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В настоящее время нормативный регламент воз-
никновения и выполнения обязательств по кредитам и 
займам определен в Положении о бухгалтерском уче-
те 15/2008 (ПБУ «Учет расходов по займам и креди-
там» (далее – ПБУ 15/2008) [1]. С полным основанием 
можно утверждать, что политика кредитов и займов 
российских экономических субъектов все больше 
и больше приобретает ситуационный характер, что 
противоречит всеобщим экономическим законам (сто-
имости, конкуренции, опережающего роста произво-
дительности над ценами, таргетирования инфляции и 
др.). Не в полной степени безупречным является по-
рядок бухгалтерского учета как «тела» кредита (основ-
ной долг), так и процентов за пользованием кредитных 
ресурсов. В п. 2 ПБУ 15/2008 указано, что основной 
долг принимается к учету как кредиторская задолжен-
ность в строгом соответствии с условиями кредитова-
ния. Однако на практике получение обозначенной в 
договоре суммы кредита растягивается на несколько 
этапов (кредитные транши), в связи с чем, возникают 
вопросы об отражении в учете недопоступивших сумм 
банковского кредита. 

Согласно нормативному регламенту, «тело» кре-
дита (основная сумма долга по полученному кредиту 

или займу компании должны учитываться в размере, 
зафиксированного в договоре, а также в строгим со-
ответствии с перечисленными в нем конкретными 
условиями. Отделение в учете основной суммы долга 
от процентных выплат за пользование кредитными ре-
сурсами предопределено экономическим содержанием 
последних. Так, если основной долг – это своего рода 
доходные источники», временно находящиеся в обо-
роте компании, то процентные выплаты – это «чистой 
воды» расходы.

При использовании компаниями заемных средств 
для инвестиционных целей (строительство зданий и 
сооружений, техническое и технологическое перево-
оружение, модернизация производства и др.) процен-
ты по таким договорам включаются в стоимость фор-
мируемых активов (ПБУ 15/2008)1. В данном случае 
увеличиваются амортизационные отчисления, однако, 
сроки отражения в системном учете фактов получения 
кредитов на инвестиционные цели, начисления по ним 
процентов и начисления амортизации не совпадают, 
что ведет к потерям стоимости чистых активов. Кроме 
того, такое расхождение обязывает бухгалтера вести 
учет, руководствуясь нормами ПБУ 18/02 «учета рас-
четов по налогу на прибыль». 
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Подлежащие капитализации затраты по займам 
согласно МСФО 23 разделяются на общие (кредит 
на пополнение, например, оборотного капитала ком-
пании) и специальные займы, которые включаются в 
стоимость квалифицируемого актива [2; 3; 7; 8;]. Сле-
довательно, капитализироваться должны расходы по 

процентам за вычетом дохода от реинвестирования 
данных заемных средств (к примеру, получение дохо-
да от краткосрочных депозитов или производных фи-
нансовых инструментов). Позитивные и негативные 
последствия капитализации затрат по обслуживанию 
внешних заимствования представлены на рис. 1.

При формировании учетной политики на очеред-
ной период можно предпринять определенные усилия 
по нивелированию негативных проявлений при реали-
зации решений по капитализации в зависимости от на-
личия в компании достаточного запаса прочности всех 
видов ресурсов.

Получение банковского кредита единоразово в 
полной сумме по договору не влечет учетных проблем. 
Однако в случаях наличия в кредитном договоре усло-
вий траншевых выплат (например, в формах кредит-
ной линии, овердрафта), то на счетах 66/67 также отра-
жается сумма фактически выданных банком траншей. 
В данном случае нормы п. 2 ПБУ 15/2008 не наруша-
ется, поскольку сумма кредита, отражена в бухгалтер-
ском учете в сумме, в соответствии с условиями до-
говора. Следовательно, в кредитном договоре должно 
быть четко указано на траншевые выплаты и их сроки 
(периодизации по кредитным линиям) или при насту-
плении определенных условий (например, овердрафт).

В тех случаях, когда в кредитном договоре отсут-
ствует запись о выдаче кредита траншами, но по каким-
то причинам банк выдает кредит не в полной сумме, 
то на счетах 66 и 67 следует учесть фактически полу-
ченную сумму кредита, а не полную сумму кредита, 
установленную в кредитном договоре. При этом сумму 
кредита, выданную банком не в полной сумме, право-
мерно отражать на счете 76 «Расчеты с прочими дебито-
рами и кредиторами». Для предупреждения претензий 
со стороны контролирующих органов (например, служб 
ФНС России) необходимо этот порядок отражение бан-
ковских кредитов четко прописать в Учетной политике 
компании. Кроме того, информация о сумме недополу-
ченного в договорные сроки кредита следует раскры-

вать в пояснительной записке к годовой финансовой от-
четности компании (норма п. 18 ПБУ 15/2008).

На практике, кредитные ресурсы могут использо-
ваться и как заем, передаваемый на договорных усло-
виях другим компаниям. Эта ситуация возникает тог-
да, когда заемные средства у компании оказываются 
временно свободными. Для снижения финансовых по-
терь в виде начисляемых процентов, компания может 
временно предоставить часть кредита как заем другим 
компания или положить средства на депозитный счет 
в банке. При получении от рекредитования дохода 
в виде процентов на эту сумму дохода необходимо 
уменьшить сумму расходов, учтенных при приобрете-
нии или создании инвестиционного актива. В данных 
случаях компания выступает в качестве заимодавца, 
т.е. как бы выполняет функции банковской структуры. 
В бухгалтерском учете организаций-займодавцев про-
центы и иные доходы по предоставленным заемным 
средствам, согласно п. 7 Положения по бухгалтерско-
му учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержден-
ного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н 
(далее – ПБУ 9/99), являются прочими доходами [2]. 
Сумма указанных процентов определяется исходя из 
условий договора кредита или займа. В соответствии с 
п. 12 ПБУ 9/99 полученные проценты признаются до-
ходом при выполнении следующих условий:

● компания имеет полное право получить указан-
ные в договоре суммы процентов (определяется усло-
виями конкретного договора);

● сумма процентов может быть точно определена;
● менеджмент уверен наверняка в том, что в ре-

зультате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации.

Рис. 1. Последствия капитализации затрат по кредитам и займам

 

Капитализация затрат Позитив Негатив 

 формирование расходов с учетом 
потребительских свойств товаров 
 затраты, включаемые в расходы, 
соотносятся с доходами будущих периодов 
 капитализация затрат приводит к 
большей сопоставимости приобретенных 
активов с активами, произведенными самой 
компанией 
 формируется инвестиционный ресурс 
компании 
 

 произвольность связи затрат по займам с 
конкретным активом, а значит, нарушается 
принцип «существенности» 
 классификация затрат по займам как 
расходов дает более точную основу для 
сравнения результатов капитализации 
 разные методы финансового покрытия 
затрат приводят к разным величинам 
капитализации по одному и тому же активу 
 возрастает степень рискованности 
инвестирования 
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Данная уверенность присутствует в случае, ког-
да компания получила в оплату актив, либо при от-
сутствии неопределенности в отношении получения 
актива [4; 5; 6; 9; 10; 11]. Доходы в виде процентов, 
получаемых компанией за предоставление заемных 
средств, определяются в бухгалтерском учете на дату, 
определенную сторонами в договоре. Для обобщения 
информации об операционных доходах организации 
предназначен счет 91 «Прочие доходы и расходы» суб-
счет 91-1 «Прочие доходы».

В сфере кредитно-денежных отношений банковская 
гарантия2 является одна из наиболее востребованных 
услуг, к которой менеджеры компаний прибегают в слу-
чаях страховки финансовых рисков, возникающих при 
отказе контрагента выполнить свои расчетно-платеж-
ные обязательства по исполнению условий контрактов 
и кредитных договоров. Банковские гарантии исполь-
зуются также и в операциях факторинга, форфейтинга. 

Условиями кредитного договора может предус-
матриваться выдача кредита траншами в форме кре-

дитной линии или овердрафта. В данном случае на 
счетах 66 и 67 также следует отражать сумму факти-
чески выданных банком траншей. Такое отражение не 
нарушает условие п. 2 ПБУ 15/2008 в связи с тем, что 
сумма кредита, отражаемая на счетах бухгалтерского 
учета, соответствует размеру кредита, предусмотрен-
ного условиями кредитного договора. Иными слова-
ми, договором предусмотрена выдача суммы кредита 
траншами, установленных размеров и в определенные 
даты (вариант кредитной линии) или при наступлении 
определенных условий (вариант овердрафта).

Отображение в бухгалтерском учете процедуры 
получения банковской гарантии имеет ряд своих осо-
бенностей, которые необходимо учитывать. Учет бан-
ковской гарантии напрямую зависит от того, с какой 
целью банковская гарантия привлекается. Рассмотрим 
несколько учетных спецификаций в отношении дан-
ной процедуры, подчеркнув, что состав счетов бухгал-
терского учета при этом традиционен, как это иллю-
стрирует рис. 2.

В системе кредитных отношений заимодателей с 
заемщиками с использование банковской гарантии, 
как это отражено на рис. 2, возникают следующие 
формы взаимодействия. Банк (гарант) выдает по ука-
занию другого лица (принципал), уплатить кредитору 
(бенефициару) определенную денежную сумму в со-
ответствии с условиями договора). Гарант (банк) вы-
плачивает зафиксированную в договоре сумму в том 
случае, если бенефициар (кредитор) выставит об этом 
требование в письменном виде. Действие банковской 
гарантии начинается со дня ее выдачи, а срок действия 
указывается в договоре. Заключаться она может на 
любую сумму и на любой сроки, как с юридически-
ми лицами (компаниями разных форм собственности 
и организационно-правовой определенности), так и с 
индивидуальными предпринимателями без образова-
ния юридического лица.

Банковская гарантия (рис. 2.) представляет собой 
средство обеспечения надлежащего исполнения обяза-
тельств, и это дает возможность лицу, которое берет 
банковскую гарантию (принципалу), не вести учет 
данного обязательства в бухгалтерском или налоговом 
учете. Этот факт является парадоксальным обстоятель-
ством современного российского бухучета, поскольку 
другие участники процедуры ведут учет данного обя-
зательства. Например, лицо, получившее гарантию 
(бенефициар) обязательно отражает ее на забалансо-
вом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные». Счет 009 «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные», имеющийся в плане счетов, не 
применяется в данной ситуации, потому что в качестве 
гаранта выступает не принципал, а сам банк.

Однако принципал, несмотря на то, что ему не 
приходится непосредственно осуществлять необходи-

Рис. 2. Основное содержание взаимоотношений вокруг банковской гарантии 
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мые записи на счетах бухгалтерского учета движения 
банковских гарантий, он должен отразить в бухучете 
сумму, выплаченную за предоставление банковской 
гарантии даже в тех случаях, когда такая обязанность 
не отражена в учетной политике компании. Порядок 
отражения данной сумы гарантии может быть следу-
ющим (табл. 1.).

Таблица 1. 
Бухгалтерские записи учета 

банковских гарантий
№ 
п/п

Бухгалтерские 
записи Хозяйственная операция

1. Дт 10 Кт 76 (60)

Отражена сумма вознаграждения 
при получении банковской гаран-
тии под обеспечение расчетов по 
приобретению или созданию цен-
ностей

2. Дт 41 Кт 60

Отражена сумма вознаграждения 
при получении банковской гаран-
тии под обеспечение расчетов по 
приобретению товаров для даль-
нейшей перепродажи (для компа-
ний торговли и общепита)

3. Дт 91-2 «Прочие 
расходы» Кт 76

Отражена сумма вознаграждения 
при получении обеспеченного бан-
ковской гарантией займа или креди-
та, полученного аванса и др.

4. Дт 08 Кт 60 (76)

Отражена сумма вознаграждения, 
которое уплачено при получении 
банковской гарантии под обеспе-
чение расчетов по приобретению 
или созданию объектов основных 
средств, а также их реконструкции, 
дооборудованию, модернизации и 
других мероприятий, которые уве-
личивают первоначальную стои-
мость объекта

Как было выявлено в ходе исследования практи-
ки использования банковских гарантий, этот документ 
часто представляется в электронном виде, что требует 
дополнительного подтверждения е наличия для осу-
ществления соответствующих записей по счетам бух-
галтерского учета.

В качестве гаранта всегда выступает банк (дру-
гие кредитные, страховые учреждения). По общим 
правилам, банковская гарантия выдается принципалу 
не безвозмездно, а, следовательно, бухгалтеру необ-
ходимо в обязательном порядке учесть проводимые 
операции на бухгалтерских счетах. Банковская гаран-
тия не может зависеть от основного обязательства. К 
тому же данную гарантию невозможно отозвать, т.е. 
она является безотзывной. Права по банковской га-
рантии нельзя передать другому лицу, если иное не 
предусмотрено в самом документе. В банковской га-
рантии обязательно следует указывать срок, на кото-
рый она выдается. 

Таблица 2. 
Корреспонденция счетов по операциям 

с банковской гарантией 
Счета

Содержание операций
Дт Кт

51 76 
(гарантия)

Получена денежная сумма по 
банковской гарантии

76 
(гарантия)

62 (76; 
58.3)

Списана задолженность принци-
пала (должника)

008* Списано прекращенное обеспе-
чение

Примечание: *С забалансового счета 008 сумма списы-
вается по мере погашения задолженности (постепенно). 

В отношениях с банковской гарантией обяза-
тельств по налогу на добавленную стоимость (далее 
– НДС) не возникает, равно как и при погашении обя-
зательств по договору займа, поскольку по НК РФ опе-
рации займов освобождены от НДС. При формирова-
нии облагаемой базы по налогу на прибыль отношения 
банковской гарантии имеют последствия, т.е. возника-
ют налогооблагаемый объект. Бенефициар (кредитор) 
при поступлении средств от гаранта (банка) (при кас-
совом методе) обязан признать выручку от реализации 
товаров (работ, или услуг), поскольку их оплата была 
обеспечена банковской гарантией. При обеспечении 
обязательств по уплате процентов по безотзывной 
банковской гарантии бенефициар (кредитор) отражает 
доход в виде процентов по займу. 

В завершении хотелось бы выделить важные ус-
ловия формирования учетной политики компании в 
отношении обязательств по кредитам и займам. Так, 
для целей бухгалтерского учета, необходимо отразить 
следующую информацию о порядке учета займов и 
кредитов:

● Будет ли производиться перевод долгосрочной 
кредиторской задолженности по полученным займам 
и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолжен-
ность.

● Порядок отражения начисленных процентов и 
(или) дисконта по облигациям. Эти проценты (дис-
конт) могут отражаться в составе прочих расходов в 
тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления, либо равномерно в течение срока дей-
ствия договора займа (п. 16 ПБУ 15/2008).

● Метод включения дополнительных расходов по 
займам (кредитам) в состав прочих расходов. Расходы 
можно учитывать либо единовременно, либо равно-
мерно. В соответствии с положениями ПБУ 15/2008, 
дополнительные расходы могут включаться равно-
мерно в состав прочих расходов в течение срока займа 
(кредита).

● Будут ли проценты включаться в стоимость ин-
вестиционного актива или в состав прочих расходов 
исходя из условий предоставления займа (кредита) 
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в том случае, когда такое включение существенно 
не отличается от равномерного включения (п. 8 ПБУ 
15/2008).

● Метод определения доли заемных средств, ис-
пользованных на операции с инвестиционными акти-
вами в общей сумме заемных средств и метод расчета 
пропорции процентов, относящихся на увеличение 
расходов по операциям с инвестиционными активами.

● Порядок формирования дополнительной инфор-
мации, сопутствующей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

● Организационно-экономические условия функ-
ционирования внутреннего контроля.

Практика применения ПБУ 15/2008 «Учет расхо-
дов по займам и кредитам» повлияла на порядок пла-
нирования заимствований, их анализ, на организацию 
и проведение внутрикорпоративного контроля, и, раз-
умеется, на формирование показателей бухгалтерской 
отчетности.

Идентичность названий документов и РСБУ и 
МСФО свидетельствует и о сближении, как принци-
пов учета, так и их регулятивного регламента. Так, 
ПБУ 15/2008 не регулирует учет движения (процес-
сов оценки, переоценки, ставок и др.) в отношении 
собственно займов и кредитов, а определяет алгоритм 
учета расходов (затрат) по обслуживанию кредитов и 
займов. 

Удорожание стоимости кредитов от национальных 
банковских и небанковских структур, блокирование 
доступа к зарубежному заимствованию вынуждает 
российские компании сворачивать программы инве-
стиционного обновления и переходить к режиму стро-
гой экономии всех видов ресурсов. Что, как следствие, 
вынуждает менеджмент компаний пересматривать все 
количественные параметры затрат, ранее заложенные 
в экономические прогнозы развития. Разумеется, та-
кого рода реструктуризация состава затрат требует 
пересмотра и методов учетной политики для бухгал-
терских и налоговых целей.

Внедрение в практику деятельности организаций 
представленных в исследовании предложений позво-
лит повысить уровень надежности мероприятий, свя-
занных с получением банковского кредита.
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Права на аудиовизуальные произведения призна-
ются охраняемым объектом гражданских прав в зако-
нодательстве большинства стран мира. В связи с этим 
актуальным является вопрос об обладателе подобных 
прав, которым, по аналогии с иными объектами интел-
лектуальной собственности, выступает, прежде всего, 
автор (или авторы). 

Определение понятия аудиовизуального произ-
ведения в качестве объекта интеллектуальной соб-
ственности дано преимущественно национальными 
нормативно-правовыми актами. Аудиовизуальное про-
изведение признается сложным объектом авторского 
права, включающим несколько охраняемых резуль-
татов интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1240 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)). Такими результа-
тами могут быть как объекты авторского права (напри-
мер, музыкальные произведения, сопровождающие 

кинофильм), так и объекты промышленной собствен-
ности (известно, например, что объемные и изобрази-
тельные образы героев мультипликационных фильмов 
нередко регистрируются в качестве товарных знаков). 
Соответственно, каждая из составляющих частей ау-
диовизуального произведения может иметь как мини-
мум одного автора.

Сложность аудиовизуального произведения в каче-
стве объекта интеллектуальной собственности призна-
ется и международно-правовыми актами, в том числе 
теми, в которых участвует Российская Федерация. Так, 
ст. 19 Международной (Римской) конвенции 1961 г. по 
охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, 
вещательных организаций (здесь и далее Римская кон-
венция) подчеркивает сложность аудиовизуального 
произведения, которое состоит из нескольких резуль-
татов интеллектуальной деятельности (в том числе 
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фонограмм). Следовательно, вывод о наличии у ауди-
овизуального произведения нескольких авторов для 
каждой из составляющих его частей правомерен и в 
международном частном праве.

В международном частном праве вопрос об унифи-
кации признаков отнесения лица к авторам аудиовизу-
ального произведения остается открытым. Пункт 2 «а» 
ст. 14bis Бернской конвенции об охране литературных 
и художественных произведений (далее Бернская кон-
венция) указывает, что определение лиц, являющихся 
владельцами авторского права на «кинематографиче-
ское произведение» (что является наиболее распро-
страненной формой представления аудиовизуального 
произведения) сохраняется за законодательством стра-
ны, в которой истребуется охрана.

Соглашение по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности ВТО (далее Соглашение 
ТРИПС) устанавливает связь с Бернской конвенцией, 
иначе говоря, в части определения порядка признания 
лица автором аудиовизуального произведения отсыла-
ет к указанным выше положениям Бернской конвен-
ции (ст. 9 Соглашения ТРИПС).

Договор о международной регистрации аудиовизу-
альных произведений (Женева, 1989) содержит опре-
деление аудиовизуального произведения, однако так-
же не содержит специальных положений о признании 
лица автором такого произведения, фактически также 
отсылая к положениям Бернской конвенции1.

Подписанный в 2012 г. Пекинский договор об ау-
диовизуальных исполнениях содержит указание на 
лиц, признаваемых исполнителями аудиовизуального 
произведения (то есть обладателями прав, смежных с 
авторскими), но не на обладателей авторского права на 
такие произведения.

Таким образом, практически единственным меж-
дународно-правовым актом, который устанавливает 
порядок признания лиц авторами аудиовизуального 
произведения, остается Бернская конвенция, положе-
ния которой отдают этот вопрос в компетенцию наци-
онального законодательства стран-участниц.

Тем не менее, Бернская конвенция позволяет опре-
делить, может ли лицо, установленное в соответствии 
с национальным правом страны-участницы как автор 
аудиовизуального произведения, пользоваться между-
народной охраной своих прав. По Бернской конвен-
ции, охрана прав автора предоставляется следующим 
лицам:

● лицу, которое является гражданином страны 
Бернского союза; 

● лицу, если оно не является гражданином страны 
Бернского союза, но впервые (или одновременно – в 
течение 30 дней) выпустило произведение в свет в од-
ной из данных стран; 

● лицу, которое не является гражданином страны 
Союза, но имеет свое «обычное место жительства» в 
одной из них.

Иными словами, основными коллизионными при-
вязками, по которым определяется возможность для 

автора аудиовизуального произведения пользоваться 
международно-правовой охраной своих прав, явля-
ются привязка к закону страны гражданства лица (lex 
patriae) и привязка к закону места постоянного прожи-
вания лица (lex domicilii).

Рассмотрим на примере права Российской Федера-
ции содержание правового статуса автора аудиовизу-
ального произведения.

Национальное законодательство Российской Фе-
дерации устанавливает исчерпывающий перечень лиц, 
признаваемых авторами аудиовизуального произведе-
ния. В соответствии с п. 2 ст. 1263 ГК РФ, авторами ау-
диовизуального произведения выступают следующие 
лица:

● режиссер-постановщик;
● автор сценария;
● композитор, являющийся автором музыкального 

произведения (с текстом или без текста), специально 
созданного для этого аудиовизуального произведения.

Здесь следует отметить, что в Российской Феде-
рации частное право тяготеет к романо-германской 
правовой семье, следовательно, как и в странах кон-
тинентальной Европы (Франции, ФРГ, Италии), под 
авторами понимаются исключительно физические 
лица. Проблемой унификации международно-право-
вого статуса автора аудиовизуального произведения 
является то, что в странах англо-саксонской системы 
права (Англии, США, Австралии) под обладателем ав-
торского права на аудиовизуальное произведение мо-
жет рассматриваться любое лицо, принявшее участие 
в создании произведения, в том числе, юридическое 
лицо или иное объединение, не имеющее формального 
статуса юридического лица, но пользующееся его пра-
вами (например, партнерство в США)2.

Правовой статус автора аудиовизуального произ-
ведения, как и правовой статус любого субъекта част-
ного права, раскрывается в России через три категории 
– прав, обязанностей и ответственности такого субъ-
екта.

Права автора установлены ст. 1255 ГК РФ и вклю-
чают в себя две группы прав:

● личные права (права, связанные с личностью ав-
тора) – право авторства и право на имя, в том числе на 
выбор псевдонима;

● имущественные права (права, связанные с про-
изведением) – исключительное право на произведение, 
право на неприкосновенность произведения, право на 
обнародование произведения.

Основной обязанностью автора при этом высту-
пает необходимость признавать, уважать и соблюдать 
права других лиц, в том числе других авторов (гл. 69 
ГК РФ). 

Меры ответственности, наступающие за наруше-
ние прав авторов, преимущественно являются граж-
данско-правовыми и включают в себя компенсацию 
потерпевшему автору убытков, в том числе мораль-
ного вреда, а также меры договорно-правовой ответ-
ственности в случае, если нарушение авторских прав 
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возникло в ходе исполнения гражданско-правового до-
говора.

Тем не менее, в отношении аудиовизуальных про-
изведений можно выделить еще одну проблему, свя-
занную с юридическим статусом обладателей прав на 
них. Аудиовизуальное произведение, являясь слож-
ным, как уже отмечалось выше, может включать в 
себя не только объекты авторского права, к которым 
принято относить произведения литературы, науки и 
искусства, а также приравненные к произведениям 
литературы программы для ЭВМ и базы данных. В 
состав аудиовизуального произведения могут вхо-
дить, например, средства индивидуализации про-
дукции в виде товарных знаков. По нашему мнению, 
дальнейшее совершенствование как национально-
го, так и международного законодательства в сфере 
правовой охраны аудиовизуальных произведений 
должно проводиться в направлении разграничения 
видов прав на отдельные составляющие части ауди-
овизуального произведения, и отделения правовой 
характеристики автора такого произведения от иных 
обладателей прав.

Отметим также, что на практике основным облада-
телем прав на аудиовизуальное произведение как для 
использования внутри страны, так и для обнародова-
ния в международном масштабе, выступает продюсер 
произведения. Продюсер не является автором аудио-
визуального произведения, поскольку его роль в соз-
дании произведения сводится к организации создания 

произведения. Права продюсера на аудиовизуальные 
произведения, в соответствии со ст. 1240 ГК РФ, могут 
быть переданы ему на основании лицензионного до-
говора или договора об отчуждении исключительного 
права. Представляется целесообразным дальнейшее 
закрепление подобной нормы и в международно-пра-
вовых актах.
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Объективная необходимость развития сельских 
территорий обусловлена исторически сложившими-
ся традициями, дифференциацией их социально-эко-
номического состояния, возможностью повышения 
уровня занятости населения в регионах, необходимо-
стью обеспечения российского населения высокока-
чественной продукцией, развитием альтернативных 
видов деятельности и повышением на этой основе 
доходности аграрной экономики. В связи с этим на-
учный и практический интерес может пред ставлять 
детализация организационно-экономических аспектов 
развития применительно к сельским территориям, об-
условленные их особенностями.

Для эффективного развития сельских террито-
рий необходима активизация организационно-эконо-
мического элементов, в том числе диверсификации, 
приоритетных направлений и инструментария эко-
номической политики, направленных на обеспечение 
устойчивости территориального развития.

С переходом отечественного сельского хозяйства к 
новому технологическому укладу и повышением про-
изводительности труда со кращение занятости в агро-
сфере становится неизбежным, необходимо дивер-
сифицировать его экономику пу тем стимулирования 
несельскохозяйственной деятельности, избыточная 
рабочая сила должна найти при менение в альтернатив-
ной сфере деятельности. По та кому пути идут все раз-
витые страны. В странах Европейского со юза, США, 

Китае и других успешно реализуются специальные 
про граммы развития на селе несельскохозяйственной 
деятельности.

Стимулирова ние альтернативной занятости на 
селе было предусмотрено Государствен ной програм-
мой «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рын ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 годы».

По мнению ряда исследователей, устойчивое 
развитие самым тесным образом связано с дивер-
сификацией. Устойчивым может быть только по-
ступательно-возвратное развитие. Так, на первом этапе 
территориальная система увеличивает свое разнообра-
зие путем диверсификации обществен ных отношений, 
экономических видов деятельности, взаимоотноше-
ний природопользования в рамках триады «общество 
– экономика – приро да». Не препятствуя диверсифика-
ции, необходимо на основе выработан ных критериев 
лишь оценивать характер происходящих изменений, 
расши ряя возможности сельской территории для до-
стижения разнообразия про явлений социальных, эко-
логических, экономических, правовых, поли тических 
отношений, а также повышать эффективность уже 
использую щихся возможностей (ресурсов). То есть 
принцип «устойчивость через мно гообразие (диверси-
фикацию)» должен быть интегрирован в цепочку «по-
тенциал – ресурсы – результат».

На втором этапе проводится корректировка разви-
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тия сельской террито риальной системы. Накопленные 
в результате усиления диверсификации противоречия 
необходимо устранить для дальнейшего прогресса 
системы, при этом такие противоречия могут разре-
шаться как сами собой (без види мых последствий или 
неконтролируемо), так и при участии управляющих 
подсистем различных уровней. Задача заключается в 
отслеживании изме нений и провоцируемых ими про-
блем, а также своевременном выборе наи лучшего спо-
соба их устранения.

При нормальном развитии событий сельская тер-
риториальная система переходит из начального в но-
вое состояние, качественно и количественно совер-
шенствуясь. Этот волнообразный процесс и можно 
определить как устойчивое развитие. В реальности бу-
дут наблюдаться как подъемы, так и спады, более или 
менее выраженные, однако совершенно необходимые 
для повышения устойчивости системы в целом.

По мере расширения разнообразия сельской тер-
риториальной систе мы накапливаются противоречия, 
которые требуется разрешить. Что бы система не раз-
рушилась, и были минимизированы издержки, а так-
же для создания фундамента дальнейшего развития, 
необходимо выявле ние точек (зон) устойчивости и 
воздействие на них для стабилизации процесса пере-
хода этой системы из одного состояния в другое, по-
скольку такие точки инициируют дальнейшее раз-
витие. Представляется, что любая территориальная 
система (в том числе и сельская) должна содер жать и 
компоненты неустойчивости, которые являются базой 
прогрес сивного или регрессивного (при соответству-
ющих условиях) обновле ния. Таким образом, управ-
ление сельской территориальной системой состоит не 
в подавлении неустойчивости, а в воздействии на нее 
через точки устойчивости (стабильности) и придании 
развитию определен ной направленности [2].

С экономической точки зрения диверсификация 
(от лат.diversus – разный и facer – делать) – это одно-
временное развитие нескольких или многих, не взаи-
мосвязанных технологических видов производства и 
(или) обслуживания, расширение ассортимента произ-
водимых изделий и (или) услуг.

Все причины диверсификации вызваны одним – 
повысить эффективность деятельности организации, 
сельской территории не только в данный момент или в 
ближайшем будущем, но и на длительную перспективу.

Методология и понятийный аппарат диверсифика-
ции производства пока отработан явно недостаточно. 
Диверсификация в литературе нередко скрывается за 
понятием «многопрофильность производства», «агро-
промышленная интеграция и кооперации», «основные 
и подсобные производства и промыслы», «источники 
дополнительных доходов» и т.д. Устойчивой «дивер-
сификацией» для сельскохозяйственных предприятий 
советского периода было строительство и обслужи-
вание жилья и объектов социально-культурного быта, 
поддержание дорог и других элементов инфраструкту-
ры сельских территорий.

Диверсификация в наиболее общем определении 
– стратегическая ориентация на создание многопро-
фильного производства, стратегия снижения риска пу-
тем добавления активов, продуктов, услуг, клиентов, 
рынков к портфелю организации. 

Рассматривая диверсификацию в более узком 
смысле, можно выделить диверсификацию:

Банковскую – распределение ссудного капитала 
между большим числом клиентов; 

Инвестиционную – включение в инвестиционный 
портфель других видов ценных бумаг, или тех же ви-
дов, но разных эмитентов по отраслям и организациям; 

Производственную – расширение ассортимента и 
видов производимой продукции, освоение новых про-
изводств и технологий; 

Логистическую – расширение набора логистиче-
ских цепей, в функционировании которых организа-
ции принимают участие, распределение рисков между 
такими цепями. 

Экономической деятельности – расширение ак-
тивности крупных организаций, их объединений, от-
раслей за рамками основного бизнеса, под которым 
понимается производство товаров и услуг, имеющих 
максимальные доли в чистом объеме продаж по срав-
нению с другими видами продукции. 

Менеджмента – развитие менеджмента на основе 
проникновения новых знаний, методов, принципов в 
сферу управления с целью обеспечения адаптации ор-
ганизации к быстро меняющимся рыночным условиям 
и дальнейшего устойчивого развития. 

Существуют два типа диверсификации: 
1) связанная – формирование новых областей дея-

тельности организации, связанных с существующими. 
Существует в трех формах: диверсификация в по-

ставки, т.е. развитие деятельности, обеспечивающей 
входные потоки в организацию (например, производ-
ство заготовок, оборудования и т.п.); диверсификация 
в продвижение, т.е. развитие деятельности, связанной 
с выходными потоками (например, транспорт, достав-
ка, ремонт, обслуживание); горизонтальная диверси-
фикация, т.е. развитие товаров-заменителей или това-
ров, дополняющих уже производимый ряд. 

2) несвязанная – формирование новых областей 
деятельности организации, не имеющая очевидных 
связей с существующими.

 Диверсификация в рамках глобальной стратегии 
организаций прошла сложный путь развития – от ма-
нипулирования набором товаров к манипулированию 
набором стран. Каждый последующий этап был шагом 
в достижении целей производства и отличался изме-
нением приоритетов в развитии предпринимательской 
деятельности [1].

Специфические цели, по ставленные для опреде-
ленных ситуаций, могут быть сгруппированы в три 
основные категории:

● цели роста, которые должны способствовать 
регулиро ванию баланса в условиях благоприятных 
тенденций;

15Вестник Академии экономической безопасности МВД России№ 1 / 2013



● цели стабилизации, предназначенные для защи-
ты от не благоприятных тенденций и непредсказуемых 
явлений;

● цели гибкости, предусматриваемые для усиле-
ния позиции организации в случае непредсказуемых 
событий.

Применительно к различным вариантам диверси-
фикации может быть использован критерий получения 
синергического эффекта при использовании стратегии 
диверсификации. В соответствии с этим критерием 
выделяют два основных типа диверсификации – си-
нергическая и конгломератная. 

Среди основных причин диверсификации, очевид-
но, можно на звать следующие:

● выживаемость – меры по противодействию не-
благоприятному рыночному, производственному или 
материальному воздей ствию;

● стабильность – задействование производствен-
ного баланса в циклическом производстве;

● производственная утилизация ресурсов;
●адаптация к изменению потребностей покупателя;
● рост.
Таковы основные причины диверсификации, они 

вызваны необхо димостью повысить эффективность 
деятельности организации не только в данный момент 
времени или в ближайшем будущем, но и на длитель-
ную перспективу, т.е. связаны с принятием стратегиче-
ских решений.

Таблица 1. 
Диверсификация в развитии сельских территорий.

1. Диверсифи-
кация в тради-
ционном про-
изводстве, его 
оптимизация

• Установление рациональных пропор-
ций для развития отраслей растение-
водства и животноводства, 
• структуризация сельскохозяйственных 
угодий в направлении установления 
оптимального соотношения пашни, 
пастбищ и сенокосов,
• изменение структуры посевных пло-
щадей в сторону уменьшения доли тра-
диционных зерновых культур (в основ-
ном, пшеницы) и увеличения площадей 
под другими культурами, наиболее вос-
требованными на рынке,
• сочетание природоохранных меропри-
ятий с элементами технологий произ-
водства,
• развитие органического производства,
• внедрение технологий производства 
сельскохозяйственной продукции без 
значительного ущерба для окружающей 
природной среды, основанных на при-
родных методах ее восстановления и 
поддержания – адаптивное и ландшафт-
ное земледелие, биоинтенсивное мини-
земледелие, биодинамическое сельское 
хозяйство, производство с применением 
«эффективных микроорганизмов», а 
также низкозатратное поддерживающее 
сельское хозяйство.

2. Разработка 
новых конку-
рентоспособных 
видов продукции

Рост в сельской местности перерабаты-
вающей и пищевой индустрии, садо-, 
рыбо-, пчеловодства, мини-мельниц, 
пунктов убоя животных, колбасных 
цехов, сыроварен, предприятий лесо- и 
деревообработки.

3. Создание но-
вых направлений 
производствен-
ной деятель-
ности

Переработка, упаковка сельскохозяй-
ственной продукции, народные ремесла 
и т.д.

4. Развитие не-
сельскохозяй-
ственных видов 
деятельности

• Сельский, аграрный и экотуризм,
• народные промыслы и ремесла,
• бытовое и социально-культурное об-
служивание сельского населения,
• заготовка и переработка дикорасту-
щих плодов и ягод, лекарственных рас-
тений и другого сырья.

5. Безотходное 
и комплексное 
использование 
других видов 
ресурсов

Производство биотоплива (энергии) на 
основе сырья, получаемого в сельском 
хозяйстве (энергетических растений, 
соломы, биогаза и др.).

6. Альтернатив-
ное использова-
ние излишнего 
или мало ис-
пользуемого 
оборудования 

Производство других видов продукции 
или оказание услуг с целью получения 
новых источников дохода, возможно, в 
кооперации с другими организациями и 
предпринимателями и др.

7. Использова-
ние свободных 
помещений 

Организация новых, более выгодных 
видов деятельности и производства, 
возможно, в кооперации с другими ор-
ганизациями.

8. Централиза-
ция деятельно-
сти организации 

Перевод подразделений в одно или 
меньшее количество месторасположе-
ний с целью высвобождения дополни-
тельной площади и др.

9.Слияние и по-
глощения Новая организация.

Затраты на диверсификацию предусматривают:
● создание материальных стимулов для заинтере-

сованности работников предприятия в разработке но-
вого продукта (вида деятельности); 

● обучение или переквалификация работников в 
соответствии с новой структурой предприятия;

● реконструкцию организации (перестройка ор-
ганизации предприятия и структуры его капитала для 
повышения эффективности деятельности и финансо-
вых результатов, преобразование основных средств, 
техники и технологии на предприятии с целью повы-
шения уровня и качества выпускаемой продукции, ос-
воения выпуска новых изделий);

● техническое перевооружение (комплекс меропри-
ятий, направленных на повышение технического уровня 
производства за счет внедрения более совершенной тех-
ники, технологии и организации работ в основном и вспо-
могательном производствах) или новое строительство.

Развитие диверсификации может способство-
вать комплексному развитию сельских территорий. 
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Крупные и средние сельхозпредприятия располага-
ют необходимым потенциалом для диверсификации 
производства в сфере промышленности, транспорта, 
строительства, сервиса, туризма и тем самым, имеют 
возможность преодолевать барьеры вступления на 
новые рынки. Это свидетельствует о необходимости 
создания в АПК новых институциональных форм – 
диверсифицированных сельскохозяйственных орга-
низаций, что, может создать прочный фундамент со-
временной экономики сельских территорий по целому 
ряду причин:

● комплексное и эффективное использование ре-
сурсов агроэкономики, увеличение ресурсоотдачи,

● покрытие убытков от основной деятельности 
посредством получения необходимой прибыли в не-
основных отраслях,

● активизации частного предпринимательства, ре-
шение проблемы сбыта на региональных и местных 
рынках сельхозпродукции,

● равномерность загрузки трудовых ресурсов, по-
вышение уровня доходов работников,

● создание новых рабочих мест и повышение за-
нятости, гарантия социальных условий и социальной 
поддержки сельскому населению, 

● направление средств на развитие социальной ин-
фраструктуры,

● сохранение традиционного сельского уклада 
жизни,

● рабочие подсобных производств являются 
представителями наиболее образованных и высоко-
оплачиваемых слоев сельского населения и вместе со 
специалистами сельского хозяйства и сельской интел-
лигенцией могут стать основой для создания «средне-
го класса» на селе.
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Целый ряд вопросов инновационно-инвестицион-
ного развития региона до сих пор остается нерешенной. 
Прежде всего, это касается формирования соответству-
ющей региональной политики, что, комплексно подхо-
дя к управлению инновационными и инвестиционными 
процессами, учитывает накопленные структурные изме-
нения и рыночной трансформации экономики региона. 
Требуют совершенствования теоретико-методическое 
обеспечение процесса ее формирования, внедрения, со-
провождения и оценки последствий, механизм оценки 
инновационно-инвестиционного имиджа и резервов 
инновационно-инвестиционного развития региона, а 
также программа мероприятий, способствующих эф-
фективности и действенности региональной политики. 

Важной задачей остается укрепление инновацион-
ной составляющей экономического развития. Переход 
к экономике инновационного типа – способ развития 
экономического потенциала государства.

Политика инновационно-инвестиционного разви-

тия региона – составная часть общей государственной 
политики регионального экономического развития, ко-
торая охватывает инновационные и инвестиционные 
процессы, и призвана сформировать в регионе благо-
приятный инвестиционный климат и условия, обеспе-
чивающие потребности инновационной экономики и 
позитивным изменениям региона. 

Инвестиционно-инновационная политика региона 
должна быть направлена на структурную перестройку 
и технологическую модернизацию региона, формиро-
вание и организационное обеспечение региональных 
программ и проектов, стимулирование развития дей-
ствующих и создание новых научно-технических, ин-
новационных, научно-производственных структур. 

Инновационное  развитие  –  процесс  закономер-
ного  инновационного изменения, перехода из одного 
инновационного состояния в другое, более совершен-
ное; переход  от старого инновационного состояния  к  
новому,  от  простого к сложному.  
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Таблица 1. 
Инновационный потенциал Смоленской области 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Число созданных передовых производственных техно-
логий, ед. 2 5 6 2 2 1 1

Число используемых передовых производственных тех-
нологий, ед. 510 661 1000 1078 1076 1171 1302

Инновационная активность организаций, % 8,3 8,1 6,0 7,9 5,5 6,6 6,7
Затраты на технологические инновации, млн. руб. 451,9 675,9 1058,3 1127,4 1338,8 1974,4 1464,5
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. 583,9 1503,1 2199,6 4417,5 2367,0 2400,2 3152,0
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Объем произведенных товаров, выполненных ра-
бот и оказанных услуг инновационного характера. 
Данный показатель увеличился с 2006 г в 5,39 раз. 
Затраты предприятий на технологические инновации 
выросли в 3,24 раза. Численность персонала предпри-
ятий и организаций Смоленской области, занятого ис-
следованиями и разработками, практически остается 
постоянной – около 1000 человек. Объем инвестиций 
в основной капитал, направленных в экономику Смо-
ленской области за последние 5 лет, составляет более 
250 млрд. руб..

Ключевыми приоритетами государственной инно-
вационной политики в Российской Федерации являются 
увеличение спроса на инновации в экономике, а также 
стимулирование развития кооперации между различны-
ми участниками инновационной деятельности.

В этой связи созданы и развиваются новые ин-
струменты частно-государственного партнерства в ин-
новационной сфере – государственные институты раз-
вития, технологические платформы, инновационные 
территориальные кластеры.

Главным фактором, который влияет на участие 
организаций Смоленской области в инновационной 
деятельности, является рост конкурентоспособности 
продукции. 

Научно-технические разработки организаций 
Смоленской области связаны с фундаментальными 
исследованиями. Так, в «Производственном объеди-
нении «Кристалл» в течение 30 лет ведутся исследо-
вания в области кристаллографии и разрабатывается 
технологическое оборудование для обработки алма-
зов, не имеющее мировых аналогов. На Смоленском 

авиационном заводе в лаборатории плазменной резки 
разрабатываются и изготавливаются лучшие в мире 
плазменные резаки и не имеющие аналогов плазмен-
ные скальпели.

Большая часть проблем, стоящих перед структура-
ми, занимающимися инновационной деятельностью, 
носит глобальный характер и должна решаться на фе-
деральном уровне. К ним относятся налоговые про-
блемы, законодательные гарантии инвестиций, а также 
вопросы, связанные с правами на интеллектуальную 
собственность. Поэтому инвестиционно-инновацион-
ная политика развития региона должна сопровождать-
ся комплексом мер по совершенствованию внешних 
механизмов: предпринимательской деятельности, на-
логовой и кредитной политики, организационного ме-
ханизма ее внедрения и сопровождения.

Перспективными направлениями инновационного 
развития является энергосбережение, модернизация, 
развития промышленности Смоленской области, уси-
ление поддержки внедрения инноваций в промышлен-
ное производство со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Инвестиционно-инновационная политика должна 
быть направлена на: структурную перестройку и тех-
нологическую модернизацию региона, формирование 
и организационное обеспечение региональных про-
грамм и проектов, стимулирование развития действу-
ющих и создание новых научно-технических, инно-
вационных, научно-производственных структур. Это 
учтено в организационно-экономическом механизме 
реализации инвестиционно-инновационной политики, 
представленной на рис. 1.
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Рис. 1. Организационно-экномическое обеспечение реализации инвестиционно-инновационной 
политики региона
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Инвестиционно-инновационная политика разви-
тия региона должна сопровождаться комплексом мер 
по совершенствованию внешних механизмов: пред-
принимательской деятельности, налоговой и кредит-
ной политики, организационного механизма ее вне-
дрения и сопровождения.
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Конституционные принципы составляют право-
вую основу, на которой базируется высшее образова-
ние (включая юридическое) и преподавательская дея-
тельность в Российской Федерации. 

Одним из таких принципов является закреплен-
ный в ст. 13 Конституции РФ принцип идеологиче-
ского многообразия [1]. В соответствии с ним в Рос-
сийской Федерации не только признается свободная 

конкуренция разных идеологий и их многообразие, но 
и устанавливается конституционное требование, что 
никакая идеология не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной. 

Данный принцип в сфере образования дает воз-
можность преподавателям и обучающимся свободно 
выбирать те или иные научные школы и концепции, 
идеи и высказывать свои суждения по различным на-
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учным концепциям, приводить соответствующие аргу-
менты, подтверждающие высказываемое мнение и т.д.

Вместе с тем, по соображениям нравственности, 
гуманизма и педагогического воспитания подрас-
тающего поколения Конституция РФ запрещает та-
кую идеологию и научные концепции, применяемые 
в образовательном процессе, которые направлены на 
насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федера-
ции, подрыв безопасности государства, создание воо-
руженных формирований, разжигание социальной, ра-
совой, национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13).

Принцип законности. Провозглашение Россий-
ской Федерации правовым государством предпола-
гает закрепление в Конституции и законодательстве 
РФ принципа законности. Он имеет наиболее общий, 
всеобъемлющий характер. Содержание принципа за-
конности выражается в требовании строгого и пол-
ного осуществления предписаний правовых норм 
всеми субъектами права. Так, ст. 15 Конституции РФ 
устанавливает высшую юридическую силу и прямое 
действие Конституции на всей территории Российской 
Федерации. В п. 2 ст. 15 закрепляется также, что ор-
ганы государственной власти, местного самоуправле-
ния, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

Принцип законности нашел закрепление и в дру-
гих нормах Конституции РФ, устанавливающей си-
стему органов власти, принципы их организации и 
деятельности. Обеспечивая реализацию норм права, 
указанный принцип одновременно содействует вопло-
щению в практике правового регулирования других 
общих правовых принципов: справедливости, соци-
альной свободы, гуманизма.

Непосредственное отношение к преподаватель-
ской деятельности и методике преподавания имеет 
другой конституционный принцип – академических 
свобод, – закрепленный в ч. 1 ст. 44 Конституции РФ. 
В соответствии с ним каждому гарантируется свобо-
да литературного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, преподавания. В 
соответствии с указанным принципом для охраны и 
дальнейшего развития научных открытий и достиже-
ний в педагогической деятельности Конституция и 
законодательство Российской Федерации установили 
охрану интеллектуальной собственности.

Мы согласны с Е.Л. Болотовой в том, что «содер-
жание конституционно-правового регулирования сво-
боды преподавания заключается в защите носителей 
этой свободы и их прав, которые возникают при ее ре-
ализации. Осуществление учебного процесса на высо-
ком профессиональном уровне невозможно в условиях 
ограничения доступа к информационным источникам, 
повсеместной цензуры, постоянного вмешательства в 
интеллектуальную деятельность педагога, отсутствия 
базы для научной и педагогической деятельности» [2].  

Вместе с тем, мы бы не стали слишком преувели-
чивать влияния международного права на содержание 

свободы преподавания, как составной части принципа 
академических свобод, так и самого принципа акаде-
мических свобод. Во-первых, потому, что сама Е.Л. 
Болотова признает тот факт, что свобода преподавания 
имеет множество измерений и характеристик одним из 
которых является ее трактовка как культурного права: 
«1. Участвующие в настоящем Пакте государства при-
знают право каждого человека на:

a) участие в культурной жизни;
b) пользование результатами научного прогресса и 

их практического применения;
c) пользование защитой моральных и материаль-

ных интересов, возникающих в связи с любыми науч-
ными, литературными или художественными трудами, 
автором которых он является.

2. Меры, которые должны приниматься участву-
ющими в настоящем Пакте государствами для полно-
го осуществления этого права, включают те, которые 
необходимы для охраны, развития и распространения 
достижений науки и культуры.

3. Участвующие в настоящем Пакте государства 
обязуются уважать свободу, безусловно, необходимую 
для научных исследований и творческой деятельности.

4. Участвующие в настоящем Пакте государства 
признают пользу, извлекаемую из поощрения и раз-
вития международных контактов и сотрудничества в 
научной и культурной областях» (ст. 15 Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах) [3].  

Во-вторых, потому, что Конституция РФ и закре-
пленный ею принцип  академических свобод (ч. 1 ст. 
44 Конституции РФ), по-прежнему, имеют высшую 
юридическую силу, содержание указанного принци-
па детально раскрывается на основании положений 
Конституции РФ российским законодательством (под-
робнее об этом принципе см.: следующий параграф), 
а международные договоры, включая и процитиро-
ванные положения Пакта на территории Российской 
Федерации непосредственно не действуют, а требуют 
ратификации.

В-третьих, потому, что конституции и законода-
тельство зарубежных государств по-разному регули-
руют указанный вопрос. Например, в одних государ-
ствах она  выражена через свободу творчества, науки, 
научно-технического творчества. Так статья 51 Кон-
ституции Республики Азербайджан установила, что 
каждый обладает свободой творчества. Свободное 
осуществление литературно-художественного, науч-
но-технического и других видов творчества гаранти-
руется государством. В соответствии с положениями 
ст. 40 Конституции Республики Армения каждый име-
ет право на свободу литературного, художественного, 
научного и технического творчества, пользование на-
учными достижениями и участие в культурной жизни 
общества. 

В других конституциях указанный принцип сфор-
мулирован по-другому, как государственная гарантия. 
В частности, в ст. 23 Конституции Республики Болга-
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рия установлено, что государство создает условия для 
свободного развития науки, образования и искусств и 
оказывает им помощь. Оно заботится об охране нацио-
нального исторического и культурного наследия. 

Статья 16 Конституции Греции гарантиям придала 
иное содержание: искусство и наука, исследование и 
преподавание свободны; их развитие и распростране-
ние являются обязанностью государства. Академиче-
ские свободы и свобода преподавания не освобождают 
от долга подчинения Конституции. Образование явля-
ется важнейшей задачей государства и имеет целью 
моральное, духовное, профессиональное и физическое 
воспитание греков, развитие их национального и рели-
гиозного сознания и формирование их как свободных 
и ответственных граждан. Высшее образование дается 
исключительно учебными заведениями, имеющими 
статус юридических лиц публичного права и полно-
стью самоуправляемыми. Эти учебные заведения на-
ходятся под надзором государства, имеют право на 
финансовую поддержку с его стороны и функциони-
руют на основе законов об этих заведениях. Слияние 
и разделение высших учебных заведений может иметь 
место и вопреки любым противоречащим положени-
ям, как это определено законом. Профессора высших 
учебных заведений являются государственными чи-
новниками. Остальной преподавательский персонал 
вузов также исполняет публичные функции в соответ-
ствии с условиями, определенными законом. 

Статья 54 Конституции Украины провозглашает 
указанный принцип с сохранением своих особенно-
стей, в соответствии с которыми гражданам гаран-
тируется свобода литературного, художественного, 
научного и технического творчества, защита интеллек-
туальной собственности, их авторских прав, мораль-
ных и материальных интересов, возникающих в связи 
с различными видами интеллектуальной деятельно-
сти.

Важное значение для преподавания юриспруден-
ции в высшей школе имеет принцип светского ха-
рактера образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях (ст. 4 ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» с из-
менениями по состоянию на 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ) 
[4]. Данный принцип вытекает из конституционного 
принципа отделения религиозных объединений от 
государства: «Российская Федерация – светское госу-
дарство. Никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной. Религи-
озные объединения отделены от государства и равны 
перед законом» (ст. 14).

Для обеспечения реализации положений указанно-
го принципа на практике ст. 48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» запрети-
ла педагогическим работникам использовать образо-
вательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политиче-
ских, религиозных или иных убеждений либо отказу 
от них, для разжигания социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни, для агитации, пропа-
гандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиоз-
ных и культурных традициях народов, а также для по-
буждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции РФ.

При этом в соответствии со ст. 5 Федерального за-
кона «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» каждый имеет право на получение религиозного 
образования по своему выбору индивидуально или со-
вместно с другими. Для обеспечения реализации этого 
права религиозные организации вправе в соответствии 
со своими уставами и  с законодательством Российской 
Федерации создавать образовательные организации.

Существенную роль в реализации образователь-
ной деятельности в Российской федерации играет 
закрепленный в ст. 5 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» принцип гаранти-
рованности высшего (в том числе и юридического) об-
разования [5].  В соответствии с указанным принципом 
право на образование в Российской Федерации гаран-
тируется независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, социального 
и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обсто-
ятельств.

Кроме того, в Российской Федерации гарантиру-
ются бесплатность на конкурсной основе высшего об-
разования, если образование данного уровня гражда-
нин получает впервые.

Принцип гарантированности имеет несколько про-
явлений на практике. Прежде всего, следует сказать о 
конституционной и законодательной (правовых) га-
рантиях. Под правовыми гарантиями обычно понима-
ют закрепление конкретного права или свободы в сфе-
ре образования в Конституции Российской Федерации 
или федеральном законе, способа его реализации или 
защиты, которые дают возможность, ссылаясь на это 
право требовать от других не препятствовать его осу-
ществлению, оказывать содействие и т.п.

Суть организационных гарантий сводится к уч-
реждению государственных органов, наделенных ком-
петенцией принимать соответствующие нормативные 
правовые акты, другие управленческие решения и рас-
сматривать жалобы лиц, занятых в сфере образования, 
на ущемление их прав и законных интересов и выно-
сить по ним решение, а также определенный порядок 
организации деятельности таких органов. К числу 
таких органов относятся Президент Российской Феде-
рации, Правительство РФ, Министерство образования 
и науки РФ, федеральные суды и аналогичные органы 
государственной власти в субъектах Федерации. 

Поводя итог, следует резюмировать, что реали-
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зация конституционных принципов  в части  станов-
ления и развития новых подходов к образовательной 
системе России предопределяют в качестве одной из 
важных проблему достижения баланса интересов лич-
ности, общества и государства во всех сферах соци-
ального бытия, в целом,  и  в выполнении государством 
такой наиважнейшей задачи как предоставление всем 
гражданам возможностей для получения качественно-
го образования, в частности.
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Практика показывает, что любой бизнес требует 
внимательной предварительной оценки всех видов 
внутренних и внешних предпринимательских рисков, 
возникающих в процессе осуществления бизнеса [1; 2; 
3; 4; 9; 10; 11; 12]. 

Мы считаем, что до сих пор остается без внимания 
ученых и практиков возможность целенаправленного 
управления рисками, включающая в себя помимо ра-
бот по устранению уже возникших рисков, действия 
по их профилактике, то есть по предотвращению.

Очень хорошо в этом направлении работают бух-

галтеры-аутсорсеры московской аудиторской фир-
мы «Гарантия», имеющие большой опыт построения 
управления предпринимательскими рисками, позволя-
ющий своевременно предупредить развитие нежела-
тельных событий, ведущих к возникновению рисков. 
Вне зависимости от специализации и размера бизнеса 
организации-клиента, они ставят в центр задачи по 
управлению рисками четко выстроенную, отлажен-
ную, гибкую и оперативно реагирующую на измене-
ния систему внутрифирменного контроля. 

Термин «внутрифирменный контроль» использу-
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ется во многих российских и зарубежных публикаци-
ях. Например, теоретические и практические аспекты 
организации контроля в различных видах экономиче-
ской деятельности рассматривались в работах отече-
ственных ученых Н.Д. Бровкиной, В.А. Ерофеевой, 
М.В. Мельник, Рогуленко Т.М., Пономаревой С.В., 
Н.Г. Сапожниковой, Л.В. Сотниковой, Б.Н. Соколова, 
С.Д. Юшковой [5; 6; 7; 8; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 23; 
24; 25; 28; 29; 30]. 

Минфин России разработал рекомендации по ор-
ганизации внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведению бухгалтерского учета 
и составлению отчетности. Согласно определению 
данного документа внутренним контролем называет-
ся процесс, направленный на получение достаточной 
уверенности в том, что экономический субъект обеспе-
чивает организацию и осуществление им внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 

В целом основными элементами внутреннего кон-
троля любой организации являются: 

● контрольная среда;
● оценка рисков; 
● процедуры внутреннего контроля; 
● информация и коммуникация; 
● оценка внутреннего контроля.
По нашему мнению, система внутреннего контро-

ля организации должна начинаться с выявления зон 
повышенного риска, т.е. с тех процессов деятельности, 
в которых существует повышенная угроза потерь, не-
рационального расходования средств и убытки от на-
численных штрафов. [16; 21; 22; 26; 27]. 

Рассмотрим взаимодействие различных подразде-
лений организации при постановке внутреннего кон-
троля на примере важнейшего бизнес-процесса «Про-
дажи», на одном из предприятий оптовой торговли 
фармацевтической продукцией, с условным названием 
фирма «Здоровье», основными покупателями которой 
являются дистрибьюторы, поэтому процесс реализации 
лекарственных препаратов инициируется заключением 
договора с дистрибьютором на основании его заявки. 

Базовой ценой лекарственного препарата призна-
ется цена прайс-листа, утверждаемого генеральным 
директором фирмы «Здоровье». В зависимости от 
категории покупателя продукции фирмы, ему могут 
быть представлены скидки и бонусы в целях повыше-
ния конкурентоспособности, способствующие постро-
ению оптимальной системы лояльности с клиентами. 

Размеры предоставляемых скидок отражаются в 
договоре. Для целей предоставления скидок и бонусов 
фирма «Здоровье» делит покупателей на следующие 
категории: производители; национальный дистрибью-
тор; региональный дистрибьютор; межрегиональный 
дистрибьютор; лечебное учреждение; аптечная сеть; 
аптечное учреждение (аптека/аптечный пункт). 

Каждому покупателю присваиваются категории с 
буквенно-цифровым кодом. За отнесение покупателя в 

ту или иную группу отвечает обслуживающий аутсор-
сер, который изучает рейтинги фармацевтических дис-
трибьюторов, публикуемые в открытых источниках.

По рекомендации аутсорсеров фирмы «Гарантия» 
установлен следующий порядок согласования догово-
ра с фирмой «Здоровье»: аутсорсер по управлению ри-
сками → руководитель службы продаж → заместитель 
директора по коммерческим вопросам → юрист → ру-
ководитель финансового отдела → главный бухгалтер 
→ финансовый директор → генеральный директор. 

Таким образом, в течение двух рабочих дней с мо-
мента получения заявки от клиента до выставления 
счета следует стадия создания заказа, в котором опре-
деляется товарный перечень, его объем и стоимость с 
учетом предоставляемых скидок. 

Одновременно проверяется наличие заказывае-
мых лекарственных препаратов на складе и их резер-
вирование в случае их доступности. Затем формирует-
ся счет на оплату для согласования условий поставки. 
В счете, как правило, указываются:

● наименование товара;
● количество; 
● цена;
● сумма;
● НДС;
● итоговая сумма в рублях. 
В конце счета делается запись об общей сумме за-

каза с учетом предоставленной финансовой скидки. 
Счет вместе с листом согласования готовит аутсорсер 
по работе с ключевыми клиентами. 

Порядок согласования счета следующий: аутсор-
сер по управлению рисками → руководитель службы 
продаж → главный бухгалтер → финансовый дирек-
тор → генеральный директор. 

Получив согласие клиента по направленному ему 
счету, аутсорсер по управлению рисками в течение 
трех рабочих дней с момента подписания сторонами 
счета уведомляет дистрибьютора о готовности товара 
к отгрузке, т.е. в течение трех рабочих дней с момента 
выставления счета происходит комплектация партии 
лекарственных препаратов на складе.

Комплектование и отгрузка производится со скла-
да на основании приказа на отпуск и подтвержденного 
заказа клиента. Следующей стадией процесса продаж 
фармацевтической продукции является формирование 
комплекта сопроводительной документации: 

● товарной накладной;
● счета-фактуры;
● упаковочного листа;
● сертификатов качества предприятия-производи-

теля и документов, подтверждающих качество товара 
на каждую серию медицинской продукции. 

У каждой товарной накладной имеется приложе-
ние, в котором в обязательном порядке указывается 
срок действия лекарственного препарата, изготовитель 
продукции, орган регистрации и номер сертификата. 
Комплект документов готовит и подписывает оператор 
склада или заведующий складом на основании дове-
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ренности, выданной генеральным директором. После 
принятия покупателем товара сотрудник склада делает 
копии первичных документов, которые потом хранят-
ся на складе, а оригиналы передает в бухгалтерию. 

На основании правильно оформленных докумен-
тов с заполнением всех обязательных реквизитов, 
предусмотренных законодательством, бухгалтер по 
расчетам с покупателями делает записи в регистрах 
бухгалтерского учета. Завершающим этапом исследу-
емого бизнес-процесса является мониторинг возник-
шей дебиторской задолженности, поскольку в рамках 
договоров, заключаемых организацией с дистрибью-
торами, предусматривается не предоплата, а отсрочка 
платежа за поставленную продукцию.

Мониторинг осуществляет менеджер по работе с 
ключевыми партнерами совместно с финансовым от-
делом. Бухгалтер по расчетам с покупателем регистри-
рует поступление оплаты на счетах бухгалтерского 
учета. Организация системы внутреннего контроля и 
ее функционирование направлены на устранение ри-
сков хозяйственной деятельности, которые угрожают 
достижению ее целей. 

Рассмотрим риски, характерные для ключевого биз-
нес-процесса организации, а именно процесса реализа-
ции фармацевтической продукции. Как уже было отмече-
но, первым этапом бизнес-процесса является заключение 
договора с потенциальным покупателем, перед заключе-
нием которого происходит согласование его условий. 

Однако возникает риск неоправданно затянутого вы-
полнения процесса согласования договора, который мо-
жет повлечь за собой потерю партнера и снижение ожида-
емой выручки, причиной чего может оказаться слишком 
широкий перечень согласующих лиц и неспособность 
компании оперативно и эффективно управлять процессом 
согласования. В этом случае также имеет смысл обратить 
внимание на реакцию покупателя, поскольку халатность 
в деле управления рисками бизнеса может указывать на 
его пристрастие к мошенническим схемам. 

Процесс согласования отнимает основные времен-
ные ресурсы и несет в себе большую часть рисков: со-
гласование может затянуться из-за сильной занятости 
или «забывчивости» ответственных сотрудников; ори-
гинал договора может быть утерян в процессе его пере-
дачи; можно легко перепутать «старый» и «новый» до-
говор при внесении изменений; в будущем невозможно 
установить причину внесения в договор тех или иных 
изменений; сотрудники занимаются сбором подписей 
и согласованием договоров в ущерб основной работе. 
Риск длительного согласования договора в фирмах, не 
практикующих управление рисками является высоким, 
поскольку никакие процедуры по оптимизации процес-
са согласования договора ими также не применяются. 
Можно снизить риск и оптимизировать данный процесс 
с помощью внедрения системы электронного согласо-
вания договоров (например, системы «Verdox»). 

В результате делегирования процесс управления 
рисками аутсорсерам организация-клиент получает 

для своей работы надежный и простой в управлении 
механизм. Руководитель фирмы может контролиро-
вать, кто конкретно из участников бизнес-процесса за-
тягивает исполнение, а кто работает с полной отдачей. 
По тем замечаниям к договору, которые пользователи 
оставляют в системе, он сможет судить об уровне их 
компетентности и степени профессионализма. В ре-
зультате сотрудники, участвующие в бизнес-процессе, 
начинают относиться к своим обязанностям более от-
ветственно, что незамедлительно сказывается на сво-
евременности завершения процедуры. 

Следующим риском, предостерегающим органи-
зацию, является риск несоответствия продукции заяв-
ленному качеству, а именно увеличение лекарственных 
препаратов с истекшим сроком годности. Все лекарства 
имеют ограниченный срок годности, поэтому всегда 
возникают ситуации, когда на складе фармацевтической 
компании оказываются нереализованные лекарства с 
уже истекшим сроком годности, которые ни в коем слу-
чае нельзя продавать или использовать в целях лечения 
больных, а нужно в обязательном порядке уничтожить. 

Сама организация уничтожить препараты с истек-
шим сроком годности не вправе, поэтому она должна 
заключить договор на уничтожение продукции со специ-
ализированной организацией, а это, в свою очередь, ве-
дет к дополнительным затратам организации. Данные о 
сроках годности товаров предоставляются службой логи-
стики. По фармацевтической продукции, по которой срок 
годности близится к окончанию, создается резерв. 

Риск возникновения нереализованных лекарствен-
ных препаратов с истекающим сроком годности и пре-
паратов с остаточным сроком годности менее 70% в 
фирме «Здоровье» есть всегда, и он оценивается на вы-
соком уровне. Для снижения вероятности появления та-
ких препаратов на складе руководство фирмы согласно 
рекомендациям аутсорсеров устраивает дополнительные 
скидки на данную продукцию и рассылает такую инфор-
мацию всем своим клиентам. Перечень такой продукции 
и размер скидки определяется аутсорсером ежемесячно, 
оформляется в виде специального предложения и ут-
верждается генеральным директором организации. 

В российском законодательстве единственным за-
крепленным положением, касающимся срока годности 
препарата, является обязанность продавца передать 
покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть ис-
пользован по назначению до истечения срока годно-
сти. На сегодняшний момент главный вопрос заключа-
ется в том, какой период следует считать достаточным 
для использования по назначению. 

В обязанности аутсорсера входит также осущест-
вление внутрифирменного контроля за соблюдением 
сроков годности лекарственных препаратов. Возмож-
но, такой срок должен быть как минимум не меньше, 
чем период, на который рассчитан курс лечения данно-
го лекарства, указанный в инструкции. В распоряже-
нии организации находится современный склад, отве-
чающий всем государственным требованиям хранения 
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фармацевтической продукции – соответствующее ка-
чество помещений, современное складское оборудова-
ние, поддержание требуемого микроклимата, соответ-
ствие требованиям пожарной безопасности, наличие 
охраны и хорошая организация труда, поэтому риск 
возникновения ущерба товарных запасов на складе на-
ходится на низком уровне. 

Однако до того, как лекарственные препараты 
попадают на склад фирмы «Здоровье», им предстоит 
транспортировка от склада производителя, а затем 
в процессе реализации товар подлежит транспор-
тировке со склада фирмы до склада покупателя. По-
этому организация подвержена транспортному риску 
(например, риск аварии транспортного средства, его 
угон), который возникает при перевозке грузов любым 
транспортом.

 Помимо этого, транспортный риск является фак-
тором риска утраты первоначальных качеств товара 
(помятие упаковки – потеря товарного вида; порча во 
время перевозки, а, следовательно, невозможность его 
дальнейшей реализации). Стоит отметить, что транс-
портные риски ведут к срыву поставок и нарушению 
условий договоров с покупателями. Отсюда возника-
ет еще один характерный риск – риск возникновения 
ответственности за неисполнение обязательств по до-
говору. Последствием может явиться необходимость 
выплаты штрафных санкций за нарушение условий 
поставки, ухудшение имиджа компании, и как след-
ствие, разрыв отношений и потеря клиента. 

Транспортный риск ведет к появлению множества 
других видов риска и характерен для любой оптовой 
компании, поэтому находится на высоком уровне. Для 
снижения такого риска аутсорсер организации состав-
ляет оптимизацию маршрутов и график перевозок; вы-
бирает способ транспортировки; находит надежного 
перевозчика, поскольку организация может достав-
лять груз, как своим, так и наемным транспортом. 

Несмотря на все старания, невозможно полно-
стью исключить все потенциальные риски, связанные 
с транспортировкой. При заключении договоров с 
транспортно-экспедиционной компанией фирма «Здо-
ровье» в обязательном порядке включает пункт, в ко-
тором содержится формулировка об ответственности 
грузоперевозчика за сохранность груза и его обяза-
тельства компенсировать ущерб. 

В данном случае, для получения от перевозчика 
возмещения, необходимо будет доказать вину пере-
возчика в случившемся, что не так просто. Многие 
неблагоприятные события, такие, как стихийные бед-
ствия, дорожно-транспортные происшествия носят со-
вершенно случайных характер, не зависят от воли лю-
дей, но их невозможно исключить полностью. В этих 
случаях в особенности проявляется профессионализм 
аутсорсера по управлению рисками. 

Аутсорсер по управлению рисками разрабатыва-
ет внутрифирменный стандарт по предоставлению 
скидок и бонусов, снижает возможность злоупотре-
блений, например, сговора менеджеров по продаже 

с покупателями и других ошибок. Соответствующий 
персонал должен быть ознакомлен с содержанием вну-
трифирменного стандарта компании, поставив свою 
подпись в листе ознакомления. Обязанности по осу-
ществлению контроля соблюдения утвержденного по-
ложения по предоставлению скидок и премий всеми 
структурными подразделениями возложены на руково-
дителя отела продаж, что закреплено в его должност-
ной инструкции. 

В целях повышения своего имиджа и довери-
тельных отношений фирма предоставляет отсрочку 
платежа за поставленную продукцию, вследствие 
чего растет риск несвоевременной оплаты, а следом 
возникновение просроченной дебиторской задолжен-
ности. Поэтому аутсорсер обязан предусмотреть ком-
плекс мер, направленных на снижение риска неплате-
жей дебиторов. 

В целях управления рисками фирмы аутсорсеры 
классифицирует ее клиентов по степени риска и при-
сваивает каждому покупателю оценочный бал. Класс 
риска клиента определяет потенциальный риск не-
осуществления клиентом своевременных расчетов за 
отгруженную продукцию и возникновения сомнитель-
ной задолженности. 

Согласно нашему мнению, риск для фармацевти-
ческой компании представляет собой потенциально 
существующую вероятность потери ресурсов, напри-
мер, возникновение продукции с истекшим или исте-
кающим сроком годности, порча продукции во время 
транспортировки и неполучение ожидаемых доходов 
по причине ухода клиента к конкурентам вследствие 
несвоевременных поставок или поставки некачествен-
ных препаратов. Поэтому этот вид риска находится в 
прямой зависимости от эффективности и грамотной 
обоснованности действий аутсорсера по управлению 
рисками и принимаемых руководством организации 
управленческих решений. 

В целях успешной конкуренции и привлечения 
новых покупателей организация предоставляет скид-
ки и премии. Возрастает риск предоставления скидок, 
не предусмотренных маркетинговой политикой ком-
пании. Установление и документальное закрепление 
стандарта по предоставлению скидок и премий снижа-
ет возможность злоупотреблений и ошибок со сторо-
ны персонала. 

Вышеизложенная информация позволяет нам 
сделать вывод на примере работы одной из лучших 
московских аудиторских фирм, оказывающих услуги 
аутсорсинга бухгалтерского учета и других экономи-
ческих бизнес-процессов, что наиболее эффективным 
вариантом управления предпринимательскими риска-
ми является делегирование их профессионалам, спе-
циализирующимся на соответствующем виде аутсор-
синга, построенном на усиленном внутрифирменном 
контроле, имеющем, в первую очередь, профилактиче-
скую направленность, позволяющую принимать сво-
евременные превентивные меры для предотвращения 
потери активов организации. 
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Аннотация. Рассмотрены основные изменения законодательства и арбитражная практика в области защиты авторских 
прав, обоснована роль правоохранительных органов в этом процессе.
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Основным элементом в защите авторских прав 
явилось расширение полномочий правоохранитель-
ных органов, а именно, принятия соответствующих 
изменений к законодательству, регламентирующих от-
ношения в этой сфере. 

Следует обратить внимание на то, что ст. 49 Закона 
РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и 
смежных правах» в редакции Федерального закона от 
19 июля 1995 г. № 110-ФЗ называлась «Гражданско-
правовые и иные меры защиты авторских и смежных 
прав». Этим же Федеральным законом № 110-ФЗ к ор-
ганам, призванным защищать авторские права, доба-
вились «орган дознания» и «органы предварительного 
следствия».

В тот момент п. 3 ст. 49 Закона об авторских и 
смежных правах закрепил право обладателей исклю-
чительных авторских и смежных прав на обращение в 
установленном порядке за защитой своего права в суд, 
арбитражный суд или третейский суд, орган дознания, 
органы предварительного следствия в соответствии с 
их компетенцией.

Федеральным законом от 20 июля 2004 г. № 72-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «Об авторском праве и смежных правах» было 
некорректно конкретизировано (выделено мной – 
М.К.) название ее пресловутой статьи как «Граждан-
ско-правовые способы защиты авторского права и 
смежных прав». В соответствии с п. 3 ст. 49 Закона об 
авторских и смежных правах закреплялось право ав-
тора, обладателя смежных прав или иного обладателя 
исключительных прав в установленном законом по-
рядке обращаться не только в указанные органы, но и 
в прокуратуру. 

С нашей точки зрения статья могла называться, 
«авторско-правовые способы защиты прав на произ-

ведения науки, литературы и искусства», ведь нельзя 
допускать включение в гражданско-правовые способы 
защиты прав еще и уголовно-правовые или наоборот. 
Также не следует забывать об административно-пра-
вовых способах. 

Таким образом, роль правоохранительных органов 
в защите авторских прав на произведения науки, ли-
тературы и искусства требует тщательного исследова-
ния, не только с материальных оснований, но с точки 
процессуального законодательства (уголовно-процес-
суального, гражданско-процессуального, арбитраж-
но-процессуального, административного процесса, а 
также иных процессуальных отраслей права). В нашем 
понимании в скором будущем можно будет говорить о 
трудовом процессуальном законодательстве, например 
для отношений, касающихся прав работников и рабо-
тодателей на служебных произведения1.

Основной прерогативой государственных органов 
в решении проблемы защиты прав авторов произведе-
ний науки, литературы и искусства является принятие 
соответствующего законодательства, которое позволя-
ло бы владельцам прав и другим заинтересованным 
лицам защищать свои авторские и смежные права и 
создавало механизм реализации авторского права и 
смежных прав. 

Л.Ф. Савчук и И.Н. Курочкин отмечают, что с 1 
июля 2011 г. (начала действия Таможенного кодекса 
Таможенного союза) на его территории полностью ис-
ключено участие таможенных органов в контроле со-
блюдения прав интеллектуальной собственности при 
ввозе в Российскую Федерацию товаров, выпущенных 
в оборот на территории Республики Беларусь и Респу-
блики Казахстан2. Однако, принципы охраны и защиты 
прав авторов произведений науки, литературы и искус-
ства в ст.ст. 4–10 данного Соглашения не сформули-
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рованы, лишь поднимается вопрос об учете междуна-
родных стандартов.

Следует констатировать, что, к сожалению, в фе-
деральном законодательстве до сих пор нет четкого 
определения государственной политики в области ох-
раны прав авторов произведений науки, литературы и 
искусства. 

И.С. Волков подмечая, что государство отдает себе 
отчет в остроте проблемы пиратства, однако государ-
ственные органы не могут на практике осуществлять 
необходимый комплекс мероприятий, связанных с 
противостоянием пиратству. По его мнению, на мо-
мент 2001 г. создание организации, которая была бы 
способна осуществлять деятельность, включающую 
постоянный сбор информации, ведение обширных баз 
данных, мониторинг эфирного и кабельного ТВ, виде-
орынка, возбуждение и ведение судебных дел и взы-
скание убытков представилось невозможной3.

Теоретически и законодательно вполне обоснован-
но, если споры в сфере интеллектуальной собственно-
сти4, когда от судей требуются специальные познания 
в этой сфере, будут рассматриваться соответствующи-
ми судами.

Согласно ст. 43.2 Федерального конституционного 
закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011 
г.) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
суд по интеллектуальным правам – специализирован-
ный арбитражный суд, рассматривающий в пределах 
своей компетенции в качестве суда первой и кассаци-
онной инстанций дела по спорам, связанным с защи-
той интеллектуальных прав.

Ст. 43.4 Закона об арбитражных судах определяет 
полномочия суда по интеллектуальным правам. Так, 
согласно пп. 1 и 2 ч. 1 данной статьи суд по интеллек-
туальным правам в качестве суда первой инстанции 
рассматривает:

1) дела об оспаривании нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, за-
трагивающих права и законные интересы заявителя в 
области правовой охраны результатов интеллектуаль-
ной деятельности и средств индивидуализации, в том 
числе в сфере патентных прав и прав на селекционные 
достижения, права на топологии интегральных микро-
схем, права на секреты производства (ноу-хау), права 
на средства индивидуализации юридических лиц, то-
варов, работ, услуг и предприятий, права использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности в со-
ставе единой технологии;

2) дела по спорам о предоставлении или пре-
кращении правовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий.

Примечательно, что для п. 2 сделана оговорка – за 
исключением объектов авторских и смежных прав, то-
пологий интегральных микросхем.

Полагаем, что в силу несогласованности со ст. 191 
АПК РФ все дела об оспаривании нормативных право-

вых актов, затрагивающих права и законные интересы 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, должны рассматриваться арби-
тражным судом. А споры, связанные с защитой автор-
ских и смежных прав следует отнести к компетенции 
судов общей юрисдикции. 

В ст. 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты, 
как признание недействительным акта государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, т.е. 
любого акта, как нормативного, так и ненормативно-
го. В ст. 13 ГК РФ было раскрыто, что нормативный 
акт, не соответствующий закону или иным правовым 
актам и нарушающий гражданские права, охраняе-
мые законом интересы гражданина или юридического 
лица, может быть признан судом недействительным. В 
случае признания судом акта недействительным нару-
шенное право подлежит восстановлению либо защите 
иными способами.

АПК РФ (ст. 195), в отличие от ГПК РФ (ч. 2 
ст. 253), была закреплена возможность признания 
нормативного акта недействующим лишь с момента 
вступления решения в законную силу. Это создавало 
определенные проблемы с защитой нарушенных прав, 
поскольку, по мнению судов, тот факт, что суд может 
признать нормативный акт недействующим лишь на 
будущее время, лишал возможности рассмотрения дел 
о признании недействующими нормативных актов, 
прекративших свое действие на момент рассмотрения 
спора.

Были отдельные случаи, когда нормативный акт, 
утративший силу, признавался судебными инстанци-
ями недействующим5. Обращалось внимание на то, 
что некоторые нормативные акты автоматически не 
прекращают своего действия по истечении срока, на 
который они приняты, а правоотношения, возникшие 
на основании данных нормативных актов, могут про-
должаться до момента исполнения и без проверки этих 
обстоятельств нельзя сделать вывод о наличии или от-
сутствии оснований для прекращения производства по 
делу.

А.Л. Бурков отмечал, что этим создавались зна-
чительные проблемы с восстановлением нарушенных 
прав незаконным нормативным актом, ограничивая 
доступ к суду. Причем утрата силы нормативного акта 
в связи с его отменой органом, его принявшим, или ис-
течением срока действия отнюдь не означала, что суды 
не применяли данный нормативный акт при рассмо-
трении споров, касающихся периода, в котором норма-
тивный акт действовал6. 

Получалась парадоксальная ситуация: норматив-
ный акт в судах продолжал применяться, но оспорить 
его в суде уже было нельзя. По этому поводу высказа-
лись разные мнения. Никитин С.В. утверждал, что в 
рамках действующего процессуального законодатель-
ства защита прав и интересов гражданина, нарушен-
ных действием отмененного нормативного правового 
акта, фактически возможна только в форме косвенного 
судебного контроля в конкретном деле7. Н.К. Толчеев 
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полагал, что правовые акты, действие которых пре-
кращено, сами по себе основанием для возникновения 
гражданских прав и обязанностей уже не являются и, 
следовательно, каких-либо нарушений охраняемых за-
коном прав и свобод физических и юридических лиц 
повлечь не могут и такие акты не могут выступать 
предметом судебного обжалования8.

Мы разделяем мнение А.Р. Султанова в том, что в 
настоящее время изменение практики неспособно раз-
решить все проблемы в данной области. Положения 
АПК РФ в настоящее время остались неизменными, 
и существует возможность признать в судебном по-
рядке недействующим нормативный акт только лишь 
с момента вынесения судом решения, в отличие от ч. 2 
ст. 253 ГПК РФ, допускающей признание недействую-
щим не только с момента вынесения решения суда, но 
и с другого момента9.

А.Р. Султанов отсылает к Проекту Кодекса адми-
нистративного производства РФ10, в котором предла-
галось закрепить, что «признанный незаконным нор-
мативный правовой акт признается недействующим с 
момента вступления Постановления суда в законную 
силу, а в отношении нарушенных прав и интересов за-
явителя, послуживших основанием для обращения в 
суд, – с момента их нарушения».

Согласно ч. 1 ст. 192 АПК РФ граждане, органи-
зации и иные лица вправе обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании недействующим норма-
тивного правового акта, принятого государственным 
органом, органом местного самоуправления, иным ор-
ганом, должностным лицом, если полагают, что оспа-
риваемый нормативный правовой акт или отдельные 
его положения не соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту, имеющим большую 
юридическую силу, и нарушают их права и законные 
интересы в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, незаконно возлагают на 
них какие-либо обязанности или создают иные пре-
пятствия для осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности.

И.Г. Моисеева отмечает такую тенденцию, что 
суды нередко отказывают заявителю в удовлетворении 
требования о признании нормативного правового акта 
недействующим на том основании, что оспоренный 
акт не нарушает права и охраняемые законом интере-
сы заявителя11.

Полагаем, что в действующей редакции Закона 
об арбитражных судах в судах по интеллектуальным 
правам могут рассматриваться споры, затрагивающие 
права и законные интересы заявителя в области право-
вой охраны результатов интеллектуальной деятельно-
сти и находящиеся в плоскости сферы предпринима-
тельской и иной экономической деятельности.

В этой связи, с учетом исключения споров об объ-
ектах авторских и смежных правах, роль суда по ин-
теллектуальным правам в защите прав авторов произ-
ведений науки, литературы и искусства, к сожалению, 
может носить лишь опосредованный характер. Вопрос 

о совершенствовании организации судебной защиты 
прав в России поднимался неоднократно.

В части реформирования структуры правоохрани-
тельных органов актуальна позиция И. Михайловской, 
которая считала, что «сама очередность принятия за-
конов, регламентирующих организационно-функци-
ональную структуру и полномочия правоохранитель-
ных органов, опережающая принятие процессуальных 
кодексов, явилась свидетельством того, что преиму-
ществом благополучного прохождения через высший 
законодательный орган обладают те проекты законов, 
которые поддерживаются влиятельным и единым по 
своей направленности ведомственным лобби. В тех же 
случаях, когда закон затрагивает интересы нескольких 
ведомств, а эти интересы имеют хотя бы частично раз-
нонаправленный характер, его принятие чрезвычайно 
затруднительно»12.

С нашей точки зрения, должна найти развитие 
идея об образовании единого вневедомственного суда 
по интеллектуальным правам, т.е. призванного про-
фессионально защищать, в том числе, авторские и 
смежные права. 

Либо как вариант в свете перспективного рефор-
мирования области защиты авторских прав, считаем 
возможным, создание на базе суда по интеллектуаль-
ным правам специализированных авторских судов, 
которым могли быть подведомственные все дела, воз-
никающие из гражданско-правовых, административ-
но-правовых и уголовно-правовых отношений в об-
ласти защиты авторских прав исходя из следующих 
соображений.

Мы разделяем мнение Л.В. Чхутиашвили, который 
отмечает, что понятие «защита авторских прав» охва-
тывает всю совокупность мер, направленных на вос-
становление или признание авторских и смежных прав 
и защиту интересов их обладателей при их нарушении 
или оспаривании13.

Ст. 1253 ГК закрепляет возможность принятия 
судом решения о ликвидации юридического лица по 
требованию прокурора при неоднократном или гру-
бом нарушении исключительного права. Так же может 
быть прекращена предпринимательская деятельность 
гражданина – индивидуального предпринимателя.

Роль правоохранительных органов может зависеть 
от объема правомочий автора. Например, после переда-
чи автором своего исключительного права он утрачива-
ет и право на соответствующий данному праву иск. 

В уголовном праве также предусмотрены меры от-
ветственности за нарушение авторских прав (ст. 146 
УК РФ). Ст. 7.12 КоАП установлена административная 
ответственность за нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных прав.

Н.П. Куркова предлагает расширительное толкова-
ние оснований для административной ответственно-
сти, позволяющие привлекать, в том числе, не только 
при изготовлении и распространении контрафактных 
экземпляров, но и в случае введения потребителей в 
заблуждение14.
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Можно заключить, что способы защиты авторских 
прав зависят от того, к области каких правовых отно-
шений они относятся, соответственно должны быть 
разделены на гражданско-правовые, административ-
но-правовые и уголовно-правовые.
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Экономические кризисы (за последние 100 лет), 
с которыми пришлось столкнуться экономикам боль-
шинства стран, в которых прямо или косвенно имеется 
связь с экономикой США, образуют самые различные 
последствия в действиях и толковании этих стран, в 
том числе, разумные и неразумные, справедливые и 
несправедливые, правовые и неправовые, аналити-
ческие и т.д. Среди последних стоить отметить лите-
ратурно-издательские публикации, в которых дается 
оценка действий участников кризиса как до него, так 
и после, а также элементы прогноза того, на что необ-
ходимо опираться в будущем. Среди таких опор автор 
Неизвестный выделяет Человека или Людей, как един-
ственный актив стабильности, в который необходимо 
вкладывать свои усилия, время, деньги, таланты, а не 
в золото, валюту, недвижимость и т.п.1, чему сегодня 
придается человек, и чему мы сегодня являемся сви-
детелями. В самом деле, такой подход уводит от по-
требительского настроя сегодняшнее человечество, 
делает его неким созидателем (творцом), и это можно 
только приветствовать. Однако, если соотнести такое 
утверждение Неизвестного с мотивом созидания, то 
остается открытым вопросы: А для чего и зачем этот 
актив человеку? Куда он потом его направит?

В целом, опираясь на явление экономического 
(финансового) кризиса, автор ставит целью соотнести 
данное явление с гражданско-правовым механизмом 
регуляции экономических отношений. Следует отме-

тить, что данные отношения нуждаются и в охране, что 
может заключать в себе право вообще. Гражданское 
право и действующее гражданское законодательство 
сегодня содержат определенные меры, совокупность 
которых позволяет их считать антикризисными граж-
данско-правовыми мерами. К их числу можно отнести 
принципы гражданского права (неприкосновенность 
собственности, добросовестности), которые позволя-
ют применять гибкость в отношениях и правильную 
квалификацию отношений правоприменительными 
органами, прежде всего судами. Отдельные меры обя-
зательственного права, к числу которых можно отне-
сти уменьшение неустойки (ст. 333 ГК РФ), увеличе-
ние сумм, выплачиваемых на содержание гражданина 
(ст. 318 ГК РФ), изменение и прекращение договора 
(ст. 450–453 ГК РФ). Особый интерес в правоприме-
нительной цивилистике вызван именно к положениям 
ГК РФ об изменение и расторжение договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств.

Перед судами в посткризисные периоды правопо-
требители ставили вопросы: являются ли существен-
ными изменениями обстоятельств изменения стои-
мости строительства по договору долевого участия 
в строительстве жилья, рост цен в жилищно-хозяй-
ственном комплексе (ЖКХ), инфляционные процессы, 
финансовый кризис, банкротство, резкое ухудшение 
финансового состояния предприятия. При разрешении 
дел по указанным обстоятельствам, арбитражные суды 
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не находят оснований для констатации факта – суще-
ственное изменение обстоятельств2. При таком под-
ходе однозначно можно и нужно говорить о справед-
ливости. К сожалению, финансовый кризис в ипотеке 
имеет примеры и летального и суицидного исхода. 
Соотносить жизнь и имущество всегда цинично, но 
сегодняшнее состояние отражает реалии такого соот-
ношения. 

В целом к числу антикризисных актов можно от-
нести Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 3.

С приданием большей ценности имущественным 
правам, особенности в корпоративных отношени-
ях (п. 6 ст. 66, п. 1 ст. 67, ст. 128, п. 2 ст. 615 и др. 
ГК РФ), охранительная функция гражданского права 
вполне стала применима к охране и защите вкладов, 
прав на участие в управлении делами в хозяйственном 
товариществе или обществе, распределении прибыли, 
арендных правах и др. Применимость охранительных 
институтов в гражданском праве особо выделяет про-
блема рейдерства, с которой столкнулись экономики и 
право разных стран при переходе из одной экономиче-
ской модели к другой 4. 

Приведенное выше обоснование тезисно позволя-
ет выделить следующие составляющие предмета на-
шего внимания в настоящей статье.

Во-первых, экономический кризис, без всякого со-
мнения, носит цикличный и повторяющийся характер, 
т.е. это явление приобретает закономерный характер. 
Так, только в России это 1998, 2008 гг. Стоит заметить, 
что был еще и внутренний латентный кризис в сфе-
ре оборота недвижимых вещей, в основном в сделках 
с жильем (2006 г.), когда цены на жилье существенно 
увеличились, но власть на это никак не среагировала. 
Да и как она могла среагировать, если иного производ-
ства товара в стране не было, не считая добычи и экс-
порта природных ресурсов, а деньги должны быть чем-
то наполнены по законам экономики. Повторяемость 
кризиса наблюдается в экономике США 1930–1933 гг. 
(Великая депрессия), 2008 г. Сегодня человечество уже 
готовится к более крайним кризисным явлениям, но уже 
более в глобальных масштабах. Так, в феврале 2009 г. 
на острове Шпицберген (Норвегия) создано уникальное 
по своим технологиям и свойствам хранилище – Свалд-
бардский Глобальный Банк Семенных Фондов по хра-
нению модифицированных зерен5. Следовательно, эко-
номический кризис придет завтра и необходимо иметь 
адекватный ему правовой потенциал, который можно 
использовать в этот период. Так, в период финансово-
го кризиса банка, согласно Федеральному закону от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», управление предприятием-банкротом пере-
дается временной администрации. 

В теории гражданского права известен институт 
«действие закона во времени», который вполне можно 
использовать в период экономического кризиса.

Альтернативным и апробированным является ис-
пользование прямого способа регуляции (охраны) 

имущественных или неимущественных отношений, 
когда правительство инициирует законотворческий 
процесс и вводит изменения или дополнения. 

Во-вторых, рассчитанные на стабильную эконо-
мику нормы регуляции имущественно-стоимостных 
правоотношений, встречаются практически во многих 
странах с незрелым и слабоконкурентным экономиче-
ско-правовым укладом. Так, из закрепленных в ст. 1 
ГК РФ основных начал (принцип невмешательства в 
частные дела, свобода договора и др.) ни одно нельзя 
прямо отнести к имеющим прямое отношение к ди-
намике экономических отношений, которые в период 
кризиса способствовали бы сохранению юридического 
равенства его участников, в особенности в обязатель-
ственных правоотношениях по оказанию финансовых, 
страховых услуг. Более того, происходящие события 
по «ручному управлению» экономическими процесса-
ми идут в разрез с такими началами, с одной стороны, 
и, отходят от начал равенства, конкуренции, с другой, а 
ведь последние являются движущей силой в продвига-
емой экономической формации, например, в России6. 
В этой связи нельзя не отметить и правовые подходы 
в решении социально-экономических проблем. Так, на 
призыв Правительства РФ депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ согласились и сни-
зили ставки по ресурсам, которые ВЭБ (Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности) направляет на 
поддержку ипотеки АИЖК (Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию) 7.

В-третьих, явно запоздалое принятие антикризис-
ных мер в смежном с гражданским правом отраслях 
права, что не способствует удержанию имуществен-
ной стабильности в деятельности предприятий. Так, 
только в июле 2010 г., хотя еще и в третьем чтении 
в Государственной Думе ФС РФ был принят прави-
тельственный закон о коррекции правил налогового 
администрирования (ч. 1 и 2 НК РФ)8. Эти нормы бу-
дут способствовать оживлению неработающих пра-
вил предоставления Федеральной налоговой службой 
России (далее – ФНС) отсрочек по уплате налогов и 
инвестиционных налоговых кредитов, которые, в свою 
очередь, были приняты еще в 2009 г. Это касается: 

1) уточнения условий отсрочек, которыми должно 
быть четко разъяснено, как предприятие должно дока-
зывать ФНС, что уплата налога может привести к его 
банкротству;

2) предоставления ФНС предприятиям инвестици-
онных налоговых кредитов – возможности платить на-
логи в рассрочку с уплатой процентов на срок до пяти 
лет;

3) возможности увеличения размера кредита для 
компаний, которые проводят перевооружение произ-
водства или если они инвестируют в научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы, – с 30 
до 100 % от стоимости приобретенного оборудования;

4) конкретизации порядка списания и признания 
безденежными к взысканию долгов по налогам, штра-
фам и пеням, в том числе по решению суда, когда им 
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признана невозможность их погашения вследствие ис-
течения срока взыскания.

В-четвертых, беспрепятственная возможность 
уголовно-правовой квалификации изначально граж-
данско-правовых – имущественных отношений, в де-
ятельности руководства компаний, с крупными задол-
женностями перед кредиторами компании, которые 
зачастую имеют косвенную (как минимум) поддерж-
ку от власти-отношений. Так, в связи с невозможно-
стью (временной и основанной на кризисе) возврата 
заемных средств, уголовному преследованию сегодня 
подвергаются руководители бизнес-компаний по ини-
циативе контрагентов и, как правило, кредитных ор-
ганизаций9. Таких примеров можно привести десятки. 
Хотя, с другой стороны, когда руководитель компании 
своим личным поручительством, заранее связал себя 
имущественным обременением на случай невозврата 
долга учрежденной им компании – это обычные част-
но-правовые отношения. Даже если такой руководи-
тель и «уведет» активы, то ни одна цивилизованная 
страна не будет поощрять такой поступок и иметь дело 
с таким человеком. Но на ранних этапах все же сле-
дует прибегнуть к гражданско-правовым механизмам 
восстановления нарушенных прав (признанию сделок 
по отчуждению – недействительными, признанию не-
состоятельным, и др.), а потом уже к уголовному пре-
следованию, но никак не наоборот. 

В-пятых, сегодня также имеется неоднозначность 
в правовой квалификации имущественно-стоимост-
ных отношений в разных странах. Так, например, та-
кая проблема имеется по правоотношениям о банкрот-
стве, когда по уголовному закону России отношения о 
банкротстве могут быть квалифицированы как предна-
меренное банкротство (ст. 196 УК РФ), а, например, по 
законодательству Объединенных Арабских Эмиратов 
– это всего лишь банкротство и в них нет места уголов-
но-правовых последствий10.

На решение обозначенных проблем и выработку 
современных рыночных гражданско-правовых ме-
ханизмов в России сегодня сориентирована реформа 
гражданского законодательства. Так, согласно Кон-
цепции11 его развития одновекторными принципами 
являются – сближение положений ГК РФ с правилами 
регулирования соответствующих отношений в пра-
ве Европейского союза и использование новейшего 
положительного опыта модернизации гражданских 
кодексов ряда европейских стран. Работа над Концеп-
цией идет и найдет свое логическое завершение. Хотя 
однозначно можно сегодня утверждать одно, положе-
ния Концепции не учитывают фактора экономического 
кризиса. Последнее всегда вносит дисбаланс в отноше-

ниях внутри бизнеса, бизнеса и потребителя и др., что 
активизирует необходимость поиска путей равенства 
участников гражданского оборота, которое является 
одним из самых важных начал гражданского законо-
дательства. Таким образом, состояние отечественного 
гражданского законодательства и содержание Кон-
цепции не позволяет квалифицировать их как право-
вой механизм, способный разрешать имущественные 
проблемы в период экономического кризиса, а значит, 
оно еще ждет своего продолжения в исследовании и 
поиска соответствующих антикризисных гражданско-
правовых мер. 
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Современный подход к управлению деятельно-
стью предприятия базируется на том, что бизнес необ-
ходимо четко идентифицировать, измерять, анализи-
ровать и улучшать. Однако, необходима конкретизация 
информации участвующей во всех процессах финан-
сово-хозяйственной деятельности. Ведение бизнеса не 
возможно без грамотного планирования, учета, кон-
троля и анализа. О.В. Шнайдер утверждает, что «для 
создания общей концепции деятельности и стратеги 
организации возникает необходимость в анализе ее 
экономического потенциала» [1].

В XXI веке наблюдается как никогда стремитель-
ный рост потребностей потребителей в качественной 
и количественной информации, способствующей дать 
объективную оценку ведения бизнеса. Известно что 
недостаток информации не позволяет в полной мере 
дать оценку состоянию всего бизнеса, но и ее излишек 
влечен за собой отвлечение средств из оборота на ее 
обработку и анализ.

В данном случае Филом Энсором в 1988 году был 
предложен термин «синдром функционального сило-
са». В то время Ф. Энсор привлекался в качестве кон-
сультанта для устранения проблем в производствен-
ных процессах и сопутствующих трудовых отношений 
компаний Goodyear Tire and Rubber Corporation, Eaton 
Corporation. Силос – это склад для хранения сыпучих 
материалов, таких как цемент, песок, зерно и так да-
лее. Использование этого термина Энсором уходит к 
его деревенским корням в Иллинойсе.

Ф. Энсор считал, что «синдром функционального 
силоса» связан с тем, что в разных функциональных 

частях организации у сотрудников поставлены разные 
задачи и они стремятся к разным целям. Эти цели и 
задачи основаны на то функции, которую выполняет 
конкретная часть организации. Это дополнительно ус-
ложняется тем, что большая часть связи происходит 
«по вертикали», это связано с тем, что «горизонталь-
ная» связь затруднена специфической терминологией 
и принципами общения, характерными для разных от-
делов [3].

Энсор выделяет 5 основных черт «синдрома функ-
ционального силоса».

Рис. 1. Характерные черты «синдрома 
функционального силоса»
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Стиль управления. Он характеризуется жесткой 
авторитарностью, при этом руководители являются 
именно «начальниками», которые указывают, что де-
лать; а не лидерами, которые ведут команду за собой.

Организационная структура. Снова, характерная 
черта – авторитарность и нацеленность на контроль, 
из-за чего страдает возможность предприятия решать 
проблемы производства и сервиса.

Специфика рабочих мест. Высокая специализация 
задач, поставленных перед каждым сотрудником, вле-
чет за собой появление «широких специалистов узкого 
профиля» – сотрудник прекрасно разбирается в своей 
нише работы предприятия, но как только проблема вы-
ходит за рамки его профессиональных навыков – он 
теряет возможность поддерживать высокую произво-
дительность труда и способность к самостоятельному 
решению проблем.

Отношения предприятия и профсоюзов. Фокусом 
в этих отношениях становится конфронтация и закон-
ность, на первое место при выборе лидеров выходит 
умение и желание разбираться в этих вопросах, во 
вред постановке совместных целей и поиску решения 
общих проблем.

Стандарты производства. Как только на пред-
приятии устанавливается высокий, зачастую нереали-
стичный стандарт для работника, фокус его мышления 
устремляется только к одному – как этот «план» за-
крыть, любой ценой, любыми средствами.

Чаще всего такие проблемы возникают в инно-
вационной сфере деятельности предприятий [2]. Как 
видно, все эти черты объединяет одно – закостене-
лость мышления, пришедшая из прошлого, подход 
«план-факт», «мы-они», «мои проблемы-твои про-
блемы». Это становится причиной высокой разоб-
щенности различных подразделений предприятия, 
которые вместо того, чтобы учиться разрешать воз-
никающие проблемы сообща и взаимно поддерживая 
друг друга, концентрируются на закрытии планов и 
выполнении нормативов. Возникает атмосфера враж-
дебности и недоверия, интеллектуальный потенциал 
работников вместо того, чтобы работать над поиском 
путей «как сделать лучше, чем есть», тратиться на 
ежедневную рутину «лишь бы не сделать хуже, чем 
положено».

Такие предприятия страдают из-за отсутствия воз-
можности к адаптации и обучению, работники таких 
организаций не преданы своему делу, командный под-
ход к решению проблем отсутствует в принципе.

Ярчайшей чертой таких предприятий является 
огромная дистанция, зачастую непреодолимая, между 
вертикальными отношениями внутри одного отдела 
(или любой другой части организации, объединенной 
общей функциональной принадлежностью) и горизон-
тальными отношениями между различными отделами 
(или любыми другими частями). В такой ситуации, 
возникающие проблемы будут оторванными от своего 
контекста и, поэтому они решаемы с минимальной эф-
фективностью и большими трудозатратами.

В такой ситуации деятельность предприятия ста-
новится реакционной. В условиях, когда действия 
сотрудников жестко регламентированы, а любое от-
клонение от норматива требует получения разре-
шения от вышестоящего руководства, действия по 
упреждению проблем невозможно, причем эта про-
блема ярче всего проявляет себя на уровне непосред-
ственных исполнителей, от действий и активности 
которых, в первую очередь, будет зависеть скорость 
реакции предприятия на изменения. В то же самое 
время, функциональная специализация различных 
отделов предприятия имеет под собой значительную 
логическую и историческую основу. Высокая ква-
лификация следует из специализации. Это аксиома, 
закон производства и сервиса. Как один человек не 
может быть высококвалифицированным специали-
стом в нескольких областях, так и отдел предприятия 
не может иметь несколько функций одновременно, не 
снижая при этом свой уровень производительности и 
качества. Экспертиза и набор умений концентриру-
ются в одном месте, и вследствие этого проблемы, в 
первую очередь технические, эффективнее всего бу-
дут решаться именно в таких местах концентрации. 
Аргументы в пользу специализации весьма и весьма 
весомы. Человек не будет обращаться за консультаци-
ями по налогам к медсестре, а предприятия не будет 
обращаться за бухгалтерскими услугами к станции 
технического обслуживания автомобилей.

Однако, как следствие этой специализации, мы 
сталкиваемся с ситуациями, когда работники стано-
вятся настолько «узкими специалистами», что могут 
провести в одной, по сути, должности, всю свою ка-
рьеру. И это может быть спроецировано на все пред-
приятие в целом – для любой организации естественно 
стремление к росту и выходу на новые рынки. Рас-
ширение деятельности влечет за собой увеличение 
количества отделов и иных организационных состав-
ляющих предприятия. Это части единой системы все 
больше и больше уходят в свою нишу, все больше и 
больше накапливают определенную компетентность. 
И, как следствие, все больше и больше изолируются 
друг от друга.

Для того, чтобы избежать «синдрома функцио-
нального силоса», следует переориентировать дея-
тельность предприятия. Для начала, следует задать 
вопрос: «Кто является потребителем?» В случае, ког-
да мы говорим о предприятии, деятельность которого 
страдает от «синдрома функционального силоса», этот 
вопрос не следует понимать буквально. Речь идёт не 
о партнерах и клиентах, потребляющих товары и ус-
луги организации, речь идет о «потребителях» внутри 
самой организации. В таком случае, «потребителем» 
будет считаться следующая операция в деятельности 
предприятия. Весь процесса производства товара или 
услуги может быть представлен как система, как по-
следовательность или совокупность определенных 
действий и операций, взаимозависимых и обладаю-
щих общей целью.

Вестник Академии экономической безопасности МВД России36 № 1 / 2013



Операции, связанные в процесс, должны быть оце-
нены с точки зрения их «прозрачности», необходимо 
установить, насколько понятны эти операции для всех 
работников, вовлеченных в процесс. Для примера, рас-
смотрим ситуацию, когда предприятие разрабатывает 
программный продукт. Для удобства, представим этап 
разработки (производства) в виде 5 блоков.

Рис. 2. Группировка процесса разработки 
на составляющие операции

Анализ. Это стартовая точка, на этом этапе прово-
дится подробный анализ требований клиента, который 
сопоставляется с возможностями предприятия. Опре-
деляются основные требования к продукту, сроки вы-
полнения, ответственные лица, проводится оценка за-
трат, заключается договор.

Дизайн. На этом этапе требования, определенные 
и утвержденные на этапе анализа накладываются на 

деятельность клиента. Разрабатывается бизнес-мо-
дель, в которой подробно моделируется разрабатыва-
емая система.

Разработка. Центральный этап, как по срокам 
проведения, так и по значимости для всего процесса. 
Включает в себя выполнение основных работ по удов-
летворению потребностей клиента – производство 
товара или услуга, в данном случае – разработка про-
граммного продукта.

Тестирование. На этом этапе разработанный про-
дукт встраивается в систему заказчика и происходит 
его тестирование в условиях, максимально прибли-
женных к реальным условиям, с использование баз 
данных клиента.

Поддержка. Финальный этап, на котором обеспе-
чивается последующая работоспособность продукта 
на стороне клиента, путем обеспечения его необходи-
мой документацией, проведение курсов обучения для 
персонала клиента, последующая техническая под-
держка.

Для предприятия, попадающего под описание 
«синдрома функционального силоса» эти 5 этапов 
были бы практически не связаны между собой. Менед-
жер, отвечающий за весь проект, фактически является 
единственным человеком, которые обладает полной 
информацией о всем бизнес-процессе. Он может опре-
делять стратегические задачи и анализировать потен-
циальные проблемы. Это верхний уровень иерархии.

Однако, как только мы спустимся ниже по иерар-
хии нашего предприятия в этом примере, мы увидим, 
что работники каждой из команд не имеют возможно-
сти к «горизонтальной связи».

Каждая группа работников будет иметь свои цели, 
которые ей ставит менеджер. Общая цель проекта в та-
кой ситуации теряется. 

Рассмотрим цели каждой из групп на нашем при-
мере:

Бизнес-аналитики. Целью этой команды будет мак-
симально точное определение потребностей клиента.

Команда дизайнеров. Для них важнее всего раз-
работка функционирующей теоретической модели на 
основе того, что реализуемо силами предприятия.

Анализ

Дизайн

Разработка

Поддержка

Тестирование

Проект

Менеджер
проекта

Менеджер
анализа

Бизна-
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Команда 
дизайнеров

Группа 
разработчиков

Обеспечение 
качества Техподдержка

Менеджер
дизайна

Менеджер
разработка

Менеджер
тестирования

Менеджер
поддержки

Рис. 3. Организационная схема проекта
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Группа разработчиков. Здесь на первый план вы-
ходят сроки и затраты на разработку, на производство. 
Эта команда стремится реализовать заявленные воз-
можности уже непосредственно в виде программного 
продукта, с учетом имеющихся технических возмож-
ностей и квалификации работников.

Обеспечение качества. Эта команда должна обе-
спечить работоспособность созданного программного 
продукта. Речь в данном случае может идти уже не о 
том, что было заявлено клиенту изначально, а о том, 
что фактически удалось реализовать.

Техподдержка. Эта группа контролирует удовлет-
воренность клиента и сфокусирована на том, чтобы 
предоставить в его руки наиболее полную и подроб-
ную информацию о том, как, собственно, разработан-
ный программный продукт работает в реальных биз-
нес-условиях.

Как видно, каждая из команд имеет перед собой 
определенную специфику работы. И организация не 
будет стремиться разрушить барьеры между группа-
ми работников, со временем эта специфика работы 
станет доминировать над общими целями проектов. 
Каждая команда будет иметь свои сроки, свой лимит 
ресурсов и времени, отчитываться перед своим ме-
неджером.

На практике, в таких ситуациях различные коман-
ды могут выполнять свою часть работы с огромной 
разницей по времени. Анализ может быть проведен в 
декабре, дизайн займет оставшиеся два месяца зимы, 
на разработку и тестирование уйдет еще один сезон, 
техподдержка начинается только после того, как про-
граммный продукт будет встроен в деятельность кли-
ента. Таким образом, за этот значительный период вре-
мени, может быть потеряна важная информация

Стиль управления при таком подходе к процессу 
производства услуги будет характеризоваться автори-
тарностью руководителей своих отделов. Организаци-
онная структура процесса создана с точки зрения кон-
троля, рабочие места узко специализированы. Налицо 
все черты «синдрома функционального силоса». Каж-
дая из групп, так или иначе, оказывается изолирован-
ной от остальных и теряет связь с ними, в результате 
чего страдают коммуникации между работниками, их 
мотивированности и возможность совместными уси-
лиями максимально эффективно добиваться постав-
ленной цели.

Как было упомянуто выше, для того, чтобы избе-
жать «синдрома функционального силоса», следует 
переориентировать деятельность предприятия. Для 
начала, следует задать вопрос: «Кто является потреби-
телем?» Так вот, на примере нашего процесса, потре-
бителем результатов деятельности каждой из групп бу-
дет другая группа внутри организации, которая ведет 
свою деятельность, основываясь на результатах труда 
другой команды. 

Для оптимизации деятельности, основанной на 
этих принципах, процессно-ориентированные кампа-
нии стремятся устранить барьеры, которые возникают 

в рамках одного проекта между различными внутрен-
ними подразделениями. 

В данной статье рассматривается использование 
анализа бизнес-процессов как инструмента решения 
проблем предприятий, для которых характерен «син-
дром функционального силоса». Для этого, давайте 
определим круг используемых понятий.

Бизнес-процесс или бизнес-метод – это набор свя-
занных, структурированных действий или задач, ре-
зультатом выполнения которых является конкретный 
продукт или услуга (выполняется цель) для опреде-
ленного клиента. 

Традиционно, бизнес-процессы можно разделить 
на три основные категории.

Рис. 4. Основные категории бизнес-процессов

Управленческие процессы, предназначенные для 
управления работой системы.

Операционные процессы, которые направлены на 
выполнение задач основной деятельности компании.

Поддерживающие процессы, обеспечивающие ра-
ботоспособность остальных процессов.

Началом бизнес-процесса можно считать поста-
новку задачи, а концом – достижение этой задачи. 

Бизнес-процесс может быть декомпозирован на 
составляющие под-процессы, у которых будет свой на-
бор атрибутов, однако каждый из них будет направлен 
на достижение изначальной, общей цели исходного 
процесса. При анализе бизнес-процессов предприятия 
обычно составляется схема его процессов с разбиени-
ем на составляющие под-процессы, до уровня конкрет-
ных действий. В идеальном случае, бизнес-процесс 
должен быть оптимизирован таким образом, чтобы 
всегда увеличивать стоимость продукта или услуги, 
с отсечением всех «лишних действий». Детальная 
декомпозиция бизнес-процессов позволяет выявить 
такие «тонкие места», устранение которых позволит 
увеличить эффективность (ценность для клиента) и 
производительность (снижение затрат).

Для удобства, бизнес-процесс можно визуализиро-
вать с помощью блок-схемы, представляющей собой 
несколько действий, разделенных точками принятия 
решения.

Анализ бизнес-процессов используется при пе-
реходе от функционально-ориентированных к про-
цессно-ориентированным подходам в управлении. В 
первом случае мы, как уже говорилось, может наблю-
дать «синдром функционального силоса» – за каждой 
структурной единицей (будь то отдельный работник 
или целый отдел) закреплена определенная функция, 
на выполнении которой эта структурная единица и 

Управленческие

Операционные

Поддерживающие
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сконцентрирована. «Горизонтальная» связь между от-
делами слаба, связь с начальством сильна. Функции 
других структурных единиц уходят на второй план, а 
иногда и вообще игнорируются.

При переходе на процессно-ориентированную де-
ятельность можно увидеть совершенно иную картину. 
Работник в таком случае становится вовлеченным в 
конкретный бизнес-процесс, от начала и до конца, не-
посредственно участвует в нем. В таком случае долж-
ностные обязанности этого работника будут уходить 
на второй план, отступая перед ситуационными за-
дачами и обязанностями, которые ставятся перед ним 
на основе текущего бизнес-процесса. Это становится 
причиной развития связей между отделами, повыша-
ется заинтересованном в общем успехе и ответствен-
ность каждого сотрудника.

В таком случае уровень эффективности конкрет-
ного бизнес-процесса можно выразить как уровень 
удовлетворенности «потребителя» на каждом этапе 
процесса. Слово «потребитель» взято в кавычки не 
случайно, мы снова используем такой контекст, что 
«потребитель» – это следующий этап бизнес-про-
цесса.

При проведении анализа бизнес-процессов ис-
пользуется широкий набор инструментов, в част-
ности, для их визуализации, как уже было отмечено 
выше. Например, Business Process Model and Notation 
(BPMN) – система условных обозначений для моде-
лирования бизнес-процессов, разработанная Business 
Process Management Initiative (BPMI) в 2005 г., которая 
описывает условные обозначения для бизнес-процес-
сов в виде диаграмм бизнес-процессов [4].

Исторически, оптимизация бизнес-процессов рас-
сматривается еще со времен Адама Смита, на широ-
ко-известном примере производства булавок – переход 
от одного человека, ответственного за все действия, 
к разделению процесса на простейшие операции по-
зволил повысить продуктивность в 240 раз. То есть, 
оптимизация бизнес-процессов напрямую следует из 
концепции разделения труда. Однако, бездумное раз-
биение любых операций на простейшие шаги не яв-
ляется наиболее эффективным способом производства 
само по себе, с развитием экономической науки также 
стала очевидной важность оценки функциональной и 
процессной ориентированности управления [5].

Бизнес-процессы могут подвергаться различно-
му анализу в зависимости от целей моделирования. 
Анализ бизнес-процессов может применяться при 
бизнес-моделировании, функционально-стоимостном 
анализе, формировании организационной структуры, 
реинжиниринге бизнес процессов, автоматизации тех-
нологических процессов и так далее.

Одним из методов анализа текущей деятельности 
является составление модели бизнес-процесса «как 
есть». После этого модель бизнес-процесса подверга-
ется критическому анализу или обрабатывается специ-
альным программным обеспечением. По результатам 
анализа формируется модель бизнес-процесса «как 

должно быть» и план по внедрению необходимых из-
менений.

Следующим этапом является составления бизнес 
модели. Бизнес-модель – компактное упрощенное 
представление о бизнесе, предназначенное для це-
лостного представления и анализа деятельности всей 
системы взаимосвязанных бизнес-процессов. Созда-
ние бизнес модели может использоваться как один из 
шагов стратегического планирования для преодоления 
«синдрома функциональных силосов».

Бизнес-модель выражает суть бизнес системы, 
поэтому ее может разработать только управленческая 
команда этой организации. Бизнес-модель должна от-
вечать на ключевые вопросы описываемой бизнес-си-
стемы, такие как «Кто, что, как, для кого, с кем» и так 
далее.

Бизнес-модель логически описывает, каким обра-
зом организация создает, поставляет клиентам и при-
обретает стоимость – экономическую, социальную и 
другие формы стоимости. Процесс разработки бизнес-
модели является частью стратегии бизнеса.

В теории и практике термин бизнес-модель упо-
требляется в широком спектре формальных и нефор-
мальных определений, для передачи основных аспек-
тов бизнеса, включая цель бизнеса, продуктовый ряд, 
стратегию, инфраструктуру, организационную струк-
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Рис. 5. Использование диаграмм для визуализации бизнес-процесса
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туру, способы продаж, операционные процессы и по-
литики.

В заключение статьи необходимо отметить, что 
бизнес-модель разрабатывается и внедряется, но не 
остается неизменной, так как меняется под влиянием 
различных факторов внешней среды с течением жиз-
ненного цикла компании. Использование процессного-
подхода к управлению организацией является необхо-
димым условием успешной деятельности предприятия 
на современном этапе. Устаревший функциональный 
подход становится причиной «синдромы функцио-
нального силоса», что делает организация крайне уяз-
вимой на рынке с многочисленными конкурентами. 
Анализ-бизнес процессов позволяет снизить риски, 
вести проактивную деятельность по их устранению 
до их фактического появления, что позволяет пред-
приятиям активнее развивать инновационные стороны 
своей деятельности.
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Современный этап социально-экономического раз-
вития страны характеризуется быстро растущим инте-
ресом к обширному комплексу региональных проблем, 
в том числе и к вопросу формирования и реализации 
региональной социально-экономической политики. По 
вопросам формирования и реализации региональной по-
литики на уровне центральной власти, на уровне Россий-
ской Федерации (далее – Федерация) имеется достаточно 
большое количество специальных исследований. Одна-
ко, несмотря на повышенный интерес к региональной 
проблематике, определенного мнения относительно со-
держания социально-экономической политики на уровне 
субъекта Федерации в России так и не выработано. Это 
объясняется тем, что практика их самостоятельности 
всегда рассматривалась через призму государственных 
интересов и государственного финансово-экономическо-
го контроля. Естественно, что при этом основное внима-
ние уделялось региональной экономической политике 
федерального центра, в то время как политика регионов 
практически полностью находилась в зависимости от 

первой. Именно по этой причине редко использовалось 
понятие «экономическая политика регионов» [2, с. 122].

Интерес к проблемам взаимосвязи региональной эко-
номики и региональной политики на уровне субъекта Фе-
дерации обусловлен рядом объективных причин, таких 
как: процесс формирования федеративного государства; 
экономические предпосылки развития Федерации и субъ-
ектов; смена социальной парадигмы; институциональ-
ные преобразования, обусловленные развитием в стране 
рыночных отношений; необходимость согласования ин-
тересов государства, субъектов Федерации, различных 
субъектов собственности, сохранения окружающей сре-
ды, исторических и географических особенностей реги-
онов. Важно отметить составную часть экономической 
политики государства – региональную политику, которая 
охватывает комплекс различных законодательных, адми-
нистративных и экономических мероприятий, проводи-
мых как центральными, так и местными органами власти 
и направленных на регулирование процессов размещения 
производительных сил [5, с. 15–16].
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Важно отметить то, что региональная политика 
федерального правительства осуществляется во имя 
общих национальных целей развития страны. Поли-
тика, проводимая государственной властью на уровне 
субъекта Федерации, направлена на рационализацию 
использования природных, трудовых и капитальных 
ресурсов региона, обеспечение самостоятельности 
региона в  целях повышения его конкурентоспособно-
сти, саморазвития и повышения социального статуса.

В начале 90-х годов объемы межбюджетного вырав-
нивания определялись путем индивидуальных перегово-
ров регионов и центра. Во время переговорного процесса 
позиция центра по отношению к регионам была неодно-
значна, что вызвало недовольство региональных элит. В 
1992–1993 гг. проходит так называемый областной парад 
суверенитетов. Области требуют, чтобы их экономиче-
ские права были уравнены с правами краев и республик. 
В субъектах Федерации усиливаются сепаратистские 
настроения. В этих условиях спешно разрабатывается 
и принимается Конституция РФ. Принятие Конституции 
позволило субъектам Федерации на законодательном 
уровне самостоятельно решить многие региональные 
проблемы, в том числе, разрабатывать и  проводить са-
мостоятельную социально-экономическую политику.

Экономическая политика каждого региона форми-
руется как составная часть экономической политики 
Федерации, в то же время она обладает относительной 
самостоятельностью. В  условиях перехода российской 
экономики к системе рыночных отношений с их свободой 
выбора и конкуренцией нет прежней патерналистской за-
боты государства о своих регионах. Перед региональной 
властью встала проблема сочетания противоречивых 
аспектов рыночного хозяйства: свободного рынка с его 
саморегулированием и самонастройкой и необходимость 
государственного регулирования и администрирования 
экономических и социальных процессов в регионе.

Существует несколько подходов к определению эта-
пов становления и развития региональной экономиче-
ской политики. Сторонники одного подхода выделяют 
этапы, которые совпадают со временем президентства 
Б.Н. Ельцина и В.В. Путина [3, с. 38–44]. Сторонники 
второго подхода связывают этапы региональной эконо-
мической политики с изменением стратегии, проводи-
мой кабинетом министров РФ [4, с. 77–82]. 

В настоящее время, когда регионы обрели боль-
шую экономическую самостоятельность, экономиче-
ская политика регионов становится мощным фактором 
его социально-экономического развития. Более того, 
как утверждают регионалисты, от степени ее разра-
ботанности и наличия соответствующих механизмов 
осуществления зависит динамика развития каждого 
региона и его конкурентоспособность [1, с. 148].

Для анализа экономики регионов рассматривается 
валовой внутренний продукт и его основные компо-
ненты (в том числе, конечное потребление), доходы 
населения (с учетом их покупательной способности), 
национальное богатство, сосредоточенное на террито-
рии региона (в том, числе потребительское имущество) 

и т.д. При этом для межрегиональных сопоставлений 
уровней развития, благосостояния и эффективности 
эти показатели даются в расчете на душу населения, 
одного трудоспособного или занятого [6, с. 109].

У регионов страны различный потенциал само-
развития, неодинаковая ментальность людей, резко 
дифференцированные показатели уровня развития ин-
фраструктуры, разная плотность населения, различный 
уровень квалификации рабочих и управленцев. Наблю-
дается также неодинаковая покупательная способность 
доходов населения, различный уровень бедных семей и 
одиночек, различия в демографическом потенциале и 
структуре населения, специализации и структуре хозяй-
ства. Как следствие этих особенностей перед регионами 
встают проблемы сбыта товаров и предоставления ус-
луг, риска предпринимательской деятельности, неплате-
жей и бюджетных расходов, возникают специфические 
проблемы, что требует от местной власти выработки 
самостоятельной социально-экономической политики.

На сегодняшний день совершенствуется система 
управления развитием региона, меняются организа-
ционные формы проведения региональной политики. 
Наряду со старыми организационными формами реги-
ональной политики (целевые программы, финансовые 
региональные фонды, свободные экономические зоны 
и т.д.) появляются новые организационные формы ре-
гиональной социально-экономической политики (кла-
стеры, сетевые структуры управления координацион-
ного типа, региональные логистические центры и т.д.).

Таким образом, повышение эффективности со-
циально-экономической политики на уровне субъекта 
Федерации возможно, если региональная элита будет 
выявлять, развивать и защищать региональный инте-
рес, направленный на выполнение регионом его исто-
рической миссии, изменение статуса региона, достиже-
ние экономической самодостаточности и саморазвития. 
Экономический интерес субъектов и объектов полити-
ческого процесса может быть одним из инструментов 
региональной политики по решению проблем социаль-
но-экономических преобразований в регионе.
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Влияние окружающей среды является одним из 
основных факторов воздействия на людей и развития 
общества в целом. В большинстве стран проблемы 
экологии являются одними из наиболее приоритет-
ных. Это связано с многократно возрастающим воз-
действием человека на окружающую среду. Усиление 
техногенной направленности развития общества, и как 
следствие увеличение энергопотребностей, ведут к не-
обратимым изменениям в окружающей, природной 
среде. Только по информации всемирного банка: еже-
годно в мире преждевременно умирают три миллиона 
человек – причины непригодная вода для питья. В Ин-
дии более семисот тысяч детей в возрасте до пяти лет 
умирают от диареи, два миллиона человек умирают от 
того, что они вдыхают дым от отапливания помещений 
и приготовления еды, в местах проживания. Основная 
часть таких смертей приходится на Индию и Китай. 
Жертвами, как правило, становятся женщины и дети 
из бедных слоев общества, не имеющие  доступа к чи-
стой воде, средствам гигиены и современным видам 
топлива для хозяйственных нужд. Один миллион че-
ловек в странах Африки, к югу от Сахары, умирает от 
малярии. Согласно докладу Всемирной организации 
здравоохранения «Глобальное бремя болезней»,  в раз-
вивающихся странах, причиной двадцати процентов 
смертей, являются респираторные инфекции, диарея 
и малярия. Более серьезные последствия загрязнения 
воздуха включают в себя: уничтожение рыбных про-
мыслов, загрязнения почвы, используемой для посе-
вов зерновых культур, и как следствие, последующего 
увеличения производственных затрат у предприятий, 

которым приходится очищать загрязнённые воздух и 
воду, чтобы обеспечить должное качество продукции.

В этой связи, усилия международного сообще-
ства трудно переоценить. Экологическая устойчивость  
является одной из важнейших глобальных проблем и 
одной из целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия ООН. Многие между-
народные организации занимаются поиском способов 
сохранения природных ресурсов,  с  тем,  чтобы ими 
могли пользоваться не только мы, но и будущие поко-
ления. Значительный прогресс в направлении сохране-
ния окружающей среды, достигнут учреждением и ра-
ботой ряда международных инициатив: «Глобальный 
экологический фонд« – занимающийся вопросами со-
хранения биологического разнообразия, изменением 
климата, веществами, разрушающими озоновый слой, 
вопросами, касающимися международных вод. «Целе-
вой фонд Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола« – работает над решением 
проблемы обращения, замедления процесса разру-
шения озонового слоя Земли. В рамках «Углеродного 
финансирования«, являющегося частью  международ-
ных усилий по борьбе с изменением климата, ведет-
ся работа по созданию мирового углеродного рынка в 
целях сокращения выбросов парниковых газов. «Фонд 
партнерского сотрудничества по охране важнейших 
экосистем« – сотрудничает с развивающимися стра-
нами для сохранения биологического разнообразия в 
наиболее уязвимых районах. «Союз Всемирного банка 
и Всемирного фонда дикой природы для сохранения и 
устойчивого использования лесных ресурсов« – при-
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лагает усилия для создания и последующую защиту 
районов, находящихся в наибольшей опасности, а так-
же сертификацию   продуктивных лесов в качестве 
устойчивых. Но все эти усилия, не могут быть эффек-
тивными и завершенными без одобрения и поддержки 
всеми развитыми странами.

Наиболее важным вопросом экологии начала 
двадцать первого века, является окружающая среда. С 
этого периода, охрана окружающей среды становит-
ся значимым трендом современной жизни развитого 
общества, от политики и бизнеса до религии и раз-
влечений. Все больше и больше уделяется внимания 
этому вопросу, наравне со здравоохранением и разви-
тием экономики, работа по реализации экологической 
безопасности становится одним из важных направле-
ний политической деятельности стран. Заниматься во-
просами охраны окружающей, природной среды стало 
модно, многократно стало расти число знаменитых, 
известных людей, которые заявляют о необходимо-
сти спасения и защиты природной среды, поддержа-
ния экологического баланса в своих странах, и мире в 
целом. Изменения климата, и в частности, бездумные 
действия человека, приведшие к угрозе глобального 
потепления, вызвали много политических дискуссий, 
привлекли внимание СМИ и общественности, более, 
чем другие экологические проблемы. В настоявшее 
время, изменениями климата озабочены большинство 
стран, и, это, действительно является глобальной эко-
логической проблемой, но, не смотря на это, до сих 
пор, мало что сделано для ее решения. Лидерам миро-
вых держав сложно внести коррективы в свои государ-
ственные (национальные) программы, для того чтобы 
консолидировано работать на уровне одной междуна-
родной стратегии – сохранения устойчивого экологи-
ческого баланса на планете. 

Также, рассматривая некоторые вопросы миро-
вой экологической безопасности, возникает важный 
вопрос – перенаселение. Для наглядного понятия тен-
денций в этом вопросе, только в период с 1959 по 1999 
гг., население планеты выросло на порядок, с трех до 
шести миллиардов человек, и это всего за сорок лет. 
Согласно настоящим прогнозам, к 2040 г. население 
планеты составит девять миллиардов человек, что 
закономерно приведет к острой нехватке продоволь-
ствия, воды и энергии, увеличится число голодающих. 
Очевидно, что перенаселение значительно усугубит и 
другие параллельно возникающие проблемы в области 
экологии, а именно: глобальный кризис водных ресур-
сов, более одной трети всего населения земного шара, 
уже сейчас страдает от нехватки пресной, пригодной 
для питья воды, с увеличением численности населе-
ния, ситуация усугубится многократно. В настоящее 
время, практически не предпринимаются никакие 
действия, для сохранения существующих источников 
пресной воды. По данным разных международных 
экологических организаций, практически все мировые 
столицы не производят должную очистку сточных вод, 
что приводит к загрязнению рек, озер, грунтовых вод. 

Важным аспектом экологической безопасности явля-
ется и продовольственная безопасность. Граждане, 
практически всех стран, обеспокоены повсеместным 
использованием химических красителей, «усилите-
лей» вкуса и их производных, в продуктах питания, 
а также использованием в производстве упаковки для 
продуктов, опасной для здоровья, так же, немаловаж-
ной проблемой является и использование генетически 
модифицированных сельскохозяйственных культур; 
молочные и мясные продукты, содержащие антибио-
тики и гормоны. Вследствие употребления в пищу, в 
большинстве случаев, люди подвержены онкологи-
ческим заболеваниям, но, в первую очередь, это ве-
дет к значительному ослаблению иммунитета, и, как 
следствие, пандемии. Период начала нового столетия 
явил нам появление новых, ранее неизвестных забо-
леваний, вызванных очень устойчивыми штаммами 
вирусов, таких как птичий и свиной грипп. Попадая в 
организм человека, возбудитель болезни прогрессиру-
ет, а действие известных антибиотиков неэффективно. 
Это обусловлено тем, что в последние десятилетия, че-
ловек с пищей (в основном мясомолочная продукция) 
непреднамеренно потребляет антибиотики, а также, в 
виду доступности, безрецептурный отпуск в аптеках, 
и, несоблюдение дозировок и схем лечения, получает 
весь спектр, из существующих, разновидностей анти-
биотиков, и, как следствие, организм, в дальнейшем, 
не способен должным образом реагировать на них. 
Поэтому, большое количество людей погибает пре-
жде, чем ученые успевают разработать новые группы 
действенных препаратов против новых вирусов. Не-
гативное влияние оказывает тот факт, что препараты, 
в свободной продаже, в виду чего, наблюдается бес-
контрольный, неправильный прием, и, как результат, 
последующая невосприимчивость, к существующим 
группам препаратов противовирусной терапии.

Некоторые страны и отдельные города мира, при-
дают большую значимость и делают приоритетными, 
вопросы экологической безопасности и «зеленой по-
литики», и, такой положительный опыт можно рассма-
тривать на примере первого «экограда» в Японии. Он 
был создан в городе Китакюсю в префектуре Фокуока, 
Кюсю, где первоначально были созданы предприятия 
со штатом более 1400 рабочих мест, по переработке и 
утилизации отходов с последующим производством 
энергии. Действующая программа включала: перера-
ботку, утилизацию бытового пластика (пластиковых 
бутылок, полиэтилена и т.д.), автомобилей, электрон-
ной бытовой техники, строительного и бытового мусо-
ра, люминесцентных ламп, оргтехники. По состоянию 
на март 2012 г. общий объем инвестиций (частных и 
государственных) в «экоград», с момента его созда-
ния в 1991 г., составил 66,8 млрд. йен. Первоначально 
программа была достаточно инновационной и смелой, 
даже для высокоразвитой Японии. Впоследствии, она 
стала основой для глобальной концепции экологиче-
ской безопасности, которая подтвердила правильность 
и эффективность, удовлетворяя и обеспечивая эколо-
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гическую безопасность всей префектуры. Зародивша-
яся концептуальная основа «экограда Китакюсю», ис-
ключительно для отдельных областей, и направлений 
мегаполиса, в дальнейшем, за короткий период, по-
следовательно была распространена как успешная, на 
весь город Китакюсю, а впоследствии, на префектуру. 
Некоторые особенности Экограда предоставляют воз-
можность для дальнейшего более глубокого расшире-
ния и внедрения новых экотехнологий, для создания 
экопромышленного комплекса на территории всей 
префектуры, утилизации не только бытовых, но и про-
мышленных отходов, повторного использования по-
бочных продуктов деятельности предприятий, таких 
как тепло, для бытового и коммерческого потребления, 
повторно-возобновляемых источников энергетических 
потребностей. 

Экологических мировых проблем много, каждый 
период развития разных стран характеризуется воз-
никновением первоочередных, неотложных, а иногда, 
критических задач в области экологии, но, их решение 
не всегда очевидно, и, не всегда увязано с политикой 
государств в области экологической безопасности, 
хотя напрямую и зависит от политики оных. 

Из наиболее эффективных путей решения эколо-
гических проблем хочется выделить такие: внедрение 
экологически эффективных и ресурсосберегающих 
технологий при производстве, продукции и обору-
дования, добыче сырья; рациональное использова-
ние природных ресурсов; внедрение в коммунальной 
сфере экотехнологий по утилизации отходов, главно-
го источника загрязнения окружающей природной 
среды. 
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Эффективность функционирования подотрасли 
молочного скотоводства важна для экономики в целом 
и для потребителей. Значимость отраслевой эффек-
тивности проявляется на макро- и микроуровне. Не-
высокая отраслевая эффективность приводит к низким 
темпами экономического роста. На микроэкономиче-
ском уровне неэффективность молочного скотоводства 
приводит к росту потребительских цен и ухудшению 
финансового состояния сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. В конечном счете, низкая эффек-
тивность ведет к импорту молочных продуктов из-за 
рубежа и уходу отечественных производителей и пере-
работчиков с рынка.

Сегодня существуют общепринятые понятия эф-
фективности молочного скотоводства, экономического 
эффекта, унифицированные разработки по показате-
лям оценки эффективности и т.д.

Тем не менее, анализ эффективности отрасли мо-
лочного скотоводства представляет собой оценку ряда 
показателей отдельных хозяйствующих субъектов, 
сдающих статистическую отчетность, агрегатирова-
ние которых в масштабах района, региона произво-
дится на основе выборок, пересчетов и т.д., так как 
малые формы хозяйствования, хотя и занимают высо-

кий удельный вес в производстве молока, отчетность 
не сдают, а размеры товарного молока, поступающего 
в переработку, почти в два раза ниже объемов произ-
веденного по статистическим обзорам. 

В региональном аспекте производство и потребле-
ние молока дифференцировано. Для осуществления 
задач государственной региональной политики необ-
ходимо построение типологий регионов. Это важно 
для системного описания и анализа социально-эконо-
мического положения регионов. 

Формирование типов регионов по разделению 
труда в производстве молока связано с конкретными 
условиями места и времени. Для выделения социаль-
но-экономических типов необходимо рассмотреть со-
вокупность признаков, характеризующих изучаемый 
объект с различных сторон. 

Типологическая группировка – это разделение ис-
следуемой качественно разнородной совокупности на 
классы, социально-экономические типы, однородные 
группы единиц в соответствии с правилами научной 
группировки. Группировка регионов по производству 
молока используется для обеспечения сопоставимости
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стерства сельского хозяйства России за 2012 г. В вы-
полнении типологических группировок использованы 

некоторые методические подходы [1, 2, 3]. Результаты 
выполненных группировок представлены в табл. 1.

По поголовью коров и производству молока ли-
дируют Республика Башкортостан, Республика Татар-
стан. Наиболее высокая продуктивность в Мурманской 
области – 7 423 кг на корову в сельскохозяйственных 
организациях. Это обусловлено высоким удельным ве-
сом племенных коров в поголовье коров (выше 80%). 
Более высокую продуктивность стада обеспечивают 
регионы с крупнотоварным производством. 

Одним из наиболее важных факторов развития мо-
лочного скотоводства является обеспеченность корма-

ми. Группировка регионов по общему расходу кормов 
и расходу концентрированных кормов на 1 ц молока 
в сельскохозяйственных организациях показала, что 
большая часть регионов входят в первую группу (64 
ед.) с расходом менее среднероссийского уровня (1,14 
к.ед.). Перерасход кормов на 1ц молока наблюдается в 
Республике Ингушетия – 8,6 к.ед.

Приведенные группировки позволили составить 
характеристику типичного региона по производству 
молока (рис. 1, табл. 2). 

Таблица 1. 
Результаты группировок регионов Российской Федерации по производству молока, 2012 г.
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Таблица 2.
 Характеристика типичного региона по производству молока, 2012 г. 
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Как видно из рисунка в типичном регионе сосре-
доточено 38,3 тыс. гол. коров, что составляет всего 
8,09% от шестой группы лучших регионов – Республи-
ка Башкортостан и Республика Дагестан. Надой моло-
ка в расчете на одну корову в сельскохозяйственных 
организациях составляет 3 931 кг, что на 13% ниже 

среднего значения по России (4 521 кг). Это обуслов-
лено низким расходом кормов на 1ц молока, низким 
выходом приплода телят на 100 коров (79 голов про-
тив 89,3 голов в среднем показателе лучших регионах 
– Чувашская Республика, Архангельская область, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Брянская область). 
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Рис. 1. Характеристика типичного региона по производству молока

Таблица 3. 
Ранжирование регионов по производству молока, 2012 г. (фрагмент) 
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Республика Татарстан 5 5 6 5 4 5 5 5,00 1
Республика Башкортостан 6 3 6 4 6 5 5 5,00 2
Алтайский край 5 3 5 4 4 5 6 4,57 3
Краснодарский край 3 5 5 6 6 4 3 4,57 4
Удмуртская Республика 2 5 3 5 6 5 5 4,43 5
Вологодская область 2 6 2 5 6 5 6 4,43 6
Оренбургская область 4 4 3 4 6 5 5 4,43 7
Воронежская область 2 5 3 5 6 5 4 4,29 8
Белгородская область 2 6 2 6 6 4 4 4,29 9
Омская область 3 5 3 4 6 5 4 4,29 10
Республика Мордовия 2 5 2 5 6 5 4 4,29 11
Новосибирская область 3 2 3 4 6 5 4 4,29 12
Ставропольский край 3 4 3 6 6 5 3 4,29 13
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Приведенные группировки по производству мо-
лока позволили составить рейтинг регионов (табл. 3). 
Приведенные группировки свидетельствуют, что для 
каждой группы необходима разработка конкретных 
мер по развитию молочного скотоводства. 

Лидеры рейтинга – Республика Татарстан, Респу-
блика Башкортостан, Алтайский край, Краснодарский 
край – характеризуются развитым производства моло-
ка. 

Для большинства регионов основными направле-
ниям дальнейшего развития молочного скотоводства 
следует считать укрепление кормовой базы и обеспе-
чение соответствующего нормам расхода кормов на 1 
ц молока, повышение качества молока, осуществление 
инвестиций в модернизацию производства. 
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Одним из правоохранительных органов1, предна-
значенных именно для противодействия преступно-
сти2 в Российской Федерации3, являются органы вну-
тренних дел.

В систему органов внутренних дел обычно вклю-
чаются три элемента – полиция, органы по контролю 
за миграцией и внутренние войска, которые могут рас-
сматриваться в качестве самостоятельных подсистем. 
Кроме того, допускается отождествление понятий «си-
стема органов внутренних дел» и «система органов 
внутренних дел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации»4.

Система органов Министерства внутренних дел 
РФ представляет четыре звена: непосредственно Ми-
нистерство внутренних дел РФ; главные управления 
Министерства внутренних дел РФ по федеральным 
округам; министерства внутренних дел республик, 
главные управления, управления и отделы внутренних 
дел краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов; отделы 
внутренних дел районов городов, районов в городах и 
приравненные к ним5.

В соответствии с Указом Президента РФ «Об ут-
верждении типового положения о территориальном 
органе Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по субъекту Российской Федерации» № 249 
от 1 марта 2011 г.6 подразделения органов внутренних 
дел в субъектах Российской Федерации принято име-
новать территориальными органами МВД РФ.

Территориальные органы входят в систему орга-
нов внутренних дел Российской Федерации. Руковод-
ство деятельностью территориальных органов осу-
ществляет Министр внутренних дел РФ.

После принятия Федерального закона РФ «О по-
лиции» от 28 января 2011 г.7 большинство подразде-
лений территориальных органов МВД РФ именуются 
полицией.

Полномочия территориальных органов МВД РФ 
определены в разд. II «Полномочия» Типового поло-
жения о территориальном органе Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по субъекту Рос-
сийской Федерации (пп. 13–14).

Территориальные органы МВД РФ вправе осу-
ществлять правоохранительную деятельность8. Одной 
из разновидностей правоохранительной деятельности 
является уголовно-процессуальная деятельность9.

Все разновидности правоохранительной деятель-
ности, так или иначе, направлены на противодействие 
преступности10.

Территориальные органы МВД РФ при противо-
действии преступности вступают в общественные 
отношения с разными государственными и негосудар-
ственными органами. Характер этих отношений мо-
жет быть или координацией, или субординацией.

Территориальный орган МВД РФ осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с территори-
альными органами других федеральных органов ис-
полнительной власти, расположенными на территории 

данного субъекта Российской Федерации, органами 
исполнительной власти этого же субъекта Российской 
Федерации, а также с иными государственными ор-
ганами, с органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и организациями незави-
симо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, действующими на территории субъек-
та Российской Федерации (п. 8 Типового положения 
о территориальном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации).

Сама же координация деятельности правоохра-
нительных органов в противодействии преступности 
урегулирована в Указе Президента РФ «О координа-
ции деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью» № 567 от 18 апреля 1996 г.11.

Координация деятельности правоохранительных 
органов в противодействии преступности осущест-
вляется с целью повышения эффективности противо-
действия преступности путем разработки и осущест-
вления этими органами согласованных действий по 
своевременному выявлению, раскрытию, пресечению 
и предупреждению преступлений, устранению при-
чин и условий, способствующих их совершению (п. 1 
Положения о координации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью).

Основными направлениями координационной де-
ятельности являются: совместный анализ состояния 
преступности, ее структуры и динамики, прогнозиро-
вание тенденций развития, изучение практики выяв-
ления, расследования, раскрытия, предупреждения и 
пресечения преступлений; выполнение федеральных 
и региональных программ противодействия преступ-
ности; разработку совместно с другими государствен-
ными органами, а также научными учреждениями 
предложений о предупреждении преступлений; под-
готовку и направление в необходимых случаях инфор-
мационных материалов по противодействию преступ-
ности Президенту РФ, Федеральному Собранию РФ и 
Правительству РФ, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также органам 
местного самоуправления; обобщение практики при-
менения законов о борьбе с преступностью и подготов-
ку предложений об улучшении правоохранительной 
деятельности; разработку предложений о совершен-
ствовании правового регулирования деятельности по 
противодействию преступности; обобщение практики 
выполнения международных договоров Российской 
Федерации и соглашений с зарубежными странами и 
международными организациями по сотрудничеству в 
противодействии преступности и выработку соответ-
ствующих предложений; изучение координационной 
деятельности правоохранительных органов, распро-
странение положительного опыта (п. 5 Положения о 
координации деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью).

Формами координация деятельности правоохра-
нительных органов по противодействию преступности 
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являются: проведение координационных совещаний 
руководителей правоохранительных органов; обмен 
информацией по противодействию преступности; со-
вместные выезды в регионы для проведения согласо-
ванных действий, проверок и оказания помощи мест-
ным правоохранительным органам в противодействии 
преступности, изучения и распространения положи-
тельного опыта; создание следственно-оперативных 
групп для расследования конкретных преступлений; 
проведение совместных целевых мероприятий для 
выявления и пресечения преступлений, а также устра-
нения причин и условий, способствующих их совер-
шению; взаимное использование возможностей право-
охранительных органов для повышения квалификации 
работников, проведение совместных семинаров, кон-
ференций; оказание взаимной помощи в обеспечении 
собственной безопасности в процессе деятельности 
по противодействию преступности; издание совмест-
ных приказов, указаний, подготовка информационных 
писем и иных организационно-распорядительных до-
кументов; выпуск совместных сборников и других ин-
формационных изданий; разработка и утверждение со-
гласованных планов координационной деятельности 
(п. 6 Положения о координации деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью).

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, одним из правоохранительных орга-
нов в Российской Федерации являются органы вну-
тренних дел.

Во-вторых, основным предназначением органов 
внутренних дел является противодействие преступ-
ности.

В-третьих, в систему органов внутренних дел вхо-
дят территориальные органы МВД РФ.

В-четвертых, территориальные органы МВД РФ 
при противодействии преступности осуществляют 
координацию деятельности между собой, а также с 

государственными органами субъектов Российской 
Федерации.

1 О правоохранительных органах, в том числе и об органах 
внутренних дел подробнее см.: Правоохранительные органы: 
Учебник для студентов вузов. 8-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 
И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой, Р.С. Тамаева. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2012. С. 10–20, 213–226.

2 Об использовании термина «противодействие преступ-
ности» в качестве альтернативы термину «борьба с преступ-
ностью» подробнее см.: Галузо В.Н. Борьба с преступностью 
в России: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2008. № 7. С. 35–36.

3 Мы поддерживаем суждение тех авторов, которые предла-
гают с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно термин «Российская Федерация» (см. об этом, 
например: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус Рос-
сии: проблема именования государства // Вестник Московского 
университета МВД России. 2010. № 5. С. 119–123).

4 Подробнее об этом см.: Учебник для студентов вузов. 8-е 
изд., перераб. и доп. / Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольце-
вой, Р.С. Тамаева. С. 214.

5 Там же. С. 215–223.
6 См.: СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1335.
7 См.: СЗ РФ. 20111. № 7. Ст. 900.
8 Подробнее об этом см.: Правоохранительные органы и 

правоохранительная деятельность: Учебник для студентов вузов 
/ Под ред. Г.Б. Мирзоева, В.Н. Григорьева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2010.

9 Подробнее об этом см.: Галузо В.Н., Якупов Р.Х. Уго-
ловный процесс: Учебник. 7-е изд., перераб. М.: ТЕИС, 2013. 
С. 37–48.

10 В теории и в законодательстве РФ еще широко использу-
ется и иной термин «борьбы с преступностью», что большин-
ством ученых признается несовершенным (см. об этом, напри-
мер: Галузо В.Н. Борьба с преступностью в России: состояние 
и перспективы развития // Закон и право. 2008. № 7. С. 35–36).

11 См.: СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.
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Наше исследование показало, что на сегодняшний 
день до сих пор отсутствует единая бухгалтерская и 
финансовая модель анализа показателей бухгалтер-
ской отчетности. Это является следствием разногласий 
среди ученых-экономистов в формулировках основ-
ных терминов, положений, методик расчета основных 
показателей, характеризующих основные коэффици-
енты. 

Поэтому неудивительно, что бухгалтера практиче-
ски всех организаций по-разному подходят к вопросам 
анализа показателей финансовой отчетности, так как 
у них до сих пор нет для этого необходимого универ-
сального методического инструментария.

Поэтому мы поставили перед собой задачу прове-
сти исследование концепций, моделей, инструментов, 
предлагаемых аналитиками для обеспечения управ-
ленческих действий. 

В ходе исследования нам удалось установить две 
параллельно развивающиеся тенденции, первая из 
которых характеризуется обособленностью аналити-
ческих моделей в бухгалтерском учете и которые ис-
пользуются для выведения балансовых уравнений, от 
аналитических моделей, применяемых в финансовом 
менеджменте. Ее развитие привело к размежеванию 
науки и практики бухгалтерского учета и экономиче-
ского анализа. В процессе ее изучения нами было вы-
явлено, что в настоящее время теоретические исследо-

вания в сферах бухгалтерского учета, экономического 
и финансового анализа идут, практически не пересе-
каясь. 

Вторая тенденция обусловлена привнесением в 
бухгалтерский учет и финансовый анализ математи-
зированных моделей финансового менеджмента зару-
бежного происхождения. 

Однако мы считаем, что использование зарубеж-
ной методологии финансового анализа для оценки и 
учета результатов кругооборота носителей стоимости 
в жизнедеятельности компании требует предельной 
осмотрительности, поскольку основана на опыте зару-
бежных экономик и правоприменительной практики, 
существенно отличающегося от российской действи-
тельности.

Усилия отечественных ученых сблизить бухгал-
терскую и аналитическую методологию, что собствен-
но диктовали сами условия развития рыночных отно-
шений глобальной экономики, привели к обособлению 
от бухгалтерского учета такой сферы специализации 
учетных операций как управленческий учет. 

На наш взгляд, в противовес мнениям адептов 
управленческого учета, считавших, что информация 
финансовой отчетности вполне пригодна и соответ-
ствует требованиям управления постоянно усложняю-
щимися взаимоотношениями хозяйствующих субъек-
тов на локальных и глобальных рынках, актуальность 
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исторической информации является очень низкой и 
решать задачи руководства организаций не способна. 

В этом плане мы согласны с мнением проф. Я.В. 
Соколова, который считает, что при сравнении на-
значения зарубежного управленческого учета с рос-
сийским, последний представляет собой, в первую 
очередь, аналитический учет к счету основного про-
изводства, калькуляцию себестоимости, регистрацию 
затрат агентами предприятия и во вторую – преиму-
щественно перспективный анализ хозяйственной де-
ятельности. Первый круг проблем составляет так 
называемый систематизированный учет, второй – про-
блемный [35]. 

Обособление, какой бы то ни было специализи-
рованной сферы учетных операций, нарушает, на наш 
взгляд, целостность системы бухгалтерского учета, 
противоречит ее методологии (предмет, принципы, 
метод). Ни у одной из специализированных сфер уче-
та не может быть собственной методологии, ибо тео-
рия учета есть фундаментальная платформа, на кото-
рой развивается учетная практика [11; 12; 13; 14; 15]. 
Развитие учетной практики – это совершенствование 
методик учета на прочном теоретическом фундамен-
те – теоретически постулируемых функциях системы 
бухгалтерский учет: информационная, аналитическая 
и контрольная. На практике суть этих функций матери-
ализуется в методиках информационного обеспечения 
целей управления носителями стоимости на всех ста-
диях воспроизводства новой стоимости.

По нашему убеждению, анализ результатов эко-
номических и финансовых процессов является орга-
ничной частью системы бухгалтерского учета в силу 
присущей ей аналитической функции. В свое время 
В.Ф. Палий, Я.В. Соколов и другие авторитетные уче-
ные методологи утверждали, что «отделение экономи-
ческого анализа от бухгалтерского учета оказало не-
гативное влияние на развитие теории бухгалтерского 
учета» [36]. 

Органичное единство методов бухгалтерского уче-
та и экономического анализа предопределено самой 
сутью теории учета [5; 7; 8; 21; 22; 23; 24; 32; 33; 34;]. 
Например, классификация счетов бухгалтерского уче-
та требует качественного анализа отражаемых хозяй-
ственных ситуаций, явлений и фактов хозяйственной 
деятельности. Качественный экономический анализ 
лежит в основе построения плана счетов бухгалтер-
ского учета, структуры калькуляции и себестоимости, 
балансовых построений, оценки и т.п. [1; 3; 4;]. Его 
методы составляют базовую методическую основу 
внутрикорпоративного контроля. В публикациях В.Ф. 
Палия, Я.В. Соколова и других основоположников ме-
тодологии учета постоянно подчеркивается, что учет, 
прежде всего, представляет собой анализ, и что необ-
ходимо принимать как основной постулат конверген-
ции учетной и управленческой парадигмы [35]. 

По абсолютно верному утверждению Я.В. Соколо-
ва, «сторонники управленческого учета считают, что 
информация управленческого учета представляет со-

бой перечень максимально детализированных показа-
телей, в то время как данные финансового учета носят 
итоговый характер. Однако мы считаем это заблужде-
нием, так как детализированный учет представляет со-
бой не управленческий, а аналитический учет. 

В связи с тем, что специальная литература по во-
просам управленческого учета, которой пользуются 
наши ученые, является в основном переводной, то сле-
дует признать, что мы часто сталкиваемся с проблема-
ми перевода. Например, словосочетание «management 
accounting» может быть переведено, как аналитиче-
ский учет. Во Франции, например, сторонники этого 
направления так и поступают, употребляя в аналогич-
ных случаях термин «comptabilite analitque». Поэтому, 
учитывая, что аналитический учет представляет собой 
продолжение учета синтетического, можно сделать 
вывод, что они взаимосвязаны и взаимодополняют 
друг друга [36].

Исходя из этого, мы делаем вывод о недопусти-
мости разрыва единства между синтетическим и ана-
литическим учетом, так как они представляют собой 
единый бухгалтерский учет.

Современная аналитическая практика постоянно 
выявляет несоответствия информационных запросов 
менеджеров реальному содержанию данных бухгал-
терской отчетности [2; 9; 10;]. Несоответствие возни-
кает в том случае, когда при анализе показателей от-
четности не принимается во внимание разнообразие 
методик формирования ее показателей. Более того, 
даже само понятие «актив» трактуется по-разному. 

Каждая из таких трактовок соответствует опре-
деленным целям анализа бухгалтерской информации. 
Правила, в соответствии с которыми составляется от-
четность – это всегда выбор одного из множества воз-
можных методов квалификации фактов хозяйственной 
жизни, например, оценки активов. Так, например, ме-
тод, отвечающий определенным целям анализа отчет-
ности в отношении показателя рентабельности, может 
не отвечать оценке платежеспособности. Проблемы 
существуют и в отношении методологии оценочной 
деятельности в целом и в сфере оценок стоимостных 
параметров объектов бухгалтерского учета, на основа-
нии которых формируется годовая бухгалтерская от-
четность.

Существенно расходятся мнения специалистов в 
отношении выбора показателей, параметры которых по-
зволяют более точно определить достоверность финан-
совой отчетности компании. По мнению М. Брюханова, 
«для анализа отчетности на предмет искажения данных 
следует использовать такие показатели, как темпы сни-
жения маржинальной прибыли, роста качества активов 
и их оборачиваемости. В международной практике та-
кая система показателей, разработанная профессором 
М. Бенишем получила название «Карта нормативных 
отклонений финансовых индикаторов» [6 ]. 

Для выявления факторов стоимости, обычно ана-
лизируется финансовая отчетность и документы вну-
тренней отчетности [16; 18; 25; 27; 28]. При этом, как 
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правило, используются показатели отчета о финансо-
вых результатах, детализированные для целей расчета 
стоимости бизнеса. Выбор показателей для детали-
зации зависит от особенностей бизнеса, например, в 
компании сферы бизнес-услуг определяющими фак-
торами являются средний размер заказа на услуги и 
количество заказов. 

После определения всех параметров описывают-
ся математические и логические взаимосвязи между 
ними, и определяется, как эти параметры влияют не-
посредственно на величину денежного потока. Пара-
метрами модели становятся все детализированные 
статьи, информация которых преобразуется в реле-
вантную с применением экономико-математического 
моделирования [26; 29; 30; 31].

Моделирование в бухгалтерском учете можно 
представить в виде процедур формирования статиче-
ских и динамических балансов [17; 19; 20]. Модели-
рование в бухгалтерском учете подчиняется главному 
закону экономического предпринимательства – вос-
производство должно осуществляться на расширенной 
основе. Поэтому цель учета заключается не только в 
фиксации движения носителей стоимости по принци-
пу: «прибыло» – «убыло», но и в выведении результата 
этого процесса, который, всегда должен быть с приро-
стом, наличие которого как раз отличает бухгалтерское 
моделирование от собственно математики. 

В настоящее время в учетно-аналитической прак-
тике известно огромное число разнообразных эконо-
мико-математических моделей, на основе которых 
разрабатываются программы моделирования бухгал-
терских операций, имеющих прикладное значение. 

В теоретических построениях экономико-матема-
тических зависимостей сначала представляются обо-
роты носителей стоимости и модели балансирования 
результатов таких оборотов в зависимости от при-
нимаемых в модели переменных по принципу: «что 
будет, если …», затем путем аналитических приемов 
сравниваются полученные результаты и только после 
выявления единственно приемлемого варианта, пере-
ходят к построениям методик бухгалтерского учета в 
отношении оборота каждого из носителей стоимости. 

Современные сетевые модели информационного 
учетно-контрольного обеспечения аналитических це-
лей управления стоимостью бизнеса достаточно легко 
адаптируются к отраслевой специфике финансово-хо-
зяйственной деятельности компаний. По своему со-
держанию они могут быть как детерминированными с 
четко определенными связями, так и вероятностными. 
К детерминированной модели относится предлагае-
мая нами модель проверки на адекватность релевант-
ной информации, подготовленной модифицированной 
учетно-контрольной и аналитико-оценочной системой 
и ее механизмом для целей управления стоимостью 
бизнеса в рамках финансовой стратегии. В формализо-
ванном виде модель представляет собой совокупность 
методик трансформации базовых учетных параметров 
в приростные величины с учетом влияния макроэко-

номических индикаторов: инфляции, удорожания кре-
дита и т.п. 

В настоящее время для этих целей используются 
в основном зарубежные модели анализа стоимостных 
параметров развития бизнеса, главным недостатком 
которых является субъективность выбора показателей 
для расчетов искомой величины стоимости активов, а 
также их слабая адаптированность к постоянно изме-
няющимся условиям хозяйствования. По этой причине 
возникает потребность в многочисленных корректиро-
вочных расчетах моделируемых процессов формиро-
вания релевантной информации для целей управления 
стоимостью бизнеса в рамках финансовой стратегии. 
Для таких корректировок, как было выявлено в ходе 
анкетирования, финансовые аналитики опять-таки вы-
бирают зарубежные модели, многие из которых уста-
рели и выведены из арсенала даже западных аналити-
ков. 

С помощью экономико-математических моделей 
анализа устанавливаются причинно-следственные за-
висимости между предполагаемыми и действитель-
ными результатами применения методов учетной 
политики. В этом как раз и проявляется органичная 
согласованность функций бухгалтерского учета: ин-
формационная, аналитическая и контрольная, кон-
цепт которой положен нами в основу комплексной 
учетно-контрольной и аналитико-оценочной системы 
информационного обеспечения целей управления сто-
имостью бизнеса в контуре принятой финансовой стра-
тегии. Полагается, что тем самым правомерность идеи 
конвергенции учетной и управленческой парадигм 
подтверждается. Вопрос только в том, какие вербаль-
но-логические, экономико-математические модели 
следует использовать для преобразования «историче-
ской информации в актуальную (релевантную). Выбор 
конкретной модели имеет принципиально важное зна-
чение не только для обеспечения точности расчетов, 
но и для решения методологической проблемы согла-
сования содержания и целей бухгалтерской и финан-
совой моделей анализа результатов капитализации и 
реальной стоимости бизнеса компании, на различия 
которых постоянно указывают в своих исследованиях 
многие отечественные ученые. 

Получаемые на основе методов фундаментального 
или технического анализа показатели текущего состо-
яния рынка не менее условны, поэтому они не могут 
использоваться как основа финансовой стратегии на 
долгосрочную перспективу. 

Так называемая, бухгалтерская модель анализа не 
предназначена для оценки капитала, состояние кото-
рого интересует менеджмент и инвесторов. Капитал 
как категория стоимости не входит в состав объектов 
учета, как и не является его предметом. Резюмируя 
вышеприведенное, можно утверждать, что бухгалтер-
ский учет и финансовый менеджмент – две сопряжен-
ные на предмете стоимостной оценки бизнеса науки, 
что обусловливает наличие особой (трансформаци-
онной) системы их практического взаимодействия по 
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формированию релевантной информации для управ-
ленческих целей. Наделять бухгалтерский учет непри-
сущими ему функциями и целями – значит искажать 
само существо этой науки. Практические механизмы 
бухгалтерского учета, разумеется, подвижны и они ре-
гулируются исходя из целей управления бизнесом, но 
учетная парадигма при этом не искажается, она раз-
вивается в унисон развития финансовой, кредитной 
и других наук, так и или иначе взаимодействующих в 
общем контуре развития теории и практики управле-
ния экономическими процессами во всем их многооб-
разии. 

Для более полной реализации аналитической 
функции системы формирования релевантной ин-
формации для управления стоимость компаний сфе-
ры интеллектуальных бизнес-услуг и ее функцио-
нального механизма по каждому аналитическому 
признаку необходимо составлять справочники стои-
мостных характеристик объектов учета (внутренняя 
оценка носителей стоимости, задействованных в хо-
зяйственном обороте компании), в разрезе которых 
может формироваться информация по требуемому 
менеджерам экономического субъекта аналитиче-
скому признаку (группируются, например, статьи, 
объем которых равен 1–1,5% выручки от продаж). 
Например, в справочнике аналитического признака 
«Контрагенты» детализируется информация: наи-
менование, адрес, виды документов, их содержание 
и др. На практике многомерная аналитическая си-
стема свободно формируется на базе бухгалтерской 
информации, обрабатываемой в цифровом режиме 
(специальные «облачные» технологии, модифициру-
емые под управленческие цели). Количество уровней 
аналитики определяется потребностями руководства 
организации, заранее определяемых письменными 
запросами. В организациях, где такие аналитические 
модели отработаны, содержание запросов меняется 
только в случаях реорганизация бизнеса, смены соб-
ственника, «проседания» рынка. Однако вероятность 
таких ситуаций просчитывается и всегда есть воз-
можность смоделировать их последствия. В обычных 
условиях информационные потребности менеджмен-
та организации можно определить как устоявшиеся, 
следовательно, кардинальной ломки системы инфор-
мационного обеспечения целей управления бизне-
сом, как правило, не требуется. Фактором сближения 
аналитических практик бухгалтерского учета и фи-
нансового менеджмента можно считать акцентирова-
ние совместных действий бухгалтеров и финансовых 
аналитиков на выявлении, идентификации, оценке 
и прогнозировании предпринимательских рисков во 
множестве форм их проявления. В настоящее время 
ученые и практики отмечают низкое качество самих 
методик по выявлению и оценке рисков. 

Наибольшая вероятность возникновения финансо-
вых рисков связана с резкими колебаниями стоимости 
ресурсов на макроэкономическом уровне, что макси-
мально усиливает влияние на стоимость компании 

такого внутреннего фактора как совокупные затраты. 
В изменившихся условиях функционирования миро-
вых экономик, затратность которых неуклонно растет, 
менеджмент национальных компаний сосредоточен на 
поиске путей оптимизации затрат, для чего существен-
но должны быть обновлены методики бухгалтерской 
оценки стоимости активов, то есть совокупные затра-
ты в рыночной оценке. При идентификации финансо-
вых рисков следует четко формулировать их виды и 
«привязывать» к конкретным внутренним хозяйствен-
ным событиям и внешним воздействиям, не задавая 
период их оценки. 

По свидетельству директора отдела консульта-
ционных услуг компании «Эрнст энд Янг» Д. Камы-
шева, «лишь несколько компаний за последние 10 
лет разработали достаточно полный корпоративный 
классификатор рисков и поддерживают его в актуаль-
ном состоянии. Поэтому 10–15 основных типов ри-
сков, существующих в недрах подразделений по вну-
треннему аудиту или риск-менеджменту, – это еще не 
классификатор. Не лучше обстоят дела и в отношении 
оценки рисков. Действительно, «в последнее время 
стало достаточно модно (не без помощи консультан-
тов) использовать так называемые системы рейтин-
гового голосования при оценке рисков. Инструмент 
в целом неплох, но есть ряд условий, когда его при-
менение оправдано. Во-первых, данный инструмент 
желательно использовать только для некоторых ти-
пов рисков, так называемых кросс-процессных, с ко-
торыми встречаются голосующие в рамках «своих» 
бизнес-процессов. Например, риски персонала, мо-
шенничества, риски, связанные с отчетностью. Если 
же мы возьмем специфические риски, связанные с 
ликвидностью или с инструментами хеджирования, 
то реалистичная оценка одного-двух руководителей, 
вовлеченных в управление данным риском, будет 
«замазана» общим средним мнением руководителей, 
которые не работают на рынке производных инстру-
ментов и не понимают его специфику. Ценность та-
кой оценки сомнительна. Во-вторых, такие сессии 
должна предварять огромная аналитическая работа и 
очень четкое моделирование во избежание влияния со 
стороны, допустим, генерального директора. Огром-
ную роль играют и существующие метрики рисков, 
которые часто весьма запутаны и неочевидны. Таким 
образом, широкое применение данного инструмента 
не всегда целесообразно» [184].

Вся совокупность финансовых рисков складыва-
ется из потерь материальной выгоды по каждому из 
слагаемых кругооборота всех носителей стоимости, 
которые концентрированно выражаются в снижении 
доходности бизнеса и потерей платежеспособности. 
Следовательно, своевременно выявляя параметры 
рисковой зоны: состав и их денежную оценку, можно 
предпринять меры для уменьшения потерь. В этих це-
лях мы рекомендуем известные модели оптимизации 
финансовых рисков. Вся необходимая информация для 
такого рода оптимизации содержится в бухгалтерской 
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отчетности, которую при необходимости можно до-
полнять из других информационных источников (фи-
нансовый бюджет о движении денежных средств, пла-
ны и отчеты маркетологов, информация договорного 
отдела и др.). 

Таким образом, выбор модели оптимизации фи-
нансовых рисков должен опираться, во-первых, на 
результаты традиционного анализа финансовых ко-
эффициентов, во-вторых, на итоги проверки этих ре-
зультатов с использованием метода коэффициентной 
корректировки базовых активов компании.

Однако претворение в повседневную практику та-
кой модели для бухгалтеров многих организаций явля-
ется непосильной задачей. Поэтому этот процесс мы 
рекомендуем делегировать внешним исполнителям в 
лице аутсорсеров. 
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В Российской Федерации в последнее десятилетие 
идет активный процесс формирования новой систе-
мы общественных объединений, созданных на основе 
гражданских инициатив и общественной самодеятель-
ности с учетом разнообразных интересов различных 
слоев общества. Не будучи непосредственными носи-
телями государствен ной власти, общественные объ-
единения являются важными элемен тами гражданско-
го общества, выполняют функции посредников меж ду 
государством и обществом, реализуют интересы граж-
дан в сфере государственной жизни.

Общественными объединениями признаются 
политические партии, про фессиональные союзы, мо-
лодежные ассоциации, творческие союзы, националь-
но-культурные общества и иные общественные орга-
низации, массовые движения, религиозные и другие 
объединения. Они создаются в целях реализации и 
защиты гражданских, политических, экономиче ских, 
социальных и культурных прав и свобод, развития 
активности и самодеятельности граждан, их участия 
в управлении государственными и общественными 
делами, удовлетворения профессиональных и люби-
тельских интересов, развития научного, технического 
и художественного творчества, охраны здоровья насе-
ления, участия в благотворительности, охраны приро-
ды, памятников истории и культуры, а также другой 
дея тельности, не запрещенной законом.

Государство обеспечивает соблюдение прав и за-
конных интересов общественных объединений и га-
рантирует условия для выполнения ими уставных 
задач. Они создаются и действуют на основе добро-
вольности, равноправия их членов, самоуправления, 
законности. Все общественные объединения, выпол-
няя функции, предусмотренные их уставами, другими 
актами, действуют в рамках Конституции и за конов. 
Участие или неучастие гражданина в деятельности 
общест венного объединения не может служить ос-
нованием для ограничения его прав и свобод, в том 
числе условием занятия должности в госу дарственной 
организации, либо основанием для неисполнения обя-
занностей, предусмотренных законом.

Общественные объединения, за исключением 
массовых движе ний, зарегистрированные в установ-
ленном законом порядке, обла дают правами юри-
дического лица. Они могут иметь в собственно сти 
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
инвентарь и иное имущество, необходимое для мате-
риального обеспечения деятельности, предусмотрен-
ной их уставами. Денежные средства общественных 
объединений формируются из вступительных и член-
ских взносов, если их уплата предусмотрена уста-
вами; доброволь ных взносов и пожертвований; по-
ступлений от проведения лекций, выставок и иных 
мероприятий.

Конституционно-правовой статус общественных 
объединений, порядок их создания и деятельности, ре-
организации и ликвидации, а также содержание права 
граждан на объединение и основные го сударственные 

гарантии этого права регулируются соответствую щим 
законодательством1.

Конституция РФ посвятила деятельности обще-
ственных объе динений ряд статей. Так, в ст. 13 за-
крепляются основы правового статуса общественных 
объединений, вводятся ограничения на соз дание и де-
ятельность общественных объединений, если их цели 
и действия направлены на насильственное изменение 
основ консти туционного строя, нарушают целостность 
Российской Федерации, подрывают безопасность го-
сударства, содействуют разжиганию со циальной, ра-
совой, национальной и религиозной розни. Граждане 
России имеют право участвовать в управлении дела-
ми государства как непосредственно, так и через сво-
их представителей (ст. 32), го сударство гарантирует 
гражданам России свободу создания общест венных 
объединений. В ст. 30 Конституции указано, что каж-
дый имеет право на объединение, включая право соз-
давать профессио нальные союзы для защиты своих 
интересов. В то же время никто не может быть при-
нужден к вступлению в какое-либо объединение или к 
пребыванию в нем.

Право на объединение в различные общества и 
свобода дея тельности общественных объединений 
рассматриваются как одни из основных прав и свобод 
человека и гражданина. Закрепляя кон ституционно 
указанные права за гражданами Российской Федера-
ции, государство стремилось предоставить им воз-
можность само стоятельно защищать свои интересы и 
активно участвовать в обще ственной и политической 
жизни страны2.

По своему содержанию право на объединение 
предусматривает возможность реализовать его не 
только гражданами России, но и иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, законно находящи-
мися на территории Российской Федерации. Все они 
обладают правом вступать в объединения, создавать 
их. Об этом говорит термин «каждый», употребляе-
мый в ст. 30. Согласно ст. 1 Федерального зако на «Об 
общественных объединениях»3 «иностранные гражда-
не и лица без гражданства имеют равные права с граж-
данами Российской Фе дерации в сфере отношений, 
регулируемых настоящим Федераль ным законом, за 
исключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Россий-
ской Федерации». В ст. 27 также подчеркивается, что 
осуществление прав обществен ными объединения-
ми, созданными иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства либо с их участием, может быть 
ограниче но федеральными законами или международ-
ными договорами Рос сийской Федерации. Ранее дей-
ствовавшее отечественное законода тельство наделяло 
правом на объединение только граждан России.

Право на объединение тесно связано с рядом дру-
гих конститу ционных прав и свобод. Например, объ-
единения нередко действуют через собрания, митинги, 
демонстрации, шествия, пикетирования, которые вы-
ступают в качестве мероприятий организационного 
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(коллективного) волеизъявления. В то же время право 
на объедине ние не является абсолютным и может под-
вергаться определенным ограничениям. Они устанав-
ливаются Конституцией и федеральны ми законами.

Общественным объединениям предоставлена 
свобода действий в политической жизни общества. В 
частности, за ними закреплено право распространять 
информацию о своей деятельности, направ лять и вно-
сить предложения в органы государственной власти, 
уча ствовать в выработке решений органов государ-
ственной власти, за щищать членов своих организаций 
в суде и иных органах местного самоуправления и 
правоохранительных органах. Большое значение име-
ют действия общественно-политических объединений 
в предвы борной и выборной кампаниях. Право граж-
дан избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме может реализо-
вываться через объединения граждан, обладающие 
самостоятель ным, только им присущим статусом по-
литического общественного объединения. Главной за-
дачей такого объединения является участие в полити-
ческом волеизъявлении граждан во время выборов4.

Право на объединение связано со свободой мас-
совой информа ции, свободой мысли и слова. Наличие 
этих прав – непременное условие реализации права на 
объединение.

Специфической формой выражения права на объе-
динение яв ляется создание религиозных объединений, 
посредством которых обеспечивается гарантия свобо-
ды совести и вероисповедания5.

Право на объединение связано с принципом иде-
ологического и политического многообразия, кото-
рый закреплен в ст. 13 Консти туции РФ. Принцип 
идеологического и политического многообра зия не 
только исключает наличие в государстве обязатель-
ной идео логии и монополию на осуществление поли-
тической власти какой-либо одной организации, но и 
способствует осуществлению наро довластия, вовле-
чению в политическую деятельность широких сло ев 
населения, обеспечивает легальность существования 
конституци онной политической оппозиции6.

Классификация по целям деятельности, ради ко-
торых создаются общественные объединения, может 
быть самая различ ная. Каждое из таких объединений 
в рамках своих целей выдвигает собственные задачи, 
выражая тем самым специфические интересы объеди-
нившихся в него граждан. Граждане объединяются, 
создавая общественное объединение на основе своих 
интересов, в зависимо сти от направления и сферы 
деятельности, закрепленной в уставе: благотвори-
тельные, экологические, молодежные, культурные, 
образо вательные, женские, ветеранские, физкультур-
но-спортивные и т.д.

Ю.А. Дмитриев и К.К. Токмаков отмечают, что 
право граждан на объединение имеет политический 
характер, что это важнейший институт государствен-
ного права7. С таким выводом следует согла ситься 

лишь в части признания важности и значимости права 
на объединение, отнесения его к политическим пра-
вам, если создают ся политические партии или иные 
политические движения. С тем, что право на объедине-
ние носит лишь политический характер, со гласиться в 
полной мере нельзя по следующим основаниям: право 
на объединение предусматривает создание не только 
политических партий и иных массовых общественных 
объединений, преследую щих политические цели, но и 
других общественных объединений, создаваемых для 
защиты не столько политических, сколько соци альных 
и экономических интересов их членов (общественные 
объе динения потребителей, профсоюзные организа-
ции и т.д.).

Закон относит к общественным объединениям все 
созданные по инициативе граждан организации, кроме 
религиозных и коммерче ских, включая политические 
партии и профсоюзы.

Действующие в России общественные объедине-
ния весьма разнообразны по своему характеру. Они от-
личаются друг от друга по разным параметрам: соци-
альной базе, структуре и методам деятель ности, месту 
и роли в политической системе страны, идеологиче-
ским и программным установкам и т.п.

Так, ряд авторов в зависимости от различных 
критериев классифи кации выделяет следующие виды 
общественных объединений в Российской Федера-
ции:

1) по организационно-правовым формам – органи-
зации, движе ния, фонды, общественные учреждения, 
органы обществен ной самодеятельности;

2) по характеру членства – с фиксированным член-
ством и без такового;

3) в зависимости от направления и сферы деятель-
ности, закреп ленной в уставе – благотворительные, 
экологические, моло дежные, культурные, образова-
тельные, женские, ветеран ские, физкультурно-спор-
тивные и т.д.;

4) в зависимости от проявления в деятельности 
объединений политических признаков – собственно 
политические; органи зации, имеющие в своем содер-
жании лишь незначительный политический аспект; 
собственно неполитические;

5) в зависимости от территориальной сферы дея-
тельности – общероссийские, межрегиональные, реги-
ональные, местные и международные;

6) в зависимости от целей и возможности извлече-
ния прибыли – коммерческие, некоммерческие;

7) по количеству членов – массовые, элитарные;
8) по внутриорганизационным структурам – цен-

трализованные и нецентрализованные;
9) по социально-правовому статусу – зарегистри-

рованные в соответствующих органах, незарегистри-
рованные, нелегальные (запрещенные государством, 
подпольные)8.

Такую классификацию можно взять за основу, но 
она не явля ется исчерпывающей. Рассмотрим некото-
рые виды общественных объединений.
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Согласно законодательству членами обществен-
ных объединений могут быть граждане России, ино-
странные граждане и лица без гражданства. Разре-
шается членство в молодежных организациях лиц, 
достигших 14-летнего возраста. Членство в детских 
общест венных объединениях возможно с 10 лет. Кро-
ме того, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях» наряду с индивидуаль ным допускается 
коллективное членство других (уже созданных) обще-
ственных объединений. Для того чтобы создать обще-
ственное объединение, требуется согласие не менее 
трех человек.

В заключении необходимо отметить, что для об-
щественных объединений уставные цели, ради кото-
рых они были созданы, имеют чрезвычайно важное 
значение: это направление его деятельности, которое 
определяет характер и содержание акций, проводимых 
объединением. Таким образом, становление демокра-
тического общества связа но со значительным развити-
ем общественных институтов, в том числе обществен-
ных движений, политических партий и их союзов, 
поэтому законодатель счел необходимым ввести в ос-
новы консти туционного строя принципы политическо-
го многообразия и много партийности.

1 Гражданским кодексом РФ, федеральными законами от 
19 мая 1995 г. «Об об щественных объединениях», от 11 августа 
1995 г. «О благотворительной деятель ности и благотворитель-

ных организациях», от 12 января 1996 г. «О профессио нальных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», от 26 сентября 
1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях», от 
11 июля 2001 г. «О поли тических партиях», от 8 августа 2001 г. 
«О государственной регистрации юриди ческих лиц и индивиду-
альных предпринимателей», от 31 мая 2002 г. «Об адво катской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» с посл. 
изм. и доп. и др.

2 Конституционное право России / Под. ред. Б.С. Эбзеева, 
А.С. Прудникова. М.,2013. С. 142.

3 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объ единениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; с посл. 
изм. и доп. // СЗ РФ. 2013. № 52 (ч. I). Ст. 6961 (на «Официальном 
интернет-портале правовой информа ции» (www.pravo.gov.ru).

4 См.: Юдин Ю.А. Политические партии и право в современ-
ном государстве. М., 1998. С. 45.

5 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. 
№ 39. Ст. 4465; с поел. изм. и доп. //СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3477 
(на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

6Дарков А.А. К вопросу о понятии общественного объедине-
ния // Юрист. 1999. № 5/6. С. 17.

7Дмитриев Ю.А., Токмаков К.К. Россия: становление мно-
гопартийности. М., 1992. С. 38.

8 Лысенко В.В. Право на объединение и виды общественных 
объединений // Конституционное и муниципальное право. 2001. 
№ 3. С. 12.
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Одним из видов обязательств в Российской Феде-
рации1 является страхование.

В юридической литературе отсутствует единоо-
бразный подход к определению содержания данного 
обязательства.

Так, А.М. Годин и С.В. Фрумина страхование опре-
деляют в качестве экономической категории, возникно-
вение которой «обусловлено объективными экономиче-
скими и социальными потребностями общества»2.

С.А. Бахматов и страхование Ю.В. Бондарь опре-
деляют как «экономические отношения по защите иму-
щественных интересов физических и юридических лиц 
на основе солидарной и замкнутой раскладки ущерба 
и возмещения его в денежной форме при наступлении 
определенных событий (страховых случаев) за счет де-
нежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими 
страховых взносов (страховых премий)»3.

По мнению А.А. Артемьева, страхование – «это 
система общественных (экономических, правовых, 
информационных и др.) отношений по формированию 
страхового фонда и его использованию для возмеще-
ния убытков от неблагоприятных случайных явлений 
и инвестирования в экономику»4. 

Многообразие суждений относительно страхова-
ния предопределено и несовершенством гражданского 
законодательства.

В Гражданском кодексе РФ (Ч. 2) от 22 декабря 1995 
г.5, введенного в действие с 1 марта 1996 г.6, имеется гл. 
48 (ст.ст. 927–970), специально предназначенная для ре-
гулирования одного вида обязательства – страхование.

Важность положения ст. 929 ГК РФ (Ч. 2) позволяет 
нам привести ее текст в полном объеме: «1. По дого-
вору имущественного страхования одна сторона (стра-
ховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренно-
го в договоре события (страхового случая) возместить 
другой стороне (страхователю) или иному лицу, в поль-
зу которого заключен договор (выгодоприобретателю), 
причиненные вследствие этого события убытки в за-
страхованном имуществе либо убытки в связи с ины-
ми имущественными интересами страхователя (выпла-
тить страховое возмещение) в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы). 2. По договору 
имущественного страхования могут быть, в частности, 
застрахованы следующие имущественные интересы: 
1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения 
определенного имущества (ст. 930); 2) риск ответствен-
ности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, 
также ответственности по договорам – риск граждан-
ской ответственности (ст.ст. 931 и 932); 3) риск убытков 
от предпринимательской деятельности из-за нарушения 
своих обязательств контрагентами предпринимателя 
или изменения условий этой деятельности по не завися-
щим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе 
риск неполучения ожидаемых доходов – предпринима-
тельский риск (ст. 933)».

По мнению А.А. Иванова относительно приве-
денной нами статьи ГК РФ (Ч. 2), «специфика дого-
вора имущественного страхования состоит в том, что, 
во-первых, у страхователя или выгодоприобретателя 
должен быть имущественный интерес в страховании; 
во-вторых, страховщик обязуется возместить причи-
ненные страховым случаем убытки в застрахованном 
имуществе либо убытки в связи с иными имуществен-
ными интересами страхователя; и, в-третьих, формой 
компенсации таких убытков выступает страховое воз-
мещение в пределах определенной договором суммы 
(страховой суммы)»7.

Д.В. Мурзин, при комментировании ст. 929 ГК РФ, 
акцентирует внимание лишь на «основной функции иму-
щественного страхования»: «возмещение убытков, что 
отличает его от личного страхования, устанавливающего 
обязанность страховщика по выплате страховой суммы 
независимо от того, были понесены убытки или нет»8.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, страхование является одним из видов 
обязательства.

Во-вторых, наименование ст. 929 ГК РФ (Ч. 2) не 
корреспондирует наименованию гл. 48. Предпочти-
тельным является иное наименование ст. 929 ГК РФ 
(Ч. 2) – «Договор страхования имущества».

В-третьих, ст.ст. 930 и 929 ГК РФ (Ч. 2) необходи-
мо поменять местами, ибо именно положения ст. 930 
ГК РФ (Ч. 2) детализированы в ст. 929 ГК РФ (Ч. 2).

В-четвертых, недопустимо отождествление терми-
нов «страхование» и договор имущественного страхо-
вания».

1 Мы разделяем суждение тех ученых, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать ис-
ключительно термин «Российская Федерация» (см. об этом, на-
пример: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России: 
проблема именования государства // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2010. № 5. С. 119–123).

2 См.: Годин А.М., Фрумина С.В. Страхование: Учебник для 
бакалавров. 3-е изд. перераб. М.: Дашков и КО, 2013. С. 8, 9.

3 См.: Бахматов С.А., Бондарь Ю.В. Страхование: Курс 
лекций. 2-е изд., перераб. и доп. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. 
С. 14–15.

4 Артемьев А.А. Страхование недвижимости: Учебное по-
собие. Тверь: ТвГТУ, 2013. С. 36. 

5 См.: СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; …; 2013. № 30 (часть I). 
Ст. 4084.

6 См.: О введении в действие Части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 22.12.1995 г. // СЗ РФ. 
1996. № 5. Ст. 411.

7 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби, Проспект, 2006. С. 726.

8 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации (учебно-практический). 2-е изд., перераб. и доп. / 
Под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт 
частного права, 2010. С. 840.
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Кооперация – одно из важнейших достижений 
европейской цивилизации. В современных условиях 
кооперативное предпринимательство является обще-
признанным фактором развития рыночной экономики. 

В условиях формирования рыночной экономики 
малый и средний бизнес АПК, представленный кре-
стьянскими (фермерскими) и товарными личными 
подсобными хо зяйствами, стал составным элементом 
многоукладной экономики. 

К основным причинам, вызывающим необхо-
димость кооперации производителей сельскохозяй-
ственной продукции малых форм (КФХ, ЛПХ), можно 
отнести: высокую фондо- и материалоемкость произ-
водства, требующую больших инвестиций; ограничен-
ность собственных денежных средств, необходимых 
для эффективного функционирова ния хозяйств; воз-
можность расширения размеров производства за счет 
кооперации и по вышения его эффективности; сезон-
ность в использовании производственных ресурсов и 
получении сельскохозяйственной продукции; неразви-
тость рыночной инфраструктуры.

Сельскохозяйственная кооперация – система сель-
скохозяйственных производст венных и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и их союзов. 
Сельскохозяйственный кооператив – организация, соз-
данная сельскохозяйствен ными товаропроизводите-
лями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства 
гражда нами на основе добровольного членства для со-

вместной производственной или иной хо зяйственной 
деятельности, основанной на объединении их имуще-
ственных паевых взно сов в целях удовлетворения ма-
териальных и иных потребностей членов кооператива. 

Сельскохозяйственный кооператив может быть 
создан в форме сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива или сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. В структуре сельско-
хозяйственных организаций (21 тыс.) Министерства 
сельского хозяйства России по организационно-право-
вой форме сельскохозяйственные производственные 
кооперативы занимают 25,4% (на конец 2012 г.). 

Сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивом является сельскохозяйственный кооператив, соз-
данный сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство 
гражданами при условии их обязательного участия в 
хозяйственной деятельности потребительского коопе-
ратива. В системе потребительской кооперации можно 
выделить потребительскую кооперацию системы Цен-
тросоюза Российской Федерации и сельскохозяйствен-
ную потребительскую кооперацию.

Многообразие потребностей участников коопера-
тивов обусловило необходимость достаточно подроб-
но регулировать особенности правового положения 
для различных видов потребительских кооперативов. 
Организационно-правовые и экономические основы 
создания и функционирования сельскохозяйственных 
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потребительских кооперативов определены Граждан-
ским кодексом РФ и Федеральным законом «О сель-
скохозяйственной кооперации».

Потребительские кооперативы являются неком-
мерческими организациями и в зависимости от вида их 
деятельности подразделяются на перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженче-
ские, садоводческие, огороднические, животноводче-
ские и иные кооперативы ,созданные для выполнения 
одного или нескольких из указанных видов деятель-
ности. 

Организации потребительской кооперации осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-
1 «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации». Их 
деятельность координируется центральным союзом 
потребительских обществ России (Центросоюз Рос-
сийской Федерации). Потребительские общества осу-
ществляют деятельность, связанную, прежде всего, с 
торговлей, общественным питанием, пошивом одеж-
ды и др. 

По данным, приведенным в Национальном докла-
де [2] на 1 января 2012 г. в стране было зарегистри-
ровано 7 746 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, из них 5 971 перерабатывающий, заго-
товительный и снабженческо-сбытовой кооператив, 

1 775 кредитных кооперативов. Лидерами кооператив-
ного движения по численности являются Пензенская 
область – 1 144 работающих сельскохозяйственных 
потребительских кооператива (из них 96% – СПоК) и 
Республика Саха (Якутия) – 214 (77% – СКПК). 

Таблица 1. 
Основные отличительные особенности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов от производственных 
(в соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации») [1] 

Показатель
Сельскохозяйственный кооператив

производственный потребительский

1. Порядок создания

Создается гражданами для совместной 
деятельности по переработке, производству 
и сбыту сельхоз продукции, а также для 
выполнения иной деятельности, основанной 
на личном трудовом участии членов 
кооператива

Создается гражданами и (или) 
юридическими лицами при условии их 
обязательного участия в хозяйственной 
деятельности кооператива

2. Паевой взнос к моменту 
регистрации

Члены кооператива должны внести не менее 
10% обязательного паевого взноса (ст. 35 п.7)

Не менее 25% обязательного паевого взноса 
(ст. 35 п. 8)

3. Вид организации Коммерческая (ст. 3 п. 2) Некоммерческая организация (ст. 4 п. 2)

4. Число членов Не менее 5 (ст. 3. п.5) Не менее двух юридических лиц или не 
менее пяти граждан (ст. 4 п. 11)

5. Размер обязательного 
пае вого взноса

Устанавливается уставом кооператива в 
равных размерах (ст. 35 п. 3)

Устанавливается пропорционально 
предполагаемому объёму участия члена 
кооператива в хозяйственной деятельности 
данного кооператива (ст. 35 п. 3), либо в 
равных размерах

6. Требование к 
выполнению объёма работ

Не менее 50% объёма работ должно 
выполняться его членами (ст. 3 п. 6)

Не менее 50% объёма работ (услуг) должно 
осуществляться для членов кооператива (ст. 
4 п. 13)

7. Вид кооператива
Сельхозартель (колхоз), кооперативное 
хозяйство (коопхоз), рыболовецкая артель 
(колхоз)

Перерабатывающие, сбытовые, 
обслуживающие, снабженческие, страховые, 
кредитные

8. Распределение убытков 
кооператива

Убытки распределяются в соответствии с 
размерами паевого взноса и (или) оплаты 
труда (ст. 36)

В соответствии с долей участия члена 
кооператива в его хозяйственной 
деятельности (ст. 36)

9. Личное трудовое 
участие членов 
кооператива в его 
деятельности

Обязательное трудовое личное участие членов 
кооператива в его деятельности

Членство отдельное от трудовой 
деятельности
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Таблица 2. 
Количество потребительских кооперативов и членство в них 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2012г. к 
2009г.%

Структура членства 
в кооперативах, 

2012г., %
Количество потребительских коопе-
ративов, ед. 2646 2592 2518 2201 83,18 -

Члены кооператива, всего, ед. 81242 74137 68156 62323 76,71 100
Количество членов, которые пользо-
вались услугами кооператива, ед. 61995 52312 44072 41335 66,67 -

Доля членов кооперативов, которые 
пользовались его услугами, % 76,31 70,56 64,66 66,32 -9,99пп -

Члены кооператива – ЛПХ, ед. 68585 64184 54438 54485 79,44 87,42
Члены кооператива – ЛПХ, которые 
пользовались услугами кооперати-
ва, ед.

55251 46761 40193 37946 68,68 -

Доля членов кооперативов – ЛПХ, 
которые пользовались его услугами, 
%

80,56 72,85 73,83 69,64 -10,91пп -

Члены кооператива – КФХ, ед. 3746 3002 2852 2520 67,27 4,04
Члены кооператива – КФХ, которые 
пользовались услугами кооперати-
ва, ед.

136950 126068 111325 1468 1,07 -

Доля членов кооперативов – КФХ, 
которые пользовались его услугами, 
%

3655,90 4199,47 3903,40 58,25 -3597,65пп -

Члены кооператива – индивидуаль-
ные предприниматели (кроме КФХ), 
ед.

783 735 675 766 97,83 1,23

Члены кооператива – индивиду-
альные предприниматели, которые 
пользовались услугами кооператива 
(кроме КФХ), ед.

372 336 317 437 117,47 -

Доля членов кооперативов – инди-
видуальных предпринимателей, ко-
торые пользовались его услугами, %

47,51 45,71 46,96 57,05 9,54пп -

Члены кооператива – сельскохозяй-
ственные организации, ед. 1334 1328 1276 1219 91,38 1,96

Члены кооператива – сельскохо-
зяйственные организации, которые 
пользовались услугами кооперати-
ва, ед.

691 724 735 661 95,66 -

Доля членов кооперативов – сель-
скохозяйственных организаций, ко-
торые пользовались его услугами, %

51,80 54,52 57,60 54,22 2,43пп -

Члены кооператива – сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы, ед.

1266 1284 2366 875 69,12 1,40

Члены кооператива – сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы, которые пользовались услуга-
ми кооператива, ед.

608 894 507 348 57,24 -

Доля членов кооперативов – сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов, которые пользова-
лись его услугами, %

48,03 69,63 21,43 39,77 -8,25пп -
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В структуре членов сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов в 2012 г. наибольший 
удельный вес занимали ЛПХ – 87,42%. Не все коо-
перативы функционировали, как и не все члены ко-
оперативов пользовались их услугами. В динамике 
количество членов кооперативов, пользующихся 
услугами кооперативов, сократилось на 33,3%, в от-
носительных величинах – на 9,99 пп. Рост пользова-
ния услугами кооператива наблюдался только среди 
членов кооперативов – индивидуальных предприни-
мателей (117,47%), значительное сокращение – среди 
членов кооперативов К(Ф)Х (до 1,07%). Доля членов 
кооперативов, пользующихся их услугами составила 
в 2012 г. 66,32%, около двух третей зарегистрирован-
ных кооперативов.

Это отразилось на финансовых показателях дея-
тельности сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов.

Эффективность сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов выражается в эффекте:

● операционном – экономия операционных или 

текущих затрат на осуществление функций, выполня-
емых кооперативом; 

● управленческом – повышение оперативности 
управления, принятия решений по выполняемым 
функциям, возможность внедрения новых управлен-
ческих методов и технологий;

● финансово-экономическом – получение выгод 
по привлечению более совершенных источников фи-
нансирования, изменения цен, тарифов на продукцию 
и услуги, получаемых в результате кооперации;

● социальном – рост социального статуса, повы-
шение эффективности аграрного лобби, ресурсосбере-
жение;

● экологическом – соблюдение общественных 
интересов в развитии сельской территории, защита 
окружающей среды, производство экологически без-
опасной продукции, использование передовых эколо-
гически безопасных технологий.

Показатели экономической эффективности дея-
тельности сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов представлены в табл. 3.

Члены кооператива прочих 
организационно правовых форм соб-
ственности, ед.

5528 3604 6549 2458 44,46 3,94

Члены кооператива прочих 
организационно правовых форм соб-
ственности, которые пользовались 
услугами кооператива, ед.

2723 1555 618 475 17,44 -

Доля членов кооперативов прочих 
организационно правовых форм соб-
ственности, которые пользовались 
его услугами, %

49,26 43,15 9,44 19,32 -29,93пп -

Источник: Рассчитано по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Таблица 3. 
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2012г. к 
2009г.%

Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг 14435,2 17060,4 19637,4 20661,6 143,13

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 14607,1 17021,3 19767,6 20574,4 140,85

Прибыль (убыток) от продаж -749,0 -660,9 -1022,6 -749,1 100,01

Уровень рентабельности (убыточности) от продаж, % -5,2 -3,9 -5,2 -3,6 1,60

Прибыль (убыток) до налогообложения
(с учетом субсидий) 495,6 435,4 484,6 377,4 76,15

Уровень рентабельности деятельности (с учетом субсидий), 
% 3,4 2,6 2,5 1,8 -1,60

Уровень рентабельности (убыточности) деятельности (без 
субсидий), % -12,2 -10,1 -11,3 -10,7 1,50

Количество сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов – плательщиков единого 
сельскохозяйственного налога

458 618 696 646 141,05
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Как показывают данные таблицы сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы убыточны, 
хотя в динамике рентабельность продаж возросла на 
1,6 п.п. Рентабельность деятельности обеспечивалась 
полученными субсидиями из бюджета.

Следует отметить рост количества сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов – платель-
щиков единого сельскохозяйственного налога – на 
41,05%. Их деятельность рентабельна и без субсидий.

В современных условиях роль и значение коопе-
ративов растет. Во многом это связано с тем, что они, 
интегрируя в своей деятельности экономические и со-
циальные цели, ориентированы непосредственно на 
интересы общества в целом и конкретного человека, 
в частности. Сельскохозяйственная потребительская 
кооперация заключает в себе большие по тенциальные 
возможности роста темпов производства, экономиче-
ского и социального развития.
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Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
– плательщиков единого сельскохозяйственного налога в 
общем количестве сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов,%

17,3 23,8 27,6 29,4 169,94

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 
плательщиков единого сельскохозяйственного налога

4396,0 5367,9 6093,1 5544,0 126,11

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
потребительских кооперативов – плательщиков ЕСХН 5166,4 5993,4 6989,5 6159,9 119,23

Прибыль (убыток) до налогообложения потребительских 
кооперативов – плательщиков ЕСХН 235,8 245,1 268,7 244,5 103,69

Уровень рентабельности деятельности (без субсидий), % 4,56 4,09 3,84 3,97 -0,59

Источник: Рассчитано по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
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Системные исследования последних десятилетий 
показывают, что определяющим условием оптималь-
ного поведения сложных экономических систем явля-
ется их неравновесная самоорганизация, как функци-
ональная устойчивость в неравновесных состояниях. 
При этом, если равновесное состояние является не-
обходимым условием стационарного существования 
экономических систем, то неравновесное состояние 
представляет собой существенный момент перехода 

в новое состояние, в котором экономическая систе-
ма приобретает более высокий уровень организации 
и продуктивности, Иными словами именно в момент 
утраты функциональной устойчивости экономической 
системы возникают самоорганизационные процессы 
формирования новых эффективных структур для адап-
тации к новым условиям функционирования. 

Таким образом, экономическая система проходит 
свойственные ей равновесные состояния как промежу-
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точные этапы на траекториях неравновесной самоор-
ганизации, что предопределяет значимость развития 
методологии системного подхода в направлении ис-
следований динамических состояний систем в усло-
виях неравновесности на основе теории самооргани-
зации.

Системный анализ основывается на принципе 
системности, а платформой теорий самоорганизации 
является принцип развития. При этом в действитель-
ности оба принципа взаимнодополнимы и образуют 
целостность, отражающуюся в познании как един-
ство теорий самоорганизации и системных исследо-
ваний, которое выражается в том, что первые осно-
вываются на методологии и теоретических выводах 
вторых [1]. 

Под самоорганизацией понимается процесс 
установления в системе порядка, совершающегося 
исключительно за счет кооперативного действия и 
связей ее компонентов в соответствии с ее преды-
дущей историей, приводящий к изменению ее про-
странственной, временной или функциональной 
структуры при отсутствии упорядочивающих воз-
действий со стороны среды. Для того чтобы система 
была самоорганизующейся и, следовательно, имела 
возможность прогрессивно развиваться, она должна 
удовлетворять следующие требования: [2] система 
должна быть открытой, т.е. обмениваться со средой 
веществом, энергией или информацией; процессы, 
происходящие в ней, должны быть кооперативны-
ми (корпоративными), т.е. действия ее компонентов 
должны быть согласованными друг с другом; систе-
ма должна быть динамичной; находиться вдали от 
состояния равновесия. 

Под равновесием понимается состояние системы, 
сохраняющее постоянство ее макроскопических па-
раметров [3]: остаются неизменными установивша-
яся структура, схемы функционирования, элементы 
и свойства ее входов и выходов, что характерно си-
стемам закрытого типа. Соответственно, равновес-
ные системы не обладают возможностью к развитию 
и самоорганизации, предполагающие качественное 
изменение системы, т.к. демпфируют отклонения от 
своего стационарного состояния.

Исходя из ранее приведенных результатов наших 
исследований, система образования относится к от-
крытым экономическим системам, которым присуще 
свойство неравновесности как общей формы органи-
зации материи, возникающей под влиянием внешней 
среды [4].

Неравновесность в наших исследованиях можно 
определить как состояние открытой системы, при ко-
тором происходит изменение ее макроскопических 
параметров, т.е. ее состава, структуры и поведения. 
Для поддержания неравновесности система нужда-
ется в поступлении из внешнего окружения отрица-
тельной энтропии по величине превалирующе или 
гомеостатично внутреннему производству энтропии 
при соблюдении обязательства движения эндогенных 

процессов по адаптации к изменившимся условиям 
существования [5], что в целом представляет плат-
форму неравновесным системам для повышения сво-
ей упорядоченности, организованности, отсутствую-
щих у равновесных систем.

Известно, что системы подвержены флуктуаци-
ям – волнообразным колебаниям, представляющим 
собой процессы то нарастающего, то ослабевающего 
нарушения равновесия системы, выражаемые в виде 
отклонений от гомеостатического уровня существо-
вания. При этом, если в равновесных, закрытых си-
стемах данные флуктуации демпфируются за счет 
внутренних резервов, то в открытых системах, таких 
образовательный комплекс, возможно увеличение по-
казателей внутренних флуктуаций под воздействием 
внешней среды до граничных условий потенциала 
демпфирования.

Согласно типологии флуктуаций [6], различают-
ся свободные колебания, вынужденные и автоколе-
бания. Постепенно затухающие в реальных условиях 
до состояния гомеостаза системы колебательные дви-
жения определяются как свободные, что характерно 
для равновесных закрытых систем. В свою очередь, 
вынужденные колебания и автоколебания присущи 
открытым неравновесным системам [7].

В случае воздействия на систему внешнего ко-
лебания как образующего фактора формируются вы-
нужденные флуктуации, в результате которых систе-
ма начинает флуктуировать с частотой и амплитудой, 
определяемыми внешним влиянием. Например, маят-
никообразное воздействие в образовании со стороны 
человека, как элемента структуры управления, вызы-
вает определенный резонанс по исполнению управ-
ляющего решения. 

Незатухающие, самовоспроизводящиеся флукту-
ации, заданные природой, признаками и параметрами 
генерирующей их системы определяются как автоко-
лебания. 

Степень воздействия на систему внешних и вну-
тренних флуктуаций зависит от силы, зачастую вза-
имосвязанных, катализаторов процесса флуктуации: 
петли положительной обратной связи и кумулятивно-
го эффекта. Так, в изначально сложившихся неравно-
весных состояниях системы петля положительной 
обратной связи активизирует увеличение незначи-
тельных по силе флуктуаций до больших волн, из-
меняющих сформировавшуюся структуру системы 
и приводящих ее к качественному революционному 
скачку. При этом, сущность кумулятивного эффекта 
заключается в способности даже ничтожно малой 
причины генерировать цепь следствий, каждое из ко-
торых будет все более существенно.

В зависимости от силы воздействия флуктуаций 
на систему возможно как возникновение сильных 
тенденций возврата к старому состоянию при слабом 
влиянии, так и формирование новой диссипативной 
структуры и изменение состояния, поведения и/или 
состава системы при усилении действия колебаний, а 
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при дальнейшем нарастании колебательных процес-
сов вплоть до ликвидации системы.

Данные возможности способны реализоваться 
на месте генерируемой колебательными процес-
сам неустойчивости системы в точке бифуркации, 
представляющей собой переломный, критический 
момент в развитии системы осуществления выбора 
пути. Иначе говоря, это точка ветвления вариантов 
развития, в которой происходит катастрофа как ка-
чественные, скачкообразные, внезапные изменения 
в развитии, представленная переходом системы от 
области притяжения одного аттрактора, как элемен-
та характеризующего значения параметров системы 
на всевозможных траекториях развития, к другому 
аттрактору.

Развитие образовательный комплекса, как слож-
ной активной системы, в точках бифуркации имеет 
общие закономерности концепции самоорганизации1:

● изменчивость управляющего параметра или 
управляющей подсистемы может являться этиологи-
ческим фактором возникновения точки бифуркации, 
генерирующей новое состояние системы;

● неустойчивость системы зачастую обусловлена 
повышением размерности и сложности системы, что 
вызывает увеличение количества состояний выбора 
пути и числа возможных направлений развития. Эта 
закономерность также известна как «закон Легасо-
ва» – чем выше уровень системы, тем более она не-
устойчива, тем более разнородны элементы системы 
и сложны ее связи и больше расходов требуется на ее 
поддержание;

● предельность времени наступления точки би-
фуркации по принципу максимального промедления: 
система делает скачок при отсутствии иного выбора;

● обусловленность выбора ветви развития по-
сле прохождения точки бифуркации жизненностью и 
устойчивостью поведения системы; 

● зависимость состояния системы от принятого 
аттрактора: в качестве аттрактора систему притяги-
вает либо состояние равновесия, либо предельный 
цикл, приводящий ее к разрушению, либо странный 
аттрактор (хаос), обуславливающий формирование 
новой упорядоченности;

● увеличение количества возможных путей раз-
вития в точке бифуркации прямо пропорционально 
степени неравновесности системы;

● многократность реализации одного и того же 
набора ветвей развития системы;

● подчиненность в прямо пропорциональном от-
ношении показателя количества возникших в резуль-
тате ветвления предельных циклов как периодиче-
ских траекторий в фазовом пространстве к степени 
структурной неустойчивости системы;

● неосуществимость прогнозирования инноваци-
онного состояния системы после прохождения точки 
бифуркации на платформе исследований потенциаль-
ных траекторий ее развития вследствие стохастиче-
ского характера влияния среды;

● потенциальность близких состояний генериро-
вать абсолютно различные траектории развития си-
стемы;

Таким образом, развитие образовательной систе-
мы происходит в процессе миграции от одной точ-
ки бифуркации к другой. Система изменяется в со-
ответствии с выбранной траекторией движения при 
качественном изменении системы на каждом скачке 
ветвления и переходе из устойчивого состояния в не-
устойчивое и обратно. 

Этиологическими признаками возможного ка-
чественного изменения образовательного комплекса 
как системы и генераторами процесса его развития 
являются определенные внутренние и внешние про-
тиворечия системы со средой2: 

● противоречие между функцией и целью систе-
мы; 

● противоречие между внешними потребностями 
системы и возможностью их удовлетворения; 

● противоречия между преобразующимся коли-
чеством и прежним качеством; 

● противоречие между существующим и иннова-
ционным;

● противоречие между стремлением к порядку и 
хаосом; 

● противоречие между целями системы и целями 
ее компонентов;

● противоречие между процессами функциони-
рования и развития, поскольку в эволюционный пе-
риод процессы функционирования сдерживают раз-
витие, демпфируя флуктуации;

● противоречие между функционированием и 
структурой в эволюционный период;

● кумулятивные противоречия компонентов си-
стемы (аналогичные приведенным), которые, нака-
пливаясь, отражаются на системном уровне.

Демпфирование влияния результатов внешних 
противоречий производится за счет внешних энтро-
пийных тенденций, выражаемых в адаптационных 
процессах систем, а внутренних – следствием функ-
ционирования системы, что в целом поддерживается 
воздействием структур управления на основе меха-
низмов обратных связей, благодаря которым резуль-
таты функционирования системы воздействуют на 
ее вход или основные процессы, определяя характер 
поведения и устойчивость системы и занося полу-
ченную информацию в банк истории развития си-
стемы.

Негэнтропийное значение структуры управления 
достигается при наличии адекватной отрицательной 
обратной связи, стабилизирующих протекание ос-
новных процессов и понижающих чувствительности 
системы, т.к. в этом случае увеличение воздействия 
процесса на управляющее звено вызывает его адек-
ватное по силе противоположное воздействие на ос-
новной процесс. Так, вследствие воздействия резуль-
татов внешних противоречий происходит увеличение 
входного потенциала, вызывающее понижающее воз-
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действия со стороны сопряжённой с нею подсистемы 
управления, а соответственно, резкое уменьшение 
величины входа системы обуславливает противопо-
ложное воздействие управляющих структур.

Учет данного положения особенно значим для 
методологии развития системы образовательного 
комплекса, т.к. при наличии неадекватных положи-
тельных обратных связей в сложной системе обра-
зования под воздействием результатов противоречий 
усиливается выходное значение основных процессов, 
что приводит к динамическому ускорению развития 
процессов, нарастающему понижению устойчиво-
сти системы и генерации со стороны управляющей 
подсистемы разрушительных или способствующих 
деградации системы флуктуации, способствующие 
форсированию наступления порога самоорганиза-
ции.

При этом, если адекватное управляющее воз-
действие позволяет смягчить противоречия, то их 
предельное разрешение совершается в момент ката-
строфы в точке бифуркации, после чего происходит 
нарастание следующего цикла за счет накопления 
результатов воздействия на систему внешних и вну-
тренних противоречий. 

В рамках экономических систем циклический 
характер развития процессов впервые отмечен в тру-
дах Ж.С. де Сисмонди, в дальнейшем английским ис-
следователем Дж. Уэдом определена роль «торговых 
циклов» в национальной экономике с присущей им 
«сменой периодов расцвета и депрессии».

Понимание общей тенденции развития миро-
вой экономики в виде не линейного экономического 
роста, подверженного подъемам и спадам уровней 
деловой активности и соответственно имеющего 
циклическую природу получило широкое распро-
странение в конце XIX - начале XX вв., когда учёные 
многих стран исследовали динамику отдельных эко-
номических показателей, что послужило основанием 
выделения ряда закономерностей развития экономи-
ческих циклов.

Этиологическими факторами развития экономи-
ческих циклов служат как эндогенные факторы эко-
номического порядка: избыток сбережений и недо-
статок инвестиций (Дж. Кейнс), нарушения в области 
денежного спроса и предложения (И. Фишер, Р. Хо-
утри); перенакопление капитала (М. Туган-Баранов-
ский, Г. Кассель, А. Шпитхоф) и др., так и экзогенные 
не экономического порядка, сформированные в сле-
дующих теориях этиологии экономических циклов3:

● теории, объясняющие этиологию экономиче-
ских циклов природно-физическими процессами: ци-
клами солнечной радиации, появлением солнечных 
пятен, сменой положения Венеры относительно Зем-
ли, метеорологическими условиями и т.д. (А. Чижев-
ский, В. Вернадский, У. Джевонс, У. Гершель и др.);

● теории, сводящие экономические циклы к ин-
вестиционным, инновационным, а также психологи-
ческим причинам: периодичность смены в обществе 

мотивационных структур, творческой активности на-
селения, социальных настроений и другие индивиду-
альные и социально-психологические устремления 
людей, определяющие долговременные циклы эконо-
мического развития (В. Парето, А. Пигу, К. Маркс, Т. 
Мальтус, Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, В. Крелле 
и др.);

● теории, определяющие причины и закономер-
ности развития экономических циклов изменениями 
институциональных процессов, в особенности кор-
реляцией функционирования существующих хозяй-
ственных институтов в силу трансформации условий 
получения денежных доходов (С. Кузнец, Т. Веблен, 
У. К. Митчелл, Дж.М. Кларк, Дж. Коммонс и др.).

Циклы эндогенной этиологии способны изме-
няться под влиянием более стабильных экзогенных 
циклов в результате синхронизации, как свойства 
систем самой разной природы вырабатывать единый 
ритм симбиоза.

Процесс синхронизации циклических флуктуа-
ций представляет возможность для основания коге-
рентности систем, т.е. к согласованному протеканию 
во времени характерных для них колебательных или 
волновых процессов. Соответственно, в наших ис-
следованиях применительно к общему состоянию 
образовательного комплекса как многоэлементной 
системы возможно смещение уровня изучения с эле-
ментарного уровня, поскольку когерентность приво-
дит к созданию совокупного состояния нахождения 
элемента не на определенном уровне, а на всех одно-
временно.

Процесс движения конъюнктуры экономических 
систем описывается ходом экономических циклов 
как периода времени, в течение которого экономика 
страны последовательно проходит несколько этапов 
развития:

● фаза оживления (стадии онтогенеза нового цик-
ла в недрах старого и рецессивного проявления ново-
го);

● фаза экспансии (стадии доминирующего рас-
пространения нового цикла и его зрелости);

● фаза рецессии как устаревания нового цикла;
● фаза депрессии как отмирания устаревшего 

цикла.
Циклическим колебаниям экономических систем 

свойственна непрерывность: завершение одного цик-
ла является началом следующего.
 Экономические циклы – это индивидуальная 

для каждой подсистемы экономики смена фаз, пред-
ставляющих собою «сложный агрегат условий в раз-
личных отраслях народного хозяйства, – условий, ко-
торые иногда не являются строго единообразными, а 
по времени и явно различны».
 Экономические циклы характеризуются нерав-

номерностью их интенсивности, начиная от резких 
до умеренных колебаний. Обоснованием изменения 
силы циклических колебаний является реальность 
кумулятивного развития больших и средних циклов, 
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наложение в ходе движения средних циклов на вол-
ны больших циклов, что, в целом, сказывается на ход 
средних циклов. Так, средние циклы, наступающие в 
нисходящем периоде большого цикла, характеризу-
ются относительно большой продолжительностью и 
глубиной депрессии, краткостью и слабостью подъ-
ёма, а средние циклы, наступающие в восходящем 
периоде большого цикла – противоположными чер-
тами».
 Экономические циклы располагают определен-

ную протяжённость во времени: различают следую-
щие циклы социально-экономических систем: 

▪ 3,5 года – краткосрочные экономические 
циклы (Ф. Дж. Китчин); 

▪ 4 года – циклы приобретения лидирую-
щего положения в системе, карьеры великих 
людей (П.Сорокин); 

▪ 7–11 лет – циклы возобновления активов 
основного капитала (Ф. Жюгляр); 

▪ 9 лет – среднесрочные циклы (Г. Менш);
▪ 11 лет – циклы образования солнечных 

пятен как природно-физических этиологиче-
ских признаков развития экономических ци-
клов (А.Чижевский) [31];

▪ 15–16 лет – циклы изменения в политиче-
ских взглядах (Ж. Дромель);

▪ 15–20 лет – циклы строительства (Riggle-
man J.R., Wenzlick R., Long C.D., Warren G.F. и 
Pearson F.A.); 

▪ 18 –25 лет – институциональные циклы 
С. Кузнеца (С. Кузнец);

▪ 27–28 лет – циклы отрицательных и поло-
жительных сдвигов времени как обратимости 
исторических процессов (В. Хлебников);

▪ 30–33 года – циклы смены политических 
партий (Ф. Миллар);

▪ 48–60 (54–55) лет – большие циклы 
конъюнктуры – длинные волны Кондратьева, 
К-волны (Н.Д. Кондратьев); 

▪ 48 и 60 лет – большие общественные ци-
клы, начинающиеся с потрясений (П.Сорокин);

▪ 100–120 лет – циклы изменения лидеров 
мировой политики (Дж. Мозельски и У. Том-
сон);

▪ 1200 лет – циклы этногенеза (Л.Н. Гуми-
лев, А. Тойнби);

▪ 1000 – 2000 лет – циклы развития цивили-
заций (Э. Тоффлер).

Фазы экономических циклов также имеют опре-
деленную, различную по срокам, протяжённость во 
времени: фазы рецессии и оживления – короче, чем 
фазы расцвета и депрессии, в среднем расцвет длится 
несколько дольше депрессии.

Экономические циклы состоят из приблизитель-
но совпадающих друг с другом колебаний во многих 
видах деятельности. 

Отношения между движениями различных видов 
деятельности имеют явно выраженную тенденцию 

повторяться в следующих друг за другом экономиче-
ских циклах. 

Существование экономических циклов связано с 
определённой формой организации хозяйствования в 
стране. 

 Циклические колебания в отдельных отраслях 
экономики, недостаточно тесно связанные друг с дру-
гом, иногда существенно отличаются между собой, 
чем циклические колебания в тех или иных смежных 
странах.

На основании выделенных закономерностей, 
представляется возможным предположить, что про-
цессы развития экономических систем с опреде-
ленной степенью вероятности предсказуемы: более 
точные результаты прогнозирования формируются 
при исследовании эволюционной стадии, характери-
зующейся устойчивостью системы и известностью 
условий внешней среды, менее – при анализе поведе-
ния системы в точке бифуркации, приобретающей в 
неравновесных условиях среды неустойчивый стоха-
стический характер развития. 

В проекции на наше исследование наиболее зна-
чимым является возможность предсказуемости гра-
ничных условий точек бифуркации экономической 
системы на основании изучения процессов синхро-
низации в системах. Так, можно выявить нижнюю 
планку граничных условий в силу выраженной коге-
рентности основных процессов в фазе устойчивого 
развития.

Знание граничных условий точки бифуркации 
предоставляет методологическую платформу для 
адекватного воздействия управляющих структур 
в момент преломления согласно природы эконо-
мической системы, уровня ее развития, истории 
и формирования в целом программ антицикличе-
ского управления как оптимального переплетения 
стихийно-рыночного механизма неравновесного 
функционирования экономики в форме цикличе-
ских кризисов с сознательным демпфирующим 
управляющим воздействием на воспроизводствен-
ный процесс.

Исходя из всего вышесказанного, представля-
ется необходимым инновационный подход к из-
учению образовательного комплекса как к слож-
ной активной самоорганизующейся системе на 
платформе методологии системных исследований 
экономической динамики с использованием поло-
жений теории самоорганизации для адаптации к 
циклическим колебаниям экономических процес-
сов методом прогнозирования экстремальных со-
стояний посредством выведения определенной схе-
мы критериев развития образовательной системы 
в эволюционной стадии и точке бифуркации и их 
граничных условий для демпфирования негативно-
го воздействия депрессивных фаз экономических 
циклов с помощью совершенствования организа-
ции антициклического управления в современных 
неравновесных условиях.
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