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Современные угрозы безопасности и эволюция  
административного права  

 
М.В. Назаркин  

 
Общеизвестно, что развитие цивилизации, подчас кардинально ме-

няющее условия жизни и общественные отношения, далеко не всегда име-
ет позитивные последствия для человека.  Существование в современном 
обществе сопряжено с разнообразными рисками и угрозами, спектр кото-
рых расширяется в связи с развитием и внедрением новых технологий 
(промышленных и информационных), процессами урбанизации, расшире-
нием производственной, энергетической и транспортной инфраструктуры 
и т.д. Эти риски могут носить природный, техногенный или социальный 
характер, однако грань между ними все более стирается. Например, мощ-
ное цунами в феврале 2011 г. в Японии, будучи природным явлением, при-
вело к техногенной катастрофе на атомной электростанции в провинции 
Фукусима; авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г., техногенная по своей 
природе, привела в числе прочего к масштабной экологической катастро-
фе; источниками подобных явлений могут служить различные акты неза-
конного вмешательства в потенциально опасные производственные про-
цессы. 

Даже поверхностный анализ показывает, что непосредственными ис-
точниками указанных рисков выступают конкретные объекты, своего рода 
критические узлы, воздействие на которые может привести к тяжелым гу-
манитарным и материальным последствиям. По данным официальной ста-
тистики, на территории России насчитывается более 110 тыс. промышлен-
ных предприятий различного типа, эксплуатирующих около 250 тыс. опас-
ных производственных объектов. В зонах, где в случае техногенных ава-
рий и катастроф может возникнуть непосредственная угроза жизни и здо-
ровью людей, проживает около 100 млн человек, то есть 70% населения 
страны [1]. Кроме того, имеется большое число опасных сооружений раз-
личного рода (например, гидротехнических), разрушение которых может 
привести к бедствиям регионального или национального масштаба. В го-
родах расположено множество объектов жизнеобеспечения – потенциаль-
ных целей технологического терроризма. 

При всем разнообразии рассматриваемые объекты обладают важным 
общим свойством: они одновременно потенциально опасны и очень уязви-
мы, что делает их высокорисковыми. Деятельность по обеспечению их 
безопасности – важная сфера правового регулирования, ключевая роль в 
котором принадлежит административному праву.  

Закономерен вопрос: какое место безопасность высокорисковых объ-
ектов занимает в ряду иных видов безопасности и какое влияние расшире-
ние спектра этих объектов оказывает на эволюцию административного 
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права в целом? Анализ действующих в настоящее время нормативных ак-
тов позволяет выделить такие понятия, как «безопасность дорожного дви-
жения», «экологическая безопасность», «биологическая безопасность», 
«химическая безопасность», «техногенная безопасность», «термическая 
безопасность», «пожарная безопасность», «авиационная безопасность», 
«транспортная безопасность», «промышленная безопасность», «безопас-
ность продукции» и многие другие [2]. С принятием Федерального закона 
от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса» в данном перечне появился еще один относи-
тельно самостоятельный вид безопасности [3].  

Очевидно, что административное нормотворчество в рассматриваемой 
сфере в настоящее время происходит, по существу, через механическое 
расширение спектра юридически закрепляемых разновидностей безопас-
ности без глубокого анализа их содержания и соотношения с общим поня-
тием «безопасность». Иллюстрацией может служить правовое решение 
проблемы транспортной безопасности, обсуждавшейся в нашей стране на 
протяжении многих лет. Предметом дискуссии был и остается широкий 
круг вопросов: определение самого обсуждаемого понятия («транспортная 
безопасность», «безопасность транспорта», «безопасность на транспорте»), 
соотношение транспортной безопасности с иными видами безопасности, 
методы ее обеспечения, ее связь с правопорядком на транспорте и т.п.  

Принятие в 2007 г. Федерального  закона «О транспортной безопасно-
сти», казалось бы, должно было разрешить если не все эти проблемы, то 
большую их часть, а главное – дать четкое определение понятия транспорт-
ной безопасности. Этого, однако, не произошло. В ст. 1 указанного закона 
она характеризуется как «состояние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательст-
ва». Очевидно, что данное определение было сформулировано на основе бо-
лее общей дефиниции «безопасность», которая содержалась в действовавшем 
на тот момент Законе РФ «О безопасности» [4]. В этом документе безопас-
ность определялась как «состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». Сле-
довательно, транспортная безопасность раскрывается законодателем через 
понятие акта незаконного вмешательства, который выступает в качестве 
главной угрозы. Соответственно, вокруг него выстраивается и вся система 
мер, направленных на ее обеспечение. Акт незаконного вмешательства при 
этом определяется как «противоправное действие (бездействие), в том числе 
террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного 
комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, 
материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последст-
вий». Таким образом, законодателем избран очень узкий подход к определе-
нию транспортной безопасности, а угрозы природного и техногенного харак-
тера вообще не учитываются. 
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Если понимать под угрозами транспортной безопасности условия и 
факторы, способные привести к понижению ее уровня, то спектр таковых 
будет чрезвычайно широк. В специальной литературе угрозы транспорт-
ной безопасности разделяют по локализации их источников на внешние и 
внутренние [5, с. 41]. По характеру источников различают угрозы: 

• технико-технологического характера (высокая степень износа и 
моральная устарелость технических средств транспорта, недостаточный 
уровень подготовки (квалификации) персонала, незаконопослушность и 
недисциплинированность персонала и пассажиров, человеческий фактор в 
системе «человек–машина–среда»); 

• социального характера (низкая эффективность государственного 
надзора и контроля, неправомерное вмешательство в функционирование 
транспорта, террористические акты, иные деяния, приводящие в негод-
ность транспортные средства или объекты транспортной инфраструктуры, 
недобросовестная конкуренция и т.п.); 

• природного характера (наводнения, землетрясения, оползни и т.п.). 
Как показывает статистика, решающее значение на транспорте имеют 

угрозы технико-технологического характера; по некоторым оценкам, доля 
техногенных и природных угроз составляет около 90%, и только 5% при-
ходится на так называемый человеческий фактор. Таким образом, Феде-
ральный закон «О транспортной безопасности», по сути, выводит основ-
ную массу угроз из поля действия содержащихся в нем норм.  

Проблема состоит еще и в том, что понятие «акт незаконного вмеша-
тельства», через которое в законе раскрывается содержание транспортной 
безопасности, не имеет однозначного определения в действующем законо-
дательстве. Под него подпадают такие противоправные деяния, как уго-
ловные преступления, административные правонарушения, гражданские 
деликты, дисциплинарные проступки. Некоторые авторы по этой причине 
предлагают заменить данный термин более точным – «факт незаконного 
воздействия». 

Таким образом, если исходить из содержания норм Федерального за-
кона «О транспортной безопасности», он должен был бы иметь название 
«Об обеспечении безопасности объектов транспортной инфраструктуры от 
актов незаконного вмешательства». Однако отечественное законодательст-
во, регламентирующее правоотношения в сфере обеспечения транспортной 
безопасности, включает в себя нормативные правовые акты, в которых за-
крепляется расширительное толкование соответствующего понятия [6], и 
его дальнейшее развитие идет именно в этом направлении. 

Отсутствие на законодательном и доктринальном уровне четкого и 
логичного понятийно-категориального аппарата приводит к тому, что в 
нормативных правовых актах применительно к одним и тем же объектам 
используются самые разнообразные термины («потенциально опасные 
объекты и объекты жизнеобеспечения», «особо важные объекты», «опас-
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ные промышленные объекты», «критически важные объекты», «объекты 
повышенного риска», «гипераварийные объекты» и т.д. – всего можно на-
считать около полутора десятков терминов).  

Говоря о высокорисковых объектах в контексте  административного 
права, следует обратить внимание на соотношение данного понятия с дру-
гим, широко используемым в настоящее время – «источник повышенной 
опасности», закрепленным в ч. 1 ст. 1079 ГК РФ. По смыслу данной ста-
тьи, источниками повышенной опасности являются различные предметы, 
вещества, виды энергии и деятельность, использование и осуществление 
которых связано с повышенной опасностью для окружающих. 

Выражение «источник повышенной опасности» содержит в себе оче-
видную неопределенность ввиду относительности термина «повышенная». 
Возникают закономерные вопросы: в чем эта «повышенность» выражается 
и какова ее мера, можно ли придать ей конкретное выражение, очертить ее 
содержание каким-либо образом? По существу, в рассматриваемую кате-
горию включаются объекты, отличающиеся одним свойством – способно-
стью нести опасность (потенциальную либо реальную). Но при таком под-
ходе круг источников повышенной опасности становится практически без-
граничным. 

В связи с этим в теории уголовного права предпринимаются попытки 
конкретизировать это понятие. Так, И.И. Бикеев применительно к потреб-
ностям нормотворчества в сфере уголовного права и практике его примене-
ния предлагает ввести в научный оборот понятие «материальные объекты 
повышенной опасности» (автор дает их подробную классификацию по раз-
личным основаниям) [7, c. 47–48], которые обладают двумя признаками:  

• объективная форма;  
• наличие повышенной опасности причинения вреда внешним мате-

риальным объектам.  
Высокорисковые объекты как часть спектра материальных объектов 

повышенной опасности обладают дополнительным третьим свойством 
(признаком) – потенциальной уязвимостью при совершении актов несанк-
ционированного (незаконного) вмешательства. Это позволяет определить 
их как имеющие материальную форму предметы, обладающие свойст-
вами потенциальной опасности и уязвимости, являющиеся источни-
ком угроз (рисков) массового поражения населения и территории. На-
пример, наркотические вещества являются источником повышенной опас-
ности, но не могут рассматриваться как высокорисковый объект, тогда как 
судно водного транспорта относится к обеим этим категориям. Таким об-
разом, есть основания рассматривать высокорисковые объекты как относи-
тельно самостоятельную группу материальных объектов повышенной 
опасности. 

Критерий выделения данной категории – присущее рассматриваемым 
объектам сочетание потенциальной опасности и уязвимости. Заметим, что 
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в законодательстве стран Европейского Союза в настоящее время использу-
ется сходный по содержанию термин «критические инфраструктуры» [8].  

Анализ нормативных правовых актов и специальной литературы по 
теме позволяет предложить следующую классификацию высокорисковых 
объектов: 

• радиационно опасные объекты; 
• химически опасные объекты; 
• биологически опасные объекты; 
• пожаровзрывоопасные объекты; 
• объекты транспортного комплекса; 
• опасные технические сооружения с массовым пребыванием людей; 
• объекты информационной сферы; 
• опасные грузы. 
Сами по себе высокорисковые объекты формируют особые правоот-

ношения, связанные с обеспечением их безопасности на всех стадиях жиз-
ненного цикла: проектирование, строительство, эксплуатация, физическая 
защита, охрана, страхование рисков и др. В отечественной правовой сис-
теме действует множество различных по своей юридической силе норма-
тивных правовых актов, регламентирующих данные отношения [см. 9–14, 
а также многочисленные подзаконные акты федеральных органов испол-
нительной власти и иные правовые источники]. Наиболее многочисленная 
их группа представлена подзаконными нормативными актами федераль-
ных органов исполнительной власти (МВД, МЧС, ФСБ, Минтранса и др.). 
Анализ данного комплекса источников позволяет утверждать, что в адми-
нистративном праве происходит формирование нового института – безо-
пасности высокорисковых объектов. В пользу этого суждения можно 
привести ряд аргументов. 

В системе административного права в настоящее время уже закрепле-
ны такие понятия, как «безопасность дорожного движения», «экологиче-
ская безопасность», «биологическая безопасность», «химическая безопас-
ность», «техногенная безопасность», «термическая безопасность», «по-
жарная безопасность», «авиационная безопасность», «промышленная 
безопасность», «безопасность продукции» и многие другие1. Все эти кате-
гории носят правовой характер, и их ряд постоянно расширяется. Таким 
образом, выделение особого понятия «безопасность высокорисковых объ-
ектов» представляется вполне обоснованным. Но при этом возникают сле-
дующие вопросы: не усложняется ли тем самым уже и без того сложная 
система понятий безопасности? Не является ли данное предложение чисто 
умозрительной конструкцией? Что оно дает в теоретическом и прикладном 
планах, в чем состоит его плодотворность? Попытаемся ответить на них.  
                                                 
1 А.И. Стахов на основе анализа правовых источников выделил около двадцати закрепленных в них ви-
дов безопасности [2, с. 18]. При этом авторский список не носит исчерпывающего характера: в связи с 
принятием в 2007 г. Федерального закона «О транспортной безопасности» появилась категория «транс-
портная безопасность». 
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Ни один из существующих в настоящее время административно-
правовых институтов (ядерная, пожарная, транспортная, экологическая 
безопасность и др.) не охватывает в полном объеме безопасность высоко-
рисковых объектов. Ведь практически любой объект этой категории одно-
временно выступает источником разных по своей природе опасностей: на-
пример, с метрополитеном связаны техногенные, экологические, экономи-
ческие, пожарные, транспортные и иные риски. В то же время в большин-
стве из названных правовых институтов в той или иной форме «присутст-
вуют» высокорисковые объекты: транспортная, промышленная, техноген-
ная, авиационная и другие виды безопасности предполагают выделение и 
оценку источников реальной и потенциальной опасности.  

Таким образом, безопасность высокорисковых объектов представляет 
собой интегральный институт. Его содержание, по сути, вбирает элементы 
большинства из указанных выше видов безопасности. Доктринальное 
оформление данного административно-правового института и его норма-
тивное закрепление позволяет уйти от бесконечно расширяющегося круга 
разновидностей безопасности, тем самым позволяя решить важную мето-
дологическую проблему. Именно «объектный» подход выступает эффек-
тивным направлением дальнейшего развития законодательства в данной 
области. 

Комплексный характер института безопасности высокорисковых объ-
ектов обусловлен тем, что он вбирает в себя нормы различных отраслей 
права (конституционного, гражданского, уголовного и др.) при опреде-
ляющей роли административно-правовых норм. В регулировании правоот-
ношений, связанных с функционированием рассматриваемых объектов 
также велик удельный вес технических или, как иногда их именуют в на-
учной литературе, социально-технических норм. Последние непосредст-
венно связаны с уровнем развития производительных сил и регулируют 
отношения человека с несоциальными образованиями по схеме «человек – 
машина, человек – природа»2. Это различные технические правила, стан-
дарты, регламенты, имеющие обязательный характер.  

Кроме того, необходимо учитывать еще один важный теоретический 
аспект. Применительно к высокорисковым объектам термин «безопас-
ность» в равной мере используется в двух равноправных, но не равнознач-
ных смыслах – безопасность как техническое состояние (англ. safety) и 
безопасность как защищенность от актов несанкционированного вмеша-
тельства в деятельность, в том числе в форме совершения диверсионно-
террористического акта (англ. security). В этом проявляется неразрывная 
связь между техногенными и террористическими рисками, присущими 
рассматриваемым объектам. Поскольку потенциальная опасность имеет 
                                                 
2 Классические социальные нормы, как известно, регулируют поведение людей в обществе; они состав-
ляют большинство в правовой системе любого государства. 
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техническую и социальную составляющие, она может рассматриваться в 
двух обозначенных аспектах. 

Таким образом, безопасность высокорисковых объектов как админи-
стративно-правовой институт обладает собственным предметом правового 
регулирования и складывается из совокупности регулирующих однород-
ные общественные отношения правовых норм.  

Безопасность высокорисковых объектов обеспечивается посредством 
комплекса специальных (режимных) требований. Другими словами, со-
стояние их защищенности достигается в рамках особого правового режима 
– режима обеспечения безопасности. Он представляет собой единый по 
своей природе, целям и задачам процесс деятельности, регулируемый пра-
вовыми нормами. Несмотря на то, что в каждом конкретном случае речь 
идет о разных видах безопасности (ядерной, авиационной, биологической, 
пожарной, транспортной, промышленной и т.д.), все они охватываются 
общим понятием, поскольку во всех случаях комплекс необходимых меро-
приятий во многом совпадает.  

Правовой режим безопасности высокорисковых объектов можно оп-
ределить как систему правовых норм и осуществляемых на их основе в 
обычных и чрезвычайных условиях мероприятий, направленных на обес-
печение устойчивого и безопасного функционирования данных объектов. 
Ни один потенциально опасный объект не может находиться вне пределов 
подобного режимного регулирования. Вместе с тем, как обобщенная пра-
вовая категория режим безопасности высокорисковых объектов в настоя-
щее время нормативно не закреплен.  

Как уже отмечалось, сейчас имеется большое число нормативных 
правовых актов разного уровня, относящихся к функционированию высо-
корисковых объектов; но далеко не все составные части этого нормативно-
го комплекса гармонично согласованы. Кроме того, существующее право-
вое поле не охватывает в полной мере всей совокупности отношений, 
складывающихся в данной области.  

Указанные нормативные правовые акты, регулируя сходные по своей 
природе общественные отношения, не обладают общей методологической 
основой, которая позволила бы оптимизировать дальнейший нормотворче-
ский процесс. Например, отсутствует юридически закрепленная классифи-
кация высокорисковых объектов, не разработана методика их подразделе-
ния на категории. В Российской Федерации прослеживается не вполне 
верная линия на принятие локальных, частных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения в области обеспечения безопасности лишь 
отдельных видов высокорисковых объектов (объекты транспорта, опасные 
промышленные объекты, ядерно опасные, биологически опасные и др.). В 
результате на законодательном и доктринальном уровнях так и не сложил-
ся четкий и логически последовательный понятийно-терминологический 
аппарат в данной области. 
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Для решения указанных проблем представляется необходимым в 
ближайшей перспективе разработать и принять федеральный закон «О вы-
сокорисковых объектах». Этот акт позволит решить ряд теоретических и 
прикладных проблем. В частности, его принятие дало бы возможность 
юридически закрепить классификацию этих объектов, определить общие 
требования и стандарты в сфере их безопасности, систематизировать поня-
тийно-категориальный аппарат. Закон также должен очертить статус ос-
новных субъектов обеспечения безопасности высокорисковых объектов, 
определить органы государственной власти, наделенные компетенцией в 
этой сфере, разграничить криминальные и техногенные риски.  

Следует обратить внимание еще на одну проблему, которую предла-
гаемый закон призван разрешить. В результате экономических реформ двух 
последних десятилетий значительная часть высокорисковых объектов (меж-
дународные аэропорты, объекты топливно-энергетического комплекса и кре-
дитно-финансовой сферы, радиационно-, биологически-, химически-, взрыво- 
и пожароопасные объекты промышленности и науки, объекты массового 
пребывания людей и потенциально опасные технические сооружения: школы, 
больницы, стадионы, кинотеатры, торговые центры) перешли из государст-
венной собственности в частные руки. Система государственной охраны на 
данных объектах была нарушена (а в ряде случаев – разрушена), исполнение 
законодательных и правительственных актов стало для негосударственных 
собственников необязательным. Кроме того, не выработаны критерии и поря-
док изменения перечня объектов, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, отсутствуют единые нормы построения систем антитеррори-
стической и противокриминальной защиты объектов различных категорий 
опасности, на законодательном уровне не определены механизмы взаимодей-
ствия и ответственность субъектов, прямо или косвенно участвующих в дан-
ной деятельности. Необходимо также определить место и роль бизнеса в 
обеспечении безопасности высокорисковых объектов; практически ни в 
одном нормативном правовом акте эти вопросы не регламентированы. 

Таким образом, предлагаемый закон должен стать вершиной законо-
дательной пирамиды в рассматриваемой сфере правоотношений. В даль-
нейшем в соответствие с ним должны быть приведены все нормативные 
правовые акты, касающиеся обеспечения безопасности разного рода объ-
ектов (включая технические регламенты). Тем самым будет обеспечена 
системность и последовательность в решении этой важной государствен-
ной проблемы. 
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Пути повышения конкурентоспособности АПК Казахстана 
 

Г.Е. Накипова 
 
В настоящее время отечественная экономика находится на рубеже но-

вого этапа социально-экономической модернизации, который отождеств-
ляется с формированием открытой и конкурентоспособной экономикой, 
обеспечивающей вхождение Казахстана в число наиболее конкурентоспо-
собных и динамично развивающихся государств мира. Однако процесс 
создания передовой экономики требует решения целого комплекса слож-
ных проблем, связанных с сохранением нерациональной структуры нацио-
нального производства и усилением сырьевой ориентации в экспорте, с 
недостаточным финансовым обеспечением предпринимательских струк-
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тур, с защитой отечественного товаропроизводителя, правовой и институ-
циональной неурегулированностью хозяйственной системы и др.  

Развитие сельского хозяйства является важнейшим приоритетом эко-
номической политики республики. В настоящее время наблюдаются не-
большие позитивные тенденции в аграрном секторе страны, в частности, 
создана нормативно-правовая база по поддержке сельхозтоваропроизводи-
телей, функционирует национальный холдинг «КазАГРО», были выделены 
значительные финансовые средства для поддержания и развития данной 
отрасли. Вместе с тем, результативность указанных мер остается достаточ-
ной низкой. Остаются проблемы, связанные с низкими темпами внедрения 
инновационных технологий в производстве, наличием постоянного риска в 
получении стабильного дохода, высокой урожайности сельскохозяйствен-
ной продукции, мелкотоварным характером аграрного сектора и др. Все 
это не может не привлекать особого внимания к исследованию вопросов 
повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и раз-
работке путей его дальнейшего роста.  

Проблема повышения конкурентоспособности АПК является много-
гранной, охватывающей производственно-коммерческую деятельность 
различных субъектов продовольственной сферы (малые, средние, крупные 
и интегрированные предприятия агробизнеса) и разноуровневые рынки 
сбыта сельхозсырья, полуфабрикатов, продуктов питания, включая сеть 
общественного питания. Очевидно, что конкурентоспособность варьирует 
в широких пределах в зависимости от локализации рынка сбыта отдельных 
видов продукции. Конкретный товаропроизводитель может быть конку-
рентоспособным на местном рынке продовольствия, но в силу самых раз-
нообразных причин недостаточно конкурентоспособным на рынках более 
высокого уровня. Следовательно, проблема повышения конкурентоспо-
собности по своей сущности носит комплексный и достаточно противоре-
чивый характер и определяется многими факторами, в первую очередь 
масштабом производственно-коммерческой деятельности. Различные ас-
пекты достижения конкурентных преимуществ широко отражены в эконо-
мической литературе [1, 2, 3]. В формате данной статьи акцент делается на 
проблематике выявлении и усилении конкурентных преимуществ крупных 
межотраслевых продовольственных комплексов. 

По нашему мнению, именно крупные межотраслевые продовольст-
венные комплексы могут кардинально укрепить конкурентные преимуще-
ства Казахстана как ведущего производителя продовольствия не только на 
экономическом пространстве СНГ, но также на глобальном продовольст-
венном рынке.  

Известно, что первичным показателем конкурентоспособности товара 
на рынке является соотношение цены и качества, при низкой цене даже 
посредственные товары реализуются достаточно быстро, и, наоборот, ка-
чественная продукция трудно реализуется, если цена представляется поку-
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пателям излишне высокой. Однако на продовольственном рынке просле-
живается тенденция неуклонного повышения спроса на качественные, эко-
логически чистые продукты питания, а дешевое, но низкокачественное 
продовольствие пользуется все меньшим спросом. Поэтому долгосрочная 
стратегия развития АПК Казахстана должна быть ориентирована на реше-
ние задачи повышения конкурентоспособности преимущественно путем 
существенного повышения качества конечной продукции, даже если это 
потребует значительных дополнительных вложений капитала на всех ста-
диях производственно-технологической цепочки.  

Кроме того, повышение конкурентоспособности возможно благодаря 
расширению ассортимента реализуемых продовольственных товаров, а 
также благодаря реализации в фирменных магазинах разнообразных со-
путствующих товаров. Эти возможности повышения конкурентоспособно-
сти подробно отражены в исследованиях Д.Н. Стасова, Р.К. Журавлева и 
О.И. Горина [4, 5, 6].  

На наш взгляд, повышение конкурентоспособности агропромышлен-
ного комплекса Казахстана за счет формирования современных крупно-
масштабных агроструктур предполагает максимальное использование объ-
ективных конкурентных преимуществ концентрации и комбинирования 
многочисленных видов производственно-коммерческой деятельности в 
рамках межотраслевых комплексов. Степень комплексирования может 
варьировать в зависимости от совокупности объективных и субъективных 
факторов.  

Для современного этапа развития продовольственного комплекса Ка-
захстана адекватными формами организации крупного агробизнеса могут 
быть агрокорпорации с вертикальной интеграцией – от земледелия до роз-
ничной торговли продуктами питания. При этом каждая агрокорпорация 
может иметь от одной до 5-6 основных технико-технологических цепочек. 
Например, одна основная цепочка возможна при интеграции зернового, 
мукомольного и хлебопекарного производства с конечным звеном в роз-
ничной торговле хлебобулочными изделиями. Несколько технико-
технологических цепочек необходимы для производства различных продо-
вольственных товаров на базе плодоовощного земледелия. Более сложной 
организационной формой являются агропромышленные холдинги, в рам-
ках которых совмещается сельхозпроизводство, пищевая промышлен-
ность, оптовая и розничная торговля продуктами питания, а также различ-
ные виды комплексирующей и инфраструктурной производственно-
коммерческой деятельности. Более сложные формы организации крупно-
масштабного агробизнеса, как правило, являются логическим продолжени-
ем развития национальных агрокорпораций и агрохолдингов, которые до-
казали свою конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на 
внешних рынках.  
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Фактор крупного масштаба производственно-коммерческой деятель-
ности предопределяет существенное снижение удельных издержек в рам-
ках всех подсистем, начиная с удельных капитальных вложений на строи-
тельство производственных объектов и заканчивая расходами на проведе-
ние рекламных кампаний. Чтобы более детально раскрыть конкурентные 
преимущества крупного межотраслевого комплекса по отношению к само-
стоятельно функционирующим хозяйствам, предприятиям пищевой про-
мышленности, мелкооптовым и розничным продовольственным магазинам 
и т.д., целесообразно провести прямое сопоставление по группам факто-
ров, определяющих основные параметры производственно-коммерческой 
деятельности в агробизнесе. При этом следует отметить, что в зависимости 
от конкретного содержания производственной и коммерческой деятельно-
сти действие различных факторов существенно варьирует.  

Так, отдельные виды сельскохозяйственного производства являются 
вполне конкурентоспособными даже при небольших масштабах деятель-
ности и узкой специализации, например, пчеловодство. Вместе с тем, кон-
курентоспособность Казахстана как ведущего экспортера продовольствен-
ных товаров на международные рынки, в первую очередь, связана с такими 
видами сельскохозяйственного производства, для которых характерны ин-
дустриальные технологии с высоким уровнем механизации. Например, вы-
ращивание и последующая переработка злаковых культур более рента-
бельна при высокой механизации производственных процессов в рамках 
крупного агробизнеса. 

Несколько иначе складывается ситуация в животноводческом произ-
водстве, в рамках которого вполне возможно рентабельное функциониро-
вание различных по масштабу деятельности предприятий. Тем не менее, 
крупномасштабное высокомеханизированное производство в животновод-
стве обладает существенными преимуществами, обеспечивая значительное 
сокращение удельных затрат на единицу конечной продукции.  

В зависимости от конкретных условий животноводческого производ-
ства и характеристик основных рынков сбыта готовой продукции преиму-
щества крупномасштабного агробизнеса проявляются в большей или 
меньшей степени. В регионах с низкой плотностью населения и относи-
тельно небольшой емкостью локальных и региональных рынков преиму-
щества крупного агробизнеса в животноводстве проявляются лишь час-
тично. На локальных рынках мелкие и средние животноводческие фермы 
могут успешно конкурировать с продукцией крупного агробизнеса при 
реализации продуктов питания не требующих глубокой переработки. В то 
же время на национальном рынке и тем более при экспорте мясной и мо-
лочной продукции преимущества крупномасштабных межотраслевых жи-
вотноводческих комплексов проявляются в полной мере. 

С целью более детальной конкретизации конкурентных преимуществ 
крупных межотраслевых комплексов рассмотрим мясомолочный агробиз-
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нес, который играет ключевую роль в реализации продовольственного по-
тенциала Казахстана. Это связано с тем, что, во-первых, будут полностью 
удовлетворяться растущие потребности национального рынка в качествен-
ных мясных и молочных продуктах. Во-вторых, возникнут реальные воз-
можности значительно снизить зависимость от импорта мясных и молоч-
ных товаров. В-третьих, обеспечивается улучшение структуры экспорта 
продовольственных товаров за счет реализации на внешних рынках про-
дуктов питания с высокой добавленной стоимостью, включая деликатес-
ные виды мясной и молочной продукции.  

Сравнительный анализ конкурентных преимуществ крупномасштаб-
ного бизнеса по отношению к предприятиям малого и среднего агробизне-
са будет проводиться в соответствии с основными стадиями производст-
венно-технологической цепочки от производства кормов до организации 
фирменной торговли продуктами питания и их экспортом. К таковым, на 
наш взгляд, следует отнести: кормопроизводство, мясомолочное животно-
водство, переработку мяса и молока, складирование и транспортировку 
мясомолочной продукции, торговлю мясными и молочными продуктами 
на внутреннем рынке и их экспорт. 

При сравнении на стадии производства кормов можно выделить не-
сколько существенных конкурентных преимуществ крупного агробизнеса. 
Так, в крупных межотраслевых комплексах кормопроизводство осуществ-
ляется на индустриальной основе с рациональным применением современ-
ной техники и биотехнологий обработки земли, борьбы с сорняками, при 
необходимости используются адекватные методы орошения. Все процессы 
кормопроизводства проводятся на научной основе с привлечением высо-
коквалифицированных специалистов-агрономов, инженеров, а также уче-
ных, в том числе селекционеров, ботаников, физиологов растений и т.д. 
Высокий уровень механизации, постоянный мониторинг роста и созрева-
ния кормовых культур позволяет заготовить корма в оптимальные сроки и 
обеспечить их высокое качество. Кроме того, возможно применение но-
вейших методов борьбы с сорняками и вредителями растений без исполь-
зования сильнодействующих ядохимикатов.  

Важно подчеркнуть, что крупный агробизнес в состоянии производить 
экологически чистые корма с достаточно низкими издержками производ-
ства. В то же время для большинства мелких и средних фермеров кормо-
производство только один из многих видов производственной деятельно-
сти. Отсутствие у них специализированной высокопроизводительной тех-
ники делает заготовку кормов довольно трудоемким процессом. Высокая 
занятость многообразными видами сельскохозяйственных работ зачастую 
не позволяет соблюдать оптимальные сроки заготовки отдельных видов 
кормов, что приводит к ухудшению качества и снижению урожайности. 
Ограниченно применение современных агротехнических технологий, что 
не позволяет получать экологически чистые корма. В целом можно конста-
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тировать, что в рамках мелкого и среднего бизнеса организация кормопро-
изводства не полностью соответствует научно обоснованным технологиям. 

Обобщая сравнение конкурентоспособности крупного агробизнеса 
при организации кормопроизводства с мелким и средним бизнесом, важно 
отметить, что конкурентоспособность первых во многом связана с актив-
ным использованием инновационных факторов. Они имеют возможности 
на регулярной основе привлекать ученых-агрономов, экспертов и консуль-
тантов для внедрения в севооборот новых, более урожайных видов и сор-
тов кормовых культур. Кроме того, крупномасштабный агробизнес, как 
правило, располагает достаточными финансовыми ресурсами для своевре-
менной модернизации кормопроизводства, включая обновление парка спе-
циализированной сельхозтехники, реконструкцию и строительство новых 
кормохранилищ, а также развитие производственной и экологической ин-
фраструктуры [7]. 

Радикальные отличия крупного и мелкого агробизнеса прослеживают-
ся в сфере молочного животноводства. Современное оборудование для 
крупных животноводческих комплексов отличается высокой производи-
тельностью. Наряду с комплексной механизацией используются элементы 
автоматизации с широким применением компьютерной техники. Специ-
альные компьютерные программы позволяют вести постоянный монито-
ринг физиологических параметров каждого животного. Разработанные 
учеными рациональные режимы кормления обеспечивают высокую про-
дуктивность животноводческих комплексов, получение качественного мо-
лока и высокие приросты веса животных. Привлечение высококвалифици-
рованных специалистов позволяет обеспечить устойчивость биотехноло-
гических процессов, минимизировать заболеваемость скота, оптимизиро-
вать функционирование всех производственных подсистем, рационально 
использовать топливо, энергию, воду и другие материальные ресурсы.  

Несмотря на высокие капитальные вложения при создании современ-
ных животноводческих комплексов, удельные издержки производства зна-
чительно ниже, чем в небольших фермерских хозяйствах. Производитель-
ность труда в крупных животноводческих комплексах намного выше, чем 
в фермерских хозяйствах, которые нередко слабо механизированы и нуж-
даются в применении физического труда. Относительное однообразие ра-
циона и недостаточное качество кормов снижают удои молока и другие 
показатели продуктивности животных. Заболеваемость скота в фермерских 
хозяйствах значительно выше, в особенности опасными инфекционными 
заболеваниями, в том числе бруцеллезом и туберкулезом. В целом конку-
рентные преимущества крупного агробизнеса в молочном животноводстве 
не вызывают сомнений, за исключением такого сдерживающего фактора 
как высокая стоимость импортного оборудования для современных жи-
вотноводческих комплексов. 
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На стадии переработки молока и мяса выявление конкурентных пре-
имуществ крупного агробизнеса вызывает определенные трудности. Если 
сравнивать мясокомбинаты и молокозаводы с традиционными хладобой-
нями и молочными цехами, то крупномасштабность производства обеспе-
чивает более высокую производительность. Однако в Казахстане уже по-
лучили распространение мини-заводы по производству мясной и молочной 
продукции. Эти заводы являются достаточно производительными и обес-
печивают высокое качество мясной и молочной продукции. Поэтому необ-
ходимо уточнение границ конкурентоспособности крупного агробизнеса в 
мясомолочной промышленности.  

Если рассматривать локальные рынки мясомолочной продукции, то 
преимущества крупного агробизнеса не очень значительны, а в удаленных 
от крупных мясокомбинатов и молокозаводов районах крупному бизнесу 
не следует конкурировать с местными товаропроизводителями, имеющими 
современные мини-заводы по переработке мяса или молока.  

В крупных городах и густозаселенных регионах конкурентные пре-
имущества крупного агробизнеса проявляются в полной мере, в особенно-
сти при изготовлении массовых видов мясных и молочных продуктов. 
Кроме того, преимуществом крупного агробизнеса является комплексиро-
вание. Это четко проявляется в работе мясокомбинатов, которые наряду с 
основным производством мясных изделий выпускают широкий набор раз-
нообразных товаров – от костной муки до лекарственных препаратов. 
Комплексирование повышает общую рентабельность производства и обес-
печивает конкурентоспособность в сравнении с мелкими и средними фир-
мами в мясомолочной отрасли [7]. 

Главным конкурентным преимуществом крупного агробизнеса на ста-
дии переработки мяса и молока является возможность выпуска деликате-
сов, так как в рамках межотраслевого комплекса можно организовать 
сквозной контроль качества, начиная с кормопроизводства. Именно то-
тальный контроль качественных характеристик дает возможность изготов-
ления, например, твердых сыров элитных сортов, копченостей и уникаль-
ных сортов колбасных изделий. Естественно, владельцы мини-заводов вы-
нуждены перерабатывать сырье, купленное у различных фермеров, боль-
шинство из которых не в состоянии осуществлять контроль качества с 
применением современных приборов и новейших методик, что крайне ог-
раничивает возможности производить сырье для изготовления элитных 
сортов мясной и молочной продукции. 

Крупный агробизнес обладает конкурентными преимуществами при 
осуществлении транспортировки, складирования и распределения готовой 
мясомолочной продукции. Наличие межрегиональных логистических цен-
тров позволяет строго соблюдать научно обоснованные режимы полной 
сохранности качества готовой продукции.  

 19



В отличие от крупных агроструктур, малые и средние предприятия, 
как правило, не имеют собственных логистических центров, а арендуют 
складские помещения, пользуются нередко неспециализированными вида-
ми транспорта для доставки своей продукции. При этом нередко наруша-
ются оптимальные сроки хранения, не полностью соблюдаются темпера-
турные режимы и другие регламенты сохранности молочной и мясной 
продукции. Кроме того, аренда складских помещений, услуги транспорт-
ных организаций, различных посредников ведут к удорожанию продукции, 
что снижает ее конкурентоспособность. В целом по стадии движения мяс-
ных и молочных изделий к конечному потребителю крупный агробизнес 
имеет существенные преимущества, в особенности при транспортировке и 
хранении скоропортящихся видов мясной и молочной продукции. 

Конкурентные преимущества сетей фирменной торговли по сравне-
нию с совокупностью разнородных торговых точек не вызывают сомне-
ния. Особенно ярко это проявляется при реализации элитной мясомолоч-
ной продукции в фирменных магазинах. Состоятельные покупатели 
предъявляют не только повышенные требования к качеству продуктов пи-
тания, но требуют безукоризненного обслуживания. В отличие от обычных 
торговых точек, фирменные магазины уделяют пристальное внимание от-
бору и обучению персонала, дизайну торговых залов, поддержанию мак-
симально широкого ассортимента мясных и молочных изделий, а также 
сопутствующих товаров. Продавцы-консультанты в полном объеме владе-
ют информацией о реализуемых изделиях. Естественно, в фирменных ма-
газинах строго соблюдаются режимы сохранности мясомолочных изделий, 
в особенности скоропортящейся продукции.  

При сравнении конкурентных преимуществ крупных межотраслевых 
комплексов с малыми и средними фирмами в сфере международных эко-
номических отношений, необходимо отметить серьезные трудности при 
экспорте продуктов питания. Многие страны проводят протекционистскую 
политику по отношению к своим производителям продовольствия, что су-
щественно затрудняет экспорт в такие страны продовольственных товаров, 
в особенности продуктов питания с высокой добавленной стоимостью. 
Протекционистские барьеры нередко носят завуалированный характер, по-
этому их преодоление требует достаточно длительных усилий. Малые и 
средние предприятия, как правило, не имеют специализированных подраз-
делений для осуществления внешнеэкономической деятельности, что ста-
вит их в зависимость от различных посредников, которые преследуют свои 
собственные экономические цели. Крупные межотраслевые комплексы об-
ладают возможностями формирования специализированных внешнеторго-
вых фирм, укомплектованных специалистами по международному марке-
тингу и другим специальностям.  

Важно отметить, что такие внешнеторговые фирмы изначально ориен-
тированы, в отличие от самостоятельных посреднических структур, на ус-
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тановление длительных торгово-экономических связей с иностранными 
партнерами. Стратегические цели крупных продовольственных комплек-
сов не ограничиваются оптовыми поставками продовольственных товаров 
на экспорт даже на долгосрочной основе. Конечные цели внешнеэкономи-
ческой деятельности таких комплексов заключаются в их экспансии на за-
рубежные рынки путем использования различных форм совместного пред-
принимательства с иностранными партнерами. 

Одновременно с организацией экспорта продовольственных товаров 
внешнеторговые фирмы, входящие в состав межотраслевых продовольст-
венных комплексов, могут заниматься маркетинговыми исследованиями 
для выявления наиболее подходящих партнеров, производящих сельхоз-
технику, оборудования для пищевой промышленности, приборы и т.д., ко-
торые необходимы для модернизации производственного потенциала меж-
отраслевых продовольственных комплексов.  

Обобщая сравнительный анализ конкурентных преимуществ межот-
раслевых продовольственных комплексов по отношению к предприятиям 
малого и среднего агробизнеса, можно утверждать, что реструктуризация 
производственно-хозяйственной деятельности АПК республики в сторону 
создания крупномасштабных структур должна стать одним из приоритетов 
повышения конкурентоспособности аграрного сектора Казахстана.  
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Государственное регулирование производства сельхозпродукции  
в Кот д’Ивуаре 

 
Нгоран Коффи Селестэн 

 
Сельское хозяйство Кот д’Ивуара определяет экономическое состоя-

ние государства и уровень социальной стабильности общество. Аграрный 
сектор страны обладает мощным производственным потенциалом, подкре-
пленным развитой транспортно-дорожной инфраструктурой. Он обеспечи-
вает более 40 % ВВП (половина приходится только на кофе и какао), 70 % 
занятости трудоспособного населения, 60 % экспортных поступлений. 

В условиях Кот д’Ивуара оптимально развиваются мелкие и средние 
фермерские хозяйства. В настоящее время необходимость государственно-
го регулирования сельскохозяйственного производства в развивающихся 
странах является общепризнанной. Однако реальное содержание госрегу-
лирования и степень его воздействия на аграрную экономику в различных 
странах далеко не одинаково и может меняться в связи с расширением 
экономических функций государства. Определяющим фактором в данном 
случае являются социально-экономические условия, в которых оно ис-
пользуется, и характер политической власти в стране. 

В условиях огромного многообразия природных, экономических, ис-
торических и других факторов различия задач, которые могут решать хо-
зяйствующие субъекты, основанные на государственной, коллективной 
или частной собственности, ориентация на какую-либо одну из них эконо-
мически не оправдана.  

Таблица производства основных продовольственных культур в 1980–
2010 гг. показывает динамику производства продовольственных культур  
в Кот д’Ивуаре. 

Т а б л и ц а   
Производство основных продовольственных культур в 1980–2010 гг. (тыс. т) 

Наименование 
с/х культур 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 

2010 г. 
(%, 

сравне-
ние. с 

2000 г.) 
Рис  420 540 687 764 621,805 703,931 606,302 97,51 
Маниок 1010 1251,87 1393 1797,51 2100,4 2197,95 2342,18 111,51 
Ямс 2040 2568,45 3122,82 3796,84 4456,8 5160,7 5502,34 123,47 
Банана плантэн  910 1000 1086 1456,55 1625,5 1569,6 1510,78 92,92 
Арахис 51,3777 55,9309 60,8874 66,2839 71,853 67,239 69,2553 96,39 
Мил 33,5 33,4696 35,1772 36,9716 38,422 34,926 37,9401 98,75 
Сорго 21 22 26 29,205 35,171 32,033 34,3783 97,75 
Фонио 5,4 7,48365 9,07858 11,0134 13,596 12,368 16,703 122,85 
Патата 25,864 32,5593 39,2367 45,7405 51,914 46,403 49,517 95,38 
Таро 186,45 132,63 80,6614 53,92653 60,166 69,605 74,27491 123,45 

Источник: составлено и рассчитано по данным Центрального статистического 
бюро сельского хозяйства Кот д’Ивуар (Direction des Statistiques de la Documentation et 
de l' Informatique (Ministиre de l'Agriculture), 2010) 
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Сельхозпроизводство не может развиваться без господдержки с уче-
том многообразия экономических условий и исторических традиций насе-
ления страны. На наш взгляд, приоритет должен быть уделен созданию 
крупных сельскохозяйственных объединений, в состав которых входят 
средние и мелкие предприятия и другие виды хозяйств. 

Устойчивое производство сельхозпродукции на этапе реформирова-
ния агропромышленного комплекса не может быть обеспечено без внедре-
ния прогрессивных технологий, перехода на качественно новый уровень 
интенсификации, основанный на более эффективном использовании тру-
довых, материальных и энергетических ресурсов, биологического потен-
циала продуктивности современных сортов растений и агроэкологических 
ресурсов.  

Эффективность работы сельскохозяйственных объединений или пред-
приятий будет определяться отлаженностью хозяйственного механизма, 
коллективностью и организаторскими способностями управленческих кад-
ров, степенью господдержки отрасли. Организация сельхозпредприятия в 
виде государственного или муниципального учреждения имеет две разно-
направленные тенденции.  

С одной стороны, государственная собственность на средства произ-
водства обеспечивает возможность более эффективного ее использования 
в масштабах административно-территориального образования – государст-
во в целом облегчает планирование производства сельхозпродукции, в том 
числе и по ее видам, и способствует централизации снабженческо-
сбытовых процессов. Тот факт, что унитарные предприятия принадлежат 
только государству, обуславливает создание для них приоритетной финан-
совой и технической поддержки и создание эффективной системы контро-
ля за продвижением этой поддержки до конечного адресата.  

С другой стороны, присутствуют всего два фактора, которые нельзя не 
учитывать. Во-первых, территориальная разбросанность сельхозпредприя-
тий существенно усложняет управленческие процессы и делает практиче-
ски условно невозможной выработку единых рекомендаций по организа-
ции сельскохозяйственного производства. Во-вторых, гарантированный 
уровень оплаты труда работников государственных сельхозпредприятий 
при слабой организации труда резко снижает заинтересованность персона-
ла в количественных показателях конечных финансовых результатов.  

Кооперация на рынке сельхозпродукции обеспечивает поддержание 
паритета и эквивалентности обмена по всей технологической цепи – от 
производства семян, ее переработки до потребителей готовой продукции. 
Методы государственного регулирования на рынке сельхозпродукции мо-
гут быть экономическими, организационными (чаще организационно-
экономическими) и административными (см. рис.). 
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Рис. Методы государственного регулирования рынка  

сельскохозяйственной продукции 
 

Кооперация позволяет вытеснить перекупщиков с рынка сельхозпро-
дукции, снизить влияние посредственных участников структур. С углубле-
нием интеграционных процессов в сельскохозяйственной отрасли продол-
жится концентрация производственных мощностей и отраслевой инфра-
структуры в руках крупных аграрных компаний. Развитие интеграционных 
процессов, происходящих в сельском хозяйстве Кот д’Ивуара, показало, 
что они стали объективной реакцией на условия, когда реорганизация и 
приватизация предприятий отрасли привели к разрыву сложившихся орга-
низационно-экономических связей между всеми звеньями рынка сельско-
хозяйственной продукции. Организационно-экономическая модель разви-
тия этого рынка должна включать в себя: 

– организационно-правовые формы предприятий; 
– географическое месторасположение аграрных предприятий с точки 

зрения транспортных и иных коммуникаций; 
– консолидацию усилий и интересов органов власти и производителей 

сельхозпродукции; 
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– заинтересованность финансово-кредитных учреждений, а также гос-
организаций, отвечающих за качество и безопасность продукции.  

Сельскохозяйственный рынок представляет собой сложную организа-
ционно-производственную систему, характеризующуюся спецификой раз-
мещения сырьевой базы в регионах страны, приближением перерабаты-
вающих мощностей к источникам сырья и созданием специализированных 
региональных территориально-производственных комплексов, сезонным 
характером переработки сельхозпродукции, широкими связями со многи-
ми отраслями пищевой промышленности на внутреннем рынке, высокой 
зависимостью от внешнего рынка, обусловленной дефицитом отечествен-
ного сырья, новейшей техники и технического оборудования.  

В методологическом плане устойчивое функционирование рынка 
сельхозпродукции предполагает баланс всех его структурных составляю-
щих и наличие организационно-экономического механизма, обеспечиваю-
щего управляемость и оперативность регулирования, инвестиционную 
привлекательность, создание взаимно выгодных экономических отноше-
ний между участниками производства, переработки и реализации продук-
ции, возможность осуществления в каждой сфере воспроизводственного 
процесса, защиту отечественного рынка сельхозпродукции.  

Создание такого механизма должно осуществляться в тесном сотруд-
ничестве госорганов с непосредственными участниками рынка и основы-
ваться на оптимальном сочетании правовых, административных и эконо-
мических мер регулирования, приоритетность которых определяется скла-
дывающейся внутренней и внешней конъюнктурой сельхозпродукции.  

Оценка ивуарийского рынка сельхозпродукции показывает, что его 
потенциал используется не достаточно, что повлекло за собой почти дву-
кратное сокращение посевных площадей сельхозкультур и снижение объ-
емов ее производства. Это негативно сказалось на обеспечивающих и об-
служивающих структурах, начиная от селекции и производства семян до 
машиностроения. 

Несовершенство ценовой политики на рынке не позволяет сельскому 
хозяйству развиваться в режиме расширенного воспроизводства. Одним из 
приоритетных направлений, способствующих повышению устойчивости 
функционирования рынка сельхозпродукции, является восстановление его 
управляемости. Это возможно через четкое организационное оформление, 
объединяющее все звенья производства, переработки и реализации про-
дукции на основе сбалансированности интересов всех участников, включая 
государство, и их взаимовыгодного сотрудничества.  

В рамках организационной структуры управления рынком необходи-
мо создание региональных ассоциаций производителей. Это позволит опе-
ративно решать вопросы экономических взаимоотношений между сферами 
самого рынка, а также с другими отраслями промышленности и регио-
нальными органами исполнительной власти.  
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Управление сельскохозяйственным рынком должно базироваться на 
разработке и утверждении стратегии (концепции) его развития, научно 
обоснованном прогнозировании спроса и предложения, мониторинге рын-
ка сельхозпродукции, моделировании последствий изменения рыночной 
конъюнктуры и применении мер государственного регулирования, инди-
кативном планировании и целевых программах. Правительству Кот 
д’Ивуара целесообразно доводить до сельских регионов объемы производ-
ства натуральных продуктов и импортной сельскохозяйственной продук-
ции, что станет основой для обоснования объема импортных квот. 

В условиях рыночной экономики необходимость повышения конку-
рентоспособности производимых сельхозтоваров требует разработки тех-
нической политики, составной частью которой должны быть инновацион-
ные и инвестиционные компоненты, инвесторы.  

Одним из приоритетных направлений инновационной деятельности, 
способствующих повышению самообеспеченности страны сельхозпродук-
цией, следует считать разработку специальной программы, связанной с ее 
производством. 

Важнейшим фактором, стимулирующим развитие этого рынка являет-
ся совершенствование экономических взаимоотношений между основны-
ми его участниками: производителями сельхозпродукции, ее переработчи-
ками и торговыми структурами. В первоочередном порядке они должны 
касаться ценовой политики – установления государством минимальных га-
рантированных оптовых и розничных цен на сельхозпродукцию, опреде-
ления государством коридора цен при формировании оптовых и рознич-
ных цен на товары сельхозпроизводства, доведения этих параметров до за-
интересованных структур в начале каждого сельскохозяйственного года.  

Такая политика повысит финансовую устойчивость производителей и 
переработчиков сельскохозяйственной продукции, создаст основу для 
внутриотраслевой конкуренции и переходу от давальческой формы взаи-
морасчетов к денежной форме, будет способствовать развитию кооперации 
и интеграции на рынке сельскохозяйственной продукции в Кот д’Ивуаре. 
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Срочный трудовой договор: проблематика правового регулирования 
 
И.С. Непомнящая, Д.В. Колоскова 

 
Правовое регулирование общественных отношений, в том числе свя-

занных со срочными трудовыми договорами, должно опираться на объектив-
ную реальность. Несмотря на то, что именно заключение такого договора, 
согласно Трудовому кодексу РФ (далее ТК РФ), приводит к возникнове-
нию трудовых отношений и распространению на их участников норм тру-
дового законодательства, на практике здесь нередко возникают проблемы. 
В частности, содержание заключенных договоров, а также порядок их 
применения сплошь и рядом нарушает действующие нормы (как правило, 
не в пользу работника). 

В настоящее время наибольшую актуальность приобрели вопросы от-
граничения срочного трудового договора от других договоров, так или 
иначе регламентирующих трудовые отношения, прежде всего от граждан-
ско-правового. Заметим, что на практике нередки попытки представить 
трудовые отношения как гражданские, тогда как обратная подмена прак-
тически невозможна. 

Основная причина заключения гражданско-правовых договоров в рас-
сматриваемой сфере – стремление работодателя уклониться от необходи-
мости предоставлять работникам гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством, а также избежать убытков, возникающих при растор-
жении трудового договора по его инициативе (выплаты выходного посо-
бия и среднемесячного заработка в связи с увольнением работника при со-
кращении численности штатов). 

В рамках настоящей статьи хотелось бы подробнее остановиться на 
вопросах правовой регламентации срочного трудового договора. Как раз-
новидность трудового договора вообще, он  предусмотрен ст. 58 ТК РФ, 
которая была разработана законодателем в соответствии с Конвенцией 
Международной организации труда (МОТ). Указанная Конвенция предпи-
сывает работодателю считать для себя правилом заключение с работника-
ми бессрочных трудовых договоров [1; 2]. Таким образом, в указанной 
статье гарантируется получение работником в большинстве случаев посто-
янной работы [3]. 

Только в особых случаях, в порядке исключения, можно принимать 
работников на временную работу, заключая с ними срочный трудовой до-
говор; возможные варианты перечислены в ст. 59 ТК РФ. Кроме того, 
здесь сказано, что заключение такого договора возможно и в других случа-
ях, предусмотренных федеральными законами. Эта оговорка необходима 
для того, чтобы дать законное основание для издания подобных норматив-
ных актов в будущем [4]. Если же срочный трудовой договор заключен без 
учета оснований, указанных в ст. 59, то в случае судебного спора или по 
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результатам проверки государственной инспекции он будет признан за-
ключенным на неопределенный срок [5]. 

Следует также помнить о том, что срочный трудовой договор может 
быть признан правомерным только в том случае, если действительно име-
лось соглашение сторон, то есть если он заключался на основе доброволь-
ного согласия работника и работодателя. На это обращено особое внима-
ние в новой редакции постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 
марта 2004 г. № 2. Это означает, что работодатель не имеет права оказы-
вать давление на работника и принуждать его к заключению именно такого 
вида трудового договора. Неоправданным будет и объявление о вакантном 
месте, замещение которого ставится работодателем в зависимость от го-
товности работника на срочный характер трудового договора (например: 
«Малому предприятию требуются на срочной основе продавцы продо-
вольственных товаров»). В данном случае ни о каком соглашении сторон 
не может быть и речи, поскольку работодатель заранее ставит определен-
ные условия, на которые соискатель не может повлиять [6]. 

Учитывая нестабильность в сфере занятости, можно предположить, 
что работодатели будут различными способами влиять на волеизъявление 
работника и добиваться заключения удобных для них срочных договоров. 
Следует учитывать, однако, что это может повлечь за собой многочислен-
ные судебные разбирательства. Например, работник, уволенный в связи с 
истечением срока срочного трудового договора (п. 2 ст. 77 ТК РФ), может 
подать иск о восстановлении на работе, мотивируя свое требование выну-
жденным согласием на заключение такого договора. И если суд при раз-
решении спора установит, что принуждение действительно имело место, 
он применит правила, установленные для договора, заключенного на неоп-
ределенный срок [7]. 

Необходимо также помнить, что многократное перезаключение не-
продолжительных срочных трудовых договоров может быть приравнено (с 
учетом обстоятельств дела) к заключению бессрочного договора. Напри-
мер, совершенно неоправданным будет заключение в течение года двена-
дцати трудовых договоров сроком на один месяц. В отдельных случаях та-
ким же образом может быть расценено заключение трудовых договоров 
сроком на один год [8]. 

Ни для кого не секрет, что очень сложно уволить постоянного работ-
ника (даже работающего недобросовестно или нарушающего трудовую 
дисциплину) так, чтобы его восстановление было исключено. А с времен-
ными работниками проблема решается просто: потерпеть, дождаться срока 
истечения трудового договора, предупредить за 3 дня – и все, вопрос ре-
шен [9]. Учитывая это, нетрудно понять причины, по которым, согласно 
отчетам государственной инспекции труда (ГИТ), из года в год на одном 
из первых мест по числу нарушений и по сумме собранных штрафов нахо-
дится необоснованное заключение срочного трудового договора. Разуме-
ется, когда ГИТ или прокуратура выявляет такое нарушение, любым из на-
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званных органов, как и судом, будет принято решение о признании не-
обоснованно заключенного срочного трудового договора трудовым дого-
вором, заключенным на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может быть признан бессрочным и в дру-
гих случаях, а именно: 

• если он был заключен по причине, не предусмотренной ст. 59 ТК 
РФ (без законного основания); 

• был заключен на срок, превышающий 5 лет; 
• в нем не оговорен срок его действия (момент его окончания – дата 

или событие); 
• он продлевался на новый срок (чаще всего бывает в тех случаях, ко-

гда работа на самом деле носит постоянный характер); 
• заключая его, работодатель имел целью уклониться от предоставле-

ния работнику прав и гарантий, предусмотренных законом для постоянных 
работников. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
• большинство работников должны приниматься организациями на 

постоянную работу, и только в особых, исключительных случаях работа 
может носить временный характер; 

• принимая решение о заключении срочного трудового договора, ра-
ботодатель обязан руководствоваться нормами, изложенными в ст. 58 и 59 
ТК РФ; 

• в срочном трудовом договоре должен быть оговорен срок его дейст-
вия, а также указана причина, по которой он не был заключен на неопреде-
ленный срок (она должна быть указана и в приказе о приеме на работу). 

Действие срочного трудового договора может заканчиваться при на-
ступлении определенного срока или определенного события. Например, 
принимая на временную работу совместителя, в договоре обязательно ука-
зывают дату его окончания. Но если временный работник принят, скажем, 
на период болезни постоянного работника, указать в договоре точный срок 
будет невозможно. Поэтому событие, с которым будет связано прекраще-
ние срочного трудового договора, – это выход заболевшего на работу. 

Руководствуясь приведенными выводами, а также учитывая, что ТК 
РФ не дает четкого определения срочного трудового договора,  можно 
предложить такой вариант: «Срочный трудовой договор представляет со-
бой соглашение между работником и работодателем, предусмотренное ст. 
56 ТК РФ и заключаемое на определенный срок, с обязательным указанием 
в соответствие со ст. 59 ТК РФ  причин, по которым данное соглашение не 
является бессрочным, и которое может быть расторгнуто до наступления 
определенного события (срока). 
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Совершенствование управления живучестью телекоммуникационной 
компании: система планирования 

 
Е.А. Никифорова 

 
Наиболее эффективным способом обеспечения живучести телекомму-

никационных компаний является своевременное проведение профилакти-
ческих мероприятий, снижающих или исключающих наступление крайне 
негативных событий для существования этих организаций. В связи с тем, 
что данная проблематика относится по своему существу к управлению 
рисками, то автором были разработаны практические предложения по со-
вершенствованию управления рисками живучести для типовой телеком-
муникационной компании и ее региональных подразделений. 

Система планирования по предупреждению и снижению отрица-
тельных последствий реализации рисков живучести. К основным на-
правлениям по предупреждению и снижению отрицательных последствий 
реализации рисков живучести рекомендуется отнести следующие: 

– принятие своевременных и достаточных профилактических (преду-
предительных) мероприятий; 
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– уменьшение времени реагирования на последствия реализации таких 
рисков; 

– надежное обеспечение страхового покрытия убытков, вызванных 
реализацией рисков живучести; 

– уменьшение вероятности наступления неблагоприятных событий и 
(или) размера ущерба (для снижаемых рисков живучести). 

Реализация этих направлений возможна в рамках согласованной сис-
темы планирования и управления рисками живучести, реализация которых 
является катастрофической для телекоммуникационной компании.  

Предложения по снижению отрицательных последствий реализации 
рисков живучести включаются в следующие взаимосогласованные планы: 

– комплексный план реагирования на катастрофические события; 
– план управления рисками живучести; 
– план обеспечения страхования рисков живучести. 
Раскроем основное содержание этих рекомендуемых документов. 
Комплексный план реагирования на катастрофические события. Под 

комплексным планом реагирования на катастрофические события понима-
ется комплексный документ, содержащий предписания (инструкции) по 
действиям сотрудников и руководства компании при различных вариан-
тах развития катастрофической (чрезвычайной, кризисной) ситуации, 
ставящей компанию на грань существования, а также описание ожидаемых 
последствий и необходимых ресурсов и привлекаемых сил. 

Комплексный план реагирования на катастрофические события пред-
назначен для сокращения до минимума времени на принятие эффективных 
решений при реализации катастрофических (чрезвычайных, кризисных) 
ситуаций, снижения последствий от их реализации за счет предварительно 
спланированных и разумно скоординированных действий персонала ком-
пании и иных заинтересованных лиц, а также для своевременной подго-
товки сотрудников для действий в катастрофических (чрезвычайных, 
кризисных) ситуациях. 

Комплексный план реагирования используется при реализации рисков 
живучести (возникновении ситуации риска) катастрофического характера 
и направлен на минимизацию влияния последствий риска на текущую дея-
тельность компании и ее дальнейшие перспективы.  

Комплексный план реагирования разрабатывается для рисков, кото-
рые являются по экспертным оценкам катастрофическими для организации 
и представляют непосредственную угрозу для ее экономически обосно-
ванного существования, и состоит из 4 частных планов, разработанных для 
соответствующих групп видов рисков: 

– плана действий в катастрофической ситуации; 
– плана антикризисного управления; 
– плана восстановления бизнеса после катастрофической ситуации; 
– плана ликвидации бизнеса. 
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При формировании этих планов необходимо учитывать, что отдель-
ные риски могут одновременно приводить к возникновению чрезвычайной 
ситуации, нарушению бизнес-процессов и нарушению технологий произ-
водства основной продукции, товаров и услуг. 

Указанные планы разрабатывается менеджерами подразделений 
управления рисками с привлечением специалистов тех подразделений и 
организаций, которые являются «владельцами» рисков, согласовывается, в 
части их касающейся, с соответствующими службами компании, местны-
ми органами МЧС, МВД, ФСБ и другими организациями, содействующи-
ми в реализации указанных планов. 

В планах предусматриваются контрольные процедуры, которые вы-
полняются как на уровне подразделений и организаций компании, так и на 
уровне отдельных бизнес-процессов. Все должностные лица должны знать 
порядок действий в случае реализации каждого риска. Должностные инст-
рукции специалистов подразделений и организаций компании должны 
быть взаимоувязаны с указанными планами. 

План действий в катастрофической ситуации. План действий в ка-
тастрофической ситуации разрабатываются с целью обеспечения безопас-
ности персонала, сохранения активов компании и окружающей среды сра-
зу после реализации рисков, связанных с возникновением катастрофиче-
ских ситуаций для производственной и иной деятельности. 

В состав плана действий в катастрофической ситуации рекомендует-
ся включать следующие основные разделы и сведения: 

1) общие сведения об объектах и субъектах компании; 
2) перечень рассматриваемых (идентифицированных) катастрофиче-

ских (чрезвычайных) ситуаций с типовыми сценариями их развития; 
3) состав внештатных рабочих групп, обеспечивающих реализацию 

мероприятий, предусмотренных планом;  
4) процедуры оповещения о катастрофической (чрезвычайной) си-

туации; 
5) процедуры приведения в действие (активации) плана действий в ка-

тастрофической ситуации; 
6) перечень мероприятий по реагированию на каждую идентифициро-

ванную катастрофическую (чрезвычайную) ситуацию, в том числе специ-
альные планы действий при пожаре, взрыве (угрозе взрыва), отзыве лицен-
зий и других документов, аварии в системах снабжения и обеспечения, 
аварии в инфокоммуникационных сетях, нештатных природно-
климатических условиях, террористическом акте и т.п.; 

7) процедуры оценки ресурсов, необходимых для осуществления за-
планированных мероприятий; 

8) ситуационные схемы объектов компании с прилегающей террито-
рией; 
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9) перечень ведомств и организаций регионального и федерального 
уровней, а также за рубежом с необходимой информацией (адреса, в том 
числе электронные, телефоны, руководители и др., с которыми необходи-
мо вступать во взаимодействие при выполнении мероприятия по реагиро-
ванию на катастрофическую (чрезвычайную) ситуацию); 

10) перечень спасательных формирований, аварийно-
восстановительных подразделений, ведомственных подразделений пожар-
ной охраны; 

11) руководство (документ) по взаимодействию с прессой при возник-
новении катастрофической ситуации; 

12) руководство (документ) по оперативному (внеплановому) инст-
руктажу персонала; 

13) журнал регистрации событий и действий; 
14) форму отчета о произошедшей катастрофической (чрезвычайной) 

ситуации. 
План антикризисного управления. Такой план разрабатывается с це-

лью эффективного управления кризисной ситуацией и ее последствиями 
после реализации рисков живучести, связанных с нарушением основных 
бизнес-процессов компании, и возникновения реальной угрозы ее сущест-
вования. 

В целом структура плана антикризисного управления соответствует 
плану реагирования на катастрофические ситуации, рассмотренному выше. 
Однако содержание плана антикризисного управления нацелено на реали-
зацию мероприятий, обеспечивающих достижений целей антикризисного 
управления. 

Основными источниками информации, необходимой для разработки 
плана антикризисного управления являются: цели антикризисного управ-
ления; руководства по бизнес-процессам; стандарты организации; факти-
ческие финансово-экономические показатели; контрольные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности; другие документы, определяю-
щие действия персонала Компании для выхода из тех или иных кризисных 
ситуаций. 

План восстановления бизнеса после катастрофической ситуации. 
Такой план разрабатывается с целью скорейшей стабилизации и восста-
новления производства при реализации рисков, связанных с нарушением 
технологий производства основной продукции, товаров и услуг компании. 

Структура плана восстановления бизнеса после катастрофической 
ситуации в целом соответствует плану реагирования на катастрофические 
ситуации, однако его содержание нацелено на реализацию мероприятий, 
обеспечивающих восстановление основных бизнес-процессов компании до 
минимально необходимого уровня. 

План ликвидации бизнеса. Этот план предназначен для использования 
в ситуации после реализации риска живучести, когда все возможные меры, 
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предусмотренные указанными выше планами, оказались неэффективными, 
равно как и другие действия, предпринятые владельцами, менеджментом и 
сотрудниками компании.  

Основной целью плана ликвидации бизнеса является запуск и реали-
зация механизмов ликвидации компании или ее отдельных бизнес-единиц 
(региональных подразделений), предусмотренных действующим законода-
тельством (для зарубежных бизнес-единиц – согласно законодательству 
страны операционной деятельности).  

План ликвидации бизнеса составляется таким образом, чтобы запла-
нированные действия обеспечили в наибольшей степени защиту интересов 
акционеров, инвесторов и сотрудников компании при выполнении проце-
дур ликвидации ее в целом или отдельных бизнес-единиц (региональных 
подразделений). В частности, рекомендуется исходить из осуществления 
ликвидационных мероприятий на принципах быстроты, качества и закон-
ности. Следует минимизировать издержки по выплатам долгов кредито-
рам, а также снизить общую стоимость, которая зависит от способа и сро-
ков проведения процедуры ликвидации. 

План управления рисками живучести. Такой план представляет собой 
документ, содержащий детальные мероприятия в отношении каждого из 
идентифицированных рисков компании, угрожающих ее существованию, и 
предназначен для организации деятельности по предупреждению возник-
новения рисков живучести. 

План управления рисками живучести разрабатывается сотрудниками 
подразделений по управлению рисками с привлечением ответственных за 
управление рисками согласно действующим документам компании, а так-
же при необходимости. 

Структура плана управления рисками живучести в целом соответству-
ет действующему в компании плану мероприятий по управлению рисками, 
однако ввиду особой важности рисков живучести для них разрабатываются 
более детальные мероприятия, а работа с планом управления рисками жи-
вучести максимально автоматизирована для обеспечения наивысшей опе-
ративности его составления, выполнения и контроля. 

План рекомендуется периодически корректировать по мере накопле-
ния информации о возможных рисках или по результатам послесобытий-
ного анализа реализовавшихся рисков и выработки эффективных способов 
реагирования на подобные негативные события в будущем, а также в слу-
чае введения новых распорядительных и нормативных документов компа-
нии, законодательных, нормативных, методических документов в РФ, 
странах операционной деятельности компании и международных органи-
зациях, специализирующихся в области управления рисками и регулиро-
вания рынка телекоммуникаций. 

План управления рисками живучести включает мероприятия по 
управлению ими. В нем для каждого из мероприятий рекомендуется пре-
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дусматривать необходимые объемы финансирования, ожидаемые сроки 
проведения и ответственных лиц за их выполнение. Для мониторинга вы-
полнения мероприятий в плане следует предусматривать графы, вклю-
чающие отметку о выполнении каждого мероприятия и реквизиты доку-
ментов, подтверждающих его выполнение. 

План обеспечения страхования рисков живучести. План обеспечения 
страхования рисков живучести предназначен для определения последова-
тельности действий сотрудников подразделений управления рисками и 
лиц, назначенных ответственными за управление рисками и страхование в 
подразделениях и организациях компании, в целях организации надежной 
страховой защиты имущественных интересов компании как страхователя, 
за счет обеспечения выполнения специальных условий и обязанностей, 
указанных в договорах страхования рисков живучести, а также требова-
ний, содержащихся в правилах страхования организаций-страховщиков 
при страховании катастрофических рисков. 

Особое внимание к страхованию катастрофических рисков и обеспе-
чению безусловных выплат страхового возмещения связано с тем, что та-
кое возмещение может оказаться единственным доступным источником 
средств, необходимых для выживания компании после реализации рисков 
живучести, а также ее последующего восстановления. 

Целью проведения превентивных мероприятий страхового характера в 
компании является обеспечение безусловных и своевременных выплат 
страховых возмещений в случае реализации страховых случаев за счет ис-
ключения претензий со стороны страховых организаций по причине несо-
блюдения компанией условий договоров и правил страхования. 

Основными источниками для сбора исходных данных, используемых 
при разработке плана обеспечения страхования рисков живучести являют-
ся: программа страхования рисков компании»; отчеты подразделений 
управления рисками по идентификации и оценке рисков живучести; план 
управления рисками живучести; заключенные договора страхования; пра-
вила страхования организаций-страховщиков. 

Результатами анализа договоров страхования являются следующие 
исходные данные, используемые при разработке плана обеспечения стра-
хования рисков живучести: страхователь (подразделение или организация 
компании) и ответственный по договору в данном подразделении или ор-
ганизации; наименование страховой компании и атрибуты договора стра-
хования; вид страхования (страхуемый риск) и период действия договора; 
мероприятия, которые необходимо выполнить страхователю по договору и 
правилам страхования организации-страховщика. 

Другие документы. С целью предупреждения реализации, а также для 
снижения отрицательных последствий реализации рисков живучести в ком-
пании также рекомендуется разрабатывать, помимо указанных выше пла-
нов, следующие документы: процедуры (документ) управления рисками 
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живучести; методики управления рисками живучести; алгоритмы действий 
руководства компании и персонала по управлению рисками живучести. 

Рекомендуемые документы определяют принципы, правила и органи-
зацию разработки мероприятий по реагированию на катастрофические 
(чрезвычайные, кризисные) ситуации, регламентируют действия должно-
стных лиц при планировании реагирования на катастрофические (чрезвы-
чайные, кризисные) ситуации с целью эффективного управления такими 
рисками телекоммуникационной компании. 

К числу наиболее приоритетных профилактических направлений дея-
тельности в кризисных условиях, обеспечивающих эффективное управле-
ние живучестью телекоммуникационной компании, следует отнести сис-
тему планирования по предупреждению и снижению отрицательных по-
следствий реализации рисков живучести. 
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Противоречия международным принципам свободной торговли  
в Постановлении Правительства от 26.12.2011 № 1148 

 
А.Н. Неприенко 

 
Одна из тем прошедших выборов – создание госкорпорации по разви-

тию Восточной Сибири и Дальнего Востока, правда, для жителей самых 
дальних регионов России, как выяснилось, ничего нового здесь не прозву-
чало. Различные программы «освоения», «ускорения», «развития» провоз-
глашаются и кочуют по правительственным кабинетам уже лет 40 – с 
брежневских времен, но ни одна из них за это время фактически не при-
близилась к заданным рубежам, о чем говорят бесконечные официальные 
и полуофициальные корректировки. У этих программ – разные недостатки, 
но есть и одна, общая беда: они начисто оторваны от реальности и демон-
стрируют полное непонимание многими властными структурами того, что 
есть Дальний Восток, как он живет, а точнее выживает, какие здесь транс-
портные схемы и как пополняются бюджеты. 

Свидетельствуют об этом и многочисленные решения, спускаемые в 
регион для безоговорочного и послушного исполнения. Один из ярчайших 
примеров абсурдности такого рода решений – введенные 3 года назад за-
претительные пошлины на ввоз праворульных автомобилей. Только по 
официальным данным, под удар тогда попали более 100 тыс. приморцев – 
это к вопросу о комфортности проживания и отрицательном сальдо мигра-
ции. Но тогда у властей хоть был аргумент: защитим, дескать, отечествен-
ный автопром. Хотя понятно, что последствий никто не считал – в разгар 
кризиса бюджет лишился сотен миллионов, если не миллиардов, рублей 
таможенных платежей.  

Есть, однако, решения еще более дикие, не подлежащие никакой ло-
гике и не подпадающие ни под какие «аргументы». Тогда же, в декабре 
2008 г., Федеральная таможенная служба (ФТС) издала приказ № 1514 «О 
местах декларирования отдельных видов товаров». Согласно ему единст-
венным дальневосточным портом, в котором разрешалось декларирование 
экспорта лома черных и цветных металлом, назначался Петропавловск-
Камчатский.  

Те, кто готовили и подписывали этот приказ, наверное, как говорится, 
в школе сидели на «камчатке» и карты своей родины не знают. Петропав-
ловск – один из самых удаленных российских портов, куда все завозится 
морем, и откуда практически ничего не вывозится, за исключением даров 
рыбацкой путины да скарба камчадалов, решивших уехать на большую 
землю. Более того, в морской логистики есть понятие «выходного» порта, 
то есть порта, который включен в железнодорожную сеть и который бла-
годаря этому активно участвует в экспортно-импортных операциях.  
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Вряд ли безграмотность чиновников из ФТС зашла так далеко, что они 
мысленно проложили «железку» до Камчатки (вот бы кому реализовывать 
грандиозные планы по освоению Дальнего Востока: приставить этих лю-
дей к тачкам – глядишь, и дело пойдет!), однако понимания среди восточ-
носибирских и дальневосточных экспортеров лома эти действия не нашли. 
Часть компаний тогда разорилась, часть ушла с рынка, но все – без исклю-
чения! – понесли колоссальные убытки. (Это опять же к вопросу о под-
держке малого и среднего бизнеса.)  

Однако молчать и терпеть экспортеры не стали. Несколько компаний 
подали совокупный иск в Высшей арбитражный суд РФ (ВАС) и в октябре 
2009 г., через полгода после начала прямого действия разрушительного 
документа, приказ ФТС № 1514 был отменен.  

Не успокоившись на этом, одна из приморских компаний – ООО 
«Приморский Металло Экспорт» – решила в судебном порядке добиваться 
от ФТС погашения реальных убытков и упущенной выгоды на общую 
сумму более чем 22 млн руб. За полтора года истцы последовательно про-
шли три инстанции – арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-89211/10-
30-762), девятый арбитражный апелляционный суд и Федеральный арбит-
ражный суд Московского округа, везде получая полный отказ. 

Что значит для владивостокской компании длительное время судиться 
в Москве, да еще против правительственной структуры, и какие при этом 
возникают расходы?! Но истцы, что называется, уперлись и пошли на пре-
дел: в порядке надзора в октябре минувшего года дело было передано в 
высшую инстанцию – Президиум ВАС. И здесь случилось правовое чудо, 
которое – уже можно смело утверждать – вошло в историю взаимоотноше-
ний российского бизнеса с госструктурами: 12 января 2012 г. Президиум 
ВАС признал иск дальневосточной компании в полном объеме! Это пер-
вый в новейшей истории России пример, когда оспаривание приказа феде-
рального органа (в данном случае – ФТС) не просто увенчалось успехом, 
но и привело к взысканию из государственной казны убытков и упущен-
ной выгоды.  

Очень хочется верить, что этим решением Президиум ВАС начал на-
рабатывать новую правоприменительную практику в отношениях между 
бизнесом и государством. Хочется верить и в то, что 22 млн руб., которые 
в ближайшие месяцы истец получит из казны, ему явно не повредят. По-
тому что ситуация с экспортом дальневосточного лома вновь приобретает 
абсурдный характер. 

Наука до сих пор не научилась предсказывать землетрясения – текто-
нические вещи происходят в глубине Земли. Также, в глубине, без лишне-
го шума и, тем более, без публичного обсуждения, рождаются и государст-
венные управленческие постановления. В то время, как в недрах Прези-
диума ВАС вызревало революционное решение о полном удовлетворении 
иска к госструктуре, в недрах правительства РФ вызревало Постановление 
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№ 1148, которое и было подписано премьер-министром В. Путиным 26 де-
кабря 2011 г., а 13 января 2012 г. оно было официально опубликовано и 
через месяц – 13 февраля – вступило в законную силу. Вот это уже не 
смешно. Согласно этому постановлению экспорт металлолома со всего 
Дальнего Востока теперь снова ограничивается одним единственным пор-
том, на этот раз – Магаданом.  

«Это полнейшая экономическая безграмотность, – прокомментировал 
ситуацию доктор экономических наук, завкафедрой Владивостокского 
госуниверситета экономики и сервиса Александр Латкин. – Государство в 
очередной раз показывает себя в качестве крайне неэффективного и без-
грамотного хозяйствующего субъекта. С Петропавловском-Камчатским 
был абсурд, с Магаданом – абсурд вдвойне, ведь там в течение пяти меся-
цев продолжается ледовая навигация, а значит, со всех грузов берется по-
тонный ледокольный сбор. Я уж не говорю о том, что теперь для того, что-
бы вывезти лом из «железнодорожных», базовых портов Дальнего Востока 
(Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, Ванино) каждому судну нуж-
но делать крюк, более чем в три тысячи миль, только для того, чтобы по-
ставить печать в магаданской таможне. А не пробовали возить грузы из 
Москвы в Питер или наоборот исключительно через Новосибирск? Очень 
будет выгодно, а уж как эффективность вырастет!» 

«Возможно, в этом решении есть какой-то смысл, но нам он пока не-
понятен, – говорит Владимир Корчанов, который руководит в регионе ак-
тивами транспортной группы FESCO – ведущей судоходной компанией 
ОАО «ДВМП» и Владивостокским морским торговым портом. – Как су-
довладельцы мы зарабатываем на дополнительных перевозках, но ясно, 
что на плечи отечественного бизнеса ложится дополнительная тяжелая на-
грузка, благодаря чему конечная цена экспортируемого металлолома мо-
жет оказаться не рыночной». 

Понять логику нового правительственного постановления трудно. Ес-
ли это, конечно, вообще возможно. На местных сайтах и сайтах профес-
сионального сообщества экспортеров лома, где сравниваются предыдущая 
и нынешняя ситуации, муссируется несколько откровенно конспирологи-
ческих версий. Наиболее популярная из них вращается вокруг располо-
женного в Комсомольске-на-Амуре единственного на Дальнем Востоке 
металлургического комбината «Амурметалл», который в качестве сырья 
использует не руду, а лом. Его закупочные цены существенно ниже миро-
вых, и рыночным путем переориентировать компании-экспортеры невоз-
можно. Силовый же рычаг – пишут на интернет-форумах многочисленные 
комментаторы – состоит в том, что контрольный пакет акций «Амурметал-
ла» (после завершения процедуры банкротства) принадлежит Внешэко-
номбанку, председателем Наблюдательного совета которого является 
В. Путин, руководитель государства. 

Правоприменительная логика говорит о том, что сейчас экспортеры 
металла вновь должны обратиться с исками в Высший арбитражный суд. 
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Все та же логика и созданный несколькими годами ранее прецедент гово-
рят о том, что у ВАС будет очень мало поводов, чтобы им отказать. А, зна-
чит, подписанное В. Путином постановление должно быть отменено в су-
дебном порядке. 

Компания «Приморский Металло Экспорт» подала иск в Высший ар-
битражный суд РФ – дело № ВАС 2462/2012. Назначено предварительное 
судебное заседание на 16 апреля 2012 г. Казна в очередной раз может быть 
принуждена к погашению прямых убытков и упущенной выгоды (см. ре-
шение ВАС от 12 января 2012 г.).  

Данное постановление правительства имеет ряд существенных нару-
шений. 

1. Согласно п. 2 ст. 55 Конституции России, в Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свобо-
ды человека. Оспариваемое постановление не просто ограничило, а именно 
запретило осуществлять свою предпринимательскую деятельность на тер-
ритории суверенного субъекта РФ – Приморского края. Администрация 
края выдала лицензию на ведение торгово-закупочной деятельности ломом 
черных металлов именно на территории Приморского края, и предприятия 
добросовестно выполняли и выполняют местное законодательство. 

2. В нарушение ст. 34 Конституции России данное постановление 
препятствует ведению предпринимательской деятельности и в то же время 
позволяет ОАО «Амурметалл» (г. Комсомольск-на-Амуре) стать монопо-
листом во всем Дальневосточном федеральном округе – единственным пе-
реработчиком и потребителем лома черных металлов. Этот факт не скры-
вает в своем интервью авторитетному в отрасли изданию «РусЛом» Вла-
димир Лиманкин, генеральный директор ОАО «Амурметалл»: «…Было 
отмечено, что один, самый существенный пункт – по закрытию таможен-
ных переходов – не выполнен. Постановление Правительства РФ ликвиди-
ровало эту недоработку» (www.vostokmedia.com/n127504.html). 

Основной продукт производства ОАО «Амурметалл» – слябы, кото-
рые также идут на экспорт, только они не облагаются пошлиной, и к тому 
же при экспорте возвращается НДС. То есть за каждую тонну металлоло-
ма, отправленную на экспорт, экспортеры металлолома платят в бюджет 
около $40-50 с каждой тонны. А ОАО «АмурМетал», переплавив в заго-
товку, возвращает из бюджета те же $40-50. То есть продукция в стране не 
остается, а бюджет теряет на каждой тонне от 80 до 100$. При годовом 
экспорте 1 млн т потери бюджета составят от 80-100 млн долл. или около 
2,5 млрд руб. в год. 

3. Постановление Правительства № 1148 явно нарушает п. 2 ст. 1 За-
кона «О защите конкуренции» – здесь очевидны дискриминационные ус-
ловия для приморских предпринимателей для выхода на международный 
товарный рынок лома черных металлов.  
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Ст. 15 Закона «О защите конкуренции» прямо запрещает издание го-
сударственными органами актов, ограничивающих конкуренцию. На лицо 
установление запрета в отношении свободного перемещения лома черных 
металлов в Российской Федерации. Это постановление вступает в откры-
тое противостояние с теми усилиями, которые предпринимали для вступ-
ления Российской Федерации во ВТО, основным девизом которой является 
торговля без протекционизма и дискриминации для всех участников этого 
сообщества. 

4. Данный законодательный акт правительства не соответствует ст. 14 
Федерального конституционного закона от 17.121997 № 2-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федерации», где говорится, что полномочиями Пра-
вительства Российской Федерации в сфере экономики является обеспече-
ние единства экономического пространства и свободы экономической дея-
тельности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств.  

5. Рассматриваемый документ противоречит не только законам, но и 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости. Выбор морского порта Магадан в качестве единственного 
порта для вывоза металлолома не поддается никакому экономическому, 
политическому или географическому пониманию. Расстояние между Вла-
дивостоком и Магаданом в несколько раз превышает расстояние от Влади-
востока до портов Южной Кореи и Китая, где находятся основные покупа-
тели лома. Более того, доставить товар из Владивостока до Магадана воз-
можно только морским путем, так как только морской и воздушные пути 
связывают Магаданскую область с другими регионами России. 

6. Ни для кого не секрет, что судоходство в Охотском море в течение 
всего года проходит в сложных климатических условиях. Достаточно 
вспомнить трагические события 2011 г., когда несколько российских судов 
оказались на краю гибели во льдах Охотского моря. Это говорит о том, что 
доставка груза в порт Магадан возможна только при условии помощи ле-
докольного флота. Все это существенно повышает риск не только потерять 
товар и судно, но, главное, увеличивается риск гибели людей, членов эки-
пажей судов. К тому же, ставка ледокольного сбора для используемых на-
ми категории судов, согласно Приказу ФСТ России № 522т, составляет 
42,50 руб./1GT. Сюда же следует отнести портовые сборы и услуги лоцма-
нов в порту Магадана. Эти немалые дополнительные затраты ложатся на 
плечи экспортеров-приморцев. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо в соответствии со ст. 33 Фе-
дерального конституционного закона от 17.121977 № 2-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федерации», отменить Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 № 1148 «Об определении в Дальневосточном федераль-
ном округе места убытия из Российской Федерации за пределы единой та-
моженной территории Таможенного союза отдельных категорий товаров». 
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Но несмотря на дополнительные существенные расходы по доставке 
груза из Владивостока в Корею через Магадан, дальневосточные компа-
нии-экспортеры не остановили работу и выполняют свои обязательства 
перед своими партнерами. Вследствие этого власти пошли дальше, и Фе-
деральная таможенная служба нанесла очередной удар по экспортерам ме-
таллолома, издав приказ от 1 марта 2012 г. № 369 «О компетенции Перво-
майского таможенного поста Владивостокской таможни», который был 
опубликован 29.03.2012 и вступит в силу 30.04.2012. 

Согласно этому приказу Первомайский таможенный пост является 
специализированным таможенным органом. А это значит, что данный та-
моженный пост не будет иметь право оформлять грузы на экспорт, убы-
вающие за пределы Российской Федерации из портов, не входящих в реги-
он его деятельности. Очередной удар по экспортерам… 
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Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации 

 
О.С. Николаева 

 
Актуальность вопросов правового регулирования оплаты труда обу-

словлена социально-экономическими процессами, происходящими в Рос-
сии. Рыночные отношения привели к принципиальным изменениям роли 
заработной платы, механизма ее организации, формирования источника 
выплаты заработной платы. Государство, передав все вопросы организа-
ции оплаты труда предпринимателям, практически самоустранилось от их 
решения, а предприниматели часто оказываются недостаточно подготов-
ленными адекватно реализовывать появившиеся у них возможности.  

В настоящее время частная собственность на средства производства 
значительно потеснила государственную собственность, трудовые отно-
шения складываются на основе постоянного внедрения в экономику стра-
ны рыночных принципов хозяйствования. В результате – реальные отно-
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шения при найме и увольнении работников, условия оплаты труда форми-
руются стихийно, зачастую противореча трудовому законодательству.  

Изменения в трудовых отношениях являются объективным следстви-
ем перехода на рыночный способ хозяйствования. Тем не менее, сокраще-
ние расходов и ответственности государства за работников должно быть 
сбалансировано ростом реальной заработной платы. 

При переходе на рыночную экономику работники почувствовали из-
менение своего положения в организации. Предметом трудовых отноше-
ний с работодателем стала способность трудиться, которая для работода-
теля выступает в качестве рабочей силы. Но заработная плата является тем 
правовым институтом, который определяет успешность работника на рын-
ке труда. 

Актуальность темы исследования обусловлена непреходящей ценно-
стью права работника на справедливое вознаграждение за труд. Это одно 
из наиболее значимых социально-экономических прав граждан, основа ор-
ганизации и функционирования рынка труда и в определенной мере всей 
рыночной экономики. Не убывает значение традиционных направлений 
исследований в данной области. Теоретической разработкой проблем оп-
латы труда занимались такие представители науки трудового права, как 
М.В. Лушникова, А.М. Лушников, А.Е. Пашерстник, Л.А. Сыроватская, 
В.Н. Толкунова, В.А. Хохлов и др. 

Конституция России не гарантирует работающим по найму справед-
ливую долю вознаграждения за труд. Обеспечение этих прав работника 
осуществляется с помощью позитивного регулирования права работника 
на своевременную и в полном объеме оплату труда, не ниже МРОТ, а так-
же с помощью установления мер юридической ответственности работода-
теля за неисполнение этих обязанностей. К сожалению, практика реализа-
ции трудовых отношений показывает несоблюдение работодателем ряда 
гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, в отношении 
труда работника либо нарушение этих гарантий.  

Следует признать, что защита интересов работника в исследуемой об-
ласти, которая обеспечивается законодательством, очень часто недоста-
точна. Такое обстоятельство объясняется тем, что добровольно работода-
тель не выполняет данные требования.  

Первым нормативным документом, в котором нашло свое отражение 
закрепление основных прав и свобод человека в сфере трудовых отноше-
ний стала Всеобщая декларация прав человека, одобренная Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. В ней сформулированы 
основные права и свободы человека, в число которых входят и важнейшие 
трудовые права: право на труд, на свободный выбор работы, на защиту от 
безработицы; право на справедливые и благоприятные условия труда; пра-
во на равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации; право 
на удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное чело-
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века существование для него и его семьи; право на отдых, включая право 
на разумное ограничение рабочего дня и оплачиваемый периодический от-
пуск.  

Однако Всеобщая декларация прав человека не имеет обязательного 
для государств характера, а является в большей мере программным, поли-
тическим документом. Тем не менее, авторитет Всеобщей декларации и 
моральная сила чрезвычайно велики, в частности она заложила основу ме-
ждународной защиты прав и свобод человека.  

Моральный авторитет Всеобщей декларации прав человека позволил 
ей оказать несомненное влияние не только на национальное право, но и на 
ряд международно-правовых документов договорного характера, посвя-
щенных вопросам труда. Всеобщая декларация прав человека закрепляет 
право каждого работающего на справедливое и удовлетворительное возна-
граждение, обеспечивающее достойное существование для него самого и 
членов его семьи [1, с. 1-3].  

В Трудовом кодексе РФ термин «справедливая заработная плата» на-
шел свое отражение в виде принципа, закрепленного в ст. 2 [2, с. 4]. Прин-
цип обеспечения права каждого работника на своевременную и в полном 
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей дос-
тойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже ус-
тановленного федеральным законом МРОТ, к сожалению, на современном 
этапе не получает в России своей полной реализации. В рыночных услови-
ях хозяйствования в Российской Федерации сформировались правовые 
проблемы реализации права человека на справедливое вознаграждение за 
труд. 

Современные работодатели находят и используют новые формы, 
приемы, методы и рычаги управления хозяйственной деятельностью, в том 
числе деятельностью по управлению главной производительной силой – 
работниками, так как эффективная экономика в сложных рыночных реали-
ях невозможна без эффективного управления. Рыночные условия хозяйст-
вования проявляют жесткие требования к наемному работнику как с про-
фессиональной точки зрения, так и в отношении его умения рационально 
использовать свое рабочее и внерабочее время. В связи с этим можно вы-
делить проблемы, требующие глубокого и всестороннего изучения.  

Суть этих проблем состоит в трех взаимообусловленных процессах: 
во-первых, в игнорировании интересов работников, призванных отдавать 
все свои способности в интересах работодателя; во-вторых, игнорируются 
правовые нормы, регулирующие вопросы защиты прав работников; в-
третьих, средний уровень заработной платы в России говорит о низкой 
стоимости труда работников, в чем проявляется нарушение права на спра-
ведливое вознаграждение за труд.  

Говоря о соотношении и взаимосвязи понятий «оплата труда» и «зара-
ботная плата» следует отметить, что, с одной стороны, термин «оплата 
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труда» можно рассматривать в качестве синонима «заработной платы», по-
скольку он достаточно часто используется в качестве словосочетания, ко-
торое является частью толкования, описания. В то же время следует при-
знать, что данный термин имеет более широкое значение, его можно рас-
сматривать в качестве родового понятия по отношению к определению за-
работной платы. Заработная плата может являться лишь частью оплаты 
труда работника. 

Понятия «вознаграждение за труд», «заработная плата» исследовались 
представителями как экономических, так и юридических наук. Экономи-
сты самых различных направлений – от Д. Рикардо до К. Маркса – выделя-
ли две функции заработной платы: стимулирующую и репродуктивную. 
Для предпринимателя заработная плата составляет часть производствен-
ных затрат и служит стимулирующим средством для повышения произво-
дительности труда работников, а для работников заработная плата являет-
ся чаще всего единственным источником существования. Еще в рамках 
классической политэкономии была сформулирована теория рыночной эко-
номики, основанная на взаимодействии трех рынков: товаров, капиталов и 
труда. Отсюда вытекает очевидный для экономистов вывод о продаже ра-
бочим своей рабочей силы на рынке труда. Таким образом, под заработной 
платой стали понимать цену рабочей силы, складывающейся на рынке 
труда под влиянием предложения и спроса на нее. Уместным будет вспом-
нить лозунг английского рабочего движения: «Справедливая заработная 
плата за справедливый рабочий день» [6]. 

Справедливая заработная плата в политической экономии – есть та 
сумма, которая нужна для того, чтобы обеспечить рабочему средства су-
ществования, необходимые, соответственно, уровню жизни в его положе-
нии и в данной стране для поддержания его работоспособности и продол-
жения его рода. Действительные размеры заработной платы при колебани-
ях производства могут быть то выше, то ниже этой суммы; но эта сумма 
при нормальных условиях должна оказаться средней равнодействующей 
всех отклонений. 

Справедливый рабочий день есть та продолжительность рабочего дня 
и та интенсивность выполненной работы, при которых в течение дня пол-
ностью расходуется рабочая сила рабочего, но расходуется так, чтобы не 
повредить его способности выполнять такое же количество труда и завтра, 
и в следующие дни. А.Н. Миклашевский [7, с. 20], анализируя понятие за-
работной платы, подчеркивал, что «заработная плата, получаемая каждым 
средним рабочим в виде денег, должна быть достаточна для того, чтобы 
он, покупая на нее средства существования, прожил известное число лет и 
дал себе на смену нового работника – своего сына». Таким образом, обос-
новывался тезис о праве на достойное человеческое существование.  

Однако другие авторы не употребляли философский термин в своих 
определениях, а ограничивались специальной терминологией. В общем 
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виде определение заработной платы можно найти в работах 
Л.А. Сыроватской [11, с. 203]. По ее мнению, заработная плата представ-
ляет собой оплату труда работника, выполняемого на основании заклю-
ченного трудового договора, которую должен произвести работодатель.  

В учебнике под редакцией А.С. Пашкова и О.В. Смирнова заработная 
плата рассматривается как вознаграждение, которое предприятие обязано 
выплачивать рабочим и служащим за труд в соответствии с его количест-
вом и качеством по заранее установленным нормам [13, с. 338].  

Немного шире рассматривали это определение В.С. Андреев и 
В.Н. Толкунова [12, с. 293]. По их мнению, заработная плата – вознаграж-
дение, которое предприятие (учреждение, организация) должно выплачи-
вать рабочим и служащим в соответствии с количеством и качеством за-
траченного ими труда, исходя из установленных государством с участием 
профсоюзных органов норм и расценок, а также положений о премирова-
нии, но не ниже установленного минимального размера оплаты труда.  

С.Л. Рабинович-Захарин под заработной платой понимал вознаграж-
дение, которое работник получает непосредственно от нанимателя и кото-
рое исчисляется в соответствии с количеством затрачиваемой рабочей си-
лы [9, с. 8-9]. Тем самым он подчеркнул важнейший признак заработной 
платы как оплаты затраченного труда, что составляет ее суть.  

Р.З. Лившиц внес дополнительный признак в определение заработной 
платы: «вознаграждение за труд в течение установленного рабочего вре-
мени». Так, под заработной платой он понимал вознаграждение, которое 
предприятие (учреждение) обязано выплачивать рабочим и служащим за 
их труд в течение установленного рабочего времени в соответствии с ко-
личеством и качеством труда по заранее определенным нормам и расцен-
кам [3, с. 18].  

А.Е. Пашерстник обосновал необходимость исследования заработной 
платы сквозь призму трудового правоотношения, с точки зрения правомо-
чий и обязанностей субъектов трудового правоотношения. В этой связи он 
дал следующее определение: «Заработная плата как элемент трудового 
правоотношения есть вознаграждение, которое предприятие, учреждение 
или хозяйство обязано выплачивать рабочим и служащим за их труд в со-
ответствии с его количеством и качеством по заранее установленным нор-
мативам» [8, с. 107-130]. 

А.М. Лушников и М.В. Лушникова в «Курсе трудового права» под за-
работной платой понимают вознаграждение, которое работодатель обязан 
выплатить работнику за исполнение трудовых обязанностей, а также за пе-
риоды, включаемые в рабочее время, по заранее установленным нормати-
вам в размере, сроки и форме, которые предусмотрены трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами и трудовым договором [4, с. 600]. По их мне-
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нию, заработная плата в качестве правовой категории справедливо рас-
сматривается в науке трудового права как элемент трудового, сложного по 
своей структуре правоотношения, в рамках которого работник наделен 
правом требования выплаты заработной платы, а работодатель обязан ее 
выплатить. 

Правовое регулирование оплаты труда связано с природой наемного 
труда, который всегда носит возмездный характер. За выполнение обязан-
ностей, предусмотренных трудовым договором, работник получает возна-
граждение (денежное или натуральное). Оно является основным источни-
ком его доходов. Поэтому заработная плата как правовая категория при-
звана установить и закрепить права и обязанности, возникающие между 
сторонами трудового правоотношения по оплате труда.  

Из данных определений можно сделать ряд выводов.  
Во-первых, заработная плата – это вознаграждение работодателя ра-

ботнику за выполнение трудовых обязанностей. 
Вторым признаком заработной платы является ее выплата за труд – за 

вид деятельности, который работник должен выполнить в силу взятых на 
себя по трудовому договору обязательств.  

В-третьих, заработная плата – оплата по количеству и качеству труда. 
Работник должен добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в 
строгом соответствии с требованиями качества работы. В этом признаке 
находит свое отражение экономический принцип соразмерности между за-
траченным трудом и его оплатой – работник получит ту сумму денежных 
средств, которую он реально заработал. Здесь также можно упомянуть о 
«справедливости заработной платы», ее причинно-следственной связи с за-
траченным трудом и полученным вознаграждением.  

В-четвертых, оплата труда производится по заранее установленным 
нормам и расценкам. 

В-пятых, заработная плата должна быть не ниже минимального разме-
ра оплаты труда.  

В-шестых, заработную плату необходимо рассматривать как одну из 
форм управления трудом работника.  

Анализ теоретических подходов позволяет сформулировать понятие 
заработной платы, отвечающее нынешним условиям. Легальное определе-
ние заработной платы не соответствует современным рыночным отноше-
ниям. Вероятно, заработная плата – это цена рабочей силы, выраженная в 
денежной форме, которая устанавливается по заранее установленным ло-
кальным нормативным актам организации в соответствии с условиями 
трудового договора и зависит от квалификации работника, качества затра-
ченного им труда, сложности его работы, которая призвана обеспечить 
достаточный уровень жизни работника. 

Современное состояние правового регулирования оплаты труда в Рос-
сийской Федерации следует признать недостаточным. Действующий в 
стране минимальный размер оплаты труда – слишком низкий стандарт в 
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данной сфере. Достойным и справедливым, на наш взгляд, будет возна-
граждение за труд, которое выплачивается работодателем за норму часов 
рабочего времени (40 часов в неделю) и позволяет реализовать потребно-
сти работника.  

Одним из вариантов решения проблемы, кроме увеличения МРОТ, 
может стать закрепление в Трудовом кодексе РФ права для работника на 
достойную заработную плату, а для работодателя – обязанности на свое-
временную выплату таковой.  

В науке трудового права понимание термина заработная плата за по-
следние десятилетия практически не изменилось. В правовой системе тер-
мин «справедливая заработная плата» не получил своего дальнейшего раз-
вития. 

Вероятно, в понятии справедливое вознаграждение за труд отражены 
основные потребности человека. Справедливость оценивается нами как 
соотношение нескольких явлений, в частности нормы труда (рабочего 
времени) и заработной платы. В трудовом правоотношении справедли-
вость выражается еще и через призму времени отдыха, которое может себе 
работник достойно обеспечить.  

Анализ трудового законодательства позволяет предложить перенести 
ст. 236 ТК РФ из раздела о материальной ответственности в главу о зара-
ботной плате с уточнением формулировки: «При нарушении работодате-
лем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, ра-
ботодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере 0,1 % от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со сле-
дующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно».  

Также следует решить вопрос о сохранении заработка работника за 
период приостановки работы, связанный с задержкой выплаты заработной 
платы сроком более 15 дней, разрешить приостановку со дня, следующего 
за днем, когда должна была, но не выплачена заработная плата. 

Указанные предложения позволят улучшить вопросы правового регу-
лирования оплаты труда в современных условиях. 
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Этические проблемы взаимоотношений предпринимателей  
и общества: к вопросу о социальной ответственности бизнеса 

 
Н.А. Овчар, Е.А. Ганн  

 
Этические ценности составляют одну из основ корпоративной куль-

туры организации. Необходимость сочетания интересов бизнеса, которые 
зачастую сводятся к максимизации прибыли, и интересов общества, его 
моральных устоев, идей социальной справедливости делает актуальной 
вопрос о социальной ответственности предпринимателей, об осознании 
ими роли своего предприятия  в решении не только частноэкономических, 
но и общесоциальных вопросов. 

Существуют различные подходы к пониманию ответственности биз-
неса. Традиционный (узкоэкономический) подход хорошо сформулировал 
М. Фридмен, который считал первостепенной задачей бизнеса «использо-
вание его энергии и ресурсов в деятельности, направленной на увеличение 
прибыли при условии, что он придерживается правил игры... (и) участвует 
в открытой конкурентной борьбе, не прибегая к мошенничеству и обма-
ну». Другими словами, социальная ответственность организации полно-
стью сводится к соблюдению законов и других правил ведения бизнеса. 

Этический подход (ориентированный на заинтересованных лиц) 
предполагает, что организация имеет обязательства этического (не только 
формального) характера перед стейкхолдерами, то есть определенными 
группами лиц, заинтересованных в ее деятельности – учредителями, менед-
жерами, акционерами (собственниками), поставщиками, кредиторами, клиен-
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тами, местными сообществами, профсоюзами, государственными регули-
рующими органами, профсоюзами. Это значит, что руководству организации 
приходится уравновешивать внутренние чисто экономические цели с соци-
альными, этическими и экономическими интересами указанных лиц. 

Социально-этический (позитивный) подход сформировался в 1960–
1970-е годы под влиянием философско-этических воззрений К. Левина, Э. 
Шайна, Г. Минцберга и др. Его суть сводится к тому, что менеджеры и со-
трудники организации отвечают за соблюдение широкого баланса интере-
сов – самой организации, стейкхолдеров и общества в целом. В этом слу-
чае организация берет на себя добровольные обязательства перед общест-
вом и направляет часть своих ресурсов на решение общественных задач. 

В российской истории идеи социальной ответственности бизнеса по-
лучили выражение в первую очередь в меценатской деятельности успеш-
ных предпринимателей (П. М. Третьяков, С. И. Мамонтов, С. Т. Морозов), 
направленной на поддержку талантливых актеров, художников, музыкан-
тов. За рубежом в конце XIX – начале XX веков можно назвать такие име-
на, как Эндрю Карнеги и Джон Д. Рокфеллер, которые тратили колоссаль-
ные средства на социальные программы, строительство публичных биб-
лиотек и школ.  

Как отмечают специалисты, в XX веке на Западе можно выделить три 
этапа понимания обществом деловой этики и социальной ответственности 
бизнеса [1]: 

• управление, направленное на максимизацию доходов (до Великой 
депрессии): этичность второстепенна по отношению к прибыльно-
сти (период «дикого» капитализма); 

• попечительское управление (начиная с 1930-х годов): организация 
заботиться о своих сотрудниках и их семьях в той мере, в которой 
это ведет в конечном итоге к более высокой производительности 
труда и доходности бизнеса; 

• социальное управление (начиная с 1960–1970-х годов): организа-
ция несет ответственность перед обществом в целом и, в частности, 
перед стейкхолдерами (группами заинтересованных лиц). 

В нашей стране специалисты различают пять этапов становления де-
ловой этики [1]: 

• традиционный капиталистический (до 1917 г.): меценатство и по-
печительство считались «хорошим тоном» в традиционных предпринима-
тельских кругах, однако большинство было ориентировано на максимиза-
цию прибыли; 

• прямое государственное регулирование (1920-е годы): извлекаемые 
в виде налогов (в принудительном порядке) средства направлялись на фи-
нансирование социальных программ; 

• плановая социалистическая ответственность (1930–1980-е годы):  
за каждым предприятием закреплялись социальные объекты и программы, 
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а также спускался план по открытию новых объектов (невыполнение плана 
каралось государством); 

• «дикий российский капитализм» (1990-е): приоритет отдается по-
лучению краткосрочной экономической выгоды любыми средствами, про-
граммы социальной ответственности часто используются как прикрытие 
незаконных операций; 

• локальное попечительство (с 2000 г.): крупные предприятия счита-
ют своим долгом заботу о местных сообществах, финансируя локальные 
социальные программы. 

На определенном этапе развития предпринимательства, по мере про-
хождении периода первичного накопления капитала, крупнейшие отечест-
венные компании обратили внимание на проблемы социальной ответст-
венности, приняв «Социальную хартию российского бизнеса». Ее авторы 
утверждают следующее [2, с. 6]:  

«Свою социальную миссию мы видим в достижении устойчивого раз-
вития самостоятельных и ответственных компаний, которое отвечает дол-
госрочным экономическим интересам бизнеса, способствует достижению 
социального мира, безопасности и благополучия граждан, сохранению ок-
ружающей среды, соблюдению прав человека. 

Мы убеждены, что:  
• предпринимательские цели, экономическая и социальная ответст-

венность равнозначны, не противоречат, а дополняют друг друга;  
• разумная, сбалансированная и результативная социальная ответст-

венность компаний снижает предпринимательские риски, укрепляет кон-
курентоспособность, повышает эффективность персонала и лояльность по-
требителей, улучшает репутацию предпринимателей, компаний и бизнес-
сообщества в целом; 

• достижение высоких долгосрочных экономических и социальных 
результатов возможно только на основе разумного баланса интересов на-
ших акционеров, государства, работников, поставщиков и потребителей, 
общественных институтов и других сторон, затрагиваемых нашей деятель-
ностью; 

• принятие социальных обязательств российским деловым сообщест-
вом и отдельными компаниями – не альтруизм и не выкуп «социальной 
лицензии» на коммерческую деятельность. Социальная ответственность 
бизнеса может и обязана быть полезна для долгосрочного успеха самих 
компаний в той же мере, как и полезна для общества в целом; 

• важнейшее условие экономического и социального благополучия 
страны – формирование солидарной ответственности государства, бизнеса 
и гражданина, в основе которой – демократия, соблюдение гражданских 
прав и свобод, включая право частной собственности, равенство возмож-
ностей, уважение человеческого достоинства и приоритет закона; 
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• взаимоотношения бизнеса с государством и бизнеса с гражданским 
обществом должны строиться на публичной правовой основе». 

Социальная ответственность компании, таким образом, ориентирова-
на на ее долгосрочные цели, к которым, в частности, относятся:  

• создание лучшей среды для бизнеса компании; 
• формирование и поддержание ее положительного публичного 

имиджа; 
• предупреждение или ослабление отрицательных аспектов воздейст-

вия на организацию со стороны власти; 
• решение общих проблем теми организациями, которые их создают; 
• уравновешивание могущества и ответственности компании; 
• оправдание существования организации той пользой, которую она 

приносит обществу. 
Деловые организации пытаются внедрить соответствующие этические 

ценности, выраженные в их миссии, в среду своих сотрудников, донести 
их до потребителей и общества. Для этого используются различные инст-
рументы, в том числе: 

• разработка этических нормативов, то есть положений, описываю-
щих систему общих ценностей и правил этики организации. Например, не 
одобряются или караются взятки, вымогательство, подарки, выплаты со-
участникам незаконно полученных денег, конфликты на почве столкнове-
ния интересов, нарушения законодательства, мошенничество, раскрытие 
секретов компании (коммерческой тайны), использование информации, 
полученной в доверительной беседе, незаконные выплаты политическим 
организациям, противоправные действия в интересах фирмы, производство 
заведомо некачественной продукции и т.д. Как правило, такие нормативы 
оформляются в виде «этического кодекса», «заповедей основателя», «об-
раза жизни компании» и т.п.; 

• создание комитетов по этике, в которые могут входить представи-
тели высшего руководства компании, собственники и прочие стейкхолде-
ры. Они выполняют роль мирового судьи, «совести организации», вынося 
авторитетные официальные суждения по спорным этическим вопросам; 

• проведение социальных ревизий, подготовка отчетов для широкой 
общественности о выполнении программ социальной ответственности, об 
этичности ведения бизнеса, принятия управленческих решений и взаимо-
отношений сотрудников. Как правило, такие отчеты составляются внеш-
ними независимыми организациями – влиятельными журналами, телека-
налами, ассоциациями и др.; 

• обучение сотрудников этичному поведению на специальных курсах 
(они могут включаться в программы повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки). Цель таких курсов – поднять общую культу-
ру и этику профессионального поведения, подвести людей к мысли об их 
моральной ответственности и нравственных последствиях совершаемых 
ими действий; 
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• личный пример руководителя, как морального лидера компании, 
задающего общий тон поведения сотрудников. Примеры точного следова-
ния руководителем принятым в организации этическим нормам практиче-
ски всегда побуждает сотрудников поступать аналогичным образом. 

По мнению А. Василенко, начальника департамента общественных 
связей главного управления стратегического планирования и инвестици-
онного анализа АО «Лукойл», «степень социальной ответственности биз-
неса определяется как внутренними, так и внешними факторами.  Важный 
внутренний фактор – это характер взаимоотношений бизнеса и общества в 
конкретной стране. К примеру, в России эти взаимоотношения историче-
ски носили характер патроната (в том числе и в советское время, когда 
единственным экономическим субъектом было государство). Поэтому рос-
сийские компании (за редким исключением) изначально предрасположены 
к социально ответственному ведению бизнеса.  

Важный внешний фактор – это международные стандарты, соответст-
вие которым позволяет компании войти в элиту мирового бизнеса. Сочета-
ние этих факторов, на мой взгляд, может привести к созданию в России 
уникальной культуры социальной ответственности, соединяющей истори-
ческие традиции и универсальные общечеловеческие ценности» [3, с. 15].  

Этот радужный взгляд, однако, не разделяет А. Ищенко, директор по 
общественным связям компании «КОМУС», который отмечает, что соци-
альная ответственность в нашей стране – «это вынужденная мера, скорее 
социальный налог, чем добровольное принятие социальной ответственно-
сти. Ею занимаются сырьевые компании и промышленные холдинги для 
того, чтобы получить расположение органов власти на местах, где нахо-
дятся их предприятия, или участвуя в благотворительных федеральных 
программах по просьбам федеральных чиновников. Либо это связано с ог-
ромной социальной инфраструктурой предприятий, которую нельзя бро-
сить во избежание социального взрыва. Социальной ответственностью 
также занимаются промышленные и табачные компании, для того чтобы 
компенсировать негативный имидж, связанный с нанесением экологиче-
ского урона или вреда здоровью. Также социальная ответственность может 
незначительно помочь в кризисных ситуациях, когда можно привлечь ав-
торитетные общественные институты для защиты активов в СМИ с помо-
щью спецпроектов.... В России социальная ответственность не способству-
ет росту капитализации и инвестиционной привлекательности компаний, 
разве что в случаях привлечения средств иностранных инвесторов через 
IPO или введения международных стандартов бизнеса. Но опять же это 
вынужденная мера, так как социальная ответственность является одним из 
критериев для них» [3, с. 19–20]. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
провел в 2009 г. по заказу Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) исследование, посвященное проблемам социальной 
ответственности бизнеса, среди 1200 владельцев и топ-менеджеров част-
ных компаний промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы 
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обслуживания и торговли [4]. Только 17% представителей бизнес-
сообщества в ходе опроса высоко оценили уровень социальной ответст-
венности бизнеса в нашей стране, а 55 % поставили низкую оценку. Сред-
ний балл по этому показателю составил 3,31 из 7 возможных, то есть 
меньше половины. За три года наблюдался его незначительный рост: если 
в 2007 г. бизнесмены «поставили» себе за социальную ответственность 
3,02 балла, то в 2008 г. – 3,13, а в 2009 г. – 3,31 балла. 

Отношение российского общества к бизнесу опрошенные оценили не-
сколько выше, чем уровень социальной ответственности самих бизнесме-
нов: средняя оценка составила 4,1 балла по 7-балльной шкале. Это выше, 
чем в 2007 г. (3,85), но ниже, чем в 2008 г. (4,25). 

Чуть более трети (36%) опрошенных бизнесменов сообщили, что в те-
чение последнего года не оказывали никакой помощи региональным или 
местным властям в социальном развитии региона. Остальные две трети уча-
ствовали хотя бы в одном виде такой помощи (табл. 1, [4]). Самые распро-
страненные из них – уборка, озеленение, ремонт и реконструкция объектов 
на муниципальной территории, прилегающей к предприятию (30%). Далее 
следуют реализация социальных программ для работников предприятия 
(27%), помощь школам, больницам, детским домам, не находящимся на ба-
лансе предприятия (25%), помощь ветеранам, инвалидам и другим катего-
риям социально незащищенных граждан, связанных с предприятием (23%).  

Т а б л и ц а  1  
Доля предприятий, оказывавших помощь региональным и местным 

властям (по данным опроса ВЦИОМ) 

Вид помощи  

т

Доля 
положи-
тельных
отве-
ов, % 

Уборка, озеленение, ремонт и реконструкция объектов на муниц
территории, прилегающей к предприятию  

ипальной  30

Реализация социальных программ для работников предприятия 27 

Помощь школам, больницам, детским домам, другим социальным учрежде-
ниям, не находящимся на балансе предприятия 

25 

Помощь ветеранам, инвалидам, другим категориям социально незащищен
ных граждан, связанных в настоящее время или прежде с предприятием 

-  23

Содержание, ремонт и реконструкция социальных объектов и жилья, нахо
дящихся на балансе предприятия 

-  16

Помощь ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, другим категориям социал
но незащищенных граждан, не связанных с предприятием 

ь-  16

Содействие региональным программам занятости безработных (включая 15 
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временную занятость) 

Спонсорская помощь региональным или городским программам (с перечис-
 

15 
лением средств на счета, которые указываются региональной или местной
администрацией) 

Финансирование мероприятий по оздоровлению экологической обстановки
городе (регион

 в 
е) 

 11

Строительство жилья, других социальных объектов для нужд работников 
предприятия 

8 

Финансирование социальных объектов и жилья, не находящихся на баланс
предприятия 

е  7

Предоставление тепло- или электроэнергии для объектов, находящихся в 
собственности местных и региональных властей 

6 

Реализация совместных с региональными или местными властями коммерче-
ре (строительство жилья, развитие инфра-

6 
ских проектов в социальной сфе
структуры и т.д.) 

Не оказывали никакой помощи 29 

Затруднились ответить 7 
 
Рассказывая о мотивах своего участия в программах развития терри-

торий (табл. 2, [4]), бизнесмены чаще всего говорят о том, что это обще-
распространенная практика, своеобразная «норма жизни» предпринимате-
лей (42%). Другие (29%) полагают, что представители бизнеса должны по-
могать социально незащищенным слоям, 21% – что бизнес должен брать 
на себя часть социальных расходов местного и регионального бюджета, 
30% опасаются, что при отказе от помощи попадут в немилость у властей. 
Играют свою роль также личные просьбы и обращения за помощью к биз-
несменам со стороны мэров, сотрудников муниципалитетов 
губерна

 
Причины, по ают помощь  

региональным и местным властям в решении социальных пр
(п  ВЦИОМ) 

-
тельных 

е-
т

(22%), а также 
торов и сотрудников областных администраций (10%). 

Т а б л и ц а  2
которым предприятия оказыв

облем  

Доля 
положи

о данным опроса

Варианты ответа отв
ов, % 

Это общепринятая практика, так делают и другие предприятия города 42 

Без участия в такого рода расходах предприятие может столкнуться с про-
блемами, вызванными действиями местных или региональных властей 

30 
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Представители бизнеса должны помогать социально незащищенным слоям
оказывать помощь

, 
 социальным учреждениям в своем городе (регионе) 

 29
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Бизнес должен брать на себя часть социальных расходов местных и регио-
нальных властей 

21 

Об этом лично просил мэр города или  представители (сотрудники его ад-
страции) 

22 его
мини

Об этом лично просил губернатор или его представители (сотрудники его 
администрации) 

10 

Затрудняюсь ответить 13 
 
Таким образом, социологические данные подтверждают мысль о том, 

что социальная ответственность российского бизнеса – скорее результат 
вынужденной необходимости сотрудничать с государством в лице мест-
ных органов власти или, в отношении ряда предприятий, – необходимости 
поддерживать свой имидж. Несмотря на введение в действие многими 
компаниями кодексов корпоративной этики, указанная проблема и по сей 
день остается актуальной, поскольку декларация этических норм еще вовсе 
не означает их реального проведения в жизнь. 
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Глобальная конкуренция как фактор и результат развития  

приз

современных мирохозяйственных отношений 
 

М.В. Орлова 
 
Глобальное рыночное пространство становится сферой конкурентной 

борьбы крупных и крупнейших транснациональных компаний и банков, 
распространяющих свои культурные и экономические стереотипы по все-
му миру. В пределах мирового хозяйства, с одной стороны, функциониру-
ют экономические законы и возникает определенная совокупность эконо-
мических понятий и категорий, при помощи которых комплексно раскры-
вается сущность каждого из таких законов. С другой – в этой сфере дейст-
вуют в интернациональной форме те же законы, которые присущи разви-
тию разных национальных экономических систем. Чтобы выяснить осо-
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бенности действия этих законов, следует, прежде всего, исходить из четко-
го понимания сущности экономического закона и выделения разных групп 
и типов таких законов.  

Экономический закон – это внутренние, необходимые, постоянные и 
сущностные связи между основными противоположными сторонами, 
свойствами внутри экономических явлений и процессов и между ними, а 
также между отдельными стадиями и ступенями развития экономической 
сист

номических 
объе

макроуровень 
прив

ас-
пект

емы, ее подсистемами, элементами и между разными системами. Наи-
более важный закон сферы современных международных экономических 
отношений – закон интернационализации производства.  

Основной тенденцией интернационализации является тенденция к пе-
рерастанию интернациональными процессами границ не только отдельных 
национальных экономических систем, но и региональных эко

динений. В экономической литературе такие процессы традиционно 
определяются как глобализация и регионализация; при этом в некоторых 
случаях они рассматриваются как взаимопротиворечащие, а иногда – как 
взаимодополняющие или как отношения, которые совместно создают оп-
ределенную системную целостность. В данном случае их идентифицируют 
как явление более широкое, родовое, системное (глобализация) и явление 
относительно более узкое, видовое, подсистемное (регионализация).  

На рубеже столетий эти два процесса происходят как на макро-, так и 
на микроуровне хозяйственного развития. Причем, если 

одит их к созданию международных интеграционных объединений, то 
на микроуровне они реализуются в виде активизации, появления качест-
венно новых форм международного бизнеса (инжиниринг, лизинг и т.п.).  

Интернационализация привела к хозяйственной глобализации, что по 
сути является уже не простой суммой хозяйственных структур, а новой 
системой. Она содержит все характерные явления, касающиеся глобализа-
ции как таковой. Но последнее справедливо только относительно тех 

ов интернационализации, которые характеризуют формирование ми-
рового рыночного хозяйства как системного образования с присущими ему 
внутренними обратными связями. 

Глобализация порождает серьезные проблемы. В ряде случаев ино-
странная конкуренция приводит к вымыванию целых отраслей, увеличивая 
зависимость стран от импорта и размывая сложившуюся в них экономиче-
скую структуру и даже образ жизни [1, с. 253-254]. Получается, что гло-
бальная конкуренция должна стать стратегической целью всех учрежде-
ний. Ни одно учреждение не может рассчитывать на выживание, не говоря 
уже об успехе, если не будет соответствовать стандартам, которые уста-
навливают лидеры мировой индустрии [2, с. 27]. 

Невозможно строить предпринимательскую деятельность и экономи-
ческое развитие страны на использовании дешевого труда. Как бы мало 
компании ни тратили на зарплату своему персоналу, они – за исключением 
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самых маленьких и самых бедных, например, местных ресторанов – вряд 
ли смогут выжить (не говоря уже о процветании), если не достигнут в 
ближайшее время уровня производительности лидеров индустрии, в какой 
части света те ни находились бы. Особенно это касается промышленности, 
ибо в большинстве промышленных отраслей развитого мира затраты на 
оплату ручного труда постоянно снижаются, достигнув уже уровня одной 
восьмой себестоимости товара, а то и меньше.  

Низкая производительность труда угрожает существованию компа-
нии. А низкие затраты на рабочую силу уже не обеспечивают ценового 
преимущества, компенсирующего низкую производительность труда. Это 
также означает, что модель экономического развития XX в. – модель, 
впервые предложенная в Японии в 1955 г. и впоследствии успешно скопи-
рованная Южной Кореей и Таиландом, – больше не работает.  

Сегодня в развивающихся странах наблюдается избыточное количест-
во молодых людей, пригодных только к неквалифицированному физиче-
скому труду. Однако уже сегодня эти страны должны строить свой эконо-
мический рост на лидерст е в области технологий (как это делали США и в
Германия во 2-й половине XIX в.) и на высокой производительности труда. 
Причем производительность должна быть не просто высокой, то есть не 
уступающей уровню производительности в странах, лидирующих в данной 
индустрии, но и самой высокой – только в этом случае страна может со 
временем стать мировым лидером в тех или иных отраслях. 

Рассмотрим ситуацию в нефтехимической отрасли российского произ-
водства. По словам президента крупнейшего нефтехимического холдинга 
России и Восточной Европы «СИБУРа» Дмитрия Конова, «в настоящее 
врем

 интенсивный диалог с «Газпро-
мом

ь на-

я по уровню потребления пластиков Россия существенно отстает от 
стран с сопоставимым уровнем экономического развития». Именно поэтому 
увеличение спроса ждет неминуемо. В первую очередь это касается строи-
тельной отрасли, упаковочной промышленности и автомобилестроения.  

С другой стороны, наша страна не имеет предпосылок для того, чтобы 
стать центром переработки химической продукции и поставлять, напри-
мер, комплектующие для автомобилестроения на экспорт. Слишком высо-
ка в России стоимость рабочей силы, дорога логистика, да и демографиче-
ская ситуация пока не внушает оптимизма. Вместе с тем даже локализация 
производства автокомпонентов в России вслед за созданием новых сбо-
рочных производств уже будет означать высокие темпы роста спроса на 
базовые полимеры. 

Как сказал Д. Конов, «СИБУР» ведет
» и о других формах сотрудничества. В настоящее время компания за-

купает ШФЛУ по рыночным ценам у Сургутского ЗСК, входящего в со-
став ООО «Газпром переработка». «Если мы будем строить новые мощно-
сти по переработке этого сырья, то в цену ШФЛУ нужно будет включить 
инвестиционную составляющую. В противном случае рентабельност
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ших

риантами его использования. Учитывая, что «Газ-
пром

 

полняемых опера-
ций.

 проектов будет отрицательной. Подобная экономическая модель ра-
ботает во всем мире. Например, в Саудовской Аравии этан продается соз-
дателям газохимических комплексов на 70-80 % дешевле его рыночной 
стоимости. В результате газохимия в этой стране развивается стремитель-
ными темпами. Скорее всего, в ближайшие годы производство полимерной 
продукции в Европе будет стремительно сокращаться, так как оно не смо-
жет выдержать конкуренции с поставками с Ближнего Востока». 

Добыча жирного газа будет возрастать, поэтому в любом случае при-
дется определиться с ва

» отнес газохимию к непрофильным направлениям деятельности, 
возможно, будут найдены те или иные формы сотрудничества с отрасле-
выми игроками. 

В ближнем зарубежье у нас пока нет крупных проектов. «СИБУР» и 
крупнейшая частная компания Индии Reliance Industries заключили Мемо-
рандум о взаимопонимании по возможному созданию совместного пред-
приятия для производства бутилкаучука на нефтехимической площадке 
Reliance в Джамнагаре. В случае создания совместного предприятия 
«СИБУР» предоставит технологию полимеризации и выделения бутилкау-
чука, а Reliance обеспечит новое производство сырьем и необходимой ин-
фраструктурой. 

Мы владеем хорошими технологиями в сфере производства бутилкау-
чука, а у Индии есть сырье, производственная площадка и большой рынок 
сбыта. При этом поставки каучуков в эту страну из России нерентабельны 
из-за сложных логистических схем, поэтому мы и приняли решение объе-
динить наши усилия [4, c. 31]. 

Как известно, современный период характеризуется ростом роли ин-
форматизации и интеллектуализации экономической и вообще социальной 
жизни. Информационные общества наиболее способствуют экономиче-
скому прогрессу мировой экономики. Европейский Союз разработал еще в 
1999 г. стратегию «Европейского информационного сообщества» для того, 
чтобы устранить отставания в этой области от США. Значительные успехи 
достигнуты родиной явления и термина «информационное общество» – 
Японией, а также практически всеми промышленно развитыми и некото-
рыми «новыми индустриальными странами». В США планируют осущест-
вить переход от нынешнего, постиндустриального, общества к информа-
ционному до 2020 г. Тогда в сфере материального производства будут за-
няты только 17 % населения, другие – в основном в сфере информацион-
ного обслуживания, образования, досуга. 

С созданием в начале III тысячелетия компьютеров нового поколения, 
бимолекулярных чипов компьютеры будут превосходить человека в сотни 
раз по объему памяти, в миллионы раз – по скорости вы

 А снижение стоимости современной техники ведет к массовому рас-
ширению информационных компьютерных технологий уже сегодня.  

 61



То же можно сказать о наиболее важном элементе информационной 
технологии – современной технологии связи, которая сочетает все техни-
ческие виды коммуникаций (радио, телефон, телевидение, спутниковую 
связь, телекс, телефакс), а также все существующие базы данных (науч-
ные, бытовые, сферы образования, здравоохранения и т.п.). Интеллекту-
альные компьютеры и интегрированная система связи обеспечивают каж-
дому индивиду, предприятию и организации в каждой стране возможность 
в любое время получить любую информацию и знания, необходимые для 
их ж

 
его 

умение критически оценивать 
дост

ко-технологическая 
куль

вленность, добросовестность, 
труд

но, что и в III тысячелетии будут процветать те государст-
ва, которые смогут превзойти других в освоении новых знаний, научных 
дост ансформации их в наиболее современные технологии и 
прод

порт высокотехнологичной продукции. 

, как насыщенность страны персональными 

изнедеятельности. 
Постепенно количество источников и носителей информации перехо-

дит в качество. Началось соединение мобильных телефонов с интернетом. 
Все это привело к беспрецедентному насыщению человечества информа-
цией и становлению глобального информационного сообщества или, как

обоснованно называет известный английский экономист Дж. Даннинг, 
глобальному капитализму. 

По утверждению футурологов, в ближайшем будущем образователь-
ный потенциал будет определять статус нации в мире. Развитие совокуп-
ного работника в промышленно развитых странах во все большей степени 
определяется такими чертами, как творческие способности; профессио-
нальные качества и навыки (чувство нового, 

игнутые результаты, видеть недостатки и знать пути их преодоления, 
стремление к постоянному повышению уровня своего образования и ква-
лификации), экономическое мышление, умение находить оптимальные для 
роста эффективности отдельного предприятия, отрасли и народного хозяй-
ства в целом варианты развития, владение новейшими приемами техноло-
гических, проектно-конструкторских разработок, техни

тура; ориентация на наиболее рациональное использование экономи-
ческих и природных ресурсов; уровень подготовки к организационной и 
управленческой деятельности (знание новейших методов и форм органи-
зации труда, умение эффективно организовать работу трудового коллекти-
ва), психофизические качества (целенапра

олюбие, психологическая устойчивость). Отсюда – огромные вложе-
ния государств в развитие образования, наблюдается увеличение расходов 
(не только государства, но и крупных компаний) на образование и повы-
шение квалификации работников 

Все это позволяет говорить об интернационализации образования и, 
соответственно, росте квалификационного уровня в других странах. Ста-
новится очевид

ижениях и тр
укцию. Ярким свидетельством усиления такой конкурентоспособно-

сти является экс
Адаптацию к процессам глобальной конкуренции можно измерить че-

рез систему таких показателей
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комп

ным
о этим показателям между странами и отраслями чрезвычайно велик. 

Обходя все национальные барьеры, глобальная конкуренция не только вы-
нуждает заведомо слабейшие страны напрягать силы для поиска и исполь-
зо
ельного развития. 

Нейтрализация негативных последствий и
возможностей глобальной конкурентной среды требует от национальных 
комп

нованный выбор информацион-
ной 

са к информационным технологиям с целью выжи-

ьютерами и электронными средствами связи, наличием и состоянием 
информационной инфраструктуры, то есть всеми элементами, свойствен-

и современному информационному обществу. В настоящее время раз-
рыв п

вания резервов, но и зачастую лишает их самой возможности самостоя-
т

 использование позитивных 

аний разработки стратегии повышения конкурентоспособности для 
каждой отрасли путем поиска тех конкурентных преимуществ, которые та-
ятся в глобальных финансово-информационных технологиях [3, c. 302]. 

Одним из путей повышения конкурентоспособности торговых систем 
можно считать их информатизацию, обос

технологии, программных продуктов. Интеграция России в мировое 
экономическое пространство, расширение со стороны рынка предложений 
по информатизации хозяйствующих субъектов обуславливают закономер-
ное возрастание интере
вания в условиях глобальной конкуренции.  

Решение этой задачи предполагает работу в двух направлениях. Во-
первых, необходим постоянный мониторинг международного информаци-
онно-технологического рынка, чтобы не проглядеть революционные инно-
вации, которые могут получить всемирное признание. И второе направле-
ние связано с выбором путей адаптации торговых систем к глобальному 
рынку интеграционных информационных технологий. 

Взгляды на цели, стратегии и средства информатизации по мере раз-
вития рынка информационных технологий меняются. Для торговых систем 
можно выделить следующие адаптационные подходы решения вопросов 
информатизации: комплексная информатизация, информатизация по на-
правлениям, выборочная информатизация.  

Таким образом, в условиях глобальной конкуренции на сцену выходят 
следующие составляющие, определяющие конкурентные отношения: кон-
курентоспособность предприятий, сетей, регионов и государств, которые 
находятся в соответствующих отношениях в зависимости от решаемых за-
дач. Конкурентоспособность формируется в результате перебора различ-
ных вариантов, сочетаний существующих и возникающих конкурентных 
преимуществ. 
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оиск оптимального ассортимента для предприятия сферы IT-услуг 

 
Е.Ю. Орлова,  Н.Н. Орлов 

слу-
жит

ных могут быть оценены количественно, что позволяет получить 
боле

 
Проблема оптимизации ассортимента выпускаемых товаров или пред-

лагаемых услуг в период рыночных отношений и жесткой конкуренции 
всегда актуальна. Для производителя IT-услуг эта проблема тем более ак-
туальна, что сам ассортимент услуг постоянно обновляется в силу разв
тия компьютерной техники и технологии. 

и-

Целью и основой разработки и построения модели оптимизации ас-
сортимента услуг предприятия является определение правильной страте-
гии, согласованной с условиями конкурентной среды и возможностями 
данного предприятия. 

Инструментарием для разработки и построения модели может 
ь применение математического моделирования, позволяющего выявить 

особенности функционирования экономического объекта, и на основе это-
го предсказывать будущее поведение объекта при изменении каких-либо 
параметров.  

Для любого руководителя хозяйствующего объекта возможность про-
гнозирования ситуации означает, прежде всего, получение лучших резуль-
татов или избежание потерь. В математической модели все взаимосвязи 
перемен

е качественный и надежный прогноз. 
В качестве математической модели была выбрана модель динамиче-

ского программирования, так как процесс принятия решения может быть 
многошаговым. 

В процессе решения задачи динамического программирования можно 
найти такое допустимое управление X, которое переводит систему S из со-
стояния  в состояние , при котором целевая функция принимает наи-
большее (наименьшее) значение. Состояние  после k-ого шага управле-
ния зависит только от предшествующего состояния  и управления  
(присутствует отсутствие последействия) [2]. 

В качестве экспериментальной площадки моделирования взято пред-
приятие по оказанию IT-услуг ЗАО «СайтЛидер». Ассортимент услуг кам-
пании – услуги, перечисленные в прайс-листе. Процесс выполнения зака-
зов – непрерывен, является потоком, приносит прибыль кампании. Вели-
чина прибыли связана с определенным моментом времени, зависит от вы-
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полненных услуг и их параметров – времени осуществления работы и ее 
стоимости. 

При этом процедура моделирования рассматривалась задача опти-
мального управления с ограничением по времени (360 дней в году, W=360) 
и количеством работников, оказывающих IT-услуги клиентам предпри-
ятия.  

Поставленная задача имеет вид следующей целочисленной задачи ли-
нейного программирования 

  
 +  + ... +  

где  – количество i-ого вида работ, подлежащих выполнению,  – 
прибыль, которую приносит выполнение работы i-го наименования,  – 
количество дней, определенное предприятием для выполнения работы,  
– остаток дней после выполнения одной из работ [1]. 

На каждом этапе решения определялась система управляющих воз-
дейс

ятельности пред-
приятия. Например, услуга «продвижение сайта» осуществляется (по 
прей  дней, однако по факту программист предприятия тратит 
на р

параллельно выполнение нескольких заказов. 
Знач

. Оптимальное решение содержит не все виды услуг. Выполнение 
каждой услуги неравнозначно с точки зрения приносимой прибыли. При-
бы
орректировки сроков выполнения работы), изготовление сайта для интер-
нет-магазина, медийной рекламы, создание интернет-кат
еб-консалтинга и веб-копирайтинга. Остальные услуги оказались невы-
годн

 а

твий (необходимых к выполнению работ), значение ее результата – 
максимальная прибыль предприятия, а также выводы относительно суще-
ствующего ассортимента услуг предприятия и его характеристик. 

В результате моделирования были получены следующие выводы. 
1. Не все характеристики оказываемых услуг четко могут быть сфор-

мулированы и правильно учтены при моделировании де

скуранту) 150
аботу 20 дней, но они являются растянутыми на 150, в течение кото-

рых, он просто совмещает 
ит, при моделировании процесса выполнения заказов следует это учи-

тывать. 
2

льным оказалось осуществление заказов по продвижению сайтов (после 
к

алога, проведение 
в

ыми для предприятия, так как приносят меньшую относительную 
прибыль. Значит, выбирая оптимальную стратегию оказания услуг, необ-
ходимо определять относительные показатели соотношения величины 
прибыли и з трат времени для каждой выполняемой работы.  

Этот показатель, характеризует величину освоения средств работни-
ком компании в день. Следует, прежде всего, ранжировать услуги по вели-
чине выбранного показателя, а затем скорректировать ассортимент услуг в 
соответствии с его наибольшей величиной. 
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3. Те услуги, которые пользуются наибольшим спросом у покупате-
лей, как правило, являются наименее прибыльными. По результатам моде-
лирования, услуга «создание визитки-maxi» не вошла в оптимальное ре-
шение и оказалась невыгодной, но по статистическим данным она пользу-
ется большим спросом. Значит, в процессе оптимизации следует учитывать 
показатели спроса на рынке IT-услуг, а при выборе предприятием пове-
денческой стратегии в виде ассортимента оказываемых услуг, необходимо 
внес

 услуг. 

ными для будущих заказчиков. 

ее разнообразные услуги, соответствующие 
врем

е реализации собственной продукции, предлагать 
клие

гот для своих клиентов. 

ледование операций / Пер. с англ. – 
М.: 

ти изменения в стоимостные или временные показатели данного вида 
с тем, чтобы повысить отдачу наиболее востребованных

4. Часть услуг, оказываемых предприятием, неизменно оказывается 
малорентабельным. Это характеризует доступность получения услуг ши-
роким кругом заказчиков, сохраняет клиентов и поддерживает имидж 
предприятия ЗАО «СайтЛидер». Следует только периодически обновлять 
список малозатратных услуг, замещая их новыми, инновационными, а по-
тому – более привлекатель

5. Конкуренция на рынке оказания IT-услуг заставляет предприятие не 
только разрабатывать все бол

ени и степени развития IT-технологий, но и усиливать маркетинговую 
составляющую в процесс

нтам различного рода скидки на комплексное выполнение услуг, ис-
пользовать систему бонусов и ль
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Особенности бухгалтерского учета и анализа затрат в строительстве 
 

Н.А. Осташкина 
 

В условиях конкурентного рынка огромное значение приобретает ра-
циональное использование ресурсов производства, управление затратами 
производства, финансами предприятия. Уровень затрат строительной про-
дукции в значительной мере определяется самим предприятием-
производителем. В основе стоимости издержек производства лежат объек-
тивные факторы: потребность в сырье, механизмах, рабочей силе, сло-
жившийся уровень цен на эти ресурсы. В то же время на себестоимость 
продукции существенно влияет рациональное и эффективное использова-
ние этих ресурсов. 

 66 



Объектом нашего исследования являются затраты на производство 
пр -одукции в строительстве. Предметом – особенности бухгалтерского уче
та и анали дприятия за затрат на производство продукции на примере пре
ООО «Асфальт строй». Цель работы – изучить формиро  вание затрат на
производств стрии, составе предприятия строительной инду  и динамику за-
тр вани влеат на производство, пути и средства совершенство я ра уп ни -я за
тратами. 

Для рассмотрения данного вопросы было подробно ена р а  изуч абот
до льт строй». рожно-строительной фирмы ООО «Асфа

Планирование и учет себестоимости продукции по элементам за  трат
со  продукции в разре-здает условия для контроля и анализа себестоимости
зе тва продукции [5, c. элементов, составляющих сам процесс производс
87 и продукции находят ]. В строительном производстве в себестоимост
сво нический уровень и организация производства, эффек-е отражение тех
ти

дачами учета затрат на производство готовой строи-
ел

ктич х затра о 
б

нию себестоимости 
стр

 контроль за выпол-
не аправленных на сни-
жен

вность хозяйствования. 
Основными за

т ьной продукции являются: 
– полное, своевременное и точное отнесение фа ески т п

о ъектам строительства; 
– контроль за выполнением задания по сниже
оительно-монтажных работ; 

– выявление резервов снижения себестоимости и
ни м организационно-технических мероприятий, не
ие себестоимости строительства;  
– контроль за рациональным использованием материальных, трудовых 

и денежных ресурсов в процессе строительства объектов, борьба с бесхо-
зяйственностью, потерями от брака и простоями;  

– установление размеров и причин отклонений фактической себестои-
мости от сметной стоимости [1, c. 179]. 

Для решений этих задач учет затрат на производство должен быть 
действительным, полным и достоверным. 

Основной целью ООО «Асфальт строй» является получение прибыли. 
Общество самостоятельно осуществляет следующие виды деятельности: 
разработка и снос зданий, производство земляных работ (45.11); производ-
ство общестроительных работ (45.21); устройство покрытий зданий и со-
оружений (45.22); а также другие виды деятельности.[3, c. 4] 

Приведем пример отражения затрат на счетах бухгалтерского учета 
(табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  
Основные схемы учетных записей по элементам затрат н

 
а примере 

строительного предприятия ООО «Асфальт строй» 
Корреспонденция  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

1. Отражена реализация работ согласно договору генподряда 
по договорной (сметной) стоимости 

62 90-1 

2
н

. Списана сумма фактической себестоимости работ, выпол-
енных собственными силами генподрядчика 

90-2 20-1 

3. Отражена договорная стоимость ранее принятых работ, вы-
полненных субподрядчиками 

20-2 60 

4. Отражена сумма НДС со стоимостью работ, выполненных 
субподрядчиками 

19 60 

5. Отражена сумма НДС со стоимости работ, выполненных 
субподрядчиками 

68 19 

6
субподрядчикам 

90-2 20-2 . Предъявлена к вычету из бюджета сумма НДС, уплаченная 

7. Оплачена стоимость работ, выполненных субподрядчиками 60 51 
8. мма мость вы

бот 
90-3 68 Начислена су

полненных ра
 НДС на общую (сметную) стои -

9 инансо ьтат, определенный как разница 
 ции рабо чику, вып

обственным  ценам, новленным -
ДС и четов, п ренных

и  на производство и сдачу 

90-9 (9 90-9 (99) . Отражен ф вый резул
между выручкой от реализа т заказ олнен-
ных с и силами по  уста  в до
говоре, без Н  других вы редусмот  зако-
нодательством,  затратами работ 

9) 

 
Основным методом учета затрат на производство строительных работ 

в ООО «Асфальт строй» является позаказный метод, при котором объек-
том учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект 
строительства (вид работ) в соответствии с договором, заключенным с за-
казчик роизводство , по которо тся учет за рас-ом, на п  работ му веде трат на
тающим итогом до ок ния выполнен бот по заказуонча ия ра .  

В связи с тем что основной деятельностью предприятия ООО «Ас-
фальт строй» являют слуги по ремо и благоустрой  автодорог и ся у нту ству
прилегающих к ним иторий, то фактическими считаются затраты на терр
приобретение матери щебня, асфа бетона, биту др.), аренду алов ( льта, ма и 
специализированной техники (грейдера, катки, КАМАЗы и др.). А косвен-
ными ратами являются управленческие расходы [3, c. 179зат ]. 

Так как основными затратами по СМР (по основному виду деятельно-
сти  и предприятия ООО «Асфальт строй») являются затраты на материалы
арендуемый автотранспорт, и анализ дан имеет смысл провест ных затрат. 

Основным ющими за является приобретение  и составля трат  битума и
щебня. С 200 011 г. на ный вид материало ли заключены дого-9 по 2  дан в бы
вора с фирма ГУП «Челябинское УМТО» на авку ня и ООО ми О пост щеб
«Онасис» на  итума. 40 % стоимости ленны атериалов приобретение б  куп х м
составляют транспортные расходы по доставке материалов до заказчика. 
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Одним из путей сокращения стоимости приобретения материалов можно 
считать поиск более дешевой по цене и доставке продукции.  

При проведе за затр ли пров поиснии анали ат бы едены ки фирм, по-
став  данную  по  рациональным ценам,  к ляющих  продукцию  более  которые
тому же находятся на боле  тоянии от едприятия е выгодном расс  пр
ООО «Асфальт » и позволяют в случае удничеств новремен- строй  сотр а од
но сократить издержки на доставку данной кции. Данное предпри-проду
ятие – ООО «БашПром» – находится в г. Учалы. 

Предложенные рекомендации по совершенствованию учета должны 
помочь предприятию сократить свои затраты на производство продукции, 
к чему должно стремиться каждое предприятие в рыночной конкурентной 
сред  проведенного анализа затрат явились основные показа-е. Источником
тели деятельности предприятия ООО «Асфальт строй» и данные учета 
прямых затрат, что позволило произвести расчет экономической выгоды и 
рекомендовать конкретное предприятие (табл. 2, 3, 4, 5). 

Т а б л и ц а  2  
Основные показатели работы ООО «Асфальт строй» за 2009–2011 гг. 

 

П 2009 г. 2010 г. 2011 г. оказатели Единица измере-
ния 

Объем работ тыс. руб. 6148 3423 4369 
В том числе: СМР тыс. руб. 5569 3423 2754 
Услуги тыс. руб. 579 - 1616 
Себестоимость тыс. руб. 6030 3013 3962 
В том : СМР тыс. руб. 4291 2725 2359  числе
Управленческие 
расходы 

тыс. руб. 397 392 348 

 
 

Данные учета прямых затрат ООО «Асфальт строй» по  
Затраты 2009 г. 2010 г. 2011 

Т а б л и ц а  3  
 СМР (тыс. руб

г. 
.)

Основные материалы 
(щебе

4065 2413 2060 
нь, битум, песок, 

ГСМ) 
Услуги по привлече-
нию автотранспорта 

226 312 300 

Итого 4291 2725 2359 
 

Т а б л и ц а  4  
Расчет экономической выгоды на примере ОГУП «Челябинское 

УМТО» (тыс. руб.) 
Материалы Количество Цена Сумма Транспортные 

расходы 

 

Битум (т) 89,36 8,7 777 300 
Щебень (м3) 1,672 0,25 418 170 
Итого расхо-
дов 

  1195 470 
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Т а б л и ц а  5  
Рекомендуемое предприятие ООО «БашПром» 

Материалы Количество Цена Сумма Транспортные 

 

расходы 
Битум (т) 89,36 7,5 670 250 
Щебень (м3) 1,672 0,2 334 150 
Итого расходов   1004 400 

 
Таким образом, правильно организованные учет, анализ и контроль, 

являются неотъемлемой частью успешного функционирования любого 
предприятия. 
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Политика России в отношении интеграционных объединений  
на постсоветском пространстве 

 
Д.А. Пахолкин  

 
2008–2011 годы стали решающими в концептуальном отрезвлении 

постсоветской элиты. В государствах, образовавшихся после распада 
СССР, в первую очередь в России, заработали механизмы выживания. Уже 
осознается необходимость восстановления геополитической идентичности, 
но пока по-прежнему неясным остается вопрос: какой именно? 

Возникшие после распада Советского Союза новые независимые го-
сударства стали не только субъектами мировой политики, но и ее объекта-
ми. В процессе трансформации геополитической архитектуры этого регио-
на можно выделить три этапа, на каждом из которых на изменение геопо-
литической структуры оказывали влияние различные комплексы факторов. 

Первый этап (1991–1994 гг.) характеризуется попыткой создания ор-
ганизационной структуры СНГ как инструмента цивилизованного «разво-
да» бывших советских республик и возможного интеграционного проекта. 
Страны Запада в это время не проводили активную политику на простран-
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стве СНГ. Их усилия были направлены на создание условий для интегра-
ции в НATO и Европейский Союз ряда государств – бывших членов Орга-
низации Варшавского договора (Польши, Чехии, Венгрии), а также стран 
Балтии. 

После развала единого советского народнохозяйственного комплекса 
постсоветские государства проходили этап формирования национальных 
экон

интенсивное 
разв

м СССР геополитический вакуум. 

ы в прибалтийских республи-
ках. 

омик, но их экспорт еще не был в достаточной степени ориентирован 
на рынки дальнего зарубежья. Только к 1997 г. на долю государств, не 
входящих в СНГ, стало приходиться более половины внешнеторгового 
оборота стран СНГ. 

Наконец, необходимо учитывать, что в данный период в странах СНГ 
происходили сложные процессы структурно-функционального формиро-
вания их политических систем. 

Тем не менее, уже в это время страны Запада создали предпосылки 
для усиления влияния на юге СНГ, использовав в этих целях 

итие отношений между странами СНГ с преимущественно мусульман-
ским населением, заинтересованными в перенесении на национальную 
почву политического опыта наиболее развитой светской мусульманской 
страны – Турции. 

На втором этапе (конец 1994 г. – сентябрь 2001 г.) обозначились пер-
вые серьезные противоречия между Россией и Западом на постсоветском 
пространстве, образовались сферы геополитического влияния России и 
США. Политическое руководство России ожидало, что в ответ на ней-
тральную позицию официальной Москвы в вопросе вхождения в состав 
НATO стран Центральной Европы (в августе 1993 г. Б. Ельцин заявил, что 
стремление Польши присоединиться к североатлантическому альянсу не 
противоречит интересам России) Запад не будет мешать восстановлению 
ее главенствующей роли на постсоветском пространстве. В кругах россий-
ской политической элиты было широко распространено мнение о том, что, 
достигнув определенных успехов в проведении реформ, Россия вновь за-
полнит образовавшийся с распадо

В конце 1994 г. российское руководство получило первые сигналы о 
значительной активизации американской политики на постсоветском про-
странстве. США демонстрировали «все большую склонность придать вы-
сокий приоритет американо-украинским отношениям». Наметилось серь-
езное расхождение в позициях российского и западного истеблишмента по 
вопросу о правовом статусе русской диаспор

Наконец, очень большое влияние на изменение климата в отношениях 
между Россией и Западом оказал чеченский фактор. В декабре 1994 г. на-
чалась первая чеченская война, и заявления западных политиков и масс-
медиа о нарушении прав человека в Чечне были крайне болезненно вос-
приняты российской политической элитой. Освещение событий, происхо-
дящих в Чечне, западными СМИ и определенной части российских изда-
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ний, зависящих от финансовой поддержки Запада, приняло характер ин-
формационно-психологической войны, направленной на противодействие 
«имперской политике» российского правительства как на собственно рос-
сийс

о отношению к расширению 
НAT

 и Рос-
сии 

кой территории, так и на всем постсоветском пространстве. Пораже-
ние России в этой информационно-психологической войне во многом пре-
допределило ее неудачу и в собственно военной области. 

Серьезные последствия для отношений России с Западом имело раз-
очарование в возможности реформирования России в соответствии с прин-
ципами либеральной демократии. С другой стороны, политические и эко-
номические результаты сотрудничества с Западом не отвечали ожиданиям и 
российской политической элиты. В ее среде все чаще звучали заявления о 
том, что предложенная США в начале 1990-х годов концепция стратегиче-
ского партнерства, подхваченная «западниками» в составе российской по-
литической элиты, была предназначена для обмана России. «Америка нико-
гда не намеревалась делить власть на земном шаре с Россией». 

Назначение 12 января 1996 г. министром иностранных дел России Е. 
Примакова имело знаковый характер и подчеркивало коренные изменения 
в характере отношений между Западом и Россией. «Пришел конец мистера 
Хорошего Парня в российской дипломатии». Новый глава внешнеполити-
ческого ведомства объявил приоритетной задачей внешней политики Рос-
сии «укрепление центростремительных тенденций на территории бывшего 
СССР». С изменениями в составе руководства российского МИДа офици-
альная Москва заняла негативную позицию п

O на восток. Как отмечает З. Бжезинский, в 1996 г., «когда Вашингтон 
решил сделать расширение НATO центральной задачей политики Америки 
по созданию более крупного и более безопасного евроатлантического со-
общества, русские встали в жесткую оппозицию». В дальнейшем столкно-
вение интересов России и США в вопросе расширения НАТО, с одной 
стороны, в значительной степени определяло характер их политики на 
постсоветском пространстве, с другой – стало одним из главных противо-
речий между Россией и Западом. 

Стремление ряда стран СНГ к восстановлению разорванных с распа-
дом Советского Союза хозяйственных связей, развитие интеграционных 
процессов привели к подписанию в 1996 г. двух важных соглашений: о 
создании «Сообщества Суверенных Республик» в составе Беларуси

[2], а также «Сообщества Объединенных Государств» в составе Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана и России [4]. 

Попытки некоторых стран СНГ в рамках региональных сообществ 
создать благоприятные условия для развития взаимовыгодного сотрудни-
чества были в целом позитивно оценены политической элитой стран ЕС, 
но весьма неоднозначно – американской политической элитой. Признавая, 
что «кооперация и даже некоторая интеграция были настоятельной эконо-
мической потребностью», многие представители американской политиче-
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ской элиты видели в «экономической интеграции лишь один из инстру-
ментов реставрации империи, который может работать либо под «зонти-
ком» СНГ, либо через специальные соглашения». 

В 1997 г. в результате дипломатических усилий США возникла меж-
государственная организация, объединившая страны СНГ, политическое 
руководство которых считало своим приоритетом развитие отношений со 
стра

а по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан (порт на за-
паде

нами Запада и в первую очередь с США, – ГУУАМ (Грузия, Узбеки-
стан, Украина, Азербайджан, Молдавия) [6, с. 67]. Инициировав ее созда-
ние, США попытались организовать  на юге СНГ, в «южном подбрюшье» 
России, сферу своего геополитического влияния. Важным инструментом 
постепенного ослабления политических и экономических позиций России 
и соответственно усиления влияния США должна была стать реализация 
проекта нефтепровод

 Турции) и газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум (город на востоке 
Турции). Строительство трубопроводов, исходная точка которых – нефтя-
ные и газовые месторождения Азербайджана, сулило значительные при-
были стране, добывающей сырье (Азербайджану), государству, по терри-
тории которого осуществлялся транзит сырья (Грузии), а также сущест-
венные дивиденды американским компаниям – финансистам и подрядчи-
кам строительства. В создании трубопроводов были заинтересованы аме-
риканские компании и компании стран-союзников США (в первую оче-
редь British Petroleum), инвестировавшие значительные средства в разра-
ботку месторождений в Каспийском регионе. 

Расширение экспортных мощностей трубопроводов позволяло США в 
перспективе обеспечить транзит нефти из Казахстана (на территории кото-
рого находятся самые крупные в регионе месторождения) в обход терри-
тории России. Все это значительно увеличивало возможности влияния 
Вашингтона и на восточноевропейском пространстве: ослабевала энерге-
тическая зависимость Украины и Молдавии от России, Украина получала 
прибыль от транспортировки каспийской нефти, поступающей в одесский 
терминал, в страны Европейского Союза. 

В конечном счете реализация указанных проектов могла стать одним 
из факторов создания «Балтийско-Черноморского коллектора», пояса ори-
ентирующихся на Запад в политическом и экономическом отношениях го-
сударств на западных рубежах России (Литва, Беларусь, Украина). 

Создание ГУУАМ имело целью не только расширение экономическо-
го сотрудничества ее участников. В 1997 г. эти страны свернули програм-
мы развития военного и военно-технического сотрудничества с Россией. 
Были заключены соглашения о подготовке среднего и высшего командно-
го состава Вооруженных сил стран ГУУАМ в военных вузах США и Тур-
ции, а финансирование этих программ взяла на себя американская сторона. 
Была начата подготовительная работа по определению потребностей Воо-
руженных сил стран ГУУАМ в вооружении и снаряжении американского 
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производства. В ходе переговоров высших официальных лиц США и стран 
ГУУАМ о переводе стран-участников на натовские стандарты подготовки 
и оснащения личного состава прошла информация о возможном размеще-
нии на территории Азербайджана и Грузии военных баз стран НATO – 
США и Турции. Начиная с 1997 г., подразделения Вооруженных сил стран 
ГУУАМ стали регулярно принимать участие в военных учениях НATO. 

ль необходимого для развития производства во 
всех

нтитеррористической опера-
ции 

г. Узбекистан заявил о намерении выйти из нее, после 

Страны СНГ были заинтересованы в значительной активизации инве-
стиций США и их партнеров на постсоветском пространстве. Содружество 
не решило задачу восстановления на рыночной основе единого экономиче-
ского пространства, сто

 странах СНГ, поэтому в 1991–1995 гг. произошла переориентация их 
экономических связей; удельный вес России в них снизился до уровня ме-
нее 40% [11, С. 10].  

На третьем этапе геополитической трансформации (2001–2008 гг.) 
США значительно укрепили свои позиции не только в Закавказье, но и в 
Центральной Азии, создав предпосылки для усиления своего влияния в ря-
де стран-участниц ОДКБ: Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджики-
стане. «Оранжевая революция» на Украине сформировала определенные 
условия для интеграции этого государства в состав НATO и Европейского 
Союза. В центральноазиатском регионе можно говорить об определенном 
консенсусе в отношениях между Россией, с одной стороны, и США с их 
партнерами по НATO – с другой. Россия может себе позволить достаточно 
спокойно относиться к усилению позиций США в Центральной Азии и 
произошедшему под предлогом проведения а

в Афганистане размещению баз НATO на территории центрально-
азиатских республик (в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане). Цен-
тральная Азия находится далеко от регионов России, наиболее важных с 
точки зрения национальной безопасности. Кроме того, усиление позиций 
США и их союзников в Центральной Азии, по мнению политического ру-
ководства России, имеет для нее больше положительных последствий, чем 
отрицательных. Считалось, что военное присутствие США и других стран 
НATO – важное условие поддержания мира и стабильности, фактор проти-
водействия деятельности радикальных исламских организаций. 

Но именно в это время по инициативе России возникают интеграци-
онные объединения нового типа: ОДКБ [13] и ЕврАзЭС [3]. На саммите 
СНГ в Минске, который проходил в июне 2001 г., было объявлено об уч-
реждении ЕврАзЭС – организации, нацеленной на создание межрегио-
нальной рыночной инфраструктуры. Саммит в Ялте, завершившийся под-
писа мние  двух главных документов: «Хартии ГУУАМ» [1, с. 23] и «Со-
глашения об оказании взаимной консульской помощи в чрезвычайных си-
туациях» [5], показал, что эта организация выполняет роль противовеса 
ЕврАзЭС и затрагивает национальные интересы России [8]. 

Однако, как показало время, организация ГУУАМ оказалась неустой-
чивой. Уже в 2002 
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чего

помощи и сотрудничестве в таможенных делах 
межд

встречи главы государств подписали устав 
«Орг

затором на-
пряж

Азербайджан практиче-
ски н

 США и ЕС 
не пр

ся опыта, с новой про-
стра

о отношению к новым независимым 
госу

формирования. 

 стал игнорировать ее мероприятия, хотя официально президент Ислам 
Каримов заявил о выходе лишь в мае 2005 г. 29 декабря 2005 г. он денон-
сировал ряд документов, подписанных в рамках ГУУАМ:  «Ялтинскую 
хартию»,   «Меморандум по содействию торговле и транспортировке», 
«Соглашение о взаимной 

у правительствами государств-участников ГУУАМ». 
На Киевском саммите ГУАМ 23 мая 2006 г. было принято решение о 

реформе организации. В ходе 
анизации за демократию и экономическое развитие ГУАМ» (ОДЭР-

ГУАМ) [12, с. 855–856]. 
Следует отметить, что деятельность ГУАМ стала катали
енности в отношениях между ее участниками, с одной стороны, и 

Россией, Арменией и Туркменистаном – с другой. Впрочем, активность 
этой организации была невысокой. Узбекистан и 

е участвовали в ней, Молдова также поставила вопрос о целесообраз-
ности такого участия. Украина просто была не в состоянии что-либо де-
лать из-за сложных внутриполитических и экономических проблем. Вско-
ре стало ясно, что ГУАМ будет существовать формально, пока

едпримут серьезные усилия по его реанимации, либо по созданию но-
вой аналогичной организации, с учетом имеющего

нственной конфигурацией и новыми функциями. Вместе с тем, можно 
считать, что фактический развал ГУАМ стал одним из значительных успе-
хов российской внешней политики п

дарствам на постсоветском пространстве 
ЕврАзЭС – детище России и Казахстана, которое обычно оценивается 

ими в позитивном  ключе; но есть и другое мнение, согласно которому Ев-
рАзЭС – типично бюрократическая структура, в которой реальная дея-
тельность все больше подменяется ее имитацией. При этом подчеркивает-
ся, что сначала организации удалось добиться серьезных достижений в та-
моженной и тарифной политике, но затем эффективность ее работы резко 
снизилась. Для объяснения этого феномена называют следующие причи-
ны. Во-первых, взаимный товарооборот стран-участниц ЕврАзЭС гораздо 
меньше внешнего. Во-вторых, усилились нетарифные ограничения в тор-
говле. В-третьих, структурно экономики государств-участников слабо со-
вместимы, в силу чего они сейчас фактически больше отдалены друг от 
друга, чем на момент создания объединения. В такой ситуации увеличение 
числа участников не влияет на содержание и качество деятельности инте-
грационного 

На наш взгляд, ЕврАзЭС в рассматриваемый период действительно 
была «спящей» забюрократизированной организацией, но именно в усло-
виях кризиса 2008 г. ее активность заметно возросла. В это же время, после 
грузино-осетинского конфликта, начинает активизироваться и деятель-
ность ОДКБ. 
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Четвертый этап (2009 – 2011 гг.) начался в условиях мирового финан-
сового кризиса, обострившего экономические проблемы как в ведущих 
экономиках мира, так и на постсоветском пространстве, что заставило 
большинство политических игроков по-другому взглянуть на существую-
щие глобальные системы. 

В чем сущность мирового кризиса? Эксперты не дают сколько-нибудь 
ясно

 неолиберальной модели За-
пада

кой по-
лити

м рынком. Страны, в которых эта зависимость 
комп

 

угую систему. Какую? На этот вопрос может ответить только 
поли

го ответа на этот вопрос, так что попытаемся сформулировать основ-
ные позиции самостоятельно.  

1-й фактор. Завершилась эра неоколониализма, так что Запад уже не 
может получать ресурсы по приемлемым для него ценам – не только энер-
гоносители, но и, что немаловажно, древесину, металлы и др. 

2-й фактор. «Мировая фабрика» вышла на пределы своих мощностей. 
Если задействовать мировой промышленный потенциал на 100%, начнется 
кризис перепроизводства в глобальном масштабе. 

3-й фактор. Можно констатировать крах
, где главный приоритет отдается торговле, а не промышленности. Бо-

лее  устойчивыми оказались страны с консервативной экономичес
кой (Германия, Франция, Голландия и некоторые другие). 
4-й. фактор. Происходит разрушение традиционных общественных 

институтов под влиянием политики глобализации. 
5-й фактор. Крах финансовой Бреттон-Вудской системы привел к по-

тере финансового контроля в зоне доллара, а в последнее время и в зоне 
евро как основных резервных валют. 

В странах третьего мира кризис в большей мере затронул наиболее 
тесно связанные с мировы

енсировалась внутренним производством и потреблением, пострадали 
в меньшей степени. Мировая экономика фактически удовлетворила плане-
тарные потребности в бытовой технике, средствах связи, компьютерной 
технике, автомобилях и т.п. Кроме того, безусловное доминирование за-
падных стран в этой системе экономики уходит в прошлое. Появились но-
вые центры производства – Китай, Бразилия, Индия и, несомненно, Россия. 
Не выдержала проверку временем и монетаристская политика управления 
экономикой, основанная на американском долларе. Мировая экономика 
стоит на пороге нового – социально-экономического периода или, вернее, 
уже вступает в этот период. Страны Запада, пытаясь удержать свое доми-
нирование в будущем, подбрасывают то свиной грипп, то энергосбере-
гающие технологии, то биотопливо, то сланцевый газ, то новые стандарты 
жизни и т.д. 

Таким образом, кризис не является кризисом системы, это процесс 
перехода в др

тика. К сожалению, политических инструментов всего два: военный и 
дипломатический. Какой из них будет выбран, зависит от множества фак-
торов, в том числе и от позиции стран БРИКС. 
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В условиях кризиса активизировалась работа в рамках СНГ – органи-
зации, которой пророчили медленное угасание и роспуск. Но именно в 
рамках СНГ в октябре 2011 г.  были подписаны документы о создании зо-
ны с

вме-
стны

 

 

вободной торговли, заработал «Таможенный союз» и активно стала 
продвигаться идея Евразийского союза, провозглашенная В.В. Путиным в 
прессе. 

В статье «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, ко-
торое рождается сегодня» [7] было заявлено, что 1 января 2012 г. стартует 
важнейший интеграционный проект – Единое экономическое пространство 
России, Белоруссии и Казахстана. В частности, речь идет о запуске со

х программ в сфере энергетики, транспорта, высоких технологий, со-
циального развития. Намечаются перспективы сотрудничества в науке, 
культуре, образовании, в сфере регулирования рынков труда, создания ци-
вилизованной среды для трудовой миграции и т.д.  

В статье приводятся следующие доводы: 
1) странам СНГ досталось в наследство от Советского Союза общая 

инфраструктура и сложившаяся производственная специализация; 
2) существует общее языковое и научно-культурное пространство.  
На наш взгляд, Россия была вынуждена предложить подобный проект 

в противовес программе «Восточное партнерство» [9, с. 22], которая, как и
ГУАМ, объединяет «обиженных» Россией и призвана застопорить разви-
тие таких интеграционных объединений, как ЕврАзЭС, СНГ и т.п. Эта 
инициатива Брюсселя объективно вступает в противоречие с интеграцион-
ными проектами Москвы, хотя пока многие ее разделы пока остаются дек-
ларациями о намерениях.  

В рамках Восточного партнерства были выработаны и утверждены 
рабочие программы для четырех тематических платформ на 2009–2011 гг. 
[14, с. 69]. В программе платформы «Демократия, хорошее управление и 
стабильность» основной акцент делается на реформировании судебной 
системы, государственного аппарата и борьбе с коррупцией. Долгосрочной 
целью платформы «Экономическая интеграция и конвергенция с полити-
ками ЕС» является создание сети зон свободной торговли (ЗСТ) между Ев-
росоюзом и странами-участницами Восточного партнерства. Переговоры о 
создании такой зоны начались пока только с Украиной (в феврале 2008 г.). 
В марте и мае 2009 г. были подготовлены комплексные доклады Евроко-
миссии о создании ЗСТ между Грузией и Арменией соответственно. Во 
всех случаях была выявлена необходимость улучшения мер фитосанитар-
ного контроля, защиты интеллектуальной собственности и т.д. В сентябре
2009 г. была подготовлена оценка реальных условий для создания ЗСТ с 
Молдавией. 

Идея создания зоны свободной торговли между постсоветскими стра-
нами и ЕС во многом входит в противоречие с проектом Таможенного 
союза. Сложность заключается не только в координации экономической 
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политики между двумя блоками, но и в том, что выбор в пользу той или 
иной структуры регионального сотрудничества будет означать одновре-
менно политический выбор в пользу Москвы или Брюсселя.  

Ключевыми задачами платформы «Энергетическая безопасность» яв-
ляются развитие инфраструктуры транспортировки сырья и диверсифика-
ция поставок. И здесь Евросоюз настаивает на адаптации странами-
партнерами acquis communautaire в сфере энергетики. Рабочая программа 
платформы «Контакты между людьми» весьма интересна для оценки ре-
альных приоритетов ЕС; в ней подробно говорится о студенческих обме-
нах, поддержке молодежи, участии в исследовательских программах.  

В конце 2009 г. – первом квартале 2010 г. были запущены еще не-
сколько проектов Восточного партнерства. Речь идет об «Интегрирован-
ном управлении границами» (Integrated Border Management), «Региональ-
ных энергетических рынках и энергетической эффективности», Фонде 
поддержки малых и средних предприятий, проекте по борьбе с катастро-
фами и природоохранной программе. Все эти программы пока находятся 
на начальной стадии. Выдвигаются также требования по гармонизации на-
ционального законодательства с нормами права ЕС. Фактически Евросоюз 
стремится наладить горизонтальные связи между странами региона, что 
мож

ся проект Межпарламент-
ской

 заявил, что в случае выбора 
посл

никации между политиками Ев-
росо

ан включатся в полномасштабный диалог с ЕС.  

 ЕС политические элиты стран региона, сколько создать 
усло

ни на базе Вос-

ет использоваться для снижения влияния в них России.  
Неоднократно говорилось, что к 2013 г. страны-участницы Восточно-

го партнерства получат дополнительную финансовую помощь в размере 
600 млн евро, причем одновременно будет продолжаться и финансирова-
ние по линии Европейской политики соседства. Весомым достижением 
Восточного партнерства может стать значительная опора на неправитель-
ственные организации при проведении политики ЕС в регионе в целом и 
мониторинге «Планов действий» в частности.  

Обращает на себя внимание развивающий
 ассамблеи стран-участниц Восточного партнерства (EURONEST). 

Для республики Беларусь в данной организации представители Брюсселя 
предлагают форматы «5+5» (5 представителей парламента Белоруссии и 5 
представителей оппозиции) или «10–0», когда в состав белорусской деле-
гации войдут лишь оппозиционеры. Минск

еднего формата он откажется от участия в Восточном партнерстве. 
Видимо, основной эффект от создания EURONEST будет заключаться в 
появлении дополнительного канала комму

юза и постсоветских стран. Фактически не только представители ис-
полнительной власти, но и парламентарии и структуры гражданского об-
щества постсоветских стр

Как считает Г. Сассе, значимость Европейской политики соседства и 
Восточного партнерства заключается не столько в способности «перетя-
нуть» на сторону

вия для мобилизации оппозиции, гражданского общества, повышения 
социальной активности в целом [9, с. 33]. С течением време
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точн

 А. Лукашенко включение Минска в Восточное парт-
нерс

ие жесткого давле-
ния и требований делает сотрудничество с Евросоюзом приемлемым даже 
для рые раньше скептически относились к Брюсселю. Для 

ждой 

не менее, уже сейчас можно говорить об отличии Восточного 

днесрочной перспективе) постсоветских стран в правовое 

 региона с юридическими нормами ЕС позволят сде-

очного партнерства – оттес-

 

ого партнерства может сформироваться структура, «замыкающая» на 
себя и взаимодействие элит, и гуманитарное сотрудничество на низовом 
уровне, что не может не ставить вопрос о перспективах развития СНГ.  

Постсоветские страны неодинаково восприняли проект «Восточное 
партнерство». Если власти Украины были скорее разочарованы новой 
инициативой, которая в очередной раз отодвигает вопрос о вступления 
Украины в ЕС, то для

тво – скорее небольшая победа. При этом реального поворота Бело-
руссии в сторону Евросоюза не происходит: А. Лукашенко использует 
диалог с Евросоюзом для сугубо конъюнктурных целей. Минск может 
расценивать это как негласную легитимацию Брюсселем своего режима. 
Именно аморфность программы Восточного партнерства может положи-
тельно сказаться на перспективах ее развития. Отсутств

тех сил, кото
достижения максимальной эффективности политика ЕС в регионе должна 
стать более дифференцированной, «заточенной» под специфику ка
страны. В рамках Европейской политики соседства этого достичь не уда-
лось, вряд ли сразу получится и в рамках Восточного партнерства.  

Тем 
партнерства от Европейской политики соседства и о потенциале его влия-
ния. В рамках Восточного партнерства будут создаваться условия для втя-
гивания (в сре
поле Европейского союза. Во многом Восточное партнерство сохраняет 
традиционную тактику ЕС в регионе: «влиять, но не вмешиваться напря-
мую». Расширенное участие гражданского общества и внимание к гармо-
низации права стран
лать эту тактику более гибкой и эффективной.  

По нашему мнению, реальная цель Вост
нение России в северо-восточный угол Евразии. Несомненно, эта инициа-
тива объективно вступает в противоречие с интеграционными проектами
Москвы: ЕС строит Восточное партнерство с каждой страной региона по 
отдельности, безотносительно к СНГ. 

аОп сность проекта «Восточное партнерство» для влияния России на 
постсоветском пространстве несомненна, но в чем именно она заключает-
ся? Н о таз вем лишь ри основных момента: 

1) нацеленность не только на элиты, но и на гражданское общество в 
целом, что несомненно более эффективно, как показали последние собы-
тия в Северной Африке; 

2) имеется индивидуальная программа для каждой из стран, что дела-
ет политику ЕС более гибкой по сравнению с аналогичными российскими 
предложениями; 

3) постепенно создается правовая и техническая инфраструктура для 
подчинения ЕС рынков стран, входящих в данный проект. 
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Таким образом, не вкладывая большие средства, Евросоюз проводит 
политику адаптации нового пространства для активного внедрения евро-
пейских ТНК и успешной их конкуренции с российским и национальным 

сного пространства, после чего мож-

 второй из 
них еревесить первый? Возможно ли, что интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве пойдут по российскому сценарию? Очевидно, 
это зависит не только от
ародов, проживающих на территории бывшего СССР. 
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Ответственность за налоговые правонарушен
 

Б.В. Пизенгольц 
 
Налоговое правонарушение – это виновно совершенное противоправ-

ное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое 
Налоговым кодексом РФ установлена ответственность. В соответствии с 
принципом презумпции невиновности лицо считается невиновным в со-
вершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет дока-
зана в предусмотренном федеральным законом порядке. Лицо, привлекае-
мое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в со-
вершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию об-
стоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и 
виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Не-
устранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственно-
сти, толкуются в пользу этого лица. 

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение на-
логового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих об-
стоятельств: 

– отсутствие события налогового правонарушения; 
– отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 
– совершение деяния, содержащего признаки налогового правонару-

шения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния 
16-летнего возраста; 

– истечение сроков давности привлечения к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения. 

Все составы налоговых правонарушений зафиксированы в Налоговом 
кодексе РФ. В нем же установлен специальный порядок привлечения нало-
гоплательщика к ответственности за налоговое правонарушение. Ответст-
венность за правонарушения в налоговой сфере предусматривают не толь-
ко статьи НК РФ, при определенных условиях она предусматривается так-
же уголовным или административным законодательством РФ. 

 81



В качестве меры ответственности НК РФ устанавливает и применяет 
налоговые санкции только в форме штрафа. Размеры штрафа определены 
статьями НК РФ либо в конкретных суммах, либо в процентах определен-
ной 

ции). 

олная уплата сумм налога (сбора). 

тупление вредных для об-
щес

льством о налогах и 
сборах

м нало-
гов, 

совершенным по неосторож-
ност

 по неосторожности правонарушение будет признано в 
случ

ок 
пред

 или потеря работы и пр.), или под влиянием угроз 

величины. Если к ответственности привлекается физическое лицо, не 
являющееся индивидуальным предпринимателем, сумма штрафа взыски-
вается в судебном порядке. 

Налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании нало-
говой санкции не позднее шести месяцев после истечения срока исполне-
ния требования об уплате налога (срок давности взыскания санк

Можно выделить два состава правонарушений, касающихся непосред-
ственно физических лиц: 

– непредставление налоговой декларации [ст. 15.5, 15.6 КоАП РФ]; 
– неуплата или неп
Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, ес-

ли нарушитель осознавал противоправный характер своих действий (без-
действия), желал либо сознательно допускал нас

тва последствий. Умышленная форма вины будет, например, иметь ме-
сто в случаях: 

– если налогоплательщик отдает себе отчет в том, что не представляет 
налоговой декларации в установленный законодате

 срок; 
– желает нарушить установленный порядок представления в налого-

вый орган налоговой декларации, например, в целях неуплаты сум
либо безразлично относится к тому, что его действия дезорганизуют 

нормальную работу налоговых органов по осуществлению ими контроль-
ных функций. 

Налоговое правонарушение признается 
и, если нарушитель не осознавал противоправного характера своих 

действий (бездействия) либо вредного характера последствий, возникших 
вследствие этих действий (бездействия), хотя должен был и мог это осоз-
навать. 

Совершенным
ае, если, к примеру, налогоплательщик не знает об установленных в 

законодательстве о налогах и сборах сроках представления налоговой дек-
ларации либо имеет о них представление, но не отдает себе отчета в том, 
что нарушение данных сроков дезорганизует установленный поряд

ставления налоговой отчетности и нормальную работу налоговых ор-
ганов по осуществлению контрольных функций. 

В НК РФ предусмотрены обстоятельства, смягчающие ответствен-
ность за нарушение законодательства о налогах и сборах, а также исклю-
чающие вину (освобождающие от ответственности). Ими являются: со-
вершение налогового правонарушения вследствие стечения тяжелых лич-
ных или семейных обстоятельств (болезнь самого правонарушителя или 
членов его семьи, развод
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или 

 правонарушению и личности нарушителя налогового законо-
дате

 законодательства; 

едставление налоговой декларации: нарушение может быть со-
верш

ый законода-
тель

 налога, подлежащей уплате (доплате) на ос-
нове

принуждения, а также в силу служебной, материальной или иной зави-
симости; тяжелое материальное положение физического лица, привлекае-
мого к ответственности. 

НК РФ не ограничивает перечня обстоятельств, смягчающих ответст-
венность за совершение налогового правонарушения. Смягчающими могут 
быть признаны и иные обстоятельства, непосредственно относящиеся к со-
вершенному

льства, например, совершение налогового правонарушения впервые, 
минимальный причиненный ущерб и т.д. [НК РФ, ст. 119, 122]. 

Наличие хотя бы одного смягчающего обстоятельства не освобождает 
от ответственности, но уменьшает размер штрафа не меньше чем в два раза 
по сравнению с тем, который установлен для определенного вида налого-
вого правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие вину в совершении налогового право-
нарушения и тем самым освобождающие от ответственности даже при до-
казанном событии налогового правонарушения: 

– стихийное бедствие или другие чрезвычайные и непреодолимые об-
стоятельства (они устанавливаются наличием общеизвестных фактов, пуб-
ликаций в средствах массовой информации и иными способами, не нуж-
дающимися в специальных средствах доказывания); 

– болезненное состояние налогоплательщика – физического лица, 
приведшее к тому, что это лицо не отдавало себе отчета в своих действиях, 
что и явилось причиной нарушения налогового

– добросовестное выполнение письменных разъяснений по вопросам 
применения законодательства о налогах и сборах, полученное от должно-
стных лиц налоговых органов или от других уполномоченных государст-
венных органов в пределах их компетенции. 

Непр
ено как умышленно, так и по неосторожности. Сроки представления 

налоговой отчетности регламентированы законодательством о налогах и 
сборах, поэтому налоговая отчетность не может быть представлена в про-
извольные сроки. 

Незнание налогового законодательства не освобождает налогопла-
тельщика от ответственности. Любой налогоплательщик имеет возмож-
ность получить необходимую информацию о сроке представления налого-
вой декларации и об ответственности, предусмотренной ст. 119 НК РФ. 

Непредставление налогоплательщиком в установленн
ством срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета в 

течение 180 дней или менее по истечении установленного законодательст-
вом о налогах срока представления такой декларации, влечет взыскание 
штрафа в размере 5 % суммы

 этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, ус-
тановленного для ее представления, но не более 30 % указанной суммы и 
не менее 100 руб. 
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Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в нало-
говый орган в течение более 180 дней по истечении установленного зако-
нодательством о налогах срока представления такой декларации влечет 
взыскание штрафа в размере 30 % суммы налога, подлежащей уплате на 
основе этой декларации, и 10 % суммы налога, подлежащей уплате на ос-
нове этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 
181-

 налога. Если задолженно-
сти 

та или неполная уплата суммы налога (сбора) в резуль-
тате  налоговой базы, иного неправильного исчисления налога 
или омерных действий (бездействия), совершенных по неос-
торо

уплаченных сумм налога (сбора). 

лога (сбора) и пени. 

ое фи-
зическим лицом, наступает, если оно не содержит признаков состава пре-
ступления – уклонения от уплаты налогов в крупном или особо крупном 
ра

тем непредставления налоговой декларации 
ставление которых в соответствии с законо
рации о налогах и сборах является обязател
нало

го дня. 
Неуплата или неполная уплата сумм налога означает возникновение у 

налогоплательщика задолженности перед соответствующим бюджетом 
(внебюджетным фондом) по уплате конкретного

перед бюджетом не возникает, не будет и ответственности по ст. 122 
НК РФ. Задолженность по определенному налогу может отсутствовать в 
результате переплаты налогоплательщиком этого налога.  

Правонарушение может быть совершено умышленно или по неосто-
рожности. Неупла

 занижения
других неправ
жности, влекут взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченных 

сумм налога. Если правонарушение совершено умышленно, размер штра-
фа составит 40 % от не

Привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение 
налогового правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить 
причитающиеся суммы на

Уголовная ответственность за налоговые преступления. Предусмот-
ренная Налоговым кодексом ответственность за деяние, совершенн

змере. 
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица пу-

или иных документов, пред-
дательством Российской Феде-
ьным, либо путем включения в 

 говую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений,
совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 100 
до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 мес., 
либо лишением свободы на срок до 1 года [УК РФ, ст. 199]. 

То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается 
штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 18 мес. до 3 лет, либо лишени-
ем свободы на срок до 3 лет. 

Крупным размером признается сумма налогов и (или) сборов, состав-
ляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 600 тыс. 
руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превы-
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шает 10 % подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превы-
шающая 1800 тыс. руб., а особо крупным размером – сумма, составляющая 
за пе

.2012) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

риод в пределах трех финансовых лет подряд более 3 млн руб., при 
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 % 
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 
9 млн руб. 

Лицо, впервые совершившее данное преступление, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоим-
ки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяе-
мом в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Основными проблемами при привлечении к налоговой ответственно-
сти являются использование различных схем ухода от налогов, в том числе 
с использованием так называемых «фирм-однодневок», а также привлече-
ние на руководящие должности организаций подставных лиц, подлежащих 
ответственности. 
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Криминологические особенности кражи, сопряженной с незаконным 
проникновением в жилище  

 
П.П. Пирогов, Ю.А. Юрченко  

 
В последние два десятилетия в России в общем русле демократиче-

ских реформ произошли существенные изменения, коснувшиеся всех сфер 
жизни общества. Переход к рыночной экономике имел как положитель-
ные, так и отрицательные последствия, одним из которых стал рост числа 
корыстных преступлений. Наиболее распространенные из них – преступ-
ные посягательства на собственность, что красноречиво подтверждается 
данн . ыми статистики За период 2005–2010 гг. в России ежегодно регист-
рировалось в среднем 1,4 млн краж; их удельный вес в общей совокупно-
сти зарегистрированных преступлений составил 42,0%, а среди преступле-
ний имущественной направленности – 68,6% [1]. И хотя в последние годы 
в большинстве регионов России их число сократилось, оно по-прежнему 
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остается весьма значительным, причем латентность данного вида преступ-
лений – одна из самых высоких. 

Доля краж с проникновением в жилище в структуре краж чужого 
имущества составляет в России около 34%. Для этого вида краж характер-
ны многоэпизодность, изощренность способов совершения и слабая рас-
крываемость [2, c. 50]. В процессе их совершения, наряду с посягательст-
вом на собственность граждан, одновременно нарушаются их конституци-
онно гарантированные права на неприкосновенность жилища и частной 
жизни. Проникновение в жилище осуществляется в основном путем под-
бора ключей, взламывания замков, срыва оконных рам и решеток и т.д. 
Большинство краж из жилища (около 70%) совершаются посредством про-
никновения через входную дверь (путем подбора ключей – 15%, выбива-
ния и взлома цилиндра замка – 35%, срыва дверей с петель – 14%) [2, с. 
50].  Нередки (20%) и проникновения в квартиру через открытые окно, 
форточку или двери, в том числе балконные. Наконец, около 10% краж со-
вершаются в условиях свободного доступа в жилое помещение (гостями, 
родственниками).  

Традиционно более распространенными являются кражи из квартир, 
расположенных на крайних этажах, однако нередко объектом посягатель-
ства становятся и другие. Похитители используют водосточные трубы, ко-
зырьки входных дверей, смежные лоджии, пожарные лестницы, автома-
шины с выдвижными лестницами, позволяющие им без особых проблем 
заби

 небрежности хозяев (с 
согл

зует их как дилетантов. 
Их у

преступники, как правило, не изучают объект заранее и не имеют 
дост

раться на любой этаж. 
Наиболее типичные способы проникновения в жилище можно разде-

лить на две категории: 
• совершаемые с преодолением каких либо преград (взлом двери и 

замков, подбор ключей, проникновение через форточку, окно, балкон); 
• совершаемые благодаря доверчивости или
асия владельцев – используя доверительные отношения, под видом ра-

ботников различных служб, под видом знакомых; через незапертую вход-
ную дверь; с использованием ключа, оставленного потерпевшими). 

Следует отметить, что примитивность способов проникновения квар-
тирных воров в жилище часто вовсе не характери

спех зависит не столько от способа проникновения в жилище, сколько 
от умения безошибочно выбрать подходящую квартиру, совершить хище-
ние, не привлекая внимания посторонних, быстро реализовать похищенное 
имущество, не попадая в поле зрения сотрудников полиции [4, с. 20]. 

Анализ способов проникновения квартирных воров в жилище (по ма-
териалам уголовных дел) позволяет сделать следующие выводы: 

• значительная часть краж совершается без предварительной подго-
товки; 

оверных сведений об имуществе, находящемся в жилище. Хотя доля 
организованных краж неуклонно растет, при отсутствия жильцов они го-
товы проникать в любую квартиру, если это несложно сделать; 
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• современные квартирные воры, как правило, не относятся к катего-
рии «высококвалифицированных специалистов» в своей области.  

Большая часть (75%) краж с незаконным проникновением в жилище 
совершается в городской местности, прежде всего (свыше 50%) в област-
ных центрах [4, с. 51]. С уверенностью можно утверждать, что лишь не-
значительная их часть носит ситуативный характер, когда провоцирующая 
роль конкретной ситуации оказывает решающее влияние на решимость 
лица совершить данное деяние. Большинство квартирных краж совершает-
ся организованно и профессионально [4, с. 51].  

Одна из особенностей современных квартирных краж – отсутствие 
избирательности в предметах хищения. Похищаются разные по характеру 
вещи: деньги, ювелирные изделия, хрусталь, бытовая техника (компьюте-
ры, музыкальные центры, телевизоры, магнитофоны, видеокамеры), но-
сильные вещи, мобильные телефоны, а также иные предметы, пользую-
щиеся устойчивым спросом. Решающее значение здесь имеет, наряду с 
компактным размером, облегчающим вынос и сокрытие «добычи», воз-
можность скорейшего сбыта похищенного.  

Главные каналы реализации краденого имущества – рынки, базары, 
ярмарки и другие места, куда проходит множество людей с намерением 
сдел

 

чем каждая пятая из зарегистрированных краж – это 

ать покупки, имеющих при себе, как правило, некоторую сумму денег 
и способных приобрести похищенный товар, обычно предлагаемый по за-
ниженной цене. 

Основная масса квартирных краж совершается в относительно недав-
но заселенных (1–3 года назад) многоэтажных домах (в 9 и более этажей), 
жильцы которых еще плохо знают друг друга (даже соседей по подъезду). 
В этих условиях появление незнакомцев не привлекает внимания; кроме 
того, многие жильцы в таких домах еще не успели принять меры по укреп-
лению квартир для их защиты от проникновения. 

В последние годы снизилась зависимость числа совершаемых престу-
пления от времени года, дня недели или времени суток. Данная тенденция 
особенно характерна для крупных городов с населением более 1 млн чело-
век; наоборот, чем меньше город, тем больше зависимость активности 
кварт ыирн х воров от времени суток и дня недели. 

Результаты исследования также выявили тенденцию к криминальному 
профессионализму: воровские группы стали более устойчивыми и закон-
спирированными, выросла интенсивность совершения ими краж, отлажена 
система реализации краденого, преступления готовятся более изощренно, 
часто используются специальные технические средства. Анализ уголовных 
дел показывает, что более 70% преступников, находящихся на скамье под-
судимых, были преданы суду за совершение двух или более квартирных 
краж. 

В 2010 г. на территории Мурманской области было зарегистрировано 
2933 квартирных кражи, что составило 4,7% от общей массы совершенных 
преступлений, при
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кража из квартиры [11, с. 50]. Раскрываемость квартирных краж в регионе 
составила 50,4 % [8]; столь низкий показатель объясняется объективными 
трудностями борьбы с данным видом преступлений. Квартирные воры 
действуют, как правило, таким образом, что поиск источников информа-
ции существенно затруднен, и получить сведения о преступнике и обстоя-
тельствах совершения преступления крайне сложно. Кроме того, сотруд-
ники правоохранительных органов не всегда в должной степени владеют 
методикой расследования квартирных краж, а также не всегда знакомы с 
научными достижениями в данной области. Уровень раскрываемости сни-
жается также из-за отсутствия специализации следователей и должного 
взаимодействия органов, ведущих расследование уголовных дел.  

Судебно-следственная практика показывает, что в недостаточной мере 
используются научно-технические средства и методы для отыскания веще-
ственных доказательств и работы с ними; производство по делам нередко 
прио

в 
пока

же

станавливается без выполнения необходимых следственных действий; 
активная работа по расследованию ведется лишь в течение первых 10–12 
дней и существенно ослабевает в дальнейшем. Все эти обстоятельства тре-
буют совершенствования методики профилактики и предупреждения квар-
тирных краж.  

Рассмотрение криминологических характеристик квартирных воро
зывает, что в основном это молодые люди. На долю лиц в возрасте 18–

24 лет приходится 37%, в том числе 18–21 года – около 20 %. Судя по сло-
вам осужденных, средний возраст совершения ими первой кражи равен 20 
годам (причем основным мотивом совершения преступления большинство 
называло материальные трудности, хотя материальные условия до осужде-
ния оценивались как удовлетворительные); средний возраст совершения 
первого преступления вообще равен 18 годам. Как показало исследование, 
возраст воров мало связан с характером их действий при проникновении в 
квартиру и внутри нее, по сокрытию следов и распоряжению похищенным. 
Сейч е нас даже несовершеннол т ие, как правило, быстро и эффективно про-
никают в помещение, находят наиболее ценные предметы, реализуют по-
хищенное имущество и практически не оставляют следов.  

Что касается образовательного уровня воров, следует отметить, что 
более 2/3 из них имеют среднее, неполное среднее или среднее специаль-
ное образование. Увеличилась доля лиц, имеющих высшее образование (в 
1998 г. – 0,9%, в 2009 г. – 2,1%). Возможно, это связано со все более низ-
кой востребованностью молодых специалистов, выпускаемых многочис-
ленными вузами. Вместе с тем, за тот  период заметно увеличилась доля 
воров, не только не имеющих начального образования, но и вообще не по-
сещавших школу (с 1 до 4,8%). Причина, очевидно, состоит в том, что к 
уголовной ответственности стали привлекаться молодые люди, детство ко-
торых пришлось на кризис начала 1990-х годов, когда резко возросло чис-
ло беспризорных. 
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Сопоставляя образовательный уровень воров с их действиями по со-
вершению краж, можно выявить следующие закономерности. Лица, обла-
дающ

 лица, иногда в качестве консультантов. 
Несо

ровс  38,5% со-

офессионалами среди воров 

ие высшим и средним образованием, как правило, планируют свои 
действия по подготовке преступления (разведка, техническая подготовка, 
обеспечение алиби и т.д.), используют более квалифицированные способы 
непосредственного проникновения, совершенствуют уже имеющиеся или 
изобретают новые, быстро и квалифицировано производят поиск ценно-
стей, продумывают способы быстрой реализации похищенного. Лица дан-
ной категории чаще бывают организаторами преступных воровских групп, 
даже при отсутствии прежних судимостей. В эти группы, однако, могут 
входить и ранее судимые за кражи

вершеннолетние могут быть как рядовыми членами преступных групп 
(если они входят туда наряду со взрослыми), так и их организаторами (ес-
ли группы состоят из ровесников). 

Лица, имеющие среднее специальное образование, как правило, изби-
рают способы проникновения, связанные с орудиями, которые им хорошо 
знакомы по их специальности; в поиске ценностей они, как правило, ис-
пользуют знания, полученные из книг, из телевизионных передач, из раз-
говоров со знакомыми. Лица данной категории могут выступать организа-
торами воровских групп, но чаще же бывают их рядовыми участниками. 

Воры с неполным средним или начальным образованием, как правило, 
используют способы проникновения, которые не требуют каких-либо спе-
циальных знаний, применяя собственную силу или орудия бытового на-
значения (топоры, ломики и т.п.). Несмотря на низкий образовательный 
уровень, лица данной категории нередко достигают значительных успехов 
в поиске ценностей (сами они это называют «смекалкой»); к тому же 
обычно они черпают немало информации о способах и орудиях проникно-
вения в квартиры от знакомых, ранее судимых за кражи. Они редко быва-
ют организаторами преступных групп (если только не имеют уже судимо-
стей); чаще это рядовые исполнители [9, с. 43]. 

Следует отметить, что в последнее время изменились психологиче-
ские установки многих воров. Если раньше лица, совершающие кражи, 
предпочитали избегать насилия при их осуществлении, то сейчас, как по-
казали исследования, до 35% воров внутренне готовы к применению на-
сильственных действий, то есть к превращению кражи в грабеж или раз-
бой. Большинство из них (86 %) – молодые люди в возрасте до 24 лет. Ха-
рактерно также, что до 60% лиц, привлеченных к уголовной ответственно-
сти за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
склонны к совершению краж [3, с. 3]. 

По вопросу о преступной квалификации воров можно сказать сле-
дующее. Только 3,5% из них в процессе опроса признали свой уровень во-

кой квалификации хорошим, профессиональным, тогда как
гласились с тем, что какая-либо квалификация у них отсутствует. По мне-
нию сотрудников органов внутренних дел, пр
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можно назвать около 20% лиц, совершающих кражи; как правило, они уже 
ранее были судимы за это преступление [9, с. 44]. 

По результатам обследования мнений осужденных можно предста-

ной квартире с 
 семье; образование родителей не ниже сред-

 
были знакомы с преступниками; 15,5% 

краж

анные предшествующими поколениями, на-
шедш

об-
ратн

вить следующий типичный портрет современного вора: молодой человек в 
возрасте 21–25 лет, холостой, проживающий в благоустроен
родителями, причем в полной
него, но их социальный статус в обществе невысок. Сам молодой человек 
получил среднее образование, на момент задержания нигде не учился и не 
работал, а жил на денежные доходы других членов семьи (в 18% случаев – 
на средства, получаемые от краж), совершающий преступления в населен-
ном пункте по месту проживания. 

При оценке виктимологического аспекта квартирных краж оказалось, 
что свыше 78% потерпевших не 

о н были совершены р дствен иками, близкими знакомыми и сослужив-
цами потерпевшего, 6,5% – его соседями. Жертвами квартирных краж за-
частую (32%) становятся лица, имеющие достаток выше среднего (дирек-
тора и управляющие акционерных обществ, компаний, торговых фирм, 
коммерсанты, бизнесмены и др.), у которых, по мнению преступников, 
можно найти значительные денежные суммы, в том числе в валюте).  

Меры предупреждения краж могут быть как общесоциальными, так и 
специальными. К числу первых, по нашему мнению, относятся: 

• создание новой системы нравственных норм, аккумулирующей ду-
ховные ценности, выработ

ие отражение в религиозных, исторических, философских сочинени-
ях, призванных оказывать всестороннее позитивное воздействие на жизнь 
общества; 

• проведение экономических реформ, направленных на повышение 
благосостояния граждан, снижение уровня безработицы, развитие про-
мышленности комплекса и т.д. 

К сожалению, реальная действительность пока свидетельствует об 
ой тенденции: продолжается разрушение традиционной системы мо-

рали, падает авторитет власти и законов, снижается уровень материального 
благосостояния большей части населения (подробнее см. [7]). 

Специальные мероприятия непосредственно направлены на нейтрали-
зацию криминогенных факторов; они органично дополняют и конкретизи-
руют меры общего характера. Их разработка и реализация возможна толь-
ко на базе глубокого знания всех причин и условий, способствующих со-
вершению квартирных краж, особенностей личности квартирного вора, 
при наличии четких критериев оценки их эффективности. Значительная 
роль в данной области отводится органам внутренних дел, которые нако-
пили определенный опыт, требующий теоретического осмысления и даль-
нейшего развития. 

Специальные мероприятия в первую очередь включают: 
• организацию профилактической работы с лицами, от которых 

можно ожидать совершения краж из квартир; 
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• профилактическую работу с населением; 
• устранение обстоятельств, благоприятствующих совершению квар-

тирных краж. 
• Н.П. Щегольский выделяет следующие основные направления 

проф

 возможным реализовать из-за 
быстрого сбыта виновными предмета хищения и отсутствия у них соответ-
ству  

ым преступлениям, неблагоприятные, а тради-

ьные основы противодей-

илактическая работы в данной области [11, с. 60–61]:  
• работа с населением;  
• с лицами, прибывающими на постоянное место жительства после 

отбытия наказания из мест лишения свободы, а также осужденные к нака-
заниям, не связанным с лишением свободы;  

• с подозреваемыми в совершении квартирных краж, остающимися 
на период следствия на свободе без оперативного контроля со стороны ор-
ганов внутренних дел;  

• с несовершеннолетними.  
Большое значение имеет также совершенствование действующего 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части защиты 
нарушенных прав потерпевших. Например, только в 26% рассмотренных 
дел преступники реально возмещали ущерб, причиненный квартирными 
кражами, хотя в абсолютном большинстве случаев суд обязывал осужден-
ного возместить его. Большую часть решений по гражданским искам в 
рамках уголовных дел не представляется

ющих личных средств.
Заметим, что пока количество краж неуклонно растет. Прогнозы по 

ним, как и по всем корыстн
ционные меры правового воздействия пока не дают должного эффекта. По-
видимому, необходимо пересмотреть концептуал
ствия (в том числе уголовно-правового) квартирным кражам, усилить со-
циально-правовой контроль в более результативных и жестких формах, 
использовать нетрадиционных меры по возмещению ущерба [10, с. 5].  

ых и 

й основе можно разрабатывать меры по 

Кражи, как и другие корыстные преступления, должны изучаться в 
конкретных условиях места и времени, определенных пространственн
временных границах. Социально-криминологическое исследование в от-
дельных регионах позволяет установить пространственные закономерно-
сти состояния преступности, тенденции и формы ее воспроизводства в це-
лом и по отдельным видам. На это
удержанию преступности в социально приемлемых границах [5, с. 6]. Кро-
ме того, именно по территориальному признаку (а в случае преступности 
несовершеннолетних – и по возрастному) создаются, как правило, пре-
ступные группы, что должно учитываться в работе субъектов профилакти-
ки [6, с. 7–8]. 

Поскольку органы внутренних дел по ряду причин (в том числе объ-

рных краж, большую ак-
ективных) не в состоянии обеспечить в достаточном объеме профилакти-
ческую работу по сокращению количества кварти
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тивность в этой области должны проявлять сами граждане. Им вполне по 
силам укрепить окна и двери своих квартир, установить охранную сигна-
лизацию, поставить на подъезды запорные устройства, поддерживать бо-

нных конструкций запи-

-
новку, а их предупреждение и раскрытие связаны со значительными труд-
ностями, они создают крупную криминологическую проблему, которая 
нуж
буются серьезные научн

лее тесные отношения с соседями. 
К числу обстоятельств, облегчающих проникновение воров в жилище, 

относятся несовершенство и уязвимость совреме
рающих устройств и дверей, создание самими квартиросъемщиками  вик-
тимогенных ситуаций (например, хранение ключей под придверным ков-
риком или в тайниках), отсутствие в домах кодовых замков и домофонов.  

Поскольку кражи из квартир отличаются распространенностью, нано-
сят большой ущерб и существенно осложняют общую оперативную обста

дается в новом осмыслении с учетом реалий современной жизни. Тре-
ые исследования, на базе которых можно разрабо-

тать эффективные меры по борьбе с ними [5, с. 6]. Учитывая перечислен-
ные выше криминогенные обстоятельст
нию дел

ва, способствующие формирова-
 преступного мотива, органы внутренних  должны предпринимать 

адекватные действия по предупреждению квартирных краж с учетом  из-
менения стиля и способов их совершения.  
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Теоретические принципы построения адекватной математической  

модели функционирования технических систем 
 

А.А. Платонов, А.В. Тихоненков 
 
Сформировавшаяся в 1950-х гг. научная дисциплина «кибернетика» 

позволила впервые представить знания об окружающей действительности 
в виде системы моделей, и сегодня развитие науки и техники характеризу-
ется резким подъемом роли математической модели и математического 
моделирования. Моделирование фактически стало одним из основных ин-
стру

п

спытаний практически считалось необходимым и доста-
точн

ле-
дова

ментов современного научного познания действительности, а такие 
понятия, как «наблюдение» и «эксперимент» (34) стали чуть ли не самыми 
распространенными. 

Согласно современному представлению, экспериментальные данные 
(факты) являются лишь ервым, начальным этапом процесса познания и 
сами по себе, без теоретического осмысливания, в научное знание не могут 
быть трансформированы. Долгое время господствовавшее в философии, 
особенно отечественной, позитивистское представление исходило из экс-
перимента как основы научного метода и считало, что методом индукции 
можно достаточно просто от отдельных результатов перейти к эмпириче-
ским и даже универсальным законам, поэтому соответствие теории (моде-
ли) результатам и

ым условием ее справедливости. В дальнейшем, однако, стало ясно, 
что просто перейти от опыта к теории невозможно, более того – «всякая 
попытка логического выведения основных понятий и законов механики из 
элементарного опыта обречена на провал» (33).  

Такой взгляд придает новый смысл традиционным представлениям об 
эмпирическом (экспериментальном) и теоретическом (математическом) 
знаниях и их соотношении, а именно: при действительно научных исс

ниях следует исходить из объективного наличия в природе двух уров-
ней научного понимания экспериментальных данных – эмпирического, не 
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выходящего за рамки экспериментальных познаний законов; и теоретиче-
ского, существующего в рамках определенных теоретических концепций и 
структур (30). 

Данная классификация предопределяет различие способов описания 
окру

тия. Что ка-
сает

ей конструктивной деятель-
ност

жающей действительности и признание существования эмпирических 
и теоретических законов объективных явлений (процессов), выдвигая не-
обходимость понимания их взаимодействия и динамики разви

ся процесса перехода от экспериментального уровня знаний к теорети-
ческому, то механизм создания теоретических структур (законов, моделей, 
гипотез и т.д.) принципиально отличен от тех индуктивных процедур, ко-
торые свойственны эмпирическому уровню знания. 

Например, процесс мышления, обеспечивающий создание таких тео-
ретических структур, согласно современным представлениям (13-16, 19) 
классифицируется на следующие типы: догматический, модельный и мо-
дельно-конструктивный, в основе которых лежат, соответственно, «чис-
тая», «прикладная» и «содержательная» математики. 

Содержательный подход к моделированию реальной действительно-
сти, представленный, например, в работах (3, 12, 19), а также (5, 28, 31, 32), 
в рамках которого не допускаются представления о «бесконечностях», 
«генеральных совокупностях» или «бесконечно длящихся процессах», а 
математические абстракции заменяются реальными аналогами, обязан 
своим появлением необходимостью обеспечения соответствия между мо-
делью и реальной действительностью. 

Главную особенность конструктивно-модельного типа мышления со-
ставляет многообразие модельных представлений одного и того же объек-
та. При таком подходе научные знания – это сложные теоретические 
структуры, которые отличаются от традиционного представления уровнем 
логической сложности, достигаемым мыслительным процессом путем 
прохождения его через ряд последовательных этапов, начиная от эмпири-
ческих импликаций и заканчивая формированием понятий (13-16, 19, 20, 
23, 30). Все это означает, что создание адекватной модели только описа-
тельным (внешним), даже предельно точным образом, то есть без привле-
чения процессов мышления, что, собственно, и составляет сущность мо-
дельно-конструктивного метода мышления, по-видимому, не представля-
ется возможным. 

В связи с этим следует отметить, что традиционный математический 
аппарат ориентирован на описание существующих систем и недостаточно 
приспособлен для обеспечения преобразующ

и человека, использование которой требует пересмотра взглядов, а 
взаимосвязь и соотношение теоретического и эмпирического знаний, в том 
числе и математического аппарата, в котором начинает превалировать ло-
гика, как основной инструмент анализа и принятия решений (5, 13, 19). 

Что же касается непосредственно математического аппарата проведе-
ния экспериментов, то, как и ранее, он продолжает развиваться в направ-
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лении от традиционной «пассивной» обработки результатов испытаний к 
организации проведения их таким образом, чтобы извлечь максимум ин-
форм

ь. 
Ввиду много (31) представляется необхо-

елить чевых терминов данной ра-
емати и « стем

Модель есть рую пользуют в качестве 
редставителя оригинала на основе общности с ним существенных свойств 
для того, чтобы сделать возможным понимание или овладение оригиналом 
(25). То есть в нау ературе под «моделью» изначально понималось 
отражение лишь х сторон реальной (или конструируемой) 
сист  в удобной форме, представляющей о ней информацию, которая 
мож а ся различных сторон (показателей) изучаемой системы (объ-
екта л Отсюда, при описании реальных систем неизбежно много-
образие моделей (рис. 1), определяемое тем, как и что положено в основу 

с икации. Таким , на практике любая из моделей будет уп-
ем действ  как она не в состоянии исчерпать всей 

н ти оригинала о объясняется ускоренное развитие тако-
 направления в математическом моделировании как «векторная 

нтификация», стоит в создании модели, адекватной 
гинал о риев (24). 
Очев ак ческие модели должны отвечать неко-
о минимальному набору универсальных требований, выполнение ко-

торы ечива лирования и к которым тео нном 
этап а  относит: соответствие цели исследования; адекватность 
ориг л ед стемы; содержательность и усто
можность выдвижения новых проблем исследования; про али-
зуемость. 

э а определяющим, незави  типа и эта  
цикл с мо условно, является требова
сти модели. 

Под термином «моделирование» пон во
характеристик одной темы мощью другой, специально для этого 
созданной. Роль моделирования т и оз
в помощи по уста л ю ч е х связей между 
свойствами иссле и м кт

Таким образо р ес о и а ельно предполагает на-
личие и взаимодействие между соб л емент с-
следования; субъекта исследования сследователя) и модели, которые 
графически представлены в виде схемы ), где роль модели за-
ключается в объединении экспериментальных и теоретических представ-
лений, ектом 

ации (1, 2, 18, 21, 27). Заметим, что для этого опять же требуется хо-
рошая математическая модел

значности термина «модель» 
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а моделирование выступает как метод оперирования с объ
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(познания ем «обучения  модели в направле-
нии приближения ее к реа

Структурная схема построения математической модели для реальной 
системы показана на рис. 3. 
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Рис. 1. Общая структура моделей (по признакам подобия) 
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Рис. 2. Графическое представление процесса познания объекта  
с помощью модели 

 

Рис. 3. Структурная схема процесса построения математической модел
 
Практически процесс моделирования представляется в виде следую-

щих очевидных и последовательных этапов: постановки задачи; выбора 
структуры модели и ее описания, исследования модели и эксперименталь-
ной проверки модели. 

Что касается выбора структуры модели, то гипотеза о ней должна 
строиться с учетом физического и теоретического представлений о внут-
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реннем механизме и свойствах исследуемой системы, для раскрытия кото-
рых опять же должна быть обеспечена адекватность, а на заключительном 
этап

 конкретных условий были 
бы н

и моделирование как инструмент решения научно-
техн

. 
В св

 качестве опровержения определенной 
теор

 к выводу, что обеспечение аде-
кватности

ности описания функционирования системы, что пред-
пола

е видеть, что эти положения по существу являются отраже-

е требуется практическая проверка, по возможности, для критичных 
условий функционирования системы, которые, как правило, оказываются 
также критичными и для адекватной модели. 

По понятным соображениям, в настоящее время все более высокие 
требования предъявляются к адекватности моделирования. С этих позиций 
математическое моделирование в целом можно понимать как поиск наи-
лучших математических структур, которые для

аиболее логичными и отвечали назначению исследуемой системы, а 
обеспечение адекватности – основной задачей моделирования, в котором 
необходимо различать два принципиально разных аспекта: моделирование 
как метод познания 

ических задач (4). 
Соответственно этим аспектам имеет место деление моделей на две 

основные категории: модели гносеологического характера, которые связа-
ны с физической сущностью системы и познанием ее закономерностей, и 
информационного характера, которые допускают формальное описание 
функционирования системы и учитывают (количественно) связь между 
входными и выходными переменными без отражения ее закономерностей

язи с этим, хотя сущность моделирования в обоих случаях едина, ма-
тематический аппарат, используемый для их построения, различен. 

Известно, что разная трактовка адекватности моделей порождает та-
кие утверждения, как, в частности, о возможности создания модели полно-
стью адекватной (тождественной) реальной системе или ложности модели 
из-за наличия хотя бы одного экспериментального результата, не уклады-
вающегося в модель (концепцию). Если в первом случае утверждение яв-
ляется заблуждением по причине принципиальной невозможности его вы-
полнения (17), то во втором оно неверно так как «не всякий эмпирический 
результат может рассматриваться в

ии» (30). Смысл этого положения заключается в том, что теоретиче-
ские модели как подтверждаются, так и отвергаются отнюдь не эмпириче-
скими данными, а теоретическими установками, которые сами являются 
элементами некой теоретической системы, и практика отработки артилле-
рийских снарядов это хорошо подтверждает. 

Обобщая вышеизложенное, приходим
 математической модели предполагает соблюдение двух принци-

пиально важных положений. Во-первых, непротиворечивости математиче-
ской основы модели и соответствия ее законам математической логики и, 
во-вторых, правиль

гает в свою очередь знание внутреннего механизма поведения систе-
мы и математически точное описание закономерностей ее поведения. При 
этом нельзя н

 98 



нием

сти системы. Учитывая, что понятие «сложности» 
отно

 являются лишь ее моделью, более целесообразно, по-
види

ного подхода, в за-
виси

ставлена в виде одной или ряда (иерархии) моделей различной 

 

мы; 

 тех же двух этапов процесса познания действительности – эмпириче-
ского и теоретического. 

Заметим, что на практике вопрос адекватности моделей часто связы-
вают с понятием сложно

сительно, так как в принципе любая система при переходе на другой 
(более высокий) уровень иерархии становится более «сложной» по отно-
шению к предыдущему, а также то, что в любом случае наши представле-
ния о системе

мому, говорить о «сложности» модели. 
С этих позиций, сообразуясь с принципами систем
мости от конкретных целей исследования одна и та же система может 

быть пред
степени сложности.  

На этот счет известно мнение, что построить одну математическую 
модель, хорошо описывающую реальный объект, в принципе невозможно 
и потому решение проблемы адекватности предлагается искать в создании
совокупности моделей (10). Это утверждение не противоречит принципу 
множественности, согласно которому различие уровней сложности иссле-
дуемой системы определяется общим уровнем развития науки и техники с 
одной стороны и этапом исследования системы с другой. 

Подводя итог изложенному, приходим к общеизвестному положению 
о том, что любая система в принципе может быть представлена в виде од-
ной модели или иерархией моделей различной степени сложности, типа и 
структуры в зависимости от целей исследования и поставленной задачи. С 
этих позиций весьма ценным и перспективным для моделирования систе-
мы представляется принцип классификации реальных технических систем, 
предложенный в работе (32), который позволяет провести четкое деление 
их на две основные категории – «простые» и «сложные», отличающиеся 
принципиально различным уровнем организации структуры и, следова-
тельно, методами их исследования. 

Система, способная к принятию решения является «сложной» (ре-
шающей), и, напротив, система, неспособная к акту принятия решения, яв-
ляется «простой». Большую часть технических систем следует квалифици-
ровать не более чем «простые» системы, что в свою очередь определяет и 
методы и математический аппарат для построения адекватных моделей их 
функционирования (поведения). 

Для реализации принципа адекватности при построении моделей 
функционирования и испытаний технических систем исследователю над-
лежит иметь в виду трудности, обусловленные целым рядом обстоя-
тельств, а именно: 

– сложность и недостаточную ясность причинно-следственных связей 
в ряде основных физических явлений сопровождающих функционирова-
ние систе
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– примат нормального закона распределения случайной величины, по-
всеместно используемого при обработке результатов испытаний; 

– практическую невозможность обеспечения идентичности условий 
проведения испытаний; 

– недостаточность объемов испытаний (по понятиям классической ма-
тема

, имеющие к 
спец

ых на практике математических моделей 
испы

ний технических систем и ее математического аппарата, а 
встр

явля
алее требуют дополнительной информа-

ции 

испытаний технических систем в виде тради-
цион

тической статистики), особенно на этапе проектирования и отработки 
новых образцов, для обеспечения необходимой достоверности статистиче-
ских выводов; 

– нестабильность результатов испытаний на этапе отработки образцов; 
– неизбежная зависимость результатов испытаний; 
– практическая невозможность повторения (одноразовость) результата 

и другие. 
К этому следует добавить, что в теоретическом плане еще не оконча-

тельно решены некоторые вопросы прикладной статистики
ифике проведения и обработки результатов испытаний технических 

систем самое непосредственное отношение. 
Отмеченные выше особенности некоторым образом объясняют край-

нюю ограниченность используем
таний технических систем, которые при малейших конструктивных 

изменениях образца становятся довольно приближенными, теряют практи-
ческую ценность и, таким образом, нуждаются в постоянной корректиров-
ке. В этих условиях представляется естественной сложившаяся практика 
использования для одних и тех же целей разных математических моделей, 
описывающих практически одни и те же экспериментальные результаты, 
что по существу представляет собой отмеченный выше метод модельного 
мышления (19). 

Наблюдаемое на практике расхождение взглядов, в отдельных случаях 
достигающее диаметральной противоположности, выдвигает потребность 
в уточнении или пересмотре установившейся методологии построения мо-
делей испыта

ечающиеся практические несуразности наводят на мысль о том, что 
для моделирования результатов испытаний технических систем, по край-
ней мере на этапе их отработки, нет содержательных оснований для безус-
ловного использования вероятностно-статистических методов, так как они 

ются асимптотическими методами и в условиях малых выборок, не-
стабильности результатов и так д

для своего применения. 
Если к тому же учесть, что результат исследований при этом очень 

чувствителен к «хвостам» распределения его значений, а применяемые 
оценки основаны на независимости и повторяемости испытаний, что изна-
чально невыполнимо в той мере, как этого хотелось бы, становится оче-
видным, что моделирование 

ного вероятностно-статистического подхода не может быть эффек-
тивным. 

 100 



В этом плане в качестве одного из реальных путей совершенствования 
методологии построения математических моделей испытаний технических 
сист быть переход к модельно-конструктивному подходу, тем бо-
лее  (в смысле технически целесообразная и экономически 
опра

ение для успеха исследования, при раз-
работке математических моделей неизбежно встает вопрос об использова-
нии  и вероятностного подходов, тем более, что непра-
виль

 установки, касающиеся особенностей использования математи-
ческ а их

о

 моделирования. 

ем может 
что правильная
вданная) методология неизбежно приводит к адекватной модели. 
В связи с тем, что вид модели, которая олицетворяет связь экспери-

мента с теорией, имеет важное знач
 

детерминистского
ное понимание их соотношения может стать причиной неадекватности 

модели или недостаточности ее практической полезности, на что обраща-
ется внимание специалистов (26, 27). Поэтому ниже излагаются методоло-
гические

ого аппарата при построении ст тистическ  моделей. 
По существу вопрос о соотношении между закономерностями, выра-

жаемых строго детерминистским или вероятностным образом, что являет-
ся принципиальным при построении математических моделей, затрагивает 
вопрос о природе вероятности.  

В последнее время в научной литературе (11) высказана гипотеза о 
существовании компромисса между ними в виде так называемой «частич-
ной детерминированности», когда в основу признака случайности положе-
на, наряду с известным алгоритмическим и теоретико-множественными 
подходами, категория неопределенн сти наблюдаемого явления. В рамках 
этой концепции случайность выступает как относительное качество по 
сравнению с некоей моделью, где случайность и детерминированность не 
противопоставляются друг другу, а рассматриваются как противополож-
ные полюсы единого свойства явлений – «частичной детерминированно-
сти». С позиций этой концепции одно и то же явление может быть и де-
терминированным (в рамках одного уровня моделей) и случайным (на дру-
гом уровне). 

Поэтому «проблема вероятности», в решении которой современной 
наукой еще не поставлена окончательная точка, носит не только «фило-
софский» характер и в первую очередь касается тех исследователей, кото-
рые используют методы статистического и вероятностного

В связи с этим кратко остановимся па современной трактовке опреде-
ления «вероятность» (7-10 и др.). 

Классический подход опирается на представление вероятности как 
«меры возможного» и характеризуется логической несостоятельностью, 
так как в самом определении «вероятности» используется понятие «равно-
вероятности» и, таким образом, выступает в двойственном виде физиче-
ской и эпистемологической возможностях; отмстим, что к частности этот 
подход не имеет отношения. 

Статистический (частотный) подход рассматривает вероятность как 
отношение числа интересующих исследователя событий к общему числу в 

 101



длинной серии испытаний при неизменных условиях эксперимента (9, 10). 
В этом случае вероятность (по Р. Мизесу) определяется выражением вида 

 
согласно которому, только частота определяет вероятность при обяза-

тельном наличии бесконечной последовательности экспериментов и любой 
подпоследовательности ni, то есть 

 
Одной из интерпретаций этого подхода является диспозиционное по-

ним оятности (10), которое делает вероятность не свойством объ-
екта ий, якобы приводящих к нужному 
исходу

атический подход построен на сформулированных 
А.Н

аком подходе 
«пре

ание вер
, а свойством окружающих услов

. 
Аксиом
. Колмогоровым аксиомах, связывающих понятие вероятности с поня-

тием множественной меры, где вероятность определяется как заданной 
структуры функция, удовлетворяющая принятой системе аксиом. Условие 
неограниченности испытаний также содержится и в этом подходе. 

Как видим, известные формулировки вероятности, по существу, явля-
ются лишь математическими приемами ее вычисления, но никак не поня-
тийными и, таким образом, не позволяют окончательно выявить объектив-
ное содержание вероятности. Даже по поводу аксиоматического подхода, 
наиболее стройного и строгого, известно негативное высказывание 
Г. Кибурга: «Принятие определения вероятности как просто математиче-
ской функции определенного класса приводит к тому, что это понятие пре-
вращается в неопределяемый термин формальной структуры; однако когда 
мы пытаемся сопоставить формальную систему и реальный мир, когда мы 
начинаем говорить о вероятности определенных конкретных событий или 
определенных классов событий, мы вынуждены более тщательно пораз-
мыслить о собственно понятии вероятности» (10, 37). 

Из изложенного следует, что, несмотря на разнообразие подходов к 
определению «вероятности», физического понимания этого понятия до на-
стоящего времени нет, на что, кстати, впервые обращено внимание науч-
ной общественности В.В. Налимовым (18). 

На позициях теоретико-множественной математики, где «продукты 
мышления» – «бесконечности», «пределы», «множества» и т.д. – считают-
ся реально существующими элементами природы, стоит большинство оте-
чественных и зарубежных специалистов. Тем не менее, существуют и дру-
гие точки зрения (3, 12, 16, 33), согласно которым вероятность понимается 
как «непосредственно ненаблюдаемая идеализация, то есть некая прогно-
стическая величина» (12), а определение ее математического предела по 
Р. Мизесу признается физически не обоснованным. При т

дел», то есть вероятность, оказывается реальным лишь применительно 
к математической модели с определенным вычислительным алгоритмом, а 
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не для реальных наблюдений, где неограниченность опытов есть тоже сво-
его рода идеализация, приводящая, соответственно, к новой идеализации – 
вероятности, точное вычисление которой путем оценки вариаций частот 
последовательностей реальных наблюдений невозможно. 

При подходе, рекомендуемом в работах (12, 19, 30), вероятность по-
нимается как результат осмысления экспериментальных данных, а не про-
цесса неограниченного воспроизведения опытов, что делает его близким к 
диспозиционному пониманию, определяя его как усредненное прогнози-
руемое значение соответствующей частоты, и является моделью-
гипотезой. Такое представление позволяет считать 

hi=P(a), 
с вероятностью 1,0 при n→∞, где 

 
Таким образом, как справедливо отмечает А. Реньи, если в математи-

ческом отношении определения вероятности нет трудностей, то «этого ни-
как нельзя сказать в отношении ее принципиальных вопросов, которые ка-
саются взаимосвязи теории вероятностей с окружающим нас миром, при-
менимости и интерпретации положений теории вероятностей» (22). 

Выход из этого положения современная наука находит в многообра-
зии интерпретаций понятия вероятности, что, вообще говоря, доказывается 
наличием ряда уже известных математических алгоритмов вычисления, а 
ключом к пониманию этой ситуации является, по нашему мнению, утвер-
ждение о том, что теория вероятностей как самостоятельная и непротиво-
речи

ации в логико-гносеологическом аспекте современная наука выде-
ляет

) трактуется, прежде всего, как отражение структуры 
объе

вания в природе разных форм взаи-

вая система выводов, которая никак не связана с наблюдаемыми со-
бытиями, и математик вовсе не обязан интерпретировать вероятность в 
терминах событий. 

Добавим к этому, что наряду с разновидностями математической ин-
терпрет

, по крайней мере, следующие четыре типа вероятностей (10): объект-
ную, валентную, импликативную и аксиологическую, из которых опреде-
ляющую роль играет объектная вероятность, так как характеризует отно-
шения объектов (субъектов) окружающей действительности.  

Это подтверждает тезис о том, что в научном познании «вероятность» 
(природа вероятности

ктов познания, являясь своеобразной количественной мерой степени 
иррегулярности, автономности и беспорядка в реальной системе: при ста-
тистических исследованиях массовых явлений – частотная интерпретация 
(Р. Мизеса или А.Н. Колмогорова); в квантовой механике – потенциальная 
возможность появления события; в теории принятия решений – мера неоп-
ределенности суждений; в синергетике – мера «хаоса» и т.д. 

Как известно, диалектико-материалистическая концепция детерми-
низма исходит из признания существо
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мосв

ая концепция миропонимания основывается на 
их д

и «возможности» определяется 
фор

язей – закона, причинности, необходимости, случайности и т.д., кото-
рые составляют общую картину взаимосвязей явлений в природе. Из них 
наиболее сложными для понимания и потому дискуссионными являются 
категории необходимости и случайности (индетерминизм, предетерми-
низм), поэтому современн

иалектическом единстве и взаимосвязи, то есть в любом процессе 
можно выделить существенные (необходимые) и несущественные (слу-
чайные) составляющие, что приводит к новой объективной форме связи – 
вероятностной, выражающей возможность ее состояния. 

При этом форма проявления категори
мой существования (движения) материи, структурой системы. Там, где 

существенным свойством исследуемой системы является «сложность» 
структуры (как, например, в биологии, квантовой механике, статистической 
механике), там проявляется вероятностный (пробабилистский) характер 
возможности реализации, относящийся к единичному элементу (объекту), 
факту. В том случае, когда существенным свойством системы является про-
стота связей элементов и, как следствие, массовость элементов, можно аб-
страгироваться от другой формы движения материи; в этом случае катего-
рия возможности реализации носит статистический (частотный) характер. 

Из признания существования в природе трех типов взаимосвязей – 
функциональной, статистической и вероятностной – следует признать на-
личие и трех типов законов (закономерностей): детерминистские (жесткой 
детерминации); статистические (статистико-вероятностные); вероятност-
ные (пробабилистские). 

Детерминистские законы (иначе их называют динамическими, хотя 
это не отражает существа связей между элементами) относятся к единич-
ной (структурно-элементарной) системе как целой, состояние которой в 
каждый момент времени определяется начальными и граничными усло-
виями. 

Статистические законы относятся к системе как совокупности типич-
ных подсистем, поведение которой следует детерминистским законам, а 
траектории единичных подсистем могут быть заданы лишь распределени-
ем вероятностей. Начальные и граничные условия (совокупности систем) 
характеризуются средними статистическими значениями и распределе-
ниями вероятностей. 

Вероятностные (пробабилистские) законы относятся к «сложным» 
системам (комплексам систем), состоящим из отличающихся друг от друга 
и подчиняющихся недетерминистским законам. При достаточном числе 
таких систем эти комплексы ни теоретически, ни практически не могут 
подчиняться определенной закономерности. В этих случаях усредненные 
по всей «сложной» системе параметры состояния не являются строго де-
терминированными, и речь следует вести лишь о поле возможных пара-
метров (состояний) системы. 
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Отличие этих законов от статистических, занимающих как бы проме-
жуточное положение, заключается в том, что если для статистических за-
кономерностей вероятностные утверждения относятся к единичным сис-
темам (объектам) совокупности, то для вероятностных их сферой является 
вся совокупность систем. 

Таким образом, поскольку объективная действительность характери-
зует

тем. 
время наукой и практикой показано, что такой прием 

оказ

 поведения и не-
обхо

ых, выбор допустимого метода исследования по-
веде

ной задачей исследования.  

ся широким спектром детерминации, адекватность отражения дейст-
вительности, то есть построение моделей как основная задача моделирова-
ния возможна лишь в системе научных законов, где каждый из них харак-
теризует собой не более чем этап знания.  

Исходя из этого утверждения, современной наукой признается равно-
правие детерминистских и вероятностных подходов (законов) и, соответ-
ственно, их принципиальная несводимость между собой, что обеспечива-
ется качественным различием структуры существующих систем (объек-
тов). Это полностью справедливо для обоих уровней познания (исследова-
ния) – эмпирического и теоретического. Однако для эмпирического уровня 
как первого этапа, когда вопрос о форме детерминации, жесткой или веро-
ятностной, как правило, отступает на второй план и превалируют другие 
требования, например, простота, полнота информации, точность и т.д., оп-
равдано и допустимо описание эмпирического вероятностного закона за-
коном жесткой детерминации. В свою очередь вероятностный подход мо-
жет применяться (и на практике применяется) при отсутствии в действи-
тельности вероятностной структуры сис

В настоящее 
ывается особенно эффективным для «плохо организованных» (18) или 

ненаблюдаемых систем, что особенно характерно для статистического мо-
делирования. В этом случае вероятностная оценка есть результат не харак-
тера структуры системы («внутренней сложности»), а лишь метода иссле-
дования системы («внешней сложности»), что дает право к таким элемен-
там применять термин «квазивероятностные» (10), то есть на эмпириче-
ском уровне знаний вполне допустима взаимозаменяемость детерминист-
ских и вероятностно-статистических форм описания закономерностей по-
ведения (функционирования) систем, что, однако, не свидетельствует о 
«сво мди ости» или целесообразности подмены одного типа закона другим. 

Таким образом, понимание существования и действия в естествозна-
нии различных закономерностей (законов), использование которых в ма-
тематических моделях зависит от типа связей и степени развития структу-
ры (сложности) системы, с одной стороны, и конкретной цели исследова-
ния, с другой, является основой построения адекватных моделей. Очевид-
но, что, во-первых, структура системы, закономерности ее

димая для адекватного описания математическая модель – взаимоза-
висимые понятия; во-втор

ния системы и, соответственно, математического аппарата определя-
ется конкретно поставлен
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Переходя теперь к вопросу построения моделей функционирования и 
испытаний большинства технических систем, которые, как оказывается, 
есть

чным (с 
пози

ей (моделей). 

овиях может создать 
иллю

лями ис-
пыта

таких условиях, то есть от-
сутс

№ 1. – М., 1940. – С. 38-42. 

ол . я те

 «простые» системы, показателями функционирования которых явля-
ются случайные наблюдаемые величины, следует признать достато

ций адекватности) для математического моделирования их поведения 
использование статистических закономерност

Что же касается применения вероятностного подхода (вероятностных 
моделей), то он возможен, хотя при определенных усл

зию вероятностного характера самой системы, затушевав ее истин-
ную природу, и привести к использованию аппарата теории вероятностей 
как необходимости. Именно это наблюдается на практике с моде

ний технических систем, когда в результате подмены статистических 
закономерностей вероятностным подходом теряется содержательность 
(физический смысл) оцениваемых явлений. В 

твия стационарно действующих факторов, а также наличия массового 
производства боеприпасов нет необходимости домысливать «генеральную 
совокупность», «бесконечность» и пользоваться вероятностным подходом, 
также как нет необходимости применять вероятностную модель для стати-
стической обработки результатов испытаний. 

В этом заключается главное различие двух возможных подходов к 
статистическому анализу и обработке данных при построении адекватных 
моделей поведения «простых» систем. 
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Влияние имиджа территории на формирование ее туристского
потенциала 

 
Т.В. Полякова 

 
На сегодняшний день маркетинговый подход как никогда актуален 

при анализе территориальной специфики и разработке программ регио-
нального развития. Территория становится своеобразным «товаром», кото-
рый необходимо выгодно «продать» основным ее покупателям – населе-
нию, чтобы люди чувствовали свою идентичность по отношению к терри-
тории проживания и воспринимали его как комфортное и благоустроенное 
место, туристам, пребывающим на территорию, бизнесу, чтобы привлечь 
инвестиции, и властям различного уровня.  

В современных условиях территории и регионы различного уровня 
являются субъектами глобальной экономки, участвуют в конкурентной 
борьбе, в том числе и за ресурсы. Значимую роль для успешного позицио-
нирования на конкурентном рынке играет имидж субъекта, в известном 
смысле определяющий эту конкурентоспособность. Но особую актуаль-
ность вопрос формирования имиджа территории приобретает в тех регио-
нах и городах, где туристско-рекреационный комплекс является одной из 
ключевых точек роста. 
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Сегодня туризм – это одна из наиболее динамично развивающихся и 
прибыльных отраслей. С другой стороны, это межотраслевой комплекс, и 
развитие туризма способствует всестороннему развитию и самой террито-
рии 

о показа, рациональное использова-
ние 

н

– обеспечению занятости, социальной защите населения, развитию 
торговли, гостиничного бизнеса, сферы услуг и т.д., а в итоге – пополняет 
местный бюджет.  

Целями создания условий для развития туризма являются: 
– сохранение объектов туристског
природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала; 
– признание туризма приоритетной отраслью экономики города, спо-

собствующей увеличению доходной части бюджета города; 
– обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных 

прав при совершении путешествий; 
– обеспечение охраны окружающей природной среды, сохранение ис-

торического и культурного наследия; 
– содействие обеспечению туристской индустрии специалистами; 
– удовлетворение спроса потребителей (как российских, так и зару-

бежных) на туристско-рекреационные услуги; 
– сохранение и реставрация памятников архитектуры; 
– создание новых рабочих мест в сфере предоставления туристских 

услуг и увеличение доходов, поступающих в местный и областной бюджеты. 
Если вышеназванные цели достигнуты, можно говорить о благоприят-

ном имидже сферы туризма на территории и об эффективном использова-
нии ее туристского потенциала. 

Сфера туризма – специфическая отрасль, которая тесно связана с тер-
риториальным маркетингом, так как здесь значительную роль играет пове-
дение потребителей территории, их отношение к территории и имидж тер-
ритории в глазах потенциальных ее потребителей.  

Как отмечают исследователи, маркетинг имиджа является одним из 
стратегических направлений маркетинга туризма [2, с. 22]. Следовательно, 
имидж территории оказывает значительное влияние на формирования ту-
ристского потенциала территории и является одним из его ключевых фак-
торов.  

Туристский потенциал какого-либо объекта (или территории) – это 
совокупность приуроченных к данному объекту (территории) природ ых и 
рукотворных тел и явлений, а также условий, возможностей и средств, 
пригодных для формирования туристского продукта и осуществления со-
ответствующих туров, экскурсий, программ [3, с. 126]. 

Имидж (от лат. imado – образ, вид) означает «целенаправленно фор-
мируемый образ какого-либо лица, явления, предмета, призванный оказать 
эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо с целью популя-
ризации, рекламы, обретения устойчивого признания, авторитета» [4]. 
Процесс оценки и формирования имиджа – сложный и трудоемкий, он свя-
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зан ционной деятельностью. Информация о 
терр

ормации о существующих в границах определен-
ной 

к общий облик природы региона, так и отдель-

ное время и многократно 
усиленному современными средствами массовой информации

ма 
является формировани ак места, благоприят-
ного для о ризма и туристской д озможны 

и
н
и
р
ы д, что одной из 

точек роста экономики горо
а  
и
п
и
льность, престиж территории в це-
сещения и туристического отдыха, 

 территории объектов туризма. А 
моментом становится вопрос формирования и поддержания 

тить, что имидж территории тесно 
го туристического продукта.  

 туро-
пера родукта); 

с информационно-коммуника
итории и ее грамотное представление для целевых групп потребителей 

приобретает здесь решающее значение. 
Информационная специфика туризма заключается в максимально 

полном изложении инф
территории возможностях для его организации и проведения, где ли-

дирующую роль играет ка
ных привлекательных его элементов.  

Отмечается, что «в качестве товара туристская отрасль предлагает не 
только комплекс товаров и услуг, но и привлекательность того или иного 
места, территории, объекта, поскольку люди едут в туристское путешест-
вие не ради получения обслуживания в самолете, поезде, гостинице или 
ресторане. И если привлекательность туристской территории изначально 
была обусловлена главным образом естественными свойствами и качества-
ми ресурсов, то сегодня она поддерживается благодаря имиджу, положи-
тельному образу места, создававшемуся длитель

» [1, с. 1390].  
Целью рекламно-информационной деятельности в области туриз

е и продвижение территории к
существления ту еятельности. В

следующие мероприятия: осуществлен е рекламно-информационной дея-
ой, справочной литературы по ту-
, проведение мероприятий. 

тельности путем выпуска информацион
ризму, иной информационной продукци

На основе проведенного анализа азвития г. Камышина Волгоград-
м сделать вывоской области представляется возможн

ключевых да может стать отрасль туризма. 
сль необходимо направить усилия 
джа города, используя конкурент

Следовательно, именно на данную отр
по формированию благоприятного им
ные преимущества территории в сфере 

-
риродного, культурного и истори-
тия туризма в городе.  ческого потенциала как основы для разв

Значение здесь имеет как притягате
лом как места, привлекательного для по
так и привлекательность находящихся на
ключевым 
имиджа территории. Необходимо отме
связан с имиджем территориально

Имидж туристического продукта территории включает следующие со-
ставляющие: 

– имидж туристических ресурсов (их уникальность, узнаваемость, 
значимость туристического бренда); 

– имидж туристической индустрии (состояние инфраструктуры ту-
ризма, стоимость туристических услуг); 

– имидж территориального турбизнеса (надежность и репутация
торов, гибкость их предложений, ширина ассортимента турп
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– имидж власти территории; 
– имидж территориальной экономики (уровень экономического разви-

тия, ая 
стаб

имеющихся предпосылок, в Камышине целесообразно раз-

социальное положение граждан, условия конкуренции, экономическ
ильность, условия для ведения бизнеса, инвестиционная привлека-

тельность территории); 
– внешнеполитический имидж территории или имидж в глазах субъ-

ектов других территорий. 
Исходя из 

вивать следующие виды туризма, актуальные для формирования благопри-
ятного имиджа города: активный туризм, групповой, семейный, спортив-
ный (в частности, водный), культурный, музейный, рекреационный, эколо-
гический, религиозный и туризм выходного дня.  

Проведем SWOT-анализ сферы туризма г. Камышина и определим ос-
новные составляющие его туристского потенциала, на которые значитель-
ным образом оказывает влияние имидж города.  

Т а б л и ц а  1  
SWOT-анализ г. Камышина с позиций туристического имиджа.  

Сильные и слабые стороны 
Сильные стороны Слабые стороны 

Богатый природно-климатический потенциал. 
Выгодное для развития туризма географиче-

Загрязнение рек Волги и Камышанки. 
Отсу

ское положение. 
Наличие и
зеи и историч ). 

обного прини

объектов индустрии развлечений и
)
т

 привлечению туристов (Арбузный 

б-

тствие инфрастру
качества, необходимой

Наличие неорганизованных свалок на 

тельность, осве-

и уровня 

ктуры должного 
 для развития ту-

сторико-культурных ресурсов (му- ризма. 
еские памятники

Наличие природных объектов в пригород
Камышина. 
Наличие речного порта, спос

е территории города. 

-
Недостаточно эффективная рекламно-
информационная дея

мать суда класса река–море. 
Высокий уровень экологической безопасно
сти  
Наличие 

-
щающая Камышин как центр туризма. 
Недостаточность количества 

 
мест отдыха и развлечений. 

спортивных объектов (клубы, бары, бассейны
Наличие ежегодных мероприятий, способс
вующих

. 
-

фестиваль). 
Наличие спортивных сооружений, спосо
ных принимать крупные соревнования. 

 
Таким образом, в результате проведенного анализа, выявлены сле-

асли г. Камышина, негативным обра-

 Волги и Камышанки; 

дующие проблемы туристической отр
зом влияющие на его имидж: 

 загрязнение рек–
– отсутствие инфраструктуры должного качества, необходимой для 

развития туризма; 
– наличие неорганизованных свалок на территории города; 
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– недостаточно эффективная рекламно-информационная деятельность, 
освещающая Камышин как центр туризма; 

– недостаточность количества и уровня мест отдыха и развлечений; 
– информационный дефицит: отсутствие возможности получить точ-

ную, подробную, достоверную информации о туристских ресурсах региона 
для 

в региональной ту-
рист

Т а б л и ц а  2   

планирования туристического путешествия (как для туроператоров, 
потенциальных инвесторов так и для туристов, и самостоятельных путе-
шествующих); 

– слабая маркетинговая инфраструктура: торговля 
ской индустрии сфокусирована на продажу путевок за рубеж, неразви-

ты дистрибьюторские каналы, связывающие провайдеров продукта с меж-
дународной инфраструктурой туроператоров; 

– низкое качество продукта: недостаток мест размещения, соответст-
вующих международному уровню, стандарты презентаций достопримеча-
тельностей неудовлетворительны; 

– недостаточное количество средств размещения, низкий уровень сер-
висного обслуживания, значительный износ существующей материальной 
базы; 

– спортивные и гостиничные комплексы предприятий слабо исполь-
зуются в туристских целях, не готовы к приему туристов и не планируются 
для использования как туристские объекты. 

Возможности и угрозы в сфере туризма г. Камышина 
Возможности Угрозы 

Формирование у жителей и гостей города 
имиджа Камышина как места, благопри-
ятного для отдыха и туризма. 
Прив

Сезонность туристических услуг. 
Захват рыночной ниши в сфере туризма 
фирмами г. Волгограда. 

лечение мелкого и среднего бизнеса 
еру туристических услуг и смежных 

отраслей (общественное питание, досуга и 
прочее). 
Использова
мыслов, развитие

Недостаточная привлекательность города 
в глазах туристов и инвесторов. 
Нехватка собственных средств на развитие 
туризма. 

в сф

ние исконных народных про-
 этнографического ту-

ризм
Созд
го, ав

город

Несоответствие предлагаемых услуг по-
требностям целевой группы потребителей. 

а. 
ание маршрутов пешеходного, конно-
томобильного, религиозного туризма. 

Создание программы развития туризма. 
Использование ресурсов баз отдыха в при-

е Камышина. 
Проведение мероприятий и праздников, 
напра е фвл нных на ормирование благопо-
лучного имиджа города. 

 
Итак, основными направлениями развития отрасли туризма в городе и 

формирования его благоприятного имиджа можно считать следующие: 
 развитие предприятий малого и среднего бизнеса в сфере туризма; –
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– разработку маркетинговой туристской стратегии для Камышина, 
предусматривающей инвентаризацию туристских ресурсов, исследование 
потенциальных рынков, определение приоритетов рынк
ентов, создание марочного продукта, обеспечение его продвижение на 

внут

ребностям рынков; 

го и иного назначения; организаций, 
осущ

тают ее благоприят-
ной 

идеи, методы, практика.– 
Твер

а и рыночных сег-
м

реннем и внешнем рынках; 
– создание новых туристских продуктов, отвечающих потребностям 

стратегии маркетинга как путем организации внедрения новой продукции 
на существующие рынки, так и осуществляя пересмотр и обновление уже 
имеющейся продукции, отвечая пот

– укрепление материально-технической базы и развитие ключевых 
центров туристского обслуживания – предприятий гостеприимства (гости-
ниц, пансионатов, кемпингов и т.д.); системы транспортного обслужива-
ния; сети кафе и других объектов общественного питания; объектов и 
средств развлечения; объектов оздоровительного, познавательного, про-
фессионально-делового, спортивно

ествляющих туроператорскую и турагентскую деятельность; органи-
заций, предоставляющих информационные и рекламные услуги и экскур-
сионные услуги экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

Также важным является субъективная оценка территории не только 
туристами, но и ее жителями и нерезидентами. В частности, насколько жи-
тели чувствуют свою привязанность к территории, счи

и комфортной для проживания.  
У Камышина исторически сложился имидж одного из промышленных 

центров Волгоградской области. Современные условия требуют формиро-
вание нового облика города в глазах его резидентов и нерезидентов. Но-
вый благоприятный имидж города должен стать одним из важнейших фак-
торов туристкой привлекательности Камышина.  

Таким образом, имидж является важным фактором формирования ту-
ристского потенциала территории, что особенно актуально для малых го-
родов, в которых туризм становится одной из ключевых точек роста эко-
номики.  
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Правовые проблемы коллективно-договорного регулирования труда 
 

Т.М. Пономарева 
 

Соотношение государственного и коллективно-договорного способов 
регу

 з п к

нкционирования в Российской Федерации коллективно-
дого

ия ше ого

ых норм, которые начинают действо-
вать

го развития общества настоятельно требуют проблемы 
колл

альность темы исследова-
ния 

б-

лирования труда неоднократно колебалось то в сторону коллективно-
договорного, то в сторону государственного регулирования. В настоящее 
время со даны чрезвычайно выгодные редпосыл и для развития коллек-
тивно-договорного регулирования. 

В связи с развитием рыночных отношений происходит ослабление го-
сударственного регулирования трудовых отношений, соответственно они 
подвергаются правовой регламентации на негосударственном и локальном 
уровне. Эта тенденция развития трудовых отношений является гарантией 
эффективного фу

ворного регулирования труда. 
Кроме того, ч. II ст. 1 Трудового кодекса РФ гласит, что основной за-

дачей трудового законодательства является создание правовых условий 
для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 
отношений, интересов государства. Этой важнейшей нормой Трудового 
кодекса РФ создана правовая база для эффективного развития коллектив-
но-договорного регулирования трудовых отношений. 

Усиление негосударственных форм общественного и правового регу-
лирован трудовых отно ний, изменение общественн  и индивиду-
ального правосознания создают выгодные предпосылки для активного, 
кардинального усиления роли коллективно-договорного регулирования 
труда, для развития научной, нормативной и практической базы. В право-
вых актах о труде наряду с императивными нормами резко усиливается 
роль и количество локальных правов

 только после утверждения их в коллективно-договорном или локаль-
ном порядке. Однако объективные потребности экономического, социаль-
но-демократическо

ективно-договорного регулирования трудовых отношений. 
Актуальность коллективно-договорного регулирования труда видится 

не только в ее недостаточной разработанности, главный аргумент актуаль-
ности кроется в ее необходимости широкого и повсеместного внедрения 
коллективно-договорного регулирования в нашу жизнь, для России это яв-
ляется исключительно важным вопросом. Акту

состоит также в необходимости разработки научных основ усиления 
роли коллективно-договорного регулирования. 

Довольно много трудностей и на уровне правосознания: работники, их 
представительные органы и работодатели еще не осознали до конца свое 
право самим устанавливать правовые нормы, регулирующие их трудовую 
деятельность. Поэтому на данном этапе развития нашего общества нео
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ходи

ему коллективно-
дого

ом, что две 
осно

ь им возможность 
моби

поли

го закрепления рекомендаций, например, в об-
ласт

чиная с 1992 г. 
на ф

мо выделить, с одной стороны, историческую необходимость карди-
нального усиления роли коллективно-договорного регулирования труда и, 
с другой – недостаточную по объективным причинам разработанность на-
учных, нормативных и практических основ разработки коллективно-
договорного регулирования труда.  

Полагаем, что скорейший переход к всеобъемлющ
ворному регулированию трудовых отношений является необходимо-

стью и насущной задачей нашего времени, так как коллективно-
договорное регулирование трудовых отношений уравновесило бы интере-
сы работников и работодателей и способствовало бы не только наиболее 
полному соблюдению прав и законных интересов субъектов трудового 
права, но и созданию необходимых правовых условий для достижения оп-
тимального согласования интересов сторон трудовых отношений и интере-
сов государства. 

В последние годы достаточно много говорят и пишут о т
вные функции трудового права России – производственная и защитная 

– находятся в известном противостоянии (противоречии). Идеология ры-
ночной системы хозяйствования с целью обеспечения подъема экономики 
требует усилить защиту прав работодателей, обеспечит

льно и эффективно управлять трудовыми ресурсами. Таким образом, 
сегодня вольно или невольно в правовом регулировании трудовых отно-
шений проявляются две тенденции: 1) отстаивание трудовых прав работ-
ников, юридических, социально-экономических, общественно-

тических гарантий их обеспечения от советского периода; 2) вырав-
нивание юридических возможностей сторон трудового договора (работни-
ков и работодателей) методом ограничения правомочий работников, уре-
зания прав трудовых коллективов, их представителей (профессиональных 
союзов, других выборных органов). 

Указанные тенденции реализуются в таких формах, как нормотворче-
ская деятельность, социальное партнерство, коллективно-договорное регу-
лирование труда.  

На федеральном уровне защита трудовых прав работников осуществ-
ляется способами централизованного регулирования социально-трудовых 
отношений, законодательно

и социального партнерства, а также созданием для работодателей сти-
мулов соблюдения трудового законодательства, системы мер юридической 
ответственности за нарушение его требований. 

В условиях рынка роль значение федеральных способов обеспечения 
трудовых прав работников существенно уменьшается. Если при советской 
власти в России достаточно детально законодательно регламентировалось 
поведение работника и работодателя в процессе труда, то на

едеральном уровне устанавливаются только минимальные стандарты 
трудовых прав работников, которые работодатель не может уменьшить.  
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На уровне Трудового кодекса РФ невозможно решить проблему пра-
вового регулирования трудовых отношений в каждом отдельном регионе, 
городе и, тем более, в конкретной организации. Наступило время, когда 
права и обязанности работников, работодателей, их представителей в ос-
новном должны определяться не федеральными минимальными стандар-
тами

 круп-
ные

аративный характер, в сфере 
здра

локального регулирования трудовых 
отно

тересы. Появляются новые возможно-
сти 

ы изменения 
колл

х правовых условий 

, а нормативными актами отдельных организаций. 
В результате изучения практики локального регулирования в органи-

зациях Омской области можно констатировать наличие ряда правовых 
проблем коллективно-договорного регулирования труда. Анализ содержа-
ния коллективных договоров позволяет утверждать, что большинство из 
них носит информационный характер, полностью повторяет текст соответ-
ствующих разделов Трудового кодекса РФ. Исключения составляют

 компании (ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго», ОАО «Газпром-
нефть-ОНПЗ», ОАО «Транссибнефь»), которые содержат оригинальные 
нормы права, регулирующие социально-трудовые отношения.  

В организациях, финансируемых из государственного бюджета, кол-
лективные договоры также не носят декл

воохранения и образования коллективно-договорные нормы насыще-
ны детальной регламентацией стимулирующих выплат. 

В большинстве организаций малого бизнеса и у работодателей –
индивидуальных предпринимателей коллективные договоры отсутствуют, 
что часто связано с существенным ограничением трудовых прав работни-
ков, снижением правовых гарантий защиты их интересов в процессе труда.  

В современных условиях метод 
шений стал преобладающим, доминирующим, и охрана трудовых прав 

работников поставлена в прямую зависимость от их организованности, 
умения объединится, понять, правильно сформулировать и отстоять в пе-
реговорах с работодателем свои ин

у профсоюзов организовать и возглавить социальное партнерство, осо-
бенно в отдельных организациях. То, что они не всегда готовы выполнить 
эту функцию, свидетельствует обобщение опыта заключения коллектив-
ных договоров, когда от имени трудового коллектива выступают не проф-
комы, а советы трудового коллектива, советы уполномоченных, единые 
представительные органы. 

Нуждается в решении проблема несоблюдения процедур
ективного договора. В организациях омского региона зачастую изме-

нения в колдоговор вносятся приказом работодателя вопреки правилу 
ст. 44 Трудового кодекса РФ: «Изменение и дополнение коллективного до-
говора производятся в порядке, установленном настоящим Кодексом для 
его заключения, либо в порядке, установленном коллективным догово-
ром». Специальных оговорок в тексте об этом не делается.  

В Трудовом Кодексе РФ устанавливается важнейшая и основная зада-
ча трудового законодательства – создание необходимы
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достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 
отношений, интересов государства. Этой важнейшей нормой Кодекса соз-
дана законодательная база для максимального уменьшения госрегулирова-
ния трудовых отношений с передачей коллективно-договорному регулиро-
ванию этих полномочий. 

Благодаря коллективно-договор
 эффективность производства, улучшается использование рабочей си-

лы и психологический климат в организациях. Коллективно-договорное 
регулирование оказывает благоприятное воздействие на 

 Оно по своему характеру менее стабильно и более гибко, нежели за-
конодательство, «чаще пересматривается» и соответственно полнее отра-
жает изменения в производстве, рыночной конъюнктуре [2, с. 10]. 

Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений осно-
вывается на социальном партнерстве при установлении условий труда ме-
жду работниками и работодателями в лице их представителей, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответст-
вии с нормами трудового законодательств . 

В правовом регулировании труда акцент в условиях рыночной эконо-
мики должен быть смещен в сторону коллективно-договорного регулиро-
вания труда, как это делается в странах с развитой рыночной экономикой. 
Вмешательство государства в процесс правового регулирования труда 
должен быть гибким, определяющим основные руководящие начала, по-
зволяющим широко использовать коллективные договоры и другие ло-
кальные нормативные акты [1, с. 30]. 

Коллективно-договорное и государственное регулирование трудовых 
отношений является способами правового регулирования трудовых отно-
шений. В сочетании друг с другом они составляют содержание отдельных 
элементов метода трудового права. 

В период НЭПа с 1922 по 1927 г. значительно возрастает роль коллек-
тивно-договорного регулирования (в частности, роль и значение коллек-
тивных договоров), коллективно-договорной формы установления условий 
труда. Коллективные договоры в этот период принимаются: генеральные – 
на уровне всей страны в кон ретной отрасли производства и  – 
непосредственно в конкретной организации. В масштабе всей страны вво-
дится коллективно-договорное регулирование условий труда. 

Размер вознаграждения определяется коллективным и трудовым дого-
ворами, он не может быть менее обязательного минимума оплаты, опреде-
ляемого на каждый данный период надлежащими государственными орга-
нами для соответствующих категорий труда. Минимум (месячный) зара-
ботной платы устанавливается по регионам (тарифным поясам) тарифной 

рой при НКТ, образуемой из равного числа представителей профсою-
зов и хозяйственных органов. Однако уже к началу 1930-х гг. коллективно-
договорное регулирование ус
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В первые годы после Октябрьской революции – с 1917 по 1919 г. – 
действовало три метода регулирования трудовых отношений: централизо-
ванный, коллективно-договорной и индивидуально-договорной. Централи-
зованное регулирование трудовых отношений в этот период не было пре-
валирующим. Как правило, условия труда на госпредприятиях устанавли-
вались коллективными договорами. 

В 1992 г. в КЗоТ РФ были внесены изменения, благодаря которым во 
многих институтах трудового права доминирующим стал коллективно-
договорной метод регулирования трудовых отношений. 

В советский период государственное регулирование трудовых отно-
шений традиционно преобладало над коллективно-договорным. Сегодня в 
связ

ендациям МОТ. Применительно же к каждой конкрет-
ной одимо учитывать экономические, политические и соци-
альн

есколько общих положений, 
от успешной реализации которых будет зависеть эффективность защиты 
трудовых прав работников в области. 

1. Поскол
трудовых отношений уже реализуется в Российской Федерации, необхо-
димо обратить особое внимание на качественное измене
отношений социального партнерства. 

и с переходом к рыночной экономике, изменением общественного, 
группового и индивидуального правосознания в ст. 1 Трудового Кодекса 
провозглашено, что основной задачей трудового законодательства являет-
ся создание необходимых правовых условий для достижения оптимально-
го согласования интересов сторон трудовых отношений (работников и ра-
ботодателей), интересов государства, то есть роль коллективно-
договорного регулирования возросла. 

Нуртдинова А.Ф. предлагает модель соотношения коллективно-
договорного и государственного регулирования [3, с. 156], которая выгля-
дит следующим образом: коллективно-договорное регулирование при та-
ком положении является основным самоорганизующим фактором, а госу-
дарственное регулирование корректирует и поддерживает этот процесс с 
параллельными социальными процессами. Однако эта модель, на наш 
взгляд, не является идеальной. 

Идеальное трудовое законодательство, на наш взгляд, свойственно 
конвенциям и реком

стране необх
ые особенности. Именно поэтому в Российской Федерации государст-

венное регулирование по сей день играет ведущую роль. Доказательством 
этому является развитое трудовое законодательство, которое детально ре-
гулирует все институты трудового права, к тому же на фоне коллективно-
договорного регулирования государственное регулирование чаще всего 
является определяющим.  

Подводя итоги, следует сформулировать н

ьку тенденция переноса акцента на локальное регулирование 

ние содержания 

2. Следует заняться созданием эффективно работающих систем фор-
мирования правового сознания, правовой культуры работников, работода-
телей и их представителей.  
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Проведенные студентами на преддипломной практике социологиче-
ские исследования методом анкетирования на 26 организаций различных 
форм собственности выявили низкий уровень правовой информированно-
сти 

ационный 
опыт

решить

участников совместного труда, особенно среди работников. Низкий 
уровень правовой информации работников может быть признан действи-
тельно проблемой, требующей решения, для этой цели необходимо на ре-
гиональном и районном (городском) уровнях создать специальные фонды, 
соответствующие программы и организации, занимающиеся правовым 
просвещением. При этом можно было бы использовать организ

 общества «Знание», когда в организации для чтения лекций пригла-
шались преподаватели трудового права из высшей школы.  

В региональных, отраслевых, территориальных соглашениях необхо-
димо предусмотреть обязанность работодателей осуществлять определен-
ные отчисления в упомянутый фонд, который бы обеспечил издание по-
нятной работникам правовой литературы (листовок, плакатов, небольших 
брошюр, размноженных выдержек из законов с соответствующими ком-
ментариями). 

3. Защиту трудовых прав работников сложно  без создания со-
ответствующих форм повышения правовой культуры работодателей, их 
представителей. Почти треть опрошенных специалистов, имеющих высшее 
и среднее специальное образование, признали, что они плохо знают трудо-
вое законодательство. С этой точки зрения было бы вполне оправданным 
не только издание за счет упомянутого фонда специальной литературы для 
работодателей, но и создание лектория для руководителей, например, 
высшего и среднего звена на крупных предприятиях или на базе объедине-
ний работодателей. 
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Правовое регулирование эвтаназии в зарубежных странах 
 

Е.Ф. Порошина  
 

С древнейших времен и до сегодняшнего дня проблема жизни и смер-
ти является важнейшим вопросом философского и правового осмысления. 
Понимание того, что представляет собой жизнь и смерть человека, являет-

 119



ся од

ое пра-
во р

человека, осуществляя политику, основанную на уважении к ним, 
обще

тичные философы Сократ и 
Плат

и, как от 
тюрь

еобходимы для точного уяс-
нени

новременно и ответом на вопрос о том, что такое сам человек – одна 
из форм материи, имеющих место быть в земных условиях или также не-
что другое. 

Выдающимся достижением человечества, несомненно, является при-
знание во всем мире естественного права на жизнь. Международный пакт 
о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. [9] рассматри-
вает право на жизнь как неотъемлемое право каждого человека. Практиче-
ски все государства в своих Основных законах это признают, однако со-
держание и границы этого права до сих пор остаются спорными. 

Многие специалисты сходятся во мнении, что право на жизнь предпо-
лагает принадлежащее каждому человеку от рождения неотъемлем

аспоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению, право за-
щищать ее от любых посягательств извне и право прекратить ее в тот мо-
мент, когда сам человек посчитает нужным. Поэтому, декларируя права и 
свободы 

ство должно признать право человека самому решать – когда и как 
умереть; из этого следует, что человек имеет право как на жизнь, так и на 
смерть [6, с. 201]. 

Одной из форм реализации права на смерть является эвтаназия. Это 
явление возникло в глубокой древности. Ан

он, например, считали допустимым убийство тяжело больных людей 
даже без их согласия. Более того, они полагали, что человек, в силу своей 
слабости ставший обузой для общества, обязан совершить самоубийство, 
что это его моральный долг [8, с. 67]. Т. Мор в «Золотой книге» говорит, 
что при неизлечимости болезни человек должен «не затягивать дальше 
свои страдания, а согласиться умереть, если жизнь для него является стра-
данием; в надежде на освобождение от этой невыносимой жизн

мы или испытаний, он должен сам себя исключить из жизни или по-
зволить другим из своего согласия это сделать» [10, с. 103]. 

Эвтаназия, эйтаназия, эутаназия, эфтаназия (от греч. eu – хорошо и 
thanatos – смерть) буквально означает «легкая смерть» или «хорошая 
смерть», намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимо 
больного с целью прекращения его страданий [5, с. 1818]. Однако это оп-
ределение характеризует лишь цель совершения акта эвтаназии – легкую, 
не мучительную смерть, но не отражает многих других аспектов совре-
менного понимания этого термина, которые н

я его смысла. 
Заметим, что существуют и другие определения эвтаназии. Например, 

«Российская юридическая энциклопедия» определяет эвтаназию как убий-
ство из милосердия, лишение жизни с целью освободить больного от неиз-
лечимой болезни или невыносимого страдания [11, с. 1088]. Этический ко-
декс российского врача в ст. 14 рассматривает эвтаназию как «акт предна-
меренного лишения жизни пациента по его просьбе, или по просьбе его 
близких» [13, с. 11]. 
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В иностранных языках термин «эвтаназия» часто используется в не-
традиционном для русского языка смыслах – например, в отношении без-
домных собак, когда здоровые животные умерщвляются с целью сокраще-
ния их популяции в городах. В зарубежных странах чаще применяют такие 
назв

идя навстречу ее собственному 
жела

 

ания как «легкая смерть», «достойная смерть», «благая смерть», «ти-
хая смерть», «умерщвление из жалости», «помощь в добровольном уходе 
из жизни», «летальная медицина». В законодательстве Голландии под эв-
таназией понимается «всякое действие, направленное на то, чтобы поло-
жить конец жизни той или иной личности, 

нию, и выполненное незаинтересованным лицом» [15]. Такое же оп-
ределение дает Закон Бельгии «Об эвтаназии» от 28 мая 2002 г. [1]. 

Согласно ст. 38 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О 
здравоохранении», эвтаназия – это добровольная, согласованная с врачом 
смерть неизлечимо больного с помощью специальных обезболивающих 
средств. 

Судя по приведенным высказываниям, можно сделать вывод, что уже 
сам термин «эвтаназия» довольно противоречив. Исходя из содержания, 
которое каждый автор вкладывает в это понятие, можно сделать вывод о 
наличии или отсутствии в его определении соответствующих признаков, а 
также попытаться выявить основные из них. 

В настоящее время, несмотря на терминологическую неясность и
ожесточенные споры сторонников и противников эвтаназии, многие со-
временные государства поднимают вопрос о ее легализации. Так, в США в 
штате Орегон в 1994 г. на референдуме был принят закон «О смерти с дос-
тоинством» (Oregon Death with Dignity Act). В его преамбуле провозглаша-
ется, что «больные имеют законное право требовать и получить от врача 
лекарство, обеспечивающее гуманную и достойную смерть» [4]. 

С 1999 г. акт об эвтаназии действует и в другом американском штате – 
Техасе. Согласно этому документу, прекращение бесполезных искусствен-
ных мер по поддержанию жизни не является правонарушением. Техасский 
«Акт о тщетной заботе» позволяет медицинским учреждениям самостоя-
тельно принимать решение об отключении оборудования, поддерживаю-
щего жизнь пациента, в случае, если дальнейшее ее продление признано 
ими нецелесообразным. Именно это положение, согласно которому нет не-
обходимости заручиться в данном случае согласием родных, вызывает 
наибольшее неприятие у критиков закона [7]. 

Врачебная помощь при самоубийстве для безнадежных пациентов 
разрешена и в некоторых других странах – в Колумбии (1997), Албании 
(1999), Нидерландах (2002), Бельгии (2003) для собственных граждан, а в 
Швейцарии (1942) – и для иностранцев. Не определено наказание за этот 
вид эвтаназии в законодательстве Швеции, Финляндии, Эстонии. Более 
легкие наказания за убийство из милосердия, чем за убийство по другим 
мотивам, предусмотрены в уголовных кодексах Германии, Норвегии, Пор-
тугалии, Новой Зеландии [15]. 

 121



В Уругвае можно избежать наказания по приговору суда за убийство 
из сострадания при наличии у обвиняемого безупречной характеристики и 
предоставлении бесспорных доказательств невыносимых страданий по-
терпевшего, а также его неоднократной мольбы о смерти. 

Добровольная эвтаназия допускается законодательством Японии с 
1962 г., после того как Высокий суд в Нагое, рассматривая дело человека, 
отравившего

х, которые даже при надле-
жащ

 – Нидер-
ланд

ла практиковаться 
еще 

 своего неизлечимо больного отца по его просьбе, вынес об-
винительный приговор, но установил критерии, при соблюдении которых 
эвтаназия может быть признана законной. 

В Германии в 2009 г. был принят закон, дающий право подписывать 
заблаговременное распоряжение о прекращении жизнеобеспечения в слу-
чае серьезной болезни, где можно указать, какую помощь или ее отсутст-
вие человек желает получить, если болезнь или травма не позволят ему са-
мостоятельно высказать свою волю. Лечение в соответствии с распоряже-
нием должно быть прекращено, даже если в состоянии пациента не про-
изошло необратимых изменений; но при этом активная эвтаназия и уход из 
жизни с помощью врача остаются запрещенными. 

Подобные распоряжения о прекращении жизнеобеспечения в случае 
неизлечимой болезни (так называемые «завещания при жизни») подписали 
около 9 млн немцев, однако лишь недавно эти документы обрели юриди-
ческую силу. 

В 2006 г. в Израиле вступил в силу закон, разрешающий смертельно 
больным людям отказываться от искусственного поддержания жизнедея-
тельности. Закон распространяется на больны

ем лечении смогут прожить не более полугода, и подтверждает запрет 
на активную эвтаназию.  

В Австралии активная и пассивная эвтаназия некоторое время была 
официально разрешена. Австралийский штат Северная территория в мае 
1995 г. принял закон, который назывался «Билль о правах неизлечимо 
больных от 1995 года». Закон вступил в силу с 1 июля 1996 г. и устанавли-
вал право больного как на ассистированный врачом суицид, так и на доб-
ровольный уход из жизни с помощью смертельной инъекции (конечно при 
соблюдении определенных условий). 

На сегодняшний день в мире существуют только три страны
ы, Бельгия и Люксембург, которые на законодательном уровне разре-

шают практику как пассивной, так и активной эвтаназии, и имеют четко 
регламентированную нормами права процедуру ее осуществления. 

Принято считать, что эвтаназия в Нидерландах ста
в 1970-е годы, то есть задолго до ее официального разрешения на за-

конодательном уровне. Дебаты об этом начались в 1973 г., когда суд горо-
да Леуварден вынес очень мягкий приговор за убийство (одну неделю за-
ключения под стражей с испытательным сроком 1 год) женщине-врачу, ко-
торая убила свою мать, дав ей двойную дозу морфия. Мать была больна 
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раком и испытывала чудовищные страдания. Это решение создало преце-
дент, и в дальнейшем суды начали разрабатывать определенные критерии, 
согласно которым врачей, совершивших подобные действия, можно было 
бы вообще освободить от уголовного преследования. Кстати, в том же 
1973 г. было образовано голландское «Общество добровольной эвтана-
зии», которое стало всячески этому способствовать [16]. 

Тем не менее, только в феврале 1993 г. в Нидерландах была принята 
специальная инструкция по осуществлению эвтаназии, и с 1 июня 1994 г. 
врач

н обязан 
указ

возмож-
ной 

йствия при самоубий-
стве

г. вступил в силу. 

ний, перечисленных в законе. Если 
боль

и, проводящие эвтаназию в точном соответствии с этим документом, 
были официально освобождены парламентом страны от уголовной ответ-
ственности. Согласно данной инструкции, врач, исполнивший эвтаназию, 
должен сделать последующий отчет о своих действиях. В нем о

ать диагноз пациента, срок течения болезни, имена специалистов, у 
которых больной наблюдался, прогноз об оставшемся сроке его жизни. 
Должны быть предоставлены доказательства осознанного и добровольного 
желания пациента на уход из жизни, невыносимости его моральных и фи-
зических страданий, его информированности о своей болезни, о 

альтернативе эвтаназии в виде паллиативной помощи и о последствиях 
процедуры. Обязательно должны называться имена свидетелей, при кото-
рых пациент сделал заявление на проведение эвтаназии, имена других спе-
циалистов, с которыми врач консультировался по поводу целесообразно-
сти процедуры. Далее необходимо указать имя врача, исполнившего эвта-
назию, его ассистентов и всех, кто присутствовал при процедуре, а также 
время, место и способ ее осуществления [16]. 

12 июля 1999 г. правительство страны представило в парламент зако-
нопроект о легализации эвтаназии и врачебного соде

. Он публично обсуждался в течение года, проводились специальные 
опросы населения, и около 90% голландцев высказались за эвтаназию. 
Общество добровольной эвтаназии и Королевская медицинская ассоциа-
ция Нидерландов поддержали законопроект, его одобрили все три партии 
правящей коалиции во время дебатов 23 ноября 2000 г. В результате 10 ап-
реля 2001 г. закон «О прекращении жизни по запросу и о помощи при са-
моубийстве» (Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review 
Procedures) Act) был принят, и с 1 апреля 2002 

Этот акт придал силу закона всем принятым ранее инструкциям и по-
ложениям, касающимся проведения эвтаназии. С его принятием также бы-
ли внесены поправки в уголовный кодекс страны, административный ко-
декс и в закон «О захоронении и кремации» [12, с. 134]. 

Процедура эвтаназии может быть осуществлена только при соблюде-
нии медицинским работником требова

ной в возрасте свыше 60 лет в силу своего состояния не имеет воз-
можности самостоятельно высказать просьбу об эвтаназии, то она может 
быть осуществлена при наличии его предварительного письменного рас-
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поряжения. Аналогичное распоряжение также составляют психически 
больные пациенты на ранних стадиях заболевания, если известно, что бо-
лезнь прогрессирует и в будущем может причинять невыносимые страда-
ния. Если пациент в возрасте от 16 до 18 лет изъявил желание прибегнуть к 
эвтаназии, врач может (хотя и не обязан) спросить согласия родителей или 
опекунов на ее проведение. При возрасте больного от 12 до 16 лет такое 
согласие обязательно, а к лицам моложе 12 лет применять эвтаназию во-
обще запрещено [2]. 

роцедуры, врач не должен ее осуществлять [14]. 

о-
щью

ласно статистическим данным, предоставляемым региональными 
коми

мощью эвтаназии, снова выросло примерно на 
13%

ивную эвта-
нази

Процедура эвтаназии может быть осуществлена как в больнице, так и 
в домашних условиях. Обычно ее проводит семейный или лечащий врач, у 
которого больной наблюдался длительное время; поэтому больные из дру-
гих государств не могут осуществлять эвтаназию в Нидерландах. 

Больной имеет право в любой момент отказаться от процедуры, равно 
как и врач имеет право ее не проводить. Младший и средний медицинский 
персонал также может отказываться от подготовки к эвтаназии и участия в 
ней в качестве ассистентов. Если имеются хоть малейшие сомнения в це-
лесообразности п

Если решение все же было принято и процедура состоялась, врач обя-
зан поставить в известность муниципального патологоанатома, который 
устанавливает причины смерти, составляет заключение и направляет его 
прокурору. Параллельно врач готовит собственный отчет, который вместе 
с заключением патологоанатома направляет в специальную региональную 
комиссию по надзору за проведением эвтаназии и самоубийства с пом

 врача. К отчету прилагается письменная просьба больного и заключе-
ние независимого специалиста, который консультировал врача и пациента 
по поводу диагноза и целесообразности процедуры. 

Сог
ссиями в ежегодных отчетах, в период с 2001 по 2007 г. число случаев 

эвтаназии в Нидерландах сократилось с 3500 до 2235 в год, а  самоубийст-
ва с помощью врача – с 300 до 100 в год. Заметим, что со временем врачи 
стали с большей ответственностью подходить к обязанности сообщать в 
комиссию о каждом факте совершаемой ими эвтаназии; разница между 
фактическим числом случаев ее применения и числом зарегистрированных 
случаев сократилась с 2001 по 2005 г. на 26%. 

Начиная с 2008 г. количество пациентов, изъявивших желание добро-
вольно уйти из жизни с по

. В 2010 г. случаи эвтаназии составили 2% от общего числа смертей в 
Нидерландах, самоубийства с врачебной помощью – 0,2%, 20% пациентов 
умерло в результате добровольного отказа от лечения, 10% – от побочных 
эффектов паллиативной помощи [17]. 

Следующим государством, официально признавшим акт
ю, стала Бельгия; 28 мая 2002 г. здесь был принят закон «Об эвтана-

зии», через несколько месяцев вступивший в силу. Он предоставляет вра-
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чам право прекращать жизнь безнадежно больных пациентов, испыты-
вающих в связи с болезнью невыносимые страдания, при их добровольном 
желании и неоднократно высказанных просьбах. В отличие от нидерланд-
ского законодательства, в Бельгии своим «правом на смерть» может вос-
пользоваться только совершеннолетний или эмансипированный несовер-
шеннолетний пациент. Он должен пребывать в здравом уме и рассудке, 
быть способным принимать самостоятельные решения, являться жителем 
Бель

ысле слова невозможно по определению. 

нтролю эвтаназии для даль-
нейш

я про-
веде

, 
3,2%

гии. 
Заявление на эвтаназию представляется в письменной форме и долж-

но быть подписано самим пациентом в присутствии двух свидетелей. В 
случае, когда это невозможно из-за болезни, заявление может написать 
другое не заинтересованное лицо с устных слов больного в присутствии 
врача, который заверяет прошение своей подписью, указывает причину 
написания документа другим человеком и его данные. С момента подачи 
заявления до исполнения процедуры должно пройти не менее одного ме-
сяца, хотя в некоторых случаях допускаются исключения в пользу умень-
шения срока [1]. 

Распоряжения при жизни допускаются, но эвтаназия при этом воз-
можна лишь в том случае, когда пациент находится в бессознательном со-
стоянии и никогда из него не выйдет. Эта норма специально была введена, 
чтобы исключить недопонимания и противоречия: считается, что в таком 
состоянии больной не испытывает страданий, и поэтому применение к не-
му эвтаназии в собственном см

Врач имеет право отказаться от исполнения эвтаназии по личным мо-
тивам. В случае отказа по медицинским показаниям он должен сделать со-
ответствующую запись в медицинской карте больного и указать причины 
отказа. 

Все случаи эвтаназии в Бельгии должны быть задокументированы по 
установленному образцу. Соответствующие документы направляются в 
национальную комиссию по мониторингу и ко

ей оценки действий врача, имя которого обычно не оглашается; это 
правило нарушается только при возникновении сомнений в законности его 
действий. В течение двух месяцев контрольный орган выносит решение. 
Если действия медицинского работника не одобрили, по крайней мере, 2/3 
членов комиссии, дело передается государственному обвинителю дл

ния расследования [1]. 
Согласно официальной статистике, в 2010 г. на долю эвтаназии в 

Бельгии пришлось 1,1% от всех смертей, самоубийств с помощью врача – 
0,1%; 16,4% смертей произошло в результате добровольного отказа боль-
ных от лечения, 18,5% – от побочных эффектов паллиативной помощи

 – в результате отключения от систем жизнеобеспечения. 
С апреля 2005 г. в бельгийских аптеках появились специальные набо-

ры для эвтаназии, позволяющие упростить процедуру добровольного ухо-
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да из жизни. В набор стоимостью примерно 60 евро входит одноразовый 
шприц с ядом и другие необходимые для инъекции средства. Такой набор 
может заказать только практикующий врач, который должен указать точ-
ную дозировку отравляющего вещества. Оформить заказ можно после об-
ращения в одну из 250 бельгийских аптек, имеющих соответствующую 
лицензию. В 40% случаев процедура эвтаназии проводится на дому у па-
циента [19]. 

Третьей, и на сегодняшний день последней страной в мире, легализо-
вавшей активную эвтаназию, стал Люксембург. Впервые вопрос об этом 
был поднят в местном парламенте в 1996 г. Была создана специальная ко-
миссия по биоэтике, которая занималась исследованиями по вопросам 
паллиативной медицины, агрессивной терапии и эвтаназии и предоставля-
ла отчеты о текущей обстановке в стране в этой сфере. В 2002 г. на обсуж-
дение в парламент был вынесен законопроект, предусматривающий лега-
лизацию эвтаназии, и, хотя он был отклонен, это положило начало дискус-
сии, продолжавшейся до 2008 г. Опросы общественного мнения показали, 
что 7

а, принял решение изменить соответствующую 
стать

кончания жизни умирающих пациентов [18]. 

ого на 

8% населения и 36% представителей медицины одобряет эвтаназию. 
19 февраля 2008 г. состоялось новое парламентское голосование по проек-
ту, и  был одобрен 30 голосами против 26. Тем не менее, великий герцог 
Люксембургский (глава государства) отказался подписать закон по сооб-
ражениям совести, ссылаясь на то, что он является хранителем традицион-
ных религиозных ценностей, а католическая церковь, как известно, катего-
рически отвергает эвтаназию. 

Согласно конституции страны 1868 г., все законы, принятые парла-
ментом, обязательно должны быть одобрены главой государства. В резуль-
тате, чтобы избежать конституционного кризиса, парламент, при всем 
уважении к мнению монарх

ю Конституции, заменив глагол «одобрить» на «обнародовать». С 
этого момента великий герцог потерял право законодательного вето, он 
может только подписывать принятые законы. 

Таким образом, 16 марта 2009 г. закон «Об эвтаназии и помощи при 
самоубийстве» был все-таки принят в Люксембурге. Параллельно был 
принят закон, касающийся паллиативной помощи и предварительных рас-
поряжений при жизни, а также несколько типовых инструкций, регламен-
тирующих процедуру о

Закон «Об эвтаназии и помощи при самоубийстве» дает определение 
понятий «эвтаназия» и «самоубийство с помощью врача», и полностью ос-
вобождает медицинского работника от уголовной ответственности за эти 
действия, а также от гражданских исков о возмещении вреда, если проце-
дура проведена в соответствии с определенными в законе требованиями.  

Эти требования примерно такие же, как в голландском и бельгийском 
законодательстве: неизлечимость болезни, невыносимость физических и 
психических страданий, добровольное и осознанное желание больн
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уход личие его письменного прошения или предварительного 

 принимать 

Люксем-

я из 9 членов, назначаемых великим 

м данным, на рассмотрение комиссии с момента 

ами на невыносимые физи-

 и трех женщин старше 60 лет с диагнозом «рак в послед-

 разу она не осуществлялась в домах преста-

 нескольких ми-

альной эвтаназии правоохранительными орга-

временный опыт право-
 

легализации. Проблем все еще 

дельных положений или даже полная отмена вполне 

форме уже присутствует в медицинской практике всех стран без 
 отсутствии законо-

 расширяющемся масштабе и в конечном итоге привести 

сударства, но не обращать внимания на 
существование этой проблемы в настоящее время уже невозможно. 

 из жизни, на
прижизненного завещания. Воспользоваться процедурой может только со-
вершеннолетний пациент, родители и опекуны не имеют право
решения. Закон действует в отношении граждан Люксембурга, но допуска-
ет возможность применения эвтаназии к иностранному пациенту при усло-
вии, что он длительное время находился на лечении у врача из 
бурга. 

Для контроля над эвтаназией и соблюдением закона создана комиссия 
по мониторингу и оценке, состояща
герцогом на основании опыта и знаний кандидатов в соответствующей об-
ласти [3]. Свой первый отчет она представила в парламент 23 апреля 2011 
г. Согласно статистически
ввода закона в действие была подана 681 заявка на проведение эвтаназии 
со стороны 285 мужчин и 396 женщин с жалоб
ческие и психические страдания. Заявок на самоубийство с помощью врача 
не поступало. 

За указанный период процедура была осуществлена 5 раз, в отноше-
нии двух мужчин
ней стадии». В двух случаях эвтаназия проводилась на дому у пациентов, в 
трех случаях – в больнице. Ни
релых или хосписах. Во всех случаях пациента сначала погружали в со-
стояние глубокого сна (общий наркоз), затем внутривенно вводился препа-
рат, парализующий нервно-мышечную систему и останавливающий дыха-
ние. Смерть наступала безболезненно и быстро, в течение
нут. Процедура выполнялась только врачами, все требования закона были 
соблюдены. Случаев кримин
нами страны не выявлено. 

Таким образом, можно констатировать, что со
вого регулирования эвтаназии пока еще слишком ограничен, чтобы можно
было объективно судить о правильности принятия законодательными ор-
ганами некоторых стран решений о ее 
слишком много, реализация законов об эвтаназии пока находится на ста-
дии наблюдения, анализа и контроля со стороны государственных органов, 
и изменение их от
возможны в будущем. 

Не вызывает, однако, сомнения тот факт, что эвтаназия в явной или 
скрытой 
исключения. Реалии сегодняшнего дня таковы, что при
дательной базы соответствующие процедуры вполне могут проводиться 
нелегально во все
к непредсказуемым последствиям. Разрешать или запрещать эвтаназию – 
это суверенное право каждого го
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Анализ еханизмов формирования региональной инновационной  м
политики в России 

 

, к политике, разрабатываемой в сотрудничестве с феде-
раль

й научно-
техн

ьном, так и на региональном 
уров

но-
го з ». 
Кро

-
нент

Н.Н. Прокофьев  
 

В региональной инновационной политике различных государств, как и 
в политике в целом, отмечается важный структурный сдвиг, который за-
ключается в переходе от региональной политики, разрабатываемой на фе-
деральном уровне

ным правительством или полностью внутри региона. Произошел сдвиг 
в сторону усиления роли структурных вопросов и ослабления роли пере-
распределения. Непреднамеренные региональные аспекты национальной 
политики перевешивают преднамеренное воздействие данной политики на 
региональном уровне. Анализ региональной политики разных стран пока-
зывает: ни одна национальная политика не имеет сильного регионального 
компонента. 

Можно выделить два основных подхода к регионально
ической и инновационной политике: централизованный, ориентиро-

ванный на осуществление крупных целевых программ (пример – Франция) 
и децентрализованный, ориентированный на распространение новой тех-
ники (пример – Германия) [2]. 

Россия, как и остальные развитые страны мира, реализует свою инно-
вационную политику как на общефедерал

не в зависимости от приоритетов, закрепленных законодательно, и 
имеющегося инновационного потенциала в каждом конкретном регионе 
страны.  

Конституцией РФ вопросы науки отнесены к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов РФ. Разграничения предметов ведения 
и полномочий в научно-технической сфере определены ст. 12 Федераль

 политикеакона «О науке и государственной научно-технической
ме того, в ряде субъектов РФ приняты региональные законы о науке, 

научно-технической деятельности и инновациях.  
Регионом, демонстрирующим эффективность регионального компо
а национальной инновационной системы, является Новосибирская об-

ласть. Особенностью области является размещение на ее территории мощ-
ного научно-образовательного комплекса – третьего по величине в России, 
который включает в себя три сибирских отделения российских академий 
наук – СО РАН, СО РАСХН, СО РАМН; ГНЦ вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор»; более 60 отраслевых научно-исследовательских, конструк-
торско-технологических и проектных институтов, 19 государственных и 11 
негосударственных вузов, 60 средних специальных учебных заведений, 
около 150 малых предприятий, работающих в научно-технической сфере.  

Для оптимизации взаимодействия администрации области с этим 
крупным научно-образовательным комплексом в ее структуре был создан 
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Комитет по региональной научно-технической политике и научно-
образовательному комплексу (далее – Комитет). 

К компетенции Комитета относится обеспечение эффективной реали-
зации возможностей научно-технологического, инновационного и образо-
вательного потенциала научных организаций и учреждений высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования, а также раз-
работка и внедрение экономических механизмов финансирования научно-
прикладных разработок, инновационных проектов и научно-технических 
программ.  

Такой постановке задачи способствует созданная и развивающаяся 
нормативно-правовая база, а также финансовая поддержка деятельности 
научно-образовательного комплекса за счет средств расходной части обла-
стного бюджета по статье «Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу: разработка перспективных технологий и 
прио

сных комиссий.  

е населения области; 

обра

области.  

ритетных направлений научно-технического прогресса», наполняю-
щей Новосибирский областной фонд поддержки науки и высшего образо-
вания в объеме 1,5 % расходной части областного бюджета [4]. 

В настоящее время практически завершена разработка нормативно-
правовой базы в обеспечение выполнения упомянутого Закона, которая 
регламентирует формирование, конкурсный отбор, экспертизу, механизм 
финансирования региональных научных программ и инновационных про-
ектов. При администрации области создан Научный экспертный совет, ут-
верждены составы конкур

Ежегодно Новосибирским областным советом депутатов определяют-
ся приоритетные направления научной деятельности, которые являются 
основанием проведения конкурса научно-прикладных разработок и инно-
вационных проектов администрации Новосибирской области. Сегодня это 
направления: 

– жизненный цикл, качество жизни и здоровь
– научно-технологическое обеспечение АПК; 
– новые материалы, технологии, приборы, машины и оборудование, 

медицинская техника; 
– региональные аспекты управления, экономики, информатики. 
Научно-прикладные разработки и инновационные проекты, подавае-

мые на конкурс от субъектов научной деятельности научно-
зовательного комплекса, составляют банк данных, который постоянно 

обновляется и содержит на сегодняшний день более 2 тыс. заявок. Отбор 
научно-прикладных разработок проводится по совокупности жестких кри-
териев, которые, в первую очередь, определены новизной и весьма скром-
ными средствами областного бюджета, направляемыми на финансирова-
ние научной деятельности в 

К таким критериям относятся ограничения по объектам внедрения но-
вых технологий и объемам финансирования инновационных проектов, в то 
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время как наиважнейшими являются ценность и новизна проекта, а также 
возможность его реализации в интересах области. 

Реально научно-образовательный комплекс Новосибирской области 
обладает огромным научно-технологическим потенциалом, а число науч-
ных разработок намного превышает количество заявок, поданных на кон-
курс областной администрации, и это определяет его национальные ценно-
сти и возможности. Поэтому для обеспечения активизации инновационной 
деят

ого со-
держ

вания в сфере коммер-
циал

нфраструктуры инно-
ваци

 по коммерциализации наукоемких технологий, включая 
упра

коемких 
техн

ельности в регионе Комитет активно работает в направлении поиска 
деловых партнеров для субъектов научной деятельности и привлечения в 
инвестиционно-инновационные проекты средств различных финансово-
кредитных учреждений, стратегических инвесторов, а также федерального 
бюджета, предоставляя со стороны администрации области инвесторам 
целый спектр гарантий, в том числе технологического и финансов

ания. 
Для оптимизации инновационного процесса Комитет организует тща-

тельную и скрупулезную оценку научной, технологической, финансовой и 
прочих сторон проектов, исполнители которых претендуют на поддержку 
со стороны государства. Для проведения такой экспертизы используется 
банк экспертов (около 300), также сформированный и поддерживаемый 
Комитетом из числа высоко квалифицированных специалистов научно-
образовательного комплекса и способных провести профессиональную и 
квалифицированную оценку предложений о новациях в различных отрас-
лях народного хозяйства. 

Эта работа проводится в тесном сотрудничестве с субъектами всего 
инновационного комплекса. В Новосибирской области комплексно реша-
ются вопросы интеграции науки и высшего образо

изации научных результатов и трансферта технологий в различные 
отрасли экономики области, а также подготовки специалистов, востребо-
ванных в современных экономических условиях. 

Сегодня в области созданы базовые элементы и
онной деятельности и системы подготовки новой категории специали-

стов – менеджеров
вление технологическими инновациями и субъектами технопарков, 

поддерживается развитие постоянно действующих источников нау
ологий в региональной системе «высшая школа – наука – производство». 
В целях стимулирования инновационной деятельности помимо пере-

численных мероприятий в области немало сделано для оптимизации про-
цесса создания и развития научно-технологического парка «Новосибирск» 
(далее – Технопарк), который призван стать полигоном отработки новых 
технологий и их дальнейшей реализации на предприятиях различных от-
раслей экономики области. 

Исполнительной дирекции Технопарка передан в оперативное управ-
ление корпус ГУП «ПО «Север» общей площадью около 16 тыс. кв. м. 
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Кроме того, утвержден состав Межведомственного координационного со-
вета Технопарка, который возглавляет глава администрации области. 

Технопарк «Новосибирск» рассматривается как один из механизмов 
осуществления инновационной деятельности, перед которым поставлена 
цель

но распола-
гать

научно-технологического 
поте

рансферт промышленным предприятиям. 

обного товара и реализа-
ция 

 экономическим 
условиям Новосибирской области и имеющий новое прочтение. В соответ-
стви мирование и функционирование Технопарка подчинено 
след
каль

 с различной формой 

, прежде всего, коммерциализации научных результатов, создания 
благоприятных условий для включения проектов, прошедших конкурсный 
отбор, и организации рабочих мест.  

Так, для осуществления инновационной деятельности важ
 не просто новыми технологиями, сколь бы уникальными и необычны-

ми они ни были, а технологиями рыночной ориентации, то есть создавае-
мый товар должен быть востребованным и конкурентоспособным на рынке. 
Уже в ближайшее время Технопарк должен стать интегрирующим звеном 
между наукой и промышленностью в сфере трансферта технологий. 

Во многих странах мира развитие научно-технического потенциала 
превращается в один из наиболее активных элементов воспроизводства 
национального богатства, и приоритетными направлениями экономическо-
го развития становятся наукоемкие технологии, которые реализуются че-
рез научно-технологические парки, специализирующиеся на разработке и 
выпуске наукоемкой продукции и технологиях. При этом технопарки 
обеспечивают: 1) рабочие места; 2) сохранение 

нциала и сдерживание процесса «утечки мозгов»; 3) дополнительный 
приток средств федерального бюджета и иностранных инвестиций, при-
влекаемых для финансирования инновационных проектов и научно-
технических разработок, реализуемых в интересах территории, где распо-
лагается технопарк; 4) создание условий для освоения новейших техноло-
гий и их т

Технопарк «Новосибирск» формируется как совокупность юридиче-
ских лиц, аккредитованных при Исполнительной дирекции Технопарка и 
осуществляющих свою производственно-хозяйственную деятельность в 
интересах области для достижения таких целей, как: 

– производство наукоемкого, конкурентоспос
его на рынке; 
– создание благоприятных условий развития и интеграции предпри-

нимательства в производственных и научно-технических сферах; 
– содействие в решении экономических и социальных проблем региона. 
Для достижения поставленных целей, ускорения становления Техно-

парка и исключения в данном процессе серьезных ошибок используется 
как российский, так и зарубежный опыт, адаптированный к

и с этим фор
ующим принципам, определяющим в своей совокупности его уни-
ность: 1) господдержка; 2) территориально-распределенный характер; 

3) открытость к участию хозяйствующих субъектов
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собс
5) программно-

целе
 отбора. 

ринятые законодательные акты по его созданию были этапами пре-
одоления сложившихся стереотипов федеральной власти в восприятии 
технопарков как
равительственных решений, ни государственной поддержки. 

При выборе приоритетов инновационной деятельно
тавка делается на научно-прикладные разработки и инновационные про-
екты

уникационные системы, информационные и компь-
ютер

вый консалтинг, страховую деятельность, юридические услуги  
и др

к призван обозначить точки роста соци-
альн

твенности; 4) добровольное объединение исполнителей проектов и ин-
теграция их ресурсов на взаимовыгодных условиях; 

вой принцип финансирования проектов при условии прохождения их 
процедуры конкурсного

П

 ассоциаций структур малого бизнеса, не требующих ни 
п

сти Технопарка 
с

, выполняемые в рамках научных направлений, которые представляют 
наиболее перспективные точки роста экономики в общероссийском мас-
штабе, востребованы на рынке научно-технической продукции, и где успе-
хи научно-образовательного комплекса области очевидны. Это – энерго-
обеспечение, ресурсо- и энергосбережение; продовольственное обеспече-
ние области; телекомм

ные технологии; биотехнологии в производстве лекарственных форм 
на основе биологически активных веществ и диагностические препараты; 
новые строительные материалы и технологии в жилищном домостроении; 
медицинское и экологическое приборостроение. 

Сегодня при Технопарке аккредитована 21 фирма. Из них 15 – непо-
средственно ведут инновационную деятельность, 6 фирм выполняют сер-
висные функции – эксплуатацию помещений, рекламную деятельность  
и проектные работы по интерьеру, услуги по диагностике оборудования, 
финансо

. [4]. 
Реальность создания наукоемких конкурентоспособных производств 

на территории области подкреплена наличием крупных научных центров и 
по-прежнему высоко квалифицированных, уникальных кадров, а также по-
ступательно и постепенно формируемым рынком разнообразных предло-
жений, основанных на наукоемких технологиях.  

В настоящее время перед администрацией Новосибирской области 
стоит задача определить: какие ключевые технологии должны быть при-
оритетными на ближайшие годы и десятилетия, каким должен быть ответ 
на формируемый социально-экономический и технико-индустриальный 
заказ? В этой ситуации Технопар

о-экономического развития области, а малый бизнес в научно-
технической сфере – занять достойное место в экономике. 
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Финансовый контроль в Российской империи XIX века 
 

Ю.В. Прохоров 
 

Поскольку современная Россия вступила в новый век с твердым наме-
рением построить государство с развитой рыночной экономикой, ей необ-
ходимо достигнуть прогресса в развитии финансовой системы, основу ко-
торой, особенно в условиях мирового финансового кризиса, составляет 
контроль законности и целесообразности использования денежных средств 
бюджетных фондов.  

В решении данных проблем недопустимо не учитывать имеющийся 
исторический опыт их преодоления в аналогичных условиях. Поэтому 
важно исследовать практику осуществления государственного контроля 
над финансовой деятельностью в Российской империи. Наиболее интерес-
ным, по мнению ведущих специалистов, является этап его юридического 
зарождения, а именно – 1-я треть XIX в. В этот период Россия, как и сей-
час, проводила кардинальные экономические реформы, требующие совер-
шенствования законодательной базы государственного финансового кон-
троля.  

Существует несколько подходов к вопросу о начале развития кон-
трольных органов в Российском государстве. По мнению А.Г. Андреева и 
Д.В. Никольского, «система государственного устройства, управления и 
контроля насчитывает более чем тысячелетнюю историю» (1). 
А.М. Тарасов придерживается мнения, что говорить можно только об эта-
пах зарождения и первых шагах формирования и развития государствен-
ного контроля, а не о сложившейся системе. Он связывает возникновение 
мероприятий контрольного характера с периодом правления княгини Оль-
ги, которая в ходе налоговой реформы установила места и сроки сбора да-
ни, определив тем самым конкретные установки в осуществлении контроля 
– по месту и времени ее сбора (6). 

Говорить о государственной финансово-контрольной системе можно 
лишь тогда, когда появляются конкретные признаки этого механизма. В 
период с X-го по 1-ю половину XVII в. шел процесс формирования основ 
ревизионной деятельности на уровне общегосударственного, то есть ад-
министративного контроля. Специализированный аппарат финансового 
контроля начинает складываться только во 2-й половине XVII в. С созда-
нием приказов стало формироваться бумажное делопроизводство, формы 
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определенных видов документов, порядок их оформления и движения 
как внутри каждого приказа, так и между ними.  

Важнейшим этапом в развитии государственного финансового управ-
ления и финансового контроля в России является 1-я треть XIX в. Реформа 
системы управления финансами и экономикой в этот период имела вполне 
объяснимую причину – постоянно увеличивающийся дефицит государствен-
ного бюджета. Например, в 1809 г. доходная часть государственного бюджета 
составляла 195 млн руб. ассигнациями (менее 80 млн руб. серебром), а рас-
ход – 278 млн руб. ассигнациями (около 114 млн руб. серебром). Дефицит 
покрывался выпуском ассигнаций, в результате чего их курс непрерывно 
падал и к концу 1810 г. был ниже 20 коп. 

Существенные изменения в системе государственного финансового 
управления начались с появления 8 сентября 1802 г. «Манифеста об учреж-
дении министерств», согласно которому произошло разделение Управления 
государственных дел на 8 отделений: военное, морское, иностранных дел, 
юстиции, нутренних дел, финансов, коммерции, народного просвещения.  в

В этой системе министерство финансов стало одним из ключевых, по-
лучив два главных предмета ведения: «управление казенными и государст-
венными частями, кои доставляют правительству нужные на содержание 
его доходы; генеральное всех доходов ассигнование по разным частям Госу-
дарственных расходов» (7). К сфере его деятельности, помимо осуществле-
ния доходно-расходного процесса казенных средств, прибавилась «обязан-
ность при конце каждого года делать для наступающего подробный штат 
общих государственных расходов» (7), что свидетельствует о том, что в 
России в этот период были заложены основы бюджетного процесса. Это 
выразилось в том, что появились четкие временные рамки исполнения бюд-
жета, а также специальные органы, которые осуществляли планирование го-
сударственных доходов и расходов на текущий год. 

Одним из наиболее существенных недостатков в организации управле-
ния бюджетным процессом в это время было отсутствие единства кассы. Ка-
ждое министерство получало доходы и производило расходы, имея свой 
бюджет, независимо от какой-либо центральной кассы. Такая система не 
обеспечивала необходимую прозрачность финансовых потоков, что исклю-
чало действенный контроль в бюджетной сфере и расстраивало всю бюджет-
ную систему России.  

Таким образом, в конце 1-го десятилетия XIX в. контрольно-ревизионная 
деятельность в Российской империи все еще находилась в упадке. Основной 
причиной этого была институциональная структура финансового контро-
ля, не имевшая целостного характера и отличавшаяся преобладанием 
внутриведомственной тчетности. Министерс во финансов, которое про-о т
изводило расходование финансовых средств, само осуществляло финан-
совый контроль над собой.  
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Впервые вопрос об изменении в организации финансового контроля 
возник в связи с проектами реформ, разработанных М.М. Сперанским, 
кото

 употреблении» (4). 

рый в работе «Введение к Уложению государственных законов» (План 
всеобщего государственного преобразования) 1809 г. предложил решение 
проблемы финансового контроля. По его мнению, Министерство финансов 
«должно различать три главные разделения: 1) источники доходов, их управ-
ление и распределение по доходам; 2) движение капиталов, в казначейство 
входящих, их отпуск и верный счет; 3) отчеты в их

Основной идеей М.М. Сперанского явилось создание всеобщего и 
глобального финансового контроля над расходованием государственных 
денежных средств, обеспечивающего прозрачность всех финансовых по-
токов и невозможность для злоупотреблений. Важнейшим элементом го-
сударственной системы, способным обеспечить богатство и процветание 
Российской империи, он считал государственный контроль. 

Следствием предлагаемых М.М. Сперанским преобразований явилось 
создание специального и независимого государственного финансово-
контрольного ведомства со статусом министерства, заложившего основу 
для нового этапа в развитии российского финансового контроля. Необхо-
димо признать, что, к сожалению, не все предложения Сперанского были 
реализованы, но даже то, что было востребовано, стало большим шагом 
вперед в процессе укрепления российской государственности.  

Для решения проблемы финансового контроля в России был создан 
Особый комитет во главе с членом Государственного совета графом 
С.П. Румянцевым, который признал недопустимость нахождения контро-
лирующего органа в составе органа контролируемого. Позиция Особого 
комитета по этому вопросу полностью совпала с идеей М.М. Сперанского: 
«Министерство финансов должно быть составлено из трех разрядов, из 
коих в первом полагается управление источниками доходов, во втором ка-
значейство, в третьем ревизия счетов» (2). В соответствии с этим контроль-
но-ревизионная деятельность имела следующий вид: «Государственный 
Контролер или чиновник под другим наименованием должен посредством 
вверенных ему установлений держать ревизию счетов и поверять не толь-
ко министерства все вообще, но и в особенности Министерство финансов 
и Государственного Казначея» (2). 

Основной целью в политике государства в этот период являлось пе-
реустройство финансовой системы, одним из важнейших моментов кото-
рого была идея создания независимого органа финансового контроля. 
Официальным началом специализированной финансово-контрольной 
деятельности, по мнению большинства исследователей, является Высо-
чайший манифест от 28 января 1811 г. «О Государственном контроле и об 
устройстве Главного управления Ревизии Государственных счетов». 
Управление делами этой важнейшей отрасли государственного строи-
тельства было поручено особому лицу – Государственному контролеру. 
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Созданное Главное управление стало независимым от других и получило 
права и обязанности, равные прочим министерствам. 

Этот документ законодательно закрепил идеи М.М. Сперанского и 
стал одним из самых действенных нормативно-правовых актов, регули-
рующих финансово-контрольную деятельность в Российской империи. В 
нем ничего не говорилось об освобожденных от ревизии ведомствах, но 
подразумевалась возможность государственного контроля над движением 
всех казенных и общественных денежных сумм. 

В состав Главного управления ревизии государственных счетов во-
шли Совет главного управления ревизии государственных счетов, Канце-
лярия государственного контролера, Государственная экспедиция для ре-
визии счетов, Военно-счетная экспедиция, а также Адмиралтейская и 
Черноморская счетные экспедиции. 

Таким образом, в 1811 г. в России появляется специализированный ор-
ган финансового контроля – Главное управление ревизии государствен-
ных счетов (далее – Главное управление ревизии), что ликвидировало су-
ществовавшую ведомственную ревизионную деятельность. В этой связи 
можно согласиться с мнением М. Кремяновского, считавшего, что «суще-
ствовавшая до того времени ведомственная проверка отчетности теряла 
свое контрольное значение, и все дело ревизии сосредоточилось в особом 
ведомстве государственного контроля» (5). 

Важнейшим моментом для развития Главного управления ревизии 
стал факт получения Государственным контролером права непосредст-
венного доклада царю. Это был серьезный козырь в руках управляющего 
молодым ведомством. Обычными предметами таких докладов были дела о 
растратах, особенно если они касались особ, занимающих высокое поло-
жение. Помимо этого, содержанием доклада мог стать общий ход дел в 
Главном управлении ревизии, сообщение о мерах, которые должны быть 
приняты в процессе совершенствования «государственной ревизии», а 
также доклад о некоторых секретных мероприятиях, необходимых для 
обнаружения открывшихся при ревизии серьезных злоупотреблений. 

Одним из важнейших учреждений в новом ведомстве стал Совет го-
сударственного контролера (после 1836 г. – Совет Государственного кон-
троля) учрежденный общеминистерским положением. В круг администра-
тивных дел Совета государственного контроля входили дела по рассмот-
рению годовой сметы и годовых отчетов, по претензиям частных лиц к 
казне, по упущениям чиновников контроля и о придании их суду, а также 
другие дела по предложению государственных контролеров.  

Помимо этого, Совет как контрольная инстанция предварительно рас-
сматривал все ревизионные заключения учреждений ведомства (1811–
1822 гг.), а также ревизионные заключения, предусматривающие взыска-
ние или сложение недоимок или прекращение дальнейшего делопроиз-
водства (1822–1836 гг.). Одной из важнейших функций Совета было пред-
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ставление заключения о взысканиях и начетах в Сенат для рассмотрения с 
участием государственного контролера (1823–1836 гг.). 

Важнейшей проблемой контрольно-ревизионных органов 1-й четверти 
XIX в. был недостаток в квалифицированных кадрах, что объяснялось ря-
дом причин. Во-первых, процесс присоединения к Главному управлению 
ревизии происходил в ситуации противодействия тех органов, из-под 
юрисдикции которых выходили контрольные ведомства. Ни одно ведомст-
во не соглашалось перечислять в состав контрольного ведомства своих ре-
визоров. Во-вторых, имел место недостаток финансирования Главного 
управления ревизии. В-третьих, сказывался отток части кадрового состава 
(с 1812 по 1818 г. уволилось 447 чиновников, большею частью из числа 
лучших), вызванный тяжелыми условиями работы.  

Для выхода из сложившейся ситуации Государственный контролер 
стал предпринимать более действенные меры для того, чтобы повысить 
статус чиновников Главного управления ревизии. Первым делом он до-
бивается для контрольных чиновников тех же преимуществ по произ-
водству в чины, какими обладали служащие в военном и морском ве-
домствах. Важным было и появление в конце 1819 г. у классн х чинов ы
специальных мундиров, выделявших их из других чиновников и повы-
шавших самоуважение к своей должности. Однако предпринятые меры не 
смогли кардинально изменить ситуацию в контрольно-ревизионной сфе-
ре, и в конце 1-й четверти XIX в. Главное управление ревизии находилось 
в глубочайшем кризисе, который необходимо было преодолеть как можно 
быстрее. 

Не лучше была ситуация и в структуре финансово-контрольной дея-
тельности на местах. Высочайший манифест от 28 января 1811 г. заложил 
основу только для организации высших органов финансового контроля. 
Мес ждений реформа не коснулась. На этот факт указывает в тных же учре
своей работе Н.П. Ерошкин: «самостоятельных местных органов Главное 
управление ревизии счетов не имело» (3). Функция по осуществлению фи-
нансово-контрольной деятельности была возложена на структурные под-
разд ые палаты, точ-еления Министерства финансов в губерниях – Казенн
нее не на сами палаты, а на специально созданные при них Счетные экспе-
диции.  

Эти контрольные ведомства представляли собой объединение в одно 
учреждение двух местных департаментов – Камер- и Ревизион-коллегии. 
С 1830 г. параллельно с экспедициями стали появляться новые контроль-
ные отделения, призванные повысить эффективность местной ревизион-
ной деятельности, которые к 1836 г. полностью вытесняют своих предше-
ственников.  

Исходя из изложенного, можно подвести итоги развития финансового 
контроля в 1-й трети XIX в. 
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1) Период с 1811 по 1836 г. – это время зарождения и формирования не-
зависимого, специализированного, отвечающего требованиям времени фи-
нансово-контрольного органа, с появлением которого был завершен этап 
становления финансовой системы дореволюционной России.  

2) Учреждение Главного управления ревизии позволило ликвидиро-
вать существовавшую ранее ведомственную ревизионную систему.  

3) Важнейшим моментом, связанным с появлением Главного управле-
ния ревизии, стало наличие в его составе институтов, явивших собой новое 
представление о системе управления государственными органами, потому 
что с самого начала во главе его стояли две структуры – Государственный 
контролер и Совет, обеспечивающий необходимый для контрольного органа 
уровень демократизации. 

4) Тем не менее, данный период нельзя однозначно охарактеризовать 
положительно, так как не были решены многие проблемы контрольно-
ревизионной деятельности, такие, как: 

– создание системы подготовки сотрудников, необходимых для прове-
дения ревизионных мероприятий; 

– недопустимо большой объем ревизуемой документации, особенно 
по военному ведомству; 

– отсутствие видимых результатов контрольно-ревизионной деятель-
ности. 

Современный этап в развитии российской государственности требу-
ет изменения многих своих институтов, одним из которых является го-
сударственный финансовый контроль. Он сейчас находится в процессе 
реформирования. Этот процесс должен учитывать не только зарубежный 
опыт, но и правовые основы финансового контроля дореволюционной 
России. 
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О роли добровольного сотрудничества сельхозтоваропроизводителей 
на основе принципов кооперации 

 

 

в целом будут соответствовать крестьянскому складу 
ума 

ижников» кооперация представлялась делом скучным, для 

И.В. Пушкина 
 

О важности сельского хозяйства для прогрессивного развития России 
и процветания ее народонаселения на фоне развивающихся городов, фаб-
рично-заводской, горной и других видов промышленности, торговли и 
транспорта Дмитрий Иванович Менделеев, наш великий русский ученый, 
писал в 1903 г.: «…вопрос, который ныне же надо решать категорически, 
для того чтобы не упустить исторического момента, который определяется
равновесием между сельскохозяйственной промышленностью, с одной 
стороны, и всеми другими видами промышленности – с другой».  

То есть уже тогда аграрная, казалось бы, страна в отличие от европей-
ских стран тормозила в развитии свою хозяйствующую «специфику» – 
сельское хозяйство. Оно не представляло собой полноправный вид про-
мыш  ленности со всеми вытекающими последствиями – решением вопро-
сов труда, капитала, рынка, землепользования и землеустройства, коопера-
ции и т.д. Остается добавить, что за 11 лет своего существования все четы-
ре (дореволюционные) Государственные думы так и не ввели в действие 
наиболее важные законы, касающиеся аграрной политики государства, хо-
тя проектами по реформированию России они были просто завалены. 

Дума не выполнила свое главное предназначение: все законопроекты, 
которые непосредственно были связаны с интересами людей труда, кре-
стьянами – о кооперации, общине, земле, волостном земстве, введении 
прогрессивного налога, то есть те, в которых речь шла непосредственно об 
интересах трудового люда и в какой-то степени ущемлялись интересы эли-
ты, через Думу так и не прошли. И то, что эти важные законы не были 
проведены и права простого люда, а именно – сельхозтоваропроизводите-
лей, не были закреплены, ограждены и защищены, конечно же, явилось 
одной из причин революции. 

Одним из обсуждаемых в те времена вопросов был переход крестьян 
от общинной, державшейся в немалой степени на налоговой круговой по-
руке, к добровольно-кооперативной форме землепользования. Предполага-
лось, что в кооперации традиционная община, артель обретут новую фор-
му, новую жизнь, а 

и традиционному образу жизни. И жизнь подтверждала правильность 
такого развития.  

Кооперативное движение в начале XX в. росло в России, как снежный 
ком. По свидетельствам современников, кооперация втягивала миллионы 
людей: кооперативные формы проще, доступнее, понятнее массам, они 
связаны с их ежедневными нуждами, «доступны пониманию каждой ба-
бы». Для «кн
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рядо

ссии, дало возможность 
русс

 

вого человека – жизненно важным, а потому и вылилась в истинно на-
родное движение, объединившее людей. 

А.Ф. Керенский верно подмечал в мемуарах, что сутью всех споров в 
Думе, фокусом которых был аграрный вопрос, был выбор пути развития 
страны: или Россия пойдет по пути насаждения фермерских и иных част-
нособственнических хозяйств (по немецкому или французскому образцу), 
или будет развивать артельные, общинные формы. По словам экс-премьера 
Временного правительства: «именно кооперативное движение, свободно 
развивавшееся в условиях конституционной Ро

кому народу и, прежде всего, крестьянству проявить природную смет-
ку и организаторский талант».  

Перед Первой мировой войной около половины всех крестьянских хо-
зяйств включилось в кооперативное движение. В Сибири возникали уже не 
только снабженческо-сбытовые кооперативы, крестьяне на паях строили 
«предприятия» по сохранению, переработке и сбыту сельхозпродукции 
(мельницы, маслобойни, крупорушки), их продукция (например, знамени-
тое сибирское масло) успешно осваивала мировой рынок. 

Недооценка этих новых перспектив, однобокая ставка «на сильных» 
были, наверное, стратегическим просчетом П.А. Столыпина и не его одно-
го. Кооперативы в отличие от фермеров, отрубников льготными кредитами 
не пользовались, закон не помогал им окрепнуть и занять свое место в на-
родном хозяйстве страны (принятый Думой третьего созыва закон о коо-
перации «застрял» в Государственной совете и получил добро только при 
Временном правительстве). 

Объективно Столыпин действовал как реформатор, для которого аг-
рарн  ое переустройство и подавление революции были необходимыми ус-
ловиями социальной модернизации. Он верил в возможность медленного, 
эволюционного, но неотвратимого преобразования России.  

При проведении реформ принципиальное значение для Столыпина 
имело его твердое намерение не предпринимать никаких принудительных 
мер по ограничению дворянского землевладения. Он считал, что отчужде-
ние части помещичьих земель за выкуп, которое предлагали либеральные 
партии, нарушает право частной собственности и потому неприемлемо для 
правительства и страны, начинающих движение в направлении правового 
уклада. Вместе с тем он не сдерживал процесс хозяйственного оскудения 
дворянского сословия и утраты им части земельного фонда, что вызывало 
ярость помещиков.  

Считать, что Петр Аркадьевич был разрушителем общины – распро-
страненная ошибка. Столыпин не был сторонником разрушения общины. 
Да, он защищал право крестьян свободно выйти из общины, но одновре-
менно говорил, что те крестьяне, которые не захотят выйти из нее, должны
эту общину сохранить, и эта община должна получить определенные пра-
ва. Он внес в Думу соответствующий законопроект, который, однако, не 
был принят.  
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В современной России Столыпиным увлеклись в начале 1990-х гг. с 
вполне определенной целью. Когда разрушали колхозы, совхозы, когда на-
чалась «прихватизация», тогда Столыпина «подняли» как врага общины и 
твердили, что он – сторонник хутора, сторонник фермерства. Фермерства 
мы так толком и не создали, потому что Столыпин, когда создавал фер-
мерские хозяйства в Центральной России и Сибири, давал крестьянам зем-
лю, 

м граж-
дани

он «за-
стря

онится власть исполнительная перед вла-
стью

 тыс. маслодельных артелей, 1,5-2 тыс. производящих и кус-
тарн

ссуду в кредит, освобождал от налогов на определенное время, давал 
им лес для того, чтобы они могли строиться, то есть создавал реальные ус-
ловия для того, чтобы мужик мог встать на ноги. 

Главное в деятельности Столыпина основательно подзабыли, заболта-
ли, исказили, а оно заключалось в том, чтобы крестьянин имел самодоста-
точное хозяйство, чтобы его мелкое производство обеспечивало его по-
требности, чтобы он имел возможность реально быть полноправны

ном, участвовать в управлении страной. Для этого Столыпин стре-
мился создать волостные земства в масштабе всей страны. От волости 
(прихода, общины) до столицы, до Государственной думы должны быть 
единые по природе законодатели народной власти на выборных началах. 
Этот проект Столыпина не был введен в жизнь. 

А цель была великая – органически включить в государственный ап-
парат крестьянское самоуправление – власть мира. Ведь до сих пор власть 
пользовалась этим только для сбора налогов. Однако и этот зак

л» в Думе и Госсовете: депутаты и сенаторы опасались, что крестьяне, 
получив власть в волости, немедленно введут прогрессивный налог на 
землевладельцев, реализуя мужицкую мечту о всеобщем «поравнении». 
Господа боялись «черного передела».  

В войну Россия вошла, не завершив великих судьбоносных реформ 
Столыпина, напоминая собой недостроенную безглавую храмину, наверху 
которой сцепилась думская оппозиция с императором: Дума требовала 
всей полноты власти («Да прекл

 законодательной»), государь желал править «как встарь». Эта кон-
фронтация погубила и тех, и других. 

Но простой люд, крестьянство, несмотря на отсутствие «должного» 
указания сверху, проявило беспрецедентную солидарность: по числу коопе-
ративов и членов в них Россия в начале XX в. заняла первое место в мире.  

Столь стремительного роста кооперации не знала ни одна страна. К 
1917 г. количество кооперативов всех типов приближалось к 50 тыс. (око-
ло 25 тыс. потребительских обществ, 16,5 тыс. кредитных кооперативов, 
6 тыс. сельскохозяйственных обществ, 2,4 тыс. сельскохозяйственных то-
вариществ, 3

о-хозяйственных артелей). В них состояло около 14 млн человек. 
После Октябрьской революции 1917 года, пережив гражданскую вой-

ну и продразверстку, сельское хозяйство России, как и вся ее экономика, 
пришло в состояние упадка и разорения. В стране разразился голод. В 
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1921 г. Ленин прибегает к вынужденной разумной мере – новой экономи-
ческой политике (НЭП), в том числе и в аграрном секторе. Продразверстку 
заменяют продовольственным налогом, крестьянам было сообщено, что в 
зависимости от размера пастбищ и урожая они будут платить определен-
ную, строго фиксированную долю урожая как бы в оплату за полученную 
землю, продотряды были распущены, конфискация хлеба была прекращена.  

Естественно, весной 1921 г. деревня распахалась. Крестьянам это бы-
ло выгодно, потому что основная часть хлеба и другой сельхозпродукции 
оста

р у

ткры-
вать

 

валась в их руках, они свободно могли ею распоряжаться, могли про-
дать на рынке, могли расширить запасы, сохранить больше семян, расши-
рить посев. Крестьянам разрешили б ать землю в аренд . В течение двух 
лет Россия восстановила довоенное производство хлеба, резко увеличилось 
поголовье скота, птицы. Деревня стала зажиточной, середняцкой. 

Но в промышленности ничего не изменилось. По-прежнему, все круп-
ные заводы и фабрики оставались государственными. Разрешили о

 только мелкие мастерские по ремонту обуви, пошиву одежды. Полу-
чились «ножницы»: хлеба много – промышленных товаров мало. Государ-
ство продавало промышленные товары – сельхозинвентарь, обувь, одежду, 
стройматериалы, керосин и прочее – по завышенным ценам. Крестьянам 
это не выгодно, они не в состоянии покупать удобрения, сельхозинвентарь, 
племенной скот. Полного оздоровления экономики не произошло.  

Ленин колебался. То он говорил, что НЭП надолго, то он утверждал 
прямо противоположное: «Из России нэповской вырастет Россия социали-
стическая. НЭП – это временное отступление для того, чтобы перестроить 
ряды, пойти в новую атаку». Свободного обсуждения вопросов, по каким 
путям развиваться дальше стране, не было. Относительная свобода рыноч-
ных отношений, внешняя торговля, банки – все оставалось под контролем 
государства. Даже эта относительная экономическая свобода не сопровож-
далась свободой политической. 

Существование кооперации в России определяло ее взаимодействие 
не с частным капиталом, а с государственным сектором экономики, и сель-
скохозяйственная кооперация постепенно была подменена созданием так 
называемых коллективных хозяйств и их огосударствлением, критика ко-
торых решительно пресекалась. В конце 1920-х гг. коммерческая состав-
ляющая сельхозкооперации окончательно превратилась в деятельность по 
сбору сырья от крестьян и доставке его госпромышленности в соответст-
вии с заранее установленными планами и ценами. Система комиссионных 
доплат пайщикам была заменена премиальными выплатами сдатчикам 
продукции. 

В период коллективизации сельского хозяйства в СССР старая сель-
хозкооперация была практически полностью ликвидирована, а колхозы 
изображались как на «вершина» развития кооперации, к которой эволю-
ционируют все другие, «пpocтeйшиe», виды кооперативов. На самом деле
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ективизация была не раскулачиванием, как утверждалось в агитках, а 
раскрестьяниванием, уничтожением самой активной и трудолюбивой, са

 зажиточной и образованной части крестьянства. Сталинская коллекти-
визация в 1920–1930-е гг. в Союзе и в конце 1940-х – начале 1950-х гг. в 
присоединенных республиках проводилась для того, чтобы грабить сель-
ское хозяйство и за счет этого создавать индустрию и сильную армию. 
Сказалась также и закоренелая болезнь российского бюрократа-чинодрала 
– неверие в народ. 

Уже тогда стало понятно, что колхоз – это своеобразная коммуна с не-
делимой собственностью, но не кооператив. Подлинный же кооператив 
основывается на добровольном сотрудничестве производителей-
собственников, при этом собственность носит частный характер при со-
вместной форме ее хозяйственного использования, когда в собствен

ератива – и техника, и предприятия по переработке сельхозпродукции, 
и экспортно-сбытовые каналы, и другие элементы инфраструктуры.  

Советский и российский историк А.Ф. Смирнов в статье, основанной 
на его курсе лекций по истории России, прочитанном в Сретенской духов-
ной семинарии (2003-2004 гг.) писал, что во время болезни Ленин продик-
товал соратникам несколько документов, которые вошли в историю как 
«Последние записки и письма Ильича». Это было его завещание. Оно охва

ло все важнейшие участки работы. В число документов, продиктован-
ных Лениным, входила статья о кооперации. Она даже была опубликована  
в печати. Не все его записки публиковались, но эта была опубликована.  

Смысл ленинской статьи «О кооперации» заключался в следующем. 
Мы, большевики, в свое время воевали с кооператорами. Но со времен Ро-
берта Оуэна (1771–1858), великого социалиста-утописта, на Западе и в Ев-
ропе считалось, что путем распространения кооперативов можно посте-
пенно уничтожить неравенство, эксплуатацию, и все народное хозяйство, 
вся промышленность будут построены на кооперативных началах, сами 
рабочие будут и собственниками этих предприятий. Эксплуатации не бу-
дет. Мы, большевики, считали, что таким путем эксплуатацию не уничто-
жишь, что нужно вырвать силой из рук буржуев, помещиков собствен-
ность и передать ее народу. Без завоевания политической власти равенст-
во, справедливость не установишь.  

Но теперь мы (цитируем не Ленина, а для лаконичности Смирнова) 
завоевали политическую власть, она в наших руках, и, собственно говоря, 
основное противоречие с кооператорами снято самой жизнью. Надо дейст-
вительно, чтобы страна покрылась сетью всевозможных кооперативов. 
Пусть они вместе покупают керосин, пилят дрова, обрабатывают землю, 
выращивают скот – разные формы кооперации, разные формы объединен-
ного товарищеского труда. И когда вся страна покроется сетью кооперати-
вов – это, собственно, и будет социализм. Россия должна стать строем ци-
вилизованных кооператоров (цивилизованных – в смысле профессиональ-
но грамотных рабочих).  
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У нас очень плохо знают историю кооперативного движения, и поэто-
му статью Ленина часто неправильно понимают, а сейчас о ней и забыли. 

тки земли, для обмолота хлеба, трак-
тора

ь.  

Кооперативы в России начали бурно развиваться еще в ХIХ в., после 
реформ 1861 года. Причем кооперативы возникали как по инициативе мел-
ких помещиков, разночинцев, инженеров, агрономов, так и интеллигенции, 
которые создавали на паях различные общества по производству сыра, 
масла и т.п. Сыроделие в России возникло именно как кооперативная фор-
ма в Вологодской губернии. Затем кооперативы, часто при поддержке со-
циалистически настроенных дворян, интеллигентов и агрономов, стали 
возникать среди самих крестьян. Общины, крестьянские артели начинали 
на паях покупать машины для обрабо

, плуги, заводить породистый скот. Строили маслозаводы, мельницы, 
крупорушки, маслобойни. Причем, это приняло массовый характер.  

Сибирские крестьяне настолько удачно развили производство масла, 
что им завалили Западную Европу. Россия получала от продажи масла вы-
ручки больше, чем от торговли золотом. Были хорошие заводы, которые 
многое чего производили, вплоть до мороженого. Было прекрасное фран-
цузское и бельгийское оборудование. Менделеев, который был не только 
великим химиком, но и экономистом, говорил, что поддержка кооперирова-
ния сельского хозяйства России – это путь к всеобщему изобилию России.  

Очень сильно было развито кооперативное движение среди немецких 
и болгарских поселенцев. Причем нередко оно было связано с религиозны-
ми формами, потому что немецкие колонисты Поволжья, Южной России, на 
Украине, лютеране-протестанты разных оттенков, выезжали туда целыми 
общи ан ми. У них было превосходно поставлено производство. Выпускали 
вино, ткани, машины. И наши, русские кооперативы, были связаны с ар-
тельной формой хозяйства. Крестьяне всем миром, всей общиной, всей ар-
телью принимали решение купить технику или построить маслозавод. 

Так что Ленин в этом отношении был не оригинален: он подсмотрел 
то, что реально происходило в жизни – развитие народной инициативы, 
несмотря на то, что сами большевики с этим кооперативным движением 
рьяно боролись. Спустя 20 лет после Менделеева Ленин, наконец, доду-
мался, что кооперацию нужно подд атержив

Отношение большевиков к кооперативному движению было далеко не 
однозначным. И даже после статьи Ленина о кооперации, большевики рев-
ниво относились к тем кооперативам, которые уже в стране существовали 
и которые создавали сами крестьяне, сами ремесленники. Они всё хотели 
прибрать к своим рукам, они хотели командовать, а потому кооперативы, 
которые возникли еще при Столыпине, назывались кулацкими, и лишь по-
тому, что это были процветающие хозяйства, и прижимались всячески. Все 
принимало такую форму: нам нужны не кооперативы, а коммуны. И созда-
вали эти самые коммуны, но... на базе конфискованного помещичьего 
имения или крупного кулацкого хозяйства, где были готовые постройки, 
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инвентарь, скот, сады, пруды, системы орошения… Ничего для этого соз-
давать своими руками не нужно было. 

Несмотря на господдержку, на всякие льготы, на то, что коммунаров 
снабжали всем необходимым, эти коммуны быстро разваливались. Ника-
кого порядка в них не было – все на псевдодобровольных началах, все на 
лозунгах. Коммунары быстро проедали то, что оставалось от помещика, 
скот дох, машины выходили из строя. Потому что такая форма труда бази-
руется на чисто потребительских инстинктах удовлетворения своих по-
требностей: я буду заниматься тем, чем захочу! И один коммунар играет на 
балалайке целый день, другой – розы окапывает в саду, но идти в свинар-
ник,

 для продолжения жизнедея-
тель

ском крае, например, 
выго

ооперативы сохра-
нили

 ухаживать за скотиной некому.  
Но основной принцип трудовой солидарности людей держится на дру-

гом: у людей разные интересы, именно поэтому на добровольном начале 
всегда можно обслужить все, что необходимо

ности. То есть каждый будет заниматься тем, что ему любо-дорого и 
вместе с тем все будет «в ажуре» – грядки вскопаны, свиньи накормлены, 
молоко переработано, песни спеты.  

Конечно, трудовая деятельность человека всегда связана в какой-то 
степени с реализацией природных способностей. Учитывать эти наклонно-
сти надо, но сводить всю организацию труда только к удовлетворению 
природных способностей, склонностей, навыков, желаний – это явная 
анархия и перебор. Но самым главным искажающим природу человека в 
коммунах было то, что в них господствовала командная система. Во главе 
коммун стояли фанатики-коммунары, которые действовали по принципу: 
моему нраву не препятствуй! 

С одной стороны, поселки коммунаров в Алтай
дно отличались от окрестных деревень – там были сады, виноградни-

ки, хороший племенной скот, люди одевались почище, дома были по-
строены по плану, были школы. А с другой – жили они как бы сами по се-
бе, и в основном за счет щедрых субсидий и освобождения от налогов, 
процветание, таким образом, было искусственное и всеобщей формой пе-
реустройства жизни они не стали. Впоследствии эти коммуны преобразо-
вали в колхозы и обычные сельхозартели. 

* * * 
Несмотря на указ Ельцина о роспуске колхозов и совхозов с 1 января 

1992 г. и усилия младореформаторов, вооруженных этим указом, помочь 
крестьянам «распуститься», разбеж  из колхозов, каться

сь по сей день и играют очень большую роль как в нашем сегодняш-
нем сельском хозяйстве, так и в жизни современной деревни, хотя широко-
го распространения, широкой огласки и поддержки со стороны нового го-
сударства они не получили. Без малого 20-летние реформы не удаются, на-
род живет все хуже и хуже.  

У нас нет мелкого производства, оно было уничтожено большевиками 
еще во время коллективизации и индустриализации. А спустя 80 лет те 
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крупные предприятия, которые были созданы, «прихватизировали» оли-
гархи и спекулянты, и простой люд остался ни с чем. Хотя всем известно, 
что во всех странах 60-80 % валовой продукции производят мелкие произ-
водители, потому что семья должна быть самодостаточна, она должна сама 
себя кормить, как мужик до революции – он сеял, пахал, валенки делал, 
овчи

тель-

ну выделывал, шубу шил, женщины пряли, и на этой базе развивалось 
ремесло, развивались знаменитые ремесленные производства. В Кимрах, 
например, был центр по производству сапог, под Суздалем – артель ико-
нописцев и т.д. Мы все это порушили… И что делать, спрашивается? Воз-
рождать!  

Мелкое и среднее производство надо сейчас срочно возрождать, что-
бы люди могли заниматься полезным трудом. Но организацией этого про-
цесса должны заниматься сведущие в этих делах профессионалы, а не «да-
мы в шелках» из законодательных собраний.  

К чему мы в советское время привыкли, так это к перестройкам. Но 
вот что удивительно: ни одна реформа не задалась. И горбачевскую пере-
стройку встретили скептически. Селяне тогда и подумать не могли, что им 
придется пережить вторую драму в деревне. Политическое банкротство 
КПС рС, стремительный азвал систем жизнеобеспечения, развал СССР од-
новременно вели к падению сельскохозяйственного производства. Этому 
способствовал преждевременный, совершенно непродуманный указ Ель-
цина о роспуске колхозов и совхозов. Россия – страна, которая не знала 
фермерского хозяйства. Мировой опыт был, а вот российский… Даже 
П.А. Столыпин разбил себе лоб о консервативную сельскую общину. А 
наплыв в страну дешевой западной мясомолочной продукции нанес окон-
чательный удар по отечественному производителю. 

Некогда сильные хозяйства стали таять, как снег под лучами весенне-
го солнца. Число рабочих рук стремительно сокращалось, борьба за выжи-
вание стала смыслом жизни вчерашних колхозников, рабочих совхозов, 
интеллигенции, а жизнь помогало поддерживать лишь подворье. И прави-
тельство В.С. Черномырдина избрало не лучший способ борьбы с галлопи-
рующей инфляцией: бюджетникам – а на селе это в основном врачи и учи-
теля – просто перестали выплачивать зарплату, по стране прокатилась вол-
на забастовок; останавливалась работа школ – дети оказались заложниками 
непродуманной политики власти; высокий процент безработицы, особенно 
среди молодежи, создавал крайне опасную ситуацию… 

* * * 
Актуальность исследования вопросов сельскохозяйственной коопера-

ции возросла сегодня в связи с тем, что произошедшие структурные изме-
нения в формах собственности, землепользования, отношений государства 
с товаропроизводителями не принесли желаемых результатов. Предпола-
галось, что предоставление хозяйственной и экономической самостоятель-
ности сельхозпредприятиям и невмешательство государства в дея
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ь аграрного сектора позволят повысить эффективность этого произ-
водства. Ставка делалась на разукрупнение крупных предприятий и пере-
ход к частному предпринимательству, но как итог – рост цен, монополизм 
перерабатывающих и агросервисных предприятий и убыточность сельско-
го хозяйства.  

Адаптации без господдержки к услови
зошло, и сегодня сельское хозяйство представляет собой межотрасле-

вую сферу народного хозяйства с элементами ничем не оправданной кон-
курентной борьбы внутри себя, с живучими законами дикого рынка, а не 
единый организм с крепкими внутренними связями, в основе которого – 
инициатива и труд крестьянина. 

Тем не менее, опыт последних лет показал, что именно крупные сель-
скохозяйственные предприятия, к числу которых можно отнести и агро-
холдинги, и кооперативы, способны добиться высоких экономических по-
казателей и занять доминирующее положение в аграрном секторе 

позволяет исп
, не ущемляя интересов мелкогрупповых формирований.  
Для стабилизации работы агропромышленного комплекса тре
тановление нарушенных производственно-экономических связей меж-

ду сельхозпредприятиями, перераба
Устранить возникшие противоречия интересов можно лишь 
динении на принципах кооперации – добровольной и солидарной, так 

как именно в условиях экономи
ди ие земельных, матери ны , финансовых и рудовых ресурсов 

всех хозяйственных еди
Недооценка роли кооперативов, сохраняющихся до сих пор, связана с 

негативным опытом, когда сельскохозяйственные кооперативы выступали 
инструментом решения опреде

е чем полутора вековой опыт, накопленный кооперативным движени-
ем, свидетельствует о его эффективно

но  производства в сельском хозяйстве. 
Кооперация – это не только организационная форма хозяйства, но и 

общественное движение. Кооперативное движение в мире к началу XXI в. 
является самым многочисленным соци

еменности, более того – будучи порождением самой жизни, коопера-
ция стала неотъемлемым атрибутом общества. Сельскохозяйственная коо

ция соединяет интересы всех участников агропромышленного проце -
са, обеспечивает условия для укрепления сельскохозяйственного произ-
водства, его интенсификации, 

дня, когда идут поиски путей выхода из кризиса, повышения уровня 
жизни населени
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В недрах кооперативного движения как движения общественного 
ология, составляющая кооперативный идеал, сложилась своеобразная иде

сновывающийся на кооперативных ценностях. Это ценности не экономи-
ческого и материального, а этического свойства: взаимная п
ратия, равенство, справедливость и солидарность. Их придерживается вся 
мир

и граждане изрядно утеряли. 

.И. Заветные мысли. – М.: Мысль, 1995. - 414 с. 

о
омощь, демо-

к
овая кооперативная общественность.  
Это те ценности, которые подчеркивают, что кооперативы действуют, 

прежде всего, во благо своих членов, а не в интересах капитала. Уважение 
к чужому труду и разделение горестей и радостей совместно. Прибыль – 
это частный, условно говоря, интерес, но кооператив – содружество, объе-
динение людей, готовых помочь и поддержать друг друга.  

Кооператив – это среда, которой нам так не хватает в обычной жизни. 
И такой солидарности труда ради создания нашего «социального тела» 
нам, видимо, придется учиться заново – эту ментальность за период совет-
ской и постсоветской реальности наш
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Роль малого бизнеса в повышении эффективности работы сферы услуг 
(на примере Москвы и Московской области) 

 
Д.В. Пушная 

 
Сегодня сфера услуг является наиболее динамично развивающейся 

отраслью экономики: растет общий объем услуг, увеличивается их ассор-
тимент, возникают новые отрасли и подотрасли, что создает широкое поле 
деятельности для малого предпринимательства. Последние десятилетия 
характеризуются увеличением роли сферы услуг в мировой экономике. 
Увел

 относят обслуживание процесса 
прои

ства, охраны общественного по-
рядк

еляющими факторами яв-
ляю

ичивается спектр предлагаемых услуг, наблюдается рост числа заня-
тых в этой сфере. В среднем доля сферы услуг в совокупном ВВП состав-
ляет около 70 % от его общего объема и значительно превышает долю 
сферы производства товаров [6]. В сфере услуг занято более половины ра-
ботоспособного населения мира [9].  

В экономике некоторых развитых стран удельный вес занимает сфера 
услуг, формируя до 10-15 % от ВВП. Сам уровень развития этой сферы, 
как правило, зеркально отражает уровень развития страны, ее экономиче-
ский потенциал – высокий уровень производительности труда в реальном 
секторе экономики позволяет переключать на другие непроизводственные 
участки народного хозяйства все большее количество трудовых и матери-
альных ресурсов.  

Выделяют экономические и социальные функции сферы услуг [8]. К 
экономическим функциям сферы услуг

зводства материальных благ; воспроизводство рабочей силы; создание 
дополнительных материальных благ. К социальным – удовлетворение по-
требностей населения в различных видах обслуживания; обеспечение сни-
жения затрат и улучшение условий труда в домашних хозяйствах; реализа-
ция высвобождающего свободного времени; обеспечение безопасности и 
нормального функционирования государ

а. 
Оценивая развитие сферы услуг двух последних десятилетий в миро-

вом масштабе, Л. Демидова отмечает, что опред
тся научно-техническая революция и структурно-технологическая пе-

рестройка материального производства [7]. Так, научно-техническая рево-
люция обуславливает выход на рынок широкого спектра новых услуг, свя-
занных с информационными технологиями, компьютеризацией, новыми 
способами коммуникаций. В этой связи развитие услуг «оживляют» про-
водимые во многих странах процессы приватизации и дерегулирования 
сфер деятельности (транспорта, телекоммуникаций, финансовых и страхо-
вых услуг). Кроме того, научно-технический прогресс снимает барьеры 
при передаче услуг на расстояние, придавая им международный характер.  
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В российской статистике к сфере услуг относят: просвещение, здраво-
охранение, искусство, культуру, науку, аппарат органов госуправления, 
жил

под залог, обмен 
валю

жде 
всег

 для местных жителей. Весь доход от предпринимательской 
деят

ние 

ищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, связь и тор-
говлю. Существуют и другие классификаторы, в которые также входят: 
производство товаров первой необходимости (в том числе швейное и 
обувное производство), бытовое обслуживание населения и др. В послед-
ние годы в России возникли новые виды услуг, не учтенные старыми клас-
сификаторами: риэлтерская деятельность, кредитование 

ты, сервисное обслуживание продукции (предпродажное, гарантий-
ное, постгарантийное) и др.[7].  

Современное предпринимательство становится массовым, что, пре
о, обусловлено развитием сферы услуг, возможностями, предостав-

ляемыми для функционирования малого бизнеса в данной сфере. Именно 
малые предприятия обеспечивают основной прирост занятости в послед-
ние десятилетия ХХ – начала ХХI в. 

Основная цель малого предпринимательства – обеспечение стабиль-
ной занятости

ельности предприятий направляется на создание новых рабочих мест, 
предоставление разного рода услуг местному населению, реализацию раз-
личных проектов в интересах развития сообщества. Заметна роль малых 
предприятий в обеспечении занятости в так называемых спальных рай-
онах, в которых большинство жителей не работает по месту жительства. 
Для малого предпринимательства в таких районах характерна специализа-
ция на деятельности в сфере услуг. 

Сравнительно новой сферой малого бизнеса выступают разнообраз-
ные деловые услуги: счетно-бухгалтерские; помощь в составлении финан-
совой отчетности, организации производства и сбыта; подбор и обучение 
кадров; расчет налогов; реклама; юридические консультации; копироваль-
но-печатающие услуги и др. К деловым услугам прибегают в развитых 
странах все большее число предприятий. 

Традиционной сферой деятельности малого предпринимательства яв-
ляются личные услуги (образование, здравоохранение, культура, туризм, 
физическая культура и спорт, бытовые услуги).  

В частности, малое предпринимательство в сфере образовательных 
услуг работает по следующим направлениям: привлечение к оказанию об-
разовательных услуг субъектов различных форм собственности и источни-
ков финансирования; внедрение механизма аутсорсинга, способствующего 
привлечению в сферу образовательных услуг представителей малого биз-
неса; привлечение инновационных технологий, позволяющее раскрыться 
творческому потенциалу участников образовательного процесса; расшире-

платного образовательного сектора, позволяющее развить позитивную 
конкуренцию среди поставщиков образовательных услуг и иных, сопутст-
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вующих процессу продуктов, что дает возможность выбора услуг на аль-
тернативной основе. 

Малые предприятия в сфере здравоохранения создаются в следующих 
сферах: фармацевтическое производство; производство медтехники и мед-
инструментов, их ремонт и эксплуатация; специализированная оптово-
сбытовая торговля (аптеки, аптечные магазины, киоски и базы); специали-
зированные комплексы по оказанию вспомогательных услуг в стационарах 
(стирка белья, приготовление пищи, уборка помещений). 

К малым предприятиям в сфере культуры относятся продюсерские 
центры, концертные организации, кинотеатры, арт-центры, художествен-
ные

е и радиокомпании и каналы; спортивные печатные из-
дани

о производства операций, 
ране

ой политики, выступающей мощным средст-
вом 

я весьма гибки-
ми, 

рвисного предприни-

 галереи, выставочные залы, фонды, театральные мастерские и др. 
Малое предпринимательство в сфере физической культуры и спорта 

специализируется на производстве спортивных товаров, услуг и информа-
ции в сфере физической культуры и спорта (предприятия, производящие 
спортивную одежду, обувь, снаряжение и атрибутику; специализирован-
ные телевизионны

я и т.д.). 
Малое предпринимательство в сфере туристских услуг развивается в 

следующих сферах: рекреационный туризм (зрелищно-развлекательные и 
туристско-оздоровительные программы); спортивный (водный, лыжный, 
горный); лечебно-оздоровительный; культурно-познавательный; религиоз-
ный, включающий паломничество; коммуникационный (поиск спутника 
жизни, партнера по коллекционированию и т.д.); экологический (посеще-
ние заповедных территорий, участие в природоохранной деятельности); 
деловой туризм (установление и поддержание отношений с деловыми 
партнерами). 

Особое влияние на развитие малых предприятий оказывает состояние 
сферы производственных услуг, что обуславливается возникновением но-
вых видов услуг и выделением из традиционног

е выполнявшихся непосредственно на предприятии. Малые предпри-
ятия, специализируясь на определенных производственных услугах, по-
вышают качество услуг и создают условия для их удешевления. 

В современных условиях возрастает значение индивидуальной трудо-
вой деятельности в сфере обслуживания. Индустрия услуг играет важную 
роль в реализации социальн

ускорения развития страны. Индустрия услуг способствует повыше-
нию жизненного уровня народа, стиранию существенных социальных и 
культурно-бытовых различий между городом и областью [8]. Сфера услуг, 
связанная с обслуживанием, порождает самые разнообразные малые пред-
приятия, которые могут быть недолговечными, но являютс

оперативно реагирующими на спрос.  
Развитие малых предприятий в сфере сервиса приводит к появлению 

специфического субъекта рыночных отношений – се
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мате

 профессиональная квалификация. Именно 
особый

льные услуги, ориентируясь на 
конк

ределенного вида, места расположения существующих 
пред

ря каждого кли-
ента

ься к своим клиентам; интересоваться у клиентов по поводу 
того

сть оказать неудовлетво-
ренн

качественны, поэтому расширение сферы услуг и улучшение их 
каче

ля, в форме которого реализуется массовое предпринимательство. 
Сервисный предприниматель обладает способностями творчески осущест-
влять специфические функции современного предпринимательства, осно-
вой чего выступает высокая

 человеческий капитал сервисного предпринимателя является пред-
посылкой для развития предпринимательства в сфере услуг. Сервисный 
предприниматель способен оказывать уника

ретного клиента. При этом возможно эффективное решение разнооб-
разных проблем клиента, что означает в итоге экономное использование 
ресурсов общества.  

К ограничивающим факторам развития малых предприятий в сфере 
сервиса относят: численность населения (или определенной категории на-
селения) в пункте местности, плотность населения в конкретном районе, 
спрос на услуги оп

приятий сервиса, расстояния между пунктами местности, густота до-
рожной сети и др. 

Особую значимость для развития малого предпринимательства в сфе-
ре услуг имеет обслуживание клиентов. Наличие или поте

 для малого предприятия имеет далеко идущие последствия. Залог 
прибыли – превращение привлеченных клиентов в постоянных, поэтому 
каждый клиент всегда должен быть под «первым номером». Практика по-
казала, что для этого необходимо соблюдать следующие положения: про-
изводить на покупателя положительное впечатление при первой встрече; 
прислушиват

, что они ждут от предприятия; хорошо знать товар или услугу, кото-
рые предоставляются клиенту; выполнять обещанное клиентам; быть все-
гда готовым к жалобе покупателя или возврату проданного товара, иногда 
жалобы покупателя дают повторную возможно

ому клиенту удовлетворяющую его услугу. 
Таким образом, можно утверждать, что развитие сферы услуг является 

фактором роста экономики. Иначе говоря, имеется как прямая, так и об-
ратная связь между ростом экономики и развитием сферы услуг [7]: 

– для стран с высоким экономическим потенциалом рост экономиче-
ского развития порождает расширение сферы услуг, то есть более замет-
ной является прямая связь;  

– страны с небольшим экономическим потенциалом неспособны на 
значительное переключение затрат в сферу услуг (услуги не всегда дос-
тупны и 

ства является стимулом роста спроса продукции, расширения реально-
го сектора, то есть результатом действия обратной связи).  

За последние 10 лет произошла значительная ресегментация рынка 
услуг и соответствующая реструктуризация предприятий этой сферы. 
Произошли следующие четыре вида трансформаций. 
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1. Сегментация рынка услуг (большинство предприятий этой сферы 
стало работать адресно, то есть нашли собственных клиентов – такие слои 
насе

кратила свое существование часть предприятий, спрос на услуги 
кото

статьи затрат, в том числе и бытовые услуги);  

с 
доре

о с успехом решает проблему быстрой доставки к кон-
крет

осковского региона в целом деятельность малых пред-
прия

ления, на чьи доходы и потребности они главным образом ориентиро-
ваны в своей деятельности).  

2. Возникли новые предприятия и фирмы, удовлетворяющие новые 
потребности населения (риэлтерские фирмы, обменные пункты валюты, 
агентства международного туризма и др.).  

3. Пре
рых упал ниже критического уровня, обеспечивающего рентабель-

ность их работы. Примером могут служить мелкие предприятия, оказы-
вающие бытовые услуги: прачечные, химчистки, некоторые парикмахер-
ские и фирмы по пошиву одежды и др. Падение спроса на бытовые услуги, 
оказываемые этими предприятиями, обусловлено двумя объективными 
факторами [10]:  

– резким снижением благосостояния значительной части населения (в 
структуре расходов семейных бюджетов в годы экономических реформ 
преобладающей статьей расходов стало питание, которое вытеснило мно-
гие прочие 

– появлением новой высокотехнологичной и эргономичной бытовой 
техники (в основном, импортного происхождения) – оказалось, что приме-
нение такой техники в быту не только окупает себя, но и снижает затраты 
времени, сил и оказывается более удобным, нежели выполнение заказов на 
выполнение аналогичных услуг имеющимися специализированными пред-
приятиями.  

4. Многие предприятия рассматриваемой сферы, существующие еще 
форменных времен, значительно упрочили свое положение, перестро-

ив свою работу по новым организационным схемам в соответствии с за-
падными образцами (например, супермаркеты).  

Предпринимательство выполняет важные социально-экономические 
функции в обществе, в отдельных его подсистемах. Роль малого предпри-
нимательства как гибкой быстрореагирующей сферы экономики заключа-
ется в удовлетворении изменчивого потребительского спроса и установле-
нии определенного равновесия на потребительском рынке. Малое пред-
принимательств

ному потребителю малых и средних партий товаров и предоставления 
услуг, исходя из самых разнообразных потребностей. Оно весьма успешно 
осуществляет поиск необходимого товара на отечественном и мировом 
рынках. 

Роль малого бизнеса в Москве и Московской области (далее – Мос-
ковский регион) велика не только количественно, но и функционально. 
Для экономики М

тий оказывается важным фактором повышения ее гибкости. Огром-
ному числу ежегодно создаваемых здесь новых предприятий противостоит 
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почти столь же большое число ликвидируемых, что создает благоприят-
ную обстановку для формирования нового бизнеса. 

В целом же действия малого бизнеса в регионе во многом формируют 
общую структуру рынка. Не будь постоянного конкурентного давления со 
стороны малых предприятий, крупным фирмам достаточно было бы за-
ключить между собой взаимовыгодные соглашения, чему препятствует 
малый бизнес, эффективно сдерживая свойственную гигантам тенденцию 
к застою. 

В настоящее время в Московском регионе азвитие малых предпри-
ятий в сфере 

 р
услуг испытывает влияние как положительных, так и отрица-

тель

ективность малого предпринимательства 
в сф

осрочным финансовым ресурсам; снижение активности 
деят

ения теневой части малого бизнеса и др. 

рентную среду формируют не только 
инос

марке, но и отече-
стве

 со слоями населения, имеющими невы-
соки

воохранении, страховании и финансовой 
сфер

ных факторов. К отрицательным факторам, по нашему мнению, отно-
сятся: изменчивость потребительского спроса; сокращение кредитных ре-
сурсов и усложнение доступа к ним; проблема прогнозирования ситуации 
и планирования деятельности в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
К положительным – антикризисные меры государства и их прямое и кос-
венное воздействие на малое предпринимательство; действия властей Мо-
сквы и Московской области, направленные на поддержку малых предпри-
ятий и др.  

К факторам, снижающим эфф
ере услуг можно отнести: резкое сокращение собственных ресурсов 

из-за падения спроса на определенные виды услуг; существенное затрудне-
ние доступа к долг

ельности структур поддержки малых предприятий; отсутствие финан-
совых средств на развитие и, как следствие, замораживание инвестицион-
ных проектов; вероятность увелич

Несмотря на отрицательные моменты, деятельность предприятий сфе-
ры услуг, в отличие от предприятий многих других отраслей российской 
экономики, довольно быстро осуществляется в условиях достаточно силь-
ной конкуренции. При этом конку

транные фирмы-производители услуг, основной стратегией которых 
является ставка на качество, моду, престиж к торговой 

нные предприятия, которые опираются, главным образом, на ценовую 
стратегию и работают в основном

е доходы.  
Сфера услуг малого предпринимательства в Московском регионе се-

годня постепенно расширяет номенклатуру, находит место в высших фор-
мах услуг – образовании, здра

ах; получили развитие малые инновационные предприятия, дейст-
вующие в рамках бизнес-инкубаторов при крупных фирмах, контроли-
рующие малые предприятия при помощи различных организационно-
правовых форм. 

К мероприятиям, связанным с повышением эффективности работы 
малых предприятий в сфере услуг, относится, в первую очередь, проводи-
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мая государственная поддержка. Так, в Москве сначала был принят Закон 
от 28.06.1995 № 14. «Об основах малого предпринимательства в 
г. Москве» [1], который впервые установил основные условия деятельно-
сти 

аемой им органами власти столицы за счет город-
ских м: сегодня 
Мос

 конце 2008 г. был принят Закон от 26.11.2008 № 60 «О 
подд о предпринимательства в 
г. М

-
рито

финансо-
вом 

тие малого предпринимательства в Московской области осуще-
ствл

ений о со-
труд

субъектов малого предпринимательства в Москве и определил направ-
ления поддержки, оказыв

 средств и ресурсов. Он оказался достаточно эффективны
ква обгоняет все субъекты Российской Федерации по количеству ма-

лых предприятий. В
ержке и развитии малого и среднег
оскве».  
В соответствии со ст. 10 Закона от 26.11.2008 № 60, государственная 

политика в области поддержки и развития малого предпринимательства в 
столице проводится согласно городским программам развития и поддерж-
ки предпринимательства [2]. С 1994 по 2009 г. в Москве было принято и 
реализовано несколько таких программ. В настоящий момент действует 
Комплексная программа развития и поддержки малого предприниматель-
ства в г. Москве на 2010–2012 гг. (далее – Программа), утвержденная По-
становлением Правительства Москвы от 04.08.2009 № 724-ПП. Целями 
данной Программы являются [4]: 

– обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем 
создания дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего пред-
принимательства; 

– сокращение административных барьеров при осуществлении на тер
рии города субъектами малого и среднего предпринимательства пред-

принимательской деятельности; 
– увеличение вклада субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в экономику Москвы (доли производимых субъектами малого и сред-
него предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового ре-
гионального продукта г. Москвы); 

– увеличение налоговых поступлений в бюджет Москвы от деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы 
в инновационной сфере; 

– стимулирование инновационной деятельности, направленной на 
энерго- и ресурсосбережение, снижение материалоемкости и экологиче-
ских рисков, а также повышение производительности труда в не

секторе экономики города. 
Разви
яется на основе областных целевых программ, утверждаемых закона-

ми Московской области, муниципальных программ и Соглаш
ничестве в сфере малого предпринимательства. 
Первой из таких программ стала Областная целевая программа развития 

и поддержки малого предпринимательства Московской области на 2004–
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2008 годы [3]. В настоящее время разработана целевая программа Москов-
ской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Московской области на 2009–2012 годы», которая включает [5]:  

пред-
прин

жимым имуществом, 
арен

 развития малых 
пред

 уровень взаимодействия вла-
стей

– информационное и научно-методическое обеспечение малого пред-
принимательства; 

– развитие инфраструктуры малого предпринимательства; 
– финансовую и имущественную поддержку субъектов малого 
имательства; 
– кадровое обеспечение в области. 
На протяжении последних лет долевое распределение количества ма-

лых предприятий Московского региона остается достаточно стабильным. 
Почти половина малых предприятий региона работает в сфере торговли, на 
2-м месте по распространенности – операции с недви

да и предоставление услуг, строительство, промышленность, здраво-
охранение и предоставление социальных услуг [6]. Сферы транспорта и 
связи, гостиниц и ресторанов достаточно слабо представлены в отраслевой 
структуре малых предприятий Московского региона. Сфера «предоставле-
ние прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», хотя и не 
представлена широко в малом бизнесе Московского региона, является дос-
таточно успешной. По сравнению с 2000 г. количество малых предприятий 
в Московском регионе в целом выросло на 46 %, в том числе в сфере услуг – 
на 25 %, количество работников на малых предприятиях, их оборот и инве-
стиции в них – почти в 2,5 раза, в том числе в сфере услуг – в 1,5 раза [6]. 

Однако на сегодняшний день выделены проблемы
приятий в сфере услуг в Московском регионе, к которым относятся: 

территориальная общность и административное разделение; маятниковая 
миграция очень большой величины; низкий

 Москвы и Московской области; значительные сезонные перепады на-
грузки на сферу услуг в Москве и Московской области; слабо развитая 
предпринимательская среда; низкий уровень экономической свободы и 
защищенности собственности и бизнеса в целом; недостаточность полно-
мочий у местных властей в части регулирования рынка услуг и деятельно-
сти предприятий в сфере услуг; высокий уровень монополизации рынка 
услуг за счет «местечковых» монополий; слабая подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации руководителей и работников малых 
предприятий в области конкретных предоставляемых ими услуг. 

Для решения этих проблем автором предложены следующие меро-
приятия: 

1. Создание системы поддержки малого предпринимательства в сфере 
услуг и ее инфраструктуры по трем основным направлениям:  

– более четкое разделение властей, в данном случае федеральной, ре-
гиональной и муниципальной, в различных аспектах деятельности малых 
предприятий (законодательное, нормативное, ресурсное, кадровое и т.п. 
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обеспечение, территориальное размещение, количество субъектов малого 
бизнеса, профиль деятельности, субсидии, налоговые льготы, другие пре-
ференции и т.п.);  

– выделение экономических, организационных и социальных аспектов в 
инфраструктурном обеспечении малого предпринимательства, исходя из це-
лей и задач государственной политики в области малого предпринимательст-
ва, социальной сферы, сферы услуг, их отраслей и видов деятельности; 

о, цехо-
вого профессионального и т.п. уровней и характера). 

 профессионального уровня работников за счет модер-
низа

дов и средств 
проф

их заданий, компьютер-
ных

овке и повышении 
квал

мативов для стимули-
рова

чески дейст-
вую

 бюджетной обеспеченности на федеральном, региональ-
ном

 и 
Мос

ти населения Московского 
реги

-
труд

 области; содействие малым предприятиям в осуществ-
лении хозяйственной деятельности в сфере услуг независимо от места ре-
гистрации субъекта; содействие в организации деятельности с учетом се-
зонности «зима–лето» (предоставление помещений, площадок, организа-

– институциональное обеспечение через развитие межгосударствен-
ных (властных) институтов федерального, регионального и муниципально-
го уровней, а также общественных институтов (объединений, союзов, ас-
социаций, гильдий и т.п., производителей и потребителей услуг федераль-
ного, регионального, муниципального, отраслевого, межотраслевог

, 
2. Повышение
ции программ подготовки кадров, которая заключается: а) в кратко-

срочности и интенсификации подготовки за счет новых мето
ессионального образования (специализированных тестов, конкретных 

ситуаций и кейс-стадий, проблемно-аналитическ
 обучающих программ, индивидуальных консультаций и др.); б) в 

формировании навыков проведения «предпринимательского (менеджер-
ского) исследования», в ходе которого осуществляется поиск и оценка це-
ли и стратегии управления; в) в подготовке, переподгот

ификации руководителей и сотрудников малых предприятий непо-
средственно в той сфере услуг, которой они работают. 

3. Совершенствование социальных норм и нор
ния развития малого предпринимательства в сфере услуг в целях по-

вышения уровня обслуживания населения.  
Предлагаемый механизм сводится к следующему: на основе анализа 

предлагаемых правительством Московского региона и факти
щих в нем социальных норм и нормативов формирование их с учетом 

потребностей и
 и муниципальном уровнях на основе создания совместных фондов 

поддержки повышения социальной обеспеченности населения Москвы
ковской области. Целью таких совместных фондов и программ под-

держки повышения социальной обеспеченнос
она должны стать: разработка нормативных величин по наиболее со-

циально значимым видам услуг; определение полномочий региональных и 
муниципальных властей в интеграционных процессах, а также форм со

ничества, принятия и реализации совместных решений властями Мо-
сквы и Московской
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ция временных точек, т
приближенных к потребителю); сокращение маят
создания рабочих мест на территории Московской области на основе со-
вместных программ; применение формы государственног
о) заказа на предоставление конкретных услуг с использованием различ-
ных

ого региона в целом. 

 / Принят в 1995 г. (утратил силу). 

С. 54. 

орговых ярмарок, мобильных пунктов сферы услуг, 
никовой миграции за счет 

о (регионально-
г

 стимулирующих мер; создание системы мониторинга спроса и пред-
ложения услуг в Московском регионе. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия повысят эффективность 
работы малых предприятий в сфере услуг, расширят ассортимент и повы-
сят качество услуг, необходимых населению, а также будут способствовать 
снижению маятниковой миграции жителей Москвы и Московской области 
и повышению уровня жизни людей Московск
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Совершенствование процессов прогнозирования  
инвестиционных рисков 

 
Л.И. Рассолова 

 
В настоящее время телекоммуникационный сектор экономики России 

переживает качественно новый, в широком смысле слова – интеллектуаль-
ный этап развития, который требует крупномасштабных инвестиций. Но 
на фоне затянувшегося мирового финансового кризиса, коснувшегося и 
России, бизнес встал перед проблемой адекватной оценки и прогнозирова-
ния 

оза, может быть использо-
вана

прогноз как «некоторое суждение относительно не-
изве

 управления явлениями и процессами. В рамках этого 
подх

атри-
вает

ывается пассивно – через 

рисков, связанных с инвестированием различных предприятий в этой 
отрасли как у нас в стране, так и за рубежом. 

В статье изложены предложения, направленные на совершенствование 
процессов прогнозирования инвестиционных рисков. В качестве объекта 
исследования рассмотрена крупнейшая в России телекоммуникационная 
компания – ОАО «МТС». 

Прогнозирование и управление: аспекты конвергенции. Информа-
ция, получаемая компанией в результате прогн

 по-разному, но в главном – она либо просто принимается к сведению, 
либо реально используется для корректировки ранее намеченных планов. 
В первом случае речь идет о пассивном прогнозе, во втором случае – об 
активном. Такое разделение условно, так как, в принципе, любой прогноз 
можно рассматривать как активный, тем не менее активным обычно счита-
ется прогноз, в результате которого целенаправленное изменение поведе-
ния субъекта проявляется в достаточно выраженной степени (15). 

В энциклопедическом словаре приводится определение (29): «Прогноз 
(от греческого prognosis – предвидение, предсказание) – конкретное пред-
сказание, суждение о состоянии какого-либо явления в будущем». Ю. Си-
дельников определяет 

стных, особенно – будущих событий» (21). И. Бестужев-Лада (30) вы-
деляет позитивный конструктивный подход к прогнозированию как актив-
ному воздействию на будущее путем планирования, программирования, 
проектирования и

ода прогнозирование не является самоцелью, а составляет основу для 
принятия решений (31). В прогнозе в качестве параметров должны фигу-
рировать управляющие переменные (то есть должны анализироваться раз-
личные сценарии), и принятие решений выглядит как последовательность: 
«прогноз – план – программа – проект – управление» (30). 

Взаимоотношение между прогнозом и принятием решений рассм
ся также, например, Г. Тейлом (23) в виде алгоритма, в котором осу-

ществляется «игра» лица принимающего решения (ЛПР) с пассивным иг-
роком, называемым в исследовании операций «природой». Влияние про-
гноза ЛПР на поведение других субъектов учит
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прог
ти. 

огноза. При этом су-
щес

з, а также 
таки

ельно, прогноз в социально-экономических системах может 
выст

тому же классу можно 
отне

ноз неуправляемых переменных, то есть прогноз в этом случае являет-
ся не методом управления, а методом устранения неопределеннос

В работе под редакцией И. Бестужева-Лады (17) выделяют поисковый 
и нормативный прогнозы. Под поисковым прогнозом понимается опреде-
ление возможных состояний объекта прогнозирования в будущем. Задача 
нормативного прогноза заключается в определении путей и сроков дости-
жения желаемых состояний прогнозируемого объекта в будущем. Другими 
словами, нормативный прогноз – предсказания, «цель которых заключается в 
том, чтобы вызвать интерес и побудить к действию» (24). Поэтому норма-
тивный прогноз может рассматриваться как управление в явном виде. 

Д. Мартино подчеркивает (14), что специалист, принимающий реше-
ния на основании прогноза, пытается предотвратить неблагоприятный 
прогноз и увеличить вероятность благоприятного пр

твуют две противоположные возможности влияния прогноза на управ-
ление: «Самоосуществляющийся прогноз – это такой прогноз, который 
оказывается достоверным только потому, что был сделан. Самоаннули-
рующийся прогноз – такой прогноз, который, наоборот, становится недос-
товерным только потому, что был сделан» (14). 

С. Вишнев выделяет активный и пассивный прогноз. «Пассивный про-
гноз – такой, для которого результат прогноза не влияет и, по сути, не мо-
жет влиять на объект прогнозирования. Если же воздействием прогноза на 
объект прогнозирования нельзя пренебречь (такой прогноз называется ак-
тивным), то логика прогнозирования резко меняется и осложняется, так 
как сам прогноз должен учесть эффект результатов прогнозирования». 
Следовательно, активным является любой нормативный прогно

е поисковые прогнозы, которые используются при принятии управ-
ленческих решений. Для активного прогноза совпадение прогнозных пока-
зателей с их реальными значениями не является доказательством высокого 
качества прогноза (5). 

Следоват
упать как управляющее воздействие. На основании особенностей воз-

действия на мотивы поведения людей выделяются следующие методы 
управления (28): 

– методы административно-организационного управления, опираю-
щиеся на волю и авторитет государства, оказывающие прямое воздействие 
на объект управления и подкрепляемые авторитетом власти, обосновывае-
мые экономически и обеспечиваемые ресурсами. К э

сти правовые методы управления, которые как орудия социального 
управления осуществляют регулятивные и охранительные функции; 

– экономические методы управления – совокупность мер, обеспечи-
вающих рациональное использование экономических законов и отношений 
в управлении и хозяйственной деятельности в формах общественного, 
коллективного и индивидуального воздействия; 
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– социально-психологические методы управления, учитывающие ин-
дивидуальные особенности отдельных субъектов и коллективов. 

Кроме того, Ф. Зимбардо и М. Ляйппе (27) выделяют информационное 
упра

 собственными целями и способностью принимать реше-
ния)

-
ловн  

тражающие их предпочтения на 
мно ому знание ак-
тивн

 

вление, под которым понимают процесс выработки и реализации 
управленческих решений в ситуации, когда управляющее воздействие но-
сит неявный, косвенный характер, и управляемому субъекту представляет-
ся определяемая управляющим органом информация о ситуации (инфор-
мационная картина), ориентируясь на которую этот субъект как бы само-
стоятельно выбирает линию своего поведения. Психологические аспекты 
манипуляции как скрытого (неявного) воздействия на представления и 
предпочтения людей рассматриваются в целом ряде работ (26). Таким об-
разом, в рамках существующих классификаций активный прогноз может 
быть отнесен к информационному управлению (15).  

Проблемы прогнозирования и управления активными системами (то 
есть системами, содержащими управляемых и/или управляющих субъек-
тов, обладающих

, рассматриваются в ряде работ (15). В теории активных систем, кото-
рая является разделом теории управления социально-экономическими сис-
темами, и изучает механизмы функционирования организационных систем 
и их свойства, обусловленные активностью (2, 15), центр (например, го

ая компания) и агенты (например, филиалы компании) выбирают
стратегии (действия, состояния, сообщаемую информацию), стремясь мак-
симизировать свои целевые функции, о

жестве действий и/или результатов деятельности. Поэт
мы и системами прогноза может повлиять на их поведение. 

Для активных систем, функционирующих в условиях неопределенно-
сти, доказано (15), что в ряде случаев механизмы с платой за информацию 
имеют более высокую эффективность, чем типовые механизмы управле-
ния, использующие непосредственное устранение существующей неопре-
деленности.  

Действительно, если результат деятельности агента зависит от слу-
чайного параметра, то информация о будущем значении этого параметра 
(даже имеющая форму прогноза), уменьшающая неопределенность и при-
обретаемая за плату, существенно увеличивает возможности центра в 
управлении агентами. Возникающая при этом проблема поиска компро-
мисса между затратами на приобретение информации и ее ценностью сво-
дится к решению задач условной оптимизации (15). 

При решении задачи управления в многоэлементной активной систе-
ме, к которой можно отнести и телекоммуникационные компании с сетью 
филиалов (региональных подразделений), с внешней неопределенностью и 
асимметричной информированностью оказывается оптимальным поощрять
одного из агентов только за сообщение информации, а не за выбор состоя-
ния (создание собственной «службы прогнозирования»). Использование 
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центром сообщаемой этим агентом достоверной информации (идеальный 
прогноз) позволяет добиться максимальной эффективности механизма 
управления. 

Анализ процессов прогнозирования в ОАО «МТС». В настоящее 
время в ОАО «МТС» действует Регламент процесса РП-015-2 «Прогнози-
рование основных финансово-экономических и натуральных показателей 
Груп

ния. Целью процесса 
опре

циональной валюте; 

роцесса ведет кон-
трол

 этом показатели процесса, 
хара

 про-

пы МТС» (утвержден приказом от 09.03.2010 № 01/0106 П). Владель-
цем этого процесса назначен Директор департамента планирования, 
управленческой отчетности и анализа Корпоративного центра (КЦ). Рег-
ламент устанавливает порядок прогнозирования основных финансово-
экономических и натуральных показателей Группы МТС и определяет 
сроки, ответственных лиц, процедуру прогнозирова

делена оценка основных финансово-экономических и натуральных 
показателей Компаний Группы и Группы МТС в целом с учетом измене-
ния внешних и/или внутренних факторов, а также с учетом влияния выяв-
ленных рисков.  

Основными целями прогнозирования являются: 
– управление ожидаемыми результатами (управление по рентабельно-

сти OIBDA), оценка рисков недостижения целевых значений и разработка 
мероприятий по минимизации отклонений; 

– подготовка принятия решения о проведении корректировки бюджета. 
К основным принципам формирования прогноза ОАО «МТС» отно-

сятся следующие положения: 
– прогноз формируется ежемесячно; 
– прогноз предоставляется в функ
– прогноз по БЕР (БЕР – бизнес-единица «Россия») формируется на 

текущий и последующий год; 
– прогноз КЦ (Корпоративного центра), БЕУ (БЕУ – бизнес-единица 

«Украина»), ЗДК (зарубежной дочерней компании), РТК (РТК – «Рознич-
ная монобрендовая сеть», ЗАО «Русская телефонная компания») формиру-
ется на 5 кварталов вперед. 

Основные предположения, использованные в процессе прогнозирова-
ния, должны быть включены в аналитическую записку, прилагаемую к 
прогнозу. 

В Регламенте РП-015-2 установлено, что владелец п
ь за ходом процесса, результатами процесса, удовлетворенностью по-

требителей результатом процесса по установленным показателям. 
Однако к этим показателям отнесено только «отклонение от даты 

формирования Прогноза по версии КЦ (v. 1.0, 2.0) и по версии БЕ (v. 1.0, 
1.1)», которое не должна превышать 1 день. При

ктеризующие ход выполнения процесса и удовлетворенность потреби-
телей результатом процесса, не определены. 

Анализ существующего процесса прогнозирования в Компании пока-
зывает, что ей присущ ряд недостатков. В-первых, в существующем
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цесс

ны-
ми р

зработать сле-
ов 

прог

ния 
эфф

е прогнозирования Компании в явном виде отсутствуют ключевые 
субъекты – региональные подразделения, а также заинтересованные лица – 
стейкхолдеры, инвесторы, иные физические и юридические лица, которые 
способны оказать влияние на процесс прогнозирования инвестиционных 
рисков и фактические результаты, полученные по итогам инвестиционных 
проектов. 

Во-вторых, при наличии развитых в Компании системах управления, 
планирования и мотивации, использующихся при реализации процесса 
прогнозирования, то есть при наличии институционального и мотивацион-
ного управления, в недостаточной степени реализованы механизмы ин-
формационного управления процессом прогнозирования инвестицион

исками на уровне региональных подразделений. 
Предложения по совершенствованию процессов прогнозирования 

на примере ОАО «МТС». Результаты анализа позволили ра
дующие практические рекомендации по совершенствованию процесс

нозирования инвестиционных рисков в Компании. 
Прежде всего, предложено включить в процесс прогнозирования ре-

гиональные структуры Компании с целью максимально полного, активно-
го вовлечения региональных подразделений Компании в процесс снижения 
инвестиционных рисков и достижения целевых показателей, обеспече

ективности инвестиционных проектов. Для решения этой проблемы 
предложено реализовать процессы активного прогнозирования. Это позво-
лило также, помимо имеющихся в Компании средств институционального 
и мотивационного управления, использовать и информационное управле-
ние региональными подразделениями. 

В соответствии с этим подходом предложено, чтобы руководство 
Компании через менеджмент макрорегионов сообщало информацию ре-
гиональным подразделениям о прогнозируемых значениях факторов, 
влияющих на реализацию инвестиционных проектов. Исходя из сути ак-
тивного прогнозирования, региональным подразделениям Компании со-
общается прогнозная информация, а также система мотивации по дости-
жению прогнозируемых показателей. Региональные подразделения ис-
пользуют прогнозную информацию при разработке и реализации собст-
венных действий по подготовке и реализации инвестиционных проектов, в 
которых они принимают участие или будут принимать. 

Систему мотивации региональных подразделений Компании при осу-
ществлении процесса прогнозирования инвестиционных рисков предложе-
но основывать на разработанной системе показателей, обеспечивающих 
оценку качества активного прогнозирования инвестиционных региональ-
ных рисков телекоммуникационной компании. 

С целью повышения качества прогнозирования в Компании и реали-
зуемости инвестиционных проектов не только на уровне отдельных регио-
нов, но и в целом предложено расширить имеющийся процесс прогнозиро-
вания Компании за счет использования средств и методов форсайта.  
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Эффективность форсайта для Компании связана с тем, что эта методо-
логия представляет существенно более комплексный подход, чем традици-
онное прогнозирование. Форсайт позволит Компании оценивать перспек-
тивы

омпании, а также ожидаемые эффекты. При этом в процессе ис-
след

и

ационные механизмы, позволяющие форми-
ровать  каждом цикле итерации целесообразно: 

нии органичным образом вписывается в процессы 

й деятельностью ОАО «МТС».  

 инновационного развития, связанные, в том числе с прогрессом ин-
формационно-коммуникационных технологий, более обоснованно выяв-
лять возможные технологические горизонты, которые могут быть достиг-
нуты при вложении определенных средств и организации систематической 
работы в К

ования будущего методология форсайта позволит осуществлять также 
планирование и разработку практических мер по достижению намеченных 
целей  реализации инвестиционных проектов и программ Компании. 

Для практической реализации методологии форсайта в Компании 
предложено разработать итер

 будущее. На
1. Определять степень значимости выбранного варианта будущего; 
2. Выявлять корректирующие действия, которые необходимо осуще-

ствить для достижения в будущем установленной цели;  
3. Оценивать необходимые способы действий, привлекаемые ресурсы 

и лиц, ответственных за реализацию намеченных действий;  
4. Оценивать возможные последствия намеченных действий и т.д.  
После проведения нескольких итераций выбранный вариант будущего 

утверждается руководством Компании и согласуется с заинтересованными 
лицами в качестве цели. 

При выборе технологий рекомендуется использовать критерий дости-
жени мя аксимального экономического роста, а при построении технологи-
ческой дорожной карты – выявление потенциальных рыночных ниш и вы-
бор нтех ологий, позволяющих максимально быстро разработать конкурен-
тоспособные продукты для возникающих рынков. 

Крайне важной особенностью предложенного подхода по применению 
форс тай а в процессе прогнозирования Компании является то, что он обес-
печивает согласованное взаимодействие различных участников инвести-
цион хны  проектов Компании, учитывает их влияние на анализ, формирует 
варианты инвестиционной деятельности, определяет спектр рациональных 
действий по их реализации. Это увеличивает возможности Компании в 
формирование более гибкой политики, в том числе инвестиционной, адап-
тированной к постоянно меняющимся условиям. Таким образом, интен-
сивное взаимодействие заинтересованных участников в ходе реализации 
инвестиционных проектов на основе методологии форсайта позволяет эф-
фективно управлять рисками инвестиционных проектов. 

Исходя из возможностей форсайта предложенный подход к процессу 
прогнозирования Компа
стратегического планирования, а также процессы инвестиционного плани-
рования и управления инвестиционно
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В качестве основных показателей качества прогнозирования инвести-
ционных рисков предложена система показателей, которая изложена в ста-

х высокой неопределенности необходим системный подход 

татистических и интуитивных моделей, но и на 

ных компаний предлагается реализовать на основе сис-

е на них. 

 оценки и прогнозирования инвестиционной 

. 
 

народная академия связи, 1999. 

ело, 1998. 

окоммуникаций. – М.: Горячая линия–Телеком, 2009. – 224 с. 

ипа и метода 

ьфи в Форсайт-проектах // Форсайт. – 

тье автора (18). 
В условия

к прогнозированию соответствующих рисков, основанный не только на 
комбинации экономико-с
основе использования различных методов влияния на прогнозируемые по-
казатели.  

Комплексный подход к прогнозированию инвестиционных рисков те-
лекоммуникацион
темы методов прогнозирования, обеспечивающих, в зависимости от 
имеющихся ресурсов, не только отстраненную (пассивную) оценку рисков, 
но активное влияни
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Сельское хозяйство России после вступления в ВТО 
 

О.А. Рассолова 
 

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиг-
лиц, говоря о ВТО, отметил: «Эта организация стала наиболее наглядным 
символом глобальных несправедливостей и лицемерия передовых про-
мышленных стран. Проповедуя необходимость отказа от субсидирования 
производства, сами они продолжали предоставлять миллиардные субсидии 
своим фермерам» (6). 

Вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) – 
один из центральных вопросов экономической политики. Обсуждение его 
в прессе, а часто и среди профессионалов фокусируется на узком круге во-
просов, связанных с выбором конкретных условий вступления. 

Сельское хозяйство – не очень популярный сектор малого бизнеса. Во 
всех

тра-

 странах эта отрасль с высоким уровнем государственной защиты, 
особенно выделяются ЕС, США и Япония. Так как в России расходы на 
поддержку аграрного сектора относительно малы, то по большинству 
сельскохозяйственных культур ей трудно конкурировать с другими с
нами. Именно за судьбу сельского хозяйства переживают россияне больше 
всего, и потому этот вопрос так активно обсуждается в МИ. 

Главным средством защиты сельского хозяйства (как и промышле
С

нно-
сти) 

ей на десятки процентов на большинстве 
росс

является дешевый рубль. Именно после девальвации 1998 г. абсолют-
но развалившееся сельское хозяйство вновь начало развиваться. Кроме об-
менного курса, производство многих сельхозпродуктов защищено рас-
стояниями: транспортные издержки увеличивают себестоимость продук-
ции европейских производител

ийских рынков. 
Многие обсуждают то, что вступление в ВТО откроет рынки дешевым 

импортным сельхозтоварам, с которыми наши продукты конкурировать не 
смогут и наше сельское хозяйство перестанет существовать, что приведет 
к снижению уровня жизни в сельской местности и зависимости страны от 
импортного продовольствия. А в периоды низких цен на нефть возможен и 
вообще продовольственный кризис (10).  

Однако руководители государства говорят о том, что Россия намерена 
использовать ряд защитных инструментов и поддержать отечественное 
сельское хозяйство после вступления в ВТО. В.В. Путин сказал: «Мы бу-
дем оказывать помощь. Мы сейчас дополнительно думаем над тем, что 
нужно сделать, чтобы внутреннего производителя поддержать. У меня нет 
сомнения в том, что мы найдем эти инструменты. В рамках ВТО сущест-
вуют инструменты поддержки внутреннего рынка» (1). 

Министерство сельского хозяйства считает, что вступление в ВТО сде-
лает российский аграрный сектор непривлекательным для инвестиций. Дело 
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в том, что в связи со снижением таможенных пошлин на свинину с 15 до 0 % 
внутри квот и с 75 до 65 % сверх квот, цены на мясо существенно снизятся, а 
пошлина на ввоз живых свиней снизится с 40 до 5 % (7). Таким образом,  
компании, работающие на грани рентабельности, и вовсе станут убыточны-
ми. А срок окупаемости инвестиций вырастет с сегодняшних 8 до 12 лет. При 
этом

ми из Прибалтики и Поль-
ши»

 российская продукция станет неконкурентноспособной.  
После присоединения к ВТО и 13 месяцев оговоренного переходного 

периода рынок будет «завален живыми свинья
, а также южноамериканской говядиной, как утверждает гендиректор 

крупнейшего российского дистрибьютора мяса «Мираторга» А. Никитин 
(2). Именно свиноводство может заметнее других подотраслей ощутить 
изменения, связанные со вступлением России в ВТО: Производителям 
придется пересматривать все бизнес-планы, а многие инвесторы, которые 
собирались реализовывать новые проекты по строительству свиноферм, и 
вовсе отложат это на неопределенный срок. 

Вступление в ВТО скажется и на производстве зерна. Отрасль потеря-
ет около 56 млрд руб. в год. И во многом – за счет сокращения свиновод-
ческих хозяйств. Ведь именно они потребляют львиную долю фуражного 
зерна, в итоге производители зерна недосчитаются около 18 млрд руб. 

Следом идет крупный рогатый скот. Из-за сокращения таких хозяйств, 
производители зерна потеряют около 12 млрд руб. в год. Еще более 
20 млрд они не досчитаются в результате подорожания удобрений (7). 

Можно выделить еще одну крупную подотрасль сельского хозяйства в 
проблемную «зону» – производство сахара. При новом механизме взима-
ния импортных пошлин отечественный свекловичный сахар будет проиг-
рывать по цене импортному тростниковому, и потенциальные потери оце-
ниваются в 25 млрд руб. в год. 

Тем не менее, крупнейшие российские агрохолдинги решили в пред-
дверии вступления России в ВТО увеличить производство свинины. На-
пример, компания «Русагро» за 3 года решила увеличить производство 
свинины более чем втрое. В итоге она выйдет на уровень 200 тыс. т в год. 
Для сравнения: в 2011 г. «Русагро» поставила на рынок 63,5 тыс. т свини-
ны. Группа «Черкизово» намерена к 2013 г. выйти на уровень производст-
ва в 180 тыс. т свинины в год, при показателе за 2011 г. в 91,4 тыс. т (7). 

Согласно данным информационного бюро по присоединению России 
к ВТО, ни на один базовый продукт сельского хозяйства, который выра-
щивается и потребляется внутри России, импортная таможенная пошлина 
снижена не будет. По другим продуктам снижение пошлин будет носить 
сдержанный характер, составив порядка 4 % за несколько лет.  

В связи с присоединением к ВТО Россия не взяла никаких обяза-
тельств относительно внутренних тарифов на газ, энергоресурсы и т.п. 
Господдержка АПК сейчас составляет 12,7 млрд руб. (4,4 млрд долл.) в год 
согласно данным пересмотренного бюджета России на 2011 г. При вступ-
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лении в ВТО Россия, вопреки существующим для этой организации прави-
лам, выставила условие: в 2012 г. повысить для страны максимальный 
возможный уровень господдержки сельского хозяйства – с 4,4 до 
9 млрд долл. – и лишь затем снизить эту поддержку постепенно до сего-
дняшнего уровня к 2017 г. (2).  

Помимо поддержки АПК на федеральном уровне, сохранится регио-
нальная поддержка, которая на порядок превышает по объему уровень фе-
деральной поддержки сельхозпроизводителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальных негатив-
ных ля бизнеса российских сельхозпроизводителей за счет  изменений д
всту ни и е произойдет ты ойпле я Росси в ВТО н . Учи вая, что миров  сектор 
АПК переживает период стабильно растущего спроса, роста инвестиций, 
направленных на хеджирование как рисков дефицита ресурсов, так и рис-
ков, связанных с избытком денежного предложения на рынке, монетизаци-
ей долга, открытие границ для российского АПК является в данном случае 
инструментом привлечения инвестиций, технологий и фактором расшире-
ния рынков сбыта продукции. 

Но все же отдельные отрасли испытают негативное влияние от вступ-
ления России в ВТО. Наиболее рентабельные и низкорисковые из них – 
свиноводство и птицеводство – окажутся при вступлении в ВТО под дав-
лением. Рентабельность данного бизнеса существенно сократится, компа-
нии будут вынуждены находить решения, необходимые для снижения из-
держек. Возрастет роль государственного регулирования в сфере налого-
вой и тарифной поддержки производства. 

Ка  уже говорило ь, государство планирует поддерживать отечест-к с
венное сельское хозяйство. Разработана специальная программа поддерж-
ки отрасли. Предполагается, что в результате ее реализации положение 
вещей не то, что останется прежним, оно улучшится, причем заметно. Ми-
нист иерство сельского хозяйства планирует активно поддерж вать малые 
формы хозяйств. Они, в частности, получат льготные кредиты, льготы на 
покупку удобрений, семян. 

Начинающим фермерам резко увеличат размер грантов. Планируется, 
что в 2013–2020 гг. решившим заняться сельским хозяйством будут вы-
плачивать государственный грант в размере 1,5 млн руб. из федерального 
бюджета. Также предусмотрены выплаты из местных бюджетов, что по-
зволит увеличить сумму гранта до 2 млн руб. 

Минсельхоз также увеличил финансирование семейных молочных и 
мясных ферм, овощеводческих хозяйств. В 2012 г. на их развитие в бюд-
жете заложено 1,5 млрд руб. Дополнительные субсидии в 2012 г. от госу-
дарства получат компании, занимающиеся переработкой мяса свиней и 
крупного рогатого скота (7). Предполагается, что с целью повышения кон-
курентоспособности на модернизацию таких компаний будет выделяться 
по 6 млрд руб. ежегодно. 
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Таким образом, если государство будет продумывать политику тариф-
ной защиты и субсидий, стимулировать развитие сектора, будет развивать 
сельскохозяйственное кредитование и страхование, вкладывать бюджет-
ные средства в развитие инфраструктуры хозяйства, то вступление в ВТО 
для сельского хозяйства будет не так губительно, более того –российское 
сельское хозяйство сможет встроиться в глобальную экономику, специали-
зируясь в производстве тех культур, по которым у него есть сравнительные 
преимущества. 
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Необходимость формирования учения о дифференциации уголовной 
ответственности 

 
Е.В. Рогова 

 
Одной из главных задач нашего государства на современном этапе яв-

ляется борьба с преступностью, в том числе и с помощью мер уголовно-
правового характера. Стратегии борьбы с преступностью должны быть на-
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правлены на достижение определенных целей, таких, как снижение уровня 
преступности, ликвидация наиболее опасных ее форм, улучшение охраны 
личности. 

В настоящее время многочисленные изменения и дополнения, вноси-
мые

х на гуманизацию уго-
ловн

 в уголовное законодательство, определенным образом направлены на 
дифференциацию уголовной ответственности, под которой в юридической 
литературе понимается ее градация, разделение в уголовном законе зако-
нодателем путем установления различных уголовно-правовых последствий 
в зависимости от типовой степени общественной опасности преступления 
и личности виновного [1, с. 52]. Дифференциация уголовной ответственно-
сти имеет своей целью ее смягчение при совершении преступлений, не 
представляющих большой общественной опасности, при одновременном 
ужесточении за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

Основным направлением реформирования уголовного законодатель-
ства после принятия Уголовного кодекса РФ 1996 г. (далее УК РФ) на про-
тяжении 15 лет является его гуманизация. При этом следует отметить, что 
даже при разработке и принятии норм, направленны

ого закона, необходимо соблюдать некий баланс и определенные пре-
делы, которые обусловлены криминогенной обстановкой в стране.  

Модернизируя уголовное законодательство, государство, помимо во-
просов борьбы с преступностью, пытается решить социальные проблемы, 
обеспечить развитие экономики в стране. Кроме того, как нам представля-
ется, только с помощью либерализации уголовного закона нельзя решить 
так называемую проблему сокращения «тюремного населения». Также за-
конодатель, увлекаясь, на наш взгляд, чрезмерной гуманизацией, забывает 
о том, что в механизме совершения преступления присутствует еще и по-
терпевший, чьи нарушенные права и законные интересы, требующие адек-
ватного уголовно-правового подхода, необходимо защищать и восстанав-
ливать. 

Условно процесс реформирования УК РФ можно разделить на три 
этапа: изменения и дополнения УК РФ 2003 г., 2009–2010 гг. и 2011 г. Ка-
ждый раз они вызывали неоднозначную реакцию как ученых, так и прак-
тических работников. Все их перечислить невозможно в рамках одной ста-
тьи, да и вообще в рамках отдельной научной работы, потому что с момен-
та принятия УК РФ по настоящее время в него было внесено огромное ко-
личество изменений и дополнений более чем 90 федеральными законами. 
Такое количество изменений и дополнений, внесенных в УК РФ, привело к 
тому, что сегодня мы имеем некоторые противоречия и разбалансирован-
ность его норм.  

Следует отметить, что определенный анализ изменений, внесенных в 
УК РФ с момента его принятия до 1 сентября 2011 г. был проведен науч-
ными сотрудниками в Саратовском Центре по исследованию проблем ор-
ганизованной преступности и коррупции [2]. Остановимся лишь на неко-
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торых из них, которые вызвали оживленную полемику в научных кругах, 
Еще раз подчеркнем то обстоятельство, что практически все эти изменения 
и дополнения так или иначе связаны с дифференциацией уголовной ответ-
ственности.  

Первый обозначенный нами период глобального реформирования, на-
прав

устя 3 года институт конфискации 
иму

вительные работы стали несколько 
реже

ее время это 
число составляет около 5 %. 

Следуе енное рас-
сматри к кр  

х подд нодател ии, м, 
что неоднократность противоречила принципам законности, гуманизма и 

е  [5]. Вместе с те .П. Малков приводит довод о том, что, 
нократность, законодатель тем сам норировал повы-

у сть личности виновного при совер  преступления не-
к  обстоятельство, щее правовое ние [6, с. 56].  

рым прогнозам, одимым в тот д, исключение из 
Ф та неоднократно должны были онуть 130-135 тыс. 

с. 13]. Это обусловлено тем, что, например, действия лиц, 
д  совершение неоднократно таких ространенных пре-
е убийство (ст. 105  РФ), умышле причинение тяжко-
е ью (ст. 111 УК Р знасилование 131 УК РФ), кража 

), грабеж (ст. 161 РФ), разбой ( УК РФ), за пре-
е анные с незакон оборотом наркотиков (ст. 228-231 УК 

ленный на гуманизацию уголовного законодательства, пришелся на 
декабрь 2003 г. Например, в 2003 г. [3] исключение из перечня наказаний 
конфискации имущества вызвало общественный и научный резонанс в пе-
чати [4]. Тогда учеными отмечалось, что исключение конфискации как од-
ного из видов эффективных наказаний в борьбе с коррупцией является 
серьезной ошибкой законодателя. Сп

щества в искаженном виде был возвращен в УК РФ в качестве иной 
меры уголовно-правового характера. Что же послужило причиной такого 
решения – аргументированные доводы ученых или какие-то другие момен-
ты? В любом случае, на сегодняшний день мы имеем в УК РФ конфиска-
цию как меру уголовно-правового характера, что нельзя оценить как ло-
гичные и последовательные действия законодателя. 

Еще одним из негативных примеров может служить изменение Феде-
ральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ содержания такого вида 
наказания, как исправительные работы. Решение законодателя заключа-
лось в том, что исправительные работы могут назначаться только лицам, 
не имеющим основного места работы, поставив их тем самым в привиле-
гированное положение по сравнению с теми, кто имеет это место работы. 
Это также привело к тому, что испра

 назначаться лицам, совершившим преступления. Так, например, если 
после принятия УК в 1997 г. судами Российской Федерации исправитель-
ные работы были назначены 7 % осужденным, то в настоящ

т отметить и еще одно серьезное изменение, внес
ваемым законом, – ис

ержали зако
лючение неодно
я в этом решен

атности. Большинство
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РФ)

 УК РФ. Так, были исключены 
ниж

п
ций
пят е-
лами наказаний спо и 
вынесени тор -
вращаться -

ия, лючение ниж  наказания, продолжается и име-
 санкциях статей вающих уголовную ответст-

ст ершение тяж тяжких преступлений. Федераль-
зак Ф от 7 марта -ФЗ [9] исключен нижний предел 

 ответственность за умышленное 
ине жкого вреда повлекшего по неосторожности 
ть а (ч .4 ст. 111 
н тистических д жающих состояние преступности, 

 реформирования РФ в декабре 2003 г. количество 
уп е только не сн  возросло (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   
Динамика преступности в России (2003–2011 гг.) 

, должны быть переквалифицированы с вторых-третьих частей на пер-
вые указанных статей при отсутствии других квалифицирующих призна-
ков. Такая переквалификация влечет за собой изменение категории пре-
ступления, изменение сроков наказаний и, соответственно, всех остальных 
уголовно-правовых последствий. 

Кроме того, заметим, что рассматриваемый федеральный закон серь-
езным образом коснулся и Особенной части

ние пределы уголовного наказания из санкций абсолютного большин-
ства преступлений средней тяжести и части тяжких преступлений. В неко-
торых санкциях разрывы между верхним и нижним пределами наказаний 
стали составлять в 30, а то и в 60 раз.  

Некоторые ученые справедливо указывают на то, что роблема санк-
ой  норм Особенной части в действующем УК РФ является ахиллесов

ой уголовного законодательства [8, с. 9]. Такие разрывы между пред
собствуют расширению судейского усмотрения пр

ое, по мнению исследователей, может пре
 [8, с. 9]. При этом такая негативная тен

и приговоров, ко
 в судейский произвол

денц
ет место

 как иск
 даже в

него предела
, предусматри

венно ь за сов ких и особо 
ным оном Р 2011 г. № 26
из санкци
прич

и, устанавливающей
ние тя

 уголовную
здоровью, 

смер человек УК РФ).  
А

показал
ализ ста
, что после

анных, отра
 УК 

прест лений н изилось, оно

Годы Кол-во зарегистрированных 
преступлений 

Прирост к преды-
дущему году (%) 

Коэффициент преступно-
сти (на 100 тыс. чел.) 

2003 2 756 398 9,1 1926,2 

2004 2 893 810 5,0 2007,2 

2005 3 544 738 22,8 2477,6 

2006 3 853 373 8,5 2700,7 

2007 3 582 541 –7,1 2519 

2008 3 209 862 –10,4 2260 

2009 2 994 820 –6,7 2110 

2010 2 628 799 –12,2 1852 

2011 2 404 807 –8,5 1743 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что в изучаемый период 
с 2003 г. виден устойчивый рост преступности на протяжении трех лет, и 
начиная лишь с 2007 г. мы можем наблюдать некоторое снижение количе-
ства зарегистрированных преступлений. Таким образом, сказать, что изме-
нения, внесенные в УК РФ в 2003 г., повлияли положительным образом на 
сост

а определенный срок, как 
осно

 
число осужденных к лишению  

ояние преступности, нельзя, они не способствовали повышению эф-
фективности борьбы с преступностью. 

Исследуя данные, отражающие общее число лиц, осужденных за со-
вершение преступлений к лишению свободы н

ву формирования «тюремного населения», также нельзя отметить тен-
денций, отражающих снижение этих показателей (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Общее количество осужденных и 

свободы в России (2003–2010 гг.) 

Годы Число осужденных 
Число осужденных к лишению свободы / удельный 
вес в общем числе осужденных к мерам наказания 

(%) 
2003 773 920 252 041 / 32,6 

2004 793 918 257 284 / 32,4 

2005 878 893 306 841 / 34,9 

2006 909 921 312 473 / 34,3 

2007 916 566 301 428 / 32,9 

2008 914 541 306 056 / 33,5 

2009 882 291 283 337 / 32,1 

2010 845 071 265 840 / 31,5 

 
В этой связи можно отметить, что снижение количества осужденных 

произошло ранее в 2002 г., так как в 2001 г. были внесены существенные 
изменения в редакцию ст. 158 УК РФ Федеральным законом № 133-ФЗ 
[10], снизившие на один год (с 6 до 5 лет) меру наказания в виде лишения 
свободы за квалифицированные виды краж.  

В этот период количество осужденных к лишению свободы снизилось 
на 23 %, численность осужденных в исправительных колониях – с 749 488 
до 721 056 человек, поскольку около трети всех осужденных отбывают на-
казания за совершение краж. В связи с изменениями редакции ст. 158 УК 
РФ 591 осужденный подлежал освобождению из мест лишения свободы, в 
отношении 31 375 осужденных изменился срок представления к условно-
досрочному освобождению [7, с. 10]. 

Количество же лиц, находящихся в местах лишения свободы, практи-
чески остается неизменным и в настоящее время достигает почти 900 тыс. 
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человек, при этом имея устойчивую тенденцию к росту. Исключение со-
ставляет 2004 г., когда их число снизилось до 760 тыс. Как представляется, 
это явилось следствием некоторых изменений, внесенных в УК РФ в ок-
тябре 2001-го и декабре 2003 г., о которых говорилось выше (исключение 
неоднократности, изменения понятия особо опасного рецидива). 

Второй этап реформирования уголовного законодательства произошел 
в 2009–2010 гг., когда, как и в 2003 г., изменению подверглись нормы и 
Общ

 РФ (незаконное приобретение, хранение, перевоз-
ка, и

с и и п х
ч с

жести, претерпела из-
мене

основано переводить в категорию неболь-
шой

вляющие меньшую 

ей, и Особенной части УК РФ. За 2 указанных года в УК РФ было 
внесено порядка 400 изменений и дополнений.  

В 2009 г. серьезному реформированию подверглась ст. 53 УК РФ, ус-
танавливающая наказание в виде ограничения свободы, содержание кото-
рого изменилось в связи с невозможностью создания условий для его ис-
полнения в первоначальном виде [11]. 

Пенализация и депенализация относятся к сфере дифференциации 
уголовной ответственности, осуществляемой законодателем. Например, в 
санкцию ч. 1 ст. 228 УК

зготовление, переработка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, пере-
возка ра тен й, содержащих наркотические средства ли си отропные 
вещества, либо их астей, содержащих наркотические редства или психо-
тропные вещества) за это время два раза вносились изменения, закреп-
ляющие наказания, не связанные с лишением свободы (обязательные рабо-
ты и ограничение свободы).  

Серьезные дискуссии, неутихающие и сегодня, вызвал Федеральный 
закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [12]. В данном случае хотелось бы ос-
тановиться на ст. 15 УК РФ в новой редакции. Та ее часть, которая преду-
сматривает категорию преступлений небольшой тя

ния относительно того, что таковыми теперь признаются преступле-
ния, за совершение которых срок лишения свободы не превышает трех лет 
(ранее было двух лет). С одной стороны, действительно, в этом отношении 
стоит поддержать законодателя. С другой стороны некоторые виды дея-
ний, которые в силу того, что за их совершение наказание в виде лишения 
свободы предусматривалось до трех лет, относились к преступлениям 
средней тяжести, не совсем об

 тяжести. Так, например, к преступлениям небольшой тяжести предла-
гается отнести некоторые деяния, связанных с нарушением специальных 
правил безопасности, в результате которых потерпевшим причиняется 
тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 216; ч. 1 ст. 219 и др.). При наличии послед-
ствий в виде тяжкого вреда здоровью вряд ли стоит преступление относить 
к категории небольшой тяжести.  

Нам видится решение данной проблемы путем введения категории 
уголовных проступков, под которыми следует понимать противоправные 
виновные деяния (действия или бездействия), предста
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по с еступлением общественную опасность, за которые уста-

оступку следует 

-

 перегружен уголовно-правовыми 

 

сти деяния и личности виновного). 

равнению с пр
новлено максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет). 
При отнесении того или иного деяния к уголовному пр
принимать во внимание общественную опасность этого деяния, учитывать 
правоприменительную практику, то есть не все деяния, за совершение ко-
торых в настоящее время предусмотрено наказание в виде лишения свобо
ды до трех лет.  

Следует дифференцированно подойти к решению данного вопроса. 
Действующий Уголовный кодекс России
запретами, в связи с чем и предлагается часть тех из них, которые не пред-
ставляют большой общественной опасности, отнести к административно-
правовым деликтам, часть – к уголовным проступкам, а некоторые – во-
обще декриминализировать. Это позволит основные усилия правоохрани-
тельных органов сосредоточить на раскрытии и расследовании более серь-
езных, опасных для общества противоправных деяний (тяжких и особо 
тяжких преступлений). 

Отвечая на вопросы, почему так происходит, почему вносятся такие
изменения и дополнения в УК РФ, порой противоречащие между собой в 
рамках не только уголовного законодательства, но и уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного, даже конституционного, 
следует заметить, что отсутствует единая концептуальная идея, которая 
должна быть сформулирована на основе реальных данных о состоянии 
преступности, нет плановой исследовательской и законотворческой рабо-
ты и р ст атегии совершенствования законодательства. Именно такая единая 
концепция должна лечь в основу реформирования уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного, административного, в неко-
торых моментах и гражданского законодательства.  

Исходя из действующего законодательства, даже принципы указанных 
отра йсле  права, которые являются основополагающими идеями и начала-
ми, не все совпадают. Это говорит о разрозненности в правовом регулиро-
вании определенных сфер общественных отношений. Некоторые новеллы 
в уголовном законодательстве обусловлены политическими соображения-
ми, попытками решения социально-экономических проблем мерами уго-
ловно-правового воздействия. 

В связи с чем и возникает необходимость в рамках теории уголовного 
права формирования единого учения о дифференциации уголовной ответ-
ственности. Понятие данного учения можно сформулировать через опре-
деление самой дифференциации уголовной ответственности, то есть это 
совокупность теоретических положений, система воззрений на исследуе-
мое явление, в нашем случае – на дифференциацию уголовной ответствен-
ности, то есть на градацию, разделение законодателем уголовно-правовых 
последствий в законе с учетом определенных обстоятельств (степени об-
щественной опасно

 177



Литература 
1. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответст-

венности: теория и законодательная практика. – М., 1998. 
2. Сайт саратовского центра по исследованию проблем организован-

ной  и коррупции. URL: sartraccc.ru/i.php?oper=read_file& 
filename=Explore/crimlawproject.files/p5.htm (дата обращения – 4.04.2012). 

3. Фед
изменений 
З РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4848. 

4. См., напр.: Лунеев В.В. Коррупци
ая газета. – 2005. – 25-31 мая; он же. Эпопея с конфискацией // Финансы, 
экон

ости и проблемы 
мно

преступности

еральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // 

С
я без конфискации // Литератур-

н
омика, безопасность. – 2006. – № 2. – С. 37-39; он же. Наука крими-

нального цикла и криминологические реалии // Криминологический жур-
нал БГУЭП. – 2007. – № 1. – С. 16; Волженкин Б.В. Загадки конфискации // 
Известия вузов. Правоведение. – 2008. – № 2. – С. 4-20; Мониторинг уго-
ловно-правовой политики Российской Федерации. Общие проблемы: Мо-
нография / Отв. ред. С.В. Максимов. – М., 2009. – С. 57. и др. 

5. См., напр.: Волженкин Б.В. Принцип справедлив
жественности преступлений по УК РФ // Законность. – 1998. – № 12. – 

С. 2-7; Гаврилов Б.Я. Уголовное законодательство и проблемы краж // 
Юридический консультант. – 1999. – № 7. – С. 10-14. и др. 

6. Малков В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, 
правовое значение. – Казань, 2006. 

7. Анопко В. Влияние гуманизации уголовного законодательства на 
изменение численности и состава осужденных // Преступление и наказа-
ние. – 2003. – № 6.  

8. Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и 
факты. – М., 2008. 

9. Федеральный закон РФ от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Российская га-
зета. – 2011. – 11 марта (№ 5427). 

10. Федеральный закон от 31 октября 2002 г. № 133-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. – 
2002. – № 44. – Ст. 4298. 

11. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о 
наказании в виде ограничения свободы» // Российская газета. – 2009. – 30 
декабря (№ 5077). 

 178 



12. Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. – 
2011. – 9 декабря (№ 5654). 

 
 

Инновационные стратегии предприятия как детерминанта  
повышения эффективности экономики современной России 

 
Е.А. Ромашова, Н.В. Алексеева 

 

тоянное стремление к улучшению 
показателей финансово-хозяйственной деятельности.  

рын оц о
создания специальной организационной уры управ
о , и у я

и э – е
к явление, лежаще е спроса, а не предложения, так как инноваци-
онна ть ценность л
бите в,  эк р вую, бо-
лее  ф о оотве
прос ей [3, с. 55]. 

 инструмент предпринимательства, на-
п , 
повы  [2, 
с. 149].  

Основным направлением повышения эффективности национальной 
экономики современной России является инновационная деятельность хо-
зяйствующих субъектов. Но сегодня она требует теоретического анализа, 
суть которого на практике сводится к грамотному управлению. Мировой 
опыт показывает, что те предприятия, которые осуществляют комплексное 
стратегическое планирование и управление инновационной деятельно-
стью, имеют значительные конкурентные преимущества. 

Инновационная деятельность предполагает создание необходимых 
предпосылок. Во-первых, любое предприятие, любую отрасль народного 
хозяйства необходимо сделать восприимчивыми к инновациям и готовыми 
относиться к ним не как к обременительной обузе, а как к благоприятной 
возможности выйти в лидеры на рынке.  

Во-вторых, систематическая оценка эффективности действий в об-
ласти инноваций является непременным условием успешной предприни-
мательской деятельности, также как пос

В-третьих, ок требует в пр ессе инновационн
 структ

й деятельности 
ления, подбора 

буч

ак 

енных кадров
В-четвертых, 

х мотивации, стим
то самое главное, 
е в сфер

лировани  и пр.  
 инновации следу т рассматривать 

я деятельнос
лем из товаро

изменяет 
она преобразует

 и полезность, изв
ономические ресу

екаемые потре-
сы в но

продуктивную орму в виде т вара или услуги, с тствующую за-
ам и желаниям потребител
Инновационность – это особый

равленный на то, чтобы придать имеющимся ресурсам новые свойства
шающие конкурентоспособность предприятия и его продукции

В конечном итоге, цель инновационного решения – повысить отдачу 
на вложенные ресурсы. То есть формирование общественной потребности 
в инновационной деятельности определяется экономическим законом 
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стоимости, вынуждающим предпринимателя сопоставлять размер приме-
няемых ресурсов или совокупных издержек на инновации с результатами 
их о

стью. 

своения в материальном производстве. В условиях рыночной эконо-
мики осуществление инновационной деятельности опосредуется ее ком-
мерческой целесообразно

Другой критерий осуществления инновационной деятельности – соци-
альный эффект в соответствии с целями конкретной экономической систе-
мы. Инновационная деятельность – это аспект жизнедеятельности общест-
ва, включающий естественные и искусственные, социально-политические, 
экономические и другие факторы общественного развития. 

Конкретная инновационная деятельность должна быть четко опреде-
лена в плане проведения инновационных мероприятий с разбивкой на кон-
кретные задания. Наличие такого плана дает возможность рассчитать фи-
нансовые ресурсы, необходимые для проведения того или иного иннова-
цион

 является про-
изво

ного решения, определить потребность в людских ресурсах, их каче-
стве и квалификации. Но план превратится в эффективное руководство к 
инновационным действиям в том случае, если у предпринимателя будут 
четко определены направления инновационной стратегии. 

Следует исходить из того, что инновационная стратегия
дной от осуществляемой предприятием общей экономической страте-

гии, которая направлена на достижение долговременных конкурентных 
преимуществ на целевых рынках. В то же время она имеет отличительные 
особенности, обусловленные стилем поведения предприятий на рынке. 

Предлагается девять различных вариантов инновационных стратегий 
(рис. 1), которые основаны на соотношении миссии и способа достижения 
конкурентных преимуществ [1, с. 263].  

 
Наращивать Стратегия лидера Стратегия растуще- Стратегия, тре

го лидера бующая дополни-
тельных усилий 

-

Поддерживать Стратегия генера-
ции денежных 
средств 

Стратегия осторож-
ного развития 

Стратегия «все или
ничего» 

 

М
ис
си
я 

Пользоваться 
достижениями 

Стратегия посте-
пенного удаления 

Стратегия сверты-
вания деятельности 

Стратегия ухода с
рынка 

 

 Лидерство по из- Фокусирование Дифференциация 
держкам 

Конкурентное преимущество 

Рис. 1. Инновационные стратегии в зависимости от миссии предпри-
ятия и способа достижения им конкурентного преимущества 

 
Инновационная стратегия является, с одной стороны, функцией тех-

ноло
ажает результат интеграции функцио-

гических возможностей (внешних и внутренних) и конкурентных по-
зиций предприятия, а с другой – отр
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наль

 рассмотрим эти общие принципы на примере стратегического 
упра

 стороны, 
прод

особность 
обес

казала практика, ряд изделий, рекомендованных к медицин-
ском

 процессы в отрасли. 

вого 
рент

вой рентгенографии выделяют: 

м излучения – цифровые сканирующие 
сист

тся к следующему:  

ных аспектов управления деятельностью отдельно взятого предпри-
ятия и управления отраслью в целом.  

Далее
вления инновационной деятельностью в производстве медицинской 

рентгеновской техники. 
В промышленности по производству рентгеновского оборудования 

для лучевой диагностики наблюдаются две тенденции. С одной
олжается выпуск оборудования традиционной рентгенологии, осно-

ванной на аналоговом принципе изображения. Их конкурентосп
печивается за счет товарной политики, ориентированной на вариацию 

базовых товаров. Подобная товарная политика в ряде случаев оправдывает 
себя, но как по

у применению, не удается довести до серийного выпуска из-за высо-
кой себестоимости и цены и, как следствие, отсутствия на них спроса.  

С другой стороны, в последние годы отечественные предприятия ус-
пешно осваивают выпуск медицинской цифровой рентгеновской техники. 
Именно внедрение в медицинскую практику цифровой техники для запо-
минания, обработки, хранения и визуализации рентгеновских изображений 
предопределяет инновационные

Цифровую технику для рентгенодиагностики следует отнести к инно-
вациям с технологической доминантой, так как бурное развитие цифро

геновского аппаратостроения обусловлено успехами компьютерной 
томографии и значительными достижениями в области математической 
обработки цифровых изображений. 

К настоящему времени в мировой практике сложились несколько сис-
тем визуализации рентгеновских изображений, которые можно отнести к 
понятию «цифровая рентгенография». По принципу формирования рентге-
новского изображения среди средств цифро

– аппаратуру электронно-оптической цифровой рентгенографии – 
рентгеновские компьютерные томографы, а также рентгеновские элек-
тронно-оптические устройства для цифровой рентгенографии, в том числе 
для цифровой субтракционной ангиографии; 

– сканирующую аппаратуру, использующую технику сканирования 
диагностируемого объекта пучко

емы. 
Учитывая мировые тенденции развития промышленности по произ-

водству медицинской рентгеновской техники, переход отечественной ме-
дицины на цифровые технологии неизбежен. В отдаленной перспективе 
прогнозы развития медицинской рентгенотехники сводя

– произойдет интеграция рентгеновской техники в единую систему 
лучевой диагностики; 

– отпадет необходимость в транспортировке снимков, твердая копия 
(рентгенограмма) уйдет в прошлое; 
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– большие массивы рентгеновских изображений будут храниться в 
роботизированных архивно-библиотечных системах стандартизированного 
формата; 

– получат широкое распространение экспертные системы и системы 
автоматического отбора патологий с помощью компьютера; 

– рентгенологи будут ставить диагноз на рабочих станциях с техникой 
быстрого просмотра и возможностями количественных оценок; 

– сканирование во многих рентгенотелевизионных системах будет пе-
рене

ия рентгенотехники и управления режимами работы аппа-
рату

дика, основанная на эксперт-
ной 

нителей и влияние потенциальных конкурентов; влияние постав-
щик

ок с ис-
поль

ся как 
прив

еского по-
тенц

иятно проявляющимся факторам, определяющим уровень 
конк

яние поставщиков и покупателей. К факторам, усили-
ваю

нской рентгенотехники состоит из двух частей: 

тов,  ресурсы, исследовательское оборудование) и внешними – 

сено в область формирования рентгеновского изображения; 
– будет полностью освоена цифровая технология диагностики техни-

ческого состоян
ры и т. п. 
Производителям новых видов медицинской техники важно знать фак-

торы, которые обеспечат им конкурентные позиции в будущем. Для выяв-
ления этих факторов была разработана мето

оценке внутренних и внешних факторов конкуренции в отрасли. Учи-
тываются следующие группы факторов: ситуация в отрасли; влияние това-
ров-заме

ов и влияние покупателей. 
Факторный анализ рынка цифровых рентгеновских установ
зованием предлагаемой методики привел к следующим выводам. 
Рынок малодозовых рентгеновских установок характеризует
лекательный, с растущим спросом. Уровень конкуренции на рынке в 

настоящее время довольно высок вследствие высокого экономич
иала товаропроизводителей, их агрессивной политики. Существуют 

также высокие барьеры ухода с рынка. Кроме того, довольно сильная кон-
куренция на смежных рынках. Установки являются социально значимым 
товаром и поэтому их выпуск престижен. 

К благопр
уренции, можно отнести низкую вероятность появления новых конку-

рентов, слабое вли
щим уровень конкуренции, относятся высокие барьеры на выход с 

рынка, сильная конкуренция в смежных отраслях, существенное влияние 
со стороны товаров-заменителей. 

Выявленные отраслевые факторы развития конкуренции позволяют 
более обоснованно подойти к формированию инновационной стратегии 
предприятий по производству медицинской рентгеновской техники. Про-
блема разработки инновационной стратегии предприятий по производству 
медици

1. Требует обоснования технологическая составляющая инновацион-
ной стратегии предприятия. Она задается внутренними параметрами – на-
копленным научно-техническим потенциалом (ноу-хау, портфель патен-

людские
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доступностью лицензий, отношениями с исследовательскими организа-
циями, клиентами, поставщиками как сырьевых ресурсов, так и наукоем-
ких компонентов и т.д.; 

. Необходимо обосновать конкурентную позицию предприятия в 
рамках предполагаемой в будущем инновационной стратегии. Отсюда вы-
текает настоятельная необходимость в оценке сил и рыночных факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на конкуренцию среди производителей 
новых видов техники. 

а основе сопоставления оценок технологической и конкурентной со-
став яющих может быть рекомендован тот или иной вариант инновацион-
ной ратегии. 

2

Н
л
ст
Определение технологической составляющей стратегии заключается в 

анализе и выявлении наиболее важных технологических факторов иннова-
ционной деятельности предприятия. Подлежат анализу следующие шесть 
групп основных технологических факторов: 

1. Инвестиции в НИОКР: доля затрат на НИОКР в прибыли (%); доля 
затрат на исследования в прибыли (%); доля затрат на разработки в прибы-
ли (%); 

2. Позиция в конкурентной борьбе: лидерство в исследованиях; лидер-
ство в разработке продук е технологии; ции; лидерство в разработк

3. Динамика продукции: частота появления новой продукции; дли-
тельность жизненного цикла; технологическая новизна продукции; 

4. Динамика технологии: длительность жизненного цикла; частота по-
явления новых технологий; число конкурирующих технологий; 

5. Динамика конкурентоспособности: технологические различия про-
дукции; технология как орудие конкуренции; интенсивность конкуренции; 
вынужденное устаревание продукции; чувствительность технологии к го-
сударственному регулированию; чувствительность технологии к давлению 
потребителей; 

6. Общая оценка: изменчивость технологии; агрессивность стратегии 
фирмы [1, 61]. с. 2

Отобранные технологические факторы инновационной деятельности 
включаются в общую стратегию предприятия. Вначале производится со-
гласование технологических возможностей предприятия с существующи-
ми потребностями в его продукции. Следующий шаг – определение воз-
можности получения предприятием прибыли от нововведения. При этом 
определяющими факторами выступают платежеспособность потенциаль-
ных потребителей и их готовность платить цену, обеспечивающую при-
быль.  

Для обоснования второй составляющей инновационной стратегии – 
будущей конкурентной позиции предприятия – необходимо проведение 
экспертной оценки отраслевых факторов развития конкуренции на рынке. 
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Ри Оценка оптимальности выбранного варианта инновационной 
спользованием матрицы «динамика технологии –  

цы «динамика техноло-

новационной стратегии: 
 комплексный показатель, характеризующий технологическую со-

став щую инновационной стратегии. Он представляет собой средне-
вз
нововведения (ДЖЦ); частоты появления новых техн
а конкурирующих технологий (ЧКТ): 

КПДТ=ДЖЦ*Р1+ЧПНТ*Р2+ЧКТ*Рз,    (1) 
где Р1,2,3 – коэффициенты весомости показателей, определяемые экс-

перт

с. 2. 
стратегии с и

темп роста доли рынка» 
 
Оценка проводилась с использованием матри

гии – темп роста доли рынка». В матрице используются два критерия для 
оценки оптимальности выбранного варианта ин

–
ляю

вешенную величину трех показателей: длительности жизненного цикла 
ологий (ЧПНТ); чис-

л

ным  путем; 
– темп роста доли рынка, который используется в качестве перемен-

ной, описывающей относительную конкурентоспособность предприятия. 
Позиция предприятия по этим двум критериям представляется в 4 

квадрантах (рис. 2). Проанализированы 4 предприятия отрасли и для каж-
дого определена оптимальная стратегия, исходя из положения в этой сис-
теме координат.  

После того как с помощью матрицы определены стратегические пози-
ции на целевом рынке, необходимо определить возможные стратегии фор-
мирования привлекательности товарного предложения. Можно избрать 
одну из четырех портфельных стратегий. 
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Для предприятий СКБ «Мосрентген» и СП «Гелпик» рекомендуется 
стратегия «уборка урожая». Цель – увеличение краткосрочных денежных 
поступлений, невзирая на долгосрочные последствия. Стратегия включает 
в себя возможность решения об отказе от бизнеса и применения програм-
мы постоянного сокращения расходов по производству и реализации про-
дукции. Предприятие планирует собрать «урожай», «снять сливки» с биз-
неса. Данная стратегия подразумевает прекращение научно-
исследовательских работ, отказ от замены оборудования, снижение расхо-
дов 

рекомендуется 
стра

на рекламу и т.п. Ставка делается на то, что снижение расходов про-
изойдет быстрее, чем упадет объем продаж продукции предприятия, что 
приведет к увеличению положительного притока денежных средств. 

Для предприятий ЗАО «Амико» и ЗАО «Научприбор» 
тегия «сохранение». Цель – сохранение доли рынка предприятия. И на 

настоящий момент и на перспективу – это наиболее целесообразная стратегия 
для использования, так как эта стратегия способна приносить значительные 
объемы денежных средств, которые могут быть использованы предприятием 
на проведение исследований и совершенствование технологии. 
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Криминалистическое значение обрядовых традиций представителей 
этнических диаспор 

 

. Большое внимание криминалистами уделяется 
особ

В.Г. Рубцов 
 

Учет особенностей поведения участников уголовного судопроизвод-
ства при выборе следственной тактики, планировании расследования мож-
но назвать одним из постулатов современной отечественной криминали-
стики. Многочисленные исследования убедительно показывают важность 
не только психофизиологических, но и социально-психологических осо-
бенностей лиц, вовлеченных в преступную деятельность и в процесс рас-
следования преступлений

енностям расследования преступлений, совершенных представителя-
ми различных социальных групп: рецидивистами, несовершеннолетними, 
женщинами, военнослужащими, иностранными гражданами и др.  

Но до сих пор остается мало изученным с криминалистических пози-
ций поведение не менее специфичной социальной группы – представите-
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лей этнических диаспор, то есть части этноса, проживающей вне своей эт-
нической родины или территории проживания этнического массива и не 
желающей потерять этнические групповые характеристики, заметно отли-
чаю

ми этниче-
ских

о 
стат

участники приостанавливают свою деятельность, расходу-
ют б

в 
мест

щие ее от остального населения страны, а также вынужденной (осоз-
нанно или не осознанно) подчиняться принятому в ней порядку [3, с. 406], 
при том что преступления, совершаемые лицами данной категории, оказы-
вают существенное влияние на криминальную обстановку в современной 
России [1, 4]. 

Одной из особенностей поведения таких лиц, отличающей их от дру-
гих, являются их обрядовые традиции – совокупность условных, традици-
онных действий, служащих символом определенных социальных отноше-
ний, формой их наглядного выражения и закрепления [2].  

С криминалистической точки зрения, сведения о таких традициях и 
соответствующих мероприятиях, проводимых представителя

 диаспор, их участниках, имеют значение в нескольких аспектах. Пре-
жде всего, они могут использоваться для установления психологического 
контакта (или для создания напряжения, когда это тактически целесооб-
разно). Кроме того, во время обрядовых мероприятий проявляются личные 
связи лица, их характер (доверительные, конфликтные, нейтральные), ег

ус (лидерство, подчиненность, положение отверженного лица). Часто 
для участия в этих мероприятиях прибывают члены преступных формиро-
ваний из отдаленных регионов страны или из-за рубежа либо, используя 
различные средства связи, они передают свои поздравления (соболезнова-
ния). В таких мероприятиях нередко участвуют коррумпированные со-
трудники правоохранительных органов, иных органов власти. В период их 
проведения их 

ольшие суммы денег на организацию торжеств, поминальных обря-
дов, подарки. 

При этом возникают тактически выгодные либо, напротив, неблаго-
приятные для производства следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий ситуации. Например, активное применение уча-
стниками фото-, видеоаппаратуры дает возможность получить документы, 
фиксирующие наличие взаимоотношений и их характер (расположение за 
праздничным столом, ритуал для почетного гостя и т.п.). В ходе общения 
указанных лиц активно образуются и материальные следы-отображения 

ах их совместного пребывания, на предметах, которые они вместе (по-
очередно) использовали, а также следы-предметы, которые они передают 
друг другу.  

Значительные расходы членов рассматриваемых преступных форми-
рований в период проведения традиционных обрядовых мероприятий ус-
ложняют подкуп коррумпированных представителей власти, свидетелей и 
иных лиц, причастных к расследованию. Вместе с тем, скопление большо-
го числа лиц, связанных с членами таких формирований, повышает веро-

 186 



ятность оказания ими противодействия расследованию, но может облег-
чить производство следственных действий, оперативно-розыскных меро-
прия

действия 
расс

отношение

спор в отдельные периоды в определенных местах и обще-
ние 

али храм ка-
жду

сещали могилы родствен-
нико

лет, работающие. Другие категории лиц предпочитают от-
меча

тий там, где они отсутствуют в связи с участием в этих мероприятиях. 
По делам рассматриваемой категории весьма важно учитывать осо-

бенности религиозного поведения. С одной стороны, знание осуждаемых 
той или иной религией действий, избегание, пресечение их совершения 
предотвращает возникновение дополнительных мотивов противо

ледованию, не дает лишних поводов его участникам. С другой – ува-
жительное  к религиозным традициям, демонстрация знания 
моральных постулатов может способствовать установлению психологиче-
ского контакта. Конечно, следователь не должен разыгрывать из себя адеп-
та, это лишь усилит недоверие к нему, однако, например, предоставление воз-
можности не нарушать религиозные запреты при нейтральном отношении са-
мого к таковым, наверняка, будет иметь положительный эффект.  

Некоторые религиозные традиции предписывают присутствие пред-
ставителей диа

с определенными лицами, что необходимо учитывать при планирова-
нии следственных действий. Кроме того, это предоставляет дополнитель-
ные возможности выявления связей лица и характера взаимоотношений.  

В ходе проведенного нами опроса представителей этнических диас-
пор, отбывающих наказание в местах лишения свободы, около трети оп-
рошенных в каждой из диаспор указали, что посещали храмы по религиоз-
ным и национальным праздникам. Значительная часть опрошенных нами 
цыган, армян и грузин сообщили, что посещали храм каждый месяц. Около 
трети опрошенных чеченцев и ингушей сообщили, что посещ

ю неделю.  
Многие из респондентов указали, что справляют религиозные обряды 

и у себя дома, имея в жилище специальное место для этого. Чеченцам, ин-
гушам, более свойственно иметь такое место в помещении, занимаемом 
главой семьи. Узбеки, таджики, казахи, армяне, грузины и цыгане чаще 
имеют такое место там, где живут старики либо где семья принимает пи-
щу. Очевидно, что если не дать таким лицам возможность посетить храм 
или явиться в их жилище для производства следственного действия во 
время выполнения традиционного религиозного обряда, то вряд ли удастся 
установить с ними и их близкими приемлемый психологический контакт. 

Религиозные праздники отмечали 91 % опрошенных нами лиц. Около 
половины из них во время таких праздников по

в, земляков. С земляками такие праздники чаще отмечают лица в воз-
расте 25-35 лет, живущие в России (вне национально-территориальных об-
разований) до 3 

ть такие праздники лишь с близкими родственниками. Следует пом-
нить, что как мусульман, так и у христиан день проведения многих рели-
гиозных праздников определяется по лунному календарю. Поэтому даты 
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их проведения по григорианскому календарю в разные годы могут не сов-
падать. 

Значительная часть представителей различных этнических диаспор при-
держивается традиции хоронить умерших только на национальных кладби-
щах либо в иных местах, где хоронят их единоверцев. Часто в связи с этим 
они вынуждены отвозить покойника в другой населенный пункт (нередко в 
другой регион), периодически уезжать туда для посещения могил.  

Согласно проведенного нами опроса, похороны на национальных 
клад

одимо три раза в год и более. Представители других этнических ди-
аспо

ие, где находится покойник, часто не пускают да-
же ж

бищах наиболее свойственны представителям казахской, азербай-
джанской диаспор, заметно менее – узбекам, таджикам, чеченцам и ингу-
шам; весьма редко такая традиция встречается среди армян и грузин. Захо-
ронение на кладбищах, где хоронят их единоверцев, наиболее распростра-
нено среди азербайджанцев, чеченцев и ингушей, несколько менее – среди 
узбеков, таджиков и казахов, реже всего – среди представителей армян-
ской и грузинской диаспор. Цыганам данная традиция практически не 
свойственна.  

Присутствовать на похоронах всем родственникам принято практиче-
ски у всех чеченцев, ингушей, казахов, цыган, у значительной части азер-
байджанцев, армян, грузин, узбеков и таджиков. Собираться на похороны 
всем знакомым землякам наиболее характерно для представителей узбек-
ской, таджикской, казахской, чеченской диаспор, несколько менее – для 
армян, грузин, азербайджанцев, цыган. При этом более половины предста-
вителей чеченской и ингушской диаспор сообщили, что посещать могилы 
необх

р указали, что посещают могилы обычно один раз в год. 
Тактически важной особенностью проведения похорон лицами, испо-

ведующим ислам, является то, что на похоронах у них не принято произ-
водить фото- и видеосъемку. Этой традиции наиболее строго придержива-
ются представители узбекской, таджикской и казахской диаспор, боль-
шинство азербайджанцев, чеченцев и ингушей. У армян, грузин и цыган, 
напротив, похоронные мероприятия принято фиксировать фото- и видео-
аппаратурой. Кроме того, у мусульман женщины и дети не участвуют в 
основных похоронных обрядах. Они, как правило, допускаются в дом 
умершего, но в помещен

ену и мать. Они также не должны быть на кладбище во время захоро-
нения. Обязанности по организации похорон лежат на старшем сыне, если 
сыновей нет – на старшем из братьев умершего. 

Не менее важное значение в тактическом плане и для планирования 
расследования имеют свадебные обрядовые традиции рассматриваемой ка-
тегории лиц.  

Отмечать свадьбу только в соответствии с национальным обычаями 
предпочитают почти половина представителей этнических диаспор, треть 
допускают сочетание национальных и русских обычаев. Для представите-
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лей диаспор народов Закавказья (армян, грузин, азербайджанцев) более 
свойственно проведение свадебных торжеств в течение 2 дней. Большин-
ство представителей этнических групп Северного Кавказа и Средней Азии 
(чеч

енных нами указали, что на свадьбу принято 
приг

 ди-
аспо

шинство опрошенных нами представителей эт-
ниче , вовлеченных в преступную деятельность, сообщили, 

едставителей своей диаспоры, не 

енцы, ингуши, узбеки, таджики), а также цыгане проводят свадебные 
мероприятия 3 дня и более. Представителям казахской диаспоры в равной 
степени свойственно проведение свадеб 2-3 дня и более, что, по-видимому, 
связано с большим сочетанием в их культуре мусульманских, шаманских и 
языческих традиций. 

Более половины опрош
лашать всех земляков и родственников; четверть указали, что во время 

свадьбы следует посещать храм (причем, это менее свойственно предста-
вителям диаспор народов Закавказья); пятая часть сообщили, что принято 
приглашать священника в место проведения свадебных торжеств (в основ-
ном это – представители диаспор народов Средней Азии и Казахстана). В 
настоящее время свадебные торжества практически во всех этнических

рах в России фиксируются фото- и видеоаппаратурой. 
Национальные праздники, как и религиозные, отмечали также 91 % 

опрошенных нами осужденных представителей этнических диаспор. Во 
время этих праздников четвертая часть опрошенных посещали могилы 
родственников или земляков. Чаще других проводят национальные празд-
ники с земляками лица в возрасте 35-45 лет, живущие в России 5-10 лет, 
владеющие только языком своей диаспоры. Другие представители диаспор 
обычно отмечают эти праздники в кругу родственников и других близких 
лиц. 

Длительное время Россия и страны ближнего зарубежья составляли 
единое культурное пространство. Несмотря на проводимую в последние 
десятилетия отдельными государствами политику национального разме-
жевания, у населения из этих стран до сих пор сохранились многие общие 
культурные традиции. Боль

ских диаспор
что отмечали международные, половина – российские и советские празд-
ники: 8-е марта отмечали 91 % опрошенных осужденных, День независи-
мости России и 7-е ноября – около половины, 1-е и 9-е мая – более трети 
опро нше ных нами лиц. 

При этом 8-е марта в равной степени принято праздновать и у пред-
ставителей народов Закавказья, сторонников христианской религии, и у 
представителей диаспор народов Северного Кавказа, Средней Азии и Ка-
захстана, приверженцев ислама (среди которых, как известно, до сих пор 
сохраняются отдельные традиции, ограничивающие роль женщины в об-
щественной и семейной жизни). Данный праздник более свойственно от-
мечать совместно с земляками лицам, выросшим вне национальной роди-
ны, либо длительное время живущим в России (более 15 лет), проживаю-
щим в местах компактного поселения пр
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работающим. В
асте старше 25 лет, проживающие вне мест компактного поселения пред-
ставителей своей диаспоры. 

День независимости России чаще других отмечают со своими земля-
ками

 кругу близких этот праздник чаще отмечают лица в воз-
р

 те, кто вырос вне национальной родины, проживал в России (вне на-
ционально-территориальных образований) более 10 лет, хорошо владеет 
русским языком. Для тех, кто вырос в России в крупном городе и имеет 
невысокий уровень образования более характерно проводить этот празд-
ник с близкими им лицами. 

Интересно, что 7-е ноября праздновать вместе с земляками, согласно 
проведенного опроса, более свойственно представителям этнических диас-
пор младшего поколения – в возрасте до 35 лет, имеющим более высокий 
уровень образования. Представители диаспор более старшего возраста, а 
также выросшие в России в сельской местности, имеющие работу чаще 
отмечают этот (теперь уже бывший) праздник в кругу близких им лиц. 

Первомайский праздник совместно с земляками обычно проводят 
представители диаспор в возрасте до 25 лет, выросшие в России (вне на-
ционально-территориальных образований), проживающие вне мест ком-
пактного поселения представителей каких-либо диаспор, хорошо владею-
щие русским языком. В кругу своих близких 1-е мая предпочитают празд-
новать лица более старшего возраста, выросшие в крупном городе вне на-
циональной родины, не работающие. 

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. среди 
представителей этнических диаспор чаще отмечают со своими земляками 
лица в возрасте до 35 лет, выросшие в крупном городе, имеющие более 
высокий уровень образования, хорошо владеющие русским языком. Со-
вместно с близкими лицами обычно проводят этот праздник те, кто вырос 
в России, проживал вне мест компактного поселения представителей своей 
диаспоры, не имел работы. 
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Поздние взгляды К.Д. Кавелина на крестьянский вопрос 
 

Л.М. Рутковская 
 

Одной из ключевых в деятельности любого государства является про-
блема обеспечения достойных условий существования всех категорий 
граждан, в нем проживающих, ведь от их благосостояния зависит и благо-
состояние самого государства. Несомненно, что для России конца XIX в. 
этот вопрос также был актуален.  

Один из видных деятелей этого периода либеральный общественно-
политический деятель К.Д. Кавелин в частном письме Д.А. Милютину от-
меча

 русско-турецкой войны 1877–1878 гг., павшей на него тяже-
стью

участников крестьянской реформы в 
1881

 крестьяне. 
Так,

л, отзываясь о деятельности Александра III: «Крупных промахов… 
еще не видел. Делались ошибки, но не такие, которые доказывали бы со-
вершенную глупость. Напротив, видна большая осторожность, себе на уме, 
большая недоверчивость… Заметен простой здравый смысл, к сожалению, 
не развитый знанием и воспитанием. Отвращение к интриганству, береж-
ливость без скупости, честность и любовь к отечеству» [2, л. 65 об.]. 

Цель данной статьи – проанализировать взгляды самого К.Д. Кавелина 
на проблемы, по его мнению, определяющего элемента российского обще-
ства – крестьянства, сопричастные, разумеется, со многими другими про-
блемами государства и интересами прочих сословий.  

Следует отметить, что положение крестьянства значительно ухудши-
лось в ходе

 возросших налогов. В то же время европейские рынки зерновой про-
дукции с середины 1870-х гг. заполняются дешевым зерном из Североаме-
риканских штатов, Аргентины благодаря эволюции средств транспорта, 
развитию кредита и организации торговли [13, с. 44]. Падение цен на зерно 
на мировом рынке повлекло их снижение на внутреннем, что ударило по 
российскому производителю.  

На обычном ежегодном обеде 
 г. Кавелин отмечал: «К прежнему невежеству и грубости народных 

масс прибавилось еще разорение, доводящее их до отчаяния и ожесточе-
ния. Юридическая их зависимость и административная над ними опека за-
менилась столько же бессердечным, но еще гораздо худшим экономиче-
ским гнетом» [7, с. 649]. Такое «крайне печальное положение» Кавелин 
отмечал для всего пространства русского государства, за исключением 
разве Сибири и Западного края [7, c. 651].  

Однако находились и более удачливые и предприимчивые
 Кавелин отмечал, что «земли понемногу скупаются мужиками в ог-

ромных размерах», в частности, в Екатеринославской и Костромской гу-
берниях [2, c. 60]. В целом на усиление расслоения крестьянства, произо-
шедшее после реформы 19 февраля 1861 г., впервые обратили внимание 
П.П. Семенов Тян-Шанский, А.И. Васильчиков, В. Орлов. Васильчиков, 
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отмечая скупку крестьянами помещичьих земель в значительных размерах, 
в то же время обращал внимание на «очень знаменательное и крайне пе-
чальное» явление – зарождение в России сельского пролетариата, незави-
симого ни от качества почвы, ни от местных условий, так как распростра-
нено

зложение крестьянства в пореформенную 
эпох

зникшим по 
прич

берниях [14, c. 223]. На то же указывал и советский 
исто

треб

 было как в хлебородных губерниях, так и в центральных нечернозем-
ных. Он подчеркивал, что увеличение числа мелких хозяйств сказывается 
на взимании государственных платежей, которое затрудняется с каждым 
годом [3, c. 526-540]. Позднее советский экономист, историк и географ 
В.К. Яцунский отметил, что ра

у было особенно характерно для степной Украины и Заволжья, где 
пустило корни еще в дореформенное время [19, c. 290].  

Обнищание крестьян, по мнению критиков и самих крестьян, в первые 
пореформенные десятилетия, было вызвано малоземельем, во

ине недостаточных для землепользования и существования размеров 
крестьянских наделов. К концу столетия выяснились новые моменты, в ча-
стности – рост населения при ограниченном количестве земли [17, c. 4]. 
Дореволюционный историк А.А. Корнилов вслед за А.И. Васильчиковым 
указывал, что даровые наделы, на получение которых «соблазнились» кре-
стьяне, оказали негативное влияние на крестьянское землепользование, 
особенно в степных гу

рик Н.М. Дружинин [5, 54]. Фактором обеднения крестьянских хо-
зяйств, отмеченным в литературе, являлись также «отрезки» [15, c. 173; 17, 
c. 590]. 

Современный исследователь А.В. Перепелицын, изучавший положе-
ние крестьянских хозяйств центрально-черноземных губерний России, от-
мечает, что, вовлекаясь в рыночные отношения, крестьянские хозяйства 
сталкивались с нарастающими трудностями и смогли реализовать свой 
значительный потенциал для экономического роста лишь частично из-за 
проводимой правительством аграрной политики, своей финансовой угне-
тенности и неполноправности [18].  

Между тем, Кавелин продолжал настаивать, что крестьянский вопрос 
в России есть важнейший, от правильной постановки и решения которого 
зависят и государственные интересы, и крупные частные – сельскохозяй-
ственные, промышленные, торговые. С ростом достатка и образования на-
родных масс, писал он, повышаются их потребности, а значит, растет по-

ительский рынок, стимулируется развитие производства и торговли; 
лишь благоустроенное сельское население способно давать сильных и 
добросовестных солдат и рабочих [12, c. 388].  

Обращая свой взгляд к Европе, Кавелин замечал, что в Англии сель-
ские жители, мелкие землевладельцы и хозяева составляют 17 % населе-
ния, в Германии – 40%, во Франции – 54 % , в то время как в Российской 
империи – более 80 % и даже в наименее деревенских ее частях, в Царстве 
Польском, достигает 73 % [7, с. 651]. При этом германский канцлер Бис-
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марк и английский премьер-министр Гладстон «идут под знаменем» раз-
решения этого вопроса, в России же все внимание, главным образом, было 
сосредоточено на разрешении вопросов государственного устройства и 
быта

аз-
вити

что в России должна сложиться «новая 
форм

-
верш

м бы стало и развитие сельского хо-
зяйс

ее же «расширение крестьянского 
земл

я Кавелин настаи-
вал 

 высших и средних общественных элементов [12, c. 389].  
Но именно крестьянство, считал Кавелин, должно теперь выступить 

как основной элемент российского социума. В этом его выдвижении Рос-
сия займет первенствующее место в мире, заявив свое «право на историче-
скую роль, потому что именно в этом и будет заключаться новая фаза р

я человечества» [2, л. 61].  
Кавелин продолжал отрицать, что Россия идет по пути развития капи-

тализма и что в ней существует сколько-нибудь значительный класс бур-
жуазии [2, л. 89 об.]. Он верил, 

ация» – «сельское деревенское государство» [11, 24-25]. 
Дальнейшие преобразования на селе, как мы можем судить по трудам 

Кавелина, он сводил, в частности, к следующим основным направлениям: 
1) меры по улучшения материального быта и экономического положения 
крестьянства, улучшение его землевладения и землепользования; 2) со

енствование крестьянских административных и судебных учрежде-
ний; 3) создание и развитие на селе образования, нравственное воспитание 
сельского населения. 

В целях реализации первого направления Кавелиным предусматри-
вался ряд мер, направленных, в частности, на ликвидацию крестьянского 
малоземелья и излишней чересполосицы. Он полагал совершенно необхо-
димым – без нарушения прав других землевладельцев – обеспечить землей 
ту часть населения, которая от нее кормится, отчего упрочилась бы кресть-
янская оседлость, а значит, возможны

тва [11, c. 46-50]. Здесь Кавелин видел три возможных пути действий 
правительства: отведение земель из незаселенных казенных земель и об-
рочных статей, государственное пособие на покупку земли крестьянами, 
добровольное переселение на неосвоенные государственные земли с ка-
зенным пособием [11, c. 53-54]. Серьезной мерой помощи крестьянству 
должно было стать послабление налоговой политики государства и введе-
ние долгосрочного кредита. Дальнейш

евладения – не дело государства и правительства, а самих крестьян, их 
трудолюбия и бережливости», – справедливо отмечал Кавелин [11, c. 44].  

В целях улучшения крестьянского землепользовани
на введении многопольной системы хозяйствования вместо сущест-

вующего трехполья, при котором земля сильно изводится, основываясь, по 
крайней мере, на примере центральных губерний. При трехполье, писал 
Кавелин, невозможно держать значительное количество скота, а при от-
сутствии выгонов и покосов крестьянам приходится выгонять весной ско-
тину на пар, отчего нельзя рано навозить пахотные поля. Унавоженная же 
поздно земля не успевает перепреть. Выход он видел, в частности, в 
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уменьшении пашни при лучшем ее удобрении, увеличении количества 
скота, для чего следовало произвести посев кормовых культур, выделить 
одно поле под выгон [9, c. 5-7].  

У самого Кавелина от такого ведения хозяйства урожай поднялся поч-
ти на 40 %, и в дальнейшем в своем хозяйстве он даже смог довольно 
удачно заняться сыроваренным делом. В письмах 1882 г. он неоднократно 
замечал, что «дело идет в гору. Посылаю свой сыр на выставку в Москву, 
чтобы приобрести известность и сбыт своим произведениям» [2, c. 49].  

Однако понимая, что для крестьян такой единовременный переход к 
многополью окажется затруднительным, особенно в первые два года, Ка-
велин считал необходимым поддержать крестьян посредством государст-
венного субсидирования [8, c. 5]. 

К этому времени и правительство стало уделять больше внимания 
крестьянскому вопросу и обратилось к преобразованиям. Первые попытки 
относились к началу 1880-х гг., однако основные направления этой поли-
тики

обязательных отношений бывших крепост-
ных

млн

ности, на Восток) в целях улучшения землевладе-

 были заложены еще до того – как в научно-публицистической лите-
ратуре, так и в правительственном аппарате при М.Т. Лорис-Меликове.  

Ознакомившись с заявлениями земств, печати и итогами сенаторских 
ревизий, гр. Лорис-Меликов, будучи министром внутренних дел, 28 января 
1881 г. составил доклад императору Александру II, в котором, помимо 
прочих намеченных преобразований, предлагал ввести «дополнение, по 
указаниям опыта, положений 19 февраля 1861 г.» и предпринять «изыска-
ние способов» к прекращению 

 крестьян к помещикам; к облегчению выкупных крестьянских плате-
жей; к организации продовольственных запасов и вообще системы народ-
ного продовольствия [14, c. 373-375]. 

6 мая 1881 г. новый министр внутренних дел Н.П. Игнатьев провоз-
гласил крестьянскую проблему в качестве предмета, заслуживающего осо-
бого внимания правительства. В этих целях в июне 1881 г. была созвана 
первая сессия «сведущих людей» с мест, которая сделала предложение по-
низить выкупные платежи повсеместно на 1 руб. с каждого надела, что 
правительство и утвердило законом 28 декабря 1881 г., ассигновав затем 5 

 руб. в этих целях [14, c. 395-397].  
Кавелин в письме Д.А. Милютину осудил тогда эту меру, заметив, что 

она не доставит действительной помощи крестьянству, а, кроме того, ока-
жется вредной для казны и казенных доходов [2, л. 41].  

Следующими мерами правительства в решении крестьянского вопроса 
стали: 1) учреждение Крестьянского банка для организации дешевого кре-
дита крестьянам. Причем, как затем утверждал в. кн. Александр Михайло-
вич, «заветной мечтой» Александра III было «создание в России крепкого 
класса крестьян – мелких земельных собственников» [4, c. 60]; 2) облегчение 
аренды казенных земель и сдававшихся в аренду оброчных статей; 3) пересе-
ленческая политика (в част
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ния 

: « Я случайно наткнулся на некоторые пу-
ти, ч

 – 
нрав итие сельского населения и его образование. Притом что 
прос чительными «природными 
спос кой», он не имеет усло-
вий 

перь неслыханною новостью для народа, в по-
няти

].  

и освоения новых земель; 4) послабление в налоговой сфере. И именно эти 
меры, еще до реформы П.А. Столыпина, явились основой аграрной политики 
российского правительства в царствование Александра III. 

Невозможно с определенностью утверждать, что многие из этих мер 
были проведены, в том числе благодаря Кавелину, однако в личном письме 
1882 г. Д.А. Милютину он замечал

ерез которые можно доводить свои мысли до кого следует (это совер-
шенно между нами), и стараюсь воспользоваться этим случаем» [2, c. 36]. 

Кавелин, однако, выявлял и неудовлетворительность политики прави-
тельства в отношении деятельности Крестьянского банка. Призванный по 
первоначальному замыслу выдавать ссуды малоземельным и безземель-
ным крестьянам для покупки земли, в Государственном совете он превра-
тился «в Банк для ссуды крестьянам вообще», в том числе богатым и кула-
кам, чем обременил казну, не создав одновременно никакой выгоды для 
сельского населения [2, c. 41].  

Указывая на недостатки крестьянского управления, Кавелин отмечал, 
что самоуправление отсутствует, а управление со стороны дворянства, вы-
борных от земств и назначенных правительством административных лиц 
совершенно неудовлетворительно. Он настаивал не необходимости вос-
становления института крестьянского попечительства в новой форме, со-
ответствующей новым потребностям, куда крестьяне могли бы довери-
тельно обратиться за советом, помощью и защитой по судебным и админи-
стративным делам [11, c. 136]. 

Возлагая в период крестьянской реформы 1861 г. надежды на дворян-
ское сословие в деле ее реализации и мудрого обеспечения мирного сосу-
ществования высшего сословия с бывшими своими крепостными и при-
знав спустя десятилетия, что дворянство не сумело воспользоваться воз-
ложенной на него исторической миссией, теперь надежды Кавелин связы-
вал с молодежью, интеллигенцией. «В нашем молодом образованном по-
колении сочувственное отношение к крестьянству составляет характери-
стическую черту», – писал он [11, c. 137]. Именно из них и следовало вы-
работать «официальный институт крестьянских попечителей и стряпчих».  

, наконец, третье направление разрешения крестьянского вопросаИ
ственное разв
той русский человек характеризуется зна
обностями, бывалостью и практической смет
для их развития, а также укоренения в своей среде нравственных при-

вычек, умений пользоваться имуществом, отмечал Кавелин. В качестве не-
обходимых к реализации мер им выдвигалась новая постановка религиоз-
ного вопроса: «Проповедь евангельской нравственности во многих мест-
ностях России была бы и те

ях которого церковная обрядность составляет всю суть христианского 
правоверия» [12, c. 390
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Кавелин определял и настоятельную необходимость дальнейшего уп-
рочения сельской школы, что имело бы значительное влияние на нравст-
венн

естьяне всякий спор отдавали «на его решение, всякое не-
согл

 в сторону ре-
акци

ния, учреждением Крестьянского 
банк

тил, что многие ошибки, допущенные при реализации ре-
форм

 

ра 
. РО РНБ в СПб. – Ф. 226. – Оп.1. – Д.74. 
. ОР РГБ в М. – Ф. 548. – Картон 7. – Д. 20.  

3. 
вропейских государствах. – В 2 т. – Т. 1. – СПб.: Типография М.М. Ста-

сюлевича, 1876. – 564 с. 
4. Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. – М.: 

Совр

ость крестьянства. Так, сам бескорыстно служа своим идеалам, он 
создал в тульском имении на свои средства две школы и крестьянский 
банк. Оттого кр

асие на его суд» [1, л. 1 об].  
И если правительство Александра III обратилось затем
и, то первые годы правления императора были ознаменованы положи-

тельными сдвигами в разрешении насущных проблем крестьянства: пре-
кращением временнообязанного состоя

а и др. Эти годы пришлись на конец жизни К.Д. Кавелина, успевшего 
с радостью их воспринять. На обеде участников крестьянской реформы в 
1885 г. он отме

ы, уже исправлены, а другие устраняются: «Горизонт теперь расчи-
щается над крестьянским делом, и ему, по-видимому, не грозит никакой
опасности». При этом он сожалел, что дело улучшения крестьянского быта 
идет слишком медленно [7, c. 653].  

Таким образом, разрешение крестьянского вопроса являлось, по Каве-
лину, делом, важным не только для самих крестьян, но «служащим для го-
сударственных нужд». Проблемы крестьянства выходили, в его понима-
нии, на широкий круг проблем: землевладения, земледелия и полеводства, 
почв дове ения, реформирования административных и судебных учрежде-
ний, развития образования и просвещения.  

Как замечал Кавелин, народ определял всю русскую историю «бессоз-
нательно, пассивно» [10, c. 581] в предыдущие периоды истории. Однако 
теперь ситуация меняется и правительству необходимо понять, что кресть-
янство начинает преобразовываться в активную общественную силу со 
своими интересами, с которыми придется считаться.  

й Несмотря на осознание все сложности крестьянской проблемы и ви-
димых недостатков ее разрешения, Кавелина не покидала надежда, что 
общество и правительство, наконец, обратят свои взоры к крестьянству и 
совм нест ыми действиями в разрешении его вопросов обеспечат спокойное 
развитие России и мирное сосуществование всех классов и сословий.  
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Сельское хозяйство Ярославской

 
М.А. Рутковский 

 
Как известно, к середине 1970-х гг. в развитии советской экономики 

отчетливо проявились кризисные симптомы, которые в современной исто-
риографии нередко определяют как начало «застоя». Особую тревогу вы-
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зывало состояние российской деревни. К сожалению, ни «ценный опыт» 
интернационального приобщения к подъему Нечерноземья, ни внушитель-
ные успехи отдельных хозяйств, ни беспрецедентные финансовые влива-
ния, как и строительство грандиозных комплексов, уже не смогли перело-
мить

. до 2128 кг 
в 1985-

их хозяйств об-
ласт

за длительных 
ливн

 неблагоприятную ситуацию в обессилевшем за десятилетия дирек-
тивного и волюнтаристского управления сельским хозяйством. По целому 
ряду показателей и в 10-й, и в 11-й пятилетках не были достигнуты наме-
чавшиеся рубежи. В большинстве колхозов и совхозов по-прежнему низ-
кими оставались и урожайность сельскохозяйственных культур, и продук-
тивность скота. 

Планы 10-й пятилетки в Ярославской области были успешно выпол-
нены лишь по закупке яиц и шерсти, а в 11-й – некоторые показатели еще 
более снизились. Так, среднегодовая урожайность зерновых в хозяйствах 
региона, составлявшая в 1-й пол. 1970-х гг. 14 ц с гектара, упала к 1980 г. 
до 12,9, соответственно картофеля – с 103 до 61 ц. Посевные площади в 
хозяйствах области всех категорий, еще в 1960 г. составлявшие 
781,6 тыс. га, в 1985-м уменьшились до 771,7 тыс. За четверть века средне-
годовой удой молока от одной коровы вырос с 1814 кг в 1960 г

м – на 314 кг. Но за 11-ю пятилетку поголовье крупного рогатого 
скота уменьшилось на 18,1 тыс. голов. В 1985 г. прибыль колхозов и сов-
хозов области составила 55 млн руб. Однако только надбавки на продук-
цию низкорентабельных хозяйств выплачивались в сумме 61 млн руб., и 
это притом что с убытками тогда работали 79 хозяйств [1, c. 19-20]. 

Вопреки логике и здравому смыслу, эти данные официально не афи-
шировались, хотя и были предметом ожесточенных дебатов в партийных и 
ведомственных кулуарах. А вообще рентабельность мног

и разительно отличалась.  
Так, уровень рентабельности молока в совхозе «Ярославка» Ярослав-

ского района в 1985 г. составил 84,1, в совхозе «Мир» – 71,9 %. В том же 
районе в это время уровень рентабельности зерна составил в ОПХ «Гри-
горьевское» – 72,6 %, а в совхозе «Искра» – 34,8 %. И в целом, несмотря на 
действие более высоких закупочных цен, уровень рентабельности в колхо-
зах и совхозах в 1985 г. составил всего 11,7 %. 

Наблюдались также большие различия в уровне доходов. Если в 
1985 г. хозяйства Большесельского района получили чистого дохода на 
100 га сельскохозяйственных угодий по 24,4 тыс. руб., то Мышкинского 
района – лишь по 15,3 тыс. руб. [2, c. 12]. 

Конечно, на протяжении всей 10-й пятилетки негативно сказывались 
неблагоприятные погодные условия, а дважды (в 1978-м и 1980 г.) область 
постигали настоящие стихийные бедствия. В 1978 г. из-

евых дождей, вызвавших в ряде мест наводнения, погибло 28 % зер-
новых, 30 % картофеля, 45 % овощей, 69 % льна. Не менее тяжелым был 
1980 г. – из-за переувлажнения погибли 23,8 % зерновых, 28,5 % картофе-
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ля, 30 % льна и овощей. Но что примечательно: погодные условия не на-
несли ущественного рона экономике ильных хозяйств, в о время как в 
большинстве колхозов и совхозов пришлось прибегать к экстраординар-
ным мерам. 

Типичной в этом смысле была «авральная» кампания 1980 г. 17 июля 
газета «Северный рабочий» опубликовала обращение областного руково-
дства «к коммунистам, комсомольцам и всем трудящимся области» при-
нять «самое активное участие в уборке трав, развернуть боевое соревнова-
ние за создание надежных запасов кормов, особенно сена, для каждой 
фермы» [3]. В августе был объявлен областной ударный декадник по за-
вершению заготовк

с у с т

 
и кормов, а в сентябре объявили другую кампанию – 

«по 

кстом. Нужно сказать, что труд горожан, все более втя-
гива

о не дадут, а теперь не работают, так как знают, что все равно 
даду

спасению урожая зерновых, картофеля, льна и других культур». По 
итогам последней кампании в партийных документах указывалось, что 
«лишь благодаря огромной помощи рабочих, служащих городов и рабочих 
поселков, студентов, учащихся техникумов, профтехучилищ, школ и вои-
нов Советской Армии удалось убрать сохранившийся урожай». Тем са-
мым, официально признавалась зависимость колхозно-совхозного произ-
водства от города, от шефской и экстренной помощи горожан.  

И муссировавшийся в теории научного коммунизма тезис о пользе 
«перемены труда» нашел свое реальное воплощение в жизни, правда, с 
ироническим подте

вшихся в сельскохозяйственную страду, в большинстве случаев был 
организован неудовлетворительно. Из года в год руководство наблюдало 
это, но должных мер не принималось. И если промышленные предприятия, 
на худой конец, могли закупить трактор или сенокосилку, то профессора и 
студенты такой возможности не имели и косили вручную. 

Несмотря на постоянный рост оплаты труда сельхозработников, в 
большинстве случаев они не были заинтересованы в результатах своего 
труда. Более того, важнейшее социальное достижение середины 1960-х гг. 
– гарантированная оплата труда – породила такое новое для деревни явле-
ние – социальное иждивенчество. «Раньше не работали из-за того, что все 
равно ничег

т», – в шутку и всерьез говорили сельчане. 
Разумеется, было бы несправедливо распространять социальное иж-

дивенчество на все крестьянство, тем более что выше уже приводились от-
дельные примеры подвижнического труда на аграрной ниве. Но все мень-
ше оставалось на селе людей, подобных тем, кого запечатлели в своих 
произведениях певцы «деревенской прозы» В. Распутин и В. Белов, труже-
ников «от бога», и все чаще констатировались случаи хищений, приписок, 
пьянства, безответственного отношения к технике и земле. 

Именно во 2-й пол. 1970-х гг. стали изыскивать дополнительные 
источники продовольственного снабжения городского населения. Многие 
промышленные предприятия создавали новые или укрепляли прежние 
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подсобные сельскохозяйственные предприятия. Показательно это дело 
было организовало в Рыбинском производственном объединении 
моторостроения. В сер. 1970-х гг. оно построило птицефабрику на 100 тыс. 
кур-

о «аграрного цеха» свидетельствова-
ло и

ых не превышала 11 ц с гектара. В 

несушек и свиноферму на 3 тыс. голов. Создание этого комплекса 
потребовало больших усилий всего коллектива объединения, но в итоге 
ежегодно предприятие стало получать от подсобного хозяйства почти 
400 т мяса, что составило 40 % потребностей общественного питания 
объединения. Птицефабрика давала в год 14 млн яиц, то есть не только 
полностью обеспечивала собственную сеть общественного питания, но и 
выделяла часть яиц для продажи работникам своего коллектива по 
сниженным ценам. 

Насколько серьезно объединение приступило к решению продоволь-
ственной проблемы и развитию своег

 интенсивное жилищное строительство для рабочих подсобного хозяй-
ства. С учетом их пожеланий застройка осуществлялась как многоэтажны-
ми домами, так и коттеджами, рассчитанными на одну-две семьи, с при-
усадебными постройками. Только в 1979 г. на развитие подсобного хозяй-
ства и его материально-технической базы было израсходовано свыше мил-
лиона рублей. Параллельно с развитием своего хозяйства объединение еще 
оказывало шефскую помощь колхозам Рыбинского, Некоузского и Брей-
товского районов. 

По-прежнему «выручало», давая львиную долю сельскохозяйственной 
продукции, личное подсобное хозяйство (ЛПХ). В 1985 г. на него прихо-
дилось около двух пятых валового сбора картофеля, почти половина – 
овощей. За четверть века (с 1960 г.) валовой сбор картофеля в обществен-
ных хозяйствах области уменьшился с 502,6 тыс. т до 177,6 (!) и соответст-
венно увеличился удельный вес продукции ЛПХ. Значительно выше в 
ЛПХ была и урожайность этих культур. Несмотря на некоторое увеличе-
ние производства в общественных хозяйствах животноводческой продук-
ции, доля ЛПХ в производстве говядины в том же 1985 г. составляла одну 
четверть, свинины – одну треть, «частники» производили в 4 раза больше 
баранины. 

А в общественных хозяйствах среднегодовой объем валовой продук-
ции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах того времени) в 11-й пя-
тилетке составил 463,8 млн руб., то есть остался на уровне 10-й пятилетки 
– 459,8 млн руб. и ниже уровня 9-й – 504,5 млн руб. Несколько возросла 
урожайность зерновых и овощей, но по большинству других сельскохозяй-
ственных культур она стала ниже прежних результатов. Так, в 9-й пяти-
летке собрали с гектара 2,5 ц льна-волокна, 1,6 ц льносемян, 121 ц карто-
феля, 147 ц овощей, а в 11-й соответственно: 2,1; 1,3; 101 и 152 ц [4, c. 44]. 

Низкой оставалась во многих хозяйствах культура земледелия. В сер. 
1970-х гг. в большинстве хозяйств Брейтовского, Первомайского и Поше-
хонского районов урожайность зернов
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цело

алась продуктивность. Большие потери животно-
водч

енного животноводства всегда была кормовая 
база

от реальных по-
треб

должного значения организации 
кормопроизводства, а обеспеченность кормоцехами молочных ферм не 
прев . Все это крайне отрицательно сказывалось на продук-
тивн

сленные постановления, 
имев

 подряд. В 1985 г. числен-
ност

 32 %, а в животноводстве – 14 % . В 1985 г. за бригадами и звень-
ями,

 рогатого скота, 40-50 % овец, свиней и птицы [5, c. 289]. 
Но з

 оказали. 

м оставляла желать лучшего племенная работа, а отмечавшееся выше 
возрождение этой сферы касалось лишь передовых показательных колхо-
зов и совхозов.  

На десятках ферм содержалось значительное количество неклассного 
скота. Высоким был процент падежа стада и яловости коров, медленно 
росло поголовье, уменьш

еской продукции произошли из-за поспешной ликвидации многих жи-
вотноводческих ферм в угоду официальному курсу на специализацию и 
концентрацию сельскохозяйственного производства. Так, в 1976–1977 гг. 
большинство хозяйств объединения «Скотопром» необоснованно и по-
спешно ликвидировали практически все молочно-товарные фермы. К кон-
цу 1970-х гг., когда ошибка стала очевидной, в 20 хозяйствах области так и 
не были восстановлены свинофермы. 

Узким местом обществ
. XXII областная партконференция (январь 1979 г.) рекомендовала 

создать в каждом районе кормопроизводящие хозяйства, в колхозах и сов-
хозах – специализированные бригады по кормопроизводству, а при круп-
ных комплексах – севообороты. Эти рекомендации, конечно, учитывались, 
но реализовывались слишком медленно и не всегда с должной отдачей. В 
динамике 1980-х многие «прорехи» в сельскохозяйственном производстве 
стали еще более очевидными. Резко снизились надои молока, сократились 
и государственные закупки молока и мяса. 

Лишь к концу 11-й пятилетки стали отмечаться некоторые сдвиги в 
производстве кормов. В частности, возрос удельный вес концентратов, 
увеличился выход комбикормов в кормовом балансе. Но в целом темпы 
роста производства кормов еще значительно отставали 

ностей.  
Не только недостаточная обеспеченность кормами, но и их невысокое 

качество серьезно сдерживали развитие животноводства. Серьезным не-
достатком являлся дефицит белка в рационах – из-за низкого качества хра-
нения кормов в них терялось от 20 до 50 % питательных веществ. К тому 
же во многих хозяйствах не придавали 

ышала 7-10 %
ости скота [2, c. 10].  
Обком и райкомы партии принимали многочи
шие, к сожалению, мало эффекта. Не оправдала радужных надежд и 

новая форма организации труда – коллективный
ь работавших на основе бригадного подряда составляла в растение-

водстве
 работавшими на коллективном подряде, было закреплено 52 % паш-

ни, 20 % крупного
аметного, а тем более переломного влияния на сельскохозяйственное 

производство области они не
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Продолж
Главная причина усилившейся миграции сельских жи
ключалась в ликвидации неперспективных деревень, запустении огромных
территорий. За 1975–1985 гг. удельный вес сельских тружени
численности занятого в народном хозяйстве Ярославской области
ния с

 отрядами Гаврилов-Ямского СКМОЖ стали «Ровесник» и 
«Ром

тяпство и бесхозяйственность, царившие в аграрном секторе, и 
угас

Продов

алось катастрофическое сокращение трудовых ресурсов села. 
телей в города за-

 
ков в общей 

 населе-
ократился до 5 %. 
Яркой, но кратковременной вспышкой – всего на несколько лет – бы-

ло создание комсомолом СКМОЖ – сводного комсомольско-молодежного 
отряда животноводов. По этому поводу журнал «Огонек» сообщал: «Заме-
чательную инициативу проявили комсомольцы 10 «Б» класса средней 
школы № 3 Гаврилов-Яма, решив первой своей профессией избрать про-
фессию сельских тружеников: доярок, механизаторов, трактористов; после 
сдачи выпускных экзаменов в школе в июне 1982 года всем классом от-
правиться на село». 

Первыми
антик», а местами дислокации – колхозы «Мир» и «Красная нива». 

Почин гаврилов-ямских комсомольцев поддержали не только в районах 
Ярославской области, но и в других регионах. Ребята работали на самых 
разных участках, зачастую удаленных друг от друга, но собирались для 
обмена опытом работы и совместного отдыха. Многие из них добивались 
значительных производственных успехов. В 1982–1985 гг. в составе соз-
данных из выпускников средних школ отрядов животноводов на фермы 
области направили 1800 человек [5]. Это было одно из последних в трудо-
вой истории комсомола движений, лишь в какой-то мере компенсировав-
шее голово

нувшее на откатной волне перестроечных процессов. 
После принятия в мае 1982 г. Продовольственной программы Яро-

славскую область посетил секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Побывав в 
ряде колхозов и совхозов Ростовского, Ярославского и Тутаевского рай-
онов, он критически оценил положение дел в сельском хозяйстве области. 
Но и его детищу – амбициозной и нереальной ольственной про-
грамме – не суждена была долгая жизнь. 
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Особенности торговой конкуренции в восточной торговле  
России XVIII века 

 
А.Л. Рябцев  

 
В ХVII–ХVIII вв. в торговле России и стран Востока принимало уча-

стие несколько национальных групп купечества: иранцы, иранские армяне, 
индийцы, купцы из Средней Азии, торговые люди России и другие ино-
странные купцы, игравшие в целом небольшую роль. В ХVII в. торговлю
вели главным образом крупные купцы, выступавшие поверенными казны. 
Это было характерно как для российских купцов, так и для иранских. Из 
других национальных групп купечества существенную роль в торговле иг-
рали индийские и армянские купцы, причем последние являлись поддан-
ными Ирана. 

Активизация восточной торговли России приходится на 20-е годы 
XVII в., когда удалось полностью изгнать интервентов и ликвидировать 
посл

 

товаров в Иран и Закавказье иран-
ским

 в ней свою роль. 
В св

едние очаги сопротивления центральной власти. Оживает и Каспий-
ская торговля. В записках русских торговых людей, относящихся к 1620 г., 
отмечалось: «Теперь московские и понизовых городов торговые люди хо-
дят в Персию. Многие москвичи, ярославцы, костромичи, нижегородцы, 
казанцы, астраханцы, с тезиков, которые приезжают в Астрахань, берут с 
рубля по 4 алтына. Теперь за персидские промыслы торговые люди взя-
лись многие и оттого богатеют, а государю идет пошлина большая»[15, с. 
288–289].  

О том, что русские развивали торговлю с Ираном, говорят также ин-
дийские документы тех лет, в одном из которых (за 1639 г.) говорится об 
отправке в Иран морским путем иранских, русских и индийских торговых 
людей для торговли русскими товарами [12, с. 211–214]. В этих докумен-
тах говорится также о вывозе русских 

и купцами.   
Развитию торговли способствовал и возросший экономический по-

тенциал  Ирана. Особое значение приобрела его столица Исфахан. В XVII 
в. это был огромный город. Число его жителей оценивалось по-разному: 
французский путешественник Шарден, посвятивший Исфахану почти весь 
седьмой том своего 10-томного описания Ирана, приводит оценки от 1 млн 
до 600 тыс. человек [5, с. 110]. Кроме Исфахана, большими городами были 
Мешхед, Казвин, Тебриз и Шираз. Крупной торговлей занимались пре-
имущественно армяне и персы; индусы, которых в Исфахане в 60-е годы 
XVII в. насчитывалось до 20 тыс., также пытались играть

ое время Аббас I (1587–1629), опекавший армянских купцов, запретил 
индусам проживать в Иране, но его преемник этот запрет снял – как ут-
верждали, под влиянием приближенных, которых индусы подкупили.  
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Аббас поддерживал тесные связи со многими странами, тем более что 
престиж Ирана после побед над османами в начале  XVII в. весьма возрос. 
Особенно благоволил шах к англичанам, которые в 1623 г. оказали ему 
помощь, предоставив корабли для изгнания португальцев с острова Ормуз. 
За это Английская Ост-Индская компания получила право беспошлинной 
торговли и ряд других привилегий [6, с. 94; 16, с. 34], в Исфахане и Шира-
зе были открыты ее фактории. Важные привилегии были предоставлены 
также голландцам, а русские купцы получили право беспошлинной тор-
говли в пределах Ирана [1, с. 57] 

С целью развития торговли ремонтировались старые и строились но-
вые 

 через 
Джу

 самостоятельным 
реме

караванные дороги, сооружались каменные мосты, постоялые дворы 
(караван-сараи), базары и т.п. При Аббасе вдоль дорог было построено 
около тысячи караван-сараев.  М.С. Иванов пишет, что в его правление 
была сооружена дорога по южному побережью Каспия к Мазендерану 
протяженностью 270 км [4, с. 71]. Шах обеспечивал  охрану дорог и кара-
ванов. Кроме того, он переселил в Мазендеран и Гилян несколько десятков 
тысяч армян и грузин, игравших важную роль в экономике.  

Около 5 тыс. семей армянских ремесленников и купцов было пересе-
лено из Джульфы, считавшейся тогда главным центром торговли с Евро-
пой, в Исфахан – с целью не только обеспечить этот город искусными ре-
месленниками, но и «передвинуть в интересах шахской казны караванные 
пути торговли шелком» [4, с. 67].  Шелк был главным предметом вывоза из 
страны. Шах Аббас I планировал направлять его в Европу через Исфахан, 
Персидский залив и далее морским путем в обход Африки, а не

льфу и Турцию. 
В Иране значительно возросла добыча полезных ископаемых (железа, 

меди, свинца, серебра). Производилась неплохая сталь, хотя лучшую все 
же привозили из Индии. У шаха имелись конные заводы, где разводили 
породистых лошадей (это была монополия монарха). Доходы шахской каз-
ны исчислялись миллионами туманов. 

При Аббасе началось создание кархане («работных домов»), боль-
шинство из которых находилось в столице и принадлежало шаху [14, с. 
506]. Европейцы именовали их мануфактурами. Существовали кархане по 
производству тканей (шелковых, шерстяных), ковров, оружия и т.д. К ка-
тегории кархане относился и монетный двор. Неверно рассматривать эти 
предприятия как капиталистические, поскольку их продукция не предна-
значалась для рынка. Во второй половине XVII в. некоторые кархане нача-
ли закрываться, так как стало выгоднее давать заказы

сленникам, в том числе и на селе. Это были зачатки рассеянной ману-
фактуры, не получившие, однако, дальнейшего развития. 

Шелк по-прежнему составлял важнейшую статью иранского экспорта. 
В подробном описании «Путешествия Голштинского посольства в Моско-
вию и Персию в 1633, 1636 и 1639 гг.», составленном секретарем посоль-

 204 



ства Адамом Олеарием, говорится, что в Иране ежегодно собиралось от 10 
тыс. до 20 тыс. тюков шелка (тюк – 5–7 пудов, или 216 фунтов), из кото-
рых только около 1 тыс. тюков оставалось в Иране, а остальное вывозилось 
в Ев

где есть еще страна, которую Бог прорезал 
вдол

шведский автор – Я. Рейтенфельс. По его словам, Россия 
не то

-
кова

лась. В середине 1660-х годов возобновилась 
войн

ропу и страны Востока [4, с. 67]. В первой половине ХVII в. из Ирана в 
Россию, помимо шелка-сырца и шелковых тканей, вывозили шерсть, кожи 
и кожевенные изделия, парчу, бархат, ковры, скатерти, драгоценные кам-
ни, ладан, табак, индиго, сушеные фрукты, рис и многое другое; во второй 
половине ХVII в. – хлопок, бархат, хлопчатобумажные и шелковые ткани, 
платки, атлас, сафьян, ковры, восточные пряности, чернильные орешки, 
селитру и т.д.  

Россия в ХVII в. экспортировала в Иран пушнину, цветные металлы, 
моржовую кость, а также сукна западного производства. На расширение 
торгово-экономических связей между Ираном и Россией отрицательно 
реагировала Западная Европа. Появились издания, авторы которых с опа-
ской писали о растущей русской торговле и значении Москвы. Так, Киль-
бургер отмечал: «Разве есть где страна, которую Бог так расположил меж-
ду всеми морями, как Россия... 

ь и поперек столь многочисленными прекрасными речками и реками, 
как Россия... есть ли также хотя еще одна нация, которая удобнее и с 
меньшей опасностью и издержками торгует из первых рук со столь многи-
ми народами во всем свете, как делает Россия и может делать? Россия име-
ет свою торговлю и обмен товаров с азиатскими народами: калмыками, бу-
харцами, монголами, китайцами, индийцами, персами, турками, греками, 
армянами и со всеми живущими почти на всем Востоке» [4, с. 67]. 

Интересную картину экономических и торговых отношений России 
нарисовал другой 

лько имела достаточное количество товаров, но и вела меновую тор-
говлю с иноземцами большею частью своих произведений. Довольно под-
робно Я. Рейтенфельс описывает товары, привозимые в Москву из других 
стран. Главнейшими из них он считает сукна, шелковые ткани, пряности, 
разного рода вина, масло, железные изделия, драгоценные камни, жемчуг, 
золото в виде проволоки и монет. По его словам, «из Персии, Бактрианы и 
северной части Китая привозятся главным образом хлопчатая бумага, шел

я золотая парча, драгоценные камни, пестрые завесы, дорогие ковры, 
обои, тонкие полотна и свалянные из татарской шерсти сукна. В большом 
количестве, наконец, присылают русским ежегодно Татария – сильнейших 
лошадей, Калмыкия – быстрейших, Персия – чистокровнейших, хотя и у 
себя русские тоже разводят весьма хороших» [4, с. 67].  

После смерти шаха Аббаса II (1641–1666) иранское государство всту-
пило в эпоху упадка. Повсеместно вспыхивали восстания, внешняя и внут-
ренняя торговля сокраща

а между Турцией и Венецией, и восточная часть Средиземноморья 
также оказалась охваченной войной. Все это отрицательно отразилось на 
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торговле Ирана с Западом через Средиземное море. Армянские купцы, 
осуществлявшие эти операции, теряли доходы. В этих условиях торговля 
через Россию и с Россией стала для Ирана особенно важной. 

Россия также стремилась расширить торговлю по волжскому пути и 
Каспийскому морю, рассчитывая тем самым ослабить своего соперника – 
Турцию. Этим воспользовались армянские купцы Джульфы, которые в 
1666 г. прислали в Россию своих представителей для заключения крупного 
торгового договора. Переговоры продолжались около года. По договору, 
заключенному в 1667 г., весь шелк-сырец должен был направляться в Аст-
раха

елк казне по установленной цене. Тем не менее, 
русским властям не удалось направить весь шелк в Россию
1676 г. армяне добились права транзита иранского шелка и других
в Ев

б, 
меха, лен и другие тов и шелк-сырец, драго-
ценные камни, серебр ения и т.п. Гурко-Кряжин пишет, что три 
раза в год  гос ть т ен ьс -
л  Во рава  Ира ли в о  шел  
другие меха («мягкую рухлядь»), красную медь, полотна и сукна. Прибыль 
от этой вл достигала 600 т б. го с. В ль е 
и и но е с  у вс в й -
говли [7, 

 Х в. с орг ых о рот ч н л -
ственно ет о о ско и зарубежного к е р -
м г ти  р к ор  н тр ко п и  
1  го с е о   ал р -
мянские  ко  
д и н а р ил 4 м р го а,  
в  к до ру купцов к % ще м
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нь, армянские купцы получили ряд льгот и привилегий.  
Разрешение свободного транзита для товаров армянских купцов за-

трагивало интересы их русских конкурентов, и после их протеста в 1673 г. 
было заключено новое соглашение, по которому армянские купцы должны 
были продавать весь ш

. Более того, в 
 товаров 

ропу через Архангельск. 
В эти годы Россия экспортировала в Северо-восточный Иран хле
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 шелка на 1867,4 тыс. руб. (77,6%), русские купцы – на 268,7 тыс. 

(11,2%), англичане – на 269,1 тыс. руб. (11,2%). Доля в общем обороте за 
1737–1745 гг. была примерно такой же, как по импорту шелка: иностран-
ные армяне и индийцы – 75%, русское купечество – 13,5%, англичане – 
11,5% [17, с. 58, 98, 100]. 

Во второй половине ХVIII в. русские купцы вместе с армянами, вре-
менно принявшими российское подданство, неуклонно повышали свою 
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долю и в 1750-е годы прочно захватили первенство, контролируя 70–80% 
всей восточной торговли. Главная роль в этом, впрочем, принадлежала ар-
мянам, которые с 1742 г. начали принимать гражданство России. Но, начи-
ная с 1770-х годов (данные за 1760-е годы отсутствуют), обороты русских 
купцов и принявших российское подданство армян стали уменьшаться и к 
конц

236].  
 

у века составляли всего 6%. В среднем за всю вторую половину ХVIII 
в. российские торговые люди занимали второе место в оборотах восточной 
торговли страны (36,6%), уступая купцам Ирана и Закавказья (43,7%), но 
опережая индийских (9,3%) и среднеазиатских торговцев (10,4%).  

Основной интерес России в торговле со странами Востока заключался 
в импорте шелка-сырца, объем торговли которым, из-за его высокой цены, 
определял и общую величину импорта. Данные об участии разных групп 
русского и иностранного купечества в этих операциях приведены в табл. 1. 
[9, Д. 156, Л. 234–

Т а б л и ц а  1   
Объем импорта шелка-сырца через Астраханский порт и доля  
в общем импорте различных групп российского и иностранного  

купечества (1752–1760 гг.) 

Русские  
купцы 

Российские 
подданные 

(армяне, та-
тары) 

Индийские 
купцы 

Иранские под-
данные Всего за год 

Год 

пудов % пудов % пудов % пудов % пудов % 

1752 302,7 16,7 1031,8 56,9 22,0 1,2 456,5 25,2 1813,0 100 

1753 527,2 23,5 1011,4 45,2 – – 700,8 31,3 2239,4 100 

1754 128,1 6,9 1348,3 72,9 – – 374,3 20,2 1850,7 100 

1755 103,5 5,2 1534,0 77,6 99,5 5,1 238,7 12,1 1975,8 100 

1756 336,6 13,7 1240,3 50,4 386,0 15,7 388,0 15,8 2458,1 100 

1757 504,4 10,2 3077,2 62,0 633,2 12,8 628,0 12,7 4957,8 100 

1758 129,5 3,4 2387,1 63,0 748,0 19,7 220,5 5,8 3794,1 100 

1759 166,0 6,4 1598,7 61,3 514,0 19,7 235,0 9,0 2605,9 100 

1760 451,6 29,0 1071,5 68,9 – – 33,2 2,1 1556,0 100 
 
Из приведенных данных видно, что импорт шелка находился в руках 

армян, принявших подданство России (61,2%), на втором месте стояли за-
рубежные армяне, иранские подданные (16,5%), купцы и торговые люди 
России занимали третье место (10,7%). Последнее место занимали иран-
ские и индийские купцы (2,3% и 9,3% соответственно). Но это относилось 
только к 50-м годам ХVIII в. Татары – подданные России принимали не-
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большое участие в импорте шелка; с 1756 по 1759 г. они пр
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Ка е от алос равит ство половине
шло предо влен льгот прив гий дийс , арм ким 

сточны купц , прив ая и а п ени  Астр ь. В
 

мяне
политика продолжалась. Наибольшую

оддсть п вляли ые Ир  и об
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значительной части армянских торговцев в российское подданство, 
первенство перешло к российским купцам. Но передача им монопольных 
прав на рубеже 1760-х годов и притеснения российских армян в Иране и 
Азербайджане позволило подданным Ирана и Закавказья уже в 1770-е го-
ды перехватить инициативу в свои руки.  

Иранские подданные, за исключением армян, принимали очень незна-
чительное участие в российской торговле в 1730–1750-е годы. Но уже с 
1755 по 1791 гг. их среднегодовые обороты выросли до 40% в импорте и 
до 43% в экспорте Астраханского порта (табл. 2). В 1780–1790-е годы они 
уже опережали армянских торговцев. Тем не менее, ин

нем за вторую половину XVIII в. занимали первое место (59,2% им-
порта и 56,4% экспорта) [13, с. 54]. В периоды активной торговли в ней 
принимало участие до 30–40 оптовых торговцев из Ирана и Закавказья. 
Они сосредоточили в своих руках не только торговлю шелком и европей-
скими товарами, но и экспорт русских товаров, особенно начиная с сере-
дины 1770-х годов [3, Д. 156,  Л. 39-40; [8,  Д. 297, Ч. 13, Л. 115; Ч. 14, Л. 
472 об.; Ч. 16, Л.119; Ч. 16, Л. 289; Ч. 17, Л. 201]; [10, Д. 937, Л. 52; Д. 942, 
Л. 179, Л. 152; Д. 945, Л. 293; Д. 948, Л. 174; Д. 949, Л. 124]. 
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Т а б л и ц а  2  
Торговые обороты купечества Ирана и Закавказья в восточной  

торговле России через Астрахань в XVIII в. 

Иранские купцы Армянские купцы Другие торговые 
люди Всего за год Год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
1753 – – 169,3 100,0 – – 169,3 100 
1754 3,3 3,6 89,9 96,4 – – 93,2 100 
1755 5,3 9,2 52,7 90,8 – – 58,0 100 
1756 9,3 17,0 45,5 82,7 0,1 0,3 54,9 100 
1774 178,7 32,6 359,0 65,5 10,1 1,9 547,9 100 
1777 49,7 23,2 156,7 73,1 7,9 3,7 214,4 100 
1778 113,1 46,5 126,9 52,1 3,3 1,4 243,3 100 
1779 92,8 36,4 161,2 63,2 1,1 0,4 255,1 100 
1780 133,2 52,3 120,8 47,4 0,8 0,3 254,8 100 
1781 269,8 62,9 157,0 36,7 1,7 0,4 428,5 100 
1787 309,1 57,8 224,3 42,0 1,3 0,2 534,6 100 
1788 394,8 58,9 275,3 41,1 0,3 0,0 670,4 100 
1789 304,6 43,7 385,8 55,3 7,1 1,0 697,5 100 
1790 231,9 39,9 338,7 58,2 11,0 1,9 581,6 100 
1791 267,6 46,3 307,3 53,2 2,5 0,5 577,4 100 

  
Экономическая слабость русского купечества и сложная политическая 

обстановка в странах Востока затрудняли ведение ими торговли без по-
средников. Иранские и армянские купцы, наоборот, благодаря своим капи-
талам, широкой сети компаньонов и агентов в Иране и Закавказье (армяне 
имели их и в Европе, особенно в Голландии), развитости кредита успешно 
конкурировали с русским купечеством, практически вытеснив его к 1790-м 
годам с рынков стран Каспийского бассейна. Русские купцы были вынуж-
дены приобретать восточные товары непосредственно в Астрахани, значи-
тель

 
но теряя в прибыли. Проиллюстрировать эти тенденции можно по 

имеющимся источникам за период с 1750 по 1778 г.     
По данным таможенных книг за 1750 г. [3, Д. 3099, Л. 27–115; 11,   

Д.14, Л. 1–95 об.], участие иранских купцов в торговле тогда было незна-
чительным. В привозе товаров в Астрахань приняло участие 2 бакинских 
купца с 4 партиями товаров стоимостью 2487 руб. (8,8%). Вывезло свои 
товары из Астрахани также 2 купца с 2 партиями товаров стоимостью 1692 
руб. (27,6%). В импорте шелка-сырца иранские купцы стали принимать 
участие только с 1756 г.  Но 22 года спустя, в 1778 г., они привезли в Аст-
рахань 14 партий товаров стоимостью 9365 руб. 52 коп. (18%). Среди них 
было: 6 дербентских купцов (7 партий товаров стоимостью 4015 руб. 15 
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коп.), 2 казбинских (3 партии стоимостью 2915 руб. 95коп.), 1 тифлисский 
(1 партия на 148 руб. 40 коп.), 1 сальянский (1 партия на 1342 руб. 2 коп.), 
1 мезандаранский (1 партия на 784 руб.) и 1 шемахинский (1 партия на 160 
руб.) привезший свои товары через Мангышлак.  Хотя данные за 1778 г. [8, 
Д. 297, Ч. 13, Л. 117–217; Ч. 15, Л. 98–137 об.] касаются только 21% приве-
зенных в Астрахань товаров, можно отметить значительное расширение 
терр

овары) – на 18604 руб. 60 коп. Кроме 
того

9 коп.), 3 мезандаранских (3 партии на 1934 
руб. 

Бабы Маметьева и бакинского Ага Багир 
Сайн

уб. 10 коп.) и 
1 иранский (44 руб. 80 коп.). Тем не менее, доля армян составила 59,7% 
сред го купечества. В привозе товаров в Астрахань приняло 

торых в привозе восточного купечества со-

остью 8705 руб. 5 коп.), 5 тифлисских (5 партий на 1804 руб. 75 

иториальной принадлежности иранских купцов. Торговля велась в ос-
новном мелкими партиями, по стоимости не превышавшими 1000 руб. 
Крупные партии товаров (ткани, изделия из них, шелк), привезли: дербент-
ский купец Мелик Суналиев (1470 руб.), казбинский Абиталиб Алиапкеров 
(2729 руб. 95 коп.) и сальянский Ибраим Ахамов (1342 руб. 2 коп.). В том 
же году вывозили русские и европейские товары из Астрахани 21 купец, 
которые отправили 22 партии товаров общей стоимостью 21718 руб. 88 
коп. (данные за 1778 г. составляют 31,6% всех вывезенных иранскими 
купцами товаров в этом году). При этом русских товаров (полотна, кожи, 
изделия из железа) было вывезено на 2885 руб. 73 коп. (13,3%), а европей-
ских (ткани, краска, колониальные т

, были вывезены китайские товары на 39 руб. 70 коп. и черкесские на 
60 руб. 

В экспорте приняли участие: 4 дербентских купца (5 партий стоимо-
стью 3836 руб.), 5 бакинских (6 партий на 6093 руб. 15 коп.), 3 шемахин-
ских (3 партии  на 3280 руб.1

22 коп.), 1 кашанский (1396 руб. 80 коп.), 1 тебризский (1 партия на 
463 руб. 35 коп.), 1 гянджинский (1 партия на 365 руб. 70 коп.), 1 казбин-
ский (1 партия на 3051 руб. 86 коп.) и 1 сальянский (1 партия на 1067 руб. 
30 коп.). Наибольшее количество русских товаров было вывезено бакин-
скими купцами – на 1111 руб. 35 коп. Торговали иранские купцы сравни-
тельно небольшими партиями, не превышающими по стоимости 1,5 тыс. 
руб. Только у 4 купцов были более дорогие партии: у дербентского Малика 
Садыкова – на 1901 руб. 45 коп., шемахинского Режеп Вали Ажиасумова – 
2311 руб. 37 коп., казбинского 

улимова – на 4237 руб. 
Обороты иностранных армян, так же как и иранских купцов, в 1750 г. 

были невелики. Большая война в Иране в конце 1740-х годов не позволила 
им развернуть свои торговые операции, поэтому вывезли из Астрахани ев-
ропейские и русские товары только 5 иностранных армян: 3 джульфинских 
(3 партии стоимостью 3305 руб. 25 коп.), 1 тифлисский (304 р

и иностранно
участие 13 армян, которые доставили 16 партий товаров стоимостью 11273 
руб. 55 коп., удельный вес ко
ставил 40%. В торговле приняло участие 6 джульфинских армян (9 партий 
стоим
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коп.), 1 бакинский и 1 акулинский (по одной партии на 393 и 370 руб. 15 
коп. соответственно). Кроме них, в привозе товаров в Астрахани приняли 

кий с товаром на 44 руб. и 1 крымский с товаром на 65З руб. 40 ко-

трируют их возросшую торговую актив-

человек с 23 партиями стоимостью 33787 руб. 32 коп., в том 

ры в Иран и Закавказье. Европейские товары составляли среди 

ию, к Мангышлаку привезли свои товары 3 купца общей 

, персидские – 0,1%.  

стью 13331 руб. 2 коп.), 4 дербентских (5 партий стоимо-

 ос-
 

 второй половине XVIII в., особенно на-

говцев. Их состав, за исключением 

рговым сделкам. 
рмянские и иранские купцы, контрактуя шелк-сырец зимой или даже 

осенью, перехватили инициативу у российских торговых людей, постепен-
но 
российское подданство армян и перс
полии российских купцов в каспийских перевозках, и к концу XVIII в.
полностью захватили рынки Ирана и Закавказья в свои руки. 

участие 2 гилянских татарина (2 партии стоимостью 2502 руб. 35 коп.), 1 
бухарс
пеек. Через Гилян привез свои товары к Астрахани турецкий купец Аджи 
Арза Амин (1 партия стоимостью 840 руб.).  

Материалы о вывозе армянскими торговыми людьми товаров из Аст-
рахани за 1778 г. хорошо иллюс
ность [8,  Д. 297,Ч. 13, Л. 117–217; Ч. 15, Л. 98 – 137 об.]. Имеющиеся дан-
ные охватывают 36% общего вывоза товаров, в котором приняло участие 
21 торговый 
числе 19 армян (20 партий стоимостью 30230 руб. 37 коп.), которые вывез-
ли свои това
них 93,9%, русские – 6%, остальные (китайские и черкесские) – 0,1%. В 
Среднюю Аз
стоимостью 3647 руб. 95 коп. Среди них европейские составляли 94,1%, 
русские – 3,8%

Наиболее крупные партии товаров вывезли 7 тифлисских армян (7 
партий стоимо
стью 5171 руб. 65 коп.) и 1 джульфинский (1 партия на 8403 руб.). Шема-
хинские, горжуванские и бакинские армяне вывезли по 1–2 партии общей 
стоимостью 3324 руб. 70 коп. 

Восточное купечество не было однородно по своему составу. Есть
нование предполагать, что в торговле с Россией купцы с операциями в
500–1000 руб. количественно преобладали, но основной товарооборот 
принадлежал крупным купцам. Во
чиная с 1770-х годов,  наряду с армянами, видное место в торговле стали 
занимать и другие группы иранских тор
единичных имен, в основном крупных купцов, часто менялся. Но именно 
наличие торговых людей с небольшими оборотами  придавал массовый 
характер их то

А

вытесняя их с каспийского рынка. Имея контрагентов среди принявших 
ов, они успешно противостояли моно-
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Информационные технологии в деятельности политич
и представительных органов власти 

 
Е.Е. Рябцева  

 
С конца ХХ века компьютер прочно вошел в нашу повседневную 

жизнь, что можно оценивать по-разному, в зависимости от приоритетов и 
личных качеств каждого человека. В наиболее развитых странах – США, 
Германии, Великобритании, Японии количество компьютеров на 1 тыс. 
жителей уже к концу 1990-х годов достигло 250–400 единиц. Это меньше 
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числа автомобилей (в среднем в 1,5 раза) и телевизоров (в 2 раза), но тем-
пы распространения компьютеров гораздо выше.  

С момента появления персонального компьютера на массовом рынке 
прошло примерно 25 лет. Для достижения того же уровня распространен-
ности телевизору потребовалось около 40 лет, автомобилю – порядка 70 [1, 
с. 195]. Еще большое впечатление на любого аналитика производит рост 
числа функций компьютера. Из вычислительной машины (именуемой по-
лузабытой аббревиатурой «ЭВМ») он превратился в универсальное уст-
ройство, которое с равным успехом может служить профессиональным ин-
стру

меет способность Интернета соеди-
нять

собственной деятельности, программных документах и 
т.д., 

 Э. Тоффлера. Они были 

ментом ученого, инженера, бизнесмена, юриста или врача, средством 
обучения, повседневного общения, развлечения. 

Происходит быстрая компьютеризация парламентской деятельности, 
которая охватывает все страны мира, в том числе и Россию. Так, в процес-
се работы Государственной Думы и Совета Федерации РФ формируется 
большое количество информационных потоков (нормативных, социологи-
ческих, политических и иных данных). Компьютерная сеть Государствен-
ной Думы подключена к большому числу общенациональных, региональ-
ных и ведомственных информационных центров и содержит свыше 45 тыс. 
нормативных правовых актов. 

Коммуникационные возможности Всемирной сети были по достоин-
ству оценены академическим сообществом. Как отмечает М. Каас, «для 
научного знания большое значение и

 текст, графику (фотографии и таблицы), видео- и аудиоинформацию. 
Сочетание разнородной информации очень привлекательно для гуманита-
риев, поскольку появляются совершенно новые средства научного анализа 
и воспроизведения данных, полученных другими исследователями» [2, с. 
145]. 

Преимущества своего присутствия в Сети стали использовать также 
общественно-политические объединения и отдельные политики, получив-
шие возможность выставить в глобальной коммуникационной системе 
«визитную карточку» в виде домашней страницы или сайта с обновляемы-
ми сведениями о 

а также с контактными адресами электронной почты (в частности, в 
период подготовки и проведения избирательных кампаний). 

Бесспорно, коммуникация крайне важна в политической сфере; за лю-
быми значительными изменениями в коммуникационных технологиях, та-
ких как появление прессы или телевидения, следовали большие, часто про-
гнозируемые изменения в политике. Вместе с тем, очевидно, что транс-
формационные процессы в современном обществе пошли совсем по иному 
пути, нежели предсказывали ведущие теоретики; особенно это касается 
моделей структурно-функционального анализа. Речь идет, в частности, о 
системной модели Д. Истона, функциональной модели Г. Алмонда, а также 
о моделях Д. Белла, З. Бжезинского, К. Дойча и
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осно

схо-
дит с

дивидом в рамках сущест-
вующ

 

и в нее» [4, с. 149]. 

ваны на стереотипном представлении об обществе как о системе ин-
ститутов, которые выступают в качестве объективной по отношению к ин-
дивиду реальности. Но сегодняшняя действительность во многом предо-
пределила отчуждение индивида от институтов и перемещение его интере-
сов в область виртуального мира, так что его общение все чаще прои

 образами, симуляциями, а не с реальными объектами. Интернет сего-
дня выступает в качестве особой среды взаимодействия, где поведение 
людей регулируется правилами, отличными от традиционно принятых в 
обществе.  

В частности, любой участник политического процесса может сегодня 
направлять свои сообщения практически неограниченному числу потенци-
альных адресатов, что вынуждает переосмыслить традиционные представ-
ления о роли и возможностях участия личности в политике. Раньше это 
были действия, предпринимаемые отдельным ин

их правовых норм с целью оказать влияние на процесс формулиров-
ки или принятия политических решений. Интернет-технологии, преодоле-
вая барьеры организационно-технического, финансового, административ-
ного и даже межгосударственного порядка, способствуют реализации од-
ного из ключевых принципов современной демократии – равенства воз-
можностей конвенционального политического участия индивидов – при-
чем не только на местном, региональном или общенациональном, но также
и на международном уровне [3, с. 90]. 

Другая положительная тенденция, связанная с использованием Ин-
тернета в политической сфере, относится к внедрению новых информаци-
онно-коммуникационных технологий в процессы взаимоотношений госу-
дарства и граждан, что способствует повышению их эффективности и вы-
полнению основной функции органов власти и управления – служить лю-
дям, которые их выбирают. В последние годы в повседневный обиход во-
шли такие понятия как e-citizen (электронный гражданин); e-business (элек-
тронный бизнес); e-commerce (трансакции, совершаемые через Интернет), 
e-education (образование через Интернет); e-government (электронное пра-
вительство) и т.д. 

Если еще несколько лет назад проникновение Интернета в политиче-
скую жизнь воспринималось как нечто экстраординарное, то сегодня, на-
против, отсутствие в Сети партийного сайта или личной страницы полити-
ческого деятеля уже интерпретируется как проявление ретроградства. 
Впрочем, нередко подобные ресурсы являются не более чем демонстраци-
ей приобщения того или иного участника политического дискурса к со-
временным технологиям, символизирующим будущее. В определенном 
смысле такое приобщение напоминает результат воздействия рекламы на 
человеческое сознание, когда, согласно известному изречению Ж. Бодрий-
яра, движущим мотивом является «не логика тезиса и доказательства, а ло-
гика легенды и вовлеченност
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Сегодня уже имеет смысл говорить о создании виртуальных полити-
ческих структур, которые отличаются от любых существовавших ранее 
политических объединений, организаций, движений. Интернет давно по-
ставил на повестку дня вопрос об объединении людей по самым разным 
признакам: политическим убеждениям, интересам, общим проблемам. 

Меняется радиус деятельности отдельных личностей и общественных 
орга  и ее невысокой 

фференцированные сообщества». Они могут 
 ставит перед собой идентич-

егию действий. Рассеянных по миру 
один

низаций. Благодаря коммуникации в режиме online
стоимости можно создавать виртуальные, охватывающие весь мир коали-
ции, так называемые «неди
объединять единомышленников или тех, кто
ные цели. Их члены помогают друг другу, обмениваясь информацией, раз-
рабатывая или реализуя на деле страт

очек превращает в мощную коалицию не географическая близость их 
проживания, а очень конкретные и узкие цели.  

Сегодня в мире насчитывается не менее 30 тыс. неправительственных 
общественных организаций, и их количество продолжает расти, не в по-
следнюю очередь благодаря Интернету. Сеть представляет собой новый, в 
высшей степени эффективный инструмент международного и даже гло-
бального уровня. Этот потенциал с учетом поставленной проблемы и ха-
рактера коалиции позволяет путем давления на общественность и/или пра-
вительства блокировать или, наоборот, продвигать ту или иную политику. 

Так, Ирина Хакамада призывала вступать в ее партию через Интернет. 
Эта информация прошла в сетевом издании «Накануне». В интервью на 
вопрос о том, как отразится на регистрации создаваемой ею партии «Наш 
выбор» принятие Госдумой поправок к закону о политических партиях, 
увеличивающие их минимальную численность до 50 тыс. человек, Хака-
мада ответила, что «мы будем расширять базу своей поддержки... Это за-
дача посильная. Партия открыта для всех, без каких-либо барьеров. Запи-
сываться можно хоть по Интернету через мой сайт», – сказала она [5]. 

Существует и другой аспект проблемы, связанной с возможностью и 
необходимостью перенесения партийной деятельности в Сеть. В Интерне-
те найдет подходящие средства для самовыражения каждый желающий. 
Например, Владимир Владимирович Мартышин создал «Партию жителей 
сети Интернет», которая, по его убеждению, может повлиять на ситуацию 
в стране. «Меня не устраивает текущее положение вещей в нашем общест-
ве», – пишет он на сайте партии. – «Я люблю своих детей, и не хочу, чтобы 
они жили в нищей стране, запуганные и обманутые правительством граби-
телей. Все что движет мной – любовь к своим детям». Днем основания 
партии считается 23 января 2006 г. Одновременно с запуском политиче-
ского движения был объявлен конкурс на создание эмблемы партии и ее 
девиза. Попутно активисты могут сбрасывать вождю идеи по созданию 
движка и дизайна сайта [6]. 
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Таким образом, Интернет дает возможность для создания виртуаль-
ных партий, основанных на неизвестных ранее принципах членства, кото-
рые могут оперативно реагировать на изменение позиции своих членов по 
важнейшим вопросам и, таким образом, наиболее близко подходить к 
идеалу адекватной репрезентации интересов различных социальных групп 
в пол

 (например, 

 

а о про-
веде

расстояния самые разные сообщения, в 
том 

итическом процессе.  
К преимуществам виртуальных структур относятся: 
• непосредственный учет мнения каждого члена партии (или органи-

зации) по любому вопросу; 
• оперативный обмен информацией; 
• возможность проведения традиционных мероприятий

съездов) в виртуальном режиме и т.д. 
Повышенное внимание уделяется сегодня проблемам голосования с 

использованием Интернет-технологий. Первые эксперименты в этом на-
правлении уже были проведены в рамках федеральной Программы содей-
ствия выборам (Federal Voting Assistance Program) в ноябре 2000 г., когда 
онлайн проголосовали 84 избирателя, находившихся за границей. В январе
2003 г. в одном из населенных пунктов Швейцарии также прошло онлай-
новое голосование по одному из муниципальных вопросов. Эстония стре-
мится освоить эту технологию уже в этом году, а Германия заявил

а  ние голосов ния через Интернет в 2006 г. Конечно, в будущем проце-
дуру выборов можно существенно улучшить, сделав ее удобнее как для 
изби тра елей, так и для самих кандидатов (ускорение процедуры выборов, 
получение более точных результатов). Вместе с тем, голосование через 
Интернет имеет и свои минусы. Потенциальная опасность, по мнению по-
лито гло а В. Зорина, состоит в том, что упрощение процедуры подачи гра-
жданами петиций сделает возможным появление целой волны политиче-
ских инициатив, а повседневная вовлеченность населения в процессы 
управления не будет соответствовать идеалу представительской демокра-
тии, когда основная ответственность за принятие решений лежит на изби-
раемых народом лидерах [7]. 

Интерактивный характер Интернета не только способствует уплотне-
нию и насыщению информационных контактов граждан с властью, но и 
трансформирует систему представления гражданских интересов. Интернет 
сегодня – это мощный дополнительный канал презентации людьми своих 
социальных потребностей, механизм давления на власть и использования 
политических инструментов для выражения своих потребностей. Конечно, 
на возможности такой презентации существенное влияние оказывает тех-
ническая оснащенность граждан. 

Интернет позволяет пользователям оперативно принимать из любых 
источников и отправлять на любые 

числе сведения политического характера. При этом Всемирная Сеть, 
как показывает политолог М.С. Вершинин, по сравнению с традиционны-
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ми каналами коммуникации фактически синтезирует в себе сильные сто-
роны каждого из них и тем самым приобретает очевидные преимущества в 
отношении возможностей восприятия передаваемой информации, направ-
ленности информационного потока, способа подачи сообщений и характе-
ра обращения к публике [8].  

Анализ положительных и отрицательных возможностей влияния Ин-
тернета на реальный политический процесс дает возможность выделить 
ряд черт, которые делают его использование привлекательным для полит-
техн

вова

ая к безнаказанности тех, кто разра-
баты

ство помогает объединять единомыш-

 (электронным и печатным) СМИ. Однако опыт последних избира-

ологов. В частности, сеть дает возможность: 
• обмениваться посланиями за секунды с одним или множеством лю-

дей в любой точке земного шара, подключенной к Интернету; 
• размещать в сети какую угодно информацию; 
• получать доступ к отдаленному компьютеру (в том числе на другом 

конце земли), располагающему необходимыми базами данных, и исполь-
зовать эти данные; 

• получать и рассылать регулярные выпуски новостей и пресс-релизы 
по конкретной тематике; 

• подписываться на дискуссионные листы (или создавать их) и участ-
ть в обсуждении различных вопросов, в том числе в интерактивном 

режиме; 
• представлять организации, персоны, идеи, товары и услуги. 
Нельзя не выделить следующие свойства интернет-коммуникаций, 

существенно влияющие на параметры политических процессов: 
• анонимность, обеспечивающая, с одной стороны, получение прав-

дивых сведений, с другой – приводящ
вает и использует вредоносные технологии;  
• опосредованность контакта, приводящая к возможности фальсифи-

кации данных путем их перехвата, замены или подделки;  
• нестабильность взаимосвязей, легкость смены круга общения, «те-

кучесть» персонального состава виртуальных сообществ (в противополож-
ность реальным). Именно это каче
ленников, несмотря на географические ограничения; барьером может слу-
жить лишь язык. 

Проникновение web-технологий в политику – сложный и противоре-
чивый процесс, который можно условно разделить на два этапа. Первый 
этап – информационный, он сводится к проникновению в сеть политиче-
ской информации. В основном это сайты политических партий и общест-
венных организаций, отдельных политических лидеров, сайты газет и 
журналов, а также чисто электронные издания аналитических и исследова-
тельских организаций. Второй этап связан с медиатизацией политики и 
попытками использовать Интернет в качестве инструмента политической 
коммуникации и политтехнологий. 

Сегодня невозможно бороться за власть, не имея доступа к традици-
онным
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тель  на Западе и в России показал, что есть и новый, гораздо 
-

ского 

ике сегодня имеет устой-

увеличиваться, 
о, что скоро 

следние в основном работают в 

нное мнение, но 
е получая при этом никакой обратной связи. Компьютерные технологии 
имеют в этом плане огромные преимущества; каждый, имеющий доступ к 
с

Многие политики обратили внимание на одно важное преимущество
рекламы в Интернете. Если картинка телеви
сколько секунд, газетная публикация – несколько дней, то тексты и видео-
файл

постоянный общественно-
поли

ных кампаний
менее затратный способ оказывать влияние на умы электората – через Ин
тернет. Этот способ имеет ряд преимуществ, главные среди которых – лег-
кость и практическая мгновенность распространения информации, отсут-
ствие пространственно-временных границ, возможность тематиче
поиска и быстрой связи для мониторинга ситуации. Удельный вес вирту-
альной информационной составляющей в полит
чивую тенденцию к росту. 

По всей видимости, этот процесс будет продолжаться и в будущем: 
количество сайтов политических партий и движений будет 
информационная роль Интернета возрастать. Вполне возможн
сеть станет ведущим источником политической информации, оттеснив 
традиционные СМИ на второй план. По
режиме информационного монолога (односторонней коммуникации), пы-
таясь непосредственно внушать пользователям определе
н

ети, может выступать как получателем, так и отправителем информации. 
 

зионного ролика «живет» не-

ы в Сети могут существовать месяцы и даже годы. К тому же следует 
учитывать, что в условиях ужесточения финансового контроля за предвы-
борной рекламой и удорожания услуг традиционных СМИ, Интернет-
реклама обходится намного дешевле. 

Глобальная сеть позволяет поддерживать 
тический диспут с возможностью обратной связи в реальном времени 

между властью и гражданами, открывая возможность к преодолению тра-
диционного иерархизма властных структур. В этой ситуации зависимость 
граждан от институциональных посредников, партийных организаций и 
групп интересов резко ослабевает. 

Интернет может способствовать преодолению негативной тенденции 
к снижению уровня участия граждан в политике (особенно молодежи), 
обеспечивая им прямой контакт с властью. Сокращаются затраты на согла-
сование путей политического действия между индивидами, придержи-
вающимися схожих взглядов, но не взаимодействующих в реальном мире. 

Вероятно, в ближайшем будущем Интернет позволит принять участие 
в политическом процессе доселе неизвестным или малоизвестным группам 
населения. Несомненно, появятся новые предвыборные технологии, а так-
же способы влияния на общественное мнение. Вполне реальной может 
стать ситуация, когда голосование будет проводиться через Интернет, хотя 
сегодня это пока не осуществимо из-за сложности защиты передачи дан-
ных. 
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Правовые основы PR-деятельности и рекламы в современной России 

 
Е.В. Савельева, Е.Е. Рябцева  

 
В современном обществе любая деятельность подлежит определенно-

му регулированию, то есть разумному ограничению, введению в рамки, 
санкционированные государством. В сфере связей с общественностью (PR, 
public relations) можно выделить два основных регулятивных механизма: 
правовое регулирование и саморегулирование. 

Правовое регулирование – это строго установленная, четко прописан-
ная, обязательная для всех членов общества система юридических норм. 
Саморегулирование не имеет обязательного и всеобщего характера, его 
основным признаком является добровольность следования декларируемым 
нормам. Это более подвижная система, и она вступает в действие, когда 
применение правовых инструментов невозможно. К саморегулированию в 
известной мере также относятся общепринятые нормы, мораль, этикет. 

Воздействие системы связей с общественностью на общество проис-
ходит прежде всего с помощью информации, транслируемой потребителю 
через СМИ. Интенсивное развитие рынка PR и рекламы, ориентированных 
на продвижение имиджа или бренда, привело к превращению информации 
в товар, в объект производства, в полноценную составляющую коммерче-
ских

 отрасли, преждевременно. Отдельные положения, рег-

 отношений.  
Нормативно-правовые акты, образующие юридическую основу функ-

ционирования PR, относятся к достаточно новой отрасли права – инфор-
мационной. Она только начинает складываться, и поэтому говорить о чет-
кой систематизации и классификации законодательства, регулирующего 
отношения в этой
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ламе

О рекламе» [1–4] и др., а также ряд указов 
През

шении ее адресата. Факты могут 

 посту-
пал (

 оно представляет собой не единовременный акт, а совокуп-

нируют 

аслей права (гражданского, трудового, ад-

нтирующие информационные процессы, разбросаны по различным 
законодательным актам. Это федеральные законы «О средствах массовой 
информации», «О государственной тайне», «Об информации, информати-
зации и защите информации», «

идента РФ, постановлений Правительства РФ и других подзаконных 
актов. Заметим, что существует точка зрения, согласно которой «PR в за-
конодательстве не может быть ни «разграничен», ни определен; PR – это 
просто информация» [4].  

Создание информации, ее переработка и трансляция неизбежно пред-
полагают некоторую манипуляцию в отно
быть преувеличены, преуменьшены, недосказаны, как-то иначе искажены. 
Такая манипуляция имеет целью воздействие на общество с целью форми-
рования у людей определенного мнения, нужного заказчику; это важный 
аспект информационного управления. В данном случае управляющее воз-
действие носит неявный, косвенный характер, причем объект управления 
считает, что он получает объективную информацию, в соответствии с ко-
торой самостоятельно выбирает линию поведения. Субъект управления 
стремится так сформировать сообщение, чтобы, несмотря на его неадек-
ватность, человек воспринимал его как само собой разумеющееся и

голосовал, покупал) нужным образом.  
Другая важная особенность информационного управленческого реше-

ния – то, что
ность ряда взаимосвязанных действий и методов их реализации, распреде-
ленных на некотором временном интервале, по территории и по сегментам 
целевой аудитории [5]. 

В зависимости от сферы деятельности, в которой функцио
специалисты (отделы, управления, департаменты) по связям с обществен-
ностью, в процесс правового регулирования PR-деятельности включаются 
отраслевые законодательные акты, причем как различных отраслей про-
мышленности (атомной, авиационной, нефтяной, программного обеспече-
ния и т.д.), так и различных отр
министративного и др.). Например, для брендинга, продвижения фирмен-
ного стиля и корпоративной культуры большое значение имеет законода-
тельство о правах на средства индивидуализации юридических лиц, това-
ров, работ, услуг и предприятий (глава 76 ГК РФ). Для политического пиа-
ра – законодательство о выборах, регулирующее деятельность политиче-
ских партий в период предвыборных кампаний и между ними. Для банков-
ской деятельности – законы о банках и банковской деятельности, о ценных 
бумагах, о ЦБ РФ и т.д. 

В систему правового регулирования PR необходимо включить также 
законы, охраняющие государственную, служебную и коммерческую тайну. 
Коммерческая информация может быть раскрыта при определенных об-
стоятельствах и с определенными PR-целями, но решение об этом прини-
мает не PR-менеджер, а лишь руководство компании (возможно, по его ре-
комендации). 

 220 



В российское законодательство постепенно вводятся этические нормы 
поведения адвокатов, судей, госслужащих. Нельзя исключать, что в даль-
нейш

 

ссе, надо знать соответствующие правовые ог-
рани

ем и этические нормы PR-служащих также будут регламентированы 
на законодательном уровне. 

Важную роль, как для журналистской, так и для PR-деятельности иг-
рает законодательство об авторском праве и смежных правах. Глава 70 ГК 
РФ регулирует такие его общие категории, как объекты и субъекты права, 
их правомочия, сроки действия прав и т.д. Подробно определены личные 
неимущественные и имущественные права авторов и иных правообладате-
лей, а также способы распоряжения ими. 

Законодательство о смежных правах (глава 71 ГК РФ) содержит по-
ложения, имеющие целью охрану прав артистов-исполнителей, режиссе-
ров-постановщиков и дирижеров на результат исполнения, прав изготови-
телей фонограмм и видеозаписей, а также прав организаций эфирного и 
кабельного вещания на их передачи. 

Недостаточно грамотный в правовом отношении PR-менеджер может 
нанести серьезный вред своей компании, ее имиджу, ее репутации, причем 
в восприятии совершенно неожиданных целевых аудиторий. 

В целом PR-деятельность регламентируют следующие нормы: 
• общие требования законодательства к субъектам хозяйственных от-

ношений; 
• уставные документы организации (кроме общих обязательных разде-

лов они должны отражать специфику PR-деятельности, иначе ее легко будет 
спутать, например, с той же рекламой, что может привести к серьезным про-
блемам – например, во взаимоотношениях с налоговыми службами); 

• регламенты работы отделов, управлений и других PR-структур 
внутри организации или ведомства. Здесь на основе общих принципов ме-
неджмента и PR-деятельности надо определить права и обязанности со-
трудников и подразделения в целом, а также схему их взаимодействия с
другими звеньями управления; 

• нормативные акты по отдельным смежным сферам (например, об-
ращаясь к рекламе или пре

чения, и с учетом этого планировать свои акции и кампании). 
В России не существует какого-то одного законодательного акта, це-

ликом посвященного PR-деятельность, подобного, например, Федерально-
му закону «О рекламе». Принятию подобного документа, способного в 
полной мере отразить все возникающие в данной сфере правоотношения, 
мешает прежде всего, многогранность этой деятельности. В ней использу-
ется самый разнообразный инструментарий – от сообщений в печатных и 
электронных СМИ до убеждения отдельных лиц в приватной беседе. На-
бор подобных средств ничем не ограничен и зависит лишь от творческой 
инициативы специалистов, нередко выходящей за привычные рамки. Это, 
однако, не означает, что правовое поле PR-действий никак не очерчено в 
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государственных нормативных актах; целесообразно рассмотреть хотя бы 
самые важные из них. 

1. Закон «Об информации, информатизации и защите информации» 
опре

ривычках, увле-
чени

ования детских образов. Они могут при-
сутс аме, в том числе корпоративной, только тех фирм, кото-

х или части исключительных прав 

деляет правила использования информации – основного ресурса лю-
бого PR-специалиста. Все PR-службы стремятся накапливать сведения о 
государственных учреждениях, общественных организациях, предприяти-
ях, партнерах и конкурентах, их руководителях.  Конституция РФ признает 
и гарантирует права физических и юридических лиц «свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распространять информацию любым за-
конным способом» [6]. Вместе с тем, Федеральный закон «О государст-
венной тайне» содержит большой перечень сведений, сбор и распростра-
нение которых запрещены. Несомненно, информация о п

ях, вкусах топ-менеджеров сторонних организаций может и должна 
использоваться в ходе переговоров, при организации презентаций, лобби-
ровании, осуществлении других PR-мероприятий. 

Но и здесь законодатели предусмотрели ограничения. Закон «Об ин-
формации, информатизации и защите информации» не допускает сбор, 
хранение, использование и распространение информации  о частной жиз-
ни, а равно информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений физического лица без его согласия кроме как на основании су-
дебного решения. 

2. Закон «О рекламе» в известной мере ограничивает возможности ее 
использования при формировании благоприятного имиджа организации. 
Известно, как часто при продвижении товаров и услуг используются обра-
зы детей, женщин и животных. Данный Федеральный закон четко оговари-
вает, например, условия использ

твовать в рекл
рые занимаются производством товаров и услуг именно для несовершен-
нолетних.  

Заметим, что в России PR-специалисты, для которых реклама – один 
из главных рабочих инструментов, зачастую плохо знают положения рек-
ламного законодательства. 

3. Не лучше обстоит дело и с авторским правом. Немногим известно, 
что пресс-релизы, статьи, доклады, слоганы, сценарии видеороликов, тек-
сты радиосообщений и т.п. являются произведениями, охраняемыми Феде-
ральным законом «Об авторском праве и смежных правах». Если они соз-
даются сотрудниками в порядке выполнения служебных обязанностей, то 
исключительные права на их использование принадлежат работодателю, а 
личные неимущественные права остаются у творца. Кроме того, по закону 
создатель служебного произведения имеет право на вознаграждение, если 
иное не оговорено в договоре с работодателем. Организации может быть 
нанесен большой урон, если ее PR-специалист в договор со сторонним ав-
тором не включит пункт о передаче все
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на использование п
после размещения рекламы своей фирмы он увид
ой компании. 

4. Большое значение для коммерческого успеха имеет сп
ия индивидуальности организации, ее товарам и услугам; здесь не обой-
тись

 или иной фирменный знак в деловой 
обор

 квалифицированную помощь по данному вопросу, в 
Росс

 от 27 декабря 1991 г. 
№ 2

роизведения. В частности, вполне может случиться, что 
ит точно такую же у дру-

г
особ прида-

н
 без привлекательного, хорошо запоминающегося фирменного знака. 

На первый взгляд кажется, что все тут во власти дизайнера, но в действи-
тельности это не так. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест прохождения товаров» [7] содержит ряд норм, за-
прещающих использование знаков, аналогичных запатентованным. Следо-
вательно, прежде чем запустить тот

от, необходимо проверить его на патентную чистоту. 
Мы перечислили лишь малую долю правовых норм, определяющих 

рамки тех или иных PR-действий. Некоторые специалисты в данной облас-
ти уповают на то, что при возникновении правовых коллизий они могут 
обратиться к корпоративному или стороннему юристу. Однако правоведов, 
способных оказать

ии пока немного. Кроме того, незнание законов может привести к то-
му, что при проведении PR-кампании менеджеры даже не заметят, что они 
нарушили какую-либо правовую норму, и тогда консультироваться уже 
будет поздно. 

Таким образом, несмотря на безапелляционное утверждение одного из 
ведущих российских специалистов, для практиков отрасли знание основ 
правового регулирования PR-деятельности имеет огромное значение. Оно 
важно также для всех участников все расширяющегося коммуникационно-
го взаимодействия, для информационной безопасности как общества в це-
лом, так и всех граждан страны. 
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Закупки товаров, работ и услуг для государственных  
и муниципальных нужд 

 
З.З. Сагаев 

 
Важной функцией и государственной власти вляется 

обеспечение населени социально значимыми оварами и услуга . При 
реализации данной функции власть учитывает интересы всего населения и 
использует бюджет государства. В большинстве странах одним из основ-
ных способов реализации функций власти является разме ение государст-
венных и муниципальных заказов.  

В России система проведение тендеров начала активное развитие в 
конце 1990-х гг., поэтому сейчас этот способ госрегулирования уже широ-
ко распространен. Г
выб

 публичной я
я  т ми

 щ

осзакупки – это хороший способ как для государства 

 месте, от надежного поставщика, с отличным сервисом и, естест-
венн й цене.  

я, 

ретение лекарств для 
енсионеров и ветеранов, покупка компьютеров для чиновников, создание и 
ыпуск новых образцов вооружений и военной техники для армии – все это 
г

Муниципальный заказ – заказ со стороны органов местного 
 и уполномоченных ими муниципальны

оставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
еш

рать наиболее эффективный метод удовлетворения государственных 
нужд, так и для поставщика получить заказ и шанс рекомендовать себя с 
лучшей стороны.  

За последние полвека функции государства в значительной степени 
расширились, в частности, в промышленно развитых странах. Одним из 
главных рычагов влияния государства на экономику страны является сис-
тема госзаказов – закупок товаров и услуг для различных нужд. Госзакуп-
ки з ааним ют довольно ощутимую часть бюджета, поэтому они являются 
действенным инструментом управления экономикой. Организация и 
управление закупками направлена на получение необходимого по качеству 
и количеству сырья, материалов или товаров и услуг в нужное время, в 
нужном

о, по выгодно
Органы государственного управления путем закупок осуществляют 

размещение государственного заказа. Существует несколько определений 
понятий государственный и муниципальный заказ.  

Под государственным заказом понимают совокупность заключенных 
государственных контрактов на поставку товаров или оказанию услуг за счет 
госбюджета. Также госзаказ может выступать в качестве предложени
которое дается уполномоченной государственной организацией другой 
организации-поставщику для федеральных и региональных государственных 
нужд. Например: строительство и ремонт школ, приоб
п
в
осударственные заказы.  

самоуправления х учреждений на 
, связанных с п

р ением вопросов местного значения и осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. 
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Кто может выступать в качестве государственных и муниципальных 
заказчиков? Органы государственной власти Российской Федерации и 
субъ

д. 
Госу

ударственный заказ – оказание услуг за счет 
сред

ектов РФ, органы местного самоуправления, другие уполномоченные 
лица. Полномочия государственного закупщика определяются законами, 
регулирующими правилами и статутами. Набор четких правил проведения 
госзакупок позволяет сделать прозрачным расходование средств 
налогоплательщиков на удовлетворение государственных нуж

дарственное регламентирование позволяет если не избежать, то хотя 
бы снизить уровень коррупции и произвола властей. Лица, которые 
претендуют на заключение государственного или муниципального 
контракта, называются участниками размещения заказов. Они могут быть 
юридическим лицом (с любой организационно-правовой формой и любой 
формой собственности) и физическим лицом (в том числе индивидуальный 
предприниматель). 

В итоге, получили, что гос
ств госбюджета, совокупность заключенных государственных кон-

трактов на поставку товаров и производство работ.  
Существует несколько способов размещение заказов. Заказы могут 

размещаться путем проведения торгов (конкурс, аукцион) или без прове-
дения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика, на товарных 
биржах). 

При размещении государственных и муниципальных заказов соблю-
даются определенные принципы: прозрачность, равенство, ответствен-
ность, эффективность, экономичность, законность, а также принцип кон-
троля.  
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Инновации в области внедрения и развития менеджмента Казахстана 

 
М.В. Сагинбаева 

 
Как и для общей науки менеджмента, для инновационного менедж-

мента характерно эволюционное развитие основных теоретических поло-
жений и концепций. И начиная с 2001 г. в Республике Казахстан начала 
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активизироваться деятельность предприятий и организаций по разработке 
и внедрению современных систем менеджмента. 

Приняты распоряжения Премьер-министра  от 6 враля 2004 г. 
№ 28-р и от 27 июня 2006 г. № 175-р по ускоренному переходу казахстан-

РК фе

ских -
публ

тов в области менеджмента.  

азахстан, принятых на основе между-
наро

 менеджмента ISO 9000, экологические стандарты ISO 14000, 
стан , стандарты соци-
альн  безопас-
ност

щим 
и вн

 

К 54 по стан-
дарт тся членом 
ISO/ вом и 
осущ

нию внедрения международных 
стан  систем менеджмента. В их числе:  

т-
ветс

ро-
вавш
недж

одст-

 предприятий на международные стандарты, выполняя которые в рес
ике создана необходимая инфраструктура, нормативная и методическая 

база для внедрения международных стандар
Нормативная база по системам менеджмента насчитывает 36 государ-

ственных стандартов Республики К
дных. В качестве государственных приняты международные стандар-

ты: системы
дарты безопасности и гигиены труда OHSAS 18001

, стандарты систем менеджментаой ответственности SA 8000
и пищевой продукции ISO 22000, по аудиту СМК и экологическому 

менеджменту ISO 19011 и др.  
Ежегодно в план стандартизации включается разработка стандартов в 

области менеджмента. В течение последних 7 лет проведены научно-
иссл  едовательские работы в области систем менеджмента по ISO 9001, 
14001, OHSAS 18001 в различных отраслях. Разработано 15 методик-
рекомендаций в помощь предприятиям и организациям, разрабатываю

едряющим системы менеджмента.  
В системе технического регулирования аттестованы более 130 экспер-

тов-аудиторов по СМК, 8 экспертов – в области экологического менедж-
мента, 10 – по OHSAS, 18 – по НАССР.  

Сформирована нормативная база стандартов по системам менеджмен-
та, которая насчитывает свыше 30 госстандартов: стандарты по экологиче-
скому менеджменту, менеджменту пищевых продуктов, профессиональной
безопасности и охраны труда, социальной ответственности, нефтяной и га-
зовой промышленности.  

В этот процесс вовлечены все без исключения государственные орга-
ны, Акиматы областей и вузы. Создан технический комитет Т

изации «Системы менеджмента качества». Казахстан являе
ТC 176 по разработке стандартов в области управления качест
ествляет голосование по стандартам менеджмента.  
Предусмотрены меры по стимулирова
дартов в области
– введение понижающего коэффициента 0,75 к ставкам платы за эмис-

сии в окружающую среду для предприятий, сертифицированных на соо
твие международным стандартам ISO; 
– налоговые льготы для предприятий, внедривших и сертифици
их системы менеджмента качества и систему экологического ме-
мента, являющихся лауреатами Премии Президента РК «За достиже-

ния в области качества» и реализующих товары собственного произв
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ва, в ньшения суммы исчисленного корпоративного подоходного 
нало

недрения и развития систем менеджмента: 

ти качества» и 
конк

неджмента; 

 а

 части уме
га на 50 % в течение одного налогового периода; 
– частичное возмещение государством затрат предприятий-

переработчиков сельхозсырья на разработку систем менеджмента качества.  
Сильные стороны в
1. Поддержка Правительства по вопросам качества, внедрения и сер-

тификации систем менеджмента качества; 
2. Наличие Премии Президента «За достижения в облас
урса-выставки «Алтын Сапа»; 
3. Наличие органов по сертификации систем менеджмента, экспертов- 

аудиторов; 
4. Научные работы в области систем менеджмента; 
5. Компетентный персонал; 
6. Созданная и постоянно обновляемая нормативная и методическая 

база разработки и внедрения систем менеджмента; 
7. Наличие утвержденных типовых программ обучения по вопросам 

менеджмента; подготовленные преподаватели; 
8. Пропаганда вопросов качества (семинары, журнал «Новости Гос-

стандарта»). 
Слабые стороны внедрения и развития систем менеджмента: 
1. Практически отсутствуют эксперты-аудиторы органов по подтвер-

жден международныхию соответствия, зарегистрированные в  реестрах; 
2. Медленно ведется работа по внедрению систем менеджмента безо-

пасности пищевых продуктов на основе принципов анализа и контроля 
критических точек (HACCP) и систем менеджмента в соответствии с меж-
дународными стандартами ISO 14001, OHSAS 18001 и SA 8000. 

3. Формализм при внедрении систем менеджмента, дискредитирую-
щий необходимость сертификации систем менеджмента; 

4. Недостаточная численность обученного персонала по системам ме-
неджмента, низкий процент квалифицированного персонала; 

ества; 5. Отсутствие в Республике Казахстан Института кач
е6. Слабая пропаганда политики в области систем м

7. Недостаточная координация органов по подтверждению соответст-
вия СМК и консалтинговых организаций. 

Возможности: 
1. Значительное увеличение числа предприятий внедривших современ-

ные системы менеджмент  соответствующие международным стандартам; 
2. Развитие сети консалтинговых компаний по разработке и внедре-

нию систем менеджмента в Казахстане, повышение качества их услуг; 
3. Создание и развитие системы органов по сертификации персонала; 
4. Признание отечественных сертификатов соответствия за рубежом и 

соответственно увеличение доли экспорта казахстанской продукции.  
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Угрозы: 
1. Отсутствие роста в Казахстане количества предприятий и организа-

ций, выпускающих конкурентоспособную продукцию и услуги, и как 
след

 проектный менеджмент со своими 
приз

коммуникации и может 
быть

еделенные этапы, 
хара , 
орга

, динамично реагирующей на требования рын-
ка и

м зрелости, в том числе: 

ти общества в области управления 
прое

ланирования, развития и управления про-
екта

а. Каждый уро-
вень

ствие – снижение возможности осуществления торговых отношений с 
зарубежными странами; 

2. Непризнание на международном рынке систем менеджмента, сер-
тифицированных в Казахстане, и как следствие – наличие барьеров для 
продвижения казахстанской продукции на мировой рынок.  

Современный профессиональный
нанными стандартами сертификации и аккредитации является куль-

турным мостом и средством глобальной деловой 
 использован в качестве одного из наиболее эффективных подходов 

для развития конкурентоспособности экономики Казахстана. Широкое ис-
пользование методологии проектного менеджмента и программной инже-
нерии может стать самым действенным практическим механизмом. 

Каждая организация в своем развитии проходит опр
ктеризующиеся различной миссией, стратегией, технологией работы
низационной структурой, уровнем компетентности персонала и дру-

гими качественными и количественными характеристиками. Переход на 
каждый следующий, более высокий уровень развития делает организацию 
более конкурентоспособной

 оптимально использующей свои внутренние ресурсы.  
Модели, описывающие этапы (уровни) развития организации, назы-

ваются моделями уровней зрелости. На сегодняшний день известно немало 
разработок по моделя

– Organizational Project Management Maturity Model (OPMMM) – мо-
дель зрелости организации по проектному менеджменту (PMI, CША); 

– модель технологической зрелос
ктами [8]; 
– CMM®SE (Capability Maturity Model for Software Engineering, модель 

зрелости процессов по разработке программного обеспечения); 
– Project FRAMEWORKTM компании ESA (США); 
– модель зрелости компании PMSolutions (США). 
Эти модели не просто теоретические разработки, но вполне реальные 

методологические основы для п
ми на практике. 
Во многих странах мира повышение статуса профессии «проектный 

менеджер» становится основой и ядром формирования проектно-
ориентированного общества на государственном, региональном и корпора-
тивном уровне. Об этом свидетельствует и опыт Казахстан

 технологической зрелости казахстанского общества достигается на 
основе целенаправленных проектов и программ, которые формируются 
при участии профессиональных объединений и ассоциаций. В настоящее 
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время реализуются ключевые национальные проекты и программы разви-
тия, такие, как, например, инициированная снизу программа повышения 
квал

на государст-
венн

 и докторов наук; 
дарственный классификатор профессий Казахстана вве-

сти аучных работников 
по у лов по управлению 
прое

ь реализацию сертифи-
каци  казахстанских проект-
ных

у

упра
. Под эгидой Министерства образования и науки РК при поддержке 

PMI, IPMA, P2M, AIPM, Prince2, других заинтересованных казахстанских 
и междунаро
а такж
инициировать проекты создания в Алматы или Аста
ентра Проектного и Инновационного Менеджмента с филиалами во всех 

областных центрах Казахстана. 
Как известно из опыта реализации многих программ развития в стра-

нах 

еджеров 
служ

мы уверены, что развитие 

ификации госслужащих по стандартам IPMA и PMI. 
В настоящее время целый ряд национальных компаний и институтов 

развития Казахстана активно повышают компетенцию своих сотрудников 
в области проектного менеджмента. Но в процессе дальнейшего создания 
полноценной инфраструктуры в сфере проектного менеджмента в Казах-
стане необходимо принять следующие ключевые решения 

ом и правительственном уровне: 
1. Ввести специальность «Управление проектами и программами» для 

подготовки магистров и специалистов вузами РК; 
2. В вузах Казахстана ввести обязательные учебные курсы по разви-

тию нового мышления и проектно-ориентированной исследовательской 
деятельности, в школах – основы проектно-ориентированного мышления и 
применения его на практике, а в дошкольных учреждениях воспитания и 
обучения – элементарные знания и навыки в этой сфере; 

. Ввести специальность по подготовке кандидатов3
4. В общегосу
профессии руководителей проектов и программ, н

и, профессионаправлению проектами и программам
ктами и программами; 
5. Вывести на национальный и мировой уровен

естациионных программ по подготовке и атт
 менеджеров по де-факто международным стандартам PMI, IPMA, 

P2M, AIPM, Prince2; 
6. Разработать и принять национальную программ  подготовки кадров 

в сфере проектного и инновационного менеджмента, корпоративного 
вления и делового совершенства; 
7

дных профессиональных объединений, ассоциаций и фондов, 
е консорциума заинтересованных казахстанских вузов и колледжей 

не Международного 
Ц

СНГ, положительное отношение Президента и Правительства страны 
дает колоссальный эффект для ускорения их развития. Таким примером в 
сфере развития образования по подготовке высококлассных мен

ит реализация Президентской Программы «Болашак.  
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном по-

слании народу Казахстана поставил задачу в ближайшие годы войти в чис-
ло 50 самых конкурентоспособных государств, и 
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проф

з-
мож

ессионального проектного менеджмента (инновационного менедж-
мента) в Казахстане будет этому большим подспорьем. 

Нашей стране для анализа закономерностей развития инновационных 
процессов, необходимы специалисты – инновационные менеджеры, кото-
рые занимаются различными организационно-экономическими аспектами 
нововведений. И их главная задача будет заключаться в управлении инно-
вациями, продвижении инновационного процесса, прогнозировании во

ных препятствий и определении путей их преодоления.  
Инновационные менеджеры могут действовать в различных организа-

циях и структурах, в том числе в академиях наук, вузах, научных общест-
вах, исследовательских организациях, конструкторских бюро, инжинирин-
говых компаниях и др., создавая творческие коллективы, занимаясь поис-
ком и распространением новшеств, формированием портфеля заказов на 
научные исследования и разработки. Цель – чтобы инновационные кон-
цепции, разработки, программы и мероприятия в сфере менеджмента были 
внедрены во всех отраслях экономики страны. 
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О реализации федерального закона «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131 
 

 
В.И. Сазонов, Г.А. Ульянова 

 
Принятие нового закона о местном самоуправлении вызвано, на наш 

взгляд, слабостью конституционной концепции местного самоуправления – 
англосаксонской модели. Ее сущность заключается в следующем. 

В Европейской хартии о местном самоуправлении дается его понятие: 
это право и действительная способность местных сообществ контролиро-
вать и управлять на благо населения, под свою ответственность и в рамках 
закона значительной частью общественных дел.  
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В этом определении сконцентрирована сущность общественной модели 
местного самоуправления, которая сложилась в англосаксонских странах. 
Эта модель была создана в Великобритании вследствие географического 
положения, особенностей исторического развития, отсутствия жесткой (в 
сравнении с другими странами централизации государственной власти, на-
личия особых черт национальной психологии народа. Позже эта модель ор-
гани

к

равления 
по и

ему выборности органов местного самоуправления, через эко-

распоряжать-

тупала как гарантия 

зации местной власти была внедрена в США и других государствах.  
Англосаксонская модель развивалась снизу, в борьбе населения горо-

дов за свои права, за освобождение местных оллективов от опеки госу-
дарства, от его произвола. Важнейшим признаком модели выступает ад-
министративная автономия («абсолютная» – по Р. Драго) местных коллек-
тивов. Это означает, что государственные органы функционально сконцен-
трированы, в основном, в решении политических задач – безопасности, 
внешних дел, обороны, госфинансов, а такие управленческие функции, как 
здравоохранение, содержание дорог, общественный порядок, благоустрой-
ство, становятся прерогативой местных органов власти.  

Единственной формой государственного контроля является судебный 
контроль за законностью деятельности органов местного самоуп

скам государства. Другие составляющие госконтроля, например, целе-
сообразность деятельности органов местного самоуправления, не допус-
каются. 

Административная автономия местных коллективов гарантировалась 
через сист
номическую и финансовую независимость: наличие собственных налогов, 
сборов, других видов финансов и право самостоятельно ими 
ся, владение муниципальной собственностью. 

Местные коллективы как первичные субъекты самоуправления, со-
ставляя часть территории государства, выступали в то же время и как «ав-
тономные образования, в некоторых случаях действующие с государством 
на равных» (2).  

«Англосаксонская система местного самоуправления сложилась на 
основе признания противоречивости и необходимости юридического раз-
граничения государственных и местных интересов. Управленческая само-
стоятельность местных сообществ в этих условиях выс
местных прав и свобод, реализации местных общественных интересов, ко-
торые уже сложились, отделились от государственных, осознались населе-
нием и соответствующим образом оформились. Поэтому местное само-
управление отделилось от государственного и стало фактически общест-
венным. Органами государственной власти здесь признаются только цен-
тральные органы государства (парламент, глава государства, правительст-
во, министерства), органы власти субъектов федерации (в федеративных 
государствах), их представители на местах, а также суды как особая ветвь 
государственной власти. Данные органы представляют все общество стра-
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ны в целом и действуют от имени этого общества. Что же касается органов 
местного самоуправления, то они рассматриваются как выражение воли 
опре

ескую основу, англосаксонская 
моде

о самоуправления. 

дующей апро-
баци

финансовых средств местных коллективов (2). «То, что в ХIХ 
веке

ана окружающей среды, оптимальное использо-
вани

деленного территориального (местного) коллектива (сообщества). По-
этому, обладая значительной автономией, они в то же время подчинены 
воле всего общества, их правовое положение регулируется законами, при-
нимаемыми государством – официальным представителем общества» (3). 

Несмотря на выраженную демократич
ль местного самоуправления имеет серьезные недостатки. По мнению 

французского ученого Р. Драго, «полностью автономное местное само-
управление препятствует согласованности общенациональных усилий, соз-
дает возможность для всякого рода злоупотреблений, ведет к дроблению 
администрации, что отрицательно скажется на ее эффективности. Поучите-
лен факт, что из всех стран Европы именно Англия наиболее сильно ощути-
ла последствия эпидемии холеры 1845 г., так как не смогла организовать 
борьбу с этим бедствием в общенациональном масштабе. Большие трудно-
сти возникли в стране и с системой путей сообщения, поскольку создание 
общенациональной дорожной сети оказались немыслимым» (2). Такова суть 
классической англосаксонской модели местног

Однако с середины ХIХ в. возникла тенденция к укреплению цен-
тральной государственной власти, что заметно ослабило автономию мест-
ных коллективов (2).  

Ограничение административной автономии происходило на базе сле-
дующего: 

1. Создание специализированных министерств приводит к передаче 
ряда функции местного самоуправления центральной власти; 

2. Специализированные министерства постепенно наделяются полно-
мочиями местного самоуправления. «Регламентация деятельности местных 
коллективов министерствами устанавливается в виде после

и решений местных коллективов в административной и финансовой 
областях, подмены местных органов власти, возможности обжалования 
перед министерствами или их органами решений местных выборных орга-
нов власти, создания корпуса финансовой или технической инспекции. Та-
ким образом, позволяется административная опека, бывшая первоначально 
полностью чуждой британской теории управления (2). 

3.  Административный контроль дополняется финансовым, выделя-
ются государственные денежные субсидии, размеры которых доходят до 
половины 

 считалось совершенно чуждым задачам и функциям государственной 
власти – пенсии, пособия, содержания больниц и медицинское обслужива-
ние, бесплатная юридическая помощь, обеспечение жильем, улучшение 
санитарных условий и охр

е природных ресурсов, в частности, земли, планирование строительст-
ва в городах и сельских поселениях – входит в настоящее время в перечень 
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обязательных государственных забот любого цивилизованного государст-
ва», – отмечает британский исследователь местного самоуправления (4). 

е всего, Франции, где мест-
ное амоуправление реализуется полностью лишь на низовом, коммуни-
каль ысшие звенья – департамент, регион – в важных для го-

яется представителями правительства и Президента Фран-
 – как 

минист-

 понималось: дом, деревня, село, микрорайон, поселок и 
т.п. Если речь шла об уровне района, либо города, состоящего из районов, 
т

В качестве доказательства приводился пример из истории
 соблюдались права базового звена. Губернские и уездн

огли принимать обязательных решений относительно базового органа 
мест

 другим образованиям базового харак-
тера

вать на базе поселения (поселок, деревня, станица, микрорайон). В 

Классическая англосаксонская модель местно самоуправления в 1990-
е гг. усугубляла негативные процессы в Российском государстве, вела к 
«самостийщине», вседозволенности местной власти, правовому нигилизму 
и криминализации. В законодательстве отсутствовал эффективный кон-
троль за деятельностью местных органов.  

По мнению авторов, для России был бы ближе опыт континентальной 
модели организации местной власти и, прежд

с
ном уровне, в

сударства сферах общественной жизни, при наличии представительных 
органов управл
цузской Республики; наличие органов административной юстиции
эффективного арбитража в спорах между государством и муниципальными 
органами – освобождает местное самоуправление от излишков ад
ративной опеки, позволяя более детально придерживаться принципов Ев-
ропейской хартии местного самоуправления. 

Уже в первые годы муниципальной практики конституционная модель 
была подвержена научной критике. В частности, А.А. Собчак полагал, что 
местное самоуправление есть самоорганизация населения не на низшем 
уровне, а на базовом, где сможет реализовать свои полномочия независимо 
от государства. Обосновывая поселенческий тип, он считал, что местное 
самоуправление возможно там, где оно реализуется непосредственно. Под 
базовым уровнем

ем более таких городов федерального значения, как Москва, Санкт-
етербург, – там должно быть государственное управление. П

 России, где 
ые съезды не строго

м
ного самоуправления, их решения могли быть в данном случае только 

рекомендательными. В то же время эти съезды могли оказать помощь ба-
зовым местным органам власти. Нельзя допустить, чтобы «так называемый 
районный орган местного самоуправления давал указание поселковым, го-
родским, на территории района или

» (5). 
К сожалению, не все предложенное наукой было учтено в концепции 

закона. Наряду с несомненно положительным в правотворчестве, закон 
снова «наступает на грабли» – это превышение предельности управления 
местными коллективами.  

Полагаем, что местное самоуправление в полном объем может функ-
циониро
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сель

что 
прео

 

ских и в городских районах, в городах, в городах без районного деле-
ния оно может быть представлено представительной властью. 

Относительно соотношения пропорций консервативных тенденций (в 
данном случае, это местное управление) и модерна (местное самоуправле-
ние) в развитии истории России на современном этапе представляется, 

бладающим определенное время будет здоровый консерватизм и по-
степенное, через «разбычивание» (6) общества, по мере увеличения преде-
лов самоуправляемости местных коллективов тенденции модернизма бу-
дут увеличиваться в социальном управлении. 
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Насилие в отношении женщин как нарушение прав человека в Африке
 

Самаке Ава 
 

В январе 2010 г. в Аддис-Абебе (Эфиопия) в ходе встречи глав госу-
дарств и правительств Африканского союза Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун и Председатель Африканского Союза Жан Пин объявили о 
начале кампании Генерального секретаря «Сообща покончим с насилием в 
отношении женщин в Африке» (1). 

С этого времени в Африке были открыты отделения на национальном 
и субрегиональном уровнях, а также проведены региональные и субрегио-
нальные консультации, в которых, в частности, приняли участие предста-
вители национальных политических кругов и ведущих СМИ. В Африке 
правительства ставят своей целью поддержать эти организации в выполне-
нии ими обязательств по ликвидации насилия в отношении женщин и де-
вушек.  
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Насилие в отношении женщин является, наверное, самым позорным 
нарушением прав человека. Оно выходит за пределы географических гра-
ниц, культуры или благосостояния. Африка имеет давнюю традицию не-
равного распределения власти между мужчинами и женщинами, что при-
вело к чрезвычайно высокому уровню насилия в отношении женщин.  

Насилие в отношении женщин определяется Декларацией ООН о лик-
видации насилия в отношении женщин как «любой акт гендерного наси-
лия, который причиняет или может причинить физический, половой или 
психологический ущерб или страдания женщинам, включая также угрозы 
совершения таких актов, как принуждение или произвольное лишение 
свободы, будь то в общественной или в личной жизни» (2). 

Насилие в отношении женщин начинается в детстве. Большинство аф-
риканских семей показывают явно большее предпочтение сыновьям, рас-
сматривая сыновей в качестве кредита для своего будущего. Сыновей от-
нимают от груди позже, кормят лучше, и они имеют больше шансов на по-
ступление в школу. Эти социальные нормы превращают девочек в женщин 
с низким уровнем самоуважения и низкой самооценкой, что подкрепляется 
бесконечным циклом насилия.  

Девушки еще больше подвергаются насилию. Исследования, напри-
мер, показали степень распространения калечения женских половых орга-
нов в 28 африканских странах – от 5 % в Уганде до более 90 % в Сомали 
(1). 

ование и физическое насилие также очень распространены 
в се

е-
нии 

Нанесение увечий женским гениталиям влечет за собой удаление всей 
или части наружных половых органов как способ контроля сексуальности 
женщины. Нестабильный политический климат во многих африканских 
странах привел к большому числу конфликтов, в ходе которых нередко 
происходят изнасилования, используемые в качестве «оружия войны». 
Многие женщины подвергаются изнасилованию и, в результате, они потом 
отвергаются своими семьями и общинами, попадая в уязвимый слой насе-
ления. Изнасил

мье. По данным, 50 % женщин в Танзании и 71 % женщин в Эфиопии 
сообщили, что были биты или изнасилованы своим мужем или другими 
членами семьи.  

Насилие в отношении женщин принимает различные формы: насилие 
в семье; торговля женщинами и девочками; принуждение к проституции; на-
силие в ходе вооруженных конфликтов – убийства, систематическое изнаси-
лование, сексуальное рабство и принудительная беременность; убийства на 
ритуальной почве; убийство новорожденных женского пола; операции, кале-
чащие женские гениталии; другая опасная практика и традиции. 

Резолюция участников IV Всемирной конференции по положению 
женщин, состоявшейся в Пекине в 1995 г., определила насилие в отнош

женщин в качестве одной из 12 важнейших проблем, решение которых 
требует особого внимания со стороны международного сообщества, пра-
вительств и гражданского общества (4).  
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В 1998 г. на 42-й сессии Комиссии ООН по положению женщин обсу-
ждалась проблема насилия в отношении женщин. Государствам-членам 
ООН и международному сообществу было предложено сделать новые ша-
ги по его прекращению, включению гендерной проблематики в обязатель-
ные

ых исследованиях насилия в отношении женщин.  

 и инфекции, недержание мочи, трудности с рождением 
ребе

нительные приговоры по делам об изнасиловании 

 обсуждения на политическом уровне и во все соответствующие про-
граммы. В числе решений, принятых в ходе сессии, были меры по оказа-
нию поддержки неправительственным организациям, по борьбе со всеми 
формами торговли женщинами и девочками, по защите и реализации прав 
рабочих-мигрантов, особенно женщин и детей, а также по поддержке в ко-
ординированн

Насилие в отношении женщин выходит за рамки побоев. Оно включает 
в себя принудительные браки, связанные с приданым; насилие; изнасилова-
ние в браке; сексуальные домогательства; запугивание на работе и в учеб-
ных заведениях; принудительная беременность; принудительные аборты; 
принудительную стерилизацию. Такая практика вызывает травмы и смерть. 
Обрезание женских половых органов, например, является общей культур-
ной практикой в некоторых частях Африки. Тем не менее, это может вы-
звать «кровотечения

нка и даже смерть», сообщает ВОЗ. Считается, что 130 млн девочек 
прошли процедуру во всем мире и 2 млн ежегодно рискуют, несмотря на 
международные соглашения, запрещающие подобную практику (5).  

Местные организации Нигерии свидетельствуют, что 16 % пациентов 
с венерическими заболеваниями были девочки в возрасте до 5 лет, что яв-
ляется признаком сексуального насилия (ЗППП).1990 г. в урологическом 
центре в Хараре (Зимбабве) побывало более 900 девочек в возрасте до 12 
лет с ЗППП. ВОЗ также отмечает, что африканские женщины и девочки 
подвержены повышенному риску заболеваний, передающихся половым 
путем, в том числе ВИЧ-инфекциям и СПИДу, больше чем мужчины и 
мальчики (6).  

Приведем немного печальной статистики. В Кении от рук мужа каж-
дую неделю погибает, по меньшей мере, одна женщина; в Замбии каждую 
неделю смерть от рук мужа или родственника принимают 5 женщин; в 
Египте 35 % замужних женщин как минимум один раз в жизни избивались 
мужьями; в районе Увира (Демократическая Республика Конго) в октябре 
2000 г. женские ассоциации зафиксировали 5 тыс. случаев изнасилования, 
что в среднем составляет 40 изнасилований в день; в Руанде во время ге-
ноцида 1994 г. изнасилованию подверглись от 250 до 500 тыс. женщин, то 
есть около 20 % всех женщин в стране; в Сьерра-Леоне опрос семей выну-
жденных переселенцев показал, что 94 % их семей пострадали от сексу-
альной агрессии, включая изнасилования, пытки и сексуальное рабство. 

По данным анонимного опроса ВОЗ от 20 до 70 % женщин во всем 
мире, пострадавших от насилия, никогда никому не признавались в этом. В 
Южной Африке обви

 236 



вын

ыше цифры кратко характеризуют размеры и серьез-
ност

осятся крайне редко, в среднем 7 % случаев. В 2003 г. в полицию по-
ступили заявления предположительно лишь о 33 % случаев изнасилова-
ний. В Египте 47 % женщин, переживших физическое насилие, никогда 
никому в этом не признавались. 

Приводимые в
ь проблемы насилия в отношении женщин в Африке. Тем не менее, 

даже предлагаемая статистика не вполне отражает подлинный масштаб 
этого нарушения прав человека, – она не может быть исчерпывающей и 
всеохватной, поэтому интерпретировать эти данные рекомендуется с осто-
рожностью.  

Отсутствуют систематические исследования проблемы насилия в от-
ношении женщин, отмечается нехватка статистических данных. Многие 
жертвы насилия не заявляют о пережитом из-за стыда, страха перед по-
вторным насилием или из-за опасения, что к их словам отнесутся скепти-
чески и с недоверием. Тот факт, что в некоторых странах собрано много 
информации по данной проблеме, а в некоторых других такая информация 
отсутствует, вовсе не означает, что эта проблема характерна лишь для от-
дельных стран (7). 

Несмотря на то, что на дворе XXI век, статистика о фактах насилия в 
отношении женщин неутешительна. Каждую третью женщину в мире хоть 
раз в жизни избивали, принуждали к половой связи или иным образом 
унижали. Проблема осложняется тем, что для большинства представитель-
ниц слабого пола, насилие над ними – это вопрос табуированный, не обсу-
ждаемый ни с кем, постыдная реальность жизни. Задача социальных рек-
ламных кампаний – обнародовать существующую проблему, вывернуть 
наизнанку скрытую от посторонних глаз жестокость в отношении женщин 
и вселить в женщин, подвергающихся насилию, надежду, что выход есть. 

Вопрос насилия в отношении женщин должен стать приоритетным на 
всех уровнях. Ему все еще не уделяется должного внимания, обеспечи-
вающего существенные перемены. Важнейшее значение имеют лидерство 
и по в  литическая оля. В дополнение к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин в 1993 г. были приняты Венская 
декларация о правах человека, а в 1995 г. – Декларация IV Всемирной 
конференции по положению женщин в Пекине, которые дали рекоменда-
ции по защите женщин от дискриминации и насилия.  

Кроме того, принятая в 1993 г. Генеральной Ассамблеей ООН Декла-
рация об искоренении насилия в отношении женщин призвала правитель-
ства осудить насилие и воздержаться от применения обычаев, традиций 
или убеждений, чтобы избежать невыполнения своих обяза-религиозных 
тель менты служат осно-ств по ее искоренению. Эти международные доку
вой вопросам насилия в для мандата Специального докладчика ООН по 
отношении женщин.  
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В 2003 г. правительства африканских стран приняли Протокол к Аф-
риканской хартии прав человека и народов, в котором они взяли на себя 
обяз ии 
жен

) 
служ -
сили итет призывает 
государства представить доклад о масштабах, причинах и последствиях 
насилия и о мерах, принятых ими для борьбы с ним.Неправительственные 

сессии Комитета.Данный Комитет, с 
ых успехов в Африке, но с другой – сталкивается со многими проблема-
ми. Так, например, в 2002 г. КЛДЖ вы
тсутствия законов для решения проблемы высокого уровня насилия в от-
нош

кт о половых преступлениях. 
Но п

я ответил, что у правительства трудности в решения 
проб

новополагающих наруше-
ниях

ательство положить конец дискриминации и насилия в отношен
щин. Протокол вступил в силу в ноябре 2005 г. после его ратификации 

15 государствами.  
В настоящее время на универсальном уровне Спецдокладчик ООН и 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ
ат двум основным целям, благодаря которым вопросы гендерного на
я могут быть решены на международном уровне. Ком

организации (НПО) могут представить дополнительные доклады во время 
одной стороны, добился определен-

н
разил обеспокоенность по поводу 

о
ении женщин в Уганде. В отсутствие закона о бытовом насилии, поли-

ция и суды опираются на законы, которые охватывают нападения и убий-
ства. Комитет настоятельно рекомендует скорейшее принятие двух зако-
нопроектов, которые «томились» в парламенте в течение 10 лет: законо-
проекта о бытовых отношениях, который предназначен для укрепления за-
конов о браке и разводе, а также законопрое

олитические лидеры считают их «не актуальными».  
В 1998 г. КЛДЖ также выразил обеспокоенность по поводу насилия в 

отношении женщин и девочек, включая бытовое насилие и сексуальные 
домогательства на рабочем месте в Нигерии. Министр по делам женщин и 
социального развити

лемы, потому что «вряд ли женщины заявят о насилии в полицию, 
опасаясь репрессий со стороны как мужа, так и семьи». Пять лет спустя, в 
исследовании Amnesty International в Лагосе обнаружили, что там еще бы-
ло очень мало уголовных дел в таких случаях (8).  

Насилие в отношении женщин является проявлением исторически 
сложившегося неравного соотношения сил между мужчинами и женщина-
ми, это комплексная проблема, разнообразная в своих проявлениях, с да-
леко идущими и долгосрочными последствиями и издержками. Междуна-
родное сообщество уже много сделало для решения этой проблемы, но еще 
больше предстоит сделать, ведь речь идет об ос

.  
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блемы таможенной защиты прав интеллектуальной собственности 

на территории Таможенного союза 
 

О.Д. Самойлова, М.Г. Тимонина 
 

Сегодня для мирового сообщества эффективная защита прав интел-
лектуальной собственности (ИС) является одним из главных направлений, 
поскольку необходимость выработки механизма для обеспечения охраны 
прав ИС диктуется отрицательными политическими и экономическими по-
следствиями торговли контрафактной продукцией для страны как на меж-
дународном, так и на национальном уровне.  

В первую очередь следует отметить непоступление налогов в доход-
ную часть бюджета, подрыв легального производства, сокращение рабочих 
мест, снижение авторитета государства, отказ иностранных компаний и го-
сударств от инвестиций как в отдельные отрасли, так и в национальную 
экономику в целом. 

На современном этапе, в условиях формирования Единого экономиче-
ского пространства, для России, Белоруссии и Казахстана вопрос регули-
рова

 рынка 
на т

то есть таможня задерживала партию 
предполагаемого параллельного импорта и ставила в известность предста-

ния защиты прав интеллектуальной собственности становится все бо-
лее актуальным и ставится среди приоритетных задач таможенной службы. 

Однако существует несколько ключевых проблем, которые препятст-
вуют наиболее эффективной защите прав интеллектуальной собственности 
таможенными органами и мешают формированию цивилизованного

ерритории Таможенного союза. Главным образом, они связаны со сфе-
рой правового регулирования международного оборота товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной собственности. 

Во-первых, можно обозначить проблему параллельного импорта, то 
есть ввоза без разрешения правообладателя на территорию страны ориги-
нального товара, защищенного товарным знаком.  

До недавнего времени в России в судебных делах по серому импорту 
активная роль отводилась таможне, 
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вите

ти, известные во всем мире как ex officio 
(лат

жет 

и, в которой также отсутствует совокупность специальных норм об 
унич

ф сформирован главным образом по уровню российских 
тамо

ой контрабанды, ибо повышение та-
риф

инистративных дел, заведенных 
по ф

лей правообладателя. После предоставления необходимых докумен-
тов, подтверждающих неправомочность ввоза, таможня на основании ад-
министративного протокола передавала дело в суд или же готовила мате-
риалы для возбуждения дела по соответствующим статьям Уголовного или 
Гражданского кодексов. В суде таможня выступала против параллельного 
импортера, представляя государство как гаранта прав на интеллектуаль-
ную собственность.  

Сейчас же такая схема действий стала не эффективной, и таможенным 
органам переданы новые полномочия в сфере регулирования защиты прав 
интеллектуальной собственнос

. – «по обязанности»).  
В соответствии с принципом «ex officio», если таможня сама обнару-

живает признаки правонарушения и имеет информацию о том, что право-
обладатель зарегистрирован на территории Российской Федерации, то мо-

приостановить выпуск товаров по собственному усмотрению на срок 
не более 7 рабочих дней. 

Данный принцип действует в Казахстане и России, но пока не введен в 
Беларус

тожении конфискованного контрафактного товара. Кроме того, кон-
трафакт по решению суда (в случае его соответствия нормам безопасно-
сти) может быть легализован и введен в гражданский оборот, а затем в ус-
ловиях ЕТТ попасть и на российский рынок. 

Одновременно с образованием Таможенного союза его члены в пер-
вую очередь столкнулись с проблемами, порождаемыми введением Едино-
го таможенного тарифа, а также упразднением внутренних границ. Единый 
таможенный тари

женных пошлин (80-90 % случаев). Как следствие, Белоруссия и Ка-
захстан были вынуждены повысить пошлины на многие импортируемые 
товары, тогда как Россия, напротив, незначительно их понизила.  

По оценкам экспертов Тариф способствует распространению подде-
лок, параллельному ввозу и откровенн

ов при инерции покупательского спроса стимулирует активность не-
добросовестных игроков (особенно это касается Белоруссии и Казахстана, 
где потребители привыкли к более низким ценам).  

По словам Сергея Шурыгина, начальника отдела обеспечения контро-
ля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности Управ-
ления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС 
России, в нашей стране и количество адм

актам ввоза контрафакта, и количество единиц задержанной пират-
ской продукции в прошлом году увеличилось по сравнению с 2010-м. Так, 
если в 2010 г. было задержано 10 млн единиц поддельных товаров, то в 
2011 г. – уже порядка более 12 млн. 
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В немалой степени увеличение потока контрафактных товаров объяс-
няется упразднением границы России и Казахстана. Еще до официального 
образования Таможенного союза многие компании-правообладатели опа-
сались, что из Казахстана в Россию хлынет поток параллельного импорта и 
скрывающихся под его видом подделок. Дело в том, что граница Казахста-
на с

в отношении параллельного импорта в на-
стоя

таможне в конце 2007 г. по обращению «Порше 
Русс

а РФ было 
вын

ьной базы, так и ее несо-
глас

я»), о лекарствах наподобие «Валокордина». Сегодня сущест-

 Киргизией слабо защищена от контрабанды, которая, главным обра-
зом, китайского производства и зачастую представляет собой также и под-
дельную продукцию. Киргизия является членом ВТО, имеет очень низкие 
ввозные таможенные пошлины, так что часто китайские товары поступают 
в Киргизию вполне легально.  

Возможно, для Казахстана это и не было большой проблемой, так как 
контрабандные товары не конкурировали с местными производителями. 
Однако для российских и белорусских производителей проникновение 
возрастающего количества китайских товаров является серьезным ударом. 

Интересно отметить, что 
щее время сохраняется принципиальная неопределенность, которая 

заключается в том, следует ли трактовать его как разновидность контра-
факта.  

Эта неопределенность усилилась в ходе разворачивания так называе-
мой истории с Porsche Cayenne – автомобилем, ввезенном в Россию компа-
нией «Генезис», не являющейся официальным дилером Porsche. Автомо-
биль был задержан на 

ланд» в Центральную акцизную таможню, после чего решением Ар-
битражного суда параллельный импортер Porsche Cayenne был подвергнут 
административному наказанию и оштрафован на 30 тыс. руб. без конфи-
скации машины.  

Однако в мае 2008 г. было принято более жесткое решение о наложе-
нии штрафа с конфискацией автомобиля. Но после пересмотра дела в фев-
рале 2009 г. решением Президиума Высшего арбитражного суд

есено, что действия компании «Генезис» были правомочными, а кон-
фискация признана излишней мерой. 

Уточнение трактовки дел о сером импорте заморозили до 10 июня 
2010 г., когда ВАС обещал дать разъяснения закона по поводу параллель-
ного импорта. Но разъяснения так и не появились: ВАС не торопится оп-
ределять свою окончательную позицию, ввиду чего можно сделать вывод, 
что в рамках Таможенного союза существует как внутренняя противоречи-
вость существующей национальной законодател

ованность между странами-членами.  
Во-вторых, есть еще одна проблема, которая накаляет обстановку на 

территории Таможенного союза, – советские товарные знаки. Речь в пер-
вую очередь идет о кондитерских изделиях, таких, как «Мишка на Севе-
ре», «Аленка», алкогольных напитках (водка «Столичная», «Советская», 
«Бруснична
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вует

 в национальных системах 
реги

й знак, белорусская «Любимая Аленка» не поставляется в Россию, 
а ро

эффективности правовые 
сист

. 

 около 4 тыс. товарных знаков родом из бывшего СССР, зарегистриро-
ванных разными правообладателями в разных странах-участницах Тамо-
женного союза. Из них по пищевым продуктам – около 70 товарных зна-
ков, по кондитерским изделиям – около 250, по лекарственным средствам 
– около 600, остальное – промышленные образцы.  

В настоящее время советские товарные знаки – это немалая часть в 
общем количестве товарных знаков, которые подлежат охране в странах 
Таможенного союза. Необходимо отметить, что

страции товарных знаков в каждом из государств-членов Таможенного 
союза права на такие знаки зарегистрированы за различными правооблада-
телями. В связи с этим даже произошел скандал, связанный с названиями, 
когда белорусские конфеты «Аленка» не пустили на российский рынок, 
потому что отечественные производители первыми зарегистрировали этот 
товарны

ссийская – в Белоруссию. 
Учитывая достаточно большое количество советских товарных знаков, 

подлежащих охране, а также то, что прямого правового регулирования в их 
отношении не существует ни в России, ни в других странах-участницах 
Таможенного союза, то, соответственно, назрела необходимость в созда-
нии законодательно урегулированного механизма, который предусматри-
вал бы достаточно цивилизованное использование советских торговых ма-
рок производителями.  

Экспертами обсуждаются такие варианты, как например, возможность 
передачи права некоему государственному органу (Росимуществу), кото-
рый в обязательном порядке выдавал бы безвозмездные лицензии всем 
предприятиям, исторически выпускающим так называемые «аленки» или 
«вал докор ины». Высказываются также мнения пойти по пути Евросоюза – 
создать знак Таможенного союза, по аналогии со знаком Евросоюза, кото-
рый будет служить пропуском для товаров между странами ТС. 

В-третьих, это проблема гармонизации и унификации законодательст-
ва в области интеллектуальной собственности в государствах-участниках 
Таможенного союза. В России создана система охраны и защита интеллек-
туальной собственности, которая соответствует базовым принципам миро-
вых стандартов, но пока сама проблема такой защиты (в первую очередь – 
от поддельной и контрафактной продукции) не исчезла. Кроме того, по 
мнению большинства специалистов, в условиях Таможенного союза про-
блема во многом будет продолжать обостряться. 

К моменту создания Таможенного союза в наших странах сложились 
схожие, но все же отличные по механизмам и 

емы регулирования экономических правоотношений в области интел-
лектуальной собственности, и, соответственно, их унификация под единые 
стандарты может значить перестройку разной степени сложности и дли-
тельности
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Необходимо отметить, что по вопросам защиты интеллектуальной 
собственности судебная практика, в основном, складывалась в пользу уча-
стников ВЭД. Связано это с тем, что существует ряд международных нор-
мативно-правовых актов, которые имеют приоритет не только над локаль-
ными нормативно-правовыми актами таможенных органов, но и над зако-
нами РФ. Все это свидетельствует о том, что максимальное соответствие 
законодательства ТС международному праву будет способствовать движе-
нию

 также принципа адми-
нист

 

о и

ексного взаимодей-
стви

 рынка ТС в цивилизованном направлении. 
Унификация законодательства стран-участниц ТС по вопросам адми-

нистративной и уголовной ответственности за ввоз контрафактных товаров 
также весьма необходима. Это позволит не отступать от принципов спра-
ведливости и неотвратимости в уголовном праве, а

ративного права – равенства граждан перед законом и правопримени-
телем. 

Законодательно закреплено ведение Единого таможенного реестра 
объектов интеллектуальной собственности для всех стран-участниц, то 
есть принято Соглашение, касающееся этого вопроса, но практической
реализации оно не получило, и по сей день данный реестр не сформирован. 

Поскольку таможенное регулирование осуществляется посредством 
установления определенных административно-правовых отношений, то 
введение положений, связанных с обеспечением защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, должно сопровождаться разработкой 
четких и единых механизмов и процедур контроля. Они пока отсутствуют. 
Это означает, что существуют дополнительные административные барье-
ры для свободного передвижения товаров в государствах-членах Тамо-
женного союза. 

Для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности та-
моженными органами на территории Таможенного союза требуется, как 
уже отмечалось, унификация национальных законодательств в сфере за-
щиты прав интеллектуальной собственности, наделение таможенных орга-
нов Белоруссии и Казахстана дополнительными полномочиями по борьбе с 
нарушением прав интеллектуальной собственности. 

Очевидно, что в связи со снятием таможенного контроля на внутрен-
них границах стран-участниц Таможенного союза возрастает роль тамо-
женной инспекции и органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Необх д мо наладить постоянный мониторинг рынка с целью 
оперативного выявления каналов поступления контрафактных товаров с 
территории стран-участниц Таможенного союза. 

Результативность проводимых таможенными органами мероприятий 
напрямую зависит не только от согласованного компл

я правоохранительных органов, но и от активной позиции правообла-
дателей. 
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Но наряду с проблемами существуют и тенденции к улучшению и 
дальнейшему совершенствованию таможенной защиты прав интеллекту-
альной собственности. Например, согласно данным Ассоциации европей-
ского бизнеса, 45 % правообладателей считают, что среди государствен-
ных труктур таможенные органы наиболее эффективно пресекают потоки 
конт  отдали предпочтение ФАС, 13 % – специальным под-
разд

 администра-
тивн

в. При этом выявлено более 9 млн 
един

уб. 

с
рганизациями, таможен-

ным

еализуется проект сотрудничества в этой области защиты прав ин-
теллектуальной собственности с Главным таможенным управлением КНР, 
прод
службами, а также по линии
таможенной организации, Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности, АТЭС, ЕС, СНГ. 

В условиях формирования Единого экономического пространства ме-
жду 

е прав на результаты интеллектуальной деятельности; междуна-
родн

 с
рафакта, 21 %
елениям МВД.  
Таможенные органы РФ возбудили более 1 тыс. дел об
ых правонарушениях за незаконное использование товарного знака, 

нарушение авторских и смежных пра
иц продукции, впоследствии признанной судами контрафактными, 

предотвращен ущерб на сумму более 400 млн р
Весьма существенное значение отводится сотрудничеству Федераль-

ной таможенной лужбы России с федеральными органами исполнитель-
ной власти, общественными и международными о

и службами иностранных государств, а также с представителями пра-
вообладателей. 

Р

олжается взаимодействие с другими иностранными таможенными 
 Таможенного союза и ЕврАзЭС, Всемирной 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федера-
цией было ратифицировано Соглашение о единых принципах регулирова-
ния в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности. Между 
нашими государствами предусмотрена разработка международного дого-
вора о единых процедурах регистрации товарных знаков и наименований 
мест происхождения товаров (географических указаний); международного 
договора об определении единого порядка управления авторскими и смеж-
ными правами на коллективной основе, создании баз данных, содержащих 
информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав; между-
народного договора о координации действий полномочных органов сторон 
по защит

ого договора о Координационном совете ЕЭП по интеллектуальной 
собственности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия, Белоруссия и 
Казахстан приняли на себя обязательства по обеспечению своих граждан 
эффективными средствами правовой охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности и работают в этом направлении. 

Можно прогнозировать в ближайшее время дальнейшую концентра-
цию усилий в направлении создания цивилизованного рынка интеллекту-
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альной собственности на территории Таможенного союза, а также на ре-
шении существующих проблем, которые препятствуют эффективности и 
дальнейшему совершенствованию работы таможенных органов, касаю-
щихся охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. 
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Мотивы индийских и китайских компаний к расширению прямых 

иностранных инвестиций в страны Африки 
 

А.Л. Сапунцов  
 

Важной чертой современной мировой экономики стало расширение 
внешних связей стран Азии, увеличение оборота и уровня региональной 
диверсификации внешнеэкономических операций, осуществляемых ком-
пани

ральные власти 

ями этих государств. Китай и Индия, как наиболее крупные предста-
вители указанной группы стран, смогли значительно укрепить свои гео-
экономические позиции в других регионах мира. Такая экспансия доста-
точно ярко выражена в Африке и проявляется как в тесных внешнеторго-
вых связях, так и в активизации деятельности китайских и индийских 
транснациональных корпораций (ТНК), на которые приходится заметная 
(12,4%) доля в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в экономику кон-
тинента. 

Еще в 1960-е годы Пекин участвовал в ряде проектов по строительству 
объектов инфраструктуры в Африке, которые включали определенную ин-
вестиционную составляющую, однако тогда основу его связей со странами 
континента составляла внешняя торговля. До последней декады ХХ в. пра-
вительство Китая всячески ограничивало вывоз ПИИ, объясняя такие меры 
стремлением увеличить объем внутренних инвестиций и нарастить резер-
вы иностранной валюты; аналогичная политика была характерна для Ин-
дии. После принятия в 1999 г. стратегии «Go Global» цент
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КНР, «на х и пра-
вомерно полагая, что подобный успех во м связан с укреплением ве-
дущих ко ли проводить политик улирования зарубеж-
ной инвестиционной деятельност ш уд х -

ния их конкурентоспособности овом е ТН  
рубежной инвестиционной деятельности  за д 

г. показывает, что годовые  вывоза ПИИ чивались 
нем на 39,3% и достигли 68 м . ( мы на енны И 
и 297,6 млрд долл.) [2, p. 187-189]. Об ивной неэко и-

ческой экспансии китайских ТНК свидетельств  этой  -
 вывозе ПИИ за 2010 г. (5,1% в ПИИ везенн азвив и-
нами (20,8%); заметим, что в але 2  годо вый показа-

 был еднем ен 5% ирово с-
результаты экспансии индийс НК скромнее ки ких – 10 

г  Индии в глобальном вывозе  составила 1,1%, вывозе  
ающими странами – 4,5%. 
о-африканские внешнеторго связи и формироваться  в 
льный период, и к концу 19 годов торые ийски м-

 промышленности накопили определенный з-
водственный опыт, позволивший им ПИИ. В годы страте-

аний определял теори  стици го 
 

внению с Индией уровне экономического развития. 
После

ходясь под впечатлением от прогресса в западных страна
 много

рпораций», ста у стим
их госи крупней арственны  компа

ний и обеспече
Анализ за

на мир  рынк
Китая

К [1].
перио

2000–2010 г  объемы  увели
в сред лрд долл объе копл х ПИ
составил  акт  внеш ном

 
бальном

ует доля
, вы

 страны
ых р

в гло
ающ) и 

ми стра  нач 000-х в пер
тель не превышал 1%, а второй  в ср  рав . В м м ма
штабе ких Т тайс в 20
. доля
развив

ПИИ в  ПИИ

Инд вые стал  еще
колониа 50-х неко  инд е ко
пании обрабатывающей прои

осуществлять  те 
гии индийских комп ись ей «Пути инве онно
развития»: местами приложения капитала выступали страны, находящиеся
на более низком по сра

 появления на африканском континенте независимых государств, 
индийские фирмы предприняли ряд усилий для развития регионального 
бизнеса в Африке, причем в этом процессе немаловажную роль сыграла 
местная индийская диаспора. 

Первым зарегистрированным фактом транснационализации индий-
ского бизнеса, датируемым 1959 г., стало вложение ПИИ в текстильную 
фабрику, расположенную в г. Аддис-Абеба (Эфиопия); годом позже ин-
дийский капитал поступил в машиностроительную кенийскую фирму [3, p. 
126]. За вторую половину ХХ в. кумулятивное поступление индийских 
ПИИ в страны Африки составило лишь 73 млн долл., тогда как за период 
2000–2007 г. – 2,9 млрд долл., что было связано с выходом на рынок круп-
ных индийских ТНК, занятых капиталоемкой добычей полезных ископае-
мых [4, p. 38]. По последним данным, представленным индийской сторо-
ной в проект Международного валютного фонда «Скоординированная пе-
репись иностранных инвестиций», на конец 2010 г. накопленные объемы 
индийских ПИИ в Африке составили 6,6 млрд долл. (13% совокупных 
ПИИ Индии, накопленных за рубежом), из которых 95% приходилось на 
Маврикий, а в перечень государств с долей в 1% входили ЮАР, Тунис, 
Ливия и Египет [5]. За 2005–2010 гг. доля Африки в совокупных ПИИ Ки-
тая за рубежом увеличилась с 2,8% до 4,1%. (см. таблицу). 
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Накопленные объемы ПИИ Китая в странах Африки 
2005 г. 2010 г. 

Регионы, страны 
млрд долл. в % к  

итогу млрд долл. в % к  
итогу 

Африка в целом 1,60 100% 13,04 100% 

В том числе:     

ЮАР 0,11 7% 4,15 32% 

Нигерия 0,09 6% 1,21 9% 

Замбия 0,16 10% 0,94 7% 

Алжир 0,17 11% 0,94 7% 

Демократическая Республика Конго 0,03 2% 0,63 5% 

Судан 0,35 22% 0,61 5% 

Нигер 0,02 1% 0,38 3% 

Эфиопия 0,03 2% 0,37 3% 

Ангола 0,01 1% 0,35 3% 

Египет 0,04 2% 0,34 3% 

другие страны Африки 0,58 36% 3,12 24% 
Источник: 2010 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment. Beijing: 
MOFCOM, 2011. P. 88-93. 

 
Региональная структура ПИИ Индии отличается явной диспропорци-

ей в сторону Маврикия – небольшого островного государства, ВВП кото-
рого, однако, составляет 10% от суммарного ВВП государств Африки к 
югу от Сахары. Встречные  накопленные ПИИ Маврикия в Индию на ко-
нец 2010 г. составили 49 млрд долл. – 23% всех ПИИ, обращающихся в 
экономике Индии (заметим, что ПИИ США в Индию составляют только 29 
млрд долл.) [6]. По абсолютным показателям инвестиционной деятельно-
сти в странах Африки, а также по их динамике Индия уступает Китаю. 

Режим налогообложения в принимающей стране определяет уровень 
издержек производства, а правовая и политическая системы – институцио-
нальные условия защиты прав собственности и прав участников контракт-
ных отношений. Исходя из этого, некоторые предприниматели из разви-
вающихся стран стремятся получить за рубежом нематериальный актив в 
виде статуса иностранного инвестора. Такой актив, во-первых, можно ис-
пользовать в своей стране; определенное распространение получила прак-
тика учреждения в Маврикии компаний с участием индийского капитала, 
который затем возвращается в Индию под видом иностранных инвестиций. 
Во-вторых, Индия заключила с Маврикием соглашение об избежании 
двойного налогообложения, что позволяет определить эту страну в качест-
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ве «транзитного пункта» для дальнейшего движения ПИИ, возможно, в 
другие регионы Африки [7, p. 258]. Для Китая роль такой страны выполня-
ет Гонконг, в который на конец 2010 г. было вложено 63% всех накоплен-
ных ПИИ Китая за рубежом. По оценкам экспертов ЮНКТАД, в первой 
декаде XXI в. от 25% до 50% китайских ПИИ в Гонконг участвовало в рас-
смотренных схемах [8, p. 12]. 

Важнейшим аспектом участия Китая в бизнесе на Африканском кон-
тиненте является реализация комплексной стратегии развития внешнеэко-
номических связей. Наряду с осуществлением масштабных ПИИ, сопро-
вождающихся поступлением капитала и технологий, Китай представляет 
многим странам разнообразную экономическую помощь. Такая политика 
вообще характерна для отношений Китая с развивающимися странами, но 
в Аф

ценки хозяйственных условий принимающих стран. В 
кита

9]. На африканском рынке добычи нефти наиболее заметны 

рике объемы предоставляемой помощи отличаются наибольшим ди-
намизмом. Китайский Эксим-банк участвует в финансировании инвести-
ционных проектов в Африке: порядка ¾ средств направляются на реализа-
цию инфраструктурных проектов, что позволяет решать наиболее актуаль-
ные для стран континента проблемы и создает положительный имидж ки-
тайских ПИИ.  

На многосторонних переговорах Китай выступает за более активное 
списание внешнего долга стран Африки. Налаживая двусторонние отно-
шения с государствами континента, Пекин придает большое значение во-
енно-техническому сотрудничеству, связям в сфере образования, культу-
ры, науки и здравоохранения. Результатом таких дипломатических манев-
ров стало предоставление Китаю прав на разведку месторождений нефти 
во многих африканских странах. 

Индийская концепция инвестирования в Африку уступает китайской 
по системности проработки: основными факторами принятия инвестици-
онных решений являются внутренние коммерческие расчеты ТНК, выпол-
ненные на основе о

йском инвестировании прослеживается своеобразный элемент «боль-
шого скачка» в объемах вывезенных ПИИ, связанный с государственным 
участием в капитале ТНК, тогда как индийский бизнес преимущественно 
представлен частными компаниями; косвенные меры государственного ре-
гулирования не могли дать столь значительных результатов. Однако в по-
следние годы индийское правительство также приняло на вооружение ме-
ры государственного содействия собственным компаниям: оно организует 
площадки для инвестиционного сотрудничества и предоставляет льготные 
кредиты странам Африки. 

Анализ отраслевой структуры ПИИ Китая и Индии в Африке позволя-
ет прийти к выводу об активном применении стратегии поиска природных 
ресурсов, поскольку капиталовложения явно концентрируются в странах с 
богатыми месторождениями минерального сырья (Нигерия, Ангола, Кот-
д’Ивуар и др.) [
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инди

ации 
прои

дочерние компании 
Tata и Infosys), участвуют в капитале коммерческих банков (Indian Ocean 
International Bank). 

. Однако такие проекты преимущественно представлены 
 импорт-

 ком-

и по добыче руд и вы-

йская государственная ТНК «Oil and Gas National Corporation» и ки-
тайская «China National Petroleum Corporation». Решения таких компаний 
об осуществлении ПИИ определяются не только внутрифирменными мо-
тивами, но и институциональными факторами, такими как политика энер-
гетической безопасности, проводимая китайским и индийским правитель-
ствами, а также стремление вложить государственные активы в зарубеж-
ные месторождения полезных ископаемых. Учитывая высокие темпы эко-
номического роста и недостаточные (для нужд собственной обрабатываю-
щей промышленности) запасы полезных ископаемых в Китае и Индии, их 
правительства стремятся организовать добычу нефти, руд металлов и ино-
го минерального сырья за рубежом для уменьшения неопределенности в 
снабжении внутреннего рынка. 

Выход мировой экономики из кризиса 2008 г. позволяет прогнозиро-
вать рост цен на сырье и увеличение объемов поступлений экспортной ва-
лютной выручки в страны Африки. Следовательно, повышение благосос-
тояния африканских государств позволит активнее привлекать ПИИ, ори-
ентированные на поиск рынков сбыта и на обеспечение функционирования 
предприятий добывающей промышленности посредством организ

зводств по переработки сырья, строительства и эксплуатации объек-
тов инфраструктуры. Уже сейчас индийские ПИИ участвуют в африкан-
ских нефтеперерабатывающих, машиностроительных и химических пред-
приятиях (компании Tata Group и Reliance Industries), металлургии, фарма-
цевтической промышленности (Ranbaxy, Cilpa), а также в производстве 
спиртных напитков (UB Group) и средств личной гигиены (Dabur India). В 
Африке индийские компании налаживают строительный бизнес (Punj 
Lloyd, Shapoorji Pallonji), развертывают телекоммуникационные сети и 
оказывают информационно-технологические услуги (

Китай также осуществляет ПИИ в Африке, ориентированные на поиск 
рынков сбыта
сборочными производствами и используют значительную долю
ных комплектующих; можно назвать, в частности, выпуск бытовой элек-
троники (компании Haier и Hisense) и мобильных телефонов (Bird), мото-
циклетов (Jincheng) и др. Следуя тенденциям в транснационализации дея-
тельности компаний «восходящих стран-гигантов», китайские фирмы ор-
ганизовали строительство сетей мобильной связи и осуществляют
плектные поставки оборудования (Huawei и ZTE). В цветной металлургии 
Африки китайская ТНК «NFC» организовала финансово-промышленную 
группу, которая помимо традиционной деятельност
плавке металла оказывает услуги в области геологоразведки, инжиниринга, 
строительства, финансирования и инвестирования, а также сбыта продук-
ции [10, p. 85]. 
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В странах БРИКС наблюдается тенденция к осуществлению транзит-
ных ПИИ в географически близко расположенную страну: для Индии роль 
такого государства играет Маврикий, куда поступает индийский капитал с 

 страны (в том 

 индийских и китай-

скопае-
мых нефть, природный газ, руды металлов и т.д.). Их целью могут быть 
поставки сырья в страну базирования, выгодное вложение избыточного 
капитал
ричем последний мотив характерен для крупных развивающихся стран. 

Стратегия Пекина в данном направлении является бол
ем индийская, и характеризуется активным использованием мер государ-
стве

виях прогнозируемого роста благосостояния развивающихся 
стра

т о

выпуску бытовой техники, ме-
талл и

F

последующим возвратом в Индию или вложением в другие
числе африканские); инвестору это обеспечивает оптимизацию налогооб-
ложения или институциональные преимущества. Для
ских компаний общим мотивом к осуществлению ПИИ в страны Африки 
является возможность получить доступ к источникам полезных и

 (

а, получение прибыли от реализации доходных контрактов и т.д., 
п

ее системной, 
ч

нного стимулирования как собственных ТНК (в особенности с помо-
щью государственных фирм), так и через оказание странам Африки разно-
образной помощи. В результате, объемы китайских ПИИ, поступающих в 
Африку, отличаются динамизмом и региональной диверсификацией.  

В усло
н заметным мотивом индийского бизнеса к ПИИ в Африку стал поиск 

рынков сбыта: во-первых, организация производств, использующих мест-
ное сырье, добытое собственными ТНК (химическая и нефтехимическая 
промышленность); во-в орых, выпуск потребительских товаров и казание 
услуг, в том числе высокотехнологичных. Этот мотив также прослежива-
ется в деятельности китайских ТНК на африканском континенте, высту-
пающих организаторами предприятий по 

ургических производств  сетей мобильной связи. 
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Влияние инвестиций в развитие сель кого хозяйства Камбоджи 
 

Мам

К

 Сарием 
 

В экономике амбоджи, независимо от ее положения в мировом 
сообществе, сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей, и 
система его финансирования играет важнейшую роль в государственной 
политике развития общества – это главный интерес всего камбоджийского 
общества.  

Сельское хозяйство является системообразующей отраслью комплекса. 
Оно остается основным источником продовольствия, определяет масштабы 
большинства отраслей АПК и требует усиленного внимания и поддержки со 
стороны государства. Сельскохозяйственный сектор, включая рисовое 
фермерство, разведение скота, лесное хозяйство и выращивание прочих 
культур, обеспечивает работой более 70 % трудосп собного населения, его 
доля в ВВП в 2010 г. составила более 32 %. 

Инвестиции способн

о

ы решить многие проблемы камбоджийской 
экономики в цело С ними 
связы ают решен ход из 
кризиса, расширение налогооблагаемо е доходной части 
бюдж т нкуре джий , 
ускорение ации камбодж спорта. 

Инвестиции в основной капитал в сельском  
 за пр одс во осно ны

– на стро ф ы , расширение
реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к 

рв стоимости ете
бору нспортн дств, иров новн  
ыращивание многолетних насаждений и др. 

Инвестиции в сельское хозяйство должны способствовать, прежде 
вс в 
конечном итоге – увеличению оизводства сельхозпродукции, 
росту прибыли и укреплению продовольственной безопасности страны.  

м и агропромышленного комплекса в частности. 
ие многих долгосрочных и текущих проблем: вы

й базы, увеличени
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объемов пр
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В соответствии с этим наиболее общая схема инвестиционного 
механизма АПК состоит з четыр х взаимосвязанных составляющих [1]

– составляющая ресурсног  обеспечения инвестиционной 
деятельности (она включает в себя источники финансирования 
инвестиционных проектов); 

– составляющая нормативно-правового  методического обеспече я 
инвестиционной  (в настоящее время в Камбодже существует 
довольно обширная нормативно-правовая и методическая база 
инвестиционной деятельности); 

– заслуживает особого внимания составляющая организационного 
обеспечения инвестиционной деятельности, которая включает в себя 
формы и метод  финансирования и естиционны  проектов  АПК и 
субъекты финансово кредитной системы; 

– мотивационная составляющая инвестиционного 

 и е : 
о

 и ни
деятельности  

ы нв х  в

механизма 
(зак

ования и организационной структуры). 

лючается в способности и возможности как вкладывать 
инвестиционные ресурсы, так и принимать их. Со стороны 
агропредприятий мотивация к принятию инвестиций высокая, так как 
машинный парк изношен, агротехнические сроки из-за этого не 
выполняются, отсюда высокие потери урожая и убытки. Мотивация же 
инвесторов остается низкой, так как высоки риски финансирования 
инвестиционных проектов на агропредприятиях, а финансово-кредитная 
система АПК требует совершенствования и доработки, особенно в части 
долгосрочного кредит

Главной целью инвестиционного механизма является повышение 
ур  овня социально-экономического развития региона, который
обеспечивается ства и уровня решением комплекса задач роста производ
жизни населе иния (р с. 1). 
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Рис. 1. Влияние инвестиций в социально-экономическом развитии 

Камбоджи 
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Одним из основополагающих принципов формирования механизма 
инвестиций является задача поддержания предприятий АПК в 
конкурентоспособном состоянии. Между тем, сельское хозяйство и 
агропромышленный сектор в целом не могут успешно функционировать и 
развиваться при отсутствии инвестиций и, на этой основе, высоких темпов и 
значительных масштабов накопления капитала. Инвестиции в 
восп

ивлечения инвестиций и последующего развития АПК.  

роизводство основных фондов являются одними из ключевых 
показателей социально-экономического развития сельскохозяйственного 
производства и представляют собой затраты на приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, 
многолетних насаждений, затраты на новое строительство, расширение, 
реконструкцию и модернизацию различных объектов. Создание 
благоприятного инвестиционного климата является одним из важнейших 
условий пр

Потребность сельского хозяйства в инвестициях, их очевидная недос-
таточность вызывают необходимость в рациональном и эффективном исполь-
зовании инвестиционных ресурсов. Анализ статистических данных сель-
ского хозяйства Камбоджи показывает тесную взаимосвязь темпов роста 
производства валовой продукции с объемами капвложений. К примеру, 
при росте в 2000–2010 гг. валовой продукции на 7,5 % капитальные вло-
жения увеличивались на 17 %. Отсюда вывод: невозможно рассчитывать 
на то, что сельское хозяйство выйдет из кризиса, не увеличивая объемы 
инвестиций (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   
Взаимосвязь между ростом инвестиций и ростом объема продукций 

сельского хозяйства (млн долл.) [2, c. 25] 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0

Инвестиции  43 54 61 73 88 98 125 170 185 192 198 
Темпы роста, - 25,5 13,0 19,5 20,5 11,4 27,5 36,0 8,9 3,8 3,1 % 
Объем сель-
ского хозяйст-
ва 

1700 1800 1730 1900 2050 2210 2500 2780 3020 3220 3370

Темпы роста, 
 - 5,8 -3,8 9,8 7,8 12,6 8,2 11,2 8,6 6,2 4,9 %

 
Проведенный анализ показал высокую зависимость величины роста 

объема производства сельхозпродукции от динамики инвестиций в основ-
ной капитал. Но в эти годы темпы роста инвестиций в основной капитал 
были гораздо выше, чем увеличение объема продукции. Однако в 2008–
2010 гг., темпы роста (индекс) инвестиций и производства имеют тенден-
цию к снижению при увеличении его общего количества. 

Следует отметить, что в 2008–2010 гг. наблюдалось падение индекса фи-
зического объема инвестиций в аграрный сектор экономики. Это говорит о 
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том, что к этому времени в экономике стали наблюдаться тенденции, обу-
словленные последствиями финансового кризиса. Сокращение объемов 
капиталовложений привело к снижению темпов концентрации основных 
производственных фондов в действующих хозяйствах и эффективности их 
использования. В итоге, сокращения темпов роста инвестиций привели к за-
медл

н
п

й селу, рост матери-
альн В 
Кам й-
ства а о 

о  
естиций, тем в большей зависимости от воздей-

стви  

ти, связанные с 
сель е и

н д

ению темпов роста и объема сельхозпродукции. 
Развитие сельского хозяйства Камбоджи нельзя назвать успеш ым. 

Страна только находится на ути к значительному росту производства в 
отрасли, поэтому увеличение государственных дотаци

о-технической базы сельского хозяйства является необходимым. 
бодже темпы роста цен на средства производства для сельского хозя
 превышают темпы рост цен на сельхозпродукцию, чт не позволяет 

камбоджийскому сельскому хозяйству проводить расширенное воспроиз-
водство.  

В теории использования инвестиций принят считать, что чем ниже 
уровень использования инв

я на сельское хозяйство природных факторов находятся экономиче-
ские районы. И наоборот, чем выше уровень эффективности инвестиций в 
сельское хозяйство, тем успешнее преодолеваются труднос

скохозяйств нным производством  природно-экономическими усло-
виями [4, c. 57]. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее время сельское хозяйство Кам-
боджи имеет формы многоукладной экономики. Большинство сельхоз-
предприятий оказались мелкими, без оборот ых средств, без оступа к 
кредитам или бюджетам всех уровней. Невысокой остается их техническая 
вооруженность, а значительные объемы работ производятся вручную. Раз-
витию сельского хозяйства Камбоджи мешают такие факторы, как неопре-
деленное владение землей, отсталая аграрная техника, отсутствие иррига-
ционной структуры, неразвитая инфраструктура и т . [3, c. 42] 

Сельское хозяйство Камбоджи – относительно высокозатратное и низ-
копродуктивное, работает в непростых природных (нередки природные ка-
тастрофы) и экономических (нехватка инвестиций) условиях, не может 
эффективно конкурировать с мировым рынком. Единственный выход из 
ситуации – политика аграрного протекционизма. 

.д

Базой для проведения такой г сударственной политики являю ся го-о т
сударственный и местные бюджеты. Инвестиционно-структурная полити-
ка в сфере сельского хозяйства страны включает расходы на капитальное 
строительство и формирование основных фондов, а также субсидирование 
части текущих издержек в растениеводстве, ирригационные мероприятия, 
поддержку экологического режима и др.  

Кроме того, на государственном уровне следует принять меры, на-
правленные на создание благоприятных условий для роста частных инве-
стиций в АПК. В числе мер по преодолению кризиса финансово-кредитной 
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системы на первый план надо поставить упорядочение взаиморасчетов 
между предприятиями, создание системы страхования и т.д. В целях сти-
мулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве не обла-
гает н м  

 
  

в, ла

о хозяйство;  

 

ного дела, а также базы хранения как в 
сель

ния экономики сельского хозяйства 
стал
дост

и, их инвестиционные планы 
экон

ваниями. Такие 
знан

зяйственных колледжах и, чаще всего, на 
крат

ы. Как результат проведения такой образовательной политики – 
ферм

от деятельность. 
с к

характер, у

о и  в ти

т т

ся алого  прибыль, направляемая на покупку новой техники и капи-
тальное строительство. 

В качестве господдержки аграрного сектора требуется государственное 
регулирование не только путем применения стимулирующих мер 
привлечения средст но и прямого вложения капита . Госвложения 
капитала в аграрном секторе должны направляться на:  

– повышение уровня социально-экономического развития региона; 
– завершение строительства инфраструктуры сельског
– поддержку малого бизнеса, финансирование направлений 

деятельности, где активность индивидуальных инвесторов будет 
наименьшей;  

– ликвидацию последствий от аварий, стихийных бедствий, 
экологических катастроф; 

– укрепление материально-технической базы сельскохозяйственной 
науки, семеноводства, племен

ском хозяйстве, так и в перерабатывающих отраслях;  
– создание объектов и систем, обеспечивающих экологическую 

безопасность производства и др. 
Одним из направлений повыше
о инвестирование обучения и переобучения фермеров. Госпомощь 
игает цели только в том случае, если фермеры обладают 

соответствующей квалификацией и знаниям
омически обоснованы и соответствуют международным стандартам, 

связанным с экологией, гигиеной и ветеринарными требо
ия приобретаются фермерами в ходе прохождения полного курса 

обучения в сельскохо
косрочных курсах повышения квалификации. Для содействия 

обучению действуют государственные и частные консультационные 
служб

еры хорошо подготовлены к принятию ежедневных управленческих 
решений,  которых зависит их успешная 

Производство большинства ельхозпроду тов Камбоджи имеет 
натуральный низкий ровень производительности труда, низкий 
уровень конкурентоспособности. Низкое качество продукции приводит к 
потерям в народном хозяйстве, снижает темпы развития экономики и, в 
конечном итоге, гран чивает озможнос  повышения уровня народного 
благосостояния.  

Крес ьяне в Камбодже обеспечиваю  в основном только личное 
потребление, малая часть произведенной продукции поставляется на 
рынок ими самими (уровень товарности сельской продукции очень 
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низкий . Поэтому главная задача политики – рост уровня товарности, 
который означает усиление то

)  
варно-денежных отношений сельской 

прод

с с
 в

м  

теорию и практику рыночных реформ 
в этой сфере экономики Камбоджи.  

ормирование аграрной сферы Камбоджи проводилось 

туциональных ре-

хники и технологий, за проведение 

разработка схем усиления финансового обеспечения аграрного развития; 

 и орошения; 
совершенствование законов в сфере земельных отношений, приве-

дение их в соответствие с требованиями рыночных рефор; 
д) предоставление сельхозпроизводителям необходимых условий для 

сбыта своей продукции; 
е) обеспечение продовольственными товарами предприятий торговли 

и общественного питания сырьем пищевых и перерабатывающих предпри-
ятий. 

В целом, необходимо отметить, что новые подходы к решению 
проблем инвестиционной политики создадут предпосылки для 
стабилизации производственного потенциала сельского хозяйства и 
возрождения АПК. Только интенсификация сельскохозяйственного 
производства на основе внедрения новой системы машин, прогрессивных 
технологий позволит выйти на новый уровень производства продукции, и 
следовательно, на более высокий уровень заработной платы, 
обеспечивающей сельскому населению достойный уровень жизни.  

Для решения проблем бедности и развития деревни Камбоджи 
требуется огромные капиталовложения и рациональное распределения 
инвестиций, чтобы обеспечить рост производства народного хозяйства, с 

укции и повышение роли сельского производства в экономике.  
С этой точки зрения, аграрно-экономическая политика должна 

включать ледующие стратегии: максимальное вовлечение ельских 
работников в производство через ди ерсификацию и стимулирование 
производства, обеспечение тесной связи между сельским хозяйством и 
перерабатывающей промышленностью (например, развертывание 
предприятий по переработке сельхозпродуктов, которое может решить 
проблему занятости в сельских районах и, тем самым, повысить уровень 
жизни крестьян, сократить миграцию населения в город). 

Поскольку подавляющая часть малого и среднего бизнеса Камбоджи 
связана с сельски  хозяйством и от развития этой отрасли зависит 
существование более миллиона домашних хозяйств, следует, на наш 
взгляд, более подробно рассмотреть 

Рыночное реф
по следующим направлениям:  

а) перенос центра госполитики на проведение инсти
форм, усовершенствование работы служб, ответственных за внедрение в 
аграрный сектор Камбоджи новой те
приватизации в сельском хозяйстве; 

б) 
в) развитие сельской инфраструктуры и, прежде всего, строительство 

дорог и систем водоснабжения
г) 
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