москва.  

И формирующийся облик «нового русского» (независимо от нацио-
нальности) представляется далеко не привлекательным, а скорее отталки-
вающим, с точки зрения морали и этики.  Поэтому в настоящее время вос-
питание молодого человека в школах, учебных заведениях происходит не 
совместно с  общественными установками, средствами массовой информа-
ции, выпускаемой низкосортной литературой, а вопреки этому. Многие 
понятия представляются молодыми людьми искажённо, и простые нраво-
учения, при помощи которых пытаются наставить их «на путь истинный», 
воспринимаются негативно, даже агрессивно.  

Мы не исключаем методов словесного воздействия, беседы, приводим 
примеры из классических произведений, студенты пишут эссе, выступают 
с речами, но какой кладезь народной мудрости представляет собой древне-
русское красноречие, древнерусское дидактическое «слово»! Доставляет 
огромное наслаждение читать образцы нашей ранней русской словесности, 
где «и слог, и ритм, и мысль глубокая заложена». «Красота, великолепие, 
сила и богатство российского языка явствуют из книг, в прошлые веки пи-
санных» (М.В.Ломоносов). На все случаи жизни можно найти мудрые из-
речения, советы, добрые пожелания, наставления. Поэтому на занятиях 
культурой речи мы обращаемся к этим источникам. 

Сейчас, когда наступила эпоха Интернета, забывается книга, а обилие 
развлекательных зрелищ отучило молодых людей от чтения, от желания 
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получать знания, своевременным  окажется «Наставление о воспитании 
чад»: «Вредно для человека невежество, как для коня и мула – отсутствие 
узды, сдерживающей их». «Кто привыкнет с самого начала к учению, тот 
приобретёт ценности больше самого большого богатства и славу всеоб-
щую и всем будет надобен, и почитать его будут» [1, с.333]. «Доброе дело, 
братья, чтение книг, особенно для каждого христианина». «Красота воину 
оружие и кораблю – паруса, так и праведнику – почитание книжное» [1, 
с.35]. Автор говорит о том, что источник добрых дел – в учении  книг! 

Бичом нашего времени стало сквернословие. Оно несётся с экранов 
телевидения, из уст уважаемых людей, мы слышим, как сквернословят 
блюстители порядка – полицейские. И молодые люди стали считать это 
явление в нашей жизни чуть ли не нормой. Вот как увещевает таких людей 
апостол Павел: «…никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе. У тебя нечистые мысли? Пусть же, по крайней мере, будут 
чисты твои уста, не выноси вон этой грязи, чтобы не сделать вреда и дру-
гому и самому себе, потому что не только говорящим, но и слушающим 
других, когда говорят постыдное, придаётся много нечистоты. Поэтому 
прошу и советую не только не говорить таких слов, но, когда и другие го-
ворят, воздерживаться от слушания» [4, с.450-451]. 

Неизвестный автор  говорит об обуздании  низменных страстей, о вре-
де обжорства: «…только  безумные  объедаются  пищей,  расширяют  жи-
ром  чресла  свои, вином  обжигают  духовные  очи…ибо  ослеплён  разум  
их» [1, с.334]. «Ведь не для того нам были даны пища и питьё, чтобы упи-
ваться и объедаться без меры, но даны нам для укрепления тела» [1, с.300]. 

Был на Руси и такой грех – пьянство. Пьянство считалось великим 
злом и  источником  разных  пороков. С пьянством боролись всем миром: 
«Нет  человека,  несчастнее  пьяницы», – восклицает  автор,  но  не  к  жа-
лости  взывает  при  этом, а  к  осуждению  пьющих.  епископ  Белгород-
ский  говорит  о  том,  что  и Бог  также  ненавидит  пьяного,  смрадом  от-
рыгивающего,  что  все  пьяницы  почитают  дела  сатанинские  и  не  сты-
дятся  этого,  а  даже гордятся   тем [1, с.286–287]. 

Другой  автор  сокрушается: «О  горе  пребывающим  в  пьянстве!  
Пьянством  отгоняем  от   себя  ангела-хранителя  и  привлекаем  к  себе  
злого  беса,  пьянством  удаляемся  от  святого  духа» [1, с.289]. «Когда  
напьётся  человек,  тогда  само  питьё  идёт в тело,  а  запах  от  него  –  в  
мозг.  И  разум,  не  терпящий  невыносимости  того  смрада,  уходит  и  не  
возвращается  на  своё  место,  пока  не  отрезвеет  пропойца» [1, с.293].  

«Как  вода,  смешиваясь  с навозом  и  нечистотами,  становится  мут-
ной  и  грязной,  так  и  проворный  наш  ум  под  властью  чревоугодия  и  
пьянства  нечистым  и  грубым  становится». «Пьянство … есть  отчужде-
ние  от  Бога,  от  себя  отступление,  ума  совращение,  памяти  изгнание,  
нрава  изменение,  силы  ослабление, бесстыдству опора, дерзости огонь, 
напастям источник, болезнь телу, добровольный недуг, души суета, все-
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гдашняя тьма, членам расслабление, мыслям расточение, рассудку гибель, 
зрению ослепление, потемнение очам, неблагообразие лица, безвременная 
смерть, блуда чрезмерного возбудитель, скотское состояние, неестествен-
ные поступки, в пропасть падение, мудрости поглощение, ремеслу конец, 
дому разорение, богатству вор, дому моль, нищете пособник, беспечность 
за будущее, загубление времени, неожиданная беда, убийству встреча» [1, 
с.299]. 

«Пьяный есть воистину скверна перед Богом, смрад ангелам, игрище 
бесам, друг лжи, любви нож, копьё на друга и диво многим». «И если так 
губительно для нас вино, то давайте будем избегать его, чтобы не дать ему 
воли над собой  и не до конца погибнуть от него! От малой щели корабль 
тонет, от малой искры большое пламя разгорается и многие вещи сжигает, 
так и от малой слабости большие беды бывают». «И уже тогда надо боять-
ся пьянства, когда ещё не порабощены вы этим пороком, когда ещё живёте 
в мире и согласии с  самим собой» [1, с.299-300]. 

Много внимания уделяют древнерусские авторы воспитанию силы ду-
ха, искоренению таких пороков, как  зависть, злость: «С добродетельными 
добродетелен станешь, а с лучшими – лучшим». «Но увы нам, мы не столь 
легко с добрыми добримся, как с лукавыми лукавимся. Таким же образом 
недуг вредоносный ближних заражает, а здоровье от одного к другому не 
переходит. Злые нравы растлевают многих, добрые же не так просто дру-
гим передаются. Пусть только с добродетельными будет общение детей 
ваших! Общаясь с хорошими людьми, дети доброте обучаются или, по 
крайней мере, зла творить не привыкают» [1, с.375]. 

Лень представляется как большое горе для человека, порок, не мень-
ший, чем другие: «Ничто так не способствует великим несчастьям, как не-
радивость и леность, ослабляющие силу, заставляющие желать противное 
человеку. От этого много опасностей бывает  для человека» (1,с.300). «Нет, 
точно нет ничего лёгкого, чего бы великая леность не представила нам 
весьма тяжёлым и трудным, равно как нет ничего трудного и тяжкого, чего 
бы усердие и ревность не сделали весьма лёгким» [4, с.214]. 

«Друзья и братья мои, не спите долго, не лежите долго, вставайте ра-
но. Лёжа добра не видать, а горя не избыть, чести и славы не получить. 
Глупому и ленивому,  и неповоротливому не прослыть добрым мужем и 
хозяином в доме не быть, и во власти себя не видеть» [1, с.303]. 

«Такой человек ленивый и полежать любящий – в доме не хозяин, же-
не не муж и детям не отец, добрые люди с ним не знаются. В деревне жить 
он ленится, а на посаде не годится. И ходит он, по улицам скитаясь, пото-
му что привязалась к нему лень и висит, как сума за плечами, а нищета у 
него за пазухой уж гнездо свила» [с разрядкой – 1, с.303]. «О горе! Привя-
залась к нему лень, как милая жена к мужу своему! И часто вздыхает он, а 
расстаться не хочет. Сон долгий –  как милый отец, злая же вялость – как 
родная его мать, а упрямство и своеволие любит и держится за них, как 
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будто брата и сестры боится лишиться! И от большой тоски спит без меры, 
а пробудившись ото сна, предаётся он мечтаниям и тем ещё большую по-
гибель навлекает на себя» [1, с.304]. 

Большое впечатление на студентов производят строки об обретении 
внутренней красоты, красоты души: «…Hе имеющий возможности сделать 
тело из безобразного красивым может душу свою, хотя бы она низошла до 
крайнего безобразия, возвести на самый верх красоты и таким образом 
сделать её привлекательной и вожделенной» [4, с.206]. «Обратимся внутрь 
души: перед ней тело – раба перед госпожой. Посмотри на эту красоту или, 
лучше, послушай о ней. Потому что ты не можешь видеть её – она неви-
дима. Итак, что такое красота душевная? Целомудрие, скромность, мило-
сердие, любовь, дружелюбие. Это – красота души. Не имеющий их, может 
приобрести, а имеющий, если будет нерадив, теряет их. Как о теле я гово-
рил, что безобразная не может сделаться красивой, так и о душе скажу 
противное: безобразная душа может сделаться благообразной» [4, с.207]. 

Какая глубокая мудрость в словах о любви ко всем людям, включая и 
врагов, о кротости: «Ибо что пользы, если вы будете любить любящих вас» 
[4, с.213].  

Безвестный автор в «Слове о молчании» осуждает празднословие, зло-
словие, пустословие, которые приносят много зла человеческой душе: «О 
безумье наше! Какого блага лишаемся, не умея молчать! Ведь не закрыва-
ем рта из-за злых речей и плетения слов и потому становимся омерзитель-
ны и Богу и людям. Говорливость во многие грехи вводит нас, а молчание 
от всякого зла удерживает. О язык мой, супостат мой, доброго имени мое-
го погубитель!» «…погибаю из-за языка и других осуждаю и укоряю» [1, 
с.307-309]. 

Хороши советы для слабовольных, тех, кто не может справиться со 
своими пагубными привычками: «Возьми себе за правило: заставь себя не 
согрешить ни в чём один только день; вытерпев первый, и другой прибавь 
к нему, потом третий, и мало-помалу обычным это станет» [1, с.279]. 

В наше время, когда гибнет деревня, а молодые люди не знают ничего 
о труде крестьянина, своевременно звучат слова Ермолая Еразма: «Ведь 
если в правде крепок царь, то следует ему стремиться к тому, что способ-
ствует благополучию всех подданных его, должен он заботиться не об од-
них вельможах, но и о простых людях. Вельможи тоже нужны в государ-
стве, но никто из них не кормится своим трудом. Прежде всего необходи-
мы землепашцы – ратаи, их труд даёт хлеб – вершину всех благ» [1, с.261]. 

И обо всём в нашем древнерусском красноречии сказано, и времена 
наши предсказаны. Когда обучающиеся слышат цитируемые ниже строки, 
проникаются ещё большим доверием к наставникам, учителям прошлого: 
«Знай же, чадо Тимофей, что в последние дни настанут времена тяжкие, 
люди будут жестокосерды, возлюбят они золото, станут сребролюбцами» 
[1, с.218]. 
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И следующие фразы подтверждают, что всё в мире повторяется. Бла-
гословеснейший евангелист Иоанн пишет: «Весь мир во зле лежит», – и 
цитирует строки из сочинений Публия Овидия Назона (римского поэта 1 в. 
до н.э. – 1 в. н. э.) : «Истинно, век наш золотой! Покупается ныне золотом 
– почесть и власть, золотом – нежная страсть», «Деньги ныне в цене: почёт 
достаётся за деньги, дружба за деньги, бедняк людям не нужен нигде» [1, 
с.246]. 

И как венец всему, что породило распущенность, деградацию, растле-
ние общества, звучит «Плач о пленении и о полном разорении Московско-
го государства для пользы и наставления слушающим». Риторическими 
средствами создаёт он трагический и в то же время величественный образ 
Родины, ищет причину бедствий: «С чего начнём оплакивать, увы, такое 
падение преславной ясносияющей превеликой России?! Каким началом 
воздвигнем пучину слёз рыданий наших и стонов? О, на какие беды и на-
пасти вынуждены смотреть глаза наши! Ох, увы, горе! Как рухнула эта 
башня благочестия? Кто рыдания сможет сдержать, увидев погибель и со-
вершенное падение такого многонародного государства. Все народы знают 
могущество и славу величия России, как возвысилась, в каком страхе были 
перед ней басурманы и германцы и прочие народы» [1, с.326]. 

Столетия отделяют нас от времени этого ораторского наследия, но ри-
торические вопросы, которые ставит автор, имеют те же ответы – наказа-
ние за грехи и политика царей: «О, как о том подумаю и как выражу то, 
что с нами содеяно было и доныне делается? Откуда появилась коварная 
злоба и всё осилила? Как оказались мы в разорении? Внезапно пропали и 
погибли из-за беззаконий своих; так и до нас погибали на земле благочес-
тивые люди за то, что правда оскудевала и воцарялась неправда и всякая 
злоба, и ненависть, и безмерное пьянство, и блуд, и ненасытное мздоимст-
во. Почему  в упадок пришла превысокая Россия и был разрушен такой 
крепкий столп? Да потому что живущие в России цари вместо людей церк-
ви и сынов христианства возлюбили детей сатаны, которые уводят от Бога 
и чистого света во тьму и не дают умному  услышать слова правдивые, но 
ненависти клевету возводят на благородных и кровь многочисленных на-
родов, как воду, проливают» [1, с.327].    

Древние авторы просто объясняют и возникновение различных при-
родных катаклизмов:«Вот и наказывает нас за сие Бог предзнаменования-
ми, землетрясениями, хоть и не говорит устами, но делами учит. Всячески 
наказав нас, Бог не отучил нас от злых привычек и потому и ныне землю 
сотрясает и колеблет, беззакония и грехи многие с земли отрясти хочет, 
как листья с древа. Если же кто скажет: «Ведь и прежде потрясения были», 
–   отвечу: «Да, так, но что потом было с нами? Не голод ли? Не мор ли? 
Не войны ли частые?» [1, с.110]. «Доколе не отступим от грехов наших? 
Пощадим же и себя, и детей своих! В какие ещё времена видели мы столь-
ко жестоких смертей? Одни не успели распорядиться о доме своём и по-
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гибли, другие с вечера легли здоровыми, а утром не встали. Устрашитесь, 
умоляю вас, такого внезапного расставания с жизнью». 

Мы убедились, что цитирование творений древнерусских авторов в 
целях воспитания  системы человеческих ценностей действует на моло-
дёжь значительно сильнее, чем проведение бесед на современном языке. 
Почему? На этот вопрос дали ответ сами студенты. Во-первых, они заме-
тили цикличность, повторяемость явлений: все эти пороки общества, ока-
зывается, были и в Древней Руси, и с ними общество боролось, их не при-
нимало. Значит, так нельзя поступать, это неправильно. Во-вторых, слово 
древних наставников звучит столь убедительно, пронзительно и точно, ка-
ким не может быть в силу различной мелодики наше слово. А некоторая 
наивность, открытость, простота языка учений  придают им большую дос-
товерность, чем наши заумные, как им кажется, фразы. В-третьих, «слово» 
это сейчас, как ни парадоксально, звучит свежо. 

После проведённых бесед с использованием нравоучительных выска-
зываний древних авторов мы попросили молодых людей высказать своё 
мнение по этому поводу в письменном виде. Вот что они написали: «У ме-
ня есть брат. Он сильно пьёт. Он всех нас уже измучил. Что только мы ни 
делали с ним! Учиться не хочет, работу бросил. И вот как-то я прочла ему 
записи, которые сделала на занятиях, – цитаты из древнерусских летописей 
о пьянстве. Потом взглянула на него, а он молчит. Долго молчал, ничего не 
говорил. Я думаю, мой брат понял, как невыгодно он выглядит со стороны 
и что ждёт его в будущем. Я не знаю пока, будет ли он продолжать выпи-
вать, но мне кажется, что эти слова старца из семнадцатого века подейст-
вовали на него лучше всяких маминых «проработок»». 

Не секрет, что студенты яркую информацию, получаемую на  занятиях 
(именно то, что им нравится или, наоборот, не нравится)  несут в свои се-
мьи, общежития, своим друзьям. А это значит, что сказанное нами будет 
известно многим. И это большое достоинство в нашей работе. Вот ещё од-
но  «признание» студентки: «Сначала, когда я услышала древнерусские 
изречения, я подумала, что они не нужны нам. Но наивность и участли-
вость, с которой древние писатели доносят нравоучения, поразили меня. 
Сейчас так не наставляют: или ругают,  или говорят какими-то догмами. 
Удивительно, что и в те давние времена люди так же боролись с этими же 
пороками. Сама я очень хочу избавиться от лени. Цитату я набрала на 
компьютере большими буквами и повесила над кроватью». 

С молодыми людьми надо общаться, искать разные методы воспита-
ния, совершенствования. Вопросы, которые они задают подчас, просто 
ставят в тупик. Например, последний был таким: «А что жители деревни 
делают зимой? Как же им хорошо – лето поработал, а всю зиму отдыхай!» 
Это опять издержки наших СМИ: вместо показа работников труда, про-
стых тружеников, крестьян, хлеб которых мы  едим, нам рекламируют 
«звёзд». 
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И ещё один вопрос, который может возникнуть, когда работаешь с 
древнерусской литературой. Некоторые молодые люди скептически отно-
сятся к упоминанию имени Бога. Более того, это может вызвать неприятие 
высказываний, даже агрессию. Говорим им: «Но вы ведь не отрицаете сло-
во «природа»? Что мы без неё? А природа – это живой организм. Земля  – 
это живое тело. И она не терпит, когда над ней издеваются, не дают ей 
дышать, плюют на неё, уничтожают всё живое. В природе должна быть 
гармония. Гармония добра, любви. Жестокость, зло противны  природе, и 
она начинает с этим бороться». 

В заключение скажем, что работа с древнерусскими источниками вы-
зывает большой интерес у студентов. Поэтому считаем, что следует чаще 
обращаться к нашей старине – худому она не научит. 
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Проблемы использования прикладного программного обеспечения  
в транспортной логистике международных перевозок 

 
А.Г. Кикоть 

 
Россия активно встраивается в мировое хозяйство. После длительного 

срока испытаний и стандартизаций мы вступили в ВТО. Но для предпри-
нимателей некоторые отдельные вопросы международной торговли по-
прежнему сохраняют свою актуальность.  

Самый банальный из них – языковой барьер для обмена данными: 
среднему бизнесу, например, по сей день приходится нанимать переводчи-
ка для работы с документами. 

Вторая проблема и очень важная – процедура прохождения таможен-
ных пунктов, которая требует большого количества документов как на вы-
ходе из России, так и на входе в страну назначения из-за того, что разнятся 
требования таможенников России и ЕС. 
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Третья проблема – перевод данных с российского оператора канала 
(ОП) на зарубежный. 

Первая проблема в скором будущем может исчезнуть, так как созда-
ются все более совершенные программные переводчики. Вторая – также со 
временем решится, так как таможня уже вынуждена подогнать свои требо-
вания под стандарты ЕС. Но третья проблема, возможно, надолго останет-
ся актуальной, и мы попытаемся предложить пути ее решения. 

Внешняя торговля является основной формой мировых хозяйственных 
связей. По динамике и стоимостным показателям она опережает рост ми-
рового производства, движение капиталов и другие виды внешнеэкономи-
ческих связей, что является одной из важнейших характеристик современ-
ной мировой экономики. Темпы прироста международных экспортно-
импортных операций превышают темпы роста основных сегментов миро-
вого производства, в том числе промышленных товаров, минерального сы-
рья и сельскохозяйственной продукции. 

Дальнейшему увеличению международного товарообмена способст-
вовали значительная либерализация внешнеторговой политики развиваю-
щихся стран, расширение масштабов торговли между ними и, кроме того, 
сохранение благоприятной конъюнктуры на рынках промышленной про-
дукции во многих странах. Существенное значение имела также револю-
ция в области информационных технологий и средств телекоммуникаций. 

Повсеместное внедрение ERP-системы (Enterprise Resource 
Planning, планирование ресурсов предприятия). 

ERP-система – пакет прикладного программного обеспечения, ориен-
тированный на интеграцию производства и операций, управление трудо-
выми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами. Связь 
фирмы с контрагентами на рынке на практике реализуется через коммер-
ческую деятельность. Когда такая связь происходит с иностранными 
контрагентами, то деятельность рассматривается как международная ком-
мерческая деятельность. 

Внешнеторговые операции делятся на несколько видов: 
1) экспортные (при которых продажа товаров и услуг осуществляется 

за границу или нерезидентам внутри национальной территории продавцов); 
2) импортные (при которых осуществляется приобретение товаров из-

за границы или у нерезидентов на территории покупателей); 
3) реэкспорт; 
4) реимпорт. 
Крупнейшими поставщиками ERP-систем в мире являются: 
– SAP (24 %), Oracle (18 %), Microsoft (11 %); 
– Epicor, Sage, Infor, IFS, QAD, Lawson, Ross – 11 % на всех; 
– ABAS, Activant Solutions, Baan, Bowen and Groves, Compiere, Exact, 

Netsuite, Visibility, Blue Cherry, Hansa World, Intuitive, Syspro. 
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На российском рынке: SAP (50,5 %), 1С (26 %), Oracle (8,2 %), Micro-
soft (7,4 %), Галактика (2,4 %). 

В ОП-системах – наших и зарубежных – разные кодировки и «начин-
ка», к тому же авторские права не дают их совмещать или «сливать» с дру-
гими программами для получения нужного нам результата. Для этого раз-
ные компании и организации ищут пути решения этих проблем. 

Как было сказано выше, средний бизнес участвует в международных 
перевозках, и использование опыта компаний, нашедших пути решения 
этой проблемы, ему не по карману. 

 

 
 

Рис. 1. Структура ERP-систем 
 
«Разработка стандартных сообщений ЭДИФАКТ ООН (ССООН)» 
Еще в 1980-е гг. Рабочая группа по упрощению процедур междуна-

родной торговли, являющаяся вспомогательным органом Европейской 
экономической комиссии ООН, приняла решение о пересмотре своей про-
граммы «Обмен внешнеторговыми данными другими методами, помимо 
бумажных документов; протоколы обмена внешнеторговыми данными» 
путем добавления программного элемента «Разработка стандартных сооб-
щений ЭДИФАКТ ООН (ССООН)» в целях дополнения и ведения Спра-
вочника по обмену внешнеторговыми данными Организации Объединен-
ных Наций (СОВД ООН). 
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В результате продолжительной и кропотливой работы на 42-й сессии 
Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли в сен-
тябре 1996 г. была принята Рекомендация № 25 «Использование стандарта 
Организации Объединенных Наций для электронного обмена данными в 
управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН)». В работе этой 
сессии принимали участие представители 33 стран, в том числе Россий-
ской Федерации, а также 16 межправительственных и неправительствен-
ных международных организаций. 

В Рекомендации № 25 указывается, что глобальный характер между-
народной торговли, а также чрезвычайная сложность большинства ком-
мерческих сделок, в которых, как правило, присутствует несколько эле-
ментов государственного управления или частного сектора, предполагает 
необходимость глобального применения электронного обмена данными 
(ЭОД). По мнению авторов документа, согласованная разработка между-
народных стандартов является менее дорогостоящим делом, чем создание 
многочисленных концепций конверсии для различных отраслевых, нацио-
нальных или региональных систем.  

Они подчеркивают, что ЭОД будет являться важным фактором, по-
скольку правовые и юридические аспекты международной торговли пре-
терпевают изменения, отражая реалии электронного рынка. Однако пре-
имущества использования ЭОД могут быть в полной мере достигнуты 
только за счет согласованных действий всех пользователей ЭОД, направ-
ленных на преодоление противоречивых отраслевых, местных или нацио-
нальных решений. 

В связи с этим Рабочая группа по упрощению процедур международ-
ной торговли рекомендует следующее: 

1) правительствам следует использовать стандарт ЭДИФАКТ ООН на 
международном уровне при электронном обмене данными между различ-
ными субъектами госсектора, а также между госорганами, с одной сторо-
ны, и субъектами частного сектора, с другой; 

2) правительства должны принимать соответствующие меры к тому, 
чтобы инициировать, поддерживать и поощрять использование стандарта 
ЭДИФАКТ ООН для международных операций в этой конкретной сфере; 

3) во всех случаях, когда в той или иной стране или районе в контек-
сте нового законодательства делается ссылка на использование междуна-
родного электронного обмена данными, следует дополнительно упоминать 
о стандарте ЭДИФАКТ ООН; 

4) национальным, региональным и местным органам управления, ис-
полнительным органам экономических районов, а также центральным ад-
министративным органам международных или межправительственных ор-
ганизаций следует в целом поощрять использование стандарта 
ЭДИФАКТ ООН для международных операций в государственном и част-
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ном секторе с целью повышения эффективности административных и тор-
говых процедур; 

5) при внутреннем применении ЭОД на национальном, региональном 
или местном уровне в рамках нового или существенно более совершенного 
механизма обмена данными государственные органы должны выбирать 
стандарты таким образом, чтобы обеспечить возможность для перехода к 
ЭДИФАКТ ООН. 

Настоящие рекомендации призваны обеспечить согласованные дейст-
вия правительств по внедрению ЭДИФАКТ ООН в качестве единого меж-
дународного стандарта для электронного обмена данными между государ-
ственными органами управления и частными компаниями во всех эконо-
мических секторах в масштабах всего мира. 

Государственным органам стран, где еще не внедрили ЭОД или толь-
ко начинают пользоваться ЭОД, следует, по мнению Рабочей группы по 
упрощению процедур международной торговли, немедленно начать при-
нимать меры для поощрения использования и внедрения стандарта 
ЭДИФАКТ ООН, который был утвержден еще в 1987 г. С тех пор ежегод-
но выпускаются обновленные справочники ЭДИФАКТ ООН, содержащие 
сообщения из широкого круга экономических секторов. 
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Экономическое развитие Кении в 2000-е годы 

 
Фрида Нгендо Кимото 

 
Экономика Кении является рыночной, с несколькими государствен-

ными предприятиями инфраструктуры и характеризуется либерализацией 
внешней торговой системы. Страна воспринимается как центр Восточной 
и Центральной Африки для финансовой деятельности, сферы коммуника-
ций и транспортных услуг.  

По состоянию на 2010 г., экономические перспективы Кении являются 
положительными (рост ВВП – 4-5 %) в основном за счет расширения ту-
ризма, телекоммуникаций, транспорта, строительства и сельского хозяйст-
ва. Это достигается благодаря подготовке и привлечению большого числа 
профессиональных работников (в стране существует высокий уровень 
компьютерной грамотности, особенно среди молодежи). 

Правительство создает благоприятный инвестиционный климат, при-
нят ряд нормативно-правовых документов для упрощения как иностран-
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ных, так и местных инвестиций. Все более значительная часть притока 
иностранного капитала Кении идет от денежных переводов, не являющих-
ся резидентами кенийцев, которые работают в США, на Ближнем Востоке, 
в Европе и Азии. 

По сравнению с соседями, Кения обладает хорошо развитой социаль-
ной и финансовой инфраструктурой и считается основной альтернативой 
Южной Африке для крупных корпораций, находящийся на африканском 
континенте. 

Коротко об экономической истории Кении. Провозглашение неза-
висимости Кении способствовало быстрому экономическому росту за счет 
государственных инвестиций, поощрения мелкого сельскохозяйственного 
производства и создания стимулов для частных (особенно иностранных) 
инвестиций в промышленность.  

В период 1963–1973 гг. валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в 
среднем на 6,6 %, сельхозпроизводство – на 4,7 % ежегодно. Это стимули-
ровалось через перераспределение поместий, распространения новых 
штаммов культур, а также развитие новых направлений. 

Однако в период с 1974 по 1990-е гг. экономические показатели в Ке-
нии снизились. Внутренняя политика Кении, направленная на импортоза-
мещение, а также рост цен на нефть сделали производственный сектор Ке-
нии неконкурентоспособным. Правительство начало массивное вторжение 
в частный сектор. Отсутствие стимулирования экспорта, строгий контроль 
за импортом вместе с валютным контролем сделали более привлекатель-
ными условия для внутренних инвестиций.  

С 1991 по 1993 г. Кения имела худшие экономические показатели за 
весь период независимости. Рост ВВП прекратился, сельхозпроизводство 
сократилось в годовом исчислении на 3,9 %. Инфляция достигла рекорд-
ных 100 % в августе 1993 г., а бюджетный дефицит был более 10 % ВВП. В 
результате такой политики правительства и возникших вследствие этого 
проблем страны-доноры приостановили в 1991 г. программу помощи Ке-
нии. 

В 1993 г. правительство Кении начало масштабную программу эконо-
мических реформ и либерализации. Новый министр финансов и новый 
глава Центрального Банка, опираясь на помощь Всемирного банка и Меж-
дународного валютного фонда (МВФ), предприняли ряд экономических 
мер. В рамках этой программы правительство отменило контроль над це-
нами и лицензирование импорта, отказалось от валютного контроля, при-
ватизировало часть принадлежащих государству компаний, сократило 
число государственных служащих, а также представило консервативную 
бюджетную и денежно-кредитную политику. С 1994 по 1996 г. рост реаль-
ного ВВП Кении происходил со скоростью в среднем чуть более 4 %. 

Тем не менее, в 1997 г. экономика вступила в период замедления роста 
или застоя. Отчасти это связано с неблагоприятными погодными условия-
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ми и снижением экономической активности перед всеобщими выборами в 
декабре 1997 г. В июле 1997 г. правительство Кении отказалось выполнять 
обязательства по реформированию государственного управления, сделан-
ные ранее в МВФ. В результате этого МВФ приостановил кредитование 
Кении в течение трех лет, так же поступил и Всемирный банк. 

В 1999 г. правительство Кении предприняло позитивные шаги, свя-
занные с реформированием общества: был создан антикоррупционный ор-
ган, приняты меры по повышению прозрачности государственных закупок 
и сокращению фонда заработной платы в государственном управлении. В 
июле 2000 г. МВФ выделил Кении $150 млн на сокращение бедности и со-
действие экономическому росту. Вскоре этому примеру последовал и Все-
мирный банк, выделив $157 млн на проведение экономической реформы в 
стране. 

Уровень развития кенийской экономики определяют следующие от-
расли.  

Сельское хозяйство. Сельскохозяйственный сектор продолжает до-
минировать в экономике Кении, несмотря на то, что лишь 15 % от общей 
площади земель в Кении, с точки зрения плодородия почвы и количества 
осадков, пригодны для выращивания сельхозкультур и только 7-8 % мож-
но отнести к первоклассным землям.  

В 2006 г. почти 75 % работающих кенийцев зарабатывали себе на 
жизнь работой на земле (в 1980 г. – 80 %. Сельское хозяйство дает второй 
по величине вклад в ВВП Кении после сектора услуг. 

Чай, кофе, сизаль, пиретрум, кукуруза и пшеница выращиваются на 
плодородных нагорьях, которые являются одними из самых хороших рай-
онов сельскохозяйственного производства в Африке. Животноводство 
преобладает в полузасушливых саваннах на севере и востоке. Кокосы, ана-
насы, орехи кешью, хлопок, сахарный тростник, сизаль, и кукуруза выра-
щивается в низинах. 

Сельскохозяйственный сектор восстановился в 2010 г. и, как ожидает-
ся, вырастет на 5 %. Благоприятные погодные условия и конкретные меры 
госполитики в рамках программы экономического стимулирования помог-
ли сельскому хозяйству развиться. 

Среди основных статей экспорта Кении в 2010 г. сельское хозяйство 
было наиболее успешным, особенно это касается экспорта чая. Однако 
экспорт фруктов и овощей сократился, что связано с медленным выходом 
и кризиса стран Европы. Кроме того, вулканический пепел в апреле 2010 г. 
нарушило доступ к ключевым европейским рынкам. 

Горная промышленность и полезные ископаемые. У Кении нет 
существенного минерального сырья. Горная промышленность и карьерные 
работы дают незначительный вклад в экономику, составляя менее 1 % 
ВВП. Наряду с кальцинированной содой, главные полезные ископаемые – 
это известняк, золото, соль и шпат. Объявление об открытии в марте 
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2012 г. нефтяного месторождения в северной Кении, вероятно, улучшит 
состояние горнодобывающей отрасли и ее долю в ВВП и привлечет инве-
сторов. 

Обрабатывающая промышленность. Кения является наиболее про-
мышленно развитой страной в Восточной Африке. В 2000 г. на обрабаты-
вающую промышленность приходилось 13,2 % ВВП и 8 % рабочей силы.  

Сектор хорошо диверсифицирован и имеет сравнительно широкий 
спектр производственных отраслей, особенно по переработке пищевых 
продуктов, однако сталкивается с рядом трудностей, в частности, со сла-
бой инфраструктурой, ростом цен и конкуренцией со стороны импорта. 

Ключевые отрасли производства Кении: мелкие потребительские то-
вары, мебель, батареи, текстиль, пластмассы, мыло, сигареты, мука, пере-
работка нефти, цемент. Большинство производственных работ связано с 
переработкой сельхозпродукции. Производство нефтепродуктов в Кении 
осуществляется на НПЗ на побережье, которые принадлежат государству. 
Разведочные скважины в долине Рифт и в северо-восточных провинциях 
дали положительные результаты. 

Основные промышленные центры Кении расположены в городах 
Момбаса, Кисуму и Найроби. В 2004 г. на промышленный сектор прихо-
дилось 18,8 % ВВП страны. 

Туризм. Туризм в Кении является одной из наиболее важных частей 
экономики, и правительство предпринимает немалые усилия для его раз-
вития. Экзотические дикие животные, растения, красочные люди и нацио-
нальная культура Кении являются основными факторами бурно разви-
вающейся отрасли туризма. Пляжи Кении – еще одна достопримечатель-
ность страны. Хорошо сохранившиеся природные ресурсы, национальные 
парки – основная причина успеха кенийского туризма. Найроби, столица 
Кении, является и известной мировой столицей сафари. 

В Кении есть ряд туристических агентств, которые специализируются 
на таком популярном виде туризма, как организация различных видов са-
фари. Помимо обычных сафари, существуют сафари-пляж, живописные 
сафари, спортивные, культурные и приключенческие сафари.  

В последние годы министерство туризма Кении выдвинуло идею эко-
туризма. Это необходимо для сохранения дикой природы Кении, которая 
является основным активом этой восточноафриканской страны. Помимо 
дикой природы есть много этнических племенных групп, проживающих в 
Кении, чья культура и традиции также должны быть защищены.  

Экономическое значение сферы туризма для Кении является причиной 
того, что правительство уделяет большое внимание обеспечению безопас-
ности и защиты туристов – в стране есть отдельное полицейское подразде-
ление по защите туристов, в том числе иностранных. 

В настоящее время туризм в Кении является третьим по величине ва-
лютным «добытчиком» после чая и продуктов садоводство, давая около 
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17,5 % экспортной выручки. Это, однако, меньше, чем в 1993–1994 гг., когда 
туристическая индустрия достигла своего пика и приносила 33 % экспортной 
выручки. В туристическом секторе Кении занято 150 тыс. человек. 

Рынок труда и безработица. В 2006 г. рабочая сила Кении насчиты-
вала около 12 млн человек, почти 75 % занято в сельском хозяйстве. В 
2004 г. около 15 % рабочей силы было официально классифицировано как 
безработные. По другим оценкам, безработица в Кении значительно выше 
и доходит до 40 %. 

В последние годы значительная часть рабочей силы Кении сместилась 
из сельской местности в города. Таким образом, Кения становится все бо-
лее урбанизированной страной. 

О перспективах дальнейшего развития Кении можно сказать сле-
дующее. Кения постепенно приходит в себя после воздействия множест-
венных внутренних и внешних шоков, которые затронули экономические 
показатели и уменьшили прибыль. Всемирный Банк прогнозирует более 
высокий темп роста – 5 % в 2012 г. по сравнению с 4,3 % в 2011 г. в том 
случае, если выборы в соответствии с новой конституцией и внешние эко-
номические факторы не скажутся отрицательно на макроэкономической 
деятельности. Ключевыми водителями роста будут услуги, туризм и сель-
скохозяйственное производство.  

Аналитики прогнозируют на 2012 г. формирование «чрезвычайно 
стимулирующих» условий, которые могли бы стать базой для более преус-
певающего будущего. Существенную роль в этом должен сыграть сектор 
информационно-коммуникационных технологий.  

К концу 2010 г. в Кении насчитывалось 22 млн абонентов мобильной 
связи, что составляет более 50 % от общей численности населения страны, 
39 % абонентов используют интернет, в том числе и для электронной оп-
латы. К концу 2010 г. две трети кенийцев старше 15 лет пользуются мо-
бильными денежными переводами, общий объем которых составил около 
7 млрд долл. США (или 20 % от ВВП). Доступ в интернет, похоже, достиг 
критической точки с ожидаемым объемом в 8 млн абонентов. Тем не ме-
нее, цены должны снижаться дальше, чтобы сделать интернет более дос-
тупным для большинства кенийцев. 

По темпам развития сектора инфокоммуникационных технологий Ке-
ния является на сегодняшний день одним из лидером мирового рынка. Это 
та сфера, которая преобразует жизнь кенийцев. Инновации в этом секторе 
стали одной из основных причин экономического роста. С 2000 г. мобиль-
ные цены упали, и использование мобильных средств связи выросло в гео-
метрической прогрессии. Сегодня 9 из 10 кенийцев имеет доступ к мо-
бильной связи. 

Подводя итоги, можно отметить следующее. Рост экономики составил 
4,3 % в 2011 г., что ниже, чем в 2012 г. – 5,6 %. Прошедший год был труд-
ным во многих отношениях, но рост остается выше долгосрочного средне-
го на 3,7 %.  
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Высокие цены на продовольствие, топливо и энергию спровоцировали 
рост инфляции до 19,7 % в ноябре 2011 г. и ее ослабление до 16 % в фев-
рале 2012 г. В то же время дефицит счета текущих операций продолжал 
увеличиваться в связи с большими объемами импорта и расходов.  

Хотя восстановление экономики продолжается, но оно тормозится из-
за влияния засухи в районе Африканского Рога, еврокризиса и высоких цен 
на продовольствие. Руководство Центрального Банка считает, что засуха 
сокращает рост более чем на 2,5 %. 

Экономика остается несбалансированной и уязвимой к внешним по-
трясениям из-за растущего разрыва между импортом и экспортом. Экс-
портный потенциал Кении в глобально конкурентоспособных секторах – 
чай, садоводство и туризм – остается высоким, но перспективы устойчиво-
го восстановления экономики и макроэкономической стабильности связа-
ны с развитием новых видов деятельности, таких, как легкая промышлен-
ность, производство экологически чистой энергии, особенно из геотер-
мальных источников и другие.  

Необходимо стимулировать рост экспорта и уменьшение импорта, а 
также осуществлять долгосрочные инвестиции в такие объекты инфра-
структуры, как транспорт, водоснабжение, телекоммуникации. Необходи-
мо повысить качество здравоохранения и образования, снизить риски мо-
шенничества и коррупции. Все это является очень важным для формиро-
вания прочной основы экономического роста, создания рабочих мест и 
осуществления принципа справедливости. 
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Общественно-политические, материальные, идеологические  

условия развития образования и науки в 1990-е гг. 
 

А.Ю. Климанов  
 

На развитие российской культуры в 90-е годы большое влияние ока-
зывали сложные процессы, происходившие в экономической, социальной 
и политической сферах.  

Происходило кардинальное изменение общественно-политических, 
материальных, идеологических и международных условий развития рос-
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сийского социума, что определяющим образом сказывалось на содержании 
и направленности образовательной политики государства и социокультур-
ной самоорганизации. Так, если ранее идейно-политическую повестку для 
сферы образования и науки жестко формулировало государство, то в 1990-
гг. возникли условия для децентрализации и полифонического развития на 
основе преодоления жестких схем и стандартов бюрократического управ-
ления советского периода. 

 Позитивные процессы были связаны с новыми диапазонами творче-
ства, которые получили работники научной сферы и образования. В то же 
время стремительные и неоднозначные изменения в социально-
экономической политике оказывали на развитие указанных сфер весьма 
существенное воздействие. В 90-гг. происходит сокращение кадрового по-
тенциала и отток работников в другие сектора, эмиграция в форме так на-
зываемой «утечка мозгов», то есть выезд из страны наиболее талантливых 
и востребованных специалистов-теоретиков и практиков.  

Состояние дел в сфере образования и науки осложнялось в связи со 
значительным дефицитом ресурсов. В 1995 г. объем средств, выделяемых 
на развитие культуры, составил только 60% от уровня 1994 г., а в 1996 г. – 
только 57% по сравнению с 1995 г. Урезание федерального бюджета в 
1996 г. привело к тому, что средств на культуру выделено было 42% от за-
планированного объема финансирования, а в 1997 г.– только 40% [1, c. 
657]. Катастрофическое ухудшение материального положения еще совсем 
недавно высокостатусных по своему социальному положению научных 
работников повлекло падение престижа их труда.  

Краеугольным камнем преобразования народного образования и нау-
ки стал закон «Об образовании» 1992 г. В содержательном отношении 
ключевыми идеями, которые проводились в законе, являлись положения о 
деидеологизации и вариативности образования. Однако практическое во-
площение этих принципов было недостаточно продумано, осуществлялось 
весьма противоречиво и поверхностно. В результате внедрения неотрабо-
танных методик в школьном образовании происходило фактическое раз-
мывание общегосударственного стандарта. Многочисленные гуманитар-
ные учебники и пособия внедрялись в учебный процесс без должной пред-
варительной апробации. Идейное, а иногда и сугубо фактическое содержа-
ние учебной литературы, весьма сдержанно оценивалось экспертным со-
обществом. 

Наиболее болезненным стало положение Закона «Об образовании», 
согласно которому уровень обязательного школьного образования ограни-
чивался 9 классами. Прием учащихся из 9-го в 10-й класс производился на 
основе конкурса. Это нововведение привело к тому, что в 1995 г. более 1,5 
млн девятиклассников не смогли продолжить школьное образование. В ус-
ловиях радикальных социально-экономических преобразований начала 
1990-х годов эта категория молодежи формально и фактически оказыва-
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лась в положении социальных аутсайдеров, вынужденных занимать самые 
непрестижные, а нередко откровенно криминализованные ниши на рынке 
труда. Хотя впоследствии президентским указом конкурс в 10-й класс был 
отменен, эта ситуация оказала прологированное негативное действие на 
положение дел в общем образовании. Современные исследователи конста-
тируют, что скороспелое решение о внедрение конкурсного отбора «при-
вело к изъятию из образования основополагающих ценностей» [1, c. 658]. 
Идеалами молодежи начала 1990-х становятся асоциальные типажи с не-
редко криминальной или полукриминальной подоплекой. 

Кроме государственных решений, формирующих общую канву разви-
тия школьной системы, на ее трансформацию оказывали влияние и объек-
тивные социальные факторы. Ухудшение экономического положения зна-
чительного большинства населения сужало возможности получения каче-
ственного конкурентоспособного образования, чрезвычайно важного в ус-
ловиях рыночной экономики.  

Система высшего образования также подверглась серьезной транс-
формации. Закон «Об образовании» 1992 г. восстановил академические 
свободы и дореволюционную автономию высшей школы. Ректоры теперь 
могли избираться только учеными советами и коллективами вузов. После 
распада СССР на территории Российской Федерации готовили специали-
стов с дипломами о высшем образовании не менее 600 государственных 
вузов. Крупнейшими вузами оставались Московский (в 2000 г. – 31 тыс. 
студентов) и Санкт-Петербургский (24 тыс. студентов) университеты. По 
численности учащихся их можно сопоставить с такими учреждениями 
высшей школы, как Сорбонский университет в Париже – 35,8 тыс. уча-
щихся, Флоридский университет – 35 тыс., Калифорнийский университет 
(Лос-Анджелес) – 31,5 тыс., Колумбийский университет (Нью-Йорк) – 18,9 
тыс. студентов [1, c. 668]. 

Реформы в сфере высшего образования привели к формированию но-
вых, негосударственных действующих лиц на рынке образовательных ус-
луг, предлагающих широкий, рыночно ориентированный спектр направле-
ний и специализаций.  

Развитие этого сектора происходило стремительно. На протяжении 
1990-х гг. количество негосударственных вузов увеличилось с 45 в начале 
1991 г. до 363 в 1999 г. Доля негосударственных образовательных учреж-
дений составила к концу 1990-х гг. 43%, к концу 1990-гг. в них обучалось 
619,5 тыс. студентов. В российских негосударственных вузах работали 80 
тыс. преподавателей [1, c. 669].  

Теоретическое осмысление феномена нового стандарта высшего обра-
зования еще впереди. Но уже сейчас можно констатировать, что оно рас-
крывает потенциал образования, дает импульс внедрению передовых обра-
зовательных технологий, открывает новые грани взаимодействия учащего-
ся-студента и преподавателя. И, самое главное, негосударственное образо-
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вание можно с полным основанием назвать свободным, независимым эле-
ментом формирующегося гражданского общества.  

Еще одно важное последствие появления рынка частных образова-
тельных услуг – возрастание конкуренции между государственными и не-
государственными вузами за численность студентов, качество знаний, со-
ответствие предлагаемых специальностей изменяющемуся рынку труда. В 
условиях бурных социально-экономических трансформаций 1990-x годов 
негосударственные вузы более оперативно предлагали самые востребован-
ные на рынке труда специальности.  

Наиболее заметные изменения в содержании образования имели место 
в гуманитарном образовании. Рыночные реалии диктовали спрос на спе-
циалистов, способных адекватно действовать в условиях рыночной эконо-
мики. Неудивительно, что новые направления оказались представлены фа-
культетами бизнеса, коммерции, менеджмента, управления интеллекту-
альной собственностью. 

 По гуманитарным и социально-экономическим образовательным про-
граммам в 1999 г. обучалось 93% студентов негосударственных вузов. 
Наиболее рыночно востребованными в негосударственных вузах во второй 
половине 1990-х годов были юриспруденция, финансы и кредит, менедж-
мент, бухгалтерский учет и аудит (экономика и управление). В негосудар-
ственном секторе высшего образования в 1999 г. готовилось 32,5% юри-
стов, 31,8% психологов, 43,4% бакалавров экономики [1, c. 670–671]. Осо-
бо следует подчеркнуть значимость управленческого образования, так как 
новые частные экономические структуры испытывали острую потребность 
в высококвалифицированных управленческих кадрах. 

В 1990-е годы отечественная наука столкнулась с широкомасштабным 
системным кризисом. Произошло обвальное сокращение государственного 
финансирования фундаментальных исследований, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Численность рабо-
тающих в научно-технической сфере снизилась более чем в 2,5 раза – с 2,1 
млн в 1990-м до менее 800 тыс. в 2000-м. Интеллектуальная эмиграция – 
наиболее болезненная и трудновосполнимая для страны – составила более 
50 тыс. ученых (в первую очередь, уезжали специалисты-математики, фи-
зики, химики, биологи) [1, c. 712, 714].  

Наука, особенно фундаментальная, болезненно ощутила на себе про-
исходившие реформы, в первую очередь, – из-за недостатка финансирова-
ния. Государственное финансирование фундаментальных наук сократи-
лось в 2001 г. по сравнению с 1991 г. на 59%. Происходила маргинализа-
ция слоев, которые по праву можно причислить к национальной интеллек-
туальной элите. В 90-гг. аспиранты, кандидаты наук вынуждены были тор-
говать на рынке, заниматься «челночным» бизнесом, идти на вспомога-
тельные роли в коммерческие структуры. В целом численность высококва-
лифицированных кадров науки в 2000 г. составила 48% от их численности 
в 1990 г. [1, c. 708–709]. 
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Но несмотря на тяжелейшие материальные условия, российская наука 
продолжала выдавать значимые научные и практические результаты в 
крайне сложных условиях. Направления исследований и практические раз-
работки осуществлялись путем концентрации материальных и интеллекту-
альных ресурсов на нескольких направлениях. В 1990-е гг. было разрабо-
тано 110 целевых программ, среди них такие общенациональные програм-
мы, как «Российская космическая программа», программа конверсии, про-
грамма «Электронная Россия». Совершались успешные полеты космиче-
ских кораблей «Союз-ТМ-15», Союз-ТМ-17» с международными экипажа-
ми (ФРГ), стыковки со станцией «Мир». 1994 г. ознаменовался новым 
важным прорывом в космосе: российская женщина-космонавт Е.В. Конда-
кова совершила полет, продолжавшийся 169 суток. С космодрома «Байко-
нур» к станции «Мир» в 1995 г. стартовала первая российско-американская 
экспедиция. В 1996 г. создан новый космодром «Свободный» в Амурской 
области. 

Основным содержанием развития науки и образования в 1990-е гг. в 
личностном преломлении была диверсификация некогда достаточно одно-
родной научной общественности на научную элиту, которая имела суще-
ственное стимулирование из бюджетных и внебюджетных (спонсорских) 
источников и бедный в прямом смысле этого слова слой научного сообще-
ства. Оформился и средний слой научной общественности, с переменным 
успехом пытающийся адаптироваться к рыночным реалиям постсоветского 
периода.  

В целом можно констатировать, что, несмотря на драматические поте-
ри 1990-х гг. российская наука смогла адаптироваться к условиям рыноч-
ной экономики и научный продукт, создаваемый российскими учеными, 
многократно превышал ассигнования в науку. Активизировались между-
народные формы сотрудничества российских ученых с их зарубежными 
коллегами. 
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Согласно законодательству РФ, основная задача налоговых органов 

сводится к осуществлению контроля за соблюдением налогоплательщика-
ми налогового законодательства, а также за правильностью начисления, 
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полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов и сборов [2]. В рамках достижения этой цели важней-
шее значение приобретают полномочия налоговых органов по проведению 
камеральных и выездных налоговых проверок. 

Право на проведение налоговых проверок предоставлено сотрудникам 
налоговых органов в соответствие с пп. 2 п. 1 ст. 31 и п. 1 ст. 87 НК РФ.  

Как показывает опрос работников налоговых органов, 85% респон-
дентов из числа форм налогового контроля, закрепленных в ст. 82 НК РФ, 
основной называют налоговые проверки,9 поскольку именно они позволя-
ют отследить точность исполнения налогоплательщиками обязанностей по 
полной и своевременной уплате налогов и сборов. Остальные формы чаще 
применяются как вспомогательные в целях сбора доказательств по выяв-
ленным нарушениям в ходе проверок и закрепления их результатов. 

Из числа существующих налоговых проверок выездные проверки счи-
таются наиболее трудоемкой формой налогового контроля, и одновремен-
но эффективной; они имеют место в тех случаях, когда необходимо про-
вести углубленные контрольные мероприятия по месту нахождения нало-
гоплательщика. По мнению Ю.М. Лермонтова, объектом выездной про-
верки становятся «выявленные в рамках камеральной налоговой проверки 
«слабые места» и несоответствие данных в отчетности налогоплательщи-
ка» [34]. 

Если обратиться к истории, то впервые термин «выездная налоговая 
проверка» появился благодаря НК РФ. До этого момента проверки, прово-
димые «с выходом к налогоплательщику» назывались документальными. 
Однако разница между выездными и документальными проверками суще-
ственная. Так, выездная налоговая проверка проводится, как правило, на 
территории (в помещении) налогоплательщика. Документальной же счита-
лась проверка, затрагивающая первичную бухгалтерскую документацию и 
учетные регистры налогоплательщика, причем ни один нормативный пра-
вовой акт не акцентировал внимания на месте ее проведения. 

Значимость выездных налоговых проверок очень высока, что во мно-
гом подтверждается статистическими данными. Так, в 2011 г. налоговыми 
органами было проведено 67, 3 тыс. таких проверок, при этом нарушения 
выявлены в 98,8% случаев, а доначисления налогов, пени и санкций по их 
результатам превысили 288,2 млрд руб., что составляет более 80% общей 
суммы доначислений по итогам контрольной работы налоговых органов 
[41]. 

Выездная проверка – не только эффективный инструмент контроля, 
но и серьезное испытание для налогоплательщика. Во-первых, по итогам 
проверки ему могут доначислить налоги или привлечь к ответственности. 
Во-вторых, она обычно связана с продолжительным присутствием прове-
                                                 
9 По данным опроса 150 сотрудников налоговых органов УФНС России по Омской области, УФНС России 
по Нижегородской области, УФНС России по Еврейской автономной области. 
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ряющих на территории (в помещениях) налогоплательщика, с необходи-
мостью обеспечивать им доступ ко всей нужной документации и возмож-
ностью проведения самых разных мероприятий налогового контроля. 

За последние годы законодательство о налогах и сборах существенно 
изменилось.  Вместе с тем, многие проблемы в области правового и органи-
зационного обеспечения налоговых проверок остаются открытыми, в связи 
с чем целесообразно остановиться на них подробнее. 

1. Анализ норм НК РФ показывает, что закон вообще не содержит ис-
черпывающего определения налоговой проверки. В ст. 89 НК РФ законо-
датель установил лишь то, что она проводится на территории (в помеще-
нии) налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа. Высказывания отечественных правове-
дов на этот счет носят единичный характер [36, с. 412–413; 37, с. 306; 38, с. 
21; 39, с. 139]. 

Отсутствие конкретных законодательных формулировок нередко 
служили поводом к судебным спорам на предмет разграничения камераль-
ной и выездной проверок [14; 15]. Консультант Минфина РФ Ю.М. Лер-
монтов пришел к выводу, что «в России налоговые проверки всегда явля-
лись и являются главным камнем преткновения между налоговыми орга-
нами и налогоплательщиками, и именно данные вопросы порождают наи-
большее количество налоговых и судебных споров» [35]. 

В 2010 г. данный вопрос был рассмотрен Конституционным судом. 
По мнению КС РФ, выездная налоговая проверка ориентирована на выяв-
ление тех нарушений налогового законодательства, которые не всегда 
можно обнаружить в рамках камеральной налоговой проверки: для их вы-
явления требуется углубленное изучение документов бухгалтерского и на-
логового учета, а также проведение ряда специальных мероприятий кон-
троля, например осмотра (ст. 92 НК РФ) и выемки документов и предметов 
(ст. 94 НК РФ) [10]. Но, на наш взгляд, это не столько определение, сколь-
ко основная характеристика выездной налоговой проверки. 

С точки зрения семантики «проверить» – значит удостовериться в 
правильности чего-либо, обследовать с целью контроля. Соответственно, 
налоговая проверка представляет собой правовые действия уполномочен-
ных на то государственных органов по проверке соблюдения налогового 
законодательства с использованием конкретных методов с целью опреде-
ления налоговой обязанности налогоплательщика, проверки правильности 
исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, а также выявле-
ния фактов, свидетельствующих о совершении правонарушений в данной 
сфере. Поэтому мы предлагаем рассматривать ВНП как проверку правиль-
ности исчисления и своевременности уплаты одного или нескольких нало-
гов, проводимую на территории (в помещении) налогоплательщика на ос-
новании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового 
органа на основе анализа документальных, цифровых, вещественных носи-
телей информации о деятельности налогоплательщика. 
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2. Если обратить внимание на предмет выездной налоговой проверки, 
то в законе он определен двойственно. Согласно п. 2 ст. 89 НК РФ – это 
налоги, а по п. 4 ст. 89 НК РФ – правильность исчисления и своевремен-
ность уплаты налогов. 

Арбитражные суды в большинстве случаев не имеют на этот счет од-
нозначного мнения. Согласно одной точке зрения, предметом выездной 
налоговой проверки является правильность исчисления и своевременность 
уплаты налогов [31; 32]. Другая позиция заключается в том, что установ-
ление соответствия представленной налогоплательщиком отчетности пер-
вичным документам – это также предмет выездной налоговой проверки 
[26; 28; 29]. 

По нашему мнению, предметом ВНП могут быть любые докумен-
тальные, цифровые, вещественные носители информации о деятельности 
налогоплательщиков – первичные учетные и иные бухгалтерские докумен-
ты, регистры бухгалтерского учета, регистры бухгалтерской отчетности, 
хозяйственные договоры, акты о выполнении обязательств, внутренние 
приказы, распоряжения, протоколы и другие документы, отражающие их 
хозяйственную деятельность. 

3. Основанием для проведения ВНП, согласно пп. 1, 2 ст. 89 НК РФ, 
является решение руководителя (заместителя руководителя) налогового 
органа. При этом также предусмотрено, что если у налогоплательщика от-
сутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной 
налоговой проверки, последняя может проводиться по месту нахождения 
налогового органа. 

Согласно приказу ФНС России [3], решение о проведении налоговой 
проверки имеет конкретную форму, которая обязательна для применения 
всеми налоговыми органами при осуществлении выездных проверок. Но в 
п. 8 ст. 89 НК РФ данный документ имеет иное название – решение о на-
значении ВНП. Судебная практика показывает, что если ВНП проводится 
на основании решения иного (неуполномоченного) лица налогового орга-
на, это служит достаточным основанием для ее отмены путем обращения в 
суд [13]. 

Довольно часто при составлении решения о проведении ВНП встре-
чаются нарушения. К таковым можно отнести, например, искажения в на-
писании наименования организаций либо фамилии, имени и отчества фи-
зических лиц; отсутствие указания на должности, фамилии и инициалы 
членов проверяющей группы; отсутствие в решении подписи руководителя 
налогового органа (его заместителя) или оттиска печати; необоснованное 
расширение границ проверяемого периода; нарушение допустимого коли-
чества проверок в течение календарного года и др. 

Как правило, мотивом к отмене судом решения о проведении ВНП яв-
ляются нарушения существенной значимости (подписание решения не 
уполномоченным на то лицом, нарушения сроков проверки, ее периодич-

 236 



ности). Если нарушения имеют формальный характер, решения о проведе-
нии проверки остается в силе. Так, например, нет оснований для отмены 
решений при отсутствии указаний на руководителя проверяющей группы 
[18] или на конкретизацию предмета ВНП [28]. 

В официально установленной форме решения о проведении ВНП 
должен быть указан предмет проверки. На практике в соответствующей 
графе сотрудники налоговых органов часто пишут «по всем налогам и 
сборам», что нередко становится предметом судебных споров [12; 25; 33]. 
В данном случае, однако, конкретизация не требуется по нескольким при-
чинам. Во-первых, налоговое законодательство не содержит норм, обязы-
вающих проверяющих указывать в решении перечень конкретных налогов. 
Во-вторых, такую формулировку предусматривает форма решения о про-
ведении выездной налоговой проверки [3]. Следовательно, указанные ре-
шения можно считать действительными. 

4. Много споров возникает по вопросу о периодичности проведения 
налоговых проверок. Данный вопрос регулируется ст. 87, 89 НК РФ, Рег-
ламентом планирования и подготовки выездных налоговых проверок, ут-
вержденным Приказом МНС России от 18 августа 2003 г. № БГ-4-
06/23дсп, а также другими приказами ФНС России [3; 4]. 

В отношении ВНП законодательство содержит положения, устанавли-
вающие ограничение количества проверочных мероприятий. Так, согласно 
абз. 2 п. 5 ст. 89 НК РФ налоговые органы не вправе проводить более двух 
ВНП в течение календарного года в отношении одного налогоплательщи-
ка. Абзац 4 п. 7 ст. 89 НК РФ запрещает аналогичные действия в отноше-
нии филиала или представительства налогоплательщика-организации10. 
Таким образом, нарушение ограничения по количеству проверок недопус-
тимо. По данному факту суды отмечают, что «регламентируя продолжи-
тельность проведения выездных налоговых проверок, законодатель исхо-
дил из принципа недопустимости избыточного или не ограниченного по 
продолжительности применения мер налогового контроля» [11; 24]. 

Третья выездная проверка, которая возможна в течение года и без реше-
ния руководителя – это повторная выездная проверка (п. 10 ст. 89 НК РФ). В 
законе такого вида проверка может проводиться в трех случаях: в связи с ли-
квидацией или реорганизацией налогоплательщика-организации; в случае 
представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в ко-
торой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного; в порядке 
контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку. Од-
нако в 2009 г. Постановлением КС РФ положение в абз. 4 и 5 п. 10 ст. 89 НК 
РФ было не просто поставлено под сомнение, а признано не соответствую-
щим Конституции Российской Федерации [9]. 
                                                 
10 Исключение составляет случай принятия решения руководителем ФНС, уполномоченного по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов, о необходимости проведения выездной налоговой проверки 
налогоплательщика сверх указанного ограничения. 
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До этого момента разногласия между участниками проверок возника-
ли по поводу толкования слов «контроль за деятельностью нижестоящего 
налогового органа», «объект проверки», «участники проверяющей груп-
пы». Споры были вполне объяснимы, потому что повторные налоговые 
проверки на основании контроля за деятельностью нижестоящего налого-
вого органа зачастую превращались в совместные повторные проверки [40, 
с. 14]. Кроме того, закон позволял налоговым органам достичь в процессе 
контроля дополнительных целей – например, продлить срок на взыскание 
задолженности. 

КС РФ в своем постановлении разъяснил, что при наличии вступив-
шего в законную силу решения суда по первоначальной проверке повтор-
ная проверка возможна, если не допускается дублирование контрольных 
мероприятий и если акт повторной проверки вынесен на основе исследо-
вания новых обстоятельств. Таким образом, вступившее в силу решение су-
да по факту спора участников налоговых отношений не исключает повторной 
выездной налоговой проверки, в ходе которой могут быть выявлены другие 
основания для доначисления выплат. Вопрос касается лишь того, насколько 
высока вероятность обхода тех же оснований доначисления налогов, по по-
воду которых уже вынесено решение. 

Нельзя забывать также о существовании обязательного досудебного 
порядка обжалования решений о привлечении к налоговой ответственности, 
поскольку эта процедура уже подразумевает контроль за деятельностью 
нижестоящего налогового органа в качестве одной из важнейших задач. 

Из вышесказанного следует, что постановление КС РФ носит весьма 
фрагментарный характер и применимо лишь к ситуациям, сходным с той, 
которая стала поводом к обжалованию абз. 4, 5 п. 10 ст. 89 НК РФ. 

Запрет на проведение повторных ВНП установлен законом в отноше-
ние проверок по одним и тем же налогам за один и тот же проверяемый 
период (абзац 1 пункта 5, абзац 1 пункта 10 статьи 89 НК РФ). Такое же 
правило действует и для филиалов и представительств налогоплательщика 
(абз. 3 п. 7 ст. 89 НК РФ). 

На практике проведение повторных ВНП вызывает множество споров 
по отдельным вопросам. Так, у многих вызывают сомнения положения абз. 
7 п. 10 ст. 89 НК РФ, который предусматривает освобождение от ответст-
венности при обнаружении повторной проверкой налогового правонару-
шения, не выявленного первой ВНП (исключение составляют случаи, ко-
гда невыявление такого факта явилось результатом сговора между налого-
плательщиком и должностным лицом налогового органа). Данные положе-
ния являются нововведением закона № 137-ФЗ и применяются к правоот-
ношениям, возникающим в связи с проведением повторной выездной на-
логовой проверки, если решение о проведении первоначальной выездной 
налоговой проверки было принято после 1 января 2007 г. Следует обратить 
внимание на то, что неприменение налоговых санкций в случае выявления 
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налоговых правонарушений повторной проверкой не касается порядка до-
начисления налогов и начисления пеней по ним. 

Как показывает анализ данной нормы, в ней явно прослеживается 
стремление законодателя встать на сторону налогоплательщика и расши-
рить его права. Но это оказывает негативное влияние на работу сотрудни-
ков налоговых органов: результативность проведенной проверки сводится 
к нулю, нарушается принцип неотвратимости наказания. Представляется, 
что от данной нормы необходимо отказаться, несмотря на всю ее привле-
кательность для защиты налогоплательщиков от некачественного налого-
вого контроля. 

Таким образом, многие законодательные новеллы в рассматриваемой 
области необходимо признать спорными и даже сомнительными. 

5. Следует отметить, что законодательное закрепление правил исчис-
ления срока ВНП (со дня вынесения решения о ее назначении и до дня со-
ставления справки о проверке) является новеллой Закона 2006 г. № 137-
ФЗ. Ранее датой ее начала являлась дата предъявления налогоплательщику 
(его представителю) решения руководителя налогового органа или его за-
местителя о проведении ВНП. На это указывали ч. 1 и 7 ст. 89 и п. 1 ст. 91 
НК РФ, практика судов, инструкции МНС России [7]. Изменение сущест-
вующего порядка способствовало закреплению в законе положений о воз-
можности продления ВНП. В то же время законодатель непосредственно в 
НК РФ основания для продления срока проверки не определил. 

Абзац 2 п. 6 ст. 89 НК РФ содержит указание на то, что основания и 
порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки могут 
быть установлены только федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, то 
есть Федеральной налоговой службой. На сегодняшний день таким доку-
ментом является Приказ ФНС России № САЭ-3-06/892@ [3]. Мы считаем, 
что Налоговый кодекс РФ должен содержать перечень ситуаций, в кото-
рых продление выездной налоговой проверки до четырех месяцев допус-
тимо, а также раскрывать содержание понятия «исключительный случай». 

Особо следует отметить, что среди перечисленных в Приказе основа-
ний для продления срока проверки до четырех и шести месяцев последним 
пунктом указаны «иные обстоятельства». На основании этого можно сде-
лать вывод, что перечень «исключительных» случаев увеличения сроков 
проведения выездной налоговой проверки открыт, в связи с чем налоговые 
органы могут сделать данное положение применимым практически ко 
всем ситуациям, а у налогоплательщиков возникает лишний повод обра-
титься в суд с протестом на затягивание проверки.  

В период продления проверка может быть приостановлена [5]. Заме-
тим также, что НК РФ не предусматривает продления срока самостоятель-
ной выездной проверки филиалов и представительств. 

П. 9 ст. 89 НК РФ определяет условия и порядок приостановления 
ВНП, то есть приостановления течения срока проверки; статья содержит 
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перечень конкретных оснований для этого11. Однако наряду с установлен-
ными мероприятиями сотрудники налоговых органов считают допусти-
мым дополнительно проводить другие мероприятия налогового контроля 
(например, допросы свидетелей). По нашему мнению, если законодатель 
усмотрел закрытый перечень оснований для приостановления срока ВНП, 
приостановление по иным основаниям недопустимо. Некоторые судебные 
решения, однако, свидетельствуют об обратном – например, Постановле-
ние ФАС Дальневосточного округа от 20 марта 2009 г. № Ф03-711/2009 
или ФАС Поволжского округа от 14 января 2010 г. № А57-19762/2008. 

Общий срок приостановления проведения ВНП не может превышать 6 
месяцев, за исключением необходимости получения информации от ино-
странных государственных органов: в этом случае срок приостановления 
проверки может быть увеличен до 9 месяцев. 

Вообще, для выездной налоговой проверки характерно затягивание 
налоговыми органами сроков ее проведения. Продление проверки дольше 
установленного срока не относится к существенным основаниям для отме-
ны судом решения ФНС [20; 30]. К последним можно отнести лишь невоз-
можность для налогоплательщика участвовать в рассмотрении материалов 
проверки и представлять объяснения. В большинстве своем суды считают, 
что законность решения инспекции, принятого по результатам выездной 
проверки, не зависит от сроков ее проведения [17; 19; 23]. 

Изменение законодательства относительно указанных проблемных 
аспектов проверок позволит существенно сократить число случаев необос-
нованного затягивания, приостановления и продления сроков проверок. 

6. Любой процесс должен завершаться каким-то результатом. Офор-
мление итогов налоговой проверки (как выездной, так и камеральной) ре-
гулируется нормами ст. 100 НК РФ и общими правилами части первой НК 
РФ. В отношении ВНП акт выездной налоговой проверки должен быть со-
ставлен как в случае выявления нарушений законодательства о налогах и 
сборах, так и в случае их отсутствия [6]. Однако еще до оформления акта 
проверяющие должны составить справку о проведенной выездной провер-
ке. ФНС России в Письме от 16 апреля 2009 г. № ШТ-22-2/299@ разъясни-
ла, что при отсутствии нарушений в течение трех дней после составления 
акта (который составляется в любом случае на основании ст. 100 НК РФ) 
готовится докладная записка на имя руководителя налогового органа с 
приложением документов, послуживших основанием для включения пла-
тельщика в план выездных налоговых проверок. Вопросы, возникающие 
при оформлении результатов ВНП часто связаны с порядком подписания и 
вручения указанных документов; рассмотрим их подробнее. 
                                                 
11 Когда налоговым органам необходимо 1) получить информацию от иностранных госорганов в рамках 
международных договоров РФ; 2) провести экспертизы; 3) перевести на русский язык документы, кото-
рые представлены налогоплательщиком на иностранном языке; 4) истребовать у контрагента проверяе-
мого налогоплательщика или у иных лиц документы (информацию), которые относятся к деятельности 
этого налогоплательщика. 
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Согласно п. 5 ст. 100 НК РФ акт налоговой проверки в течение 5 дней 
должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка, 
или его представителю под расписку или передан иным способом, свиде-
тельствующем о дате его получения. 

В случае уклонения проверяемого лица (его представителя) от полу-
чения акта налоговой проверки он направляется по почте заказным пись-
мом по месту нахождения организации (обособленного подразделения) 
или месту жительства физического лица (п. 5 ст. 100 НК РФ). В этом слу-
чае датой вручения акта считается шестой день с даты отправки заказного 
письма (п. 5 ст. 100 НК РФ). 

Следует обратить внимание на то, что в ранее действовавшей редак-
ции ст. 100 НК РФ (до внесения изменений Законом № 137-ФЗ) акт нало-
говой проверки мог быть передан почтовым отправлением. В действую-
щей редакции НК РФ он может быть направлен по почте исключительно в 
случае уклонения проверяемого лица (его представителя) от его получе-
ния. Направление же акта по почте при отсутствии уклонения является на-
рушением порядка оформления результатов налоговой проверки [22]. На 
наш взгляд, это связано с отсутствием гарантии получения налогопла-
тельщиком акта в течение 5 дней с даты его подписания. 

Иногда налоговые органы не вручают акт налоговой проверки, что 
вызывает негодование со стороны судебных органов. Так, ФАС Дальнево-
сточного округа указал, что «невручение акта налоговой проверки сделает 
невозможным в дальнейшем привлечение к налоговой ответственности, 
так как невручение акта будет расцениваться как существенное нарушение 
процедуры привлечения к налоговой ответственности» [21]. В Постанов-
лении ФАС Уральского округа отмечено, что акт налоговой проверки мо-
жет иметь приложения, которые также должны быть вручены проверяемо-
му лицу вместе с актом; невручение приложений к акту считается грубым 
нарушением процедуры привлечения к налоговой ответственности [16]. 

На практике иногда налогоплательщику вручают копию акта провер-
ки, а не оригинал. Возникает вопрос: законно ли это? По нашему мнению, 
однозначный ответ тут дать сложно. С одной стороны, в п. 5 ст. 100 НК РФ 
указано, что налогоплательщику вручается акт проверки. Дополнительно в 
Приказе ФНС РФ № САЭ-3-06/892@ подтверждается, что экземпляр акта 
составляется для проверяемого лица [3]. С другой стороны, согласно пп. 9 
п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщики имеют право получать копии акта 
налоговой проверки, а в числе обязанностей налоговых органов указана 
обязанность высылать налогоплательщикам копии актов налоговых прове-
рок (пп. 9 п. 1 ст. 32). 

Анализ норм действующего законодательства и судебной практики 
позволяет, на наш взгляд, утверждать, что налоговые органы должны вру-
чать проверяемуму лицу оригинал акта налоговой проверки, тем более что 
составление отдельного экземпляра для налогоплательщика предусмотре-
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но ведомственным приказом. Вручение копии акта возможно дополни-
тельно в случаях утери оригинального экземпляра, его повреждения т.п. 
По-видимому, пп. 9 п. 1 ст. 32 НК РФ следовало бы уточнить так: налого-
вые органы обязаны направлять копии акта налоговой проверки и решения 
налогового органа по письменному запросу налогоплательщика, платель-
щика сбора или налогового агента. 

Таким образом, можно констатировать, что законодательство, регули-
рующее порядок и механизм реализации выездных налоговых проверок, 
несовершенно, в связи с чем целесообразно внесение поправок в Налого-
вый кодекс РФ, которые позволили бы однозначно трактовать отдельные 
его положения, касающиеся ВНП. В частности, в нормах НК РФ необхо-
димо дать четкое определение понятия «выездная налоговая проверка», 
уточнить исчисление срока ее проведения, основания продления, перио-
дичность.  

Думается, что пробелы в налоговом законодательстве можно преодо-
леть только путем правотворческой деятельности компетентных государ-
ственных органов, которая должна основываться на сложившейся право-
применительной и арбитражной практике. 
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Перспективы и направления развития транспорта  
в условиях глобализации мировой экономики 

 
В.О. Кожина 

 
В настоящее время во всей системе международных отношений про-

исходят глубокие изменения. Их существенной чертой становится глоба-
лизация – интеграционные процессы в различных сферах деятельности как 
на межгосударственном, так и на государственном и региональном уров-
нях. Глобализация оказывает значительное воздействие на функциониро-
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вание национальных экономик, входящих в мировую экономику, и это на-
ходит свое выражение в увеличении уровня мировой торговли товарами и 
услугами, в движении капитала и рабочей силы, слиянии рынков, органи-
заций и производственных цепочек, в том, что экономические границы го-
сударств становятся все более прозрачными. Промышленно развитые 
страны мира стремятся подключить к своим национальным экономикам 
природные и трудовые ресурсы других стран, менее благополучных в со-
циально-экономическом отношении, чтобы расширить рынки сбыта това-
ров и услуг. 

Сближение национальных экономик обусловлено действием многих 
противоречивых факторов. С одной стороны, интеграция позволяет каж-
дому ее участнику получать дополнительный системный эффект. С дру-
гой – в условиях глобализации экономически менее развитые страны, 
вольно или невольно, оказываются втянутыми в игру с неопределенным 
исходом, рискуя нанести серьезный ущерб своему суверенитету. Их 
экономика, финансы и, как следствие, политика становятся зависимыми от 
господствующих на мировых рынках транснациональных корпораций 
(ТНК). Кризисы, периодически вспыхивающие то в одной, то в другой час-
ти мира, перестают быть делом какой-то отдельно взятой страны, а быстро 
распространяются на другие страны мира. 

Глобализация, будучи объективной тенденцией развития человеческой 
цивилизации, открывает дополнительные возможности и сулит немалые 
выгоды развитию экономик отдельных стран. Благодаря ей достигается 
экономия на издержках производства, оптимизируется распределение ре-
сурсов, расширяется ассортимент товаров и повышается их качество на 
национальных рынках, становятся широко доступными достижения науки, 
техники.  

В глобализации экономики важную роль играет транспорт. Транспорт 
– это основа формирования внутреннего и международного рынков, разви-
тия экономики страны. Современный транспортный комплекс подвержен 
влиянию противоречивых тенденций: с одной стороны, являясь инфра-
структурной отраслью, транспорт находится в зависимом положении от 
отраслей производства материально-вещественных благ, с другой – оказы-
вает существенное влияние на региональное распределение производст-
венных мощностей, участвует в процессе воспроизводства и выступает 
важной составной частью системы экономических отношений.  

Транспорт наряду с финансовой сферой выступает важнейшим рыча-
гом интеграционных процессов. Без транспортного комплекса невозможно 
осуществлять беспрепятственное перемещение ресурсов и товаров, кото-
рое предполагает глобализация международной торговли и транснациона-
лизация национальных компаний. По своей сути транспортные операции 
начинают и завершают процесс реализации внешнеторговой сделки, 
затраты на транспортировку продукции непосредственно учитываются и 
включаются в цену товара или проявляются в ней в косвенном виде.  
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Глобализация экономики и сопровождающие ее процессы развития 
внешнеторгового обмена требуют новых подходов к развитию транспорта, 
перераспределения грузовых и пассажирских потоков, поиску новых эф-
фективных технологий и рациональных путей освоения перевозок пассажи-
ров и грузов. Торговля транспортными услугами охватывает практически 
все страны и является одним из катализаторов происходящей глобализации.  

Совершенствование транспортной инфраструктуры и уменьшение 
расходов на перевозки под влиянием научно-технического прогресса по-
зволяет интенсифицировать торгово-экономическое сотрудничество между 
географически отдаленными регионами, ведет к снижению издержек про-
странственной организации международных хозяйственных систем. А по-
тому глобализация рынка транспортных услуг – это создание единой об-
щемировой транспортной системы, способной удовлетворять потребности 
в перевозке грузов и пассажиров из любой точки земного шара без сущест-
венного влияния на этот процесс национальных границ.  

Ключевая роль интеграционных процессов отводится транспортной 
сфере. Ожидается, что они будут развиваться по следующим основным на-
правлениям: 1) крупные грузовладельцы будут активно участвовать в раз-
витии транспортной инфраструктуры и подвижного состава; 2) будут соз-
даваться крупные компании-операторы с участием различных видов 
транспорта, что позволит перейти от административных к чисто рыночным 
методам формирования сквозных тарифов и организации прямых смешан-
ных перевозок грузов в международном сообщении; 3) активизируется 
процесс создания крупных горизонтально интегрированных структур как 
внутри видов транспорта, так и между ними на межотраслевом уровне, ре-
зультат – снижение транспортных издержек и повышение инвестиционно-
го и инновационного потенциалов.  

В качестве других направлений развития интеграционных процессов 
на транспорте отмечается интеграция транспорта с транспортным машино-
строением и наукой – уровень научно-технического прогресса напрямую 
будет определять конкурентоспособность транспортных систем. При этом 
выделяются следующие основные направления, на которых следует ожи-
дать решающего прорыва: тотальная информатизация транспорта, созда-
ние экономичных и экологически совершенных транспортных средств, 
создание логистических транспортно-распределительных систем, основан-
ных на применении логистических технологий, таких, как организация 
доставки грузов «от двери до двери» и «точно в срок», создание терми-
нальных систем доставки грузов, формирование мультимодальных логи-
стических центров, развитие контейнерных и контрейлерных систем 
транспортировки. 

Нельзя недооценивать роль отечественного транспорта в процессе уг-
лубления интеграции России в мировую экономику. Транспортная отрасль 
имеет исключительно важное значение для развития экономики и внешне-
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экономических связей нашей страны. С одной стороны, транспорт – это 
ключевой инфраструктурный компонент внешней торговли товарами, а с 
другой – крупная и растущая статья торговли услугами, обеспечивающая 
около четверти всего российского внешнеторгового оборота в сфере услуг.  

Тревожной тенденцией является недостаточная конкурентоспособ-
ность российского транспорта на внешнем рынке по некоторым позициям, 
что связано со старением основных фондов и ростом издержек в отрасли. 
В результате Россия на мировом рынке продолжает играть довольно 
скромную роль, не соответствующую ее потенциальным возможностям. 
Россия обладает благоприятными естественно-географическими условия-
ми для наращивания международных транспортных операций, что являет-
ся важной предпосылкой для получения значительного экономического 
эффекта от этих операций. Но они не обеспечивают в полной мере между-
народную конкурентоспособность российского транспорта.  

Транспорт России, несмотря на многочисленные проблемы, остается 
одной из самых мощных транспортных систем мира. Транспортная систе-
ма России включает все виды современного транспорта, которые во мно-
гом зависят от состояния международной торговли и в то же время во мно-
гом определяют ее развитие. В связи с этим стратегической задачей транс-
портной политики является совершенствование транспортной инфраструк-
туры РФ.  

В числе приоритетных направлений транспортной политики, наряду с 
модернизацией технических средств транспорта, необходимостью обнов-
ления его основных фондов, внедрения новых прогрессивных технологий, 
информатизации перевозочного процесса, следует выделять проблемы 
обеспечения координации деятельности различных видов транспорта, раз-
вития интермодальных перевозок грузов по международным транспорт-
ным коридорам, комплексного решения региональных транспортных про-
блем, интеграции российского рынка транспортных услуг в мировую 
транспортную систему.  

Для российской транспортной системы глобализация рынка транс-
портных услуг будет означать: 

– либерализацию всех сфер транспортной деятельности, отказ от дис-
криминационного регулирования, рост конкуренции, приводящих, в ко-
нечном счете, к снижению величины транспортных издержек в цене това-
ров мировой торговли и, следовательно, снижающих ограничения на раз-
витии экономических связей; 

– унификацию и универсализацию транспортных средств, технологий, 
технических требований, что будет означать приведение условий функ-
ционирования национального транспортного рынка в соответствие с об-
щемировой практикой; 

– рост транспарентности российского рынка транспортных услуг и, в 
первую очередь, повышение степени информационной открытости, вклю-
чая и финансовую информацию [7]. 
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Не менее важным направлением является интеграция России в регио-
нальные рынки транспортных услуг, реализуемая по двум направлениям:  

1) европейском (сотрудничество с Европейской экономической ко-
миссией (ЕЭК) ООН, Европейским комитетом министров транспорта 
(ЕКМТ), Комиссией европейских сообществ (КЕС), Черноморским эконо-
мическим сотрудничеством (ЧЭС), Советом Баренцево-Евроарктического 
региона (СБЕР);  

2) азиатско-тихоокеанском (сотрудничество с организацией Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Экономической 
и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН).  

Большое внимание на современном этапе развития российской эконо-
мики уделяется вопросам совершенствования межрегиональных и между-
народных транспортно-экономических связей Российской Федерации, 
проблемам развития российской части международных транспортных ко-
ридоров и крупных общесетевых транспортных узлов, повышения конку-
рентоспособности российских предприятий транспорта, вхождения России 
в мировую транспортную систему на основе осуществления политики ме-
ждународной интеграции.  

В современных условиях политика в сфере развития транспортных 
систем должна учитывать изменения, происходящие в сферах междуна-
родной торговли, информационных коммуникаций, инновационных тех-
нологий. 

1. Европа к настоящему моменту фактически достигла предела в раз-
витии своего промышленного потенциала в объемных показателях для 
удовлетворения внутреннего спроса. Дальнейшее развитие производства в 
Европе связано лишь с увеличением экспорта в другие регионы мира, в 
первую очередь – в Азию. Массовое производство как системообразую-
щий фактор постепенно перемещается из Североатлантического региона в 
Азиатско-Тихоокеанский. 

2. Приоритетное значение получают интермодальные перевозки, кон-
центрирующие на генеральных направлениях транспорт общего пользова-
ния – железнодорожный, автомобильный, морской, трубопроводный, а 
также телекоммуникации. На пересечении основных интермодальных ко-
ридоров формируются коммуникационные узлы, которые обеспечивают 
высокое качество обслуживания и разнообразие оказываемых услуг. 

3. Характерной тенденцией в международной торговле становится по-
вышение уровня контейнеризации грузопотоков. По данным ЮНКТАД, 
порядка 40 % от общей стоимости грузов и 20 % от их объема перевозится 
в настоящее время в контейнерах. Перевозки контейнеров на направлении 
Европа–Азия уже сейчас превышают 6 млн ед., а в ближайший год, по 
оценкам специалистов, могут возрасти до 10 млн ед. 

4. Одним из стратегических ресурсов становятся информационные 
коммуникации, включающие цифровые способы передачи сообщений, во-
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локонно-оптические и космические каналы связи, сотовую радиотелефон-
ную связь. Телекоммуникации и компьютерные технологии способствуют 
синхронизации стыковки различных систем транспортировки и перерас-
пределения грузопотоков. К процессу транспортировки подключаются ин-
формационно-аналитические системы и космическая навигация. 

5. Возросшие требования к качеству транспортной инфраструктуры, 
соблюдению единых стандартов при эксплуатации всех видов подвижного 
состава транспортных коридоров заставляют переходить на логистические 
методы обслуживания грузопотоков на основе синхронного взаимодейст-
вия всех видов транспорта, перегрузочных комплексов, таможенных и по-
граничных служб [1]. 

Стремление использовать пути сообщения России для получения 
коммерческой выгоды стало в последние годы определять многие проекты 
и программы. Особое место в них занимают проекты создания в период до 
2010 г. международных транспортных коридоров – речь идет о совокупно-
сти наиболее технически оснащенных магистральных транспортных ком-
муникаций, как правило – различных видов транспорта, обеспечивающих 
перевозки грузов в международном сообщении на девяти направлениях их 
наибольшей концентрации.  

На территории России в настоящее время система МТК включает ев-
роазиатские коридоры «Север–Юг», «Трансиб» и «Запад–Восток», а также 
Северный морской путь, частично панъевропейские транспортные коридо-
ры № 1, 2, 9. Также коридоры связывают северо-восточные провинции Ки-
тая через российские морские порты Приморского края с портами стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Формирование и развитие международных транспортных коридоров 
позволяет значительно расширить экспорт российских транспортных услуг 
на мировых рынках, прежде всего, путем более широкого использования 
транспортной инфраструктуры и воздушного пространства для осуществ-
ления транзитных перевозок пассажиров и грузов, что будет стимулиро-
вать повышение спроса на услуги российской транспортной системы. 

Отечественная экономика и ее коммуникации все больше втягиваются 
в процесс глобализации, о чем свидетельствуют многочисленные межгосу-
дарственные соглашения, программы и проекты создания трансконтинен-
тальных железнодорожных магистралей с выходом в Северную Америку, 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона и др. [2]. 

Не остается в стороне от интеграционных процессов и внутренний 
водный транспорт России. Европейский Союз (ЕС) проявляет интерес к 
российскому речному судоходству, а также к внутренним водным путям 
России. Да и Россию мысль о возможном сотрудничестве со странами ЕС 
не оставляет в покое. И это вполне понятно: более 100 тыс. км российских 
внутренних водных путей скрывают огромные неиспользуемые после ак-
ционирования и широкомасштабной приватизации резервы, нереализуе-
мый ныне экономический потенциал [5]. Программными документами 
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Минтранса РФ предусматривается интеграция внутренних водных путей 
страны в систему международного транспортного коридора Север–Юг. В 
рамках существующей концепции планируется переключить на внутрен-
ний водный транспорт до 10 % евроазиатского грузопотока. Этому будет 
способствовать открытие наших внутренних водных путей – от Азова до 
Астрахани и от Волгограда до Санкт-Петербурга – для пропуска судов под 
иностранными флагами. 

Россия, занимающая более 30 % территории Евразийского континента 
и располагающая высокоразвитой транспортной системой, объективно яв-
ляется естественным мостом, обеспечивающим транзитные связи между 
Европой и Восточной Азией. Следовательно, одним из ключевых звеньев 
развития российской экономики становится совершенствование транс-
портной системы страны и реализация ее мощного транзитного потенциала 
для обеспечения евроазиатских связей. Это станет существенным вкладом 
в увеличение ВВП России, обусловленным ростом объемов транспортной 
работы и мультипликативным эффектом в других отраслях экономики. 
Транзитная рента должна стать важной статьей валютных поступлений.  

Пока же мощный транзитный потенциал России используется в недос-
таточной мере. Располагая мощной системой морских портов, развитыми 
сетями железных дорог и внутренних водных путей, протяженной сетью 
автомобильных дорог, комплексом международных аэропортов, воздуш-
ными трассами для международных и, прежде всего, транзитных перево-
зок, Россия обладает огромным транспортным потенциалом, который спо-
собен реализовать национальный транзитный ресурс для обеспечения ев-
роазиатских связей и потребности страны в перевозках пассажиров и гру-
зов во всех видах сообщений. 

В наступившем XXI в. глобализация мировой экономики может стать 
фактором, способным оказать решающее влияние на развитие не только 
отечественного транспорта, но и состояние экономики страны в целом. 

 
Литература 
1. Голоскоков В.Н. Интеграционные преобразования транспортного 

комплекса в условиях глобализации экономики // Экономические отноше-
ния. – 2011. – № 1. 

2. Гончаренко С.С. Международные транспортные коридоры и нацио-
нальная безопасность России // Вестник Евроазиатского транспортного 
союза. – 2005. – Вып. 1. 

3. Гончаренко С.С. России необходимы транспортно-промышленные 
проекты векового значения // Вестник транспорта. – 2007. – № 6. 

4. Мясоедова Е.Г. Государственная программа развития транспортной 
системы как инструмент обеспечения новой модели экономического роста 
// Материалы Центра стратегии и совершенствования управления транс-
портным комплексом. – М., 2012.  

 250 



5. Олерский В.А. Россия и Европа: интеграция внутреннего водного 
транспорта // Транспорт Российской Федерации. – 2006. – № 7. 

6. Пехтерев Ф.С. Экономические аспекты формирования междуна-
родных транспортных коридоров на территории России. – М.: ИПП 
«КУНА», 2011. 

7. Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Логистика транспортно-
распределительных систем: региональный аспект. – М.: РКонсульт, 2003. 
 

 

 251



Сведения об авторах 
 

ГОНДA Влaдимир 
(GONDA Vladimír ) 

канд. экон. наук, профессор, зам. зав. кафедрой экономи-
ческой теории Экономического университета в Братисла-
ве (Словацкая Республика) 

ГОРШЕНИНА Юлия  
Валентиновна 
ВАЛИЕВА Ляйсан  
Рауфовна 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
филиала МИЭП (Белорецк, Республика Башкортостан) 
студентка 5-го курса юридического факультета филиала 
МИЭП (Белорецк, Республика Башкортостан) 

ГОРЮНОВ Владимир 
Николаевич 
 
ЧУВЕЛЁВА Елена  
Анатольевна 

канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов  
и бухгалтерского учета, декан факультета экономики и 
управления Сибирского филиала МИЭП (Новокузнецк)  
канд. техн. наук, доцент кафедры финансов и бухгалтер-
ского учета Сибирского филиала МИЭП (Новокузнецк) 

ГРИГОРЕНКО Виктор  
Викторович 

канд. техн. наук, зав. кафедрой «Информационный ме-
неджмент» Московского Государственного Открытого 
Университета 

ГУДЗЬ Елена  
Евгеньевна 

д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики, фи-
нансов и маркетинга Киевской гуманитарной академии 
(Украина) 

ГУКАСЯН Гурген  
Левонович 

канд. экон. наук, ст. научный сотрудник Института восто-
коведения РАН (Москва) 

ДАЦЫК Аида  
Владимировна 

ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга  
организации Омского филиала Московской финансово-
промышленной академии, преподаватель кафедры ме-
неджмента и маркетинга филиала МИЭП (Омск) 

ДЕЖКИНА Юлия  
Александровна 

канд. психол.наук, доцент кафедры гуманитарных дисци-
плин МИЭП (Москва) 

ДИАБАТЭ Вассиафа 
(DIABATE Vassiafa) 

магистрант экономического факультета РУДН (Республи-
ка Кот-д’Ивуар) 

ДИВЕЕВА Анастасия 
Владимировна 

студентка Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарева (Саранск, Республика Мордовия) 

ДОЛГОВА Мария  
Владимировна 

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры международно-
го бизнеса НИУ ВШЭ (Москва) 

ДОЛМАТОВА Елена 
Владимировна 

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики и фи-
нансов Мурманской академии экономики и управления  

ДОСУЖЕВА Елена  
Евгеньевна 
ЛЯМЗИН Олег  
Леонидович 
 
КИРИЛЛОВ Юрий  
Васильевич 

аспирант кафедры теории рынка Новосибирского госу-
дарственного технического университета  
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры теории рынка 
Новосибирского государственного технического универ-
ситета 
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры экономической 
информатики Новосибирского государственного техниче-
ского университета 

 252 



ДЬЯКОВА Галина  
Станиславовна 

канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории  
и мировой экономики МИЭП (Москва) 

ДЯКИН Борис  
Георгиевич 

д-р экон. наук, профессор, академик АГН, профессор ка-
федры внешнеэкономической деятельности и междуна-
родного бизнеса Дипломатической академии МИД России 
(Москва) 

ЕГОРОВ Глеб  
Николаевич 

аспирант кафедры политологии и истории Северо-
Кавказской государственной гуманитарно-
технологической академии (Черкесск, Карачаево-
Черкесская Республика) 

ЖАВОРОНКОВ Никита 
Андреевич 
 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ  
Вячеслав Михайлович 

аспирант кафедры  коммерческой эксплуатации и внешне-
экономических связей  Московской государственной ака-
демии водного транспорта  
д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность» Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ (Москва) 

ЖАРКОВСКАЯ Елена 
Павловна 

канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой бухгалтерского 
учета, анализа и аудита МИЭП (Москва) 

ЖОХОВА Людмила 
Алексеевна 

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой коммуникационно-
го менеджмента МГОУ им. В.С. Черномырдина (Москва) 

ЖОХОВА Надежда  
Николаевна 

преподаватель кафедры коммуникационного менеджмен-
та МГОУ им. В.С. Черномырдина (Москва) 

ЗАХАРОВА Евгения 
Александровна 
СМОЛКО Мария  
Владиславовна 

д-р экон. наук, доцент, профессор филиала МИЭП (Челя-
бинск) 
студентка 2-го курса факультета экономики и управления 
филиала МИЭП (Челябинск) 

ЗЕЗЮЛИН Валерий  
Иванович 

канд. экон. наук., доцент кафедры менеджмента и марке-
тинга МИЭП 

ЗОТОВА Анастасия  
Петровна 

Аспирант кафедры уголовного права Астраханского госу-
дарственного университета 

ИВАНОВА Татьяна  
Николаевна 

ст. преподаватель кафедры международно-правовых дис-
циплин МИЭП (Москва) 

ИРАНПУР Заур  
Фикрет оглы 

аспирант Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета гражданской авиации 

ИСАХОВА Парида  
Бакировна 

д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой финансов Меж-
дународной академии бизнеса (Алма-Ата, Республика  
Казахстан) 

КАЙЛЬ Кристина  
Викторовна 

ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых и госу-
дарственно-правовых дисциплин Сибирского филиала 
МИЭП (Новокузнецк) 

КАЛИЕВА Светлана 
Алексеевна 

студентка 3-го курса факультета экономики и управления 
филиала МИЭП (Астрахань) 

КАЛЫБЕКОВА Д. ст. преподаватель кафедры экономики, учета и туризма 
Казахского государственного женского педагогического 
университета (Алма-Ата, Республика Казахстан) 

 253



КАРАПЕТЯН Маркос 
Петяевич 

преподаватель кафедры экономики строительства Госу-
дарственного инженерного университета Армении  
(Ереван, Республика Армения) 

КАТАГАНОВА Гульнара 
Азретовна 

аспирант кафедры политологии и истории Северо-
Кавказской государственной гуманитарно-
технологической академии (Черкесск, Карачаево-
Черкесская Республика) 

КАТАЕВА Ольга  
Викторовна 

канд. филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии 
МГОУ им. В.С. Черномырдина (Москва) 

КИЙКО Мария  
Петровна 

ст. преподаватель кафедры «Коммуникационный ме-
неджмент» Московского государственного открытого 
университета (МГОУ) имени В. С. Черномырдина 

КИКОТЬ Андрей  
Григорьевич 

студент 3 курса факультета экономики и управления 
МИЭП (Москва) 

КИМОТО Фрида Нгендо 
(KIMOTO Frida Ngendo) 

студентка 3-го курса факультета «Сети и системы связи» 
Московского технического университета связи и инфор-
матики (Республика Кения) 

КЛИМАНОВ Алексей 
Юрьевич  

канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
МИЭП (Москва) 

КЛОКОВ Евгений  
Александрович 
 
 
ЦВИЛИЙ-БУКЛАНОВА 
Анна Александровна 

канд. юрид. наук, ст. преподаватель кафедры экономиче-
ской теории и финансового права Омской академии МВД 
России, преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин филиала МИЭП (Омск) 
преподаватель кафедры экономической теории и финан-
сового права Омской академии МВД России 

КОЖИНА  Вероника  
Олеговна 

канд. экон. наук, зав. кафедрой экономической теории и 
мировой экономики МИЭП (Москва) 

 

 254 



Список статей, опубликованных в частях 1, 3–6 сборника 
Часть 1 

Аверьянов К.Ю.  Европейский суд и российская правовая система 
Аду Яо Никэз Универсальность прав человека и национальные правовые 

системы в условиях глобализации 
Айрапетов Н.С.  IPO в России: новые возможности и новые риски 
Аксенов К.В. Целевые программы как инструмент программно-целевого 

управления логистической системой предприятия 
Алиев А.Н. Криминологическая характеристика контрабанды нарко-

тических средств и психотропных веществ и их предупре-
ждение 

Алиевская Е.С. Динамика показателей компании при слиянии 
Алпатов А.А. Новые требования Рособрнадзора к отечественным вузам 

и проблема их мониторинга 
Алпатов А.А.,  
Кедун А.С. 

Перспективы инновационного взаимодействия вузов с ре-
альным сектором экономики 

Андреенко Е.А. Рабочая тетрадь по дисциплине как средство субъектива-
ции процесса обучения в вузе 

Арсеньева Г.В. Лишение свободы как вид наказания в истории уголовного 
права России 

Артамонова Я.С.  Информационные угрозы и экономическая стабильность 
системы 

Артемов А.С.,  
Исаев Г.Ю.  

Нанотехнологии: перспективные направления развития 
экономики 

Артемова Л.К.  Непрерывность обучения как одно из условий подготовки 
студентов к профессиональной деятельности 

Ахмадуллина И.Д. Использование адаптивных моделей для прогнозирования 
таможенных платежей 

Баженова Е.В.  Основные концепции распределения доходов в домаркси-
стский период развития экономической мысли 

Байжуминов С.Н. Соотношение религии и права в современной российской 
государственности 

Баймахамбетова Г.И.  Региональное развитие аграрного сектора Республики Ка-
захстан 

Бакланова Е.Г.,  
Тарадонов С.В. 

Проблемы правового регулирования отношений в сфере 
выполнения НИОКР и технологических работ для госу-
дарственных нужд 

Барякинская Е.А.,  
Пикалева В.В. 

Возможные направления расширения Таможенного союза 
России, Белоруссии, Казахстана 

Белогородцева Е.В.,  
Стрелкова И.И. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 

Бесчастнова О.В. Ответственность за организацию азартных игр в Россий-
ской Федерации 

Блинкова Н.А. Определение эффективности деятельности предприятия 
методами эконометрического исследования и экспертного 
опроса 

Боровик В.С.,  
Зайцева Е.Ю.  

Факторы, препятствующие эффективному инновационно-
му процессу 

 255



Бреславец И.Н.  Трансформация принципов кредитной политики коммер-
ческих банков 

Будалова Е.С.  О правовой основе медицинских услуг для особых нужд 
Бужинский В.А.  Проблемы интеграции и освоения логистических инфор-

мационных систем при внутренних и международных пе-
ревозках 

Булетаева Д.М.  Международная безопасность и геополитика 
Бултачеева О.С.,  
Рутковская Л.М.  

Защита прав ребенка на основе международного и нацио-
нального законодательства 

Булыгин А.В. Особенности современного маркетинга в сфере услуг 
Васильченко А.С. Доходы России от экспорта газа 
Владимиров С.Н.  Информационная безопасность как основа стабильности 

России 
Власов А.В. Культурное наследие и формирование личности 
Войтович С. Креативные отрасли и их роль в новой экономике 
Володько В.В. История развития антинаркотического законодательства: 

международно-правовой и отечественный опыт 
Волошин А.В.  Предмет исключительного ведения Российской Федерации в 

области социально-обеспечительной помощи 
Волошина М.С.,  
Ишкова Л.В.  

Критерии оценки уровня сформированности естественно-
научных компетентностей студентов технического вуза 

Восколович Ю.А.,  
Щербакова А.С. 

Особенности внешнеэкономической политики России в 
условиях функционирования Таможенного союза 

Габерт Н.Е. Политические настроения в Сибири в 20-е годы ХХ века 
Гавриленко Н.И. Реформирование промышленности России в условиях фи-

нансовой нестабильности 
Гайдашова А.Ю. Надзор и регулирование деятельности коммерческих бан-

ков как функция  Банка России 
Гиблова Н.М. Переориентация банковского сектора как фактор обеспе-

чения экономической стабильности в России 
Голованов Е.Б.  Обеспечение устойчивого эколого-экономического разви-

тия на основе трансформации финансового механизма 
природопользования 

Часть 3 
Копеин А.В.  К вопросу об инновационных путях развития 

промышленности региона ресурсного типа 
Копеин А.В.,  
Красильникова С.Н.  

Совершенствование управления социально-
экономическим развитием региона ресурсного типа  
(на примере Кемеровской области) 

Копеин А.В.,  
Третьяков А.А. 

Инновационные технологии в образовательном процессе 
вуза 

Кордышева Е.В. Коллекторский бизнес: проблемы и перспективы развития 
Корнева Л.С. Предмет доказывания и криминалистическая характери-

стика преступлений, связанных с незаконной добычей 
водных биоресурсов 

Короткий Г.А. О поиске новых подходов к пониманию культуры в совре-
менных условиях 

Корчагина Т.В. Стратегия развития угледобывающей отрасли 

 256 



Косевич А.В. Современное состояние экспорта высшего образования в 
зарубежных странах и ведущих университетах мира 

Краевой А.В. Решение Европейского Суда по правам человека и нацио-
нальная правовая система 

Крутова М.И. Инновационные подходы в современном менеджменте 
Кузина Н.А. Стратегия и тактика маркетинга территории 
Кузнецов М.А. Грант как источник финансирования инновационной  дея-

тельности 
Кузнецов П.М.,  
Симонова О.В. 

Последствия для национальной экономики от ограничений 
экспортных и импортных пошлин как обязательств России 
при вступлении в ВТО 

Кузнецова Т.И. Некоторые проблемы оптимизации налогообложения ма-
лых предприятий 

Кузовкин Д.В. Гарантии реализации конституционного принципа единст-
ва экономического пространства Российской Федерации 

Кузьмина Т.И. Оценка затрат при использовании ресурсосберегающих 
технологий в угольной промышленности 

Куличева О.А. Фондовый рынок России: современные тенденции, про-
блемы и направления совершенствования 

Куренков И.С. Россия и всемирно-исторический процесс (перечитывая 
русских мыслителей) 

Кусков И.И. Оптимизация нецелевых расходов при реализации инве-
стиционных проектов 

Кучин О.С. Проблемы правового регулирования оборота драгоценных 
металлов и драгоценных камней 

Левченко О.Ю. Развитие художественно-промышленного образования в 
Забайкалье в начале ХХ века 

Лешунов Ф.С. Борьба с должностной халатностью в некоторых странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

Лизогуб Г.В.,  
Лизогуб С.А. 

Проблема  региональной идентичности в контексте  меж-
дисциплинарного подхода 

Лисафьев С.В.,  
Кириллова Г.В.,  
Секерин В.Д. 

Современная концепция продвижения инновационного 
продукта на рынок 

Лобанов С.А. Институт уголовной ответственности за военные преступ-
ления:  актуальные вопросы развития 

Логинов Н.Ю.,  
Логинова Л.А.,  
Глебова К.В. 

Экономическая эффективность упрочнения режущего ин-
струмента методом электроискрового легирования 

Лоренгель Т.Э.  Волатильность мировой цены на нефть и перспектива при-
менения экспортной пошлины в условиях вступления Рос-
сии в ВТО 

Лощилина М.А.,  
Петрова Е.В. 

Образование как фактор формирования личности в 
информационном обществе 

Лунгу К.Н. Модернизация математического образования студентов 
экономических специальностей 

Лупинских Т.В. Актуальность проблемы правового воспитания молодежи 
(на примере ГОУ СПО Свердловской области «Уральский 
колледж технологий и предпринимательства») 

 257
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