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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации проведения выборов в совещательные органы Республики 
Кыргызстан.
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Парламент Республики Кыргызстан является 
однопалатным, носит наименование Жогорку Кенеш 
и является высшим представительным органом, осу-
ществляющим законодательную власть и контроль-
ные функции в пределах своих полномочий1. 

Парламент Республики Кыргызстан состоит из 
120 депутатов, избираемых сроком на пять лет по 
пропорциональной системе. Конституцией Респу-
блики Кыргызстан установлено, что по результатам 
выборов одной политической партии может быть 
предоставлено не более 65 депутатских мандатов 
в парламенте, что является важным демократиче-
ским принципом ограничения власти правящей  
партии. 

Конституцией Республики Кыргызстан уста-
новлен избирательный ценз для депутата Жогорку 
Кенеша, таковым может быть избран гражданин 
Кыргызской Республики, достигший на день выбо-
ров 21 года, обладающий избирательным правом2. 

Законом о выборах в Кыргызстане дублиру-
ются условия избирательного ценза для депутатов 
Жогорку Кенеша. Очередные выборы в Жогорку 
Кенеш назначаются Президентом не ранее чем за 
75 календарных дней и не позднее, чем за 60 кален-
дарных дней до дня выборов и проводятся в первое 
воскресенье месяца, в котором истекает конститу-
ционный срок, на который был избран Жогорку Ке-
неш действующего созыва3. 

В случае самороспуска Жогорку Кенеша и в 
предусмотренных Конституцией случаях Прези-
дент Республики Кыргызстан назначает досрочные 
выборы депутатов Жогорку Кенеша в пятидневный 
срок со дня принятия им решения или самороспуска 
Жогорку Кенеша. При этом выборы должны быть 
проведены не позднее 45 календарных дней со дня 
назначения досрочных выборов. 

Подобно положениям для президентских выборов, 
если Президент не назначит выборы, то они считаются 
назначенными и ЦИК приступает к их проведению.

Выдвижение списков кандидатов в депутаты 
Жогорку Кенеша начинается со дня назначения вы-
боров и заканчивается за 45 календарных дней до 
дня выборов. Право выдвигать списки кандидатов 
в депутаты Жогорку Кенеша имеют политические 
партии, прошедшие государственную регистрацию 
и/или перерегистрацию в установленном порядке 
на день официального опубликования решения о 
назначении выборов4.

Общее число кандидатов, выдвигаемых полити-
ческой партией по списку, не может быть менее 120 
и более 200 кандидатов. 

Интересно в Республики Кыргызстан учтены 
права женщин, а также граждан различной нацио-
нальной принадлежности, исключена дискримина-
ция по другим принципам в Конституционном зако-
не Кыргызской Республики «О выборах Президента 
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Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Ке-
неша Кыргызской Республики» от 2 июля 2011 г. 
№ 68 (далее — Закон о выборах). 

Так, при определении списка кандидатов поли-
тическая партия обязана учесть представительство5: 
● не более 70% лиц одного пола, при этом разни-

ца очередности в списках кандидатов женщин и 
мужчин, выдвинутых от политических партий, 
не должна превышать трех позиций;

● не менее 15% лиц не старше 35 лет; 
● не менее 15% граждан, имеющих различную на-

циональную принадлежность;
● не менее двух кандидатов — лица с ограничен-

ными возможностями здоровья, при этом один 
из них должен быть включен в список первых 
50 кандидатов. 
Для регистрации списка кандидатов уполномо-

ченные представители политических партий пред-
ставляют следующие документы: 

1) решение политической партии о выдвиже-
нии списка кандидатов, заверенное подписью руко-
водителя политической партии и печатью политиче-
ской партии;

2) заполненные каждым кандидатом, вклю-
ченным в список кандидатов, специальные формы 
сведений о кандидате с указанием биографических 
и других данных, копии их паспортов, справки с ме-
ста работы или учебы;

3) документ, удостоверяющий внесение изби-
рательного залога.

Как видим, в процессе выборов в Жогорку Ке-
неш также предусмотрен избирательный залог. По-
литические партии, выдвинувшие списки кандида-
тов, до регистрации и после проверки представлен-
ных документов из средств своих избирательных 
фондов вносят в специальный фонд Центральной 
избирательной комиссии избирательный залог в пя-
титысячекратном размере установленного законо-
дательством расчетного показателя. Внесенный из-
бирательный залог возвращается после проведения 
выборов политическим партиям, списки которых 
получили пять и более процентов голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Основаниями для отказа в регистрации могут быть6:
1) непредставление документов, необходимых 

в соответствии с Законом о выборах для регистра-
ции списка кандидатов;

2) несоблюдение порядка выдвижения, пред-
усмотренного Законом о выборах;

3) отсутствие у кандидата пассивного избира-
тельного права; 

4) наличие факта регистрации кандидата в спи-
ске другой политической партии на данных выборах;

5) не создание политической партией своего 
избирательного фонда;

6) принадлежность кандидата к гражданству 
другого государства.

Интересным также является тот факт, что нали-
чие оснований для отказа в регистрации в отноше-
нии отдельных кандидатов, включенных в список 
кандидатов, может служить основанием только для 
их исключения из заверенного списка кандидатов.

Избирательные фонды могут формироваться за 
счет следующих денежных средств, а также материа-
лов агитационно-информационного характера, которые 
учитываются Центральной избирательной комиссией7:

1) собственные средства кандидата, включен-
ного в список кандидатов, которые не могут превы-
шать расчетный показатель более чем в 5 000 раз;

2) собственные средства политической пар-
тии, которые не могут превышать расчетный пока-
затель более чем в 200 000 раз;

3) пожертвования физических лиц, размер ко-
торых не может превышать расчетный показатель 
более чем в 1 000 раз;

4) пожертвования юридических лиц, размер 
которых не может превышать расчетный показатель 
более чем в 5 000 раз.

Предельная сумма расходов политической 
партии, выдвинувшей список кандидатов, за счет 
средств избирательного фонда не может превышать 
расчетный показатель более чем в 1 000 000 раз.

В случае если Центральная избирательная ко-
миссия признает, что все депутатские мандаты по 
избирательному округу остались нераспределен-
ными, если все политические партии исключены из 
распределения депутатских мандатов, то Централь-
ная избирательная комиссия назначает повторные 
выборы депутатов Жогорку Кенеша.

При проведении повторных выборов сроки из-
бирательных действий сокращаются на треть. 

Подсчет голосов при голосовании в Жогорку 
Кенеш носит сложный характер. Так, из распреде-
ления депутатских мандатов по избирательному 
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округу исключаются политические партии, списки 
кандидатов которых получили:

1) менее 7% голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, в целом по республике;

2) менее 0,7% голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, по каждой области, го-
родам Бишкек и Ош.

Соответственно партии, преодолевшие указан-
ный барьер, допускаются к распределению манда-
тов. При этом мандаты распределяются следующим 
образом.

Центральная избирательная комиссия подсчи-
тывает сумму голосов избирателей, поданных по 
избирательному округу за списки кандидатов поли-
тических партий, получивших семь и более процен-
тов голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании, в целом по республике; 0,7 и более про-
центов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, по каждой области, городам Бишкек 
и Ош. Эта сумма голосов избирателей делится на 
120 — число депутатских мандатов, распределяе-
мых по единому избирательному округу. Получен-
ный результат есть первое избирательное частное 
(квота для получения одного мандата)8.

Затем число голосов, полученных каждым спи-
ском кандидатов, участвующим в распределении де-
путатских мандатов, делится на первое избирательное 
частное. Целая часть полученного в результате деле-
ния числа есть число депутатских мандатов, которое 
получает соответствующий список кандидатов.

Если остаются нераспределенные мандаты, 
производится их вторичное распределение. Нерас-
пределенные мандаты передаются по одному тем 
спискам кандидатов, у которых оказывается наи-
большей дробная часть (остаток) числа, получен-
ного в результате указанного выше деления. При 
равенстве дробных частей преимущество отдается 
тому списку кандидатов, за который подано больше 
голосов избирателей. При равенстве чисел голосов 
избирателей преимущество отдается списку канди-
датов, зарегистрированному раньше9.

Обрисованным нами образом снимаются все во-
просы при распределении голосов.

Распределение депутатских мандатов между 
кандидатами из списка кандидатов политических 
партий производится в соответствии с порядком 
размещения кандидатов в этом списке, установлен-

ным при регистрации списка в Центральной изби-
рательной комиссии10.

Отметим также ограничение на получение ман-
датов одной политической партией, которое дубли-
рует конституционное значение — не более 65 ман-
датов для одной партии. Это составляет 78% от об-
щего числа депутатов. Таким образом, блокируется 
однозначное квалифицированное большинство при 
принятии, например, конституционных законов. 

Законом о выборах в Кыргызстане также уста-
новлены условия досрочного выбытия депутата, а 
именно:

1) подача им письменного заявления о сложе-
нии полномочий или выходе из фракции;

2) признание его судом недееспособным;
3) смерть депутата;
4) вступление в законную силу решения суда 

об объявлении его безвестно отсутствующим или 
умершим;

5) вступление в силу обвинительного пригово-
ра суда в отношении него;

6) переход на работу или не оставление им ра-
боты, не совместимой с выполнением депутатских 
полномочий;

7) выезд на постоянное жительство за преде-
лы Кыргызской Республики;

8) выход из гражданства, утрата гражданства 
Кыргызской Республики либо приобретение иного 
гражданства;

9) отсутствие на заседаниях Жогорку Кенеша 
без уважительных причин 30 и более рабочих дней 
в течение одной сессии;

10) признание выборов недействительными.
В случае выбытия депутата его место занимает 

следующий по списку депутат. В случае если в спи-
ске политической партии кандидатов не осталось, 
мандат остается вакантным до следующих выборов 
в Жогорку Кенеш.

В случае если депутат, избранный в результате 
распределения мандатов по спискам кандидатов, не 
выполнит в трехдневный срок требование о сложе-
нии с себя полномочий, не совместимых со статусом 
депутата Жогорку Кенеша, его депутатский мандат 
передается следующему по очереди кандидату из 
того же списка.

Проведенный нами анализ позволяет сделать 
следующий вывод. 
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Процесс выборов в Жогорку Кенеш остаточно 
подробно регламентирован. Однако за рамками Закона 
о выборах остался процесс отмены результатов голо-
сования, хотя сама такая возможность предусмотрена. 

Примечательным является и жесткое правило 
о не дискриминации при составлении партийных 
списков депутатов. 

1 Конституция Кыргызстана 2010 г., ст. 70 // http://www.gov.

kg/?page_id=263.
2 Там же. Ч. 2 ст. 70.
3 Конституционный закон Кыргызской Республики  «О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депута-
тов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 2 июля 
2011 г. № 68, ст. 59 // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/203244
4 Там же. Ст. 60.
5 Там же.
6 Там же. Ч. 7 ст. 61.
7 Там же. Ст. 62.
8 Там же. Ст. 64.
9 Там же.
10 Там же.

Хилтунов Н.Н. Уголовная ответственность за нарушение требо-
ваний охраны труда. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 159 с. 
(Сер. «Научные издания для юристов»)

На основе действующего законодательства, прежде всего с учетом 
ст. 143 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 423 
ФЗ), уголовно правовой доктрины и сложившейся правоприменитель-
ной практики РФ за период с 1999 по 2015 гг. рассмотрены вопросы 
уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. 
Предложены решения по более эффективной уголовно-правовой охране 
конституционного права на безопасный труд. Для научных сотрудников, 
студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, работников 
органов, применяющих уголовный закон.

Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория 
судебного административного права: учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 399 с.

Раскрыты основные теоретические положения, касающиеся адми-
нистративной юстиции как неотъемлемого элемента правового государ-
ства. Определены сфера ее действия, функции, организационные при-
знаки, процессуальные формы и парадигмы. Выявлены сущность и со-
держание основных понятий и институтов административной юстиции 
как судебного административного права.

Представлена общая часть административной юстиции как судебно-
го административного права, включающая базовые административно-
правовые категории, юридические конструкции и принципы, которые 

раскрывают специфику провозглашенного в Конституции РФ административного судопроизводства как 
одной из форм осуществления судебной власти.

Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, преподавателей и научных работников, 
судей, государственных служащих, а также всех интересующихся современными проблемами администра-
тивного судопроизводства как института защиты субъективных прав и обеспечения законности в сфере 
публичного управления. 
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Диапазон российской преступности увы, широк 
и многообразен. Однако посягательства на истори-
ческие и культурные ценности России стоит выде-
лить особо. Потеря исторических, научных, куль-
турных ценностей — национального достояния 
России, никаким финансовым эквивалентом вос-
полнена быть не может.

Противодействие с хищениями и незаконным 
оборотом предметов имеющих особую ценность яв-

ляется одним из приоритетных вопросов в деятель-
ности полиции. 

Многие культурные ценности имеют свою инте-
реснейшую историю. Сам факт сохранения в тече-
ние веков, редкость старинных предметов, повыша-
ет их ценность. Кроме того, многие культурные цен-
ности сделаны, из драгоценных металлов и камней, 
которые сами по себе представляют значительную 
материальную ценность1.



11Вестник экономической безопасности№ 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Однако первостепенное значение имеет, пре-
жде всего, культурная их ценность, принадлежность 
определенной, эпохе, культуры, выдающимся людям.

Всего же музеев по России около трех тысяч. 
Хранятся в них свыше 100 миллионов ценнейших 
памятников культуры и истории нарядов России. 
В более чем 25 тысяч церквях, монастырях — ред-
чайшие произведения древнерусской живописи и 
прикладного искусства, культурные раритеты, и 
это число ежегодно возрастает в среднем на 1,6 млн 
единиц2.

С проблемой хищения предметов, имеющих 
особую ценность сталкиваются практически все 
страны. Для каждой страны, имеющей богатое 
историческое прошлое, борьба с этим преступлени-
ями актуальна и требует объединения усилий миро-
вого сообщества.

На протяжении последних десятилетий про-
блема защиты исторического и культурного насле-
дия народов России — от различного рода пося-
гательств — хищений, незаконной перепродажи и 
вывода за границу, в Российской Федерации приоб-
рела особую остроту3. В России и за рубежом замет-
но возрос спрос на художественные, культурные и 
исторические ценности, являющиеся историческим 
наследием нашего народа.

Полагая, что сегодня как никогда безопасность 
предметов имеющих особую ценность должна стать 
составной частью доктрины национальной безопас-
ности России4.

Эти преступления характеризуются повышен-
ной общественной опасностью, сложностью преду-
преждения, выявления и раскрытия, особенностями 
личности преступников.

На этом фоне особую актуальность приобретает 
вопрос об усилении мер направленных на сохране-
ние и преумножение предметов имеющих особую 
ценность среди которых высокое место отводится 
мерами оперативно-разыскного и уголовно право-
вого характера5. 

Проблема предупреждения, раскрытия и рас-
следования краж является более актуальной для 
столицы, чем для других регионов Российской Фе-
дерации. Это связано с тем, что мегаполис Москва 
является крупнейшими административными, поли-
тическим и деловым центром России в котором со-
средоточено большое количество объектов, предме-

тов и документов представляющих историческую, 
научную, культурную, религиозную и художествен-
ную ценность, проживает значительное количество 
обеспеченных граждан, чье имущество представля-
ет особый интерес для преступных посягательств6.

Кроме того это обуславливается развитой си-
стемой транспорта, большой концентрацией и ми-
грацией населения и т.п. все это позволяет преступ-
никам, взяв похищенное, быстро скрыться с места 
преступления и затеряться в многомиллионном го-
роде.

В уголовном кодексе РФ содержатся четыре 
статьи, предусматривающие ответственность за 
преступные посягательства на исторические, на-
учные, художественные или культурные ценности: 
ст. 164 — хищение предметов, имеющих особую 
ценность; ст. 190 — невозвращение на территорию 
РФ культурных ценностей; ст. 226 — контрабанда 
культурных ценностей; ст. 243 — уничтожение или 
повреждение памятников истории культуры или 
культурных ценностей7. Как известно, нормы о пре-
ступлениях, посягающих на культурные ценности, 
в настоящий момент оказались «разбросаны» по 
разным главам и разделам. С нашей точки зрения 
необходимо включить, в действующий Уголовный 
кодекс РФ специальный раздел, объединяющий 
нормы о преступлениях против культурных ценно-
стей, основывается все это на действительном по-
нимании родового объекта таких посягательств.

На протяжении последних десятилетий пробле-
ма сохранения, охраны и защиты исторического и 
культурного наследия народов России от различно-
го рода посягательств — хищений, незаконной пе-
репродажи и вывоза за границу, приобрела особую 
остроту. Нередко хищения и контрабанда становят-
ся звеньями одной цепи. Не защищенность культур-
ного достояния от преступных посягательств харак-
тера не только для России. По данным Интерпола 
ежедневно в мире происходит порядка 450—500 хи-
щений предметов искусства, древностей и антиква-
риата, разных эпох и народов8. 

Хищения данных предметов наносят невоспол-
нимый ущерб не только их владельцам, но и инте-
ресам науки, искусства, культуры и образования. В 
области борьбы с предметами имеющими особую 
ценность важную роль играет Протокол к Гаагской 
Конвенции о защите культурных ценностей в слу-
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чае вооруженного конфликта 1954 года, конвенцией 
ЮНЕСКО 1970 и 1995 годов.

Сегодня, когда национальные святыни превра-
щены в товар, эквивалентный твердой валюте, кри-
минальный интерес к сокровищам национальной 
культуры значительно вырос. В последнее время 
незаконный оборот предметов, имеющих особу, 
ценность, остается одним из самых прибыльных ви-
дов деятельности транснациональных преступных 
организаций. Ежегодный оборот мирового теневого 
рынка антиквариата оценивается почти в 10 милли-
онов долларов9.

Не секрет, что есть и еще одна проблема, сей-
час антикварный рынок наводнен большим количе-
ством подделок.

Конституция Российской Федерации гаранти-
рует граждан право на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям. При этом каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического и культур-
ного наследия, беречь памятники истории и культур 
(с. 44)10. Посягательства на культурные ценности 
ставят под угрозу целостность и многообразие куль-
турного наследия страны. 

Предупреждение преступлений — одно из глав-
ных направлений деятельности органов внутренних 
дел. В соответствии с уголовным, уголовно-процес-
суальным оперативно-розыскным законами органы 
дознания и предварительного следствия обязаны 
не только раскрывать преступления, но также вы-
являть причины и условия, способствующие со-
вершению преступлений, и принимать меры к их 
устранению. В этих условиях возрастает значение 
оперативно-разыскных подразделений органов вну-
тренних дел. Но это не значит, что такая задача не 
стоит перед ними. Она вытекает из общих задач, 
решаемых оперативными подразделениями органов 
внутренних дел.

Многообразие условий, в которых осуществля-
ется профилактическая деятельность органов вну-
тренних дел, предопределяет и различные конкрет-
ные направления участия в ней сотрудников опера-
тивных подразделений.

В соответствии с п. 4 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. 
№ 226 в структуре службы уголовного розыска ор-
ганов внутренних дел были созданы специализиро-

ванные подразделения по раскрытию преступных 
посягательств на культурные ценности11.

В качестве предмета посягательства могут вы-
ступать любые предметы и документы, которые 
имеют особую историческую, научную, художе-
ственную или культурную ценность. Большинство 
таких предметов одновременно являются дорого-
стоящим имуществом, поскольку имеют высокую 
экономическую ценность (например, иконы, моне-
ты, ордена).

Хищение предметов, имеющих особую культур-
ную, научную или историческую ценность, нередко 
сопряжено с совершением иных преступлений (ле-
гализацией преступных доходов, контрабандой).

В последнее время в нашем обществе чаще зву-
чит тезис о том, что сохранение культуры — это во-
прос стратегической безопасности страны. В стра-
тегии национальной безопасности культура названа 
одним из приоритетов устойчивого развития Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем в качестве главных угроз нацио-
нальной безопасности в сфере культуры названы: 
засилье продукции массовой культуры, ориенти-
рованной на духовные потребности маргинальных 
слоев, а также противоправные посягательства на 
объекты культуры.

Несмотря на вывоз уже более 3 млн единиц 
икон и ценнейшей церковной утвари, предметов 
церковного обихода, аппетиты преступного бизнеса 
не ослабевают. До революции кража церковной ут-
вари считалась самым позорным из уголовных пре-
ступлений.

Преступления в подавляющем большинстве но-
сят заказной характер, тщательно подготавливаются 
преступниками и носят организованный характер. 
Наиболее распространенным или массовым пре-
ступлением в этой сфере является кража12. Краткая 
характеристика состояния преступности в Россий-
ской Федерации, за январь— июль 2015 года. Почти 
половину всех зарегистрированных преступлений 
(44,8%) составляют хищения чужого имущества, 
совершенные путем: кражи — 547,8 тыс. (+8,3%), 
грабежа — 41 тыс. (9,7%), разбоя — 7,6 тыс. (6,4%).
Каждая четвертая кража (25,5%), каждый двадцать 
первый грабеж (4,7%),и каждое тринадцатое раз-
бойное нападение (7,8%) были сопряжены с неза-
конным проникновением в жилище, помещение или 
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иное хранилище. Каждое тридцать первое (3,2%) 
зарегистрированное преступление — квартирная 
кража. В январе июле 2015 года их число уменьши-
лось на 3,7% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года13. 

Хищения (кражи) культурных ценностей, в 
частности, предметов религиозного назначения, в 
том числе количественно, составляют незначитель-
ную часть, однако характеризуются повышенной 
общественной опасностью, поскольку предметы 
посягательства являются в данном случае невос-
полнимым ресурсом.

Анализ совершенных преступлений показыва-
ет, что кражи совершаются: путем проникновения 
в хранилища, в том числе с использованием специ-
ального снаряжения и технических средств; кражи 
из экспозиций и с выставок путем прямого доступа; 
хищения из фондов, совершаемые сотрудниками го-
сударственных хранилищ либо преступными группа-
ми с их участием; хищения из православных храмов.

Стабильно высокий спрос на предметы духов-
ной культуры, низкий уровень культуры населения, 
слабая защищенность объектов преступного пося-
гательства, относительная простота таможенного 
оформления и вывоза за границу Российской Феде-
рации — далеко не все факторы, способствующие 
этому. Анализ законодательства, посвященный со-
хранению для потомков предметов нашей истории 
и культуры, несущих в себе духовные ценности 
культового назначения, насчитывающей только в 
нашей стране более тысячи лет, и без которых не-
возможно полноценное воспитание подрастающего 
поколения, показывает, что эта функция государства 
признана одной из самых важных и актуальных на 
сегодняшний день.

В создавшихся условиях, несомненно, требуется 
особая профессиональная подготовка оперативных 
сотрудников подразделений уголовного розыска и 
сотрудников следственных подразделений, специ-
ализирующихся на этом направлении. За рубежом 
аукционы, как классические, так и Интернет, рабо-
тают в тесной связи с правоохранительными орга-
нами. Тщательно отслеживается история каждого 
произведения, выставленного на торги. Существует 
международная база данных похищенных предме-
тов искусства. Она создана на базе генерального се-
кретариата НЦБ Интерпола14. 

Основными объектами преступных посяга-
тельств являются различные предметы культур-
ного, исторического, духовного наследия, а также 
предметы религиозного культа — иконы, церков-
ная утварь, картины, марки, оружие, книги, часы, 
монеты, ордена, медали, рисунки ручной работы, 
художественные изделия из драгоценных металлов, 
историко-архивные документы и пр., т.е. культур-
ные ценности, имеющие различную материальную 
и иногда культурную ценность, уникальность, ред-
кость и неповторимость и иногда выступающие как 
памятники истории и культуры, находящиеся под 
охраной государства15.

Регламент определения относимости особой 
ценности предмета антиквариата не отработан и 
отдается на откуп экспертам. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указал, что особая историче-
ская, научная и культурная ценность похищенных 
предметов или документов определяется на основе 
экспертного заключения с учетом не только их сто-
имости, но и значения для истории, науки, культуры 
и искусства.

Ни для кого не секрет, что основная масса даже 
легально вывозимых за рубеж предметов, имеющих 
особую ценность некоторые из них имеют крими-
нальное прошлое. И занимаются этим рискованным, 
но весьма прибыльным промыслом, преступные 
группы с обширными межрегиональными и меж-
дународными связями, с налаженными каналами 
сбыта. Сейчас этим занимаются боевики Исламско-
го государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Занимающиеся на профессиональном уровне 
нелегальным оборотом культурных ценностей пре-
ступники нередко дают «раритету», что называется 
«отлежаться», чтобы облегчить себе труд и свести 
риск быть пойманными к минимуму. Также нередки 
случаи неоднократных продаж культурных ценно-
стей до формирования из них коллекций по опре-
деленному принципу, которые обнаруживаются при 
незаконном перемещении их через таможенную 
границу. Сами организаторы преступлений глубоко 
законспирированы, что позволяет им подчас избе-
жать уголовной ответственности16. В 2014 году НЦБ 
Интерполом МВД России было объявлено более 
200 предметов представляющих особую ценность.

Осложняет поиск украденных предметов, име-
ющих особую ценность, высокая латентность дея-
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ний, связанных с незаконным оборотом культурных 
ценностей.

Работники музейных, архивных учреждений, 
организаций, коллекционеры далеко не всегда за-
интересованы в том, чтобы предать огласке случаи 
хищения.

Центральным и наиболее важным звеном в ал-
горитме оперативно-разыскных мероприятий и 
следственных действий, дающим начало всему про-
цессу раскрытия и расследования, является осмотр 
места происшествия.

Следует признать, что сегодня, как никогда, за-
дачи по сохранению исторического и культурного 
наследия требуют межведомственного подхода и 
создания механизмов взаимодействия между упол-
номоченными государственными органами, обще-
ственными организациями и движениями, религи-
озными объединениями и учреждениями, профес-
сиональными и творческими союзами, фондами, 
специалистами музейного и архивного дела, част-
ными коллекционерами и искусствоведами — экс-
пертами.

Проблема выявления раскрытия и расследования 
преступления, связанных с хищением предметов, 
имеющих особую ценность является комплексной.

В России складывается весьма неблагоприятная 
ситуация с охраной культурных ценностей, но она 
еще может усугубиться в связи с устранением по-
лиции в охране культурного наследия страны.

Таким образом, целенаправленная работа по 
борьбе с хищениями имеющими особую ценность, 
дает положительный эффект и приносит результаты 
только в том случае, если она хорошо организована, 
а выявление, раскрытие и расследование преступле-
ний осуществляется грамотными специалистами в 
этой области.

Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации уделяет большое внимание проблеме со-
хранения предметов имеющих особую ценность. 
Это обусловлено тем, что криминогенная обста-
новка, связанная с посягательствами на культурные 
ценности, продолжает оставаться сложной, а ущерб 
государству от совершения преступления растет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются законодательные изменения в области территориальной организации местного 
самоуправления. В ней обосновывается необходимость введения новых видов муниципальных образований: городских 
округов с внутригородским делением и внутригородских районов, выявляются пробелы в законодательном регулировании 
территориальной основы местного самоуправления и даются практические рекомендации для их устранения. Предлагаются 
альтернативные способы приближения местной власти к населению крупного города.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная организация местного самоуправления, муниципаль-
ное образование, границы муниципальных образований, городские округа с внутригородским делением, внутригородские  
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Annotation. The legislative changes in area of the territorial organization of local government are considered in the article. It em-
phasizes the need of introduction of new types of municipalities such as city districts with intracity division and intracity areas, gaps in 
legislative regulation of a territorial basis of local government come to light and practical recommendations for their elimination are made. 
Alternative ways of approach of local government to the population of the large city are offered.

Keywords: local government, the territorial organization of local government, municipality, borders of municipalities, city 
districts with intracity division, intracity areas.

В 2014 году был законодательно оформлен но-
вый этап муниципального строительства в нашей  
стране. 

Политико-правовой основой муниципальной 
реформы является политическая воля Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, изложенная 
им в Послании Федеральному Собранию 12 дека-
бря 2013 года.

В своем послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации Президент Российской Феде-

рации отметил некоторые проблемы. Одна из них — 
ситуация с местным самоуправлением. «Районный 
уровень фактически выхолощен», — отметил Путин. 
А нужно, чтобы любой гражданин мог «дотянуться до 
местной власти рукой»1. 

Правовой основой реформы является Федераль-
ный закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ2 «О внесе-
нии изменений в ст. 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
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и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»3. Федеральным законом от 
27 мая 2014 г. № 136-ФЗ было установлено право за-
коном субъекта Российской Федерации, преобразо-
вывать городской округ, в городской округ с внутри-
городским делением с образованием на территории 
такого городского округа внутригородских районов 
в качестве самостоятельных муниципальных обра-
зований. 

Новеллы Федерального закона от 27 мая 2014 г. 
№ 136-ФЗ не только не изменили принципов тер-
риториальной организации местного самоуправ-
ления, напротив, утвердили конституционный 
принцип территориальной организации местного 
самоуправления («местное самоуправление осу-
ществляется в городских, сельских поселениях и на 
других территориях с учетом исторических и иных 
местных традиций…» — ч. 1 ст. 131 Конституции 
Российской Федерации)4, а в части установления 
возможности образования в городских округах вну-
тригородских районов как муниципальных образо-
ваний, делающих местное самоуправление в боль-
ших городах реальностью, эти принципы получили  
развитие.

Таким образом, Федеральный закон от 27 мая 
2014 г. № 136-ФЗ предусмотрел возможность соз-
дания законами субъектов Российской Федерации 
двух новых видов муниципальных образований — 
городских округов с внутригородским делением и 
внутригородских районов. В Российской Федерации 
была возвращена возможность создания внутриго-
родских районов в городских округах — которые 
будут являться формой местного самоуправления 
«первого уровня». Нововведение может коснуться 
городов с районным делением — их в России 67. Все 
это крупные города, 56 из них областные центры5.

Однако, вопрос о создании внутригородских 
муниципальных образований в крупных городах 
на базе административных районов — один из са-
мых сложных и спорных в масштабной реформе 
местного самоуправления, предусмотренной Фе-
деральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ.

Многочисленные противники дробления круп-
ных городов указывают на значительные экономи-

ческие и организационно-технические трудности 
внедрения модели внутригородских муниципаль-
ных образований: рост численности администра-
тивного персонала и расходов на управление (уве-
личение численности депутатов, муниципальных 
служащих и вспомогательного персонала, как в ап-
паратах новых органов, так и в районных админи-
страциях в связи с расширением их полномочий); 
сложности разграничения и финансовых средств 
между городом и районами (необходимое дубли-
рование отдельных вопросов местного значения 
города и внутригородских районов); особую слож-
ность разделения муниципального имущества и 
создания в районах отдельных служб управления 
имуществом (неясно, по каким критериям будут 
происходить разграничение муниципального иму-
щества между городом и внутригородскими райо-
нами); огромные различия между промышленными 
и «спальными» районами городов (различия между 
социально-экономической ситуацией в различных 
районах города: промышленные районы окажутся с 
крепкими бюджетами, а «спальные» без таковых) и 
др. В результате органы местного самоуправления 
крупных городов будут на длительное время втя-
нуты в процесс реформирования в ущерб деятель-
ности по надлежащему жизнеобеспечению и раз-
витию своих территорий. Как отмечает Р.В. Бабун, 
результатом могут быть значительные риски по-
тери управляемости системами жизнеобеспечения  
городов6.

Экономические и организационно-технические 
трудности безусловно значимы, они лежат в основе 
объединительных процессов в Московской области. 
Об этом свидетельствуют результаты голосования, 
состоявшегося в подмосковных Балашихе и Желез-
нодорожном 6—7 декабря 2014 г. Свыше 51 тысячи 
человек приняли участие в волеизъявлении, почти 
72% (71,77%) поддержали инициативу объедине-
ния двух городских округов в единый и всего лишь 
15,9% высказались против. Население нового го-
родского округа превышает 400 тысяч человек7. По-
ложительный пример слияния муниципалитетов в 
Московской области уже есть. Полгода назад объе-
динились городские округа Королев и Юбилейный. 

Главным аргументом в пользу создания внутри-
городских муниципальных образований в крупных 
городах названа проблема ослабления связи между 
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населением и городской властью и контроля мест-
ного сообщества над властью. Как справедливо за-
метил В. Васильев «предлагается учредить внутри-
городские муниципалитеты, что позволит быстрее 
и лучше решать вопросы местного значения, поста-
вить на постоянную основу прямое и ответственное 
общение жителей с властью, увеличить возможно-
сти жителей принимать в управленческих процес-
сах непосредственное участие, обеспечить антикор-
рупционность и легитимность власти»8.

Так, согласно своему уставу, муниципальное 
образование город Екатеринбург имеет статус го-
родского округа9. Но при этом он сильно выделяет-
ся из ряда других городских округов Свердловской 
области. Индекс его средних доходов и расходов, 
согласно исследованиям, проведенным Л.Н. Ере-
меевой и Н.Н. Казюковой, отличается от других 
групп городских округов на 1—2 порядка10. Еще 
большую контрастность показывает разница в чис-
ленности населения (около полутора миллионов  
человек).

При этом, до внесения соответствующих из-
менений, являясь городским округом, Екатерин-
бург, так же как и любое городское или сельское 
поселение, являлся муниципальным образовани-
ем, на территории которого законодательством не 
было предусмотрено функционирование других 
муниципальных образований. Это приводило к не-
обходимости подходить с одинаковыми мерками 
к небольшому поселку и мегаполису, что делало 
регулирование некоторых вопросов местного са-
моуправления заведомо неадекватным и подверга-
ло сомнению саму идею приближенности органов 
местного самоуправления к народу.

По мнению, В.С. Тимченко — «В крупных го-
родах отсутствие первого уровня муниципалите-
тов… привело во многих случаях к потере связи 
между населением и городской властью. Местная 
власть, говоря простым языком, оказалась зачастую 
«далека от народа». Представьте себе: в городе-
миллионнике один депутат гордумы представляет 
50—70 тыс. избирателей. Это как в целом субъекте 
Федерации или в небольшом европейском государ-
стве! Может ли такой депутат, скажем, встретить-
ся хотя бы с половиной жителей? … Очевидно, 
что возникла необходимость в устранении разрыва 
между властью и горожанами»11. Именно этот раз-

рыв предлагается устранить с помощью системы 
внутригородских муниципальных образований.

Как справедливо отмечает Е.И. Хлуднев12 — 
«изначально корень данной проблемы лежит в иг-
норировании демографического критерия при уста-
новлении границ городских округов». Отметим, 
что, например, в Индии и Пакистане численность 
населения служит главным основанием для придания 
городу статуса муниципальной корпорации13. 

Приведем точку зрения на эту проблему 
Н.М. Миронова — «Город-миллионер, крупнейший 
город, крупный город ... это, как правило, не само-
стоятельное территориальное сообщество, а прежде 
всего политический центр… В отличие от крупных 
городов большой, средний, малый город может об-
ладать качествами самостоятельного городского 
сообщества и, следовательно, формировать само-
управление… Самоуправление для данной катего-
рии городов — вполне естественная вещь. Де-факто 
именно на этом уровне оно в современной России 
реально и сложилось»14.

Итак, по Н.М. Миронову, в крупном городе, в 
отличие от малого и среднего, единое местное сооб-
щество не возникает и, следовательно, невозможен 
реальный контроль населения над властью. Но по 
мнению Р.В. Бабуна, согласиться с этим исходным 
утверждением нельзя, На самом деле местное со-
общество возникает там, где у жителей населенного 
пункта возникает общий интерес и потребность в 
контроле над властью для реализации этого инте-
реса. Прежде всего в любом самом крупном городе 
существует единое городское хозяйство. Принцип 
единства городского хозяйства признается россий-
ским законодательством даже для городов феде-
рального значения, что предопределило особен-
ности управления этими городами. Сама проблема 
приближения муниципальной власти к жителям 
крупного города относится только к представи-
тельной ветви власти, поскольку в системе испол-
нительной власти и сегодня имеются районные ад-
министрации, осуществляющие постоянную связь 
с населением, есть главы этих администраций. И 
большинство повседневных проблем жизнеобеспе-
чения жители решают все же с районными орга-
нами исполнительной власти. По мнению Р.В. Ба-
буна, решение данной проблемы вполне возможно 
без дорогостоящих и сложных процедур создания 
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внутригородских муниципальных образований. В 
условиях единства городского хозяйства и социаль-
но-культурной среды города, предлагается увели-
чить количество депутатов представительного орга-
на города до числа, обеспечивающего постоянную 
связь депутатов с избирателями (например, не более 
5—8 тысяч избирателей на одного депутата) с пере-
ходом к выборам всех депутатов только по террито-
риальным округам. При этом даже в самых крупных 
городах количество депутатов не превысит 200. Из 
числа депутатов городского округа кроме обычных 
структур (председатель, заместитель, комитеты и 
комиссии) формируются территориальные депу-
татские группы по районам, а также некий «малый 
совет», занятый решением текущих общегородских 
проблем… Территориальные группы депутатов 
проводят заседания и осуществляют постоянную 
связь со своими избирателями. Глава районной ад-
министрации подотчетен территориальной группе 
депутатов. Разграничение компетенций между пол-
ным составом представительного органа города, 
«малым» советом и территориальными группами 
определяется регламентом работы представитель-
ного органа. Городской представительный орган в 
полном составе созывается для принятия важней-
ших муниципальных правовых актов: планов и про-
грамм социально-экономического развития города, 
бюджета, местных налогов и сборов, документов 
территориального планирования и др. Такая схема 
будет вполне работоспособной и экономичной15.

Небезынтересным по данному вопросу пред-
ставляется мнение В.С. Шурчанова, в соответствии 
с которым проблема отдаленности в крупных горо-
дах местного самоуправления может быть решена 
увеличением количества депутатов представитель-
ного органа. Приводя в пример, город Чебоксары, он 
заявляет, что в данном городском округе есть глава 
города, местная администрация, имеющая свои тер-
риториальные подразделения и, таким образом, уже 
имеются все те самые службы, которые нужны для 
полной реализации функций местного самоуправ-
ления в данном городе. Увеличив же количество де-
путатов представительного органа с тридцати пяти 
до ста двадцати, власть станет в три раза ближе к 
народу16.

На наш взгляд, позиция Р.В. Бабуна и В.С. Шур-
чанова, представляется автору небесспорной, так 

как помимо возможности депутатов проводить 
встречи с избирателями необходимо учесть и фак-
тическую возможность населения осуществлять 
свою власть на территории муниципального обра-
зования непосредственно (местный референдум, 
правотворческая инициатива граждан, голосование 
по отзыву депутата и т.д.). А именно этот момент 
и сопряжен с наибольшим количеством проблем во 
всех крупных городах. 

Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой 
отдаленности органов муниципальной власти круп-
ных городов от населения и паралича форм непо-
средственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления. По нашему мнению, 
проведение данной реформы представляется раз-
умным, поскольку федеральным законодателем в 
основу требований к установлению границ город-
ского округа были положены не демографические 
и географические, как для сельского поселения, 
а наоборот, только финансовые и организацион-
ные критерии, что на практике зачастую приводит 
к определенным сложностям при осуществлении 
муниципального управления на соответствующей 
территории. Означенные изменения были призваны 
улучшить ситуацию. 

На данный момент в руках субъектов Россий-
ской Федерации оказался реальный инструмент 
для решения названных проблем. Появление вну-
тригородских районов может существенно при-
близить власть на местах к населению. Следует 
заметить, предполагается, что на региональном 
уровне решение о проведении такого преобразо-
вания будет приниматься органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации с 
учетом мнения населения городского округа толь-
ко в тех случаях, когда для этого возникнет объ-
ективная необходимость, в том числе политиче-
ские, финансовые и социально-экономические  
предпосылки.

Но стоит обратить пристальное внимание на 
оставленные федеральным законодателем пробелы 
в правовом регулировании территориальной орга-
низации местного самоуправления.

В настоящее время процесс оптимизация тер-
риториальной организации местного самоуправле-
ния — как в правовом, так и в практическом пла-
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не — выявляет известную недостаточность законо-
дательного регулирования этой сферы.

Одной из основных проблем в этой части явля-
ется отсутствие единого подхода к территориаль-
ной организации Российского государства в целом, 
при множественности видов его территориального 
деления. Территориальная организация местного 
самоуправления выступает в качестве одного из ви-
дов организации территории государства, при этом 
законодательством недостаточно четко определено, 
как оно соотносится с некоторыми другими его ви-
дами (административно-территориальным устрой-
ством Российской Федерации и ее субъектов, гра-
достроительным, земельно-правовым устройством, 
выделением избирательных округов).

В связи с этим полагаем необходимым принятие 
федерального закона об общих принципах админи-
стративно-территориального устройства (террито-
риальной организации) в Российской Федерации, 
в котором были бы определены правовое содер-
жание понятия «населенный пункт» как родового 
и его виды (город, поселок, сельский населенный 
пункт), критерии отнесения населенных пунктов к 
тем или иным видам, порядок наделения населен-
ных пунктов соответствующим видовым статусом и 
лишения этого статуса, понятия административно-
территориальных единиц и административно-тер-
риториального устройства в субъекте Российской 
Федерации.

Особенно важно установить федеральным зако-
ном правовое определение понятия «город», крите-
рии и порядок наделения населенного пункта стату-
сом города и лишения этого статуса. 

Само понятие городского округа в базовом Фе-
деральном законе № 131-ФЗ17 является расплывча-
тым. Согласно ст.  2 закона городской округ — это 
особый вид городского поселения, которое отлича-
ется тем, что юридически не входит в состав муни-
ципального района, хотя и расположено в границах 
его территории. В состав городского округа может 
входить только один город или поселок, а также 
территории, предназначенные в соответствии с ге-
неральным планом для развития его социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры (включая тер-
ритории поселков и сельских населенных пунктов, 
не являющихся муниципальными образованиями) — 
ч. 1 п. 5 ст. 11. То есть речь идет только о террито-

риях, непосредственно прилегающих к городу и не-
обходимых для его развития по генеральному плану. 
Однако некоторые субъекты РФ, используя дефек-
ты законодательства, преобразовали в городские 
округа территории целых муниципальных районов, 
имеющих площадь во многие тысячи квадратных  
километров. 

Таким образом, законодательная реформа терри-
ториальной организации местного самоуправления в 
Российской Федерации явилась необходимым эта-
пом становления демократии на муниципальным 
уровне и ее проведение было объективно обуслов-
лено рядом сложностей в осуществлении местного 
самоуправления населением крупных городов. 
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Аннотация. Показано, что в современном законодательстве Российской Федерации, а также в юридических науках по-
нятие «личности» несправедливо отождествлено с физическим лицом, что противоречит духу самой категории личности в 
психологической науке, где ее содержание трактуется как системное (социальное) качество человеческого индивида, являю-
щегося ее «носителем». Высказано предложение по урегулированию данного противоречия.

Ключевые слова: гражданин, иностранный гражданин, Конституция РФ, индивид, личность, лицо, носитель сознания, 
объект, право, правоотношения, субъект, федеральный закон, физическое лицо, человек. 

Annotation. It is shown that in the modern legislation of the Russian Federation, as well as in legal Sciences, the concept of 
«personality» unfairly identified with a natural person, which is contrary to the spirit of the category of personality in psycho-logical 
science, where its content is interpreted as a system (social) quality of the human individual, which is its «carrier». There has been 
proposed to resolve this contradiction.

Keywords: citizen, foreign citizen, the Constitution of the Russian Federation, individual, person, face, media, consciousness, 
object, right, relationship, the subject, the Federal law, a natural person, the person.

В современном законодательстве РФ, а так-
же в отечественной юридической науке суще-
ствует проблема, связанная с необоснованной 
подменой различных категорий «физических 
лиц» (гражданин, человек, индивид, лицо и др.) 
психологической (социально-психологической) 
категорией «личность», являющейся в психо-

логии социальным качеством человеческого  
индивида. 

Иными словами, категория «личности» как «ба-
зовая ценность современного права»1 отождествле-
на с физическим лицом как ее носителем, что про-
тиворечит духу самой категории личности в пси-
хологической науке. Как отмечают сами юристы, 



21Вестник экономической безопасности№ 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

«…понятие личности используется в юридической 
литературе, в отдельных правовых актах в одном 
смысловом ряду с такими терминами, как «субъ-
ект правоотношений», «гражданин», «участник», 
«лицо», т.е. как человек, правоспособный и дееспо-
собный»2. 

По мнению авторов, данное обстоятельство су-
щественным образом влияет не только на научно-
правовую определенность отдельных статей наших 
Федеральных законов и даже самой Конституции, 
но в некоторой степени на правоприменительную 
практику государственных органов власти и содер-
жание учебных материалов по ряду отраслей науч-
ного знания, имеющего отношения к юридической 
практике.

В этой связи целью настоящей статьи является 
рассмотрение противоречий в данном вопросе и 
формулирование путей их устранения.

Сразу отметим, что данная проблема является 
чрезвычайно деликатной и сложной ввиду отсут-
ствия единого научного подхода среди ученых к 
трактовке, в частности, самого понятия личности. 

Тем не менее, среди отечественных психоло-
гов устоялось мнение, в соответствии с которым 
личность — это системное (социальное) качество 
человеческого индивида3, выступающее его актив-
ной отражающей системой4, определяющей своео-
бразие мышления и результаты его деятельности5, 
формирующейся и проявляющейся в конкретной 
деятельности6. Как представляется, в такой интер-
претации личности наглядно проявляется принцип 
единства сознания, личности и деятельности. 

Сущность личности составляют отношения че-
ловека к разным сторонам действительности7, кото-
рые реализуются, согласно А.Н. Леонтьеву, не про-
сто его деятельностью, а совокупностью его много-
образных деятельностей8, будучи окрашенными его 
абсолютными ценностями9. Носителем личности 
выступает индивид (человек). 

Таким образом, можно заключить, что в совре-
менной психологической науке личность — это со-
циальное качество человеческого индивида как 
отражение его включенности в социальные обще-
ственные отношения. Однако в отечественной юри-
спруденции личность представлена не как социаль-
ное качество человеческого индивида, а как субъект 
и объект правоотношений, что, по мнению авторов, 

является следствием некорректного использования 
выводов психологии.

Так, для обозначения субъектов и объектов 
правоотношений в современном законодательстве и 
юридических науках используется широкий спектр 
понятийного аппарата, относящегося в целом к:

а) физическим лицам;
б) личности (в том числе к личности преступ-

ника, личности осужденного, личности совершив-
шего преступление гражданина, личности судимо-
го, личности обвиняемого, личности подозреваемо-
го и т.п.) и 

в) индивиду. 
Так, в Конституции РФ для обозначения физи-

ческих лиц употребляются такие категории как че-
ловек (Преамбула к Конституции; ст. 2; п. 2 ст. 17), 
человек и гражданин (ст. 2; п. 1 ст. 17), обвиняемый 
в совершении преступления (п. 1 ст. 49), обвиняе-
мый (п. 3 ст. 49), осужденный за преступление (п. 3 
ст. 50), должностные лица (ст. 53)10. 

В Комментариях к Конституции РФ говорится 
о правах и свободах гражданина, «лиц, являющи-
мися гражданами Российской Федерации», граждан 
России, иностранных граждан, лиц без гражданства 
(комментарий к ст. 17 Конституции РФ), а также 
ряда других категорий физических лиц, включен-
ных в правоотношения и являющихся носителями 
прав и свобод. Эти категории определены в Консти-
туции словами «все», «каждый», «лицо» («…имеет 
право» и т.п.) или словом «никто» («…не должен 
подвергаться…» и т.п.)11.

Вместе с тем и в самой Конституции РФ, и в 
Комментариях к Конституции РФ для обозначения 
субъектов и объектов правоотношений использует-
ся психологическая категория личности. «Достоин-
ство личности, — говорится в п. 1 ст. 21 Конституции 
РФ, — охраняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления». В Коммента-
риях к Конституции РФ отмечается, что сама Кон-
ституция является сводом «основных правил жизни 
личности, общества и государства»12).

Наряду с понятием личности в Комментари-
ях к Конституции РФ используется и другая кате-
гория психологии — индивид. Напомним, что под 
индивидом в психологии понимается «отдельный 
представитель человеческой общности»13, «био-
логический организм, носитель общих генотипи-
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ческих наследственных свойств биологического  
вида»14.

«Гражданство, — отмечается в Конституции — 
нередко определяют как правовую принадлежность 
лица к конкретному государству, что односторон-
не характеризует правовое опосредование этим 
институтом взаимоотношений государства и лич-
ности, ибо в них индивид выступает не как объект 
государственной деятельности, а как полноценный 
субъект»15. Тем не менее, точное понятие данно-
го правового института сформулировано в ст. 3 ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 31.12.2014): гражданство — 
это «устойчивая правовая связь лица с Российской 
Федерацией, выражающаяся в совокупности их вза-
имных прав и обязанностей», но не правовая связь 
личности с Российской Федерацией16. 

Обратим внимание, что в двух официальных 
правовых документах, затрагивающих сущность 
гражданства — и в Комментариях к Конституции 
РФ, и в Федеральном Законе «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» — в понятии гражданства как 
институте взаимоотношений между субъектами 
государственной деятельности к числу таких субъ-
ектов среди физических лиц относятся и человек 
(лицо), и личность, и индивид. Поскольку отражен-
ные этими понятиями субъекты правоотношений 
находятся в одном смысловом ряду, то следует по-
лагать, что они наделены тождественной и право, и 
дееспособностью.

Но если родившийся ребенок не является, по 
определению, личностью, равно как он не облада-
ет никакой дееспособностью, даже неполной, то в 
этом случае он не может вступать во взаимодей-
ствие с государством и в правоотношения с ним, 
вопреки утверждениям составителей Комментарий 
к Конституции РФ о том, что «…гражданство — 
первичный элемент конституционно-правового 
статуса личности, определяющего ее взаимодей-
ствия с государством» (комментарий к ст. 6 п. 1). 
Очевидно, что речь в данном случае должна ве-
стись не о личности, а о человеке, и не столько о 
взаимодействии с государством, сколько, прежде 
всего, о правовой принадлежности к нему. Это 
связано с тем, что для того, чтобы человеку мож-
но было взаимодействовать с государством как 
гражданину, ему необходимо прежде всего обла-

дать правовой принадлежностью к нему, т.е. быть  
гражданином. 

Необходимо так же признать и тот факт, что 
даже Конституция РФ, нацеленная на охрану досто-
инства личности в нашей стране (п. 1 ст. 21 Кон-
ституции РФ), реально не ориентирована на защиту 
достоинства малолетних граждан, поскольку они не 
являются личностями до периода их начальной со-
циализации17. 

Равно как и Федеральный Закон «О внешней 
разведке» 1996 г. (ред. от 23.06.2014), ориентирован-
ный на защиту безопасности личности, общества и 
государства от внешних угроз, также формально 
не ориентирован на защиту малолетних граждан18. 
Этот закон сориентирован на защиту указанных 
объектов более ранним Законом, — Федеральным 
законом РФ «О безопасности», в котором базовая 
категория безопасности понимается как состояние 
защищенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз (ч. 1 ст. 1 Закона)19.

Другое дело — Уголовный Кодекс РФ, задачи 
которого связаны с «охраной прав и свобод чело-
века и гражданина…», но не личности (ст. 2 УК 
РФ)20. Аналогичным образом и Федеральный Закон 
об «Оперативно-розыскной деятельности» (ОРД) 
определяет ее цель как «защиту жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина»…, но не лич-
ности ст. 1 ФЗ об ОРД от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ (ред. от 21.12.2013)21. 

Следует обратить внимание к положениям ве-
домственных нормативных правовых актов, а имен-
но, розыскной работе установление личности по не 
опознанным трупам, труп лишен всех социальных 
качеств характеризующих личность, необходимо 
использовать термин «Персонификация». Ту же 
картину мы наблюдаем при анализе Федерального 
Закона «О федеральной службе безопасности», в ко-
тором в качестве принципов ее деятельности закре-
плены, в частности, «уважение и соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина»…, но не личности 
ст. 5. Федерального закона РФ от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ (ред. от 22.12.2014): «О федеральной служ-
бе безопасности»22. 

Подобным образом отражены субъекты, на-
ходящиеся в поле зрения Федерального Закона «О 
противодействии терроризму». Как отмечается в 
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ст. 2 этого Закона, «противодействие терроризму в 
Российской Федерации основывается на следую-
щих основных принципах: 1. Обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина»…, 
но не личности Федеральный закон РФ от 27 июля 
2006 г. № 153-ФЗ (ред. от 31.12.2014): «О противо-
действии терроризму»23. 

И, наконец, в клятве Президента РФ при всту-
плении в должность, совершаемой им на Консти-
туции РФ, содержатся слова о том, что он клянется 
«уважать и охранять права и свободы человека и 
гражданина», но не личности (ст. 82 Конституции 
РФ)24. 

Как представляется, приведенные примеры на-
глядно показывают, как создаются запутанные ситу-
ации в нормативно-правовых документах при про-
извольной трактовке такой сложной категории как 
личность.

В теории государства и права участниками пра-
воотношений среди физических лиц могут высту-
пать граждане, иностранцы, лица с двойным граж-
данством и лица без гражданства25.

Отечественное уголовное право традиционно 
рассматривает в качестве субъекта преступления 
и уголовно-правовых отношений с государством 
только физическое лицо. При этом в УК РФ к этим 
физическим лицам относятся: человек и гражда-
нин (п. 1 ст. 2); лица, совершившие преступления 
(ст. 4); лица, имеющие судимость (п. 1 ст. 18); лица, 
отбывающие ограничение свободы (ст. 80); граж-
дане Российской Федерации, совершившие престу-
пления (п. 1 ст. 13); иностранные граждане и лица 
без гражданства, совершившие преступления (п. 2 
ст. 13); лицо, совершившее общественно опасное 
деяние (п. 1 ст. 21); организаторы и подстрекатели 
преступления (ст. 31); соучастники преступления 
(п. 1 ст. 33); пособники преступления (п. 5 ст. 33); 
соисполнители преступления (п. 2 ст. 34); исполни-
тель преступления (ст. 36); лицо, признанное вино-
вным в совершении преступления (п. 1 ст. 60); лицо, 
признанное присяжными заседателями виновным 
в совершении преступления (п. 1 ст. 65); лицо, от-
бывающее пожизненное лишение свободы (п. 5 
ст. 79); лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести (п. 1 ст. 75); осуж-
денный (п. 5 ст. 72; п. 7 ст. 79; п. 1 ст. 92); условно 
осужденные (п. 1 ст. 74; п. 3 ст. 86); осужденные бе-

ременные женщины (п. 1 ст. 82); судимые (ст. 86); 
несовершеннолетний (п. 1 ст. 92 УК) и ряд других  
субъектов26.

Наряду с этим в Уголовном Кодексе и в ряде 
других правовых документах широко используется 
понятие личности, в том числе в форме личности 
гражданина, личности обвиняемого, личности ви-
новного, личности подсудимого и т.п. 

Так, при назначении вида и размера наказания 
Уголовным Кодексом предписывается судам учиты-
вать не только характер, тяжесть и последствия пре-
ступления, но и «личность виновного» (п. 3 ст. 60 
УК), «характер совершенного деяния и личность…» 
совершившего преступление молодого человека 
(ст. 96 УК). Выражение «личность виновного» упо-
требляется в УК и в контексте с условным осуждени-
ем (п. 2 ст. 73 УК). «Преступлениям против свободы, 
чести и достоинства личности» посвящена гл. 17 УК 
РФ, а «преступлениям против личности» — VII раз-
дел Особенной части УК. 

В процессуальном законодательстве рекомен-
дуется проявлять на деле «уважение чести и до-
стоинства личности» участников судопроизводства 
(ст. 9 УПК РФ), справедливость при назначении 
наказания «личности виновного», совершившего, 
в частности, административное правонарушение 
(п. 2 ст. 4.1 КоАП)27. При производстве по уголов-
ному делу обязательному доказываниию в числе 
прочих подлежат, согласно УПК РФ, «обстоятель-
ства, характеризующие личность обвиняемого» 
(п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). В процессе судопроиз-
водства в обязательном порядке устанавливают-
ся, согласно УПК РФ, «личность подсудимого», 
«данные, касающиеся его личности» (ч. 1 ст. 265  
УПК РФ)28. 

Однако закон определяет субъектом уголовной 
ответственности, а, следовательно, и преступной де-
ятельности, не личность, а «вменяемое физическое 
лицо» (ст. 19 УК РФ), т.е. человека, но не его лич-
ность. И в суде доказывается вина не личности, а че-
ловека (физического «лица» — ст. 24 УК РФ), совер-
шившего преступление. И наказание выносится не 
личности, а человеку (физическому «лицу» — п. 1 
ст. 43 УК РФ). Иными словами, уголовно-правовой 
статус преступника (или правонарушителя) получа-
ет после суда не личность человека, а сам человек. 
Этот статус по отношении к человеку имеет внеш-
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нее, социально-установленное, уголовно-правовое 
опосредование в соответствии с существующим 
уголовным правом. В этой связи нельзя признать 
научно аргументированным утверждение, содержа-
щееся в п. 2 ст. 4.1 КоАП, о том, что судом назна-
чается наказание «личности виновного». Следует, 
очевидно, говорить о человеке, виновно совершив-
шем преступление.

Вместе с тем, многочисленные участники уго-
ловного процесса со стороны суда (судья, предсе-
дательствующий, председатель суда, заместитель 
председателя суда, присяжные заседатели), обви-
нения (прокурор, следователь, начальник след-
ственного отдела, дознаватель, начальник органа 
дознания, потерпевший и его законный предста-
витель, частный обвинитель и его представитель, 
гражданский истец и его представитель и др.), за-
щиты (подозреваемый, обвиняемый и его законный 
представитель, защитник, гражданский ответчик 
его законный представитель), иные участники 
уголовного судопроизводства (свидетель, экс-
перт, специалист, переводчик, понятой), имену-
ются в УПК РФ по-разному: как граждане, лица, 
руководители (например, некоторых учреждений), 
представители (например, мест лишения свобо-
ды, общественности и т.п.), но не как личности29. 
Кроме того, в УПК РФ, научной и учебной лите-
ратуре для обозначения физических лиц наряду 
с понятием участник уголовного судопроизвод-
ства употребляются и такие понятия как субъек-
ты уголовного процесса, субъекты (участники) 
уголовно-процессуальной деятельности, субъек-
ты (участники) уголовно-процессуальных отно-
шений, участники (субъекты) предварительного 
расследования, участники (субъекты) судебного 
разбирательства, участвующие в деле лица, но не  
личности30.

Понятие личности широко используется и в 
гражданском праве, особенно в части защиты чести 
и достоинства как самой личности, так и личности 
гражданина в случаях причинения ему неправомер-
ными действиями морального вреда, нравственных 
страданий (ст. 150—152, 1099—1101 ГК), а также 
в других случаях. «Жизнь, здоровье, достоинство 
личности…, — говорится в Гражданском Кодек-
се, — неотчуждаемы и непередаваемы» (п. 1 ст. 150 
ГК)31. 

Как представляется, в данном случае следует 
говорить о жизни, здоровье и достоинстве человека 
как представителя «homo sapiens». Но если понятия 
«личность» и «человек» не тождественны, то каковы 
в таком случае содержательные и субъектные отли-
чия «жизни личности» от «жизни человека», «здоро-
вья личности» от «здоровья человека» и «достоин-
ства личности» от «достоинства человека»? 

Обратим внимание: в п. 1 ст. 105 гл. 16 УК РФ 
«Преступления против жизни и здоровья » Раздела 
VII Особенной части УК РФ «Преступления против 
личности» под убийством понимается «умышленное 
причинение смерти другому человеку», но не смерти 
другой личности. 

В ст. 130 УК РФ под оскорблением понимается 
«унижение чести и достоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной форме», но не достоинства 
другой личности.

В п. 1 ст. 111 УК РФ говорится о «причинении 
тяжелого вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века…», но не здоровью, опасного для жизни лич-
ности32.

Таким образом, осуществленный нами сравни-
тельный анализ используемых в некоторых право-
вых нормах и в толкованиях к ним различного рода 
понятий, обозначающих субъектов и объектов пра-
воотношений в обществе, показывает, что наряду с 
теми из них, которые имеют непосредственное от-
ношение к физическим лицам, а также к их деятель-
ности в качестве субъектов и объектов, имеются и 
те, которые имеют отношение к внутреннему содер-
жанию этих субъектов и объектов, или их «внутрен-
ней, социально обусловленной качественности», 
определяемой через психологическое понятие лич-
ности. 

При этом по своей содержательной сущности, 
как следует из самих правовых норм, эти две груп-
пы понятий не тождественны друг другу, ибо в про-
тивном случае одна из них не использовалась бы в 
законотворческой практике вообще. 

Как представляется, рассмотренные в насто-
ящей статье некоторые противоречия, вызванные 
произвольной подменой в отечественном законо-
дательстве и даже в самой Конституции категорий, 
отражающих физические лица, понятием личности, 
должны быть устранены путем аннулирования в них 
понятия личности и замены его на понятия человек, 
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гражданин (РФ и иностранного государства), лицо 
без гражданства как физических лиц. Очевидно, что 
в этом случае и содержание многих наших учебни-
ков (по теории государства и права, криминологии, 
оперативно-разыскной деятельности, юридической 
психологии и др.), чьи авторы по понятным причи-
нам ориентируются на отечественное законодатель-
ство, будет логичным и научно обоснованным. 

При этом любое использование понятия «лич-
ности» в юридической литературе должно содер-
жательно подразумевать социальную качественную 
определенность человека (индивида), выступаю-
щего носителем этой личности, но не физическое  
лицо.
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Право на образование — конституционное пра-
во, состоящее в возможности получения определен-
ного объема информации (знаний, умений и навы-
ков) в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами1. 

Ч. 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации 
содержит норму, гарантирующую общедоступность 
и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях2.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в Российской Федерации 
реализация права на образование обеспечивается 

путем создания федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления соответствующих социально-эко-
номических условий для его получения, расшире-
ния возможностей удовлетворять потребности че-
ловека в получении образования различных уровня 
и направленности в течение всей жизни3.

Реализация исследуемого права возможна лишь 
тогда, когда ему корреспондирует обеспечивающая 
обязанность. Это, в свою очередь, обуславливает 
создание системы соответствующих гарантий.

В отечественной науке конституционного пра-
ва гарантии прав и свобод человека и гражданина 
традиционно характеризуются как совокупность 
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средств, способов и процедур, создающая условия, 
при которых личность может реально защищать и 
отстаивать на законном основании предусмотрен-
ные Конституцией и законодательными актами свои 
права и интересы, признаваемые, соблюдаемые 
всем обществом и защищаемые государством4.

Конституционно-правовые гарантии реализации 
права на образование могут также рассматриваться 
в качестве правового института, представляющего 
собой совокупность юридических норм, закрепляю-
щих систему условий, средств, способов и процедур, 
обеспечивающих беспрепятственную и эффектив-
ную реализацию, охрану и защиту данного права5.

Указанные характеристики выражаются в сле-
дующем. Во-первых, гарантии являются конститу-
ционно-правовыми, так как закреплены не только в 
Конституции Российской Федерации, но и в иных 
нормативных правовых актах. Во-вторых, гарантии 
являются совокупностью юридических норм, то есть 
юридической категорией. В-третьих, условие — это 
обстоятельство и обстановка, способствующая обе-
спечению реализации, охраны и защиты права на 
образование. В свою очередь, средство — это ма-
териальный источник обеспечения, способ — это 
прием обеспечения, процедура — порядок действий 
при обеспечении реализации, охраны и защиты рас-
сматриваемого права. В-четвертых, реализация пра-
ва на образование должна быть беспрепятственной, 
то есть не связанной ни с какими затруднениями, и 
эффективной, то есть дающей реальный результат. 
В-пятых, цель гарантий — обеспечить реализацию, 
охрану и защиту данного права.

Реализация права на образование — реальное 
претворение в жизнь, осуществление, использова-
ние имеющихся у лица возможностей, охрана — 
меры, предпринимаемые для предотвращения на-
рушений права, защита — меры, направленные на 
восстановление нарушенного права6.

Гарантии реализации конституционного права 
на образование подразделяются на общие и спе-
циальные. В качестве общих гарантий реализации 
данного права выступают сложившаяся система об-
разования, обязанность государства по ее финанси-
рованию и развитию, поддержанию всех видов об-
разования и самообразования. Среди специальных 
(юридических) гарантий реализации конституцион-
ного права на образование можно выделить:

● установление Конституцией Российской Фе-
дерации обязательного минимального уровня 
общего образования, получение которого госу-
дарство обязуется обеспечить;

● введение государственного образовательного 
стандарта общего образования, обязательного для 
всех видов общеобразовательных учреждений;

● возможность создания негосударственных об-
щеобразовательных учреждений только в форме 
некоммерческих организаций с ограниченной 
правоспособностью;

● обязательность лицензирования образователь-
ной деятельности и обязанность общеобразова-
тельного учреждения выполнять лицензионные 
требования в части создания условий для каче-
ственной и безопасной реализации общеобразо-
вательных программ;

● проведение государственной аккредитации 
(введение особых требований, которым должно 
соответствовать негосударственное общеобра-
зовательное учреждение, для того, чтобы вы-
давать выпускникам документ об образовании 
государственного образца, являющийся необ-
ходимым условием продолжения образования в 
государственном или муниципальном образова-
тельном учреждении последующего уровня об-
разования);

● возможность государственного финансирова-
ния аккредитованных учреждений в пределах 
осуществления ими государственного стандар-
та общего образования7.
Ключевую роль в реализации права на образо-

вание, безусловно, играют экономические гарантии, 
посредством которых создается необходимый мате-
риальный базис, делающий возможным получение 
образования.

Основной экономической гарантией реализации 
конституционного права на образование являются 
денежные средства, выделяемые образовательным 
учреждениям из федерального бюджета Российской 
Федерации, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, а также местных бюджетов.

Кроме того, образовательные учреждения на-
делены правом получения внебюджетных средств 
для финансового обеспечения организации своей 
деятельности. В частности, внебюджетные фонды 
денежных средств образовательных учреждений 



Вестник экономической безопасности28 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

могут формироваться за счет сдачи имущества об-
разовательного учреждения в аренду, оказания ус-
луг и так далее. Также перспективными необходимо 
признать программы государственной поддержки 
образовательных кредитов8.

Государство предусматривает возможность по-
лучения на конкурсной основе бесплатного высшего 
образования, но не гарантирует бесплатность и до-
ступность его получения. Экономические гарантии 
реализации конституционного права на образование 
включают в себя возможность получения на услови-
ях общедоступности и бесплатности дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприяти-
ях, право студентов совмещать работу с обучением, 
право на оплачиваемые отпуска для сдачи экзаменов, 
право на получение стипендиальных выплат9.

Главой 26 (Гарантии и компенсации работни-
кам, совмещающим работу с получением образова-
ния, а также работникам, допущенным к соисканию 
ученой степени кандидата наук или доктора наук) 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее — 
ТК) предусмотрены дополнительные гарантии и 
компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования10. 

Согласно ч. 1 ст. 177 (Порядок предоставления 
гарантий и компенсаций работникам, совмещаю-
щим работу с получением образования) ТК гарантии 
и компенсации работникам, совмещающим работу 
с получением образования, предоставляются при 
получении образования соответствующего уровня 
впервые. Данные гарантии и компенсации также мо-
гут предоставляться работникам, уже имеющим про-
фессиональное образование соответствующего уров-
ня и направленным работодателем для получения 
образования в соответствии с трудовым договором 
или ученическим договором, заключенным между 
работником и работодателем в письменной форме.

Другими словами, если «гражданин получает 
второе образование соответствующего уровня, на-
пример, второе высшее образование, то согласно 
ст. 177 ТК никаких гарантий он не имеет, за исклю-
чением лишь тех, которые могут быть установлены 
договором. Это привело к тому, что работникам, 
получающим второе образование соответствующе-
го уровня, работодатель не предоставляет времени 

для сдачи сессии даже без сохранения заработной 
платы, что является нарушением конституционного 
права на образование»11.

Весьма дискуссионными представляются по-
ложения, закрепленные в ч. 3 ст. 177 ТК, в соот-
ветствии с которыми лицу совмещающему работу 
с получением образования одновременно в двух 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, гарантии и компенсации предостав-
ляются только в связи с получением образования в 
одной из этих организаций (по его выбору).

Отметим, что конституционность ст. 177 ТК 
оспаривалась в Конституционном Суде Российской 
Федерации (далее — КС РФ). Так, в Определении КС 
РФ от 8 июля 2004 г. № 167-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Ф.Ф. Чертов-
ского на нарушение его конституционных прав по-
ложением ч. 1 ст. 177 Трудового кодекса Российской 
Федерации» указано, что КС РФ в своих решениях 
неоднократно отмечал, что конституционный прин-
цип равенства не препятствует законодателю при 
осуществлении правового регулирования трудовых 
отношений устанавливать различия в правовом ста-
тусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и 
роду деятельности категориям, в том числе вводить 
особые правила, касающиеся условий замещения от-
дельных должностей и оснований освобождения от 
должности, если эти различия являются объектив-
но оправданными, обоснованными и соответствуют 
конституционно значимым целям и требованиям12.

КС РФ определил, что устанавливающая соответ-
ствующее условие норма, предусмотренная ч. 1 ст. 177 
ТК, не препятствует решению вопроса о гарантиях и 
компенсациях работникам, получающим второе выс-
шее образование, в рамках коллективно-договорного 
и индивидуально-договорного регулирования и не ис-
ключает обязанности работодателя предоставлять та-
ким работникам льготы в связи с обучением, если это 
предусмотрено коллективным договором либо согла-
шением между работником и работодателем.

Также КС РФ сделан вывод о том, что норма, за-
крепленная в ч. 1 ст. 177 ТК, сама по себе не может 
рассматриваться как ограничивающая конституци-
онные права и свободы лиц, желающих получить 
второе высшее образование, и нарушающая нормы, 
предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации.
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Как следует из правовой позиции КС РФ, изло-
женной в Постановлении КС РФ от 24 января 2002 г. 
№ 3-П «По делу о проверке конституционности по-
ложений части второй статьи 170 и части второй ста-
тьи 235 Кодекса законов о труде Российской Феде-
рации и пункта 3 статьи 25 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» в связи с запросами Зерноградского 
районного суда Ростовской области и Центрального 
районного суда города Кемерово», при регулирова-
нии трудовых отношений, в частности при установ-
лении дополнительных гарантий (преимуществ) для 
одной из сторон в трудовом договоре, законодатель 
в силу требований ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8, ч. 3 
ст. 17, ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации должен обеспе-
чивать баланс соответствующих конституционных 
прав и свобод, являющихся необходимым условием 
гармонизации трудовых отношений в Российской 
Федерации как социальном правовом государстве, 
что составляет правовую основу справедливого со-
гласования прав и интересов работников и работода-
телей как сторон в трудовом договоре13.

В трактовке КС РФ из конституционного прин-
ципа равенства не вытекает требование предостав-
ления одинаковых гарантий и компенсаций лицам, 
относящимся к разным категориям (получающим 
высшее образование впервые и уже имеющим обра-
зование такого уровня). Однако принцип равенства 
не предполагает лишение гарантий вообще.

Гарантии, предоставляемые лицам, совмеща-
ющим работу с обучением, могут быть дифферен-
цированы, и это не нарушает принципа равенства. 
Передача гарантий, распространяющихся на лиц, по-
лучающих второе образование, на договорной уро-
вень обозначает полное отсутствие государственных 
гарантий для них, так как субординация между ра-
ботником и работодателем предполагает отсутствие 
у работника возможности требовать установления 
гарантий под страхом потери рабочего места. Эту осо-
бенность должен учитывать и законодатель, и КС РФ.

Учитывая изложенные обстоятельства, полага-
ем, что в нормативные правовые акты, регулирую-
щие трудовые правоотношения, необходимо внести 
изменения в целях обеспечения конституционных 
принципов равенства лиц, получающих профессио-
нальное образование без отрыва от производства, и 

дифференциации правового регулирования этих от-
ношений в зависимости от того, получают они обра-
зование соответствующего уровня впервые или нет.
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Изучение нормативно-правовых аспектов ин-
ститута высших должностных лиц субъектов имеет 
особое значение в наиболее представительной кате-
гории субъектов федерации имеющих в основе сво-
его построения административно-территориальный 
принцип к которым в Российской Федерации при-
нято относить края, области, города федерального 
значения, являющихся в совокупном исчислении 
наиболее многочисленными российскими субъек-
тами. Справедливо указывается рядом исследова-
телей: «что главы субъектов Российской Федерации 
по своим формально-юридическим, а также соци-
ально-политическим и историко-правовым харак-
теристикам занимают важное место в механизме 
осуществления не только собственно регионально-

го, но и общегосударственного управления. Будучи 
ответственными за формирование и проведение по-
литики, направленной на развитие субъекта Россий-
ской Федерации, они вместе с тем непосредственно 
участвуют в реализации государственных программ 
развития Российской Федерации в целом, а также 
обеспечивают координацию социально-экономиче-
ского развития расположенных на территории субъ-
ектов Российской Федерации муниципальных обра-
зований. Они призваны в пределах своих полномо-
чий обеспечивать взаимодействие и согласованное 
функционирование органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с территориаль-
ными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, 
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выступать гарантами социально-политической ста-
бильности в регионах»1.

Несмотря на значительное количество субъек-
тов данного типа, система и структура построения 
института высшего должностного лица в указан-
ных регионах содержит множество типологических 
черт, позволяющих определять и прослеживать 
характерные признаки, вместе с тем отдавая отчет 
о безусловном своеобразии и индивидуальности 
подхода в нормативно-правовом воплощении кон-
кретного правового статуса глав тех или иных субъ-
ектов. Рассмотрим данные положения более под-
робно на примере краев — субъектов Российской  
Федерации,

В настоящее время в Российской Федерации 
насчитывается девять краев, причем четыре из них 
были образованы в результате объединения сосед-
них субъектов, с различным типом устройства (как 
административно-территориального, так и нацио-
нально-территориального). 

Устав (Основной Закон) Алтайского края 1995 г. 
устанавливает в гл. 9 «Исполнительная власть Ал-
тайского края», что «1. Губернатор Алтайского края 
является высшим должностным лицом Алтайского 
края (руководителем Администрации Алтайского 
края). 2. Губернатор Алтайского края избирается 
гражданами Российской Федерации, проживающи-
ми на территории Алтайского края и обладающими 
в соответствии с федеральным законом активным 
избирательным правом, на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при тайном голо-
совании… 6. Ограничения, запреты и обязательства 
для Губернатора Алтайского края устанавливаются 
федеральными законами. 7. На Губернатора Алтай-
ского края распространяются ограничения, уста-
новленные для членов Правительства Российской 
Федерации, если иное не установлено федеральным 
законом… 11. Губернатор Алтайского края руко-
водит деятельностью Администрации Алтайского 
края на принципах единоначалия и несет полную 
ответственность за осуществление ее полномочий» 
(статья 78-1 Губернатор Алтайского края)2. Инте-
ресно отметить, что краевой законодатель определя-
ет главу субъекта прежде всего как высшее должное 
лицо, с использованием конкретного наименования 
высшего органа исполнительной власти — краевой 
администрации, при этом примечательным являет-

ся позиционирование губернатора, даже в структуре 
исполнительного органа как единоначального руко-
водителя, ответственного за деятельность админи-
страции в целом. 

Устав Забайкальского края 2009 г. в гл. 5 «Гу-
бернатор Забайкальского края» определяет его 
положение следующим образом: «1. Губернатор 
Забайкальского края является высшим должност-
ным лицом Забайкальского края, руководителем 
высшего исполнительного органа государственной 
власти Забайкальского края. 2 . Губернатор Забай-
кальского края избирается гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории Забай-
кальского края и обладающими в соответствии с 
федеральным законом активным избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании… 
Кандидаты на должность Губернатора Забайкаль-
ского края выдвигаются политическими партиями. 
Политическая партия вправе выдвинуть кандида-
том на указанную должность лицо, являющееся 
членом данной политической партии, либо лицо, не 
являющееся членом данной или иной политической 
партии… 7. Губернатор края в соответствии с феде-
ральным законом не может замещать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, иные 
государственные должности Забайкальского края, 
должности федеральной государственной службы, 
должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, а также муници-
пальные должности и должности муниципальной 
службы, не может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федера-
ции. На лицо, замещающее должность Губернатора 
края, распространяются также иные ограничения, 
установленные федеральным законом»3. Как видно 
из приведенных норм, законодатель традиционно 
определяет губернатора как высшее должностное 
лицо и руководителя высшего исполнительного 
органа, без конкретного указания на его наимено-
вание, что представляется отчасти целесообразным 
в условиях постоянных изменений системы и струк-
туры исполнительной власти региона. 

Устав Камчатского края 2008 г. в гл. 5 «Осущест-
вление государственной власти в Камчатском крае» 
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закрепляет, что: «В Камчатском крае устанавлива-
ется должность высшего должностного лица Кам-
чатского края (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти Камчатского 
края) — Губернатор Камчатского края» (статья 13 
Государственная власть в Камчатском крае). «1. 
Губернатор Камчатского края избирается гражда-
нами Российской Федерации, проживающими на 
территории Камчатского края и обладающими в 
соответствии с федеральным законом активным из-
бирательным правом, на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голо-
совании. Губернатор Камчатского края избирается 
сроком на пять лет и не может замещать указанную 
должность более двух сроков подряд. Срок полно-
мочий Губернатора Камчатского края исчисляется 
со дня его вступления в должность» (статья 19 Гу-
бернатор Камчатского края)4. Представленные за-
конодательные положения содержат определение 
главы субъекта не в одноименной норме, а посвя-
щенной системе государственной власти, при этом 
не включая (текстуально) губернатора в систему 
государственной власти края, а указывая его в от-
дельной норме, что представляет собой отчасти 
некоторое схематичное переложение общих конту-
ров системы и структуры власти на федеральном  
уровне.

Устав Краснодарского края в главе 4 «Исполни-
тельная власть» не содержит развернутого опреде-
ления главы субъекта, содержа лишь лаконичную 
формулировку о том, что «1. Глава администрации 
(губернатор) края возглавляет исполнительную 
власть края… 3. Глава администрации (губерна-
тор) Краснодарского края избирается гражданами 
Российской Федерации, проживающими на терри-
тории Краснодарского края и обладающими в со-
ответствии с федеральным законом активным из-
бирательным правом, на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голо-
совании (статья 41). При этом в уставе указывает-
ся, что «Государственную исполнительную власть 
Краснодарского края осуществляют высший ис-
полнительный орган государственной власти Крас-
нодарского края — администрация Краснодарского 
края и органы исполнительной власти Краснодар-
ского края» (статья 39)5. Подобную краткость в опи-
сании и определении правового положения главы 

субъекта следует отнести прежде всего к значитель-
ным изъятиям и изменениям в соответствующих 
нормах, что безусловно требует внесения более раз-
вернутых положений. 

Устав Красноярского края 2008 г. в гл. 4 «Гу-
бернатор края» устанавливает, что «Губернатор 
края является высшим должностным лицом края 
и возглавляет исполнительную власть края» (ста-
тья 85). 1. Губернатор края избирается гражданами 
Российской Федерации, проживающими на терри-
тории края и обладающими в соответствии с феде-
ральным законом активным избирательным правом. 
2. Губернатор края избирается сроком на пять лет 
и не может замещать указанную должность более 
двух сроков подряд. 3. Требования к лицу, которое 
может быть выдвинуто кандидатом на должность 
Губернатора края, определяются федеральным за-
коном» (статья 86)6. В данных нормах, в отличие 
от вышеизложенных законодатель не упоминает о 
государственной власти частью которой является 
система власти края, определяя губернатора как 
высшего должностного лица при этом возглавля-
ющего не просто высший орган исполнительной 
власти как таковой, а исполнительную власть края в  
целом.

Устав Пермского края 2007 г. в гл. III «Государ-
ственная власть в Пермском крае» предусматривает, 
что «В Пермском крае устанавливается должность 
высшего должностного лица Пермского края — гу-
бернатор Пермского края. Губернатор Пермского 
края возглавляет исполнительную власть в Перм-
ском крае» Примечательно, что при этом в описа-
нии системы государственной власти, закрепляется 
более развернутое положение, закрепляющего гу-
бернатора наряду с высшим органом исполнитель-
ной власти: «2. Систему органов государственной 
власти Пермского края составляют: законодатель-
ный орган государственной власти Пермского края; 
высшее должностное лицо Пермского края; выс-
ший исполнительный орган государственной вла-
сти Пермского края; образованные в Пермском крае 
судебные органы; иные органы государственной 
власти Пермского края, образуемые в соответствии 
с настоящим Уставом» (статья 15 Система органов 
государственной власти). Указанная тенденция по-
лучает подтверждение в следующей норме, опре-
деляющей положение губернатора: «1. Губерна-
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тор Пермского края возглавляет исполнительную 
власть в Пермском крае и несет ответственность за 
обеспечение исполнения высшим исполнительным 
органом государственной власти Пермского края 
действующего законодательства. Губернатор Перм-
ского края определяет цели, приоритеты деятель-
ности и структуру органов исполнительной власти 
края в соответствии с настоящим Уставом. Губер-
натор Пермского края представляет Пермский край 
в отношениях с федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления и иными лицами. Губернатор 
Пермского края вправе подписывать договоры и со-
глашения от имени Пермского края и осуществлять 
иные полномочия, установленные федеральным за-
конодательством, настоящим Уставом и законами 
Пермского края» (статья 20 Губернатор Пермского 
края)7. 

Устав Приморского края от 6 октября 1995 г. 
№ 14-КЗ (с изменениями и дополнениями) в гл. 4 
«Органы государственной власти Приморского 
края» определяет, что: «1. Губернатор Приморского 
края является высшим должностным лицом При-
морского края, осуществляющим государственную 
власть на условиях и в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, Уставом и законами Приморского 
края, договорами с федеральными органами госу-
дарственной власти, если эти договоры относятся 
к осуществлению исполнительной власти. 2. Гу-
бернатор Приморского края избирается гражда-
нами Российской Федерации, проживающими на 
территории Приморского края и обладающими в 
соответствии с федеральным законом активным 
избирательным правом, на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять лет и не может заме-
щать указанную должность более двух сроков под-
ряд…» (статья 34 Губернатор Приморского края). 
«1. Губернатор Приморского края организует и 
возглавляет исполнительную власть Приморско-
го края» (Статья 41. Исполнительная власть При-
морского края)8. Представленные здесь нормы 
позиционируют главу субъекта прежде всего и в 
первую очередь как высшее должностное лицо от-
граничивая данное положение от положения главы 

как руководителя высшего органа исполнительной  
власти.

Устав (Основной закон) Ставропольского края 
1994 г. в гл. 5. «Губернатор Ставропольского края. 
Правительство Ставропольского края» предусма-
тривает, что Губернатор Ставропольского края — 
высшее должностное лицо Ставропольского края — 
является председателем Правительства Ставро-
польского края. Губернатор Ставропольского края 
избирается гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории Ставропольского 
края и обладающими в соответствии с федераль-
ным законодательством активным избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании сроком 
на пять лет и не может замещать указанную долж-
ность более двух сроков подряд. Срок полномочий 
Губернатора Ставропольского края исчисляется со 
дня его вступления в должность» (статья 34)9. Пред-
ставленное определение наиболее полно отражает 
положение главы субъекта в первую очередь ха-
рактеризую его именно как руководителя высшего 
органа исполнительной власти — правительства  
края.

Устав Хабаровского края устанавливает в гл. 6 
«Исполнительная власть Хабаровского края», что: 
«34.1. Губернатор края является высшим долж-
ностным лицом Хабаровского края, возглавляет 
высший исполнительный орган государственной 
власти Хабаровского края — Правительство края. 
34.2. Губернатор края избирается на пять лет граж-
данами Российской Федерации, проживающими на 
территории Хабаровского края и обладающими в 
соответствии с федеральным законом активным из-
бирательным правом, на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании. 34.3. Губернатором края может быть избран 
гражданин Российской Федерации, обладающий в 
соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законом пассивным избиратель-
ным правом, не имеющий гражданства иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, и достигший 
возраста 30 лет…» (Статья 34. Губернатор края)10. 
Указанные законодательные положения о статусе 
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главы края в общем являются типичными и тради-
ционными в сравнении приводимыми ранее. 

Анализ нормативно-правового регулирования 
правового статуса высшего должностного лица рас-
сматриваемых субъектов федерации (краев) позво-
ляет определить положение главы субъекта в целом 
реализуемое схожим комплексом правовых поло-
жений, устанавливающий одинаковый порядок за-
мещения и отстранения от должности, исполнения 
обязанностей, ограничений и требований предъяв-
ляемых к данному должностному положению. Во 
всех рассмотренных уставных нормах (за редким 
исключением) главы субъектов реализуют полно-
мочия обладая дуалистическим статусом высшего 
должностного лица являясь при этом руководителем 
высшего исполнительного органа государственной 
власти. Вместе с тем стоит отметить чрезвычайно 
разнообразный по уровню исполнения и юридиче-
ской техники уровень закрепления и нормативно-
правового воплощения, демонстрирующий подчас 
нормы с чрезвычайно обширными изъятиями и не 
всегда оправданными отсылочными нормами, либо 
страдающими терминологическим многословием, 
что не позволяет осуществлять восприятие, усво-

ение и уяснение важнейших положений уставов 
субъектов, снижает их авторитет и значимость в ка-
честве одной из основы правопонимания и право-
применения.

1 См. подробнее: Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Губернаторы в 
системе российской федеративной государственности: норма-
тивно-доктринальные подходы Конституционного Суда Россий-
ской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2013 
№ 3. С. 2.
2 Устав (Основной Закон) Алтайского края от 5 июня 1995 г. 
№ 3-ЗС (с изменениями и дополнениями) // constitution.garant.ru
3 Закон Забайкальского края от 11 февраля 2009 г. № 125-ЗЗК 
«Устав Забайкальского края» (с изменениями и дополнения-
ми) // constitution.garant.ru
4 Устав Камчатского края от 4 декабря 2008 г. № 141 (при-
нят Законодательным Собранием Камчатского края 14 ноября 
2008 г.) (с изменениями и дополнениями) // constitution.garant.ru
5 Устав Краснодарского края // constitution.garant.ru
6 Устав Красноярского края от 5 июня 2008 г. № 5-1777 (с из-
менениями и дополнениями) // constitution.garant.ru
7 Устав Пермского края от 27 апреля 2007 г. № 32-ПК (с изме-
нениями и дополнениями) // constitution.garant.ru
8 Устав Приморского края от 6 октября 1995 г. № 14-КЗ (с из-
менениями и дополнениями) // constitution.garant.ru
9 Закон Ставропольского края от 12 октября 1994 г. № 6-кз 
«Устав (Основной закон) Ставропольского края» (принят по-
становлением Государственной Думы Ставропольского края от 
29 сентября 1994 г. № 117-8 ГДСК) (с изменениями и дополне-
ниями) // constitution.garant.ru
10 Устав Хабаровского края (с изменениями и дополнениями) // 
constitution.garant.ru
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Аннотация. Целью настоящей статьи рассмотрение проблем, связанных с применением к форме международного ком-
мерческого договора таких коллизионных привязок, как lex loci actus, lex causae, российского права.
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Annotation. The article is devoted to analysis the problems connected with application of conflict-of-law rules to a form of an 
international commercial contract. Such conflict-of-law rules as lex loci actus, lex causae and Russian law are reviewed.
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При заключении международного коммерческо-
го договора сторонам, а иногда и суду необходимо 
установить его формальную действительность, т.е. 
на основании специальных коллизионных норм 
определить, является ли рассматриваемый дого-
вор действительным с точки зрения его формы. В 
отечественном законодательстве по международ-
ному частному праву (далее — МЧП)1 право, при-
менимое к форме международного коммерческого 
договора, определяется на основании нескольких 
коллизионных привязок. Так, в силу п. 1 ст. 1209 
Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) в ка-
честве основной коллизионной привязки для регу-
лирования формы международного коммерческого 
договора является lex causae, которая дополняет-
ся lex loci actus, а также привязкой к российскому 
праву, если сделка совершена за границей и хотя 
бы одним из ее участников является российское  
лицо. 

Помимо этого, отечественный законодатель 
в п. 3 и 4 ст. 1209 ГК РФ устанавливает два импе-
ративных правила в отношении права, примени-
мого к форме следующих сделок: а) если сделка 
либо возникновение, переход, ограничение или 
прекращение прав по ней подлежит государствен-
ной регистрации в РФ, форма такой сделки под-
чиняется российскому праву; б) форма сделки в 
отношении недвижимого имущества подчиняется 
праву страны, где находится это имущество, а в 
отношении недвижимого имущества, внесенно-
го в государственный реестр в РФ, российскому  
праву.

При определении права, применимого к фор-
ме международного коммерческого договора, на 
основании любой из указанных выше коллизион-
ных привязок, предусмотренных п. 1 ст. 1209 ГК 
РФ, стороны такого договора или суд, рассматри-
вающий спор, могут столкнуться с целым рядом 
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проблем, которые не должны быть оставлены без  
внимания.

Так, при определении формальной действитель-
ности международного коммерческого договора 
на основании привязки lex loci actus (или lex loci 
contractus), т.е. по праву места заключения дого-
вора (сделки) проблема возникает прежде всего в 
тех случаях, когда указанный договор заключается 
между сторонами, находящимися в момент заклю-
чения договора в различных государствах и при-
том использующих различные системы для опре-
деления момента и места заключения договора. 
Проблема может возникнуть и в том случае, когда 
стороны международного коммерческого договора 
ведут длительные переговоры до заключения дого-
вора, когда в праве стран отсутствует правило так 
называемого «зеркального» отображения оферты в 
акцепте, когда стороны неоднократно направляют 
друг другу встречные оферты. Во всех указанных 
случаях достаточно сложно бывает установить, во-
леизъявление какой из сторон является офертой и 
какой акцептом, что также затрудняет решение во-
проса с определением места заключения договора. 
И, наконец, место заключения международного 
коммерческого договора может явиться фикцией, 
то есть местом, указываемым сторонами в каче-
стве места заключения договора в договоре, но не 
являющегося фактическим местом заключения  
договора. 

Одним из решений указанных проблем является 
применение кумулятивной привязки к праву места 
отправления оферты и акцепта, что нашло отраже-
ние, в частности, в Официальном комментарии к 
§ 199 Второго Свода законов США по конфликтно-
му праву: «Когда стороны заключают договор, нахо-
дясь в двух разных странах, договор по описанным 
выше причинам обычно будет поддержан с точки 
зрения формы, если он соответствует требованиям 
обеих стран»2. Схожий вариант решения рассма-
триваемой проблемы был предложен в свое время 
К. Цвайгертом, который заключался в том, что и 
оферта, и акцепт подлежали оценке на предмет со-
блюдения формы каждый в соответствии со своим 
правом, откуда каждый из них был отправлен3. По-
нятно, что оба предложенных варианта имеют свои 
недостатки, поскольку, несмотря на различия, в 
результате оба требуют учета права страны как от-

правления оферты, так и ее акцепта, что в итоге зна-
чительно усложняет заключение международных 
коммерческих договоров. Более того, как отмечает 
А.В. Асосков, подобный результат «явно вступает в 
противоречие с принципом «favor negotii»4 (в поль-
зу действительности сделки)5. 

Очевидно в данном случае решением пробле-
мы мог бы явиться такой вариант, при котором 
международный коммерческий договор признавал-
ся бы действительным по форме, если его форма 
соответствовала бы праву одной из стран — праву 
страны отправления оферты либо праву страны от-
правления акцепта. Подобное предложение было 
высказано еще Е. Рабелем в 1960-х годах6. Данное 
правило и сейчас выглядит актуальным: его исполь-
зование позволило бы повысить «валидативность» 
международного коммерческого договора с точки 
зрения формы. В настоящее время в качестве одной 
из привязок оно отражено в ст. 11 Регламента ЕС 
№ 593/2008 Европейского Парламента и Совета от 
17 июня 2008 г. («Рим I»)7.

Определение формальной действительности 
международного коммерческого договора на осно-
вании привязки lex causae также имеет свои про-
блемы. Так, например, стороны рассматриваемого 
договора могут вначале избрать право одного го-
сударства для регулирования своих договорных от-
ношений, а впоследствии изменить свой выбор в 
пользу права другого государства. В подобном слу-
чае может сложиться двоякая ситуация: например, 
с точки зрения права первого государства договор 
по форме является действительным, а с точки зре-
ния права второго государства — недействитель-
ным, либо наоборот. Понятно, что самым простым 
решением подобной проблемы является уход от lex 
causae в сторону lex loci actus или российского пра-
ва (если участником договора является российское 
лицо). Однако может сложиться ситуация, при кото-
рой договор по форме не будет действительным ни 
по lex loci actus, ни по российскому праву.

Полагаем, что в случае, когда договор по форме 
являлся действительным, но стороны избрали право 
другого государства, в соответствии с которым он 
по форме стал недействительным, необходимо при-
менять норму п. 3 ст. 1210 ГК РФ, согласно которой 
договор будет являться действительным с точки зре-
ния формы на основании избранного права первой 
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страны, несмотря на то, что в дальнейшем выбор 
сторон пал на право другого государства. Подобный 
подход используется также и в зарубежном праве 
(например, ст. 3 (2) Регламента «Рим I»). Если бу-
дет иметь место обратная ситуация, в соответствии 
с которой по праву первого государства договор по 
форме является недействительным, но, избрав дру-
гой правопорядок, стороны «оживили» договор, то 
вопрос о действительности договора с точки зрения 
формы, на наш взгляд, также должен решаться по-
ложительно. Подобного мнения придерживается 
также А.В. Асосков. «В результате последующего 
выбора применимого права ранее формально не-
действительный договор может превратиться в дей-
ствительный, однако не может стать недействитель-
ным договор, который ранее таковым не являлся»8. 
Подобная позиция также соответствует принципу 
«favor negotii».

Наиболее сложной проблемой, связанной с 
определением формальной действительностью 
международного коммерческого договора, является 
осуществление сторонами так называемого «депе-
кажа», то есть выбора права различных государств 
для различных частей договора (п. 4 ст. 1210 ГК 
РФ). Основным вопросом, возникающим в данной 
связи, является вопрос о том, какое право считать 
правом, применимым к форме договора на основа-
нии lex causae. На наш взгляд, ситуация, при кото-
рой различные части договора должны быть приве-
дены в соответствие по форме с правом нескольких 
государств, выглядит абсурдной и на практике мо-
жет вызвать серьезные затруднения при его заклю-
чении. Возможно, наилучшим выходом в данной 
ситуации является отказ сторон от привязки lex cau-
sae подобного «расщепленного» договора в пользу 
иной коллизионной привязки. Однако, как было ска-
зано выше, указанный договор может являться не-
действительным по форме в соответствии с иными 
привязками. В этой связи представляется достаточ-
ным для признания международного коммерческого 
договора действительным по форме, если он будет 
соответствовать праву одной из стран, которые за-
действованы в депекаже.

Еще одной привязкой, используемой отече-
ственным законодателем для определения права, 
применимого к форме международного коммерче-
ского договора с участием российского лица, яв-

ляется отсылка к российскому праву. По мнению 
А.В. Асоскова, применение российского права 
было бы логичнее обусловить нахождением на тер-
ритории РФ места жительства или основного места 
деятельности (коммерческого предприятия) сторо-
ны, а не наличием у нее российского личного за-
кона9. Полагаем, что в данном случае можно было 
бы использовать оба критерия, наличие одного из 
которых являлось бы достаточным для признания 
указанного договора действительным с точки зре-
ния формы. Однако проблема кроется в том, что 
отечественный законодатель не предусматривает 
отсылки к праву иностранного участника сделки в 
отношении ее формы, что имеет место, например, в 
Регламенте «Рим I». В этой связи считаем необходи-
мым дополнить ст. 1209 ГК РФ правилами не только 
в отношении российских участников сделки, но и 
иностранных, установив возможность подчинения 
международного коммерческого договора в отно-
шении формы праву одного из участников сделки, 
которым (правом) могло бы явиться как право стра-
ны, личный закон которого имеет один из участни-
ков сделки, так и право страны, на территории ко-
торой находится его основное место деятельности. 
Подобное правило можно было бы установить в от-
ношении международных коммерческих договоров, 
стороны которых в момент заключения договора 
расположены на территории различных государств. 
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В развитии российского государства учрежде-
ния выполняют важную роль в реализации задач 
социально-экономического характера. Актуальной 
стала проблема совершенствования правового по-
ложения казенного учреждения, в том числе регули-
рование деятельности, связанная с расширением их 
самостоятельности.

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О некоммерческих 
организациях»1 учреждение — это одна из форм не-
коммерческих организаций, которые создаются в 
целях, направленных на достижение общественных 
благ. Учреждения создаются и функционируют в 
различных сферах науки, образования, здравоохра-
нения, культуры, в иных сферах. Государственные 
учреждения могут быть трех типов. Все учрежде-
ния осуществляют основную деятельность, на-
правленную на достижение целей, для которых они 
созданы. Отличия правового положения различных 
учреждений заключаются в правовом порядке фи-
нансирования и режиме имущества. 

Казенные учреждения создаются для оказания 
государственных(муниципальных)услуг и выпол-

нения государственных(муниципальных)функций. 
К казенным учреждениям относятся специализиро-
ванные государственные (муниципальные) учрежде-
ния, указанные в ст. 31 закона № 83-ФЗ2, а именно: 
● управления объединений, соединений и воин-

ские части Вооруженных Сил России, военные 
комиссариаты, органы управления внутренними 
войсками, войсками гражданской обороны, со-
единения и воинские части внутренних войск, а 
также других войск и воинских формирований;

● учреждения, исполняющие наказания, след-
ственные изоляторы уголовно-исполнительной 
системы, учреждения, специально созданные 
для обеспечения деятельности уголовно-испол-
нительной системы, выполняющие специаль-
ные функции и функции управления;

● специализированные учреждения для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации;

● учреждения МВД России, Главного управления 
специальных программ Президента РФ, ФМС 
России, Федеральной таможенной службы, ФСБ 
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России, Службы внешней разведки России, Фе-
деральной службы охраны Российской Федера-
ции, специальные, воинские, территориальные, 
объектовые подразделения федеральной проти-
вопожарной службы МЧС России, аварийно-
спасательные формирования федеральных ор-
ганов исполнительной власти;

● психиатрические больницы (стационары) спе-
циализированного типа с интенсивным наблю-
дением, лепрозории и противочумные учрежде-
ния.
Казенное учреждение — государственное (му-

ниципальное) учреждение, осуществляющее ока-
зание государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ и исполнение государственных 
(муниципальных) функций в целях реализации пред-
усмотренных законодательством РФ полномочий 
органов государственной власти (государственных 
органов) или органов местного самоуправления.

Финансовое обеспечение деятельности казен-
ного учреждения осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджет-
ной сметы. Для установления типа учреждений не-
обходимо: определить основные категории учреж-
дений по каждой отрасли (например, в образовании: 
школы, детские сады, детские клубы, коррекцион-
ные школы, интернаты и пр.); какие государствен-
ные (муниципальные) услуги они оказывают; опти-
мальный тип учреждений для каждой категории- ав-
тономные, бюджетные, казенные; провести анализ 
учреждений по категориями выявить те, к которым 
должен быть применен индивидуальный подход 
при определении типа учреждения; определить 
перечень учреждений подлежащих переводу в авто-
номные, бюджетные и казенные; разработать про-
грамму оптимизации сети учреждений по отраслям 
и начать ее реализацию с обязательным определе-
ниемучреждений на уровне субъекта РФ и муници-
палитета.

Таким образом, единственным типом государ-
ственного учреждения, имеющим право выпол-
нять государственные функции, является казенное 
учреждение, которое имеет опосредованное под-
тверждение, согласно которому правовое положе-
ние казенных учреждений распространяется на 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления.

Если изменение типа федерального учрежде-
ния приведет к невозможности осуществления им 
государственных функций, учредитель представляет 
федеральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции и полномочия по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельно-
сти, пояснительную записку, содержащую информа-
цию о федеральном учреждении, которому указан-
ные государственные функции будут переданы.

Первым критерием при выборе типа учрежде-
ния является возможность выполнения им государ-
ственных (муниципальных) функций. Следующим 
критерием является сфера деятельности, в которой 
создается учреждение.

Для казенного учреждения сфера деятельности 
не ограничена. К казенным должны быть отнесены 
учреждения, которые действуют в интересах обще-
ства, выполняя специфические услуги, которые не 
могут быть оказаны кем-либо кроме публичного 
правового образования. Еще одним критерием от-
несения государственного (муниципального) уч-
реждения к типу казенного является осуществление 
им приносящей доход деятельности.

Согласно п. 4 ст. 298 Гражданского кодекса РФ3 
казенное учреждение может осуществлять принося-
щую доход деятельность в соответствии со своими 
учредительными документами. При этом доходы, 
полученные от указанной деятельности, поступают 
в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, и являются доходом соот-
ветствующего бюджета.

Если учреждение осуществляет платные услуги 
в большом объеме, то при переходе в статус казен-
ного, высока вероятность, что оно потеряет заинте-
ресованность в их оказании.

Законопроект сводит к минимуму организаци-
онные мероприятия, необходимые для создания ка-
зенных учреждений:
● не производится переназначение руководителя 

и иных работников учреждения;
● имущество не перезакрепляется (т.е. признается 

закрепленным на праве оперативного управле-
ния без принятия дополнительного решения);

● лицензии, свидетельства об аккредитации, иные 
разрешительные документы, выданные учреж-
дению, продолжают действовать;
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● не производится перерегистрация — по сути, 
требуется только внесение изменений в учреди-
тельные документы.
По сути, статус казенных учреждений будет 

идентичен существующему, закрепленному в дей-
ствующем законодательстве РФ правовому статусу 
бюджетного учреждения, с дополнительным огра-
ничением в виде зачисления всех полученных уч-
реждением средств от приносящей доход деятель-
ности в соответствующий бюджет.

При переходе учреждения в статус казенного с 
учетом требований установленных Законом № 83-
ФЗ целесообразно обратить внимание на пункты, 
которые должны быть в учредительных документах:

1) общие сведения об учреждении (наимено-
вание, тип, местонахождение, наименование органа 
осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля и собственника имущества);

2) исчерпывающий перечень видов деятельно-
сти;

3) положения об открытии лицевых счетов;
4) указание на субсидиарную ответственность 

публичного правового образования по обязатель-
ствам казенного учреждения.

Присоединяюсь к мнению тех ученых, которые 
полагают, что в сложившейся ситуации оптималь-
ным будет принятие одного закона, регулирующего 
правовой статус учреждений.

В заключении необходимо отметить, что право-
вой порядок регулирования учреждений имеют 
важное значение в современных условиях, когда 
динамично развиваютсягражданско-правовые от-
ношения. В силу своей особой значимости про-
блематика правового статуса учреждений, поряд-
ка их регулирования, ещё долго будет оставать-
ся актуальной темой для российской правовой  
науки.
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В уголовно-правовой литературе все более ут-
верждается тезис, что субъективная сторона состава 
преступления является внутренней стороной соста-
ва преступления, которая определяет психическую 
деятельность лица в момент совершения преступле-
ния [17. c. 240]. Справедливости ради отметим, что 
также есть еще точка зрения, согласно которой субъ-
ективная сторона преступления отождествляется с 
виной, включающей мотив и цель [4. с. 9—10]. В 
то же время, согласно критике последней точки зре-
ния, «отнесение мотива, целей и эмоций к содержа-
нию вины без достаточных к тому оснований рас-
ширяет рамки законодательного определения вины 
и ее форм (умысла и неосторожности)» [10. с. 297]. 
И нам, поддерживая вышеотмеченную, представля-
ется, что с критикой нижеследующей точки зрения, 
следует согласиться.

Ибо, как справедливо отмечает В.В. Лунеев, 
«только исследуя истинное желание субъекта, мож-
но понять его фактическое отношение к своим 
деяниям и их возможным последствиям, то есть 
установить его реальную вину, не нарушая прин-
цип субъективного вменения» [12. с. 63]. И любое 
игнорирование признаков субъективной стороны, 
главным образом вины, может привести к объ-
ективному вменению и нарушению, таким об-
разом, ст. 7 УК РТ (ст. 5 УК РФ) принципа вины 
[16]. Отсюда и вывод, что виной, как обязатель-
ным признаком любого состава преступления, в 
теории уголовного права принято считать психи-
ческое отношение лица к совершенному им обще-
ственно опасному деянию, предусмотренному 
уголовным законом, и его общественно опасным  
последствиям.
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На сегодняшний день субъективная сторона как 
элемент состава преступления представляет собой 
достаточно устоявшуюся уголовно-правовую кате-
горию. Основные проблемы, которые существуют 
в современной теории уголовного права, связаны 
не с ее содержанием, а, скорее, с содержанием ее 
отдельных признаков [2. с. 58—59], в частности, 
вины. Исследуя последнее, прежде всего, отметим, 
что её содержание образуют интеллект и воля. При 
этом интеллектуальный момент включает осозна-
ние лицом общественно опасного характера совер-
шаемого деяния, объекта, т.е. фактическую сторону 
своего поведения, обстоятельств, при которых оно 
совершается, их социальный смысл и значение, а 
также предвидение возможности или неизбежности 
наступления общественно опасных последствий, а, 
следовательно, правильное восприятие причинной 
связи между деянием и последствиями.

Волевой момент (или эмоционально-волевой, 
как его иногда называют) особый регулятор по-
ведения человека, проявляется, при умышленных 
преступлениях в сознательной направленности дей-
ствий на достижение поставленной цели, а при не-
осторожных в неосмотрительности, нерадивости, 
проявленных лицом в поведении, предшествующем 
на ступлению вредных последствий [17. с. 243].

Исследуемый нами состав преступления, пред-
усмотренного ст. 284 УК РТ (ст. 191 УК РФ), по 
конструкции объективной стороны признан фор-
мальным [14. с. 243], т.е. общественно опасные по-
следствия находятся за его пределами. Исходя из 
разделения составов на материальный и формаль-
ный, в теории уголовного трава принято определять 
вину в материальных составах отношением лица к 
общественно опасным последствиям, а в формаль-
ных отношениям к своим общественно опасным 
действиям [8. с. 149]. 

Таким образом, применительно к ст. 284 УК РТ 
(ст. 191 УК РФ), понятие вины можно представить 
как психическое отношение виновного к совершен-
ной им сделке с драгоценными металлами и (или) 
драгоценными камнями, при ее осуществлении во-
преки правилам, установленным законодательством 
РТ (РФ), либо к хранению, перевозке или пересылке 
этих ценностей, при их осуществлении в нарушение 
законодательства РТ (РФ) т.е., в целом, к незаконно-
му обороту драгоценных металлов, природных дра-

гоценных камней или жемчуга, как общественно 
опасному деянию, предусмотренному уголовным 
законом.

Уголовный закон раскрывает содержание вины 
путем указания в ст. 27 УК РТ (ст. 24 УК РФ) на 2 
его формы: умысел и неосторожность. Но, следует 
отметить, что не во всех составах (в том числе и в 
составе преступления, предусмотренном ст. 284 УК 
РТ (ст. 191 УК РФ) форма вины указывается зако-
нодателем изначально, поэтому возникает вопрос 
как определить, предусмотрена ли составом вина 
умышленная или неосторожная либо до пускается 
любая из этих форм? И в уголовно-правовой лите-
ратуре [8. с. 148] разрешить этот вопрос предлагает-
ся различными путями: Форма виновности может: 
1) вытекать из смысла употребленных терминов; 
2) вытекать из указаний закона на мотив, цель, за-
ведомостъ, что характеризует умышленное престу-
пление; 3) следовать из систематического толкова-
ния закона [13. с. 117]. Не вдаваясь в подробный 
анализ указанных путей разрешения формы вино-
вности, в то же время, нам представляется, что сле-
дует согласиться с высказыванием А.Н. Трайнина, 
высказанным им еще почти 60 лет назад, что «умол-
чание о форме вины не снимает вопроса о вине, а 
лишь требует тщательного выяснения мысли зако-
нодателя для установления необходимой для данно-
го состава формы вины» [15. с. 206].

Таким образом, из вышеотмеченного одно вы-
текает ясно, что преступление, предусмотренное 
ст. 284 УК РТ (ст. 191 УК РФ), состав которого, в 
соответствии с конструкцией объективной стороны, 
признается формальным, по неосторожности совер-
шенным быть не может.

Также отметим, что преступлением совершен-
ным умышленно, признается, в соответствии с ч. 1 
ст. 28 УК РТ (ч. 1 ст. 25 УК РФ), деяние, совершен-
ное с прямым или косвенным умыслом (ч. 2, 3 ст. 28 
УК РТ — ч. 2, 3 ст. 25 УК РФ). При уяснении раз-
новидности умысла, с которой действует лицо, со-
вершая преступление, предусмотренное ст. 284 УК 
РТ (ст. 191 УК РФ), в обязательном порядке необ-
ходимо учитывать следующее обстоятельство: Зако-
нодательная конструкция умысла сформулирована 
применительно к преступлениям с материальным 
составом. Возникает ситуация, когда в случаях при-
знания законодателем оконченным преступлением 
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совершение только действия или бездействия, при 
вынесении последствий за пределы состава пре-
ступления, формула умысла фактически применена 
быть не может. 

В теории уголовного права по этому вопросу 
выработана единодушная позиция, и точки зрения 
ученых здесь совпадают. Так Л.Д. Гаухман пишет, 
что «в преступлениях с формальными составами 
интеллектуальными и волевыми моментами умыс-
ла охватываются только действие или бездействие. 
Здесь умысел выражается в осознании виновным 
общественно опасного характера своего действия 
или бездействия (интеллектуальный момент) и в 
желании совершить его или воздержаться от этого 
(волевой момент). То есть такие деяния могут со-
вершаться только с прямым умыслом» [5. с. 9—10].

Аналогичным образом рассмотрен этот вопрос 
Н.И. Ветровым Он отмечает, что «Преступления с 
материальным составом могут быть совершены как 
с прямым, так и с косвенным умыслом, а престу-
пления с формальным составом — только с прямым 
умыслом» [17. с. 243]. О том же говорит и И.М. Тяж-
кова, отмечающая, что «при совершении преступле-
ний, моментом окончания которых законодатель 
признает совершение действия или бездействия, 
косвенный умысел невозможен» [11. с. 318].

Таким образом, приведенные выше рассужде-
ния, как представляется, дают нам полное основа-
ние считать совершение анализируемого престу-
пления, как преступления с формальным составом, 
возможным только с прямым умыслом. 

Применительно к ст. 284 УК РТ (ст. 191 УК 
РФ) формулировка прямого умысла должна выгля-
деть так: виновный осознает общественно опасный 
характер совершаемой им незаконной сделки (по 
ст. 284 УК РТ — незаконного оборота по ст. 191 УК 
РФ) [19] с драгоценными металлами и (или) драго-
ценными камнями (интеллектуальный момент) и 
желает совершить его (волевой момент). При этом, 
следует подчеркнуть, что если волевой момент в 
данном случае сложностей не вызывает, то этого 
нельзя сказать о моменте интеллектуальном.

Дискуссионным и вследствие этого неоднознач-
но трактуемым является мнение, согласно которо-
му осознание общественной опасности включает в 
себя и осознание противоправности совершаемого 
деяния. Ученых, обращающихся к разрешению дан-

ного вопроса, можно разделить на сторонников и 
противников такой точки зрения. Соответственно, 
в литературе по этому поводу высказываются раз-
личные мнения.

Так, еще более 50-ти лет назад А.А. Пионтков-
ский в понятие умысла включил и осознание про-
тивоправности деяния [19. с. 350]. Того же мнения 
придерживаются ряд ученых на современном этапе, 
в частности, И.М. Тяжкова [9. с. 312]. Другими ис-
следователями указывается, что осознание проти-
воправности не является обязательным признаком 
интеллектуального элемента умысла, так как, воз-
можно совершение умышленного преступления без 
знания запрещенности такого деяния уголовным за-
коном [7. с. 36].

Так как, законодатель, исходя из содержания 
ст. 28 УК РТ (ст. 25 УК РФ), не включает осознание 
противоправности в определение умысла, можно 
сделать вывод, что осознание противоправности не 
подлежит включению в состав умысла. Но, вместе 
с тем, на наш взгляд, следует согласиться с мнени-
ем, отмеченной в научной литературе, что «в ряде 
случаев законодатель признает деяния умышленны-
ми лишь при осознании их про тивоправности. Это, 
прежде всего преступления со специальным субъ-
ектом, когда на лицо возлагается выполнение или 
обеспечение соблюдения каких-то правил и обязан-
ностей» [9. с. 312]. И хотя, по ст. 284 УК РТ (ст. 191 
УК РФ), имеется только общий субъект, а не специ-
альный, нам представляется, что осознание проти-
воправности следует включать в состав умысла и по 
рассматриваемой нами статье УК как РФ, так и РТ. 

Следовательно, в исследованиях, посвященных 
вопросам незаконной деятельности, связанной с 
драгоценными металлами и драгоценными камня-
ми, до сих пор нет однозначного ответа на указан-
ный вопрос. Так, Г.Н. Бражников указывал в своей 
работе, что при отсутствии осознания противо-
правности совершаемого деяния в поведении лица 
отсутствует состав незаконных операций с валют-
ными ценностями [7. с. 36]. А.Ф. Бантышев, не со-
глашаясь с этой позицией, писал, что незнание за-
кона не освобождает от ответственности и подоб-
ное решение вопроса во многих случаях могло бы 
означать предоставление преступнику возможности 
уклониться от ответственности ссылкой на незна-
ние закона [3. с. 86].
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Позицию А.Ф. Бантышева поддержала и 
А.Л. Иванова, посчитавшая, что «не следует ото-
ждествлять сознание общественной опасности не-
законного оборота драгоценных металлов и камней 
с сознанием его противоправности» и что «престу-
пление может быть совершено и без знания кон-
кретных правил, регулирующих оборот драгоцен-
ных металлов и камней» [17. с. 248].

На основе приведенных выше мнений, мы счи-
таем для себя возможным согласиться с точкой 
зрения авторов, включающих осознание противо-
правности в содержание осознания общественной 
опасности, соответственно не поддерживаем мне-
ние авторов, не включающих осознание противо-
правности в содержание осознания общественной 
опасности преступления.

Одновременно, нужно признать, что поддер-
живаемая нами позиция применима не ко всем со-
ставам, но в составе преступления по ст. 284 УК 
РТ, соответственно ст. 191 УК РФ, в частности 
субъективная сторона преступления невозможна 
без осознания виновным противоправности со-
вершаемых им действий. Здесь следует привести 
научное суждение, которое нами поддерживается 
и на основании которого формулируется наша по-
зиция по данному вопросу: законодатель в ряде 
случаев признает деяния умышленными только 
при осознании их противозаконности. Делается 
это путем либо прямого указания в соответству-
ющей уголовно-правовой норме на незаконный 
характер действий, например, «заведомо незакон-
ный оборот» (по ст. 191 УК РФ), «заведомо неза-
конная сделка» (по ст. 284 УК РТ и т.п.), либо «де-
яние определяется как нарушение специальных  
правил».

Учитывая, что именно последнее из сказанно-
го имеет место в исследуемом нами составе пре-
ступления «... в нарушение правил, установленных 
законодательством РФ» (ст. 284 УК РТ, ст. 191 УК 
РФ), да и само понятие «незаконный оборот» (по 
УК РФ), «незаконная сделка» (по УК РТ), как мы 
выяснили, предполагает нарушение специального 
законодательства следует признать, что в содержа-
ние осознания общественной опасности незаконно-
го оборота драгоценных металлов и драгоценных 
камней в обязательном порядке должно входить 
осознание противозаконности совершаемых дей-

ствий, отсутствие чего означает отсутствие всего 
состава преступления. 

Здесь также следует отметить, что этой же точ-
ки зрения придерживается и судебно-следственная 
практика. Так, например, при исследовании субъ-
ективной стороны совершенного Р. преступления, 
было установлено, что при совершении им продажи 
сплава серебра из хранилища перерабатывающего 
завода покупателю М., продавец Р. вначале четко 
не осознавал противоправности своих действий, но 
последний, т.е. покупатель М. проинформировал Р. 
о том, что совершаемая ими сделка не соответствует 
установленным правилам и противоречит законода-
тельству РТ, т.к. Р. не является собственником спла-
ва серебра, ни лицом, обладающим полномочия на 
реализация сплава серебра. Тем не менее, Р. настоял 
на ее совершении, т.е. покупке сплава серебра, за 
что получил незаконное вознаграждение. Суд с уче-
том этого обстоятельства посчитал субъективную 
сторону преступления полным, т.е. с осознанием 
противоправности своего деяния и его обществен-
ной опасности, и он был впоследствии осужден по 
ч. 1 ст. 284 УК РТ [1].

Действующая редакция ст. 284 УК РТ (ст. 191 
УК РФ) не выделяет такие признаки субъективной 
стороны, как мотив и цель, в качестве обязательных 
признаков данного состава, таким образом, их над-
лежит считать только факультативными признака-
ми, позволяющими более тщательно и глубоко оце-
нить преступника и совершенное им деяние, но не 
влияющими на квалификацию преступления.

Таким образом, мы солидарны в мнении с теми 
учеными, которые считают, что субъективная сторо-
на преступления «предполагает вину в виде прямого 
умысла и выражается в осознании лицом противо-
правности совершаемых им действий с рассматри-
ваемыми ценностями, и желании совершить эти 
действия» [6. с. 51—54]. «Виновный осознает, что 
совершает незаконно сделку либо незаконно хранит, 
перевозит или пересылает драгоценный металл, при-
родные драгоценные камни или жемчуг, и желает со-
вершить указанные действия» [14. с. 243].

Основываясь на вышеизложенном, в заверше-
нии данной статьи, наше заключение можно кратко 
сформулировать следующим образом:

Вина, как обязательный признак исследуемого 
состава, выглядит, применительно к ст. 284 УК РТ 
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(ст. 191 УК РФ), как психическое отношение вино-
вного к совершенной им сделке с драгоценными 
металлами и (или) драгоценными камнями, при ее 
осуществлении вопреки правилам, установленным 
законодательством РТ (РФ), либо к хранению, пере-
возке или пересылке этих ценностей, при их осу-
ществлении в нарушение законодательства РТ (РФ) 
т.е., в целом, к незаконному обороту драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга, как общественно опасному деянию, пред-
усмотренному уголовным законом. 

Исследование форм вины, применительно к 
рассматриваемому составу, позволяет убедиться, 
что преступление, предусмотренное ст. 284 УК 
РТ (ст. 191 УК РФ), совершается только с прямым 
умыслом. А значение субъективной стороны пре-
ступления для теории и практики уголовного права 
и криминологии становится столь безграничной, 
что дает право утверждать о приоритетности данно-
го элемента в системе состава любого преступления 
[18. с. 391], в частности, предусмотренного ст. 284 
УК РТ (ст. 191 УК РФ).
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представлены элементы механизма возмещения вреда, причинённого преступлением, а также обоснован вывод о том, что в 
настоящее время существует острая необходимость разработки единого механизма возмещения вреда, причинённого пре-
ступлением на стадиях досудебного производства. 
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Annotation. This article discusses the problem of the need to develop a mechanism for compensation for damage caused to 
crime identified in the practical activities of the preliminary investigation on the application of criminal procedural legislation in 
this area of   law enforcement. The author presents the elements of the mechanism of compensation for damage caused to crime and 
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investigation on the pre-trial stage.

Keywords: redress mechanism, property damage, the victim, material damage elements mechanism of compensation for harm 
caused by the offense, the bodies of preliminary investigation.

Говоря о механизме возмещения вреда, причи-
нённого преступлением, следует сказать, что лю-
бое уголовно-наказуемое деяние, являясь деянием 
общественно-опасным, посягающим на обществен-
ные отношения, всегда вызывает определенные от-
рицательные последствия и причиняет определен-
ный вред.

Вопросы, связанные с установлением характе-
ра и размера вреда, причиненного преступлением, а 
также меры, предпринимаемые должностными ли-
цами органов предварительного расследования, на-
правленные на его возмещение представляют собой 

отдельный институт в уголовном судопроизводстве 
Российской Федерации. 

Анализируя конституционные основы государ-
ственно-правового устройства, следует отметить, 
что согласно диспозиции ст. 52 Конституции Рос-
сийской Федерации1 «права потерпевших от пре-
ступлений охраняются законом, государство обе-
спечивает им компенсацию причиненного ущерба». 
При этом законодатель понимает под возмещением 
ущерба не только непосредственное заглаживание 
вреда, но целый механизм деятельности органов го-
сударственной власти, связанный с установлением 
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степени, характера и размера вреда, причиненного 
преступлением, а также процессуальные средства 
и способы, с помощью которых обеспечивается его 
возмещение. 

Говоря о масштабах причинения вреда в ре-
зультате совершения преступных действий, следует 
обратиться к статистическим данным, из которых 
явно следует необходимость рассмотрения данных 
вопросов на самом высоком научном уровне. Так, в 
2013 году установленная сумма причиненного иму-
щественного вреда от преступлений, совершенных 
только в сфере экономики, по оконченным уголов-
ным делам составила 80,2 млрд рублей. В обеспе-
чение возмещения имущественного вреда наложен 
арест на имущество на сумму 31,1 млрд рублей; 
изъято имущества, денег, ценностей и добровольно 
погашено на сумму 26,9 млрд рублей2. 

Приведенные масштабные цифры отражают 
только имущественный вред, причиненный имуще-
ству государства, юридических лиц и граждан, не 
говоря уже о других двух видах вреда — моральном 
и физическом, который также подлежит возмеще-
нию, согласно действующему законодательству. Ка-
кого-либо учета названных разновидностей вреда 
от преступлений просто не существует. Статистика 
здесь вообще не ведется по ряду причин. 

Однако, такое положение дел явно не соответ-
ствует политике государства в целом, направленной 
на создание эффективной и целостной системы за-
щиты прав и свобод лиц, потерпевших от престу-
плений (статья 2 Конституции Российской Феде-
рации, статья 6 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации3) и соответственно макси-
мальную компенсацию вреда, причиненного в ре-
зультате совершения уголовно-наказуемых деяний. 

Обеспечение возмещения вреда, причиненно-
го преступлениями, кроме иных целей преследует 
цель исключить преступное обогащение право-
нарушителей. Эта мера регулирует совокупность 
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 
гражданских и гражданско-процессуальных норм. 
Однако, в настоящее время эффективность этой де-
ятельности остается низкой. 

Вполне справедливо С.В. Бородин критикует 
А.К. Гаврилова, исключающего из числа функций 
предварительного следствия возмещение ущерба, 
причиненного преступлением4. Возможность обе-

спечения возмещения ущерба, причиненного пре-
ступлением, в последующих (судебных) стадиях 
уголовного процесса не может явиться основанием 
для исключения этой функции из перечня функций 
предварительного расследования. Не соглашаясь с 
данным суждением, следует сказать, что уголовное 
судопроизводство в целом и предварительное рас-
следование в частности призваны не только обеспе-
чить наказание виновного, но и не менее важным 
направлением их деятельности является возмеще-
ние вреда причиненного преступлением. 

В тоже время, надо признать тот факт, что во-
просы возмещения вреда всех трех указанных ка-
тегорий в российском уголовном судопроизводстве 
одновременно в едином механизме до настоящего 
времени не изучены, и не разработан единый алго-
ритм его применения в практической деятельности 
органов предварительного расследования. 

Анализируя содержание норм действующе-
го уголовно-процессуального законодательства в 
части причинения вреда в результате совершения 
преступлений, автор приходит к выводу о том, что 
понятийный аппарат, связанный с исследуемой про-
блематикой весьма невелик. Так, в частности, такие 
важные определения как «имущественный вред», 
«вред деловой репутации», «физический вред» во-
обще отсутствуют в УПК РФ. Хотя речь о возмеще-
нии всех видов вреда потерпевшему является одной 
из задач уголовно-процессуального законодатель-
ства. Автор усматривает острую необходимость 
сформулировать все указанные понятия и предло-
жить на законодательном уровне дополнить ими 
действующий уголовно-процессуальный закон.

В следственно-судебной практике неоднознач-
но решается вопрос и о понятиях имущественно-
го вреда и материального ущерба, причиненного 
преступлениями. Следует отметить, что действу-
ющий УПК РФ использует термин «имуществен-
ный вред», при этом, не раскрывая его понятия. В 
тоже время, действующее уголовное законодатель-
ство использует разные термины («имущественный 
вред», «материальный ущерб», «последствия»), что 
приводит к неоднозначному пониманию и приме-
нению данных терминов в практической деятель-
ности.

Отсутствие в уголовно-процессуальном и уго-
ловном законах однозначных терминов и опреде-
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лений, свидетельствующих о последовательной 
позиции законодателя в вопросе установления и 
возмещения вреда, причиненного преступлением 
является, по мнению автора, проблемой, нуждаю-
щейся в переосмыслении.

Следует также сказать, что в настоящее время 
существует огромное количество неразрешенных 
вопросов в области регламентации деятельности 
компетентных органов по установлению характе-
ра и размера вреда, причиненного преступлением, 
Не решены также вопросы, касающиеся различ-
ных видов его возмещения (в порядке граждан-
ского иска, уголовно-процессуальной реституции, 
добровольного возмещения вреда). Несмотря на 
многочисленные попытки разрешить указанные во-
просы, их дальнейшая проработка весьма актуальна 
и востребована временем. 

Изучение закономерностей формирования нор-
мативной базы по вопросам возмещения вреда, при-
чиненного преступлениями, позволит использовать 
в последующей законотворческой деятельности 
опыт регулирования общественных отношений в 
данной сфере, а также выявить наиболее оптималь-
ные направления совершенствования действующе-
го законодательства.

Эффективность деятельности органов пред-
варительного расследования зависит не только 
от наличия нормативных правовых актов, но и от 
процессуальных средств и способов, с помощью 
которых обеспечивается реальное возмещение при-
чиненного преступлением вреда. В связи с этим 
особую значимость приобретают стадии возбужде-
ния уголовного дела и предварительного расследо-
вания, где впервые реализуются права потерпевших 
на возмещение причиненного преступлением вреда, 
а гарантом соблюдения норм уголовно-процессу-
ального права является следователь (дознаватель).

Вопросами, связанными с установлением харак-
тера и размера вреда, причиненного преступлением, 
а также изучением процесса его возмещения в разное 
время занимались многие ученые-процессуалисты 
(С.А. Александров, Ф.Н. Багаутдинов, Т.Р. Галимов, 
А.С. Герасименко, А.В. Гриненко, В.Н. Григорьев, 
А.П. Гуляев, К.Ф. Гуценко, В.Г. Даев, В.В. Дубро-
вин, С.П. Ефимичев, Ю.Н. Зверева, О.А. Зайцев, 
З.З. Зинатуллин, С.В. Колдин, Л.Н. Масленникова, 
Э.Э. Нагиева, В.Н. Осипкин, А.С. Подшибякин, 

М.Р. Самитов, Н.Н. Сенин, С.Ю. Туров, Л.К. Тру-
нов, Д.П. Чекулаев, М.А. Чельцов, З.Л. Шхагапсоев 
и др.)5.

Некоторыми авторами в частности, вы-
сказывались весьма четкие и обоснованные 
предложения по внесению изменений в отдельные 
нормы действующего уголовно-процессуального 
законодательства: например по дополнению 
УПК РФ специальной главой 18.1 «Возмещение 
причиненного преступлением вреда» (С.Ю. Туров)6; 
изменений и дополнений в уголовное и уголов-
но-процессуальное законодательство, создающих 
заинтересованность в добровольном возмещении 
причиненного преступлением вреда со стороны 
гражданского ответчика (Р.Р. Сенин)7 и другие акту-
альные инновации. Однако, многие из них так и не 
нашли своего отражения на законодательном уров-
не, хотя были бы весьма обоснованы.

В связи с необходимостью разрешения данных 
вопросов следует обосновать и разработать теоре-
тические положения, определяющие механизм воз-
мещения вреда, причиненного в результате совер-
шения уголовно-наказуемых деяний, разработать 
концепцию эффективной деятельности компетент-
ных органов и должностных лиц по возмещению 
вреда, а также выработать на этой основе изменения 
и предложения в действующее уголовно-процессу-
альное законодательство.

В частности, составными элементами данного 
механизма, по мнению автора, могут быть:
● понятийный аппарат механизма возмещения 

вреда в досудебном производстве по уголовно-
му делу;

● понятие материальных и нематериальных благ, 
подлежащих возмещению или иному заглажи-
ванию, а также прозрачные и четкие критерии 
по их оценке в ходе производства предваритель-
ного расследования;

● роль участников уголовного судопроизводства в 
реализации механизма возмещения вреда, при-
чиненного преступлением в досудебном произ-
водстве;

● порядок разрешения вопросов, возникающих в 
деятельности органов предварительного рассле-
дования по установлению вреда, причиненного 
преступлением на стадии возбуждения уголов-
ного дела;
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● способы разрешения проблемных вопросов, 
возникающих в деятельности органов предва-
рительного расследования по установлению, 
оценке и возмещению вреда, при производстве 
процессуальных действий; 

● порядок и условия применения мер уголовно-
процессуального принуждения, направленных 
на компенсацию вреда, причиненного престу-
плением в ходе производства предварительного 
расследования;

● назначение и производство судебных экспертиз 
для установления степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека в целях его даль-
нейшего возмещения;

● порядок разрешения вопросов в деятельности 
следователя (дознавателя) по возмещению вре-
да, причиненного преступлением на этапе окон-
чания предварительного расследования;

● порядок возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением в ходе принятия решения о направ-
лении уголовного дела в суд;

● механизм возмещения вреда, причиненного 
преступлением, при принятии решения о пре-
кращении уголовного дела (уголовного пресле-
дования;

● механизм осуществления ведомственного кон-
троля и прокурорского надзора за деятельно-
стью органов предварительного расследования 
по возмещению вреда, причиненного престу-
плением в ходе производства предварительного 
расследования;

● судебный контроль за деятельностью органов 
предварительного расследования по возмеще-
нию вреда, причиненного преступлением в 
ходе производства предварительного расследо-
вания. 
На основании сказанного, автор убежден, что 

дальнейшая проработка данных вопросов должна 
найти место в отечественной уголовно-процессу-
альной науке. Исходя из вышеизложенного, в на-
стоящее время существует острая необходимость 
разработки единого механизма возмещения вреда, 
причинённого преступлением органами предвари-
тельного расследования на стадиях досудебного 
производства. 

Таким образом, автор убежден, что разрабо-
танный и внедренный в практическую деятель-

ность органов предварительного расследования, 
механизм возмещения вреда, как единый про-
фильный инструмент должен способствовать 
совершенствованию процессуальной деятельности 
органов и должностных лиц, в компетенцию которых 
входят вопросы установления и возмещения вреда, 
причиненного преступлением. 
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Среди ряда федеральных органов государствен-
ной власти, которые в круглосуточном режиме за-
нимаются обеспечением прав и свобод человека и 
гражданина, следует выделить органы внутренних 
дел России (ОВД России). Их деятельность напря-
мую согласуется с конституционным положением 
о том, что «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина — обя-
занность государства (ст. 2)». Однако признавая за-
щиту прав и свобод человека и гражданина одной 
из приоритетных сфер своей профессиональной 
деятельности, ОВД России, тем не менее, не огра-
ничиваются только ею. Такая деятельность имеет 
не только внутригосударственное, но и внешнепо-
литическое значение, а поэтому осуществляется, 

наряду с законодательством России, также в со-
ответствии с «…общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, междуна-
родными договорами Российской Федерации …» 
(п. 4 Положения о МВД России1), что в полной 
мере соответствует п. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации2. В обобщенном виде деятель-
ность ОВД России весьма многогранна, охваты-
вает многие сферы, которые следует рассмотреть  
подробнее.

1. Защита и обеспечение прав и свобод чело-
века. Такого рода деятельность сводится к реше-
нию следующих основных задач:

а) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, противо-
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действие преступности, охрана общественного по-
рядка и собственности, обеспечение общественной 
безопасности; 

б) обеспечение социальной и правовой за-
щиты сотрудников органов внутренних дел, феде-
ральных государственных гражданских служащих 
системы МВД России, а также социально-право-
вое обеспечение работников системы МВД России, 
граждан, уволенных со службы в органах внутрен-
них дел, членов их семей, иных лиц, обеспечение 
которых возложено на МВД России3.

 Безусловно, международно-правовые договоры 
в этой сфере составляют правовую основу выпол-
нения указанных задач ввиду участия в них Россий-
ской Федерации. К примеру, в Уставе ООН 1945 г. 
содержится призыв к государствам «вновь утвер-
дить веру в основные права человека, в достоинство 
и ценность человеческой личности, в равноправие 
мужчин и женщин и в равенство прав больших и 
малых наций…». В нем закрепляется принцип ува-
жения прав и свобод человека, который достаточно 
широко развернут во Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г., Международных пактах о правах че-
ловека 1966 г. и в других международно-правовых 
документах4, основные положения которых наш-
ли отражение в Конституции России (ст. 17—56,  
60—64). 

Так, в Пакте об экономических, социальных и 
культурных правах государства-участники призна-
ли право каждого на справедливые и благоприятные 
условия труда, включая:

а) вознаграждение, обеспечивающее, как ми-
нимум, всем трудящимся: 

• справедливую зарплату и равное возна-
граждение за труд равной ценности без какого 
бы то ни было различия, причем, в частности, 
женщинам должны гарантироваться условия 
труда не хуже тех, которыми пользуются муж-
чины, с равной платой за равный труд; 
• удовлетворительное существование для 
них и их семей в соответствии с постановления-
ми настоящего Пакта; 
b) условия работы, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены; 
c) одинаковую для всех возможность про-

движения в работе на соответствующие бо-
лее высокие ступени исключительно на основа-

нии трудового стажа и квалификации (курсив  
наш5); 

d) отдых, досуг и разумное ограничение рабо-
чего времени и оплачиваемый периодический от-
пуск, равно как и вознаграждение за праздничные 
дни (ст. 7). 

Кроме того, Пакт обязывает государства обеспе-
чить: семье, как естественной и основной ячейке 
общества, предоставление по возможности самой 
широкой охраны и помощи, в особенности при ее 
образовании, особую охрану матерям в течение раз-
умного периода до и после родов, всем детям и под-
росткам без какой бы то ни было дискриминации по 
признаку семейного происхождения или по иному 
признаку (п. 1, 2, 3 ст. 10); «право каждого на доста-
точный жизненный уровень для него самого и его 
семьи, включающий достаточное питание, одежду 
и жилище, и на непрерывное улучшение условий 
жизни…» и … «надлежащие меры к обеспечению 
осуществления этого права…» (п. 1 ст. 11 — курсив 
наш), «наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья» (п. 1 ст. 12), одина-
ковую доступность высшего образования «для всех 
на основе способностей каждого путем принятия 
всех необходимых мер и, в частности, постепенного 
введения бесплатного образования» (ст. 13). 

Международный пакт о гражданских и по-
литических правах содержит обязательства госу-
дарств — участников в пределах своей террито-
рии обеспечить всем лицам право на: пользование 
всеми гражданскими и политическими правами, 
равное для мужчин и женщин (ст. 3); жизнь, как 
неотъемлемое право каждого человека; выражение 
просьбы о помиловании или смягчении приговора 
(п. 1 и 4 соответственно ст. 6), свободу и личную 
неприкосновенность (п. 1 ст. 9), гуманное обраще-
ние и уважение достоинства лиц, лишенных свобо-
ды (п. 1 ст. 10), свободное передвижение и свободу 
выбора местожительства каждому, кто законно на-
ходится на территории какого-либо государства в 
пределах этой территории; право покидать любую 
страну, включая свою собственную (п. 1 и 2 ст. 12) и 
др. Следует подчеркнуть, что перечисленные выше 
и многие другие права человека, закрепленные в 
Пактах, обеспечиваются как внутригосударствен-
ным механизмом России, нашедшим отражение в 
законах и подзаконных актах России, так и между-
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народными органами6: универсальными (например, 
в рамках ООН) и региональными (Совет Европы, 
ОБСЕ, СНГ) в соответствии с международным пра-
вом. 

2. Международное сотрудничество в борьбе 
с преступностью является реакцией мирового со-
общества на все возрастающий рост численности 
преступлений в мире и их тяжкие последствия для 
государств.

В целом международное сотрудничество носит 
вспомогательный характер по отношению к внутри-
государственным мерам борьбы с правонарушени-
ями. Однако по отдельным делам или категориям 
преступлений (например, борьбе с терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиков, нелегальной им-
миграцией) оно зачастую играет решающую роль. 
В современных условиях актуальность сотрудни-
чества в борьбе с преступностью обусловливается 
рядом причин: постоянным ростом международной 
преступности в наиболее опасных ее проявлениях 
(геноцид, преступления против человечности, во-
енные преступления, агрессия; международный 
терроризм; незаконный оборот наркотиков; контра-
банда оружия; торговля людьми и др.); изощренно-
стью способов совершения преступлений, причем 
зачастую уровень технической оснащенности кри-
минальных структур выше, чем правоохранитель-
ных органов; созданием по всему миру транснацио-
нальных сообществ и их «филиалов» с устойчивой 
организацией и высокой дисциплиной, не признаю-
щих границ и владеющих огромными финансовыми 
средствами7. 

Правовую основу совместной деятельности 
государств и созданных ими международных ор-
ганизаций (международных судебных органов8) по 
противодействию преступности составляют много-
численные международные договоры, заключенные 
на универсальном9, региональном10 и двустороннем 
уровнях11, а также приговоры трибуналов12. 

В настоящее время свыше 600 международных 
договоров Российской Федерации содержат положе-
ния, относящиеся к деятельности органов внутрен-
них дел. При этом более четверти из них полностью 
или преимущественно посвящены регламентации 
вопросов, входящих в компетенцию органов вну-
тренних дел (договоры о борьбе с отдельными вида-
ми преступлений, правовой помощи по уголовным 

делам, о выдаче и др.)13. Весьма значительное ме-
сто в борьбе с преступностью отводится междуна-
родным организациям: универсальным (например, 
ООН), региональным (например, СНГ, ШОС). 

В рамках ООН вопросы сотрудничества госу-
дарств в борьбе с преступностью рассматривают-
ся на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН (далее 
ГА ООН); ими занимаются также Совет Безопас-
ности, ЭКОСОС. В соответствии с резолюцией ГА 
ООН 1950 г. ООН наследовала функции Между-
народной уголовной и пенитенциарной комиссии 
(МУПК). Борьба с преступностью является пре-
жде всего задачей компетентных органов каждого  
государства14.

В Содружестве Независимых Государств на 
основании Решения Совета глав правительств 
СНГ от 24 сентября 1993 г. создано Бюро по коор-
динации борьбы с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений на тер-
ритории государств — участников СНГ (далее — 
БКБОП). Работой БКБОП руководит Совет мини-
стров внутренних дел государств — участников 
Содружества Независимых Государств (далее —  
СМВД)15.

Отдельно следует сказать о международных 
полицейских организациях по борьбе с преступно-
стью, с которыми сотрудничают ОВД России. Пре-
жде всего речь идет об универсальной и наиболее 
значимой Международной организации уголовной 
полиции16 (Интерполе), действующей на основе 
Устава 1956 г. Интерпол создан в целях обеспечения 
широкого взаимодействия всех органов (учрежде-
ний) уголовной полиции в рамках существующего 
законодательства стран и в духе Всеобщей деклара-
ции прав человека, а также создания и развития уч-
реждений, которые могут успешно способствовать 
предупреждению уголовной преступности (ст. 2 
Устава). 

Как отметил начальник Национального цен-
трального бюро Интерпола МВД России17 А.В. Про-
копчук, — смысл нашего участия в международной 
полицейской организации очевиден — возможность 
найти и задержать подозреваемого в преступлении 
российского гражданина практически в любой точке 
планеты. И, разумеется, найти и передать иностран-
ным коллегам разыскиваемых ими преступников. 
Благодаря Интерполу, резко возросли возможности 
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российских правоохранительных органов в розыске 
культурных и исторических ценностей, угнанных 
машин, пропавших без вести людей. По инициативе 
России в международный розыск по каналам Ин-
терпола объявлено порядка 2 тысяч лиц. Совмест-
ными усилиями полицейских органов ежегодно по 
всему миру задерживаются до 5 тысяч преступни-
ков. Только в первой половине 2014 г. нам удалось 
вернуть в Россию для привлечения к уголовной от-
ветственности более 20 преступников18.

Из региональных полицейских ведомств, с ко-
торыми ОВД России взаимодействуют19 в борьбе 
с преступностью, следует назвать Европол20. Ве-
домство предназначено для оказания практиче-
ского содействия и информационной поддержки 
на европейском уровне мероприятиям полицейских 
органов государств21 в области борьбы с междуна-
родным терроризмом, транснациональной органи-
зованной преступностью, а также с «другими тяж-
кими формами преступности» международного 
характера: торговлей наркотиками, отмыванием де-
нег и т.д. (всего 24 категории преступных деяний). 
Одной из форм международного сотрудничества 
ОВД России с полицейскими органами зарубежных 
государств является деятельность представителей 
МВД РФ при дипломатических представительствах 
России в иностранных государствах22. На них воз-
лагаются следующие задачи: обеспечение взаимо-
действия с компетентными органами, проведение 
анализа законодательства государства пребывания 
в области борьбы с преступностью и представле-
ние результатов в МВД России и загранучреждение 
МИД России в государстве пребывания, участие в 
работе международных конференций, семинаров и 
др. мероприятий в рамках международного сотруд-
ничества, участие в подготовке проектов междуна-
родных договоров в области борьбы с преступно-
стью, заключаемых Россией с государством пребы-
вания и др.23

В современных условиях бурно развивающе-
гося научно-технического прогресса ОВД России 
имеют практические возможности, в соответствии 
с принципами и нормами международного косми-
ческого права, использовать космические сред-
ства наблюдения для управления полицейскими 
патрулями24, добывания доказательств по уголов-
ным делам, обнаружения схронов оружия, опера-

тивно-розыскных целей и т.п.25 Например, в на-
учно-исследовательском центре «Охрана» МВД 
России разработан прибор «Магистраль», который 
с помощью спутника сразу же выдает сигнал о по-
пытке врезания в трубопровод и указывает точное  
место26.

3. Участие в вооруженных конфликтах. В со-
временных условиях в связи с существованием зна-
чительных внешних угроз безопасности и внутрен-
ней стабильности России может быть востребован 
боевой потенциал ОВД России. В целях сохранения 
конституционного строя России, обеспечения за-
конности и правопорядка сотрудники ОВД могут 
привлекаться для ведения борьбы с незаконными 
вооруженными формированиями на территории 
России. В случае агрессии против России, то есть 
возникновения международного вооруженного кон-
фликта с ее участием, подразделения ОВД могут 
быть включены в состав Вооруженных Сил России 
(ст. 43 п. 3 Дополнительного протокола I 1977 г. 
к Женевским конвенциям о защите жертв войны 
1949 г.) или вести вооруженную борьбу с против-
ником в составе партизанских отрядов или опол-
чения27. Сотрудники ОВД России, являясь в таком 
случае комбатантами (сражающимися), находятся 
под защитой принципов и норм международного 
гуманитарного права. 

В том случае, когда сотрудники ОВД непосред-
ственно не участвуют в военных действиях, то, яв-
ляясь частью гражданского населения, они должны, 
в соответствии с международным правом и законо-
дательством России, поддерживать правопорядок и 
обеспечивать права личности, включая беженцев и 
апатридов, оказывать помощь в ро зыске, производя-
щемся членами разрозненных войной семей с целью 
их воссоединения, разыскивать пропавших без ве-
сти по сообщению противной стороны, а также лиц, 
совершивших серьезные нарушения норм междуна-
родного гуманитарного права и, каково бы ни было 
их гражданство, предавать их своему суду28. Кроме 
того, «…полицейские и другие власти, которые во 
время войны несут ответственность за покрови-
тельствуемых лиц (выделено нами), должны иметь 
текст конвенции и быть специально ознакомлены с 
ее положениями» (ст. 144 п. 2 Женевской конвенции 
о защите гражданского населения во время войны)29. 
В военное время огромные массы людей — вынуж-
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денных переселенцев и беженцев (пример тому — 
ситуация в современной Украине) — стремятся по-
кинуть свое постоянное место проживания и искать 
убежище в других более безопасных регионах госу-
дарства или за его пределами. В связи с этим перед 
ОВД России и др. правоохранительными органами 
встает задача обеспечения защиты их прав и закон-
ных интересов с учетом принципов и норм между-
народного права30. 

4. Охрана дипломатических и консульских 
представительств, представительств иностран-
ных государств и международных организаций 
на территории России. Международно — право-
вой основой указанной деятельности ОВД РФ явля-
ются принципы и нормы дипломатического и кон-
сульского права, международные обычаи. В соот-
ветствии с Венской конвенцией о дипломатических 
сношениях 1961 г.31 помещения дипломатического 
представительства неприкосновенны. Власти госу-
дарства пребывания не могут вступать в эти поме-
щения иначе, как с согласия главы представитель-
ства. На государство пребывания возлагается спе-
циальная обязанность принимать все надлежащие 
меры для защиты помещений представительства 
от всякого вторжения или нанесения ущерба и для 
предотвращения всякого нарушения спокойствия 
представительства или оскорбления его достоин-
ства (курсив наш). Помещения представительства, 
предметы обстановки и другое находящееся в них 
имущество, а также его средства передвижения 
пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, 
ареста и исполнительных действий (ст. 22). Такой 
же неприкосновенностью пользуется частная рези-
денция дипломатического агента32. При прекраще-
нии дипломатических сношений между двумя го-
сударствами либо окончательного или временного 
отозвания представительства, государство пребы-
вания должно уважать и охранять его помещения 
вместе с его имуществом и архивами (п. а) ст. 45). 
Аналогичные нормы содержатся в Венской кон-
венции о консульских сношениях 1963 г.33 (п. 1 а) 
ст. 27, ст. 31), а также Венской конвенции о предста-
вительстве государств в их отношениях с междуна-
родными организациями универсального характера 
1975 г. (ст. 23, 29)34. В бытность СССР охрана дипло-
матических миссий иностранных государств при-
казом Народного комиссара внутренних дел СССР 

от 25 апреля 1937 г. была возложена на службу, от-
вечающей за безопасность дипломатических пред-
ставительств и консульств иностранных государств. 
27 февраля 2012 г. приказом Министра внутренних 
дел Российской Федерации дата «25 апреля 1937 г.» 
была объявлена как День образования подразделе-
ний по охране дипломатических представительств и 
консульств иностранных государств системы МВД 
России35. В Москве находится более 150 посольств. 
Всего дипломатических миссий — 277, учитывая, 
что большие государства имеют не только посоль-
ства и консульства, но и отдельные резиденции36. Их 
охрана возложена на полк полиции по охране ди-
пломатических представительств и консульств 
иностранных государств ГУ МВД России по г. 
Москве37. Сегодня круг задач, возложенных на эти 
подразделения, значительно расширился. Они при-
званы не только обеспечивать неприкосновенность 
представительств и консульств, их защиту от проти-
воправных посягательств, но и пресекать попытки 
совершения преступных, провокационных и иных 
действий, которые могут привести к осложнению 
межгосударственных отношений и другим нежела-
тельным последствиям38. 

5. Подготовка полицейских кадров для за-
рубежных государств. В современных условиях 
усиливающейся активности государств в борьбе 
с преступностью международное взаимодействие 
в области подготовки полицейских кадров стано-
вится одним из перспективных направлений со-
трудничества государств и их правоохранительных  
органов.

В деятельности ОВД России особое значение 
придается повышению профессионализма сотруд-
ников полиции, а также интеграции их в мировое 
полицейское сообщество. В связи с этим обучение 
сотрудников правоохранительных органов зару-
бежных государств является одним из важнейших 
направлений деятельности МВД России39. В соот-
ветствии с межправительственными договорами, 
межведомственными соглашениями МВД России и 
полицейскими ведомствами СНГ, а также др. госу-
дарств в высших учебных заведениях системы МВД 
России осуществляется подготовка зарубежных по-
лицейских кадров.

Так, например, Академия управления МВД Рос-
сийской Федерации уже более четверти века являет-
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ся головным образовательным учреждением систе-
мы МВД России, где накоплен достаточный опыт 
международного сотрудничества, причем не только 
в сфере подготовки полицейских управленческих 
кадров, но и в области научного обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел40.

Кузницей подготовки полицейских кадров яв-
ляется Московский университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. 26 августа 2002 г. в Университете 
был образован факультет подготовки иностранных 
специалистов в целях обучения в соответствии с 
государственными стандартами на базе среднего 
(полного) общего образования для подготовки спе-
циалистов высшей квалификации по программе 
высшего профессионального образования. В насто-
ящее время на факультете обучаются 226 иностран-
ных слушателей из 10 стран — Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, Туркмени-
стан, Республики Узбекистан, Республики Анголы, 
Социалистической Республики Вьетнам, Монголии, 
демократической Республики Конго41. 

Международную известность в повышении 
квалификации специалистов, включая зарубежных 
полицейских, получил Всероссийский институт по-
вышения квалификации сотрудников (ВИПК) МВД 
Российской Федерации. За минувшие годы Инсти-
тут не только сохранился как учебное заведение, но 
и приобрел статус одного из ведущих образователь-
ных учреждений дополнительного профессиональ-
ного образования МВД России. В Институте еже-
годно проходят обучение около 8 тысяч человек, в 
их числе порядка 400 иностранных специалистов42. 
Подготовка иностранных специалистов осущест-
вляется и в других образовательных учреждениях 
МВД России43. 

6. Участие в миротворческих операциях под 
эгидой ООН, ОБСЕ и др. региональных между-
народных организаций. С юридической точки 
зрения Устав ООН не содержит норм, которые опре-
деляли бы порядок проведения операций по поддер-
жанию мира (ОПМ, миротворческих операций). В 
то же время одной из целей ООН является поддер-
жание международного мира и безопасности (п. 1 
ст. 1 Устава ООН), реализация которой в силу сло-
жившейся международной практики стала осущест-
вляться путем проведения ОПМ44 (для предупреж-

дения возникновения вооруженных конфликтов, 
их разрастания, прекращения огня, установления 
правопорядка в зоне конфликта, обеспечения защи-
ты гражданского населения и др.) на основе резо-
люций Совета Безопасности ООН, определяющих 
их мандат.

Впервые вопрос участия в миротворческих опе-
рациях ООН представителей гражданской полиции 
от Российской Федерации возник в 1992 г., когда на-
чалось осуществление миротворческой операции 
на территории Югославии. Тогда в апреле 1992 г. 
в Югославию были командированы первые 14 со-
трудников милиции, что открыло новую страницу в 
истории МВД России45. В 1990-е годы количество 
сотрудников ОВД России, задействованных в миро-
творческих операциях ООН, не превышало четырех 
десятков человек. Россияне в составе миротворче-
ских полицейских сил несли службу в Хорватии, 
Боснии и Герцеговине, Конго, Восточном Тиморе, 
Грузии, Либерии. Резкий рост числа российских 
полицейских миротворцев произошел в конце  
1990-х — начале 2000-х гг., в связи с событиями в 
бывшей Югославии, когда сотрудники ОВД России 
были направлены в Косово в состав Международ-
ных Сил.

В настоящее время 18 сотрудников полиции 
участвуют в следующих миротворческих операци-
ях ООН46: Миссия Организации Объединенных На-
ций по стабилизации в Гаити, Миссия Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Демокра-
тической Республике Конго, Миссия Организации 
Объединенных Наций в Либерии, Миссия Органи-
зации Объединенных Наций в Республике Южный 
Судан, Миссия Организации Объединенных Наций 
по делам временной администрации в Косово47.

Кроме миротворчества в рамках ООН сотрудни-
ки МВД России принимают участие в мероприяти-
ях, направленных на поддержание международного 
мира и безопасности и в рамках других междуна-
родных организаций. Так, в 2008 г. сотрудники 
МВД России были задействованы в трех миссиях 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе: 2 человека были направлены в Киргизию, 
по 1 человеку — в Косово и Македонию. Участие 
сотрудников ОВД в совместной миссии Европей-
ского Союза (далее ЕС) на территории Боснии и 
Герцеговины — пример первого практического вза-
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имодействия Российской Федерации и ЕС в области 
безопасности и обороны48. Кроме того, российский 
воинский контингент и сотрудники полиции при-
влекались к участию в операциях в зонах грузино-
абхазского конфликта в составе Коллективных сил 
по поддержанию мира (КСПМ) СНГ, грузино-осе-
тинского конфликта в составе Смешанных сил по 
поддержанию мира (ССПМ), в Приднестровском 
регионе Республики Молдова в составе Совмест-
ных миротворческих сил (СМС).

7. Порядок и условия использования оружия. 
Международными стандартами для органов по под-
держанию правопорядка49 определены обстоятель-
ства, при которых разрешается использование огне-
стрельного оружия. При этом следует подчеркнуть, 
что оно может быть применено только в крайних 
случаях50: в целях самообороны или защиты других 
лиц от неминуемой угрозы смерти или серьезного 
ранения; для предотвращения особо опасного пре-
ступления, влекущего за собой серьезную угрозу 
жизни; с целью ареста или предотвращения побега 
лица, представляющего такую опасность, и кото-
рое сопротивляется попыткам остановить угрозу. 
Преднамеренное применение силы со смертельным 
исходом может иметь место лишь тогда, когда оно 
абсолютно неизбежно для защиты человеческой 
жизни51. 

В соответствии с Кодексом поведения долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка «при-
менение огнестрельного оружия считается крайней 
мерой. Необходимо прилагать все усилия к тому, 
чтобы исключить применение огнестрельного 
оружия, особенно против детей. Как правило, ог-
нестрельное оружие не должно применяться, за 
исключением случаев, когда подозреваемый право-
нарушитель оказывает вооруженное сопротивление 
или иным образом ставит под угрозу жизнь других 
и когда другие меры, имеющие менее исключи-
тельный характер, недостаточны для обсуждения 
или задержания подозреваемого правонарушите-
ля. О каждом случае применения огнестрельного 
оружия должно быть незамедлительно сообщено 
компетентным властям» (ст. 3 c)52. Данная норма 
нашла отражение в Федеральном законе РФ «О по-
лиции», № 3-ФЗ от 07.02.2011 г., в который в июле 
2015 г. внесены поправки, включая, в частности, 
«исчерпывающий перечень», когда сотрудник впра-

ве, в том числе в общественных местах, применить  
оружие53.

В статье рассмотрены лишь некоторые направ-
ления и формы деятельности ОВД России, в основе 
которых лежат принципы и нормы международного 
права. Для более полного представления о масштаб-
ности задач, выполняемых ОВД России с учетом 
международного права, также важно отметить такие 
направления, как: обеспечение мероприятий граж-
данской обороны, повышение устойчивости работы 
ОВД в условиях военного времени и чрезвычайных 
ситуаций в мирное время, участие в выполнении 
мероприятий гражданской обороны54; участие в 
организации территориальной обороны Россий-
ской Федерации, а также в совместных действиях 
с Вооруженными Силами Российской Федерации, 
другими войсками, воинскими формированиями и 
органами по обеспечению обороны Российской Фе-
дерации55; участие в заключении международных 
договоров56; обеспечение безопасности дорожного 
движения и др.

Проведенный анализ позволяет констатировать, 
что, несмотря на адресованность норм международ-
ного права непосредственно государствам, сотруд-
ники полиции, как органы исполнительной ветви 
власти, должны неуклонно соблюдать все между-
народные обязательства, взятые на себя Российской 
Федерацией при исполнении ими своих служебных 
обязанностей в связи с реализацией возложенных 
действующим законодательством задач. Все это 
свидетельствует о необходимости распространения 
принципов и норм международного права среди со-
трудников ОВД России, а также обуславливает ак-
туальность преподавания дисциплины международ-
ное право в образовательных учреждениях системы 
МВД России.

1 Положение о МВД России, утвержденное Указом Президен-
та РФ от 1 марта 2011 г. № 248. Далее — Положение о МВД 
России // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Элек-
тронная версия. 
2 Принципы и нормы международного права в деятельности 
сотрудников полиции // Правоохранительная и правозащитная 
деятельность в России и за рубежом на современном этапе: ма-
териалы ежегодной Международной научно-практической кон-
ференции / гл. ред. А.А. Галушкин: Москва: Мосинформбюро; 
Рязань: Издательство «Концепция», 2013. С. 280—284.
3 См. п.п. 3.3, 3.5 Положения о МВД России. 
4 В обобщенном виде правовую основу защиты и обеспечения 
прав человека составляют: Конституция Российской Федера-
ции и изданные в развитие ее положений законы и подзаконные 
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Правовое положение полиции МВД России: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [С.Ю. Анохина и 
др.]; под ред. Ф.П. Васильева. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 815 с.

Цель учебника — ознакомить читателя с деятельностью полиции по во-
просам организации обеспечения общественного порядка (ООП) и безопас-
ности в современных условиях.

Рассмотрены правовое положение полиции и участие подразделений по-
лиции в ООП, а также отдельные направления деятельности ряда подразде-
лений полиции.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также 
для должностных лиц местных органов власти и иных правоохранительных 
органов.
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Аннотация. В статье анализируется опыт преподавания в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 
экспериментальной практико-ориентированной учебной дисциплины «Деятельность оперативного сотрудника уголовного 
розыска в ходе досудебного производства по уголовным делам».
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Annotation. The article analyzes the experience of teaching in Moscow University of the MIA of Russia of a name of V.Ja. Kikot 
experimental Noah the practice-oriented academic discipline of «operational Activities of the employee of criminal investigation 
Department during pre-judicial manufacture on criminal cases».

Kyewords: education, curriculum, academic discipline, practice, exam, exercises, skills.

Процесс формирования прогрессивного пра-
вового демократического государства и граж-
данского общества предъявляет исключительные 
требования к системе государственной власти, 

системе безопасности, правоохранительным ор-
ганам, в том числе и к органам внутренних дел, 
стоящем на переднем крае борьбы с преступ- 
ностью.
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Как показывает практика, решить задачу по по-
вышению эффективности борьбы с преступностью 
только путем совершенствования правовых мер 
противодействия преступности оказывается недо-
статочным1. В современных условиях деятельности 
органов внутренних дел основной упор необходимо 
делать на качественную подготовку высококвали-
фицированных кадров, отвечающих современным 
требованиям по уровню профессиональной подго-
товки и развитию профессионально-значимых ка-
честв. 

В новых образовательных стандартах третьего 
поколения, призванных сформировать у обучаю-
щихся не только определенные знания, умения и 
навыки, но и соответствующие профессиональные 
компетенции, ярко прослеживается задача по уси-
лению практической направленности обучения2. 
Мы целиком и полностью согласны с мнением 
Любана В.Г. и Парамонова И.М. о том, что инте-
грация между теорией и практикой должна быть 
значительно большей, нежели та, которую мы име-
ем сегодня при преподавании курсов уголовного 
процесса, криминалистики, оперативно-розыск-
ной деятельности, а также других специальных  
дисциплин3.

В связи с этим в 2013—2014 учебном году в 
учебный план Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя впервые была введе-
на новая практико-ориентированная учебная дис-
циплина «Деятельность оперативного сотрудника 
уголовного розыска в ходе досудебного производ-
ства по уголовным делам», предназначенная для 
курсантов 4-го курса факультета подготовки опе-
ративных сотрудников полиции, обучающихся по 
специальности 031001.65 — «Правоохранительная  
деятельность».

Целью изучения данной дисциплины явля-
ется формирование у курсантов умений по ис-
пользованию полученных знаний о деятельности 
оперуполномоченных уголовного розыска в со-
ставе следственно-оперативной группы; знаний о 
формах взаимодействия следователя с оперупол-
номоченным в ходе производства расследования 
уголовного дела; знаний о порядке производства  
дознания. 

Достижению поставленной цели способствует 
решение следующих задач: 

● обеспечить усвоение курсантами системы зна-
ний в области осуществления предварительного 
следствия по уголовным делам;

● сформировать навыки и умения курсантов дей-
ствовать в составе следственно-оперативной 
группы;

● развивать у курсантов навыки представле-
ния результатов оперативно-розыскной дея-
тельности органу дознания, следователю или  
в суд;

● обеспечить усвоение курсантами значимости 
использования результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в уголовном судопроизвод-
стве в условиях смоделированных ситуаций со-
вершения преступления, максимально прибли-
женных к реальным событиям.
Дисциплина «Деятельность оперативного со-

трудника уголовного розыска в ходе досудебного 
производства по уголовным делам» преподается на 
основании рабочей учебной программы, которая 
была обсуждена и одобрена на заседаниях кафедр 
предварительного расследования и оперативно-ро-
зыскной деятельности и утверждена начальником 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. 

В соответствии с рабочим учебным планом на 
изучение дисциплины «Деятельность оперативно-
го сотрудника уголовного розыска в ходе досудеб-
ного производства по уголовным делам» отводится 
144 учебных часа, в том числе 80 часов — на ауди-
торные занятия и 64 часа — на самостоятельную 
работу курсантов. В рамках изучения дисциплины 
курсанты готовят два практикума4.

Каждый из практикумов составляется персо-
нально курсантом по разным учебным фабулам со-
вершенного уголовно-наказуемого деяния: первая 
фабула — кража из помещения, вторая — грабеж 
с проникновением помещение; третья — разбой с 
проникновением в помещение. 

Занятия по учебной дисциплине «Деятельность 
оперативного сотрудника уголовного розыска в ходе 
досудебного производства по уголовным делам» 
проводятся совместно преподавателями кафедры 
предварительного расследования и кафедры опера-
тивно-розыскной деятельности (по два преподава-
теля от каждой из кафедр в каждом учебном взводе). 
Для проведения занятий разработаны и утверждены 
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методические рекомендации по проведению прак-
тических занятий, учений и организации самостоя-
тельной работы для курсантов5.

Итоговая форма контроля по преподаваемой 
дисциплине впервые предусматривает проведение 
экзамена в форме учений.

Опыт проведения межвузовского оперативно-
тактического учения «Вулкан» был положен в 
основу организации приема экзамена по данной 
дисциплине. В частности, на основе имеющихся 
фабул по учениям были разработаны новые фабулы 
с уклоном на имеющихся в Университете комплекс-
ный криминалистический полигон учебно-лекцион-
ного корпуса № 2, переработаны критерии оценки и 
оценочные листы. 

Для проведения экзамена в форме учений за-
действуются 8 преподавателей (4 преподавателя ка-
федры предварительного расследования и 4 препо-
давателя кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности).

Экзамен в форме учений состоит из двух частей: 
Первая часть экзамена проводится в аудитори-

ях и заключается в проверке теоретических знаний 
курсантов, полученных в результате изучения дан-
ной дисциплины при ответе на теоретический во-
прос билета.

Для достижения вышеуказанных целей из числа 
профессорско-преподавательского состава, задей-
ствованного в приеме экзамена, создаются четыре 
комиссии, состоящие каждая из одного преподава-
теля кафедры предварительного расследования и 
одного преподавателя кафедры оперативно-розыск-
ной деятельности.

В начале экзамена все курсанты получают 
экзаменационный билет и затем расходятся по 
комиссиям, где осуществляют подготовку и от-
вет на теоретический вопрос экзаменационного  
билета.

Время, отведенное на первую часть экзамена, 
составляет примерно 90 минут.

После сдачи теоретической части экзамена 
все курсанты собираются в аудитории, где пред-
седатель экзаменационной комиссии разделяет 
учебный взвод на две подгруппы, из которых пер-
вая часть первой подгруппы идет сдавать вторую 
часть экзамена на комплексный криминалистиче-
ский полигон учебно-лекционного корпуса № 2, 

а вторая часть первой подгруппы в отведенные  
аудитории. 

Вторая часть экзамена заключается в проверке 
практических навыков и умений, полученных кур-
сантами в результате изучения данной дисциплины 
при работе на месте происшествия по прилагаемым 
вводным. 

Для достижения вышеуказанных целей на ком-
плексном криминалистическом полигоне учебно-
лекционного корпуса № 2 организуются четыре ра-
бочих места имитирующие обстановку места про-
исшествия.

По результатам работы на месте происшествия 
каждый курсант составляет протокол осмотра ме-
ста происшествия, который сдается для проверки 
и оценки преподавателю кафедры предварительно-
го расследования, находящемуся на каждом из ра-
бочих мест. 

После осуществления осмотра места происше-
ствия курсанты выдвигаются в четыре, отведенные 
для проведения экзамена, аудитории для отработки 
второй части практического задания (опроса «за-
явителя»), где в роли «заявителя» выступают препо-
даватели кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности.

По результатам опроса «заявителя» о разбой-
ном нападении (краже, грабеже), каждый курсант 
составляют следующие документы:
● протокол устного заявления с регистраци-

ей его в Книге учета сообщений о престу-
плениях;

● объяснение заявителя.
После составления вышеназванные докумен-

ты сдаются для проверки и оценки преподава-
телю кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности, находящемуся на каждом из рабочих ме-
сте. Оценка выставляется отдельно за каждый  
документ.

В целях единого подхода преподавателями к 
оценке, составляемых курсантами процессуальных 
документов, разработаны критерии оценки по каж-
дому документу.

Прием второй части экзамена у оставшейся под-
группы учебного взвода осуществляется в анало-
гичном порядке.

После окончания экзамена, преподаватели уча-
ствующие в проведении экзамена коллегиально вы-
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ставляют каждому курсанту итоговую оценку, кото-
рая складывается из:

1) оценки, полученной курсантом за ответ на 
теоретический вопрос билета;

2) оценки, полученной курсантом за составле-
ние протокола осмотра места происшествия;

3) оценки, полученной курсантом за составле-
ние протокола устного заявления;

4) оценки, полученной курсантом за составле-
ние объяснения заявителя. 

Двухлетний опыт преподавания учебной дис-
циплины «Деятельность оперативного сотрудника 
уголовного розыска в ходе досудебного производ-
ства по уголовным делам» в Московском Универси-
тете МВД России имени В.Я. Кикотя позволил воз-
можным сделать ряд выводов и предложений:

Дисциплина «Деятельность оперативного со-
трудника уголовного розыска в ходе досудебно-
го производства по уголовным делам» показала 
себя весьма востребованной для данной катего-
рии курсантов, учитывая специфику их будущей 
деятельности, так как нацеливает их не только на 
раскрытие преступления, но и показывает даль-
нейший процесс расследования выявленного уго-
ловно-наказуемого деяния, раскрывает основы 
взаимодействия между оперативным сотрудником 
и лицом, производящим предварительное рассле-
дование.

Через призму деятельности следователя (до-
знавателя) курсанты — будущие сотрудники уго-
ловного розыска воспринимают детально большой 
массив процессуальных документов (протоколы, 
поручения, постановления и т.п.) которых до из-
учения данной дисциплины они в принципе не 
могли знать и тем более видеть наглядно в ходе их 
составления. 

В ходе изучения дисциплины «Деятельность 
оперативного сотрудника уголовного розыска в 
ходе досудебного производства по уголовным де-
лам» курсанты факультета подготовки оператив-
ных сотрудников полиции приобретают навыки 
производства отдельных следственных действий, 
которые в последующем им придется проводить 
самостоятельно при работе в оперативных под-
разделениях6. Следует также отметить, что ранее 
курсанты факультета подготовки оперативных со-
трудников полиции в рамках других дисциплин 

не изучали особенности производства дозна-
ния и предварительного следствия по уголовным  
делам. 

Принимая во внимание, что на практике наря-
ду со следователем (дознавателем) и оперативным 
сотрудником, в процессе раскрытия преступлений 
принимает непосредственное участие и участко-
вый уполномоченный полиции. Считаем целесо-
образным и необходимым внести предложения в 
Учебный план Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя о введении учебной дис-
циплины «Деятельность участкового уполномо-
ченного полиции в ходе досудебного производства 
по уголовным делам» на факультете подготовки 
сотрудников полиции по охране общественного  
порядка7. 
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правления подготовки (специальности) 031001.65 — Право-
охранительная деятельность. Квалификация (степень) вы-
пускника — специалист: рабочая учебная программа по дис-
циплине / М.: МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. 2014.  
С. 7.
5 Есина А.С., Сермягин К.А., Хмелев С.А. Деятельность опе-
ративного  сотрудника  уголовного розыска в ходе досудебного 
производства по уголовным делам: метод. рекомендации для 
проведения практических занятий и организации самостоятель-
ной работы для курсантов ФПОСП. / М.: МосУ МВД России 
имени В.Я. Кикотя. 2014. С. 22.
6 Как показал выборочный опрос оперативных сотрудников 
полиции, направленных на повышение квалификации в МосУ 
МВД России имени В.Я. Кикотя, более 60% обысков и порядка 
90% выемок оперативные сотрудники проводят самостоятель-
но исполняя соответствующее поручение следователя (дозна-
вателя).
7 Данное предложение было рассмотрено и одобрено на на-
учно-методического семинаре «Внедрение форм и методов пре-
подавания факультативной учебной дисциплины «Комплексная 
профессионально-прикладная подготовка» в дисциплины спе-
циализаций» проходившем 20 ноября 2014 в Московском уни-
верситете МВД России имени В.Я. Кикотя. 
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Наркоситуация в нашей стране несмотря на 
предпринимаемые государством усилия продол-
жает оставаться крайне сложной. Анализ крими-
ногенной обстановки в стране свидетельствует о 
качественно-количественных и структурных из-
менениях современной преступности в сфере нар-
кобизнеса. Так, в 2011 году было зарегистрирова-
но — 215 214, в 2012 — 218 974, 2013 — 231 462, 
в 2014 — 254 730 преступлений, связанных с 
распространением наркотиков, причем 64,2% из 
которых было выявлено органами внутренних  
дел1.

По данным министерства здравоохранения и 
социального развития, уровень немедицинского по-
требления наркотиков в нашей стране с 1996 года 
вырос в 20 раз. Сейчас в России насчитывается 
550 тысяч официально зарегистрированных потре-

бителей наркотиков. В действительности эта цифра 
еще больше2.

Продолжается экспансия наркотиков опийной 
группы. По оценкам авторов доклада глобальной 
комиссии Организации Объединенных Наций (да-
лее — ООН) по антинаркотической политике, с 
1998 по 2008 год мировое потребление нелегаль-
ных опиатов возросло на 35%, кокаина — на 28% и 
марихуаны — на 8,5%. Не является исключением и 
Россия. По данным ФСКН, в настоящее время коли-
чество наркозависимых составляет от 2 до 2,5 млн 
человек в возрасте от 18 до 35 лет. Ежегодно 80 тыс. 
человек впервые пробуют наркотики, а 30 тыс. — 
погибают3.

По-прежнему по объему изъятий наркотиче-
ских средств и распространенности доминируют 
наркотики растительного происхождения. Четы-
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ре пятых этой массы составляют производимые 
из конопли наркотические средства каннабисной  
группы. 

С созданием Таможенного союза создались 
предпосылки для расширения контрабанды нар-
котиков центрально-азиатского происхождения в 
Российскую Федерацию. В 2014 году органами вну-
тренних дел выявлено 1 345 преступлений, пред-
усмотренных ст. 229.1 УК РФ (контрабанда нарко-
тических средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров)4.

При этом в последние годы наглядно прослежи-
вается тенденция к сокращению объемов поставок 
опия и, как следствие, уменьшению доли этого нар-
котика в российском незаконном обороте, его заме-
щению афганским героином.

Значительная часть героина стала оседать на 
наркорынке приграничных субъектов России. Наша 
страна все больше вовлекается в незаконный оборот 
кокаина. Среди всего спектра наркотиков нелегаль-
ного рынка, кокаин является одним из распростра-
ненных и высокодоходных препаратов в мире. В 
этом плане Россия повторяет путь уже пройденный 
ранее другими европейскими государствами. 

Общая масса наркотических средств, изъятых 
правоохранительными органами Российской Феде-
рации из незаконного оборота в 2014 году, соста-
вила 21,3 т., что на 1,4% меньше, чем за 2013 год. 
При этом рост изъятий героина составил 43,5% 
(до 2,4 т.), синтетических наркотиков — 133% (до 
2,6 т.), снижение изъятий каннабиноидов составило 
10,9% (до 15,5 т.)5. 

При этом анализ наркоситуации, основанный 
на поступающей информации, позволяет предпо-
лагать, что в настоящее время российские органи-
зованные преступные группы полностью интегри-
рованы в качестве полноправных участников в си-
стему международного кокаинового наркотрафика, 
«погода» в котором делается латиноамериканскими 
наркокартелями.

Ярко выраженной тенденцией является заме-
щение высококонцентрированных наркотических 
средств (например, героина) синтетическими пси-
хоактивными веществами и наркосодержащими 
лекарственными препаратами, имеющими более 
низкую стоимость. При этом география распростра-
нения указанных наркотических средств постоянно 

расширяется, а их доля в общей структуре потре-
бления постоянно увеличивается. 

Особую тревогу вызывает стремление нарко-
дельцов к налаживанию нелегального производства 
синтетических наркотиков, таких как амфетамин и 
метамфетамин, в условиях подпольных лаборато-
рий. 

Одним из шагов, направленных на частичное 
ослабление напряженности сложившейся ситуа-
ции, стала разработка при активном участии МВД 
России проекта постановления Правительства 
Российской Федерации, позволяющего директору 
ФСКН принимать решение о временном приоста-
новлении оборота веществ, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации не уста-
новлены ограничения и запреты, но обладающих 
схожим с наркотическими средствами или психо-
тропными веществами воздействием на организм  
человека.

Значимое влияние на наркоситуацию в России 
оказывают миграционные процессы. Риск посту-
пления наркотиков возрастает по мере увеличиваю-
щегося притока в страну иностранных граждан, в 
том числе из наркоопасных регионов, и их некон-
тролируемого перемещения по российской террито-
рии. По экспертным оценкам количество мигрантов 
из Центральной Азии, проживающих в России до-
стигает от 10 до 15% трудоспособного населения, 
так как они зачастую находятся в стране нелегаль-
но, без регистрации, пополняя ряды перевозчиков и 
распространителей наркотиков.

В распространении опиатов и каннабиноидов 
активное участие принимают представители тад-
жикских, узбекских, азербайджанских и цыганских 
преступных группировок, имеющие устойчивые 
родственные и деловые связи в среднеазиатских го-
сударствах и Закавказье.

В настоящее время в сбыте синтетических нар-
котиков лидирующее положение завоевывают пред-
ставители китайской диаспоры.

На фоне сложившейся ситуации органы вну-
тренних дел Российской Федерации продолжают 
вносить существенный вклад в борьбу с незакон-
ным оборотом наркотиков. Так, в январе-авгу-
сте 2015 года органами внутренних дел выявлено 
105,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков6.
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 Крупнейшим событием в сфере реализации 
государственной антинаркотической политики, на-
правленной на предупреждение и борьбу с нарко-
тизацией и связанной с нею преступностью стала 
разработка и утверждение Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 690 от 9 июня 2010 г. (ред. 
от 01.07.2014) Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации до 
2020 года.

В качестве генеральной цели стратегии опре-
делено существенное снижение к 2020 году неза-
конного распространения и немедицинского по-
требления наркотиков, масштабных последствий их 
незаконного оборота для безопасности и здоровья 
личности, общества и государства.

Основными направлениями стратегии выделено:
● сокращение предложения наркотиков путем це-

ленаправленного пресечения их нелегального 
производства и оборота внутри страны, проти-
водействия наркоагрессии;

● сокращение спроса на наркотики путем совер-
шенствования системы профилактической, ле-
чебной и реабилитационной работы;

● развитие и укрепление международного сотруд-
ничества в сфере контроля над наркотиками.
Антинаркотический фронт сегодня условно 

можно разделить на несколько участков. Одно из 
направлений — полицейское, находящееся в зоне 
ответственности всех правоохранительных органов. 

В период с 5 по 7 июня 2013 года в Москве со-
стоялась 30-ая Международная конференция право-
охранительных органов по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, где перед делегатами фору-
ма — руководителями антинаркотических ведомств 
из более чем 120 стран мира, а также главами и 
представителями международных организаций вы-
ступил Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин.

В ходе конференции были обсуждены вопросы, 
касающиеся региональных и общемировых тенден-
ций незаконного оборота наркотиков, сотрудниче-
ства национальных полиций, координации действий 
при проведении совместных операций. В своем вы-
ступлении Президент РФ отметил, что наркобизнес 
стал глобальным вызовом всему мировому сообще-
ству, а для отдельных государств, превратился в 
общенациональное бедствие. Россия поддерживает 

центральную координирующую роль ООН в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. Принципиаль-
но важно достичь целей, поставленных в Полити-
ческой декларации и Плане действий по борьбе с 
мировой проблемой наркотиков, принятых на 64-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООН, а именно — 
добиться сокращения к 2019 году производства в 
мире наиболее опасных наркотиков, включая геро-
ин и кокаин. Особое внимание необходимо уделить 
ситуации в Афганистане. По оценкам Управления 
ООН по наркотикам и преступности, там действуют 
тысячи нарколабораторий. 

Следствием этого события послужило подписа-
ние 8 июня 2013 года Президентом РФ Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незаконного (немеди-
цинского) потребления наркотических средств и 
психотропных веществ», в котором определяются 
полномочия федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области профилактики 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе полномочия 
по установлению порядка и обеспечения проведе-
ния социально-психологического тестирования и 
профилактического осмотра обучающихся в целях 
раннего выявления употребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения 
врача.

Кроме того, Президент РФ подписал Федераль-
ный закон от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», направленный на проти-
водействие обороту в России новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ. В частности, 
документ закрепляет определение новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ (под ними 
понимаются вещества, воспроизводящие основную 
химическую структуру наркотических средств или 
психотропных веществ и схожие с ними по физио-
логическому воздействию на организм человека); 
устанавливает запрет оборота новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ на территории 
России (включая их производство, изготовление, 
переработку, приобретение, хранение, перевозку, 
пересылку, ввоз на территорию РФ, вывоз из стра-



Вестник экономической безопасности70 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ны в целях сбыта, а также незаконный сбыт) и ре-
гламентирует порядок формирования и ведения ре-
естра новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, оборот которых в РФ запрещен, а также 
вводит запрет на потребление новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и пропаганду их 
потребления7.

Отдельно следует отметить, что в связи с при-
нятием в 2014 году в состав Российской Федерации 
Республики Крым и г. Севастополя правоохрани-
тельные органы России на территории новых субъ-
ектов вынуждены создавать оптимальную структу-
ру с возможностью пресечения наркоканалов в клю-
чевых местах Крымского полуострова — крупных 
портовых комплексах и транспортных узлах, в при-
граничной зоне Российской Федерации.

Как правило, незаконные операции с нарко-
тическими средствами проходят через несколько 
регионов, а порою и государств, обуславливая не-
обходимость взаимодействия участников и лидеров 
организованных преступных сообществ.

Существенный потенциал в повышении эффек-
тивности деятельности по выявлению и перекры-
тию каналов поступления наркотиков на террито-
рию России заложен в укреплении межведомствен-
ного взаимодействия, налаживании приграничного 
сотрудничества, проведении специальных опера-
тивно-профилактических операций, целью которых 
является борьба с контрабандой наркотиков.

В 2014 году проведены совместные с ФСКН, 
ФТС, ПС ФСБ, МО России межведомственные опе-
ративно-профилактические мероприятия «Звезда Ка-
спия», «Норд-Ост», «Балтийский ветер», «Цунами» 
«Урожай», «Проводник», «Чистое небо», «Мак-2014». 

Среди приоритетных общих задач, стоящих 
перед правоохранительными органами разных 
стран — разработка и проведение совместных ан-
тинаркотических операций. Россия обладает доста-
точным опытом в этой сфере. 

В связи с вышеизложенным, особую актуаль-
ность приобретает вопрос совершенствования си-
стемы взаимодействия правоохранительных орга-
нов Российской Федерации с правоохранительными 
органами иностранных государств, занятых в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время в области международно-
го сотрудничества правоохранительных органов 

России и иных зарубежных стран произошли зна-
чительные качественные изменения. Они касаются 
совершенствования правовых основ взаимодей-
ствия, организационных изменений информацион-
ного обеспечения данного сотрудничества в сфере 
противодействия наркопреступности посредством 
использования возможностей международной орга-
низации уголовной полиции — Интерпола, деятель-
ность которой направлена на повышение эффек-
тивности организационно-тактических форм опе-
ративно-розыскной деятельности и осуществление 
оперативно-розыскного контроля над незаконным 
оборотом наркотиков.

Для борьбы с наркобизнесом у Интерпола име-
ется ряд действенных инструментов, таких как 
международные уведомления с «зеленым углом», 
ST-формы, сообщения о включении в банк данных 
Генерального секретариата лиц, причастных к дея-
тельности преступных сообществ, сводка о поста-
новке лиц на учет в банк данных Национального 
центрального бюро Интерпола МВД России. Ука-
занные возможности направлены на пополнение 
учетов Интерпола сведениями, необходимыми для 
отслеживания перемещения лиц, причастных к не-
законному обороту наркотических средств и их про-
изводных, что позволяет устанавливать преступные 
связи фигурантов, осуществлять их проверки по 
национальным учетам иностранных государств, а 
также по базам данных Генерального секретариата8.

Одним из направлений деятельности Междуна-
родной организации уголовной полиции по борьбе с 
распространением наркотиков является использова-
ние систем удаленного доступа к ресурсам Интер-
пола (штаб-квартира находится в г. Леон, Франция) 
при осуществлении проверок прибывающих ино-
странцев, что позволяет отслеживать въезд пред-
ставителей криминальных структур на территорию 
России.

Анализ практики свидетельствует о том, что в 
большинстве случаев информационно-аналитиче-
ские возможности Интерпола используются опера-
тивными подразделениями не в полном объеме. Как 
показывают результаты анкетирования оператив-
ных сотрудников, большинство из них осуществля-
ют оперативно-розыскную деятельность, не распо-
лагая достаточными знаниями об информационных 
массивах Интерпола. 
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Необходимость международного сотрудниче-
ства в сфере борьбы с незаконным оборотом нар-
котиком при посредничестве Интерпола обуславли-
вается рядом факторов, среди которых можно вы-
делить:
● объективный рост количества международных 

и межрегиональных организованных преступ-
ных сообществ, в сфере наркобизнеса;

● недостаточный уровень информационно-анали-
тического обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности оперативных подразделений по 
выявлению и пресечению наркопреступлений 
на международном уровне;

● разработка и внедрение передовых информаци-
онных массивов Интерпола, направленных на 
повышение количества раскрываемости престу-
плений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков;

● низкая эффективность взаимодействия право-
охранительных органов в процессе документи-
рования межгосударственных организованных 
преступных сообществ, в сфере наркобизнеса, в 
том числе лидеров наркосиндикатов.
Таким образом, Международная организация 

уголовной полиции — Интерпол является частью 

правоохранительной системы в мире, которая не 
только собирает и анализирует сведения в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, но и ак-
тивно содействует достижению результатов в опе-
ративно-служебной деятельности. Действующим 
сотрудникам оперативных подразделений органов 
внутренних дел необходимо знать о таких возмож-
ностях и уметь ими пользоваться в своей повседнев-
ной деятельности, с целью повышения ее эффектив-
ности.

1 Сборник ФГКУ «ГИАЦ МВД России» — «Состояние пре-
ступности в России январь—декабрь 2014 г.».
2 http://www.medroad.ru/bolezni/vlijanie-narkotikov-na-razvitie-
obschestva-v-rossii.html дата обращения 06.10.2015 г.
3 http://www.medroad.ru/bolezni/vlijanie-narkotikov-na-razvitie-
obschestva-v-rossii.html дата обращения 06.10.2015 г.
4 Сборник ФГКУ «ГИАЦ МВД России» — «Состояние пре-
ступности в России январь—декабрь 2014 г.».
5 http://fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/10395/31988/35240/
print.shtml дата обращения 06.10.2015 г.
6 https://mvd.ru/folder/101762/item/6517451/ дата обращения 
07.10.2015 г.
7 http://www.garant.ru/news/605264/#ixzz3nrxJ3jBb дата обра-
щения 07.10.2015 г.
8 Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, 
ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 
(ред. от 22.09.2009) «Об утверждении инструкции по организа-
ции информационного обеспечения сотрудничества по линии 
Интерпола».
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Повышение эффективности противодействия 
преступности во многом зависит от совершенство-
вания взаимодействия оперативно-разыскных и 
следственных подразделений на всех этапах рас-
крытия и расследования преступлений1. Оператив-
ные сотрудники в ходе работы следственно-опе-
ративной группы при раскрытии и расследовании 
преступлений должны строго соблюдать: принцип 
законности; неуклонного соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина; руководствоваться в своей 
деятельности нормами Конституции РФ и Феде-
ральными законами Российской Федерации2.

Основной причиной низкой раскрываемости 
преступлений остается недостаточный уровень вза-
имодействия следователей с оперативными и экс-
пертно-криминалистическими подразделениями 
при раскрытии и расследовании преступлений, не-
удовлетворительная организация работы на месте 
происшествия в составе следственно-оперативной 
группы.

Традиционно выделяют две формы взаимодей-
ствия: уголовно-процессуальную и организационную.

К уголовно-процессуальной форме относится: 
выполнение поручений следователя о производ-
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стве оперативно-розыскных мероприятий; содей-
ствие следователю при производстве следственных 
действий; взаимодействие в составе следственной 
группы.

Формы взаимодействия оперативно-розыскных 
и экспертно-криминалистических подразделений 
обуславливаются различными факторами: слож-
ностью уголовного дела, видом преступления, ко-
личеством эпизодов, сложностью оперативно-ро-
зыскных мероприятий, следственными ситуациями  
и др.3. 

Организационными формами взаимодействия 
следователя с органами, осуществляющими ОРД, 
при раскрытии преступлений являются:
● создание следственно-оперативной группы; со-

вместное планирование оперативно-розыскных 
и следственных действий; предоставление сле-
дователю оперативным сотрудником результа-
тов ОРД; оказание оперативным сотрудником 
содействия следователя в производстве след-
ственных и процессуальных действий; испол-
нение оперативным сотрудником письменных 
поручений следователя о проведении ОРМ и 
следственных действий; взаимный обмен ин-
формацией о результатах расследования и про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий; 
оперативное сопровождение.
Центральным и наиболее важным звеном в 

алгоритме ОРМ и следственных действий, да-
ющим начало всему процессу раскрытия и рас-
следования преступления, является осмотр места 
происшествия следственно-оперативной груп-
пой. От качества его проведения во многом зави-
сит и качество самого расследования, и раскрытия  
преступления4.

Взаимодействие в составе следственной груп-
пы регламентировано ч. 2 ст. 163 УПК РФ, которая 
предусматривает возможность привлечения долж-
ностных лиц органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, к работе следственной 
группы.

Известно, что оперативно-розыскные, след-
ственные, экспертно-криминалистические подраз-
деления обладают специфическими силами, сред-
ствами и методами выявления и раскрытия пре-
ступлений, поэтому важно, чтобы эти возможности 
использовались комплексно.

Осмотр места преступления является пробным 
камнем для начинающего оперативного сотрудника 
и следователя. В то же время он является основой 
для дальнейшего раскрытия и расследования и ча-
сто определяет точку зрения на дело всех причаст-
ных к его расследованию лиц. При другой оператив-
ной и следственной работе всякую ошибку можно 
исправить, но после осмотра места происшествия 
вся обстановка меняется, следы преступления ис-
чезают. Между тем уже первые шаги и версии при 
раскрытии и расследовании дела должны предпри-
ниматься на основании результатов осмотра места 
происшествия.

В целях наиболее эффективного взаимодей-
ствия подразделений ОВД при раскрытии и рассле-
дования преступлений создаются следственно-опе-
ративной группы.

Руководителями следственно-оперативной 
группы в зависимости от подследвенности совер-
шенного преступления выступают следователь или 
дознаватель, это предусматривает возможность 
оперативного подчинения следователю всех чле-
нов следственно-оперативной группы, что позволит 
сконцентрировать их усилия на выявлении и рас-
крытии преступления.

Осмотр может производиться на любом этапе 
расследования уголовного дела. Выделяют следую-
щие виды осмотра: первичный; повторный; допол-
нительный5.

Осмотр места происшествия в соответствии 
с тактикой и методикой проведения следственно-
оперативной группы состоит из нескольких этапов: 
подготовительный (до выезда на место происше-
ствия), начальный, непосредственный осмотр и за-
ключительный. Каждой стадии свойственен свой 
алгоритм действия членов следственно-оператив-
ной группы и, прежде всего, следователя и опера-
тивного сотрудника.

Согласованность в работе следственно-опера-
тивной группы достигается посредством рацио-
нального сочетания мер, присущих субъектам вза-
имодействия, а также четкого разграничения прав и 
обязанностей между участниками совместной дея-
тельности. Каждый член следственно-оперативной 
группы , действуя в рамках своей компетенции, с по-
мощью своих средств и методов, в конечном итоге, 
стремится к достижению единой цели — быстрому 
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и полному выявлению и раскрытию преступления и 
изобличению виновных.

Трудность осмотра усугубляется тем, что по-
следний производится при самом начале рассле-
дования, т.е. когда дело еще совершенно неясно, а 
также тем, что при той спешности, с которой при-
ходится производить осмотр, легко случайно про-
явить небрежность или невнимательность. В виду 
указанных обстоятельств, осмотр места происше-
ствия надо производить особенно тщательно и об-
думанно.

Таким образом, эффективность раскрытия пре-
ступлений напрямую зависит от качества проведе-
ния доследственных проверок, полноты сбора пер-
вичного материала и организации взаимодействия 
различных служб и подразделений ОВД сразу же 
после получения информации о преступлении6.

Следственно-оперативной группа обязана неза-
медлительно прибыть на место происшествия, что 
обуславливается еще и тем, что на открытой мест-
ности трудно сохранить длительное время в неиз-
менном виде обстановку.

Следователь на месте происшествия несет от-
ветственность за результаты деятельности след-
ственно-оперативной группы на первоначаль-
ном этапе расследования преступления, а также 
за соблюдение участниками группы требований  
закона.

На месте совершения преступления следовате-
лю надлежит оценить надежность и объем приме-
ненных сотрудниками патрульно-постовой службы 
организационных мероприятий по ограждению ме-
ста происшествия (преступления), проинструктиро-
вать участников следственно-оперативной группы 
об обеспечении мер безопасности с учетом конкрет-
ных обстоятельств, обратить внимание на возмож-
ные источники опасности, в случае необходимости 
дать распоряжения об изменении и дополнении мер 
безопасности.

Следователь обязан определить границы ме-
ста происшествия, скоординировать работу всех 
членов следственно-оперативной группы и про-
вести осмотр места происшествия, составить 
протокол и схему происшествии, в соответствии с 
требованиями ст. 161 УПК РФ решить вопрос об 
участии в осмотре участников происшествия, ко-
торые в ходе его проведения могут дать пояснения 

об отдельных моментах и обстоятельствах про-
изошедшего7.

Оперуполномоченный уголовного розыска ока-
зывает содействие следователю при производстве 
следственных действий, выполняет его поручения, 
осуществляет оперативные и розыскные меропри-
ятий, организует совместно с сотрудниками по-
лиции преследование скрывшегося преступника 
(преступников) «по горячим следам», принимает 
меры по организации заслонов и пикетов на путях 
возможного следования скрывшегося с места про-
исшествия транспортного средства, преступника, 
устанавливает очевидцев и свидетелей происше-
ствия, при необходимости отрабатывает жилой сек-
тор проводит опрос граждан, собравшихся на месте 
происшествия, в целях получения от них сведений, 
имеющих значение для выяснения обстоятельств 
преступления и розыска скрывшегося преступни-
ка, в необходимых случаях по указанию следова-
теля или дежурного ОВД, посещает медицинское 
учреждение, куда направлен потерпевший, для 
получения от него объяснений об обстоятельствах 
преступления8.

Взаимодействие при выполнении поручений 
следователя о производстве оперативно-розыск-
ных мероприятий предусмотрено ст.ст. 38, 144 
УПК РФ и ст. 14 ФЗ об ОРД9. В соответствии с ин-
струкцией о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности10.

Результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти являются поводом для возбуждения уголовно-
го дела, во многих случаях они должны содержать 
достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления; сведения (при установлении тако-
вых) о местонахождении лиц, скрывающихся от 
органов предварительного расследования и суда; о 
лицах, которым известны обстоятельства и факты, 
имеющие значение для уголовного дела; о возмож-
ных источниках доказательств; о местонахождении 
предметов, которые могут быть признаны веще-
ственными доказательствами по уголовному делу; 
о других фактах и обстоятельствах, позволяющих 
определить объем и последовательность проведе-
ния процессуальных действия, выбрать наиболее 
эффективную тактику их производства, выработать 
оптимальную методику расследования по конкрет-
ному уголовному делу. 
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Только качественно проведенный осмотр места 
происшествия следственно-оперативной группы 
уже на первоначальном этапе расследования предо-
ставляют возможность выдвигать обоснованные 
версии и приступать к их проверке «по горячим сле-
дам».

Оперативному сотруднику необходимо учи-
тывать характерные особенности и определенные 
сложности, возникающие при осмотре места совер-
шения преступления.

Важно поддерживать постоянный рабочий кон-
такт со следователем, на всех стадиях расследова-
ния, своевременно согласовывать и устранять воз-
никающие проблемы по раскрытию преступления.

После выполнения необходимых следственных 
действий и ОРМ следователь принимает законное и 
обоснованное решение.

Взаимодействие следователя с оперативны-
ми подразделениями при производстве следствен-
ных действий осуществляется в соответствии с 
п. 4 ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ. В соответствии 
с этими положениями следователь дает органу до-
знания обязательные для исполнения письменные 
поручения о производстве отдельных следственных 
действий11.

Совместное планирование следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
должно осуществляться на всех этапах расследо-
вания преступления. План должен включать в себя 
розыскные и следственные версии; перечень след-
ственных действий; обстоятельства, подлежащие 
установлению.

К числу неотложных следственных действий от-
носится, прежде всего, осмотр места происшествия 
следственно-оперативной группой, от своевремен-
ности, полноты и тщательности которого во многом 
зависит успешный ход дальнейшего расследования.

Одновременно с осмотром места происшествия 
оперативным сотрудникам необходимо проводить 
работу по расширению источников информации пу-
тем установления очевидцев, свидетелей, потерпев-
ших, представителей администрации и обществен-
ности.

По прибытии на место происшествия оператив-
ный сотрудник, следователь путем осмотра места 
происшествия, прилегающих зданий, домов может 
визуально установить наличие видеорегистрато-

ров и камер наружного наблюдения. В настоящее 
время многие торговые точки, учреждения и т.д. 
устанавливают камеры наружного наблюдения 
для фиксации событий на территории, прилегаю-
щей к зданиям. Поэтому при осмотре места про-
исшествия необходимо опросить представителей 
указанных организаций на наличие камер видео-
наблюдния, об организациях, их установивших, 
и местах хранения информации. О наличии камер 
видеонаблюдения могут сообщить очевидцы и 
свидетели преступления. Камеры наружного на-
блюдения устанавливают и жильцы на подъездах  
домов. 

При задержании (доставлении) лица, заподо-
зренного в совершении преступления, следовате-
лем, как руководителем следственно-оперативной 
группы, ставятся задачи сотрудникам оперативных 
подразделений и службы участковых уполномочен-
ных полиции по сбору характеризующего материа-
ла на данное лицо. Особенно этот вопрос актуален 
в случае, когда лицо задерживается в порядке ст. 91 
УПК РФ12.

Сотрудник оперативного подразделения по-
лиции не позднее трех часов с момента фактиче-
ского задержания лица проводит необходимые ме-
роприятия, направленные на получение сведений, 
свидетельствующих о его причастности к совер-
шению других преступлений; о намерении продол-
жить преступную деятельность (в том числе данные 
об отсутствии постоянного источника дохода, о том, 
страдает ли данное лицо наркоманией, алкоголиз-
мом и др.); о намерении скрыться от органов след-
ствия и суда (данные о перемене места жительства, 
приобретении проездных документов, увольнении 
с работы, снятии с воинского и регистрационного 
учетов и пр.); о возможности оказания давления на 
участников уголовного судопроизводства. Прове-
ряет лицо по всем видам криминалистических уче-
тов, наводит справки, опрашивает соседей, а также 
иных лиц, имеющих связь с подозреваемым (обви-
няемым)13.

В случае доставления потерпевшего в лечебное 
учреждение сотрудники дежурной следственно-опе-
ративной группы, в котором находится потерпевший, 
осуществляют выезд, проводят опрос лечащего (де-
журного) врача с подробным выяснением всех осо-
бенностей повреждений, обнаруженных у потерпев-
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шего (их вид, количество, локализация и т.д.), а также 
проведенного (и проводимого лечения).

Оперативное подразделение, получившее в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
информацию, относящуюся к расследуемому пре-
ступлению или иным фактам преступной деятель-
ности лиц, привлекаемых к уголовной ответствен-
ности, своевременно и в установленном порядке 
представляет ее в следственное подразделение.

Особое внимание при осмотре места происше-
ствия следственно-оперативной группой должно 
быть уделено установлению примененного пре-
ступником способа совершения преступления и ис-
пользованных для этого средств.

Способ совершения преступлений и обстоя-
тельства, способствующие его применению, могут 
быть установлены в процессе осмотра не только 
места происшествия, но и отдельных объектов, до-
кументов, предметов и т.д.

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что чем выше уровень организации взаимо-
действия оперативных, следственных и экспертно-
криминалистических подразделений, тем выше 
качество конечного результата их действий по выяв-
лению, раскрытию и расследованию преступлений.

Неудовлетворительная работа следственно-опе-
ративной группы на месте преступления, иначе го-
воря, преступления остались нераскрытыми, вино-
вные не установлены, а потерпевшие не получили 
возможности защитить свои нарушенные права в 
судебном порядке14.

Таким образом, эффективность раскрытия пре-
ступления напрямую зависит от качества работы 
следственно-оперативной группы, полноты сбора 
первичного материала и организации взаимодей-
ствия различных служб и подразделений ОВД сразу 
же после получения информации о преступлении. 
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Вектором развития системы и структуры госу-
дарственного управления в современной России яв-
ляется отказ от применения исключительно импера-
тивных методов управления и внедрение в повсед-
невную деятельность отдельных диспозитивных 
методов — в частности, использование договорных 
методов регулирования общественных отношений. 
Данная тенденция обусловлена не столько поли-
тическими и экономическими причинами, сколько 
общеправовой тенденцией взаимопроникновения 
частноправовых и публично-правовых начал при 
регулировании общественных отношений. 

Проблема договорного регулирования отноше-
ний, являющихся предметом публичных отраслей 
права, является в настоящей момент весьма акту-
альной по ряду причин. Во-первых, развитие управ-
ленческих отношений диктует необходимость их 
регулирования с помощью диспозитивных методов, 
к которым следует отнести и договор. Во-вторых, 
проблемы административного договора являются 
неоднозначными и нерешенными в административ-
но-правовой науке. И, наконец, в-третьих, отсут-
ствует нормативная основа, которая регулировала 
бы административно-договорные отношения над-
лежащим образом.

Таким образом, в правовом регулировании обще-
ственных отношений четко прослеживается тенден-
ция к стиранию границ между императивным и дис-
позитивным методами управления и появления, так 
называемых, смешанных правовых конструкций.

Наиболее ярким примером такой смешанной 
правовой конструкции является концессионное со-
глашение. Именно правовая природа данной юри-
дической конструкции вызывает наибольшие труд-
ности как у теоретиков, так и у практиков.

Концессионное соглашение следует отнести к 
самостоятельной разновидности государственно-
частного партнерства, осуществляемого в рамках 
компетенции государственной и местных органов 
власти. В юридической литературе отмечается, что 
государственно-частное партнерство является од-
ной из форм взаимодействия между государством и 
частным предпринимательством, которая нуждается 
в эффективном правовом регулировании в качестве 
вида инвестиционной деятельности. Государствен-
но-частное партнерство относится к видам инвести-
ционной деятельности наряду с государственным 
инвестированием и частным инвестированием, ко-
торые выделяются по критерию субъекта инвести-
рования. Под «государственно-частным партнер-
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ством» понимается юридически оформленное на 
определенный срок, основанное на объединении 
вкладов и распределении рисков сотрудничество 
публичного и частного партнеров в целях решения 
государственных и общественно-значимых задач, 
осуществляемое путем реализации инвестицион-
ных проектов в отношении объектов, находящихся 
в сфере публичного интереса и контроля1.

Несмотря на то, что прошел достаточно боль-
шой срок с момента появления в российском зако-
нодательстве исследуемой правовой конструкции, 
споры о его правовой природе не утихают. По наше-
му глубокому убеждению, дело в том, что хорошо 
знакомые мировой практике, да и встречающиеся 
в российской истории концессионные соглашения 
вызывают ограниченный интерес со стороны инве-
сторов — концессионеров. И причина в этом лежит 
именно в плоскости отсутствия четкого указания на 
правовую природу данного соглашения. 

Основной целью концессионных соглашений яв-
ляется создание условий для привлечения инвести-
ций, необходимых для эффективного использования, 
реконструкции и модернизации существующего или 
создания нового государственного или муниципаль-
ного имущества, имеющего большое общественное 
и социально-экономическое значение.

При исследовании понятия концессионного согла-
шения в доктрине возникает множество разногласий. 
Данные разногласия возникают на почве отсутствия 
единства в понимании сущности данного явления. 
Разработка понятийного аппарата, углубленный ана-
лиз многообразных точек зрения и позиций различ-
ных школ и направлений является трудной задачей. 
В целях устранения неясностей необходимо провести 
детальный анализ понятия концессионного соглаше-
ния, определить его правовую природу, а также место 
в системе российского права, что позволит создать 
правовое поле новой для российского права категории.

Сущность концессионного соглашения заклю-
чается в том, что государство (концедент) предо-
ставляет российскому или иностранному инвестору 
(концессионеру) на временной основе права владе-
ния и пользования объектом при условии его рекон-
струкции или построения нового.

Для определения места и роли концессионного 
соглашения в системе российского права необходи-
мо исследовать правовую природу данного явления. 

Определение правовой природы концессионного 
соглашения для современного права является одним 
из основных условий для реализации положений 
действующего законодательства.

Основные противоречия при исследовании право-
вой природы концессионного соглашения возникают 
при столкновении публичных и частных интересов. 

Так, С.С. Селиверстов указывает на двойствен-
ную природу концессионного соглашения, которое 
наряду с частноправовыми положениями содержит 
ряд публично-правовых элементов, выходящих за 
рамки гражданского законодательства2.

К.И. Налетов определяет правовую природу 
концессионного соглашения как договора, опос-
редующего концессионные правоотношения с пу-
блично-правовым элементом, договором sui gener-
is — особого рода3.

Концессионное соглашение, по мнению Н.Г. До-
рониной, является договором «гибридного» типа, 
который включает в себя гражданско-правовые и 
административно-правовые отношения4.

В научной литературе концессионное соглаше-
ние также рассматривается как специальное раз-
решение в форме особой привилегии иностранным 
инвесторам, предоставляемое правительствами раз-
вивающихся стран или государственными органами 
от имени правительств5.

Сущность концепции, высказанной данными ав-
торами, сводится к тому, что концессионное согла-
шение является комплексным договором и сочетает 
в едином правовом поле публично-правовые и част-
ноправовые элементы. Наличие в концессионном 
соглашении публично-правовых элементов указы-
вает не на публичную природу самого соглашения, 
а на взаимопроникновение в частные отношения пу-
бличных норм и наоборот. В то же время публичные 
интересы выражены как в системе публичного, так и 
частного права, они тесно взаимосвязаны и их раз-
граничение до некоторой степени условно6. Граница 
между сферами частного и публичного интереса под-
вижна, она устанавливается законодателем7.

Однако большинство современных исследова-
телей формулирует концессионное соглашение как 
гражданско-правовой договор с некоторыми ого-
ворками. Они касаются особой природы концесси-
онных объектов и особого порядка предоставления 
концессионных прав8.
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Необходимо отметить, что соотношение частно-
правовых и публично-правовых начал в регулиро-
вании концессионных отношений объективно свя-
зано с вопросом права собственности на объекты 
концессионных соглашений. Право собственности 
государства неизбежно подвергается публично-пра-
вовым ограничениям, и это в определенном смысле 
обусловливает природу и содержание концессион-
ных соглашений. Государство всегда «привносит 
публичный эффект», структурируя и регламентируя 
общественные отношения, что относится и к отно-
шениям, имеющим «частную природу»9. Необхо-
димо понимать, что гражданско-правовая природа 
концессионного соглашения вовсе не означает отказ 
государства от выполнения публичных функций по 
управлению своим имуществом. 

На гражданско-правовой характер концессион-
ного договора указывает то обстоятельство, что го-
сударство, вступая в договорные отношения с част-
ным инвестором, выступает в договоре как субъект 
гражданского права10.

Придание законодателем концессионным согла-
шениям гражданско-правовой природы, по мнению 
Н.Г. Дорониной, соответствует общепризнанной 
точке зрения о том, что только гражданско-право-
вой договор наиболее эффективно регулирует эко-
номические отношения11. Кроме того, этот также 
указывает, что развитие организационно-правовых 
форм рыночного типа не позволяет обращаться к 
классическому типу концессионного соглашения 
как к своего рода «административному договору»12.

Положение о том, что концессионное соглаше-
ние следует рассматривать в качестве гражданско-
правового договора, находит свое подтверждение 
в нормах Федерального закона «О концессионных 
соглашениях»13 о включении в концессионное со-
глашение элементов различных договоров. В кон-
цессионном соглашении присутствуют элементы 
арендного, подрядного и иных гражданско-правовых 
договоров. Однако, регулируя отношения по поводу 
реконструкции или постройки недвижимого иму-
щества, а также его использования, данное согла-
шение не следует относить к категории смешанных 
договоров, предусмотренных п. 3 ст. 421 ГК РФ14.

В этой связи оспорима позиция законодателя, 
признающего концессионное соглашение смешан-
ным договором, потому что признаки иных типов 

договоров в совокупности придают концессионно-
му соглашению новое качество. Данный факт по-
зволяет говорить о его самостоятельности, а не о 
смешанности. Необходимо согласиться с мнением 
В.В. Галлова, О.Г. Ломидзе и С.А. Зинченко, ко-
торые полагают, что модель смешанного договора 
предстает в Законе о концессионных соглашениях 
неким инородным телом15. 

М.М. Богуславский считает, что концессионное 
соглашение не может рассматриваться как обычный 
гражданско-правовой договор, так как в договоре та-
кого рода сочетаются публично-правовые и граждан-
ско-правовые элементы16. В свою очередь А.И. Нови-
ков утверждает о неправильности суждений отдель-
ных авторов о том, что в концессионном соглашении 
происходит совмещение публично-правовых и граж-
данско-правовых элементов в соглашении17. И, дей-
ствительно, в самом соглашении данное смешение 
происходить не может потому, что концессионные 
обязательства возникают не из какого-либо одного 
юридического факта — акта власти или соглашения, а 
из их единства, образующего сложный юридический 
состав. Ведущее место принадлежит акту власти, ко-
торый служит основанием заключения соглашения, 
составляет необходимое условие его действительно-
сти и влияет на действие обязательства. С другой сто-
роны, концессионное соглашение является самостоя-
тельным и выполняет определенные функции.

Современное концессионное соглашение имеет 
только один публично-правовой признак, отлича-
ющий его от гражданско-правового договора. Это 
наличие общественно-полезной цели. Присутствие 
общественного интереса является критерием допу-
стимости публичных начал в регламентацию кон-
цессионных отношений. Исходя из общественных 
целей концессионного соглашения, можно говорить 
об инкорпорации публично-правовых начал в граж-
данско-правовой договор. Однако определяющая 
специфика концессионного соглашения, как видно, 
состоит не в том, что в нем «инкорпорируются» пу-
блично-правовые начала посредством делегирова-
ния частному лицу — концессионеру, а в том, что 
эти начала трансформируются в договорные права 
и обязанности сторон, характеризующиеся извест-
ным приоритетом государства (муниципалитета) в 
отношениях, связанных с предоставлением прав по 
созданию, пользованию объектом концессионного 
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соглашения, его эксплуатации18. Таким образом, 
проблема правового регулирования концессионного 
соглашения состоит в соотношении частных и пу-
бличных интересов, которые пересекаются в еди-
ном правовом поле. Решение проблемы соотноше-
ния частных и публичных интересов часто означает 
ограничение власти государства19.

Следует отметить, что в юридической литературе 
также имеется точка зрения, согласно которой модель 
концессионного соглашения, установленная действу-
ющим российским законодательством, характеризу-
ется минимизацией публично-правовых элементов, 
что, однако, не дает оснований рассматривать его кон-
струкцию как гражданско-правовую. Ей присущи все 
базовые признаки административно-правовой модели 
концессионного договора, используемой в концесси-
онном законодательстве европейских государств, от-
личительные признаки концессионного соглашения20.

С.В. Шорохов относит концессионное соглаше-
ние к разновидности административно-правового 
договора, которые выражаются в том, что эти согла-
шения: а) оформляют отношения между неравными 
по статусу субъектами — публично-правовым обра-
зованием в лице компетентных органов и частными 
лицами, что проявляется в ряде обязательных пун-
ктов соглашения; б) заключаются только на объекты 
публичной собственности, что отличает концессию 
как форму косвенного управления от граждан-
ско-правового договора коммерческой концессии 
(франчайзинга); в) подлежат регулированию специ-
альным законодательством, основанном в первую 
очередь на публично-правовых методах; г) необхо-
димость обеспечения публичного интереса в кон-
цессионном соглашении предполагает признание 
за концедентом определенных односторонних прав; 
д) публично-правовой характер концессионного со-
глашения проявляется также в том, что оно может 
быть заключено только в соответствии с типовыми 
концессионными соглашениями, утвержденными 
административным актом концедента21. 

По нашему мнению, следует поддержать выска-
занную указанным автором позицию, поскольку пе-
речисленные публично-правовые признаки концес-
сионного соглашения являются признаками именно 
административного договора, однако не учитывать 
частноправовую характеристику концессионного 
соглашения было бы не вполне правильным.

В свою очередь А.В. Винницкий справедливо 
указывает на то, что не существует и непреодолимых 
границ между гражданско-правовыми договорами, 
«обслуживающими» публичную функцию, и специ-
ализированными административными договорами в 
отношении публичного имущества, поскольку пре-
рогатива избрания той или иной формы отношений 
принадлежит законодателю, который не всегда отли-
чается постоянством и способен как на радикальные 
преобразования, так и на более мягкую трансформа-
цию системы регулирования. Однако ученый подчер-
кивает, что при избрании конструкции гражданско-
правовой сделки она в любом случае не свободна от 
публично-правового регулирования, поскольку вы-
ступает лишь инструментом выполнения обязатель-
ной государственной или муниципальной функции22.

В современной правовой доктрине преобладает 
мнение, согласно которому концессионный договор 
определяется как особый, «смешанный» тип догово-
ра, соединяющий в себе в непостоянных, меняющихся 
пропорциях публично-правовые и гражданско-право-
вые начала. Концессионный договор объединяет по 
сути два договора. Первый является административ-
ным актом, регламентирующим правовое положение 
концессионера, второй составляет гражданско-право-
вой договор между теми же сторонами, устанавли-
вает имущественные последствия и условия экс-
плуатации. Государство, вступая в договор, руко-
водствуется не только предпринимательскими, но и 
общественными интересами, такие интересы и цели 
иногда требуют отступления от рыночных критери-
ев поведения государства как стороны в договоре23.

Отмеченные выше положения достаточны для 
непризнания концессионного соглашения самосто-
ятельным договором особого рода между государ-
ством и частным лицом, попадающим в сферу регу-
лирования гражданского законодательства. Данный 
вывод имеет важное значение для упорядочения 
рассматриваемых отношений, поскольку указывает 
на возможность применения не только норм граж-
данского законодательства о договорах, но и адми-
нистративно-правового воздействия на отношения 
между концедентом и концессионером. 

Учитывая изложенное, нам представляется, что 
понятие концессионного соглашения должно выгля-
деть следующим образом: концессионное соглаше-
ние — это административный договор, по которому 
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одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет 
создать и (или) реконструировать определенное 
этим соглашением имущество (недвижимое имуще-
ство или недвижимое имущество и движимое иму-
щество, технологически связанные между собой и 
предназначенные для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением), 
право собственности на которое принадлежит или бу-
дет принадлежать другой стороне (концеденту), осу-
ществлять деятельность с использованием (эксплуа-
тацией) объекта концессионного соглашения, а конце-
дент обязуется предоставить концессионеру на срок, 
установленный этим соглашением, права владения и 
пользования объектом концессионного соглашения 
для осуществления указанной деятельности.

Действующее законодательство позволяет отне-
сти концессионное соглашение к самостоятельной 
разновидности административных договоров, тем 
самым придавая новый вектор для развития право-
вого регулирования концессионных отношений.

В целом проведенный анализ различных точек 
зрения относительно правовой природы концессион-
ного соглашения позволяет выделить три концепции:

1. Концепция комплексного договора — кон-
цессионное соглашение является договором, содер-
жащим элементы частноправового и публично-пра-
вового регулирования.

2. Цивилистическая концепция — концессионное 
соглашение является гражданско-правовым договором.

3. Концепция административного договора — 
концессионное соглашение является разновидно-
стью административного договора.

Предваряя дальнейший ход рассуждений также 
хотелось бы высказать собственную позицию отно-
сительно правовой природы концессионного согла-
шения. В концессионных соглашениях, как нам пред-
ставляется, существуют правоотношения, характер-
ные для административного договора. Это и наличие 
цели — удовлетворение публичного интереса, а так-
же достижение общественных, экономически важ-
ных результатов, а также контроль со стороны кон-
цедента за выполнением обязательств по концесси-
онному соглашению. Следовательно, концессионное 
соглашение — это административный договор.

Таким образом, исследование правовой приро-
ды концессионного соглашения позволило нам при-
йти к следующим выводам:

● концессионное соглашение представляет собой 
форму управления публичной собственностью;

● в настоящее время административно-договор-
ный подход к определению его правовой при-
роды в наибольшей степени отражает сущность 
данного правового явления;

● признание наличия административно-договор-
ных элементов позволяет отнести концессионное 
соглашение к институту административного до-
говора и включить в систему административных 
договоров в качестве самостоятельного вида.
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В силу многофункционального характера дея-
тельности органов внутренних дел и большого объ-
ема задач решения, вырабатываемые ими, весьма 
разнообразны по содержанию, масштабности, на-
значению и форме. Это могут быть решения норма-
тивные и индивидуальные, внешние и внутренние, 
основные и дополнительные, императивные и реко-
мендательные, организующие систему управления 
и процесс управления и др.1 В данной совокупности 
и многообразии решений присутствуют и так назы-
ваемые групповые управленческие решения, при-
нимаемые не единолично субъектом управления, а 
группой. Задача исследования природы групповых 
управленческих решений, принимаемых на втором 
уровне управления системой (МВД, УВД), предо-
пределяет необходимость установления не только 
общих свойств этих решений, но и их особенно-
стей, вытекающих из специфики деятельности это-
го уровня управления системы органов внутренних 
дел. 

Управление является необходимым элементом 
нашей повседневной жизни. Появление управления 
неразрывно связано с развитием общества и вызва-

но теми же причинами, которые вызвали образова-
ние государства и создание его органов. Наиболее 
общей причиной обособления функций управления 
является необходимость в регулировании отноше-
ний между людьми: выполнение «общих дел» и 
устранение конфликтов. 

Под управлением обычно понимается целена-
правленное воздей ствие субъекта на объект для 
перевода его в новое состояние или «процесс пере-
вода системы из одного состояния в другое посред-
ством воздействия на кого (что)-либо с целью изме-
нения (сохранения) его состояния, поведения или 
действия, осуществляемого в рамках определенной 
системы отношений, именуемых системой управле-
ния»2. С философской точки зрения управление — 
это функ ция организованных систем различной 
природы (со циальных, технических, биологиче-
ских), обеспечивающая сохранение их определен-
ной структуры, поддержание режима деятельности, 
реализацию про граммы, достижение цели3. 

В зависимости от целей, сферы и уровней ис-
следования в научной литературе даются различ-
ные определения управленческого решения. Так. 
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решение определяется как программа разрешения 
противоречий в управляемой системе (подсисте-
ме), которая является результатом выбора между 
возможными вариантами на основе соединения 
знания и воли4. Справедливо подчеркивается ин-
формационная сущность управленческого реше-
ния, представляющего собой сгусток информа-
ции, специально собранной, проанализированной 
и переработанной субъектом управления5. В иных 
определениях выделяются такие важные, прису-
щие решению признаки, как волевой фактор, диа-
лектическое осознание взаимосвязи цели и средств, 
моделирование, анализ и оценка. В акте принятия 
управленческого решения подчеркивается также 
его сознательный характер, связанный с выбором 
цели действия, путей, способов и средств ее дости-
жения6. Наиболее приемлемо для нашего исследова-
ния определение Ю.А. Тихомирова, который пишет, 
что «управленческое решение есть социальный акт, 
подготовленный на основе вариантного анализа и 
оценки, принятый в установленном порядке, имею-
щий обязательное значение, содержащий указание 
на цели и средства их достижения, организующий 
практическую деятельность субъектов и объектов  
управления»7.

Несмотря на различие вышерассмотренных де-
финиций, можно выделить наиболее существенные 
свойства управленческого решения, которые пред-
ставляется целесообразным объединить в три груп-
пы: правовые, содержательные и организационные 
признаки. К правовым признакам относятся такие 
обязательные свойства решения, как правомочность 
субъекта, соблюдение установленного порядка при-
нятия решения, а также непротиворечивость кон-
кретного решения иным действующим решениям 
вышестоящих систем управления (в том числе за-
конам и подзаконным актам). Содержательные 
признаки решения включают такие определяющие 
его свойства, как целеполагание, анализ и оценка, 
определение путей и средств достижения целей. 
К организационным признакам следует отнести 
свойства решения быть управляющей командой, 
организовывать практическую деятельность, иметь 
обязательное значение. Следует особо подчеркнуть 
неразрывное единство этих признаков управлен-
ческого решения. Отсутствие хотя бы одного из 
них исключает возможность отнесения решений к 

числу управленческих или предопределяет дефект-
ность решения. 

С этой точки зрения рассмотрим групповые 
управленческие решения. принимаемые на уровне 
МВД, ГУВД, УВД (втором уровне управления си-
стемой).

Правовой основой образования и деятельности 
коллегий и оперативных совещаний на этом уровне 
управления является «Типовое положение об МВД. 
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации»8, в 
котором указано, что в этих органах создаются на-
званные коллегиальные органы управления, на за-
седания которых выносятся наиболее актуальные, 
сложные и требующие коллективного рассмотрения 
вопросы организации оперативно-служебной дея-
тельности. 

Состав коллегии по представлению начальни-
ка органа утверждается администрацией исполни-
тельной власти субъекта Федерации. По должности 
в состав коллегии входят заместители начальника 
органа. Решения коллегии принимаются большин-
ством голосов ее членов и объявляются приказами 
начальника органа являющегося ее председателем. 
В случае разногласий между членами коллегии и 
ее председателем последний проводит свои реше-
ния, докладывая о возникших разногласиях в МВД 
России и администрацию субъекта Федерации, за 
исключением вопросов, касающихся уголовно-про-
цессуальной, оперативно-розыскной, администра-
тивно-юрисдикционной и уголовно-исполнитель-
ной деятельности. Члены коллегии также могут 
сообщить в названные выше органы свое особое 
мнение. 

Коллегии и оперативные совещания на своих за-
седаниях рассматривают основные вопросы преду-
преждения преступлений и административных пра-
вонарушений, обеспечения охраны общественного 
порядка и общественной безопасности, выявления 
и раскрытия преступлений, организации работы с 
личным составом, оценки и внедрения в практику 
передового опыта и рекомендаций науки, выполне-
ния задач, возложенных на органы внутренних дел 
федеральными и региональными органами законо-
дательной и исполнительной власти; обсуждают 
предложения по дальнейшему совершенствованию 
правового регулирования деятельности органов 
внутренних дел, а также проекты наиболее важных 
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нормативных актов; заслушивают отчеты и оцени-
вают работу подведомственных органов, подраз-
делений, предприятий, учреждений и организаций 
внутренних дел и др.

Таким образом, коллегии и оперативные сове-
щания, не являясь самостоятельными элементами 
организационной структуры ГУВД (подобными, на-
пример, управлениям, отделам), образуются в уже 
созданной и функционирующей организационной 
структуре и не изменяют ее. Особенность заключа-
ется в том, что их деятельность хотя и носит нор-
мативно закрепленный, плановый характер9, однако 
по своему положению они стоят над отраслевыми и 
всеми остальными службами и, будучи «особыми» 
субъектами управления, наделенными правом при-
нятия управленческих решений, в конечном итоге 
дополняют руководство системой. В этом плане 
коллегии и оперативные совещания имеют ряд спец-
ифических признаков, характеризующих их место в 
организационной структуре управления системой.

Во-первых, наряду с руководителем, коллегии 
и оперативные совещания могут рассматривать 
весь комплекс проблем деятельности системы. Во-
вторых, они не только обсуждают проблемы, но и 
принимают соответствующие решения, органи-
зуют и контролируют их исполнение, т.е. активно 
участвуют в управлении системой. В-третьих, вве-
дение в состав коллегии и исключение из него не 
являются прерогативой только начальника органа. 
В-четвертых, характерной особенностью их дея-
тельности является то, что, как отмечалось выше, 
в случае разногласий между коллегией и руково-
дителем органа — единоначальником последний, 
независимо от данного обстоятельства, может про-
водить в жизнь свое решение. Однако о возникших 
разногласиях он обязан доложить в МВД России, а 
также в администрацию региона. Как отмечалось, 
членам коллегии также предоставляется право со-
общать в эти органы свое особое мнение. 

Вместе с тем, констатируя наличие плановости 
в деятельности этих коллегиальных органов и пра-
вовой основы в подготовке и принятии ими управ-
ленческих решений, следует подчеркнуть необхо-
димость дальнейшей регламентации пределов их 
компетенции и ответственности за принятие управ-
ленческих решений (особенно это касается деятель-
ности оперативных совещаний). 

Проблема правомочности коллегий и оператив-
ных совещаний в области выработки и принятия 
решений тесно связана с рассмотрением второго 
правового признака управленческих решений ~ 
соблюдения установленного порядка принятия 
управленческих решений коллегиями и оператив-
ными совещаниями, который зависит: во-первых, 
от укрепления единого планового начала в выработ-
ке решений на всех уровнях и, во-вторых, как нам 
представляется, — от особенностей регулирования 
возникших разногласий между председателем и 
членами коллегии при принятии управленческих 
решений.

 Планы работы коллегий и оперативных совеща-
ний разрабатываются на основе требований, прика-
зов и директив как вышестоящих органов внутрен-
них дел, так и изданных непосредственно в МВД, 
ГУВД, УВД предложений отраслевых и функцио-
нальных служб, а также штабных подразделений, 
на которые возложено организационное обеспече-
ние заседаний коллегий и совещаний руководства 
органа10. 

В планах работы коллегиальных органов опре-
деляется периодичность их заседаний. Заседания 
коллегий и оперативных совещаний планируются 
в строго определенные дни, что способствует улуч-
шению подготовки каждого заседания, содейству-
ет улучшению исполнительской и служебной дис-
циплины. Внеплановые и внеочередные заседания 
коллегии или оперативного совещания могут быть 
назначены по инициативе руководителя органа, а 
также руководителей служб, но только по рапорту 
инициатора с письменного разрешения министра, 
начальника ГУВД, УВД. 

Работа коллегии и оперативного совещания ру-
ководства ГУВД г. Москвы в соответствии с Прика-
зом МВД России от 6 декабря 1999 г. № 994 плани-
руется на полугодие. На каждое заседание выносит-
ся не более трех вопросов. 

Предложения в планы работы коллегии и опе-
ративного совещания вносят члены коллегии, ру-
ководители управлений, самостоятельных отделов 
ГУВД, ОУВД, РУВД, ОВД, отделов милиции и их 
заместители. Согласованные с заинтересованными 
подразделениями Главка и заместителями началь-
ника по курируемым направлениям деятельности 
предложения в проекты планов представляются 
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в Организационно-плановый отдел Штаба ГУВД 
г. Москвы за два месяца до истечения предше-
ствующего полугодия с указанием подразделе-
ния-исполнителя и предполагаемых сроков их об-
суждения. На основе поступивших предложений 
Организационно-плановым отделом Штаба ГУВД 
г. Москвы подготавливается проект плана работы 
коллегии, который представляется на утверждение 
коллегии (проект плана работы оперативного со-
вещания представляется на утверждение началь-
нику) за месяц до истечения предшествующего  
полугодия.

Начальником, по согласованию с членами кол-
легии, могут вноситься дополнения и изменения в 
планы работы коллегии и оперативного совещания. 

Утвержденные планы работы коллегии и опера-
тивного совещания в недельный срок рассылаются 
Организационно-плановым отделом Штаба ГУВД 
членам коллегии, в подразделения ГУВД, а также 
ОУВД, РУВД.

Вместе с тем анализ практики планирования 
штабами ГУВД, ОУВД, РУВД г. Москвы периодич-
ности и конкретных сроков проведения заседаний 
коллегий и оперативных совещаний показывает, что 
они не всегда исходят из характера и назначения 
того или иного заседания коллегии или оперативно-
го совещания (разработка и принятие управленче-
ских решений, организация исполнения принятых 
ранее решений, обсуждение итогов выполнения от-
дельного решения, оценка его результатов и реше-
ние текущих практических задач). 

При планировании не всегда учитывается и фор-
ма проводимого заседания в зависимости от состава 
его участников (расширенные, совместные, выезд-
ные заседания), а также форма рассмотрения во-
просов, выносимых на обсуждение коллегиальных 
органов (доклады, отчеты или обсуждения проекта 
приказа, инструкции, устава, наставления, положе-
ния, плана и др.). 

Это положение может быть нормализовано пу-
тем установления периодичности и конкретных 
сроков выработки и принятия управленческих ре-
шений от верхнего до низовых уровней системы, 
а также дальнейшего развития перспективного и 
годового планирования нормотворческой деятель-
ности. Решению этой проблемы в известной мере 
могло бы способствовать выполнение требований 

приказа МВД России, направленного на совершен-
ствование правового регулирования деятельности 
органов внутренних дел11. 

Что касается упомянутой характерной особен-
ности деятельности коллегии в области принятия 
управленческих решений, то здесь необходимо от-
метить следующее. Как отмечалось ранее, решения 
коллегии принимаются большинством голосов ее 
членов и объявляются приказами начальника ГУВД. 
В случае разногласий между членами коллегии и 
начальником ГУВД последний проводит свои ре-
шения, докладывая о возникших разногласиях мэру 
и правительству Москвы. Члены коллегии, в свою 
очередь, могут также сообщить свое мнение мэру 
и правительству Москвы. Однако, на наш взгляд, 
некоторые положения рассматриваемого нами при-
каза ГУВД г. Москвы от 21 августа 1996 г. № 742 
«Об утверждении регламента заседаний коллегий и 
совещаний руководства ГУВД г. Москвы» не выте-
кают из «Типового положения об МВД, ГУВД, УВД 
субъектов Российской Федерации». Например, в 
части, касающейся доклада о возникших разногла-
сиях в вышестоящие инстанции: во-первых, в соот-
ветствии с принципом двойной подчиненности как 
начальник, так и члены коллегии ГУВД должны до-
кладывать, как нам представляется, не только мэру 
и правительству Москвы, как это предписано выше-
указанным приказом ГУВД, но и в МВД России; во-
вторых, из круга докладываемых в указанные ин-
станции вопросов необходимо исключить вопросы, 
касающиеся уголовно-процессуальной, оператив-
но-розыскной, административно-юрисдикционной 
и уголовно-исполнительной деятельности органов 
внутренних дел.

Итак, отмеченные обстоятельства еще раз убеж-
дают в необходимости совершенствования право-
вого регулирования проблемы соотношения ком-
петенции и ответственности коллегии как субъекта 
управления в области принятия управленческих 
решений12.

Третий правовой признак решения — непроти-
воречивость его иным действующим решениям, за-
конам и подзаконным актам вышестоящих систем 
управления достаточно детально исследован в го-
сударственно-правовом аспекте13, поэтому мы не 
видим необходимости подробно останавливаться на 
этом. 
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Таким образом, групповые решения МВД, 
ГУВД, УВД в принципе содержат все необходимые 
правовые признаки и могут быть отнесены к числу 
управленческих решений. Вместе с тем повыше-
ние их обоснованности и законности предопреде-
ляет необходимость дальнейшего регулирования 
практики групповых форм подготовки и принятия 
управленческих решений, главными направления-
ми которого, на наш взгляд, в данном случае явля-
ются регламентация распределения полномочий на 
принятие решений по уровням управления, разра-
ботка единого согласованного порядка выработки и 
принятия групповых решений сверху донизу. 
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Обобщен и систематизирован существующий в Российской 
Федерации порядок исчисления и уплаты организациями и фи-
зическими лицами региональных и местных налогов с позиций 
действующего налогового законодательства РФ. Анализируется 
история появления региональных и местных налогов. Особое вни-
мание уделено определению объектов налогообложения, ставкам, 
льготам, порядку и срокам уплаты налогов. Приведены примеры 
исчисления по каждому налогу с учетом специфики и особенно-
стей налогов.

Анализируются проблемные вопросы налоговой нагрузки на 
налогоплательщиков, имеющих в собственности движимое и недвижимое имущество. Учтены измене-
ния законодательства РФ по применению второй части Налогового кодекса РФ по состоянию на 1 января  
2015 г.

Для студентов высших учебных заведений экономических специальностей, аспирантов, преподавате-
лей. Может представлять интерес для руководителей и экономистов организаций.
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Социально-экономические потери от дорож-
но-транспортных происшествий являются прямой 
угрозой экономической безопасности Российской 
Федерации. Это настоятельно требует пересмотра 
государственного подхода к управлению сферой 
автотранспорта, высокая значимость которой не-
посредственным образом определяет ее взаимос-
вязь с развитием экономики России и обеспече-
нием ее экономической безопасности, поскольку 
оценки экспертов и проведенный анализ показы-
вают тесаную связь дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) и экономики (то есть связь между 
уровнем аварийности и состоянием экономики  
страны).

Экономическая безопасность в сфере автомо-
бильного транспорта, очевидно, представляет со-
бой состояние защищенности и динамической 
устойчивости экономических интересов личности, 
общества, государства и хозяйствующих субъектов 

в сфере пользования автомобильными дорогами, 
определяет их способность обеспечивать реализа-
цию и защиту таких интересов в условиях воздей-
ствия негативных факторов. 

В исследуемой сфере можно выделить следую-
щие группы угроз экономической безопасности:
● увеличение доли транспортных затрат в смет-

ной стоимости производимой продукции;
● низкое качество функционирования автомо-

бильного транспорта и его инфраструктуры; 
● значительный экологический ущерб;
● недостаточная развитость дорожной сети;
● тенденция к сокращению инвестиций в дорож-

ное строительство;
● нестабильность финансового обеспечения сек-

тора экономики в целом;
● социально-экономический ущерб от ДТП.

Указанные угрозы являются насущными и ре-
альными, причем имеют четкую экономическую 
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оценку, в соответствии с которой суммарный вне-
транспортный ущерб от функционирования ав-
томобильного транспорта России составляет 
свыше 600 миллиардов рублей или 90% от авто-
транспортной емкости ВВП народного хозяйства  
страны. 

К сожалению, в настоящее время нет универ-
сального мирового подхода к определению объемов 
ущерба, причиняемого ДТП. В основе отечествен-
ной системы оценки лежит тезис о том, что величи-
на социально-экономического ущерба в результате 
ДТП включает в себя следующие составляющие:
● ущерб в результате гибели и ранения людей 

(экономические потери из-за выбытия человека 
из сферы производства, при выплате пенсий по 
инвалидности и по случаю потери кормильца, 
а также при оплате лечения в больницах и вре-
менной нетрудоспособности, потери из-за гибе-
ли детей);

● ущерб в результате повреждения транспортных 
средств;

● ущерб в результате порчи груза;
● ущерб в результате повреждения дороги.

Анализ динамики ДТП в России показывает их 
дальнейший рост на протяжении ряда последних 
лет, в том числе в 2014 году. Это относится как к 
количеству ДТП, так и к другим показателям: чис-
лу пострадавших, числу погибших и раненых, и так 
далее. Слабым оправданием ситуации является не-
прерывный рост количества самих автомобилей, а 
также продолжающие иметь место недостатки в на-
чальной и последующей подготовке водителей.

Положительной тенденцией следует признать 
улучшение динамики тяжести последствий ДТП, 
то есть снижение количества погибших по отноше-
нию к пострадавшим. Именно на этом факте сделал 
акцент на совещании, посвященном итогам рабо-
ты ГИБДД за 2014 год, генерал-лейтенант поли-
ции Виктор Иванович Нилов, начальник Главного 
управления по обеспечению безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В частности, он сообщил о том, 
что по сравнению с предыдущим годом ДТП стали 
причиной на 2,5% меньшего числа человеческих 
смертей. В абсолютных цифрах это — 183 жизни. 
Много это или мало, вопрос, конечно, философ-
ский. Всякий согласится, что любая человеческая 

жизнь бесценна по сути, а тенденция, однозначно, 
позитивная. 

Также, по оценке главы ГИБДД, в 2014 году по-
высился уровень безопасности как участников до-
рожного движения, так и пешеходов. Последние 
стали погибать в ДТП на 6% реже (итоговое значе-
ние — 1 223 человека), в том числе на 1,6% меньше 
непосредственно на пешеходных переходах. Этому, 
в том числе, способствовало применение новых 
технических средств, которые позволили сделать 
нерегулируемые пешеходные переходы гораздо бо-
лее заметными для водителей, что крайне важно в 
условиях ограниченной видимости — особенно на 
загородных трассах.

В то же время абсолютный ежегодный ущерб 
от ДТП сопоставим с вкладом ряда секторов эконо-
мики в ВВП. За сухими цифрами статистики стоят 
громадные безвозвратные потери и страшные чело-
веческие трагедии. Так, ежегодно в Российской Фе-
дерации в результате ДТП погибают или получают 
ранения свыше 275 тысяч человек. На дорогах за 
последние 9 лет погибли 9 852 ребенка в возрасте 
до 16 лет, травмированы 209 223 ребенка. Демогра-
фический ущерб от дорожно-транспортных про-
исшествий си их последствий за 2004—2011 годы 
оставил 571 407 человек.

Размер социально-экономического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий и их послед-
ствий за 2004—2011 годы оценивается 8 188,3 мил-
лиарда рублей, что можно сопоставить с доходами 
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации за 2012 год (8 064,3 миллиарда 
рублей). Не смотря на то, что в 2011 году социаль-
но-экономический ущерб от ДТП и их последствий 
снизился до 862 миллиарда рублей, его годовой 
размер, тем не менее, все равно существенен и при-
мерно равен расходам консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации за 2011 год на 
жилищно-коммунальное хозяйство (881,25 милли-
ардов рублей).

Повод для критического анализа, согласимся, 
более чем серьезный. Обеспечение безопасности 
дорожного движения является составной частью 
задач обеспечения личной безопасности, решения 
демографических, социальных и экономических 
проблем, повышения качества жизни и содействия 
региональному развитию. 
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Пределов совершенству в работе, как извест-
но, нет. Перед ГИБДД стоит еще немало вопросов, 
требующих тщательно обдуманных ответов. Пожа-
луй, самый животрепещущий из таких вопросов — 
пересмотр принципов строительства остановок 
общественного транспорта в населенных пунктах. 
В случае, когда автомобиль на проезжей части те-
ряет управление и вылетает на остановку, она, в 
подавляющем большинстве случаев превращается 
в смертельную ловушку для тех, кто на ней нахо-
дится, поскольку ее конструкция исключает воз-
можность быстро покинуть опасную зону. Понятно, 
что работа над этой проблемой потребует несрав-
нимо большего финансирования, чем уже реали-
зованные мероприятия. Означает ли это, что оста-
новками не нудно заниматься вовсе? Конечно, нет. 
Жизнь российских граждан по определению нам  
дороже.

Аналогичная ситуация складывается и с даль-
нейшей просветительской работой. Тревожной 
информацией в статистических итогах 2014 года 
стало увеличение числа погибших в ДТП детей, в 
частности, детей-пассажиров. Речь идет вроде бы 
менее чем об 1% от общего числа погибших, но 
тенденция-то налицо: наблюдавшееся на протяже-
нии нескольких последних лет снижение детской 
смертности в ДТП прекратилось. Причина, скорее 
всего, кроется в простом пренебрежении вопросами 
безопасности. Данные социологических вопросов 
свидетельствуют о том, что специальные детские 
удерживающие устройства имеются в каждой вто-
рой семье. Но практически каждый десятый авто-
мобилист с детьми заявляет, что специального крес-
ла у него нет и приобретать его он не собирается. 
Выкладки социологов подтверждаются и статисти-
кой ГИБДД: в каждом четвертом ДТП ребенок при-
стегнут простым ремнем безопасности, в каждом 
восьмом — просто сидел в салоне или находился на 
руках у мамы, что еще хуже.

Для повышения уровня экономической безопас-
ности исследуемой сферы основными принципами 
оценки эффективности, используемыми при разра-
ботке мероприятий по снижению ДТП, по нашему 
мнению, будут следующие: рассмотрение на протя-
жении всего его жизненного цикла, сопоставимость 
условий сравнения различных мероприятий (вари-
антность), принцип положительности и максимума 

эффекта, учет фактора времени, учет влияния про-
должающейся инфляции, имеющихся неопределен-
ностей и рисков.

Социально-экономическая значимость про-
блемы ДТП в России предопределила принятие 
на уровне Правительства Российской Федерации 
федеральной целевой программы (далее — ФЦП) 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
2006—2012 годах», а в дальнейшем — федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013—2020 годах»1. Этим же 
постановлением рекомендовано органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
при принятии в 2013—2020 годах региональных 
целевых программ, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, учитывать по-
ложение ФЦП. 

Для повышения социально-экономической эф-
фективности ФЦП «Повышение безопасности до-
рожного движения» можно предложить ряд меро-
приятий, реализуемых на государственном и реги-
ональном уровнях, в том числе:
● повышение эффективности управления бюд-

жетными средствами;
● формирование эффективной системы налого-

вых источников финансирования дорожного хо-
зяйства;

● расширение дополнительных источников фи-
нансирования;

● развитие правовых основ и гарантий для част-
но-государственного сотрудничества в дорож-
ной сфере;

● совершенствование организационно-экономи-
ческих основ дорожного хозяйства.
Результатом указанной системы мероприятий 

должно стать такое состояние сферы автотран-
спорта России, которое бы отвечало современным 
требованиям экономической безопасности, а имен-
но — обеспечивало возможности прогрессивно-
го и устойчивого развития, защиты от внешних и 
внутренних угроз, предотвращения и минимиза-
ции причиненного ДТП социально-экономического  
ущерба.

К сожалению, фактически в настоящее время 
нет универсального общего подхода к оценке соци-
ально-экономического ущерба в развитых странах, 
хотя полезный зарубежный опыт имеется. Отметим, 
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что простой неадаптированный перенос различных 
зарубежных подходов на российскую почву являет-
ся неоправданным, ведь порой вместо пользы мож-
но принести вред.

Предлагаемый подход к совершенствованию 
методики статистической оценки величины соци-
ально-экономического ущерба от ДТП согласуется 
с мировой практикой, а также с социально-экономи-
ческой ситуацией в России. Для определения соци-
ально-экономического ущерба от ДТП следует при-
менить оценочный подход, суть которого состоит в 
определении базовой величины ущерба по типичным 
ситуациям и ввести критерии его конкретизации: 
● степень вины нарушителя;
● степень физических и нравственных страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред;

● ухудшение способностей пострадавшего или 
лишения его возможности их реализации;

● увольнение с работы и иные фактические обсто-
ятельства и последствия ДТП.
Включение в такую оценку размеров морально-

го вреда от ДТП позволит расширить практическую 
базу его компенсации, четче определить объемы 
ущерба и планировать мероприятия по его сниже-
нию, предупреждать ущерб и защищать права граж-
дан, общества и государства в указанной сфере, и 
в целом усилить экономическую безопасность госу-
дарства.

Деятельность правоохранительных органов по 
обеспечению безопасности дорожного движения — 
ключевой инструмент государственной политики 
в области снижения социально-экономического 
ущерба и укрепления экономической безопасности 
государства как в России, так и за рубежом. Дан-
ный подход имеет и экономическое обоснование, 
поскольку по соотношению затрат и получаемой 
выгоды надзор правоохранительных органов за со-
блюдением требований дорожного законодатель-
ства — один из самых эффективных и рентабель-
ных методов ежегодного уменьшения ущерба от 
ДТП на дорогах. 

Сегодня в России вслед за другими странами ак-
тивно внедряются устройства, автоматически фик-
сирующие нарушение скорости (положительный 
опыт по внедрению такой системы, имеющийся во 
Франции, таким образом, успешно работает в Рос-

сии). В целом за рубежом имеется устойчивая тен-
денция сокращения контактов водителей непосред-
ственно с сотрудниками полиции — происходит 
переход на электронную систему фиксации и обра-
ботки правонарушений. В ряде развитых европей-
ских стран в любое время без наличия каких-либо 
дополнительных оснований полиция имеет право 
производить остановку транспортных средств для 
проверки водителя на состояние опьянения в поряд-
ке профилактики нарушений дорожного законода-
тельства. При этом обязательным условием эффек-
тивного ведения надзора специалисты многих стран 
считают обеспечение его хорошей «видимости» на 
дороге, причем не столько в целях простого увели-
чения количества задержаний пьяных водителей и 
наложенных штрафов, сколько для соблюдения об-
щей атмосферы высокой степени риска быть задер-
жанным полицией. Неотвратимость угрозы наказа-
ния, таким образом, работает гораздо эффективнее, 
чем непосредственно само наказание. 

Очевидно, следует согласиться с тем, что лег-
че предупредить ДТП, чем бороться с его послед-
ствиями. По оценкам зарубежных специалистов, 
соотношение затрат на надзорные мероприятия до-
рожной полиции и размер получаемой прибыли, то 
есть ненанесенного ущерба в ДТП, которые были 
предотвращены полицией, может составлять 1:19. 
Комментарии, как говорится, излишни. Образно го-
воря, вопрос с финансированием предотвращения 
ДТП продолжает быть актуальным. Если кто-то же-
лает сэкономить на работе ДПС несколько рублей, 
то ущерб от ДТП может составить многие тысячи 
и десятки тысяч. Не говоря уже о том, что, как уже 
говорилось, большинство потерь носит безвозврат-
ный характер. 

Как показывают исследования, наибольшую 
социально-экономическую опасность представ-
ляют правонарушения, связанные с превышением 
установленной скорости движения, управлением 
автомобилем в состоянии опьянения, пренебрежи-
тельным отношением к средствам безопасности. 
Грамотный подход к решению вопросов оценки и 
предупреждения социально-экономического ущер-
ба от ДТП непосредственным образом определяет 
стратегические и тактические решения в указанной 
сфере, объемы финансирования, эффективность 
деятельности государственных органов, а, следо-
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вательно, и уровень экономической безопасности 
государства. Такая работа почти всегда находит 
положительный отклик среди населения. Так, по 
данным европейского совета безопасности, 76% 
европейских водителей одобряют идею проведения 
полицией интенсивных надзорных мероприятий, а 
35% считают необходимым проведение таких меро-
приятий.

А что же в России? Удивительно, но факт: боль-
шинство российских водителей недовольны до-
рогами и одобряют работу сотрудников ГИБДД. 
Это показал опрос, проведенный по инициативе 
Центра стратегических исследований «Росгосстра-
ха». Опрошены были 9 800 человек в 37 крупных 
городах России. Работу ГИБДД нейтрально или 
позитивно оценивают почти 70% автомобилистов. 
Интересно, что исследование опровергает и ложное 
мнение о повальной коррупции в органах ГИБДД — 
только 31% опрошенных лиц заявили, что сталкива-
лись с подобным явлением. Состояние дорог рос-
сийские автолюбители оценивают как плохое: 28 и 

33% опрошенных, соответственно, считают его со-
вершенно неудовлетворительным и крайне неудов-
летворительным. Условно довольны российскими 
дорогами лишь 8% водителей.

Чтобы уменьшить число пробок и аварий на 
российских дорогах, по мнению автовладельцев, 
необходимо их, прежде всего, отремонтировать, по-
строить новые развязки и эстакады, а также создать 
сеть парковок, причем не только в Москве и Мо-
сковской области. Нельзя не согласиться с выска-
занным мнением. Ведь из года в год мы настойчиво 
ведем разговор о снижении ущерба от ДТП, однако, 
прежде всего, надо попробовать устранить причи-
ны, их порождающие. Проблемы требуют целена-
правленного и оперативного решения, иначе завтра 
мы можем опять столкнуться с той же ситуацией, 
которая была вчера. 

1 Принята Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 октября 2013 г. № 864 (в настоящее время действует 
в редакции от 6 ноября 2014 г.).
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Эволюция развития инвестирования финансо-
вых ресурсов зарубежных страховщиков.

Мобилизация финансовых ресурсов в период 
структурной перестройки экономики приводит к 
существенным трансформациям в страховом деле 
развитых стран. Основные тенденции этих явлений 
выражаются в:
● усилении концентрации и капитализации стра-

ховых институтов;
● росте групп страховых гигантов, действующих 

как трансконтинентальные образования;
● процессе универсализации страховых организа-

ций;
● обострении конкурентной борьбы внутри фи-

нансовых посредников и между ними;
● дерегулировании страхового рынка, направлен-

ном на смягчении или полной отмене ограни-

чений и запретов в области финансовой, в том 
числе инвестиционной деятельности.
Инвестирование временно свободных финансо-

вых ресурсов приносит дополнительную прибыль 
в виде дохода от инвестиций, увеличивая капитал 
страховой организации. Размещение этого капита-
ла на финансовом и фондовом рынках, управление 
ими ставит перед страховыми организациями новые 
задачи.

Инвестиционный потенциал страховых органи-
заций постоянно увеличиваются. Ежегодно через 
страховые организации проходят средства в размере 
триллионов долларов США, в европейских странах 
объемы собираемых страховых премий достигли в 
среднем 7,5% в ВВП и этот показатель продолжает 
расти, ориентировочно этот показатель в 2013 г. до-
стиг 7,8% (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика доли страховых премий в ВВП, %  

(1996—2013 гг.)

Страна 1996 1998 … 2013

США 12,8 12,4 … 13,5
Великобритания 11,1 12,1 … 15,78
Германия 6,5 6,4 … 10,4
Франция 9,0 7,9 … 9,6

Данные: ФССН, ФСФР

Общая сумма инвестиций, которыми управляют 
страховые организации Европы, США, Великобри-
тании, составляет несколько триллионов долларов. 
В странах с рыночной экономикой установлены 
нормы размещения средств активов, минимально 
и максимально возможные квоты, правила разме-
щения средств активов подчинены требованиям 
инвестирования средств в национальную эконо-
мику и должны производиться в сроки, совпада-
ющие со временем действия взятых обязательств. 
Нормы размещения средств активов страховщи-
ком в различных странах установлены в зависимо-
сти от сложившихся в каждой стране собственных 
традиций. Возможные направления инвестиций 
временно свободных средств страховщиков (да-
лее ВССС) установлены либо раздельно по стра-
хованию жизни и иным, чем страхование жизни, 
видам, либо отдельно по каждому виду страховой  
деятельности.

Ключевыми моментами, характеризующи-
ми процесс планирования размещения инвести-
ций, выступают надежность и прибыльность. 
Надежность означает, что вложения осущест-
вляются в надежно управляемые предприятия, в 
разработки с высокой долей вероятности успе-
ха. Прибыльность для обеспечения текущих де-
нежных потоков. Нормы размещения временно 
свободных средств в последние годы унифициру-
ются в Европейском Союзе, преследуя следующие  
цели:
● ликвидность — быстрая и безущербная для 

страховщика конвертация активов в наличные 
деньги;

● диверсификация — снижение риска возмож-
ных потерь капитала или доходов;

● подконтрольность — обеспечение реальной 
возможности осуществлять контроль над разме-
щенными ВССС;

● открытость — обеспечение необходимой ин-
формации о потенциальных объектах инвести-
рования.
Во-первых, размещение средств, производи-

мое страховыми организациями, должно совпадать 
во времени и пространстве с их обязательствами, 
это означает, что производимые размещения долж-
ны подчиняться требованиям страховой защиты, 
ликвидности и рентабельности, производиться на 
срок, сравнимый со временем действия взятых обя-
зательств. Во-вторых, цель разработки норм в раз-
мещении средств — ограничить инвестиции сферой 
национальной экономики, долгосрочные вложения 
способствуют удовлетворению ее потребностей в 
капиталовложениях. В-третьих, нормы размещения 
могут определять и направлять финансовые ресур-
сы страховщиков в конкретные отрасли производ-
ства, которые необходимо развивать в конкретных 
регионах, конкретный период времени1.

В 50-е годы учреждено Многостороннее Агент-
ство по гарантиям инвестиций. В 1981 г. разработан 
«Проект основных положений Конвенции об уч-
реждении Многостороннего Агентства по гаранти-
ям инвестиций». На основе «Проекта» разработана 
Конвенция, распространенная среди правительств 
государств — членов. В 1985 г. появилась Сеуль-
ская Конвенция об утверждении Многосторонне-
го Агентства по гарантиям инвестиций (МИГА). 
Участниками МИГА являются 154 государства (22 
из них отнесены к категории I (промышленных) и 
112 — к категории II (развивающихся). Россия яв-
ляется участником МИГА с 1992 г., включена во 
вторую категорию. Главная задача МИГА — сти-
мулировать поток инвестиций в производительных 
целях между странами-членами и особенно в раз-
вивающихся странах. Минимальный размер инве-
стиций официально не установлен, максимальный 
предел — 50 млн долл. на проект.
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МИГА намерено страховать иностранные ин-
вестиции в России, предполагается открытие от-
раслевых гарантийных инвестиционных проектов 
в ряде отраслей российской экономики (угольной, 
лесной). Агентство уделяет особое внимание уве-
личению потока капиталовложений между разви-
вающимися странами-членами. МИГА выдвинула 
«Концепцию» о применении развивающимися стра-
нами новых инструментов для привлечения и поощ-
рения прямых иностранных инвестиций. Например, 
подготовка и опубликование «Мер по поощрению 
инвестиций» начата с 2001 г. на шестой ежегодной 
конференции Всемирной Ассоциации Агентств по 
поощрению инвестиций.

В 2000 г. по инициативе МИГА, Правительства 
РФ и Канадского Агентства международного раз-
вития создали информационную систему, предна-
значенную для обеспечения транспарентности и 
доступа к информации. Иностранные инвесторы 
получили беспрепятственный доступ к информации 
о правилах деятельности государственных предпри-
ятий и их активах, предназначенных для продажи, 
о законах и подзаконных актах, регламентирующих 
соответствующие операции.

В 2009—2013 гг. наполнение квоты иностран-
ными страховыми организациями происходило в 
большей степени в направлении увеличения устав-
ного капитала функционирующих страховщиков. 
Иностранные страховые организации проявляют 
долгосрочный интерес к рынку страхования жизни, 
занимая около 63% данного сегмента и вкладывая в 
этот сегмент страхового рынка финансовые ресурсы 
через увеличение уставного капитала. Объясняется 
это тем, что рынок страхования жизни обладает зна-
чительным потенциалом, в развивающихся странах 
2—3% ВВП, а развитых — 5—8%.

Опыт организации инвестиционной деятель-
ности в США

Опыт инвестиционной политики зарубежных 
стран, использующих тот или иной подход, имеет 
отличительные особенности. В Соединенных Шта-
тах в 60-х годах гипотеки играли большую роль для 
помещения фондов обществ страхования жизни 
(59,2%), но постепенно этот вид размещения стал 
терять свое значение и в начале XX в. процент гипо-
тек не превышал 28,8%; недвижимая собственность 
не имела и не имеет особенно важного значения 

(всего 9%). На первый план выдвинулись облигации 
и дивидендные бумаги. Например, в 1860 г. они со-
ставляли 0,9% всего актива общества страхования 
жизни, в 1900 г. — 32,2%, в 1998 г. — около 45%, 
в 2013 г. — свыше 50%. По действующему законо-
дательству страховщикам по страхованию жизни 
разрешено инвестировать в перечень финансовых 
инструментов, утвержденных штатом. В отличие от 
страховой организации, страховавших имущество и 
от несчастных случаев, страховщики по страхова-
нию жизни не могли инвестировать в корпоратив-
ные акции. Любая недвижимость, приобретенная 
через ипотеку, должна быть реализована в течение 
пяти лет. Принятие решений об инвестициях в стра-
ховой организации по страхованию жизни регули-
руется по следующим причинам. Страхование жиз-
ни — это контракт, предусматривающий выплаты в 
будущем; если страховая организация по страхова-
нию жизни обанкротится из-за плохих инвестиций, 
то люди не получат свое. Поэтому первая причи-
на регулирования вложения в инвестиции является 
платежеспособность. Другая причина регулиро-
вания размещения ВССС в инвестиции по страхо-
ванию жизни — предотвращение экономической 
концентрации власти. Регулирование инвестиций 
по страхованию жизни началось в ранние годы ре-
спублики. Например, Содружество Пенсильвании 
ограничило инвестиции INA правительственными 
бондами. Штаты разработали и приняли обязатель-
ные законы, требовавшие от страховщиков, рабо-
тавших в штате, инвестировать на территории шта-
та определенную часть своей прибыли. Например, 
в 1869 году Иллинойс потребовал инвестировать 
100 000 долларов в ценные бумаги США, в ценные 
бумаги штата Иллинойс, или в местные ценные бу-
маги, или в ипотечные ссуды на недвижимость в 
Иллинойсе. В этот же период Нью-Джерси, Нью-
Йорк, Калифорния, Айова, Огайо приняли законы, 
требовавшие, чтобы компании, работавшие в этих 
штатах, инвестировали значительную часть своей 
прибыли в этих штатах. В 1907 г. штат Техас издал 
Закон об обязательном инвестировании 75% страхо-
вых резервов на территории штата, иначе не выда-
валась лицензия.

При наличии обязательных законов об инве-
стициях, с целью ограничения утечки капитала, в 
целом в XIX веке контроль над инвестиционными 
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вложениями по страхованию жизни был ограни-
ченным. Разрешительное инвестиционное зако-
нодательство постепенно либерализовывалось. В 
1928 году Нью-Йорк разрешил страховщикам по 
страхованию жизни инвестировать в негарантиро-
ванные корпоративные долги и в привилегирован-
ные акции, до 1951 года Нью-Йорк не разрешал ин-
вестиции в обычные акции. В 1958 году Нью-Йорк 
разрешил страховщикам по страхованию жизни 
инвестировать в акции из неутвержденного списка 
до 2% своих активов. Законы требовали, чтобы вну-
три одной категории инвестиций они были распре-
делены между различными финансовыми инстру-
ментами. Инвестиции в государственные ценные 
бумаги достигли своего пика — 50,3% активов в 
1945 году, упали до 4,5% в 1973 году, росли в 1980-е 
годы, достигнув 15% в 1985 году. В США активы 
по страхованию жизни в 3 раза превышают активы 
страховщиков, осуществляющих операции по ри-
сковым видам страхования, а около 30% долгосроч-
ных займов приходится на средства по страхованию  
жизни.

Размещение временно свободных средств стра-
ховщиков на примере двух страховых организаций 
представлено в табл. 2, 3 Американским обществом 

страхования жизни (ASL), входящим в крупнейшую 
корпорацию ALG с капиталом 134,14 млрд $ и ав-
стрийской страховой компанией GRAWE, которая 
действует на страховом рынке с 1828 года. На ос-
нове приведенной информации можно сделать вы-
вод, что основу инвестиционного портфеля в СО 
ASL составляют государственные ценные бумаги с 
твердой оплатой — 65%, кредиты — 18%, незначи-
тельные вложения в недвижимость — 2%, в экви-
валенты наличных денег — 4%. Примерно анало-
гична структура портфеля у СК GRAWE. Муници-
пальные облигации в целом считаются надежными 
долговыми инструментами, уступающими по своей 
надежности, среди прочих, только государствен-
ным ценным бумагам, они не одинаковы по этому 
критерию. Наиболее предпочтительны облигации 
обеспечением, которых служат налоги на недвижи-
мость, как наиболее устойчивый и предсказуемый 
источник поступлений. Покупая государственные 
ценные бумаги, выпущенные правительством, и му-
ниципальные ценные бумаги местных органов вла-
сти, страховые организации фактически выступают 
прямыми кредиторами государства.

Немаловажное место в структуре инвестиций 
страховых организаций занимают корпоративные 

Таблица 2
Размещение временно свободных средств страховой организации ASL в инвестиционный портфель  

(цифры усредненные)

Инструменты инвестирования Доля инвестиций, %

Государственные ценные бумаги 65
Обыкновенные акции 6
Ипотечные кредиты 6
Другие кредиты 12
Эквиваленты наличных денег 5
Другие инвестированные имущественные ценности 4
Недвижимость 2

Таблица 3 
Размещение временно свободных средств страховой организации GRAWE в инвестиционный портфель  

(цифры усредненные)

Инструменты инвестирования Доля инвестиций, %

Государственные акции 41
Ипотечные кредиты 23
Ссуды государству 23
Эквиваленты наличных денег 9
Другие вклады 2
Недвижимость 1
Банковские активы 1
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облигации. Корпорации выпускают облигации для 
мобилизации долгосрочного капитала. В отличие 
от акций, они представляют заемный капитал, явля-
ясь долговыми обязательствами. Вложение средств 
в крупные корпорации для страховых организаций 
менее сопряжено с риском потери инвестиций. По 
средствам облигационного финансирования стра-
ховые организации (особенно в сфере личного 
страхования) осуществляют долгосрочное креди-
тование промышленных и торговых корпораций. 
Показателем упрочения связей между страховыми 
и промышленными организациями служит прямое 
размещение ценных бумаг, т.е. продажи всего вы-
пуска страховщиками без публичной подписки. Об-
лигации акционерных обществ дают возможность 
по прошествии некоторого времени после выпуска 
облигации получить взамен облигаций акции ком-
пании по заранее определенной цене или держать 
облигации до их окончательного погашения.

Финансирование крупной и средней промыш-
ленности путем облигационных займов поглощает 
часть ресурсов ссудного капитала, которым распо-
лагают страховые организации. В инвестиционном 
портфеле страховщиком увеличивается доля акций 
промышленных, транспортных, торговых и др. ор-
ганизаций. Страховые организации инвестируют 
свои средства, как в простые, так и в привилегиро-
ванные акции (в 1990 г. — 9,1%, а в 2009 г. — око-
ло 15%, в 2013 г. — около 17%). Структура активов 
страховых организаций по страхованию жизни в 
США приведена в табл. 4.

Получила распространение в США практика 
предоставления страховыми организациями про-

мышленным корпорациям инвестиционных креди-
тов сроком на 15—20 лет. Этим отличается долго-
срочное кредитование страховыми организациями 
по сравнению с банковским кредитованием, кото-
рое является чаще всего кратко — или среднесроч-
ным. Банки и страховые организации предоставля-
ют займы совместно: банки — кредит для финан-
сирования проекта на первые пять лет, а страховые 
организации — на последующие 10—15 лет. Для 
размещения крупных займов страховщики создают 
консорциумы между собой или вместе с банками. 
Основные потоки капитала страховщиков направля-
ются в приоритетные отрасли экономики, такие как: 
химическая, нефтяная, нефтеперерабатывающая, 
электронная, машиностроительная.

Особым направлением инвестиционной дея-
тельности страховых организаций США являются 
инвестиции в ценные бумаги крупнейших транс-
национальных корпораций. Страховщики контро-
лируют свыше 35% портфеля голосующих акций, 
что позволяет им осуществлять контроль над кор-
порациями. Прямое владение ценными бумагами 
дополняется участием страховых организаций в 
финансировании или управлении корпорациями. 
Страховщиками используются лизинговые опе-
рации, приобретая за счет своих фондов различ-
ное оборудование, электронную технику, транс-
портные средства и т.п., в дальнейшем сдавая их в  
аренду.

В 1948 г. в США проводится правительственная 
программа –инвестиции в Западную Европу, в более 
чем 20 странах действуют национальные програм-
мы страхования инвестиций, ограничивая финан-

Таблица 4
Структура активов страховых организаций по страхованию жизни  

в США за 2000—2013 гг.

Структура активов 2000 2002 2004 … 2013

Активы всего 100 100 100 … 100
Государственные ценные бумаги 15 19,2 20,4 … 22,1
Корпоративные ценные бумаги: 50,5 51,8 55,2 … 55,9
в т.ч., облигации 41,4 40,2 40,7 … 41,3
акции 9,1 11,6 14,5 … 14,6
ипотечные кредиты 19,2 14,8 11,1 … 13,2
недвижимость 3 3,1 2,8 … 3,1
ссуды полисодержателям 4,5 4,3 4,4 … 4,3

Другие 7,8 6,7 6,2 … 1,4

Данные: ФССН, ФСФР
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совые инструменты инвестиций, круг инвесторов. 
Инвестиционная прибыль высокая, что позволяет 
покрывать убытки от страховой деятельности, бы-
стро расти финансовым активам страховщиков.

По прогнозам аналитиков в ближайшее время 
страховщики, имеющие в своих инвестиционных 
портфелях значительную часть ценных бумаг, будут 
испытывать трудные времена — любое сотрясение 
на фондовых биржах может повлечь за собой изме-
нение рейтинга у компаний, вкладывающих сред-
ства в ценные бумаги. Наиболее уязвимыми будут 
менее крупные страховщики, осуществляющие вы-
сокорисковые инвестиции. По прогнозам специали-
стов, в связи с ухудшением качества активов аме-
риканских страховых организаций по страхованию 
жизни, ожидается волна понижения рейтинга в этой 
отрасли. Повысятся рейтинги у тех страховщиков, 
кто будет куплен более крупными компаниями (ско-
рее всего — европейскими), имеющими высокие 
рейтинги и занимающими устойчивые позиции на 
рынке. Активы страховых организаций составля-
ют высоколиквидные краткосрочные инвестиции, 
такие как краткосрочные банковские депозиты, 
депозитные сертификаты, казначейские и коммер-
ческие векселя, а также средне– и долгосрочные 
вложения, такие как ценные бумаги с фиксирован-
ным доходом, акции, недвижимость и ипотечный  
кредит.

Опыт организации инвестиционной деятель-
ности страховщиков в Великобритании

В Великобритании на долю страховых органи-
заций по страхованию жизни приходится около 80% 
всех инвестиций. В 2014 г. активы страховых орга-
низаций Великобритании по долгосрочным видам 
страхования составляли: государственные ценные 

бумаги, ценные бумаги местных органов власти и 
иностранные государственные ценные бумаги — 
18,7%, ценные бумаги компаний — 69%, ссуды и 
ипотечные кредиты — 2,1%, вложения в недвижи-
мость — 8,8% (табл. 5).

Структура активов страховых организаций, 
проводящих рисковые виды страхования, включает 
те же составляющие, однако, выделены другие при-
оритетные направления. Так, вложения в государ-
ственные ценные бумаги, ценные бумаги местных 
органов власти и иностранные государственные 
ценные бумаги — 24,9%, ценные бумаги компа-
ний — 26,9%, ссуды и ипотечные кредиты — 1,6%, 
вложения в недвижимость — 3,6%.

Основными направлениями инвестиций яв-
ляются покупка ценных бумаг, таких как государ-
ственные облигации и облигации акционерных 
обществ, акции, депозитные сертификаты, казна-
чейские и коммерческие векселя. Они составляют: 
активы по страхованию жизни — 88%, активы по 
рисковым видам страхования — 51,8%.

Сферой приложения временно свободных 
средств страховых организаций являются ценные 
бумаги с твердо фиксированным доходом, из них 
большую часть представляют облигации. Облига-
ционные займы осуществляются как государством 
в лице центрального правительства и местных орга-
нов власти, так и частным сектором. Государствен-
ные ценные бумаги привлекательны для размеще-
ния средств по причине их высокой надежности. 
Разнообразие (по условиям погашения и норме 
доходности) этого вида ценных бумаг позволяет 
проводить страховой организации гибкую инвести-
ционную политику. Например, в 2013 г. на Лондон-
ской фондовой бирже в обращении находились об-

Таблица 5
Структура активов страховых организаций по страхованию жизни в Великобритании, %  

(2002—2013 гг.)

Структура активов страховых организаций 2002 г. 2004 г. … 2013 г.

Активы всего: 100 100 … 100
Государственные ценные бумаги 19,6 18,6 … 18,7
Ценные бумаги местных органов власти 0,2 0,2 … 0,3
Корпоративные ценные бумаги 66,8 68,8 … 69,0
Ипотечные кредиты 2,7 1,8 … 2,1
Недвижимость 9,9 9,4 … 8,8
Другие 0,9 1,2 … 1,1

Данные: ФССН, ФСФР
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лигации по структуре: свыше 80 видов различных 
правительственных займов, из которых 30 кратко-
срочных (срок погашения в течение 5 лет с момен-
та выпуска), 35 среднесрочные (срок погашения 
в промежутке от 5 до 15 лет с момента выпуска), 
свыше 10 долгосрочные (срок погашения после 
15 лет с момента выпуска), а 6 видов бессрочных  
облигаций.

В Великобритании инвестиции в недвижимость 
составляют свыше 8% активов по фондам страхова-
ния жизни, до 3—4% по фондам видов страхования 
кроме страхования жизни. Страховые организации 
помещают средства в недвижимость в следующих 
формах:
● непосредственная покупка недвижимой соб-

ственности с последующей сдачей ее в аренду;
● приобретение земельных участков с последую-

щей сдачей зданий и помещений в аренду.
Таким образом, построение инвестиционной 

политики страховщиков в Великобритании прошло 
определенные изменения2:
● первостепенные вложения в структуре инвести-

ционного портфеля были в гипотеку;
● увеличились вложения в государственные цен-

ные бумаги;
● личный кредит, при этом государство занимает 

активную позицию в построении инвестицион-
ной политики страховщиков.
Опыт организации инвестиционной деятель-

ности страховщиков в Японии
Страховой бизнес Японии внес весомую лепту 

в развитие экономики страны, стал удовлетворять 
существенную часть потребностей народного хо-

зяйства в капитале, представляя кредиты, гарантии, 
приобретая ценные бумаги (до 30 % от своих ре-
зервов), помогая финансировать возведение инфра-
структурных объектов, железных дорог, предпри-
ятий химической и других отраслей тяжелой про-
мышленности. Накопленные страховой индустрией 
фонды используются для жилищного строительства 
путем предоставления кредитов на приобретение 
или строительство жилья через создание строи-
тельных фирм, аффилированных со страховыми 
организациями. Сбор страховых премий японскими 
страховщиками по видам страхования представлен 
в табл. 6.

К началу 90-х годов около 90% японских семей 
имели долгосрочные полисы накопительного стра-
хования жизни. Страховщик имеет дело с различ-
ными рисками, но на некоторые из них (например, 
риск смерти застрахованного по договору страхова-
ния жизни) он практически не в состоянии повли-
ять. Однако страховщик обязан не только рассчи-
тывать инвестиционные риски, но и управлять ими. 
С 2014 г. агентство «Standard & Poor’s» понизило 
рейтинги 13 японских компаний страхования жизни 
и только для трех повысило их. Каждый очередной 
крах японских страховых организаций по страхова-
нию жизни сопровождается оттоком пенсионных де-
нег, ранее переданных в управление страховщикам.

Главная проблема японской страховой инду-
стрии состоит в восстановлении доверия со стороны 
потребителей, а основная трудность — в практиче-
ской невозможности корректировать объявленные 
ранее доходы по страховым полисам. Некоторые на-
циональные страховые организации высказывают 

Таблица 6 
Сбор страховых премий японскими страховщиками,  

2013 г., млрд долл.

Вид страхования Величина страховой премии 

Имущества 10,43
Строительных и эксплуатационных (оборудования, машин) рисков 0,64
Автострахование 40,18
Морское, авиационное и транзита 2,33
Ответственности работодателя и от несчастного случая на производстве 0,67
Общегражданской ответственности 2,68
Гарантий и кредитов 0,25
Медицинское и от несчастного случая 6,56
Другие виды страхования 18,39
Итого по всем видам страхования (кроме страхования жизни) 82,13
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мнение, что, поскольку именно правительство сво-
ей финансовой политикой создало эти проблемы, 
то оно и должно принять компенсирующие меры и 
выпустить государственные купонные облигации с 
уровнем доходности, достаточным для выполнения 
страховщиками их обязательств. Затяжная стагна-
ция экономики, кризис на фондовом рынке, падение 
котировок акций, входивших в инвестиционный 
портфель страховщиков, подорвали способность 
многих из них в полном объеме выполнять обяза-
тельства перед застрахованными и кредиторами. 
Обесценились вложения страховых организаций в 
недвижимость.

Общие принципы построения страхового за-
конодательства по инвестиционной деятельно-
сти в зарубежных странах

Страховые организации по страхованию жизни 
серьезно пострадали от процесса дефляции, низких 

или даже нулевых процентных доходов, банковско-
го кризиса, сокращения платежеспособного спроса 
на страховые услуги. Законодательство анализируе-
мых стран избегает ограничения для страховых ор-
ганизаций в отношении их коммерческой деятель-
ности, детальные ограничения только на резервы по 
страховым премиям (табл. 7)3.

Облигации промышленных предприятий, 
дивидендные бумаги составляют совершенно 
незначительный процент (первые — 0,2%, вто-
рые — 1,4%), эти бумаги подвержены сильным 
колебаниям, а спекуляция ими несовместима со 
страхованием.

Страны, взятые нами для анализа (США, Вели-
кобритания, Япония), выработали правила деятель-
ности страховых организаций в области норм раз-
мещения временно свободных средств. Эти нормы 
размещения средств в последние годы унифициру-

Таблица 7 
Общие принципы построения страхового законодательства зарубежных стран к активам,  

покрывающим временно свободные средства страховщиков

Принцип построения Содержание принципа

Безопасность - инвестиции должны быть вложены надежно,
- предполагает отсутствие текущих и предполагаемых в будущем рисков,
- контроль в течение всего периода размещения.

Доходность - устойчивый доход с учетом безопасности, ликвидности, ситуации на рынке капитала.
Ликвидность - портфель вложений составлен так, чтобы гарантировать ликвидность активов, их легкореализу-

емость,
- доступность активов в любое время в сумме, необходимой для деятельности.

Диверсификация - распределение рисков между различными видами инвестиций,
- ни один вид не должен превалировать,
- сбалансированность регионального распределения и распределения по секторам экономики,
- ограничения вложений в один объект.

Соответствие валют - активы должны быть инвестированы в той же валюте, что и обязательства страховщика подле-
жащих оплате,
- акции в валюте, в которой происходят торги на биржах на официальных рынках.

Разрешенные виды вложе-
ний, в том числе:
кредиты
ссуды под страховой полис

- недвижимость (в один объект не превышая 10% вложенных средств),
-кредиты, обеспеченные недвижимостью
- федеральному правительству, муниципалитетам, органам власти других стран, международным 
организациям,
- региональным, местным органам власти,
- отечественным компаниям (фирмам),
- в качестве именных ценных бумаг (именные облигации, обеспеченные закладной под недвижи-
мость и именные муниципальные облигации).
- в страховании жизни и страховании от несчастных случаев с условием возврата страховой пре-
мии.

ценные бумаги - введение ограничений в % на определенный вид ценных бумаг (государственные ЦБ, муници-
пальные ЦБ, ЦБ предприятий).

инвестиционные фонды - пакеты ценных бумаг инвестиционных фондов, 
- ограничения — не более 30% фонды облигаций.

в кредитные учреждения
в другие инвестиции

- в центральные банки,
- в строительно-сберегательные кассы.
- ограничения: около 5% активов, покрывающих страховые резервы и другие связанные активы.
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ются. Такая практика преследует две цели. Первая 
цель — размещение временно свободных средств 
должно совпадать во времени и пространстве с их 
обязательствами. Вторая цель — ограничить ин-
вестиции сферой национальной экономики, чтобы 
устранить риск, связанный с обменными курсами. 
Примерно около 10% активов страховой организа-
ции приходится на недвижимость. Эти вложения 
представляют собой долгосрочные инвестиции со 
сравнительно низкой ликвидностью и для получе-
ния солидного дохода от сдачи ее в аренду требу-
ется продолжительное время. Доход от недвижимо-
сти обычно бывает ниже дохода от акций и других 
ценных бумаг, однако положительной основой та-
ких инвестиций является то, что они, как прави-
ло, обеспечивают инвестору надежную защиту от  
инфляции.

Широко распространена практика представле-
ния страховщиками кредита под обеспечение не-
движимостью. Одним из условий предоставления 
кредита при этом, как правило, выступает требова-
ние заключать договоры страхования в страховой 
компании — кредиторе. Тем самым страховые орга-
низации расширяют круг своей клиентуры. Вместе 
с тем такие инвестиции, как вложения в недвижи-
мость, низколиквидны и носят долгосрочный ха-
рактер, поэтому наметилась устойчивая тенденция 
к заметному сокращению доли ипотечного кредита 
в структуре активов страховщиков. Специфическим 
видом инвестиций является приобретение стра-
ховыми организациями произведений искусства, 
антиквариата, коллекций и т.д. Такие вложения, 
однако, не приносят стабильной прибыли, доход 
от них зависит исключительно от цен на данные  
предметы.

Статистические данные о реальном размещении 
инвестиций страховыми организациями зарубеж-
ных стран приведены в табл. 8.

Усредненные данные свидетельствуют об опре-
деленных колебаниях, например акции и облигации 
от 60% до 68%, депозиты с 2% до 2,5%, недвижи-
мость от 7,9% до 8,2%.
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Таблица 8 
Хронология изменения структуры инвестиционных вложений  
страховых организаций зарубежных стран, % (2004—2013 гг.)

№ Виды инвестиций 2004 г. 2006 г. … 2013 г.

1 Недвижимость, земля 7,9 7,1 … 5,2
2 Вложения в аффилированные предприятия 5,0 3,1 … 3,7
3 Акции и другие ценные бумаги с переменным доходом 23,4 26,1 … 30,5
4 Облигации и другие ценные бумаги с постоянным доходом 37,1 38,5 … 38,6
5 Ссуды, в том числе гарантированные 20,9 19,9 … 13,8
6 Депозиты, в кредитных учреждениях 2,0 1,7 … 1,8
7 Другие 3,6 3,6 … 6,3

Данные: ФССН, ФСФР
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Выработка направлений государственного 
воздействия на экономические процессы бизнес-
субъектов, в том числе в инвестиционной сфере, 
определяются в настоящее время преимуществен-
но факторами внешней среды, которая находится, 
по определению Правительства Российской Фе-
дерации, под сильным влиянием неблагоприят-
ной внешнеэкономической и внешнеполитической 
конъюнктуры.

Понятное стремление регулирующих органов 
государства обеспечить фондирование кредитных 
учреждений вызывает множество вопросов, выте-
кающих из монетарной политики, которая остается 
приоритетной в системе экономического развития 
страны. Выбор правительством в качестве приори-
тета исключительно монетарные механизмы регули-
рования без применения иных инструментов ставит 
под вопрос саму возможность вывода на траекто-
рию повышения благосостояния народа, а не только 
отдельных узких лиц или группы лиц. В условиях 
высоких процентных ставок, которые держатся на 
неприемлемом для нормального развития страны 
все годы реформирования, только сферы с высоким 

уровнем оборота (оптовая и розничная торговля) 
капитала или энергодобывающая отрасль в период 
высоких цен на энергоресурсы могут обслуживать 
заемные средства и обеспечивать собственникам 
приемлемую доходность. И об этом указывали и 
указывают многие исследователи как России, так и 
зарубежных стран. Но, сегодня, когда цены на энер-
гоносители существенно снизились, более чем в два 
раза, даже эти сектора начинают испытывать слож-
ности в обслуживании кредитных средств и займов. 
В этих условиях воздействие государства на ключе-
вую ставку Центробанка как одного из инструмен-
тов доступности к кредитным ресурсам недостаточ-
но. Важно использовать меры денежной политики, 
ориентированной на минимизацию инфляционных 
процессов, одним из направлений которой является 
стимулирование роста производства продукции и 
товаров отечественного происхождения.

Исследователи стран ЕС, США, Канады и др., 
отдавая приоритет рыночной парадигме развития 
экономики, вполне закономерно ставят вопрос об 
адекватности монетарной политики складываю-
щимся условиям хозяйствования, основанной на 
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свободе предпринимательства. Одним из иссле-
дователей, ставящим под сомнение монетарные 
инструменты регулирования экономики, являет-
ся Пол Кругман, отмечавший, что «… финансо-
вые рынки очень далеки от совершенства…» [11] 
и призывающий вновь вернутся к переосмысле-
нию теории, выдвинутой Дж. М. Кейнсом и раз-
витой его последователями, подучившей название  
неокейнсианство.

Задача государственного регулирования сель-
ского хозяйства состоит в том, чтобы при нару-
шении равновесия на рынке помогать отрасли его 
восстанавливать. Меры господдержки позволяют 
одновременно решать несколько системных задач, 
то есть инвестирование бюджетных средств в сель-
ское хозяйство должно обеспечить мультиплика-
тивный эффект во всем народнохозяйственном ком-
плексе. Помимо растениеводства и животноводства 
они стимулируют совершенствование агротехники, 
увеличение производства удобрений, ветеринарных 
препаратов, семян, посадочного материала, корма.

Меры государственной поддержки и регули-
рования в широком смысле опираются на систе-
му, включающую ценовую, тарифно-таможенную, 
кредитную, страховую, бюджетную и другие со-
ставляющие. В случае оптимального сочетания эти 
инструменты порождают синергетический эффект в 
сельскохозяйственной отрасли.

В рамках бюджетной политики регулирование 
сельского хозяйства осуществляется через расходы 
бюджета-субсидии, дотации, целевые программы, 
а также через снижение налогового бремени для 
сельхозтоваропроизводителей.

Расходование бюджетных средств на сельское 
хозяйство определяется главным образом Госу-
дарственной программой развития сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008—2012 годы и Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013—2020 гг., в которых уделялось 
и уделяется не мало внимание вопросам привлече-
ния инвестиционных средств и материально-техни-
ческому обеспечению.

Инвестиционная проблема актуальна для аграр-
ной экономики не только на ближайшие годы, но и 

на перспективу: такой капиталоемкий сектор, как 
агропромышленный, не может успешно функцио-
нировать и интенсивно развиваться при отсутствии 
необходимых для этого условий — высоких темпов 
и значительных масштабов накопления капитала. 
Направление долговременных инвестиций в аграр-
ный сектор должно быть обусловлено рыночной 
конъюнктурой и учитывать риски, возникающие 
при принятии решений об инвестировании. При 
этом, финансово-кредитная система должна иметь 
адекватный механизм по наиболее эффективному 
использованию инвестиционных ресурсов. Одно из 
главных мест в этом механизме должно занимать 
государство. Это связано с тем, что финансово-кре-
дитная политика государства в сельском хозяйстве 
призвана стимулировать повышение эффектив-
ности производства, структурную перестройку и 
адаптацию товаропроизводителей к деятельности 
в новой рыночной среде, развитие инфраструктуры 
рынка, поддерживать стратегически важные про-
изводства и объекты, создавать условия для нор-
мальной конкуренции на внешнем и внутреннем 
рынках. Для укрепления материально-технической 
базы сельского хозяйства необходимо формирова-
ние реальных источников финансирования, как за 
счет федерального и местного бюджетов, так и за 
счет торговых и коммерческих предприятий. Не-
обходимо объединить возможности бюджета с воз-
можностями крупнейших коммерческих структур 
(инвестиционных фондов и компаний, коммерче-
ских банков, страховых фондов) с целью снижения 
финансового риска для инвесторов.

Многоотраслевой характер аграрного произ-
водства предопределяет необходимость дифферен-
цированного подхода к регулированию и поддержке 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве 
с учетом форм хозяйствования. Выделим основные 
направления воздействия государства в рамках ре-
ализации подпрограммы «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное развитие». 
Госпрограммой в качестве мер государственной 
поддержки технической и технологической модер-
низации сельского хозяйства в 2013 г. было пред-
усмотрено на приобретение сельскохозяйственной 
техники 2,3 млрд руб., предусмотренных на приоб-
ретение 1221 ед. тракторов, 1019 ед. зерно- и 255 ед. 
кормоуборочных комбайнов.
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Реализация данной меры поддержки осущест-
влялась согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники» 
(далее — Постановление). 

Кроме тракторов, зерно- и кормоуборочных 
комбайнов согласно Постановлению в 2013 г. реали-
зовывалась и другая сельскохозяйственная техника.

В 2013 г. для реализации Постановления Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции заключило соглашения с 23 производителями 
сельскохозяйственной техники (далее — произво-
дители), подавшими заявки.

Суммарный объем субсидий (в процентах от 
общего объема субсидий на текущий финансовый 
год), предоставляемых одному производителю с 
численностью персонала, участвующего в произ-
водстве сельскохозяйственной техники (средней 
за последние 12 месяцев работы производителя), 
менее 100 человек, не мог превышать 1,25 про-
цента, от 100 до 500 человек — 5 процентов, от 
500 до 1 000 человек — 12,5 процента, от 1 000 до 
2 000 человек — 25 процентов, более 2 000 чело-
век — 45 процентов.

В 2013 г. сумма субсидии по заявкам от произ-
водителей сельскохозяйственной техники, посту-
пившим в Минсельхоз России, составила 430 млн. 
руб. (18,7% к плану). 

По данным органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации производителями реализо-
вано сельскохозяйственной техники 765 ед., из них: 
37 ед. тракторов (3,03% к плану), 515 ед. зерно- 
(50,74% к плану) и 20 ед. кормоуборочных комбай-
нов (7,84% к плану). 

По состоянию на 1 января 2014 г., по данным 
органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, в Российской Федерации сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями приобретено 
15 133 трактора, 5 464 зерноуборочных комбайна, 
803 кормоуборочных комбайна. При этом тракторы 
со сроком эксплуатации до 3 лет составляли 12,24% 
от их общего количества у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (в 2012 г. — 12,02%), зерно-
уборочные комбайны 17,07% (в 2012 г. — 16,11%), 
кормоуборочные комбайны 21,69% (в 2012 г. —  
21,56%).

В 2013 г. энергообеспеченность сельскохозяй-
ственных организаций, по данным ведомствен-
ной отчетности Минсельхоза России, составила 
167,07 л.с. (151 л.с. в 2012 г.) на 100 га посевных  
площадей.

Суммарный объем субсидий, представляемых 
производителям, реализовавшим сельскохозяй-
ственную технику покупателям, находящимся на 
территории одного субъекта Российской Федера-
ции, не мог превышать 5 процентов объема суб-
сидий, предусмотренных в установленном поряд-
ке Минсельхозу России на цели Госпрограммы по 
технической и технологической модернизации в 
2013 году.

Наилучшие показатели по приобретению сель-
скохозяйственной техники отмечены в следующих 
регионах Российской Федерации: Воронежская, 
Курская, Волгоградская, Ростовская, Саратовская 
области, Краснодарский край, Республика Башкор-
тостан, Алтайский край.

В полном объеме освоить лимиты суммарного 
объема субсидий не удалось ни одному региону.

В 32 субъектах Российской Федерации реализа-
ция техники по Постановлению не осуществлялась: 
в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, При-
морском крае, Хабаровском крае, Магаданской об-
ласти, Сахалинской области, Еврейской автономной 
области, Республике Татарстан, Республике Каре-
лия, Республике Коми, Архангельской области, Ка-
лининградской области, Мурманской области, Нов-
городской области, Псковской области, Республике 
Дагестан, Республике Ингушетия, Кабардино-Бал-
карской Республике, Карачаево-Черкесской Респу-
блике, Республике Северная Осетия — Алания, Че-
ченской Республике, Республике Алтай, Республике 
Бурятия, Республике Тыва, Республике Хакасия, За-
байкальском крае, Красноярском крае, Ивановской 
области, Калужской области, Смоленской области, 
Астраханской области.

Выполнение показателей Госпрограммы по 
приобретению сельскохозяйственной техники сдер-
живается недостатком у сельскохозяйственных то-
варопроизводителей финансовых средств, а также 
вызванным опережающим ростом цен на потребля-
емые сельским хозяйством ресурсы по сравнению 
с ценами на реализацию сельскохозяйственной про-
дукции.
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Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 133-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» в 2013 г. были 
предусмотрены средства федерального бюджета в 
размере 5,0 млрд руб. на цели технической и техно-
логической модернизации сельскохозяйственного 
производства в виде субсидирования части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
фактической стоимости приобретенной сельскохо-
зяйственной техники.

Вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 октября 2013 г. № 908 
«Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение технической и технологической модерни-
зации сельскохозяйственного производства». Вме-
сте с тем, средства федерального бюджета в размере 
5 млрд руб. в соответствии с принятым решением 
были направлены на иные цели: 3 млрд руб. на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, 2 млрд руб. на увеличение уставного капита-
ла ОАО «Росагролизинг».

В пределах бюджетных ассигнований средств 
федерального бюджета, направляемых в уставный 
капитал ОАО «Росагролизинг», в соответствии с 
пунктом 13.3 части 1 статьи 11 Федерального зако-
на от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» в целях технической модернизации 
сельскохозяйственного производства ОАО «Роса-
гролизинг» обеспечивает в 2014 г. достижение сле-
дующих целевых индикаторов по приобретению 
и последующей передаче по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) новой техники: тракторы — 
500 ед.; зерноуборочные комбайны — 125 ед.; кор-
моуборочные комбайны — 15 ед.; прочей сельхоз-
техники — 150 ед., а также обеспечит сокращение 
задолженности по лизинговым платежам сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, пострадавших 
от крупномасштабного наводнения на территориях 
субъектов Российской Федерации, (входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа), по 
заключенным по состоянию на 1 сентября 2013 г. 
договорам финансовой аренды (лизинга) на общую 
сумму 242,4 млн рублей.

В рамках подпрограммы «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное раз-
витие» издан приказ Минсельхоза России от 9 де-
кабря 2013 г. № 459 «Об утверждении отраслевой 
программы «Внедрение технологий, основанных 
на применении возобновляемых видов сырья в 
агропромышленном комплексе России на 2014—
2020 годы», где предусматривается совместно с 
органами управления АПК субъектов Российской 
Федерации и технологическими платформами 
проводить отбор инновационных и инвестицион-
ных проектов (всего поступило на рассмотрение 
197 проектов из 53 регионов) по следующим основ-
ным направлениям:
● глубокая переработка сельскохозяйственной 

продукции;
● создание и размножение новых сортов сельско-

хозяйственных растений;
● создание и разведение новых пород сельскохо-

зяйственных животных;
● производство биопрепаратов для растениевод-

ства;
● разработка новых ветеринарных биопрепара-

тов;
● технологии производства функциональных про-

дуктов питания;
● производство кормов, премиксов, пробиотиков, 

пребиотиков;
● переработка отходов сельскохозяйственного и 

пищевого производства.
Анализ результатов, представленных в табли-

це 1, показал, что около 2/3 инвестиций в основной 
капитал формируют привлеченные средства, при-
чем удельный вес собственных источников, таких, 
как прибыль и амортизация в 2012 году по сравне-
нию с 2008 годом возросли. Наблюдается высокая 
зависимость сельскохозяйственных организаций 
от доступности привлеченных средств, в особен-
ности от долгосрочных инвестиционных кредитов. 
Важным негативным аспектом считаем снижение 
объема финансирования инвестиций за счет инве-
сторов. Частные инвестиции являются индикатором 
привлекательности отрасли для капитальных вло-
жений, поэтому важным направлением стимулиро-
вания модернизации сельского хозяйства является 
повышение инвестиционной привлекательности, 
создание условий для снижения риска вложений в 
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аграрные отрасли «длинных» денег. В тоже время 
анализ направлений расходования средств показал, 
что наибольшая доля инвестиций в сельском хозяй-

стве расходуется на приобретение основных средств 
(табл. 2). Отметим, что в сумме на приобретение ос-
новных средств и строительство и реконструкцию 

Таблица 1
 Структура инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций в России за 2008—2012 гг1. 

Показатели
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Собственные 
средства  
организации — 
всего

111794 30,2 110638 36,9 119445 35,9 186541 36,9 179492 35,4

в том числе: 
прибыль 55395,4 15,0 46678,7 15,6 48301,1 14,5 59998,7 11,9 68626,5 13,5

за счет  
амортизации 40030,7 10,8 40011,9 13,3 45398,7 13,7 55099 10,9 66795 13,2

Прочие 16210,6 4,4 23947,3 8,0 25744,9 7,7 71443,3 14,2 44070,9 8,7
Привлеченные 
средства — 
всего

258104 69,8 189255 63,1 212863 64,1 318322 63,1 327256 64,6

в том числе: 
кредиты  
банков

168382 45,5 118578 39,5 149144 44,9 226126 44,8 214798 42,4

из них: кратко-
срочные 30549,8 8,3 26729,9 8,9 25241,5 7,6 27049,5 5,4 27401,1 5,4

инвестиционные 137832 37,3 91847,7 30,6 123903 37,3 199076 39,4 187397 37
заемные  
средства  
других  
организаций

45743 12,4 44062,7 14,7 41303,8 12,4 52441,2 10,4 71411,6 14,1

из бюджета 11338,9 3,1 7354,4 2,5 6299,7 1,9 7491 1,5 8400,6 1,7
за счет  
инвесторов 16678,5 4,5 6410,6 2,1 6772,6 2,0 5460,8 1,1 5187 1

Прочие 61704,4 16,7 56912,6 19,0 50646,8 15,2 53852,8 10,7 54859,8 10,8
Итого 369898 100,0 299893 100,0 332308 100,0 504863 100 506748 100

Таблица 2
 Направления использования инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций2

Показатели
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Млн 
руб.

Струк-
тура, %

Приобретение 
основных 
средств

204472 55,3 121681 40,6 135653 40,8 222030 44 216220 42,7

Приобретение 
нематериальных 
активов

193,3 0,1 112,6 0,0 112,6 0,0 158,4 0 56,3 0

Строительство и  
реконструкция 100345 27,1 89535 29,9 108878 32,8 158813 31,5 177165 35

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности

6147,8 1,7 3946 1,3 3642,7 1,1 8291,1 1,6 7982,1 1,6

Прочие 58740 15,9 84582 28,2 84022 25,3 115571 22,9 105325 20,8
Итого 369898 100,0 299893 100,0 332308 100,0 504863 100 506748 100
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в 2012 году израсходовано 77,7% всех инвестиций в 
сельское хозяйство. Приобретение нематериальных 
активов имеет чрезвычайно низкие объемы, которые 
к тому же снижаются в абсолютных значения более, 
чем в 3,6 раза в отчетном периоде, составив всего 
56,3 млн руб. Столь низкое значение вложений аграр-
ными товаропроизводителями в нематериальные. 

Активы в условиях, когда конкурентоспособ-
ность производства определяется применением 
полуавтоматизированных и автоматизированных 
технологических систем, в которых ключевую роль 
играет программное обеспечения, без которого ав-
томатика просто «металл», говорит, на наш взгляд, 
о направлений инвестиций в морально устаревшие 
технологий, которые не требуют дополнительного 
уровня знаний в информатики.

Выстраиваемая система сервисного обслужива-
ния автоматизированных систем в растениеводстве 
и животноводстве находится в начале своего станов-
ления и на ее формирование потребуется достаточ-
но много времени, что и является одной из причин, 
на наш взгляд, выбора технологий, которые трудно 
отнести передовым или инновационным, выстраи-
ваемых на компьютеризации процессов.
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Аннотация. В настоящее время имеются все основания говорить о начале нового этапа в развитии вопроса эконо-
мической безопасности страны. Этот современный период своей отправной точкой имеет начало санкционного процесса, 
инициированного американскими и западноевропейскими государствами в отношении РФ. В современных условиях низкий 
уровень удовлетворенности потребности в безопасности как на уровне отдельной личности, так и на уровне организации 
или компании как хозяйствующего субъекта, и тем более на уровне общества или государства оказывает негативное воз-
действие на социально-экономические развитие общества, способствуя возникновению кризисных состояний в отдельных 
отраслях экономики, а в иных случаях и усугубляя их. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, промышленное производство, угрозы, санкции.

Annotation. Now there are all bases to speak about the beginning of a new stage in development of a question of economic 
security of the country. This modern period the starting point has the beginning of the sanctions process initiated by the American and 
West European states concerning the Russian Federation. In modern conditions the low level of satisfaction of need for safety both 
at the level of the individual, and at the level of the organization or the company as economic entity and the more so at the level of 
society or the state development of society makes negative impact on social and economic, promoting emergence of crisis states in 
separate branches of economy, and in other cases and aggravating them. 

Keywords: economic security, industrial production, threats, sanctions.

Современный этап развития мировой экономи-
ки характеризуется двумя факторами: во-первых, 
высоким уровнем конкуренции стран на междуна-
родных рынках, как это показал в своих работах 
М.Э. Портер [9], и во-вторых, повышением влия-
ние политических решений на сугубо экономиче-
скую деятельность стран, а также национальных и 
мультинациональных компаний [11; 12; 13]. Откры-
то декларируемые и завуалированные заявления, 
а также предпринимаемые действия, со стороны 
правительств различных государств и обществен-
но-политических международных организаций 
(например, таких, как Совет Европы, Организация 
Североатлантического договора) формируют опре-
деленную напряженность в политическом поле и 
рассматриваются как один из видов внешней угро-
зы экономической безопасности страны. 

Трансформация политических угроз в эконо-
мические в настоящее время обычно осуществля-
ется путем введения экономических санкций, под 
которыми понимаются действия и мероприятия за-
претительного характера, осуществляемые одной 
страной или солидарно несколькими странами с ма-
нипуляторными целями, то есть с целью добиться 
осуществления в стране, против которой эти санк-
ции направлены, политических изменений [3]. Как 
правило, санкции представляют собой действия в 
экономическом поле, то есть препятствуют реализа-
ции и защите национальных экономических интере-
сов. Наиболее распространенным вариантом санк-
ций является запрет на ввоз в страну оборудования 
(как правило, высокотехнологического) и запрет на 
импорт из страны тех товаров, отказ от экспорта 
которых наибольшим образом может нанести урон 
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экономике страны, подвергшейся санкциям, вслед-
ствие нарушения баланса спроса и предложения в 
определенных сегментах рынка, за которым следует 
дисбаланс во всей экономической системе страны. 
Санкции являются методом экономического давле-
ния на страну и рассматриваются как один из видов 
внешних угроз.

В течение длительного периода времени (на-
чиная с момента применения санкций новейшей 
истории в 1911 г. и по настоящее время) ведутся 
дискуссии о целесообразности санкций и их эффек-
тивности, поскольку, как показали исследования 
Г.К. Хафбауэра [16], результативными оказываются 
не более трети санкций, поскольку в зачастую на-
блюдается мобилизация экономики страны-объек-
та санкций, появление внешних спонсоров (стран, 
готовых компенсировать санкционные мероприя-
тия своим участием в экономике страны-объекта 
санкций), несоразмерность целей и средств санк-
ций, особенно в случае их экстерриториального ха-
рактера. Экономическое сообщество признает, что 
ожидаемым эффектом санкций является нанесение 
ущерба самой стране, которая участвует в санкциях 
вследствие утраты отдельных сегментов экспортно-
го рынка или их существенного сужения, а также 
возможность ответных санкций со стороны госу-
дарства-объекта первоначальных санкций. 

В марте 2014 г. в отношении России со сторо-
ны США, Евросоюза, Канады, Австралии и Новой 
Зеландии были введены санкции, однако первый 
пакет санкций носил преимущественно политиче-
ский характер и затрагивал персональные интересы 
ряда политиков и бизнесменов, преимущественно 
финансовой сферы. Поводом к введению санкций 
послужили события на Украине, однако реальной 
причиной послужило укрепление России на между-
народной арене как в политическом, так и в эконо-
мическом плане, в связи с чем, санкции были вы-
браны в качестве механизма, который должен был 
столкнуть российскую экономику в рецессию» [8].

Однако в дальнейшем последовала эскалация 
напряженности, и в апреле 2014 г. последовал но-
вый пакет санкций, в число которых входили уже 
и мероприятия, напрямую затрагивающие про-
мышленную сферу РФ — в апреле Европарламент 
своей резолюцией призвал отказаться от строитель-
ства газопровода «Южный поток» [4; 15] который 

имел большой потенциал с точки зрения загрузки 
производственных мощностей предприятий об-
рабатывающей промышленности России произ-
водством труб, оборудования и иного оснащения 
трубопровода, что с учетом смежных и вспомога-
тельных производств дало бы дополнительный им-
пульс большинству отраслей отечественной обра-
батывающей промышленности. Затем последовали 
второй и третий пакет санкций, в составе которых 
преобладали запретительные действия в отношении 
предприятий, расположенных на территории Респу-
блики Крым, в отношении предприятий оборонного 
комплекса, в отношении финансовых организаций, 
персонально в отношении политиков, чиновников 
и деятелей культуры. Санкции коснулись разных 
сегментов, в том числе банков и персоналий, одна-
ко в данной работе мы рассматриваем санкционный 
действия, связанные с продукцией промышленного 
производства.

В таблице 1 представлены данные о санкцион-
ных мероприятиях в отношении России, напрямую 
затрагивающих интересы национального промыш-
ленного производства, и связанных с ними угроза-
ми экономической безопасности.

Как видно из представленной выше таблицы 1, 
преобладают мероприятия, препятствующие по-
ставкам в Россию высокотехнологичного оборудо-
вания для добычи нефти в Арктике, на глубоковод-
ном шельфе и сланцевой нефти1, а также меропри-
ятия, направленные на ограничение рынков сбыта 
для предприятий, расположенных на территории 
Республики Крым. Обращает на себя внимание тот 
факт, что предприятия обрабатывающей промыш-
ленности (за небольшим исключением находящих-
ся на территории Крыма) не попали под санкции. 

С точки зрения экономической безопасности 
сложным остается вопрос с запретом на ввоз тех-
нологического оборудования для нефтедобычи. С 
одной стороны, этот запрет снижает технико-тех-
нологическое оснащение добывающей промыш-
ленности и препятствует эффективному освоению 
минерально-сырьевых ресурсов, в том числе в 
труднодоступных районах (например, в Арктике). 
С другой стороны, такой запрет можно рассматри-
вать как добровольный уход с российского рынка 
зарубежных поставщиков оборудования, то есть 
освобождение конкурентного пространства для от-
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Таблица 1
Санкционные мероприятия в отношении России, напрямую затрагивающие интересы национального  

промышленного производства, и связанные с ними угрозами экономической безопасности

Дата Санкционное действие

Отрасли и  
производства,   

которые затронуты  
санкциями

Суть ограничительных 
действий

Угроза с точки зрения 
экономической  
безопасности

Европейский Союз
30 июля 
2014 г. 

запрет на инвестиции в 
инфраструктурные, транс-
портные, телекоммуника-
ционные и энергетические 
секторы, а также добычу 
нефти, газа и минералов. 
Запрещена поставка обору-
дования для этих секторов

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

Снижение технологическо-
го уровня добывающей про-
мышленности

запрет на покупку более 
250 наименований товаров, 
в том числе ископаемые ми-
нералы и углеводороды

Добыча минеральных ре-
сурсов, обрабатывающие 
производства, располо-
женные на территории 
Крыма, в том числе хи-
мические производства, 
в том числе «Титан», 
«Крымсода»

Ограничение экспорта из 
страны товаров, производи-
мых на территории Крыма

Дисбаланс спроса и пред-
ложения на производимую 
продукцию. Крымские 
предприятия и мели незна-
чительный объем экспорта 
в Европу, поэтому смогут 
реализовать свою продук-
цию на внутреннем россий-
ском рынке и диверсивици-
ровать экспортные постав-
ки на Индию и Китай.

31 июля 
2014 г.

запрет на поставки высоко-
технологичного оборудо-
вания для добычи нефти в 
Арктике, на глубоководном 
шельфе и сланцевой нефти

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

Снижение технологическо-
го уровня добывающей про-
мышленности

20  
декабря 
2014 г.

запрет на поставки в Крым 
около 200 наименований 
товаров, в частности, тех-
нологии, которые касаются 
транспортного, телекомму-
никационного и энергетиче-
ского секторов, а также раз-
ведки и добычи газа, нефти 
и минеральных ресурсов, 
и драгоценные металлы — 
золото, серебро и платину, 
а также полуфабрикаты из 
них

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования и технологий

Снижение технологическо-
го уровня добывающей про-
мышленности. Учитывая 
относительную бедность 
Крыма минеральными 
ресурсами эффект незначи-
тельный

Австралия
1  
сентября 
2014 г.

Запрет на поставки обору-
дования для нефтегазовой 
сферы

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

Снижение технологическо-
го уровня добывающей  
промышленности

Албания
15  
октября 
2014 г.

Присоединилась к запрету 
на поставки высокотехноло-
гичного оборудования для 
добычи нефти в Арктике, 
на глубоководном шельфе и 
сланцевой нефти

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

нет

Великобритания
13 июля 
2014 г.

Запрет на поставку авиа-
продукции

Транспорт Запрет на поставку авиа-
продукции

Снижение технической  
оснащенности авиапарка
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Дата Санкционное действие

Отрасли и  
производства,   

которые затронуты  
санкциями

Суть ограничительных 
действий

Угроза с точки зрения 
экономической  
безопасности

Исландия
15  
октября 
2014 г.

Присоединилась к запрету 
на поставки высокотехноло-
гичного оборудования для 
добычи нефти в Арктике, 
на глубоководном шельфе и 
сланцевой нефти

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

нет

Канада
19  
декабря 
2014 г. 

Ограничение на экспорт 
технологий, используемых 
в России для разведки неф-
ти и добывающей промыш-
ленности

Добыча минеральных 
ресурсов

Ограничение на поставку 
технологий

незначительно

18  
февраля 
2015 г.

Внесла в санкционный спи-
сок «Роснефть» 

Добыча минеральных 
ресурсов

Ограничение деятельности незначительно

Лихтенштейн
15  
октября 
2014 г.

Присоединилась к запрету 
на поставки высокотехноло-
гичного оборудования для 
добычи нефти в Арктике, 
на глубоководном шельфе и 
сланцевой нефти

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

нет

Норвегия
11 августа 
2014 г.

Присоединилась к запрету 
на поставки высокотехноло-
гичного оборудования для 
добычи нефти в Арктике, 
на глубоководном шельфе и 
сланцевой нефти

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

незначительно

10  
октября 
2015 г. 

Присоединилась к санкци-
ям против 3 крупнейших 
российских топливно-энер-
гетических компаний

Добыча минеральных 
ресурсов

Ограничение деятельности незначительно

24 апреля 
2015 г. 

Присоединилась к запрету 
на поставки высокотехноло-
гичного оборудования для 
добычи нефти в Арктике, 
на глубоководном шельфе 

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

незначительно

США
13 марта 
2014 г.

Объявлено о проведении 
«пробной продажи» пяти 
миллионов баррелей нефти 
из стратегического нефтя-
ного резерва, аналогичной 
по содержанию серы экс-
портируемой из России

Добыча минеральных 
ресурсов

Вытеснение с традицион-
ных рынков

Утрата рынков

США
7 мая 
2014 г.

Исключили Россию из тор-
говой программы, позволя-
ющей странам с переходной 
экономикой беспошлинно 
импортировать в США 
определенные виды товаров

Ограничение импорта и 
экспорта

Сокращение рынков сбыта Утрата рынков
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Дата Санкционное действие

Отрасли и  
производства,   

которые затронуты  
санкциями

Суть ограничительных 
действий

Угроза с точки зрения 
экономической  
безопасности

16 июля 
2014 г.

Внесла в санкционный спи-
сок «Роснефть», «Новатек»

Добыча минеральных 
ресурсов

Ограничение деятельности незначительно

29 июля Внесла в санкционный спи-
сок Объединённую судо-
строительную корпорацию 
Российской Федерации

Обрабатывающая про-
мышленность 

Ограничение деятельности Дисбаланс спроса и пред-
ложения на производимую 
продукцию. Снижение тех-
нической оснащенности

6 августа 
2014 г. 

Запрет на поставку обору-
дования для глубинной до-
бычи (свыше 152 метров), 
разработки арктического 
шельфа и сланцевых запа-
сов нефти и газа, поставку 
технологий нетрадицион-
ной добычи энергоносите-
лей: буровые платформы, 
детали для горизонтального 
бурения, подводное обо-
рудование, морское обору-
дование для работы в усло-
виях Арктики, программное 
обеспечение для гидрав-
лического разрыва пласта, 
дистанционно управляемые 
подводные аппараты, насо-
сы высокого давления

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

Снижение технологическо-
го уровня добывающей про-
мышленности

12  
сентября 
2014 г.

Внесла в санкционный спи-
сок «Газпром», «Лукойл», 
«Транснефть», «Газпром 
нефть», «Сургутнефтегаз», 
«Новатэк», «Роснефть»

Добыча минеральных 
ресурсов

Ограничение деятельности. 
Ограничение поставок обо-
рудования

Снижение технологиче-
ского уровня добывающей 
промышленности. Санкции 
затронули более 90 % рос-
сийского нефтяного сектора 
и почти всю российскую 
газодобычу

Внесла в санкционный спи-
сок корпорацию «Ростех», 
концерн ПВО «Алмаз-Ан-
тей», ОАО «Долгопруднен-
ское научно-производствен-
ное предприятие», ОАО 
«Машиностроительный 
завод имени М. И. Калини-
на», ОАО «Мытищинский 
машиностроительный за-
вод»

Обрабатывающая про-
мышленность. Предпри-
ятия оборонно-промыш-
ленного комплекса

Ограничение деятельности. 
Ограничение поставок обо-
рудования

Снижение технологическо-
го уровня обрабатывающей 
промышленности

19  
декабря 
2014 г.

Введены санкции в отноше-
нии Крыма

Запрет на экспорт и 
импорт товаров и техно-
логий 

Украина
26  
августа 
2014 г.

отказ от сотрудничества с 
Россией при строительстве 
третьего и четвёртого бло-
ков Хмельницкой атомной 
электростанции

Сокращение рынков сбыта Сокращение рынков сбыта. 
Дисбаланс спроса и пред-
ложения на производимую 
продукцию.

15  
октября 
2014 г.

Присоединилась к запрету 
на поставки высокотехноло-
гичного оборудования для 
добычи нефти в Арктике, 
на глубоководном шельфе 

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

незначительно



Вестник экономической безопасности112 № 7 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дата Санкционное действие

Отрасли и  
производства,   

которые затронуты  
санкциями

Суть ограничительных 
действий

Угроза с точки зрения 
экономической  
безопасности

Присоединилась к санкци-
ям против 3 крупнейших 
российских топливно-энер-
гетических компаний

Добыча минеральных 
ресурсов

Ограничение деятельности Сокращение рынок сбыта

6 февраля 
2015 г.

Санкции против 160 рос-
сийских предприятий. Дей-
ствие их лицензий и других 
разрешительных докумен-
тов, которые останавливают 
определенный вид деятель-
ности, аннулировано либо 
приостановлено

Обрабатывающая про-
мышленность

Запрет деятельности. Утрата рынков

Швейцария
27  
августа 
2014 г.

Запрет на экспорт обору-
дования для нефтяной про-
мышленности

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

незначительно

Черногория
15  
октября 
2014 г.

Присоединилась к запрету 
на поставки высокотехноло-
гичного оборудования для 
добычи нефти в Арктике, 
на глубоководном шельфе и 
сланцевой нефти

Добыча минеральных 
ресурсов

Запрет на поставку обору-
дования

незначительно

Присоединилась к санкци-
ям против 3 крупнейших 
российских топливно-энер-
гетических компаний

Добыча минеральных 
ресурсов

Ограничение деятельности незначительно

ечественных производителей. Насколько способны 
отечественные производители в настоящее время 
заместить зарубежную продукцию в сегменте вы-
сокотехнологического оборудования для разведки 
и добычи нефти — это дискуссионный вопрос, об-
суждение которого более уместно в среде инженер-
но-технического сообщества, поскольку ключевым 
критерием здесь являются сугубо инженерные ре-
шения, однако тот факт, что отечественная промыш-
ленность способна успешно осваивать космическое 
пространство (даже при наличии хорошо известных 
инцидентов, связанных с ошибками в техническом 
исполнении аппаратов), имеются основания пола-
гать, что отечественная обрабатывающая промыш-
ленность имеет потенциал, способный самостоя-
тельно производить высокотехнологическое обору-
дование, в том числе и для нефтедобычи.

Здесь представляется уместным процитировать 
А.Е. Городецкого, который изучал вопросы нацио-
нального суверенитета и экономической безопасно-
сти в условиях применения экономических санкций: 
«Санкции стали лишь поводом, благодаря которому 

объективные потребности развития национальной 
безопасности из долговременной, хотя и противо-
речивой тенденции, превратились и оформились в 
стратегические цели и приоритеты государствен-
ного экономической политики и государственного 
управления» [5].

В ответ на санкции со стороны США, Евросо-
юза и других стран Россия предприняла действия, 
которые можно сгруппировать по трем основным 
направлениям:
● ответные санкции, предусматривающие ограни-

чение или прямой запрет ввоза на территорию 
РФ отдельных категорий товаров;

● диверсификация экспортных потоков продук-
ции, попадающих под санкции США и Евросо-
юза;

● диверсификация импортных потоков продук-
ции, на которые распространены российские 
санкции. 
В первую очередь в ответ на санкции РФ осуще-

ствила мероприятия, имеющие целью ограничение 
или прямой запрет ввоза на территорию РФ отдель-
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ных категорий товаров, то есть ввела ответные санк-
ции. В соответствии с Указом Президента РФ [2] 
Постановлением Правительства[1] с августа 2014 г. 
сроком на 1 год вводится запрет на ввоз в Россию 
отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, в том числе полный 
запрет на поставки говядины, свинины, плодоо-
вощной продукции, мяса птицы, сыров, молока и 
молочных продуктов из ЕС (из всех стран Евросо-
юза — Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобрита-
нии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, 
Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксем-
бурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, 
Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Фран-
ции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии), США, 
Австралии, Канады и Норвегии. В Приложении 4 
представлен перечень сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, страной проис-
хождения которых являются Соединенные Штаты 
Америки, страны Европейского союза, Канада, Ав-
стралия и Королевство Норвегия и которые до 5 ав-
густа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в 
Российскую Федерацию (с изменениями и дополне-
ниями от 25 июня 2015 г.). 

Кроме того, Россия весьма оперативно предпри-
няла усилия по диверсификации потоков импорта 
и экспорта, расширив взаимодействие с крупными 
участниками рынка из Азии, в первую очередь с Ки-
таем: «санкции реально влияют на экономическую 
логику России. В частности, намечается более ак-
тивная ориентация на Восток, юго-восточные стра-
ны. При этом, естественно, будут меняться потоки 
инвестиций и капитала, выстраиваться новые кон-
фигурации экономических отношений, отвечающих 
национальным интересам» [6].

Что касается диверсификации импортных по-
токов продукции, то преобладающая часть товаров, 
на которые распространены российские санкции, 
санкции относится к продукции пищевой промыш-
ленности, и освободившееся место на рынке заняли 
частично отечественные производители, частич-
но — экспортеры из других стран.

Пищевая промышленность составляет долю 
в размере 14,7% в обрабатывающей промышлен-
ности. Ожидается, что в результате санкционного 
процесса объем производства в пищевой промыш-
ленности вырастет на 15—17%. Следует принять во 

внимание мультипликативный эффект, который воз-
никает в промышленности [8]. В результате увели-
чения выпуска продукции пищевой промышленно-
сти возникает спрос на различные виды упаковки и 
упаковочные материалы, что в свою очередь стиму-
лирует производство в отрасли переработки поли-
меров, и в сегменте полиграфической промышлен-
ности, занимающемся изготовлением мелкорознич-
ной упаковки. Увеличение спроса на упаковочные 
материалы оказывает положительное влияние на 
развитие рынка полимерных материалов, то есть во-
влекает в производственную переработку дополни-
тельное количество полимеров и технологических 
добавок, в том числе отечественного производства. 
В результате действия мультипликативного эффек-
та повышается потребление продукции химической 
и нефтехимической промышленности, и, соответ-
ственно, производство дополнительного объема 
химической и нефтехимической промышленности 
требует выработки необходимого количества про-
дукции предыдущего передела, то есть продукции 
нефтепереработки. А это в свою очередь увеличи-
вает объем переработки углеводородного сырья на 
мощностях отечественных предприятий, что влечет 
за собой изменение структуры потребления угле-
водородного сырья в направлении повышения его 
доли, переработанного внутри страны, и снижения 
доли нефти и газа, отправляемых на экспорт. Таким 
образом, принудительное сокращение ввоза пище-
вых продуктов вследствие мультипликативного эф-
фекта повышает коэффициент использования име-
ющегося ресурса мощностей обрабатывающей про-
мышленности и положительно влияет на структуру 
потребления минеральных ресурсов.

Санкции оказывают положительное влияние на 
развитие обрабатывающей промышленности стра-
ны при условии:
● достаточно хорошо развитая производственная 

база обрабатывающей промышленности как по 
перечню производственных технологических 
процессов, так и по их суммарной мощности;

● наличие свободных или быстро (оперативно) 
вводимых в эксплуатацию производственных 
мощностей по широкому кругу товарной про-
дукции;

● наличие спроса (диверсифицированного спро-
са) на продукцию, подпадающую на санкции.
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Вышеизложенное позволяет выделить факторы, 
обеспечивающие защиту национальной промыш-
ленности и внутреннего рынка страны от внешних 
угроз в виде экономических санкций, ограничиваю-
щих поставку на территорию страны промышлен-
ной продукции:
● технико-технологический;
● мощностной;
● ассортиментный. 

Наличие вышеуказанных факторов, проявля-
ющихся в наличии достаточно развитой производ-
ственной базы обрабатывающей промышленности 
и возможности оперативного водима в эксплуата-
цию производственных мощностей по широкому 
кругу товарной продукции, вырабатываемой на 
основе национального сырьевого ресурса, являет-
ся результатом правильно выработанной стратегии 
развития промышленности и ее реализации в рам-
ках механизма обеспечения национальной эконо-
мической безопасности. Другими словами, способ 
реагирования национальной экономики на санк-
ционные действия является результатом организо-
ванных действий государства по обеспечению на-
циональной экономической безопасности, в основе 
которой лежит создание развитой обрабатывающей 
промышленности. На базе этого достигнутого уров-
ня развития обрабатывающей промышленности 
возможно осуществление действий по обеспечению 
национальной экономической безопасности в новой 
ситуации — в условиях санкций, когда, опираясь 
на достигнутый уровень развития обрабатывающей 
промышленности, возможно ее гибкое, отвечающее 
конкретным условиям и запросам рынка, дальней-
шее развитие обрабатывающей промышленности. 
Собственно говоря, возможность такого маневри-
рования и быстрого приспособления производств, 
отраслей и всего комплекса обрабатывающей про-
мышленности и лежит в основе национальной эко-
номической ситуации в условиях международных 
санкций вне зависимости от того, насколько они 
обоснованы. Более того, по мнению Б.В. Губина, 
«реакция на санкции должна носить упреждающий 
характер, учитываться в стратегических проекти-
ровках экономического развития страны, рассма-
тривая их как возможную серьезную угрозу наци-
ональной безопасности страны, в связи с чем не-
обходимо формирование конструктивной реакции 

на негативные тенденции, вызванные введением 
санкций» [6].

В определенном смысле слова, в случае раз-
витой обрабатывающей промышленности между-
народные санкции в отношении государства со-
держат превращаются в свою противоположность, 
поскольку, по сути, являются источником оправдан-
ного протекционизма в политике государства, нахо-
дящегося под санкциями: запрет импорта тем или 
иным способом правительством какого-либо госу-
дарства с целью обеспечения благоприятных усло-
вий для собственных производителей рассматрива-
ется международным экономическим сообществом 
как препятствие свободному рынку, в то время как 
в условиях санкций правительству государства нет 
необходимости предпринимать столь непопуляр-
ные в глаза мировой общественности действия, по-
скольку ограничение поставок в страну извне осу-
ществлено самим мировым сообществом. В этой 
ситуации, которая по своей сути, фактически, яв-
ляется навязанным извне протекционизмом, нацио-
нальные производители получают дополнительную 
возможность для своего развития и расширения 
присутствия на внутреннем рынке. Следует также 
признать, что «пострадавшей» стороной в рассма-
триваемой ситуации оказываются сами страны-экс-
портеры, ограничившие собственный экспорт и тем 
самым ограничившие рынки сбыта для собственной 
продукции. 

Современная ситуация с санкциями в отноше-
нии России позволяет подтвердить еще одну сто-
рону санкций, которая ранее оставалась вне рас-
смотрения в аспекте экономической безопасности, 
поскольку в таком явном виде не проявлялась. Речь 
идет о том, что, накладывая ограничения на торго-
вый обмен с Россией, страны-санкционеры не пред-
усмотрели наличие или заблаговременное формиро-
вание рынков сбыта для собственной продукции2. В 
результате возникли внутренние угрозы экономике 
стран-санкционеров, то есть возникла угроза эконо-
мической безопасности самих стран-санкционеров. 
В современных условиях международного разделе-
ния труда настолько прямолинейные действия, как 
санкции, связанные с ограничением поставок про-
мышленной продукции в ту или иную страну, не-
сут зачастую большую угрозу странам-санкционе-
рам, нежели санкционируемым странам, поскольку 
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«санкционные меры создают издержки не только 
для страны-объекта, но и для государств, стремя-
щихся использовать этот инструмент в своих инте-
ресах» [4]. 

В связи с таким эффектом «бумеранга» (назовем 
его эффектом «санкционного бумеранга») следует 
признать, что в современных условиях международ-
ного разделения труда, взаимозависимости нацио-
нальных рынков целесообразность экономических 
санкций как механизма принуждения практически 
утрачена или существенным образом ограничена. 
Кроме того, при принятии решения о введении санк-
ций в отношении той или иной страны необходим 
предварительный анализ и прогноз санкционной 
ситуации под углом возможности генерирования 
внутренних экономических угроз для экономики 
стран-санкционеров. Выявленные потенциальные 
угрозы должны быть оценены с точки зрения воз-
можности из нейтрализации. В случае, если потен-
циальные угрозы не могут быть нейтрализованы, 
страна не должна участвовать в санкциях, безуслов-
но, при условии, что интересы экономической без-
опасности данной страны правительством страны 
ставятся выше задачи нанесения ущерба (зачастую 
мнимого) экономике другой страны. В случае, если 
потенциальные угрозы экономике страны-санкцио-
нера вследствие ее участия в санкционном процес-
се могут быть нейтрализованы, до начала участия 
страны в санкционном процессе должен быть опре-
делен и реализован комплекс мероприятий, позво-
ляющий экономике страны функционировать без 
ущерба для ее состояния. Такими превентивными 
действиями должен быть в первую очередь выход 
на альтернативные рынки или изменение ассорти-
ментной структуры выпуска продукции таким обра-
зом, чтобы сократить выпуск продукции, участвую-
щей в ограничении поставок и расширить выпуск 
продукции, альтернативной по рынкам сбыта. 

Таким образом, если государство имеет, во-
первых, собственные сырьевые ресурсы, причем 
разнообразные по своему составу и в достаточном 
количестве, во-вторых, развитую обрабатывающую 
промышленность, в-третьих, способность про-
мышленности к маневрированию и мобилизации 
ресурсов, в-четвертых, развитый внутренний ры-
нок сбыта, характеризующийся платежеспособным 
спросом, то можно говорить о высоком уровне эко-

номической безопасности страны, выражающейся 
в способности экономики страны противостоять 
санкционным действиям со стороны международ-
ного сообщества. Вышерассмотренные факторы и 
условия, обеспечивающие защиту национальной 
промышленности и внутреннего рынка страны 
от внешних угроз в виде экономических санкций, 
имеют в своей основе хорошо сбалансированный, 
высокотехнологический сектор материального про-
изводства с хорошо структурируемым, динамичным 
спросом на продукцию высокого уровня передела с 
высокой добавленной стоимостью, что обусловлено 
опережающим развитием обрабатывающей про-
мышленности.
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1 Некоторые санкции воспринимаются с некоторым недоуме-
нием с учетом того факта, что принявшие их страны явно не 
имеют отношения к производству того или иного технологи-
ческого оборудования. Примером служит Лихтенштейн, при-
соединившийся к запрету на поставки высокотехнологичного 

оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном 
шельфе и сланцевой нефти.
2 Здесь представляется уместным вспомнить о хорошо из-
вестных, благодаря активному освещению в прессе, двух из 
многочисленных случаев, когда возникли проблемы с продажей 
товаров, подпавших под санкции. Польские яблоки, которые 
до санкций массово поставлялись в Россию, а после введения 
санкций практически утратили рынок сбыта, в результате чего, 
как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, 
«суммарные ожидаемые потери для польского плодоовощного 
сектора, связанные с введением Россией эмбарго, могут соста-
вить 500 млн евро». Другой случай связан с отказом Франции 
от поставки России универсальных десантных кораблей-верто-
летоносцев «Мистраль», после чего РФ потребовала возврата 
1,15 млрд евро. Вопрос продажи кораблей «Мистраль» Фран-
цией третьей стороне также весьма сомнителен, поскольку в 
настоящее время потребности в кораблях такого типа нет ни у 
одной страны. В результате Франции угрожают значительные 
финансовые потери.
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Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию и теоретическому обоснованию категории экономической безопас-
ности инновационного производства функционирующего в особой экономической зоны, которые отражают основные со-
ставляющие элементы, позволяющие дать количественную оценку уровня экономической безопасности, а также определить 
функциональные категории экономической безопасности.
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production operating in special economic zones, which reflect the main constituent elements that allow to quantify the level of 
economic security, as well as to determine the functional category of economic security.
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В современных условиях одним из важных пу-
тей экономического развития научно-технической 
и инновационной сфер экономики является созда-

ние свободных или особых экономических зон в 
различных формах, образовавших неотъемлемый 
структурный институт мирового хозяйства. Соз-
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дание и развитие зон такого типа требует особого 
государственного внимания, связанного с регули-
рованием и контролем их деятельности. С одной 
стороны, обеспечивая благоприятными условиями, 
инновационные предприятия для ведения инве-
стиционной и предпринимательской деятельности 
в условиях, предусмотренных «спецзонами», го-
сударство обеспечивает рост экономического раз-
вития рассматриваемых зон, но с другой стороны 
подвергает потенциальной экономической угрозе 
инновационно-производственную сферу, ослабляя 
осуществляемый контроль и надзор, снижая уро-
вень экономической безопасности. Следовательно, 
отношения государства и предпринимательства в 
особых экономических зонах должны строиться на 
основе соблюдения норм экономической безопасно-
сти, так как их недооценка порождает подрыв ин-
новационного производства на предприятиях и как 
следствие развитие угроз экономической безопас-
ности в целом в особых экономических зонах. 

Для осуществления инновационного развития в 
особых экономических зонах необходимо разраба-
тывать и реализовывать курс, направленный на пре-
вращение отечественной науки в действенный на-
циональный ресурс обновления и развития России, 
укрепляя и наращивая, ее интеллектуальный, соци-
ально-экономический и технологический потенциал.

В целях обеспечения устойчивого роста, повы-
шения эффективности производства и конкуренто-
способности промышленной продукции необходи-
мы научно-обоснованные и высокоэффективные 
стратегии развития отраслей промышленности с 
учетом их инновационной производственной на-
правленности. Глубокое реформирование научно-
технической сферы должно быть основано на со-
четании гибкого механизма поддержки науки и тех-
нологий с расширением самостоятельности самого 
научного сообщества в выборе направлений науч-
ного поиска и источников финансирования.

В стратегиях на основе анализа состояния про-
мышленности и ее потенциала должны быть опре-
делены основные направления перевода отраслей 
промышленности и всей экономики в целом на ин-
новационный путь развития, обеспечивающий по-
вышение эффективности производства и совершен-
ствование его структуры, конкурентоспособности 
отечественной продукции за счет внедрения высо-

коэффективных научно-технических разработок, 
наукоемких и высокотехнологичных производств.

Переход к экономическому развитию инноваци-
онного типа требует повышения инвестиционной и 
инновационной активности, реализации конкурент-
ных преимуществ отечественных производств, под-
держки областей национальной экономики — носи-
телей экономического роста, при обеспечении эко-
номико-инновационной безопасности государства 
на всех уровнях экономики.

Для понимания значения экономической без-
опасности инновационного производства в услови-
ях особой экономической зоны рассмотрим основ-
ные понятия и категории, раскрывающие основную 
сущность и критерии влияния оценки экономиче-
ской безопасности на инновационное производство 
в особой экономической зоне.

Как показывает мировой опыт, обеспечение 
экономической безопасности — это гарантия неза-
висимости страны, условие стабильности и эффек-
тивной жизнедеятельности общества, достижения 
успеха. Это объясняется тем, что экономика пред-
ставляет собой одну из жизненно важных сторон 
деятельности общества, государства и личности, 
и, следовательно, понятие национальной безопас-
ности будет пустым словом без оценки жизнеспо-
собности экономики, ее прочности при возможных 
внешних и внутренних угрозах. Поэтому обеспе-
чение экономической безопасности принадлежит к 
числу важнейших национальных приоритетов.

Разумеется, экономическая безопасность орга-
нически включена в систему государственной без-
опасности, вместе с такими ее слагаемыми, как обе-
спечение надежной обороноспособности страны, 
поддержание социального мира в обществе, защита 
от экологических бедствий, развитие промышлен-
ной и инновационной сфер. Здесь все взаимосвяза-
но, и одно направление дополняет другое: не может 
быть военной безопасности при слабой и неэффек-
тивной экономике, как не может быть ни военной 
безопасности, ни эффективной экономики в обще-
стве, раздираемом социальными конфликтами. Но, 
рассматривая те или иные стороны безопасности, 
нельзя обойти их экономические аспекты.

Экономическая безопасность традиционно рас-
сматривается как качественная важнейшая харак-
теристика экономической системы, которая опре-
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деляет ее способность поддерживать нормальные 
условия жизнедеятельности населения, устойчивое 
обеспечение ресурсами развития народного хозяй-
ства, развития отраслей, требующих огромного 
финансирования (пример: инновационное произ-
водство), а также последовательную реализацию 
национально-государственных интересов.

Сама экономическая безопасность на инноваци-
онном производстве имеет сложную внутреннюю 
структуру, в которой можно выделить три ее важ-
нейших элемента: экономическая независимость, 
стабильность и устойчивость, способность к само-
развитию и прогрессу.

Экономическая независимость означает воз-
можность контроля за национальными ресурсами, 
достижение такого уровня производства, эффектив-
ности и качества продукции, который обеспечивает 
ее конкурентоспособность и позволяет на равных 
участвовать в мировой торговле, кооперационных 
связях и обмене научно-техническими достижени-
ями.

Стабильность и устойчивость национальной 
экономики, предполагает защиту собственности во 
всех ее формах, создание надежных условий и га-
рантий для предпринимательской активности, сдер-
живание факторов, способных дестабилизировать 
ситуацию (борьба с криминальными структурами в 
экономике, недопущение серьезных разрывов в рас-
пределении доходов, грозящих вызвать рост эконо-
мических угроз и т.д.).

Способность к саморазвитию и прогрессу, что 
особенно важно в современном, динамично разви-
вающемся мире. Создание благоприятного климата 
для инвестиций и инноваций, постоянная модерни-
зация производства, повышение профессиональ-
ного, образовательного и общекультурного уровня 
работников становятся необходимыми и обязатель-
ными условиями устойчивости и самосохранения 
инновационной экономики.

Категория экономической безопасности по-
разному трактуется в научной литературе. Так, на-
пример, по мнению В. Тамбовцева, «...под экономи-
ческой безопасностью той или иной системы нужно 
понимать совокупность свойств состояния ее произ-
водственной подсистемы, обеспечивающую возмож-
ность достижения целей всей системы». В.А. Савин 
считает, что «экономическая безопасность представ-

ляет систему защиты жизненных интересов Рос-
сии. В качестве объектов защиты могут выступать: 
народное хозяйство страны в целом, отдельные ре-
гионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяй-
ства, юридические и физические лица как субъекты 
хозяйственной деятельности». По Л.И. Абалкину 
«экономическая безопасность — это состояние эко-
номической системы, которое позволяет динамично 
ей развиваться и эффективно решать социальные за-
дачи при котором государство имеет возможность 
вырабатывать и проводить в жизнь независимую эко-
номическую политику. Итак, в общем смысле слова, 
под экономической безопасностью следует понимать 
качественную важнейшую характеристику экономи-
ческой системы, определяющую ее способность под-
держивать нормальные условия жизнедеятельности 
населения, устойчивое обеспечение ресурсами раз-
вития народного хозяйства, беспрепятственно осу-
ществлять модернизацию экономики. 

Оценка экономической безопасности производ-
ства в условиях особой экономической зоны реа-
лизуется в системе критериев и показателей. Кри-
терий экономической безопасности — это оценка 
состояния экономики с точки зрения важнейших 
процессов, отражающих сущность экономической 
безопасности. Критериальная оценка безопасности 
включает в себя оценки: ресурсного потенциала и 
возможностей его развития; уровня эффективности 
использования ресурсов, капитала и труда и его со-
ответствия уровню в наиболее развитых и передо-
вых странах, а также уровню, при котором угрозы 
внешнего и внутреннего характера сводятся к мини-
муму; конкурентоспособности экономики; целост-
ности территории и экономического пространства; 
суверенитета, независимости и возможности проти-
востояния внешним угрозам, социальной стабиль-
ности и условий предотвращения и разрешения со-
циальных конфликтов.

Система показателей-индикаторов, получивших 
количественное выражение, позволяет заблаговре-
менно сигнализировать о грозящей опасности и 
предпринимать меры по ее предупреждению.

Для экономической безопасности производ-
ства в особой экономической зоне значение имеют 
даже не сами показатели, а их пороговые значения. 
Пороговые значения — это предельные величи-
ны, несоблюдение значений которых препятствует 
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нормальному ходу развития различных элементов 
воспроизводства, приводит к формированию не-
гативных, разрушительных тенденций в области 
экономической безопасности. Важно подчеркнуть, 
что наивысшая степень экономической безопас-
ности производства в особой экономической зоне 
достигается при условии, что весь комплекс пока-
зателей находится в пределах допустимых границ 
своих пороговых значений, а пороговые значения 
одного показателя достигаются не в ущерб другим. 
Следовательно, можно сделать вывод, что за преде-
лами значений пороговых показателей националь-
ная экономика и экономика определенной отрасли 
теряет способность к динамичному саморазвитию, 
конкурентоспособность на внешних и внутренних 
рынках, становится объектом экспансии иностран-
ных и транснациональных монополий, развивается 
коррупция, криминал, страдает от внутреннего и 
внешнего грабежа национальное богатство.

Среди показателей экономической безопас-
ности производства в особой экономической зоне 
можно выделить показатели:
● экономического роста (динамика и структура на-

ционального производства и дохода, показатели 
объемов и темпов промышленного производства, 
отраслевая структура хозяйства и динамика от-
дельных отраслей, капиталовложения и др.);

● характеризующие природно-ресурсный, произ-
водственный, научно-технический потенциал 
страны;

● характеризующие динамичность и адаптив-
ность хозяйственного механизма, а также его 
зависимость от внешних факторов (уровень ин-
фляции, дефицит консолидированного бюдже-
та, действие внешнеэкономических факторов, 
стабильность национальной валюты, внутрен-
нюю и внешнюю задолженность);

● инновационной результативности 
Пороговые уровни снижения экономической 

безопасности можно охарактеризовать системой 
показателей общехозяйственного и социально-эко-
номического значения, отражающих, в частности: 
● предельно допустимый уровень снижения эко-

номической активности, объемов производства, 
инвестирования и финансирования, за преде-
лами которого невозможно самостоятельное 
экономическое развитие страны на технически 

современном, конкурентоспособном базисе, со-
хранение демократических основ общественно-
го строя, поддержание оборонного, научно-тех-
нического, инновационного, инвестиционного и 
образовательно-квалификационного потенциала;

● предельно допустимое снижение уровня и ка-
чества жизни основной массы населения, за 
границами которого возникает опасность некон-
тролируемых социальных, трудовых, межнацио-
нальных и других конфликтов; создается угроза 
утраты наиболее продуктивной части националь-
ного «интеллектуального ресурса» и нации как 
органичной части цивилизованной общности.
Охарактеризовав, важность экономической без-

опасности, а также, рассмотрев, ее структуру и ка-
тегории, отметим высокую значимость экономиче-
ской безопасности для экономической системы, при 
этом, отметим важность этой категории для особых 
экономических зон, где недостаточно эффективная 
система обеспечения экономической безопасности 
приводит к падению интенсивности инновацион-
ного производства, утечки высоких материальных 
активов, к незащищенности инновационного про-
дукта и как следствие, падение экономического раз-
вития страны в целом.

На основе проанализированных определений 
экономической безопасности выделим понятия, ко-
торые позволят нам проследить специфику инно-
вационной экономической безопасности предпри-
ятия и производства, включая территорию особых 
экономических зон технико-внедренческого типа. 
Под экономической безопасностью инновационно-
го предприятия (фирмы, организации) понимают 
защищенность научно-технического, технологиче-
ского, производственного и кадрового потенциала 
от внешних и внутренних экономических угроз и 
способность к воспроизводству при эффективном 
использовании всех его ресурсов, а также соблю-
дение законности преференций предоставляемых 
государством особым экономическим зонам. Эконо-
мическая безопасность производства в особой эко-
номической зоне технико-внедренческого типа — 
это состояние экономических и юридических, 
производственных отношений, организационных 
связей и экономических показателей, материальных 
и интеллектуальных ресурсов на основе тесного от-
ечественного и иностранного инвестиционного и 
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научного сотрудничества, при котором обеспечива-
ется стабильность функционирования предприятия, 
финансово-коммерческий успех, прогрессивное на-
учно-техническое развитие, а также состояние за-
щищенности наукоемкого продукта.

Рассмотрим причины, вызывающие угрозу эко-
номической безопасности инновационного произ-
водства, а также функциональные категории спо-
собные ее стабилизировать. Уровень экономической 
безопасности производства в пределах особых эко-
номических зон, должен быть на порядок выше, чем 
на других территориях РФ, так как это территория 
с высоким иностранным и отечественным финанси-
рованием по развитию инновационного и научно-
технического производства и здесь не должно быть 
допущения направления материальных средств не 
на целевые нужды. Но, как и в любой экономиче-
ской системе, существуют различные причины, на-
рушающие экономическую безопасность инноваци-
онного производства в условиях особой экономиче-
ской зоны.

Среди таких причин, дестабилизирующих со-
стояние экономической безопасности инновацион-
ного производства в условиях особой экономиче-
ской зоны, можно выделить следующие:
● субъективные, вызванные неэффективной ра-

ботой предприятия или его руководства, напри-
мер: низкая конкурентоспособность, а, следо-
вательно, и невостребованность продукции на 
рынке, действия определенных субъектов хо-
зяйствования, неустойчивость финансового по-
ложения предприятия;

● объективные, возникшие не по вине конкрет-
ного предприятия, например, неспособность 
государства, обеспечить создание условий при-
влечения иностранных инвесторов.
 Но, опираясь на соблюдение функциональных 

категорий, влияющих на экономическую безопас-
ность можно заручиться залогом обеспечения эко-
номической безопасности и стабильности произ-
водства на территории РФ в целом, а также в преде-
лах особых экономических зон РФ. 

Функциональные категории экономической без-
опасности инновационного производства в услови-
ях особой экономической зоны раскрывают следую-
щие составляющие элементы:
● технико-технологическая составляющая;

● интеллектуальная и кадровая;
● финансовая;
● политико-правовая;
● информационная составляющая;
● экологическая;
● силовая составляющая.

Технико-технологическая составляющая: при 
обеспечении экономической безопасности руковод-
ству необходимо анализировать, соответствуют ли 
применяемые на предприятии технологии современ-
ным мировым стандартам, какие технологии исполь-
зуются на других предприятиях, изготовляющих ана-
логичную продукцию; осуществлять поиск внутрен-
них резервов улучшения используемых технологий, 
следить за новыми научными разработками.

Интеллектуальная и кадровая составляющая: в 
современных экономических условиях уровень эко-
номической безопасности в большой мере зависит 
от квалификации и профессионализма кадров. По-
этому на предприятии должна быть создана гибкая 
структура управления, организована система подбо-
ра, найма, обучения и мотивации труда работников.

Финансовая составляющая: она является наи-
более важной, поскольку финансовая стабильность 
говорит об обеспеченности предприятия собствен-
ными финансовыми ресурсами, уровне их исполь-
зования, направлении размещения. Финансовая ста-
бильность имеет тесную связь с эффективностью 
производства, а также с конечными результатами 
деятельности предприятия. Причинами утраты хо-
зяйствующим субъектом финансовой стабильности 
являются: уменьшение объемов производства, убы-
точная деятельность, высокая себестоимость про-
дукции, неэффективное планирование и управление 
активами, форс-мажорные обстоятельства. Для под-
держания стабильности необходимо использовать 
финансовую стратегию, то есть планирование кон-
кретных заданий и путей их реализации в процес-
се финансово-экономической деятельности пред-
приятия (фирмы, организации). Можно выделить 
следующие стратегические цели: усовершенство-
вание своей продукции, снижение себестоимости, 
достижение эффективности производства при наи-
меньших затратах, обеспечение достаточного уров-
ня рентабельности. Управленческому персоналу 
предприятия необходимо постоянно анализировать 
состояние экономической безопасности, и он также 
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должен быть обучен действиям в условиях возник-
новения кризисных ситуаций.

Политико-правовая составляющая: процесс ох-
раны осуществляют по типовой схеме:
● анализ угроз негативных влияний;
● оценка текущего уровня обеспечения;
● планирование комплекса мероприятий по повы-

шению этого уровня.
Негативные влияния можно разделить на вну-

тренние и внешние. При анализе внутреннего вли-
яния необходимо учитывать, насколько достаточен 
квалификационный уровень работников юридиче-
ской службы, на каком уровне финансируется юри-
дическое обеспечение.

При негативном внешнем влиянии причинами 
возникновения нестабильности могут быть полити-
ческие (военные конфликты, экономические и поли-
тические блокады и т.д.) и законодательно-правовые.

Информационная составляющая: организация 
или предприятие должно иметь в своем составе 
определенные службы, которые занимались бы на-
коплением и защитой информации. Целью этих 
служб является накопление всей необходимой ин-
формации, касающейся деятельности того или ино-
го субъекта хозяйствования (информация, обо всех 
видах рынков, необходимая техническая информа-
ция, о тенденциях развития национальной и миро-
вой экономики). После накопления полученные 
данные должны быть проанализированы, и резуль-
татом этого анализа должен стать прогноз тенден-
ций развития научно-технических, экономических 
и политических процессов на предприятии. 

На предприятии должна быть организована 
строгая система доступа к информации, которая 
включала бы в себя следующие мероприятия:
● обеспечение парольного входа в систему базы 

данных: регистрация, назначение и изменение 
паролей;

● определение прав доступа групп лиц и отдель-
ных лиц, то есть определение допустимых опе-
раций над данными;

● тестирование средств защиты данных;
● фиксация попыток несанкционированного до-

ступа к информации;
● исследование возникающих случаев нарушения 

защиты данных и проведение мероприятий по 
их предотвращению.

Экологическая составляющая: для того чтобы 
субъект хозяйствования был защищен от потерь, 
возникающих по причине штрафных санкций за 
нарушение экологических норм, закрытия рынков 
сбыта продукции предприятия в других странах с 
более жесткими нормами экологической чистоты 
товара, он должен придерживаться национальных и 
международных норм минимального допустимого 
содержания вредных веществ, попадающих в окру-
жающую среду, а также следить за экологическими 
параметрами своей продукции.

Силовая составляющая: предприятие должно 
быть защищено физически, то есть должен быть 
защищен его персонал, прежде всего руководи-
тели, имущество. Служба безопасности должна 
быть всегда готова к преодолению любой крити-
ческой ситуации, вызванной как криминальными 
мотивами, так и ведением нечестной конкурент-
ной борьбы со стороны других хозяйствующих  
субъектов.

Рассмотрев основные понятия экономической 
безопасности, ее категории и составляющие, оказы-
вающие влияние на ее формирование и значение, мы 
определили понятие экономической безопасности 
производства в особой экономической зоне техни-
ко-внедренческого типа, которое является ключом 
в раскрытии механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности наукоемкого производства в осо-
бой экономической зоне технико-внедренческого  
типа. 

Выделяя значимость обеспечения экономиче-
ской безопасности для инновационного производ-
ства, особенно в условиях особой экономической 
зоны, сделаем вывод, что инновационное произ-
водство в особых экономических зонах сегодня яв-
ляется основной движущей силой развития эконо-
мики как в масштабах отдельно взятой страны или 
группы стран, так и в мировом масштабе, а обеспе-
чение экономической безопасности производства 
в особых экономических зонах становится неотъ-
емлемой составляющей, без которой невозможен 
подъем наукоемкого производства и, в последствии, 
экономического роста в государстве. Обеспечение 
экономической безопасности инновационного про-
изводства является концептуально важным эле-
ментом в системе инновационного производства 
без которого невозможно вести речь о производ-
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стве конкурентоспособного продукта с последу-
ющим выведением его на внутренний и внешний  
рынки. 
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Основная причина важности вступления для 
России, является больше политической, нежели 
 экономической . Вступление в ВТО требует всесто-
ронних реформ во многих секторах, как экономики, 
так и политики, а давление политической важности 
вступления заставляет государственную машину 
работать активнее.

Очевиден, по мнению автора, и некоторый по-
ложительный опыт процесса вступления России в 
ВТО, государство не осуществляло столь всесто-
ронние и глубокие реформы если бы не находилось 
под давлением важности  вступления . Реформы, 
которые осуществлены в контексте вступления в 
ВТО, в ином случае не были бы осуществлены так 
быстро. Кроме того, в отличие от односторонних 
 реформ, осуществление реформ в рамках вступле-
ния, обусловлено международными обязательства-
ми. Процесс переговоров о взаимном  доступе на 
рынок со странами ВТО в рамках рабочей группы 
по  вступлению, по мнению западных исследовате-
лей, значительно увеличил эффективность реформ 

правил внешней торговли в России и режима осу-
ществления иностранных инвестиций, таким обра-
зом, помогая движению страны к модели постинду-
стриального экономического развития1.

В рамках переговоров о вступлении Россия со-
гласилась уменьшить тарифы ввозных пошлин на 
основные группы товаров приблизительно до 8%. 
Таким образом, сокращение тарифов ввозных по-
шлин до 8% подразумевает их снижение прибли-
зительно на 50%. Что, по мнению автора, может 
серьезно подорвать позиции национальных произ-
водителей аналогичных товаров2.

Сектор услуг был предметом большинства пе-
реговоров, связанных с российским вступлением. 
Следует подчеркнуть, что Россия приняла на себя 
многочисленные обязательства в этой области. К 
примеру, согласилась увеличить максимально допу-
стимую долю капитала, которую могут иметь ино-
странные банки и страховые компании работающие 
на ее территории, с 15 до 50% и постепенно упразд-
нить запрет на участие иностранных компаний в 
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обязательных видах страховых услуг. Россия также 
согласилась снизить монопольную долю компа-
нии Ростелеком на услуги дальней фиксированной 
связи рамках двустороннего соглашения Россия-
ЕС. Россия обязалась гарантировать национальное 
признание дипломов и доступ на рынок труда для 
широкого круга иностранных специалистов, таких 
как адвокаты, бухгалтеры, архитекторы, инженеры, 
торговые специалисты и высококвалифицирован-
ных врачей. Компаниям с иностранным капита-
лом разрешат участвовать в оптовой и розничной 
продаже, франчайзинге и предоставлять посред-
нические услуги, на чем настаивал Европейский  
Союз3.

В банковском секторе Россия разрешила функ-
ционирование филиалов  международных банков. 
Филиалы должны быть зарегистрированы как рос-
сийские юридические лица, и требования к размеру 
их уставного капитала основаны на требованиях, 
предъявляемых к российским юридическим лицам. 
Так как, вход в банковский сектор страны легче, ког-
да в стране разрешена деятельность дочерних пред-
приятий, Казначейство США пыталось настаивать 
на том, что система банков, имеющих в стране до-
черние компании, разрешена во всех странах ВТО. 
Центральный банк России обосновал свой отказ 
тем, что он не сможет регулировать или контроли-
ровать дочерние банки сообразно законодательству 
РФ, и что вкладчики будут, поэтому находиться в 
опасности.

В ходе переговоров о двустороннем соглашении 
с Соединенными Штатами, России удалось отсто-
ять свою позицию по вопросу филиалов банков, 
став единственной страной, стремившейся в ВТО, 
которой удалось избежать такого обязательства. Тем 
не менее, многонациональные банки, действующие 
через филиалы, получили более широкий доступ 
на российский рынок и были уравнены в правах с 
национальными банками согласно двустороннему 
 соглашению между США и Россией4, что означает 
для России долговременную выгоду от их большей 
интегрированности в рынок.

Сельскохозяйственные проблемы были предме-
том наибольших дискуссий на переговорах о всту-
плении. Ключевой проблемой являются россий-
ские  субсидии сельскому хозяйству. Автор считает 
необходимым отметить, что, оставаясь на твердых 

позициях в отношении субсидий, Россия, в то же 
время, приняла на себя значительные обязательства 
в вопросе доступа на рынок сельхозтоваров, а так-
же санитарных и фитосанитарных норм. Дискуссии 
с Соединенными Штатами о поставках говядины, 
свинины, и экспорте домашней птицы были самыми 
напряженными. Согласно двустороннему соглаше-
нию о доступе на рынок с Соединенными Штатами, 
Россия пошла на существенные уступки в данных 
вопросах5.

Для домашней птицы и продуктов из свинины, 
вместо объединенного осмотра, Россия соглашает-
ся признать американский Сертификат Безопасно-
сти пищевых продуктов Министерства сельского 
хозяйства. Для говядины Россия и Соединенные 
Штаты соглашаются на своевременные объединен-
ные осмотры всех групп товаров, которые экспор-
тируются в Россию. Как только срок использования 
объединенного осмотра истечет, инспекционный 
процесс для экспортеров домашней птицы и свини-
ны применится6. Важным, мнению автора, являет-
ся тот факт, что России удалось добиться от США 
дополнительных обязательств по ограничению со-
держания в свинине современных продуктов био-
технологии.

Многие западные исследователи полагают, что 
 требования, предъявляемые к вступлению России, 
являются или политическими, или чрезмерными по 
сравнению с другими странами, которые вступали 
в ВТО ранее. Автор полагает, что это утверждение 
не во всем верно. Однако следует подчеркнуть, что 
такие требования в отношении России не редкость. 
Одним из них было требование, объединить цены 
на природный газ для внутренних и зарубежных 
потребителей. Это требование являлось предме-
том длительных переговоров, но, в конечном сче-
те, снятое Европейским Союзом, предполагало 
значительное увеличение цены газа в России, как 
для населения, так и для промышленности7. По-
добные требования являются типичными для про-
цесса вступления в ВТО всех стран за последние 
12 лет. Начиная с 1998 года, он был значительно 
усложнен, в связи с этим все страны, стремивши-
еся в члены соглашения были вынуждены взять на 
себя существенные дополнительные  обязательства 
в отношении иностранных экспортеров и инвесто-
ров. По сравнению с  обязательствами этих стран 
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обязательства, предъявляемые к России, не кажутся 
чрезмерными, но, безусловно, являются во многом  
политическими.

Россия согласилась снизить уровень тари-
фы на импортные товары на среднем уровне 8% 
 процентов, после окончания так называемого пе-
риода адаптации8. Следует подчеркнуть, что это 
один из средних уровней, по сравнению с установ-
ленными в большинстве стран, которые вступили 
в ВТО с 1998 года. Для сравнения в Саудовской 
Аравии, этот показатель составляет 10.5%, Македо-
нии, 6.2%, Армении 7.5%, на Тайване 4.8%, в Китае 
9.1%; Молдове 6.0%, Хорватии 5.5%, Омане 11.6%, 
Албании 6.6%, Грузии 6.5%, Иордании 15.2%, Эсто-
нии 7.3%, Латвии 9.4%, Кыргызстане 6.7% процен-
тов9. Таким образом, по стандартам стран, которые 
вступили в ВТО за прошедшие восемь лет, России 
удалось отстоять уровень тарифов, который обе-
спечит достаточно благоприятные условия для раз-
вития национальных производителей, особенно 
по сравнению с другими странами с переходной  
экономикой. 

Очевидно, что в сфере услуг такая простая мера 
как установление среднего тарифа реализована быть 
не может. В то же время анализ обязательств стран, 
которые вступили в ВТО в период с 1998 года, по-
казывает, что все они смогли добиться сохранения 
сравнительно высоких уровней тарифов в данном 
секторе10. При этом анализ секторов банковского 
дела и страхования не показывает примеров форми-
рования среднего уровня обязательств11. 

Уровень поддержки сельского хозяйства являет-
ся главным пунктом противоречий между Россией 
и ВТО. Россия настаивает на сохранении высоко-
го уровня с овокупных мер поддержки. Однако, по 
мнению автора, несмотря на увеличение внутри-
российских сельскохозяйственных субсидий в по-
следние годы, минимальный уровень субсидий со-
гласно правилам ВТО, должен позволить России 
субсидировать на ее существующих уровнях или  
выше12.

В положениях ВТО содержится обширный 
список субсидий сельскому хозяйству, которые не 
считаются торговыми искажениями это так называ-
емые «зеленая коробка субсидий» разработанная в 
рамках Соглашения ВТО по Сельскому Хозяйству13. 
В западной экономической науке существует мне-

ние, что в мире должен произойти переход от мер 
сельскохозяйственной поддержки искажающих тор-
говлю к мерам предлагаемы «зеленой коробкой»14. 

Список субсидий «зеленой коробки» включает ши-
рокий спектр государственных мер финансирования 
мер, такие как научные исследования, контроль над 
вредителями, общее и специальное образование, 
расширение и консультативные услуги, инспекци-
онные услуги в области здравоохранения и сани-
тарных норм, торговли и посреднических услуги, 
инфраструктуры и расходы на охрану окружающей 
среды. А также поддержку населения с низкими до-
ходами через предоставление продовольственных 
талонов или субсидирования цен, прямые платежи 
производителям для поддержания их доходов. «Зе-
леная коробка» также включаем минимально иска-
жающие условия торговли меры, а именно субси-
дии по страхованию урожая от стихийных бедствий, 
меры регулирования через программы поддержки 
производителей и косвенные денежные пособия, 
не связанные с ценами на продукцию. Согласно по-
ложениям Соглашения о Сельском Хозяйстве эти 
меры, направленные на научно-исследовательские 
работы и  услуги, с целью повышения производи-
тельности, в конечном счете, более эффективны 
при создании конкурентоспособного сельскохозяй-
ственного сектора15.

Искажающие условия торговли субсидии вклю-
чены в так называемую «желтую коробку» согласно 
положениям Соглашения о Сельском Хозяйстве эти 
субсидии должны быть ограничены до минималь-
ного уровня, что позволяет развивающимся стра-
нам оказывать государственную поддержку своем 
сельскому хозяйству на уровне до 20% совокупной 
стоимости сельскохозяйственной продукции. В суб-
сидии «желтой коробки» включаются меры продо-
вольственной и непродовольственной поддержки16. 
Согласно положению ВТО для развивающихся 
стран, если уровень субсидий «желтой коробки» 
продовольственной поддержки составляет ниже 
10% совокупной стоимости сельскохозяйственного 
производства в определенном секторе, уровень под-
держки считают минимальным17. Кроме того, разви-
вающаяся страна может в дальнейшем устанавли-
вать уровни субсидий в рамках «желтой коробки», 
но только меры непродовольственной поддержки, 
которые будут признаваться минимальными, если 
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их уровень не будет превышать 10% процентов со-
вокупной стоимости сельскохозяйственного произ-
водства18. 

В процессе переговоров о вступлении в ВТО, 
страны бывшего Советского Союза, обязались 
установить уровень субсидий сельскому хозяйству 
на минимальном уровне сразу по вступлении или 
по истечении периода адаптации. Таким образом, 
Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Армения, Молдова, 
и Кыргызстан установили 5% предельный уровень 
сельскохозяйственных субсидий продовольствен-
ной поддержки и 5% предельный уровень субсидий 
непродовольственной поддержки. Очевидно, что к 
России предъявлялись требования установить са-
мую меньшую ставку минимального уровня субси-
дий «желтой коробки». 

Таким образом, можно сделать вывод, что про-
цесс адаптации экономики России к условиям ВТО 
носит неоднозначный характер, что подтверждается 
введенными против нашей страны экономическими 
санкциями со стороны ЕС и США, и в значительной 
мере обусловлен политическими, а не экономиче-
скими сложностями.
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Новая волна экономического кризиса в России 
снова вскипает. Прогноз особого труда не составля-
ет, так как от цены нефти всецело зависят и рубль, 
и бюджет, эта зависимость, только усиливается, 
российское падение не заставляет себя ждать. Цена 
нефти марки Brent держится вблизи трехмесячных 
минимумов, а доллар США снова стоит в России 
больше 57 рублей. Эксперты предупреждают, что 
при худших сценариях курс доллара может подско-
чить до 65 рублей.

Если дефицит федерального бюджета за I квар-
тал 2015г. превысил 812 млрд руб., то за I полугодие 
этого года — 889,306 млрд руб. Это вполне объясни-
мо и связано в результате снижения цены на нефть и 
ухудшения внешней конъюнктуры на рынке.

В Минфине России вновь идут разговоры 
о «заморозке» накопительной части пенсий в  
2015 году. 

Развернувшаяся в последнее время в СМИ дис-
куссия о налогах с особой остротой затронула вопрос 
оценки эффективности налогового законодатель-
ства. Целый ряд известных экономистов, юристов  
и предпринимателей высказали ряд совершенно по-
лярных мнений. 

В этой связи, считаем подробно остановиться на 
вопросах, связанных с применением НДФЛ на тер-
ритории РФ.

Сейчас его базовая ставка составляет 13%, при-
чем в отличие от большинства стран шкала обложе-
ния — плоская, то есть не зависит от размера дохо-
да. Например, базовая ставка по пропорциональной 
системе налогообложения в бывших странах СССР 
следующая: Грузия — 20%. Украина — 15%, Казах-
стан — 11% (источник: www.worldwide-tax.com) и 
в ряде африканских стран. Как было сказано выше, 
в мире превалирует прогрессивная шкала налогоо-
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бложения. Приведем пример ставки налогообложе-
ния подоходного налога в ряде стран:

Страны БРИК
● Бразилия — 7.5—27.5%
● Индия — 10—30%
● Китай — 5—45%

Отдельные страны Евросоюза.
● Германия — 14—45%
● Италия — 23—45%
● Португалия — 0—42%
● Франция — 5.5—41%
● Швеция — 0—57%

Некоторые другие страны
● Австралия — 17—45%
● Канада — 15—29%
● Япония — 5—50% 

(источник: www.worldwide-tax.com)
Рассмотрим налоговые системы некоторых 

стран.
Федеральный подоходный налог в США узако-

нен 16-й поправкой к Конституции США и Налого-
вым Кодексом США (Internal Revenue Code), кото-
рый принимается Конгрессом.

Федеральный подоходный налог с граждан до-
статочно прогрессивен: по меньшей мере, первые 
8950 $ дохода не облагаются федеральным подо-
ходным налогом (17 900 $ для супружеских пар 
в 2008 году), налоговые ставки варьируются от 
10% (со следующих 8025 $ облагаемого дохода  
в 2008 году) до 35% (на доходы выше 357 700 $), 
однако разнообразные вычеты из облагаемо-
го налогом дохода (ипотечные проценты, налоги  
на недвижимость, образование и прочие) могут зна-
чительно уменьшить налоговое бремя для многих 
представителей среднего и верхнего среднего клас-
сов, особенно для домовладельцев со значительным 
ипотечным долгом.

Существуют 5 категории налогов, о которых 
надо волноваться в США:
● Первая — Подоходный налог (income tax).
● Вторая — Налог на наследование (estate tax).
● Третья — Налог на дарение (gift tax).
● Четвертая — Налог на выезд (ехpatriation tax).

Доход в США подлежит федеральному нало-
гообложению по прогрессирующей ставке от 0 до 
35 процентов. Также, штаты могут брать свой соб-
ственный налог, который может быть от 0 в некото-

рых штатах до 10+ процентов в других штатах. Есть 
специальные ставки налогов для дохода от долго-
срочного прироста капитала (15% в 2012) и для не-
которых пассивных доходов иностранцев от источ-
ников в США (30%).

Шкала налогов зависит от статуса налого-
плательщика. Есть разные таблицы для пода-
ющих в индивидуальном порядке, для супру-
гов, и для основных кормильцев. Например, 
ставка налога для подающих индивидуально  
в 2012:

● Доход от $0 до $8,700 — 10%
● Доход от $8,700 до $35,350 — 15%
● Доход от $35,350 до $85,650 — 25%
● Доход от $85,650 до $178,650 — 28%
● Доход от $178,650 до $388,350 — 33%
● Доход свыше $388,350 — 35%
Также, существует множество налоговых вы-

четов, которые позволяют уменьшить налогоо-
благаемую базу. Например, для индивидуального 
налогоплательщика существуют стандартный вы-
чет (standard deduction) $5,950 и персональный 
вычет (personal exemption) $3,800. Это означает  
на практике то, что первые $9,750 дохода не об-
лагаются налогом (http://usataxlawyer.livejournal.
com/1059.html).

В Китае недавно прошла налоговая рефор-
ма. Так, население с доходом ниже 3 тыс. юаней 
(15 тыс. руб.) в месяц — вообще не платит подоход-
ный налог. Для зарплат менее 10 тыс. юаней (50 тыс. 
руб.) в месяц — налог составит 5%. Максимальная, 
в 45%, действует только для очень богатых, зара-
батывающих более 100 тыс. юаней (500 тыс. руб.). 
Похожие системы работают во многих странах. На-
пример, по японским налоговым законам зарплата 
на уровне 70 тыс. иен (31 тыс. руб.) облагается на-
логом в 5%. Во Франции — с дохода менее 1 тыс. 
евро (43 тыс. руб.) возьмут 5.5%, в Бразилии — 
7.5%. В Финляндии налог с такой зарплаты не взяли  
бы вообще.» (Гурдин К. Откуда ударит налого-
вая молния // Аргументы недели 24 ноября 2011 г. 
№ 46). 

Во Франции шкала налоговых ставок подоход-
ного налога (IR) не плоская, а прогрессивная. Чем 
выше доход, тем выше ставка налога.

 При этом шкала налогов пересматривается и 
утверждается парламентом Франции каждый год (в 
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зависимости от уровня инфляции, бюджета и эконо-
мической ситуации в стране). Вот, например, шкала 
подоходного налога для физических лиц во Фран-
ции в 2013 году:
● QF до 5 963 евро в год: налоговая ставка 0% 
● QF от 5 963 до 11 896 евро в год: налоговая став-

ка 5,5% 
● QF от 11 897 до 26 420 евро в год: налоговая 

ставка 14%
● QF от 26 421 до 70 830 евро в год: налоговая 

ставка 30%
● QF от 70 831 до 150 000 евро в год: налоговая 

ставка 41%
● QF свыше 150 000 евро в год: налоговая ставка 

45%
● QF свыше 1 000 000 евро в год: налоговая став-

ка 75%. Кстати, 29 декабря 2012 г. Конституци-
онный суд Франции отменил принятую ранее 
ставку в 75%.
В 2012 году шкала была почти такой же за ис-

ключением дополнительных более высоких налого-
вых ставок для сверхвысоких доходов:
● QF до 5 963 евро в год: налог 0% 
● QF от 5 963 до 11 896 евро в год: налоговая став-

ка 5,5% 
● QF от 11 897 до 26 420 евро в год: налоговая 

ставка 14%
● QF от 26 421 до 70 830 евро в год: налоговая 

ставка 30%
● QF свыше 70 830 евро в год: налоговая ставка 

41%
При рассмотрении этой прогрессивной шкалы 

налоговых ставок очень важно учитывать два мо-
мента:

1) Слева в налоговой шкале указан не доход 
одного физического лица, а именно среднегодовой 
доход в расчете на одного члена семьи (Quotient 
Familial).

Например, если супруг зарабатывает 28 000 евро 
в год (~94 750 рублей в месяц), а его жена не рабо-
тает и сидит дома с единственным несовершенно-
летним ребенком, то (без учета различных вычетов) 
QF будет равен 28 000 : 2.5 = 11 200. Это значит, 
что налоговая ставка подоходного налога для этой 
семьи во Франции будет составлять 5.5% (а не 30%, 
как может показаться на первый взгляд неподготов-
ленному российскому обывателю).

В России, где учитывается именно персональ-
ный доход налогоплательщика, ставка подоходно-
го налога для доходов этой семьи будет составлять 
всегда 13%.

2) Указанная справа процентная ставка налога 
применяется не ко всему доходу целиком, а только 
к той его части, рамки которой определены слева. 
Т.е. часть среднедушевого дохода на члена семьи 
до 5 963 евро в год не облагается налогом вообще, 
часть среднедушевого дохода на члена семьи от 
5 963 до 11 896 евро в год облагается налогом по 
ставке 5.5%, часть среднедушевого дохода на чле-
на семьи от 11 897 до 26 420 евро в год облагается 
налогом по ставке 14% и т.д. Таким образом, опре-
деляемая по этой шкале ставка налога — это макси-
мальная ставка, применяемая только к самой верх-
ней части дохода. Более низкие части дохода будут 
облагаться налогом по более низким ставкам.

В России же единая налоговая ставка 13% при-
меняется ко всему доходу целиком, без градаций.

Пример:
Семья, состоящая из двоих супругов с двумя не-

совершеннолетними детьми, зарабатывает совокуп-
но 40 000 евро в год (135 300 рублей в месяц).

Расчет подоходного налога с этой семьи в Рос-
сии (в год):

40000 × 0.13 = 5200 евро (~211 100 рублей)
Расчет подоходного налога с этой семьи во 

Франции (в год):
Коэффициент размера семьи = 3
QF = 40000 : 3 = 13333 => налоговая ставка (мак-

симальная) 14%
(5963 × 0 + (11896-5963) × 0.055 + (13333-

11896) × 0.14) × 3 = (0 + 326.315 + 201.18) × 3 = 1 582 
евро (~64 200 рублей)

Получается, что для семьи с таким дохо-
дом в России налоговые отчисления подоходно-
го налога будут более чем в три раза выше, чем  
во Франции. А для такой же семьи с меньшим дохо-
дом платить подоходный налог в России будет еще 
менее выгодно, чем во Франции.

Во Франции существует широкая система нало-
говых вычетов (профессиональных, семейных, соци-
альных, имущественных и др.), что снижает налого-
вую базу (налогооблагаемую сумму) и соответственно  
в некоторых случаях может снижать и налоговую 
ставку (т.к. шкала прогрессивная). Например, из на-
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логовой базы подоходного налога (т.е. из налогоо-
благаемой суммы семейного годового дохода) перед 
уплатой налогов вычитаются:

а) Все профессиональные расходы (расходы, 
понесенные работающими членами семьи на то, 
чтобы получить доход от своей работы). Сюда отно-
сится оплата профессионального обучения (семи-
нары/курсы по специальности, профессиональная 
подготовка и переквалификация и т.п.), транспорт-
ные расходы на проезд на работу и с работы, покуп-
ка спецодежды и рабочих инструментов, необходи-
мых для выполнения работы (включая компьютеры/
ноутбуки/телефоны/оргтехнику), расходы на рабо-
чие обеды, расходы на аренду личного офиса и про-
чие рабочие/профессиональные расходы.

б) Расходы на покупку и постройку жилья для 
своей семьи.

в) Расходы по охране дома.
г) Социальные/медицинские расходы: стра-

хование жизни (своей и членов семьи), отчисления 
в фонды медицинского/социального страхования, 
расходы на лекарства.

д) Расходы на содержание детей в яслях и дет-
ских садах. Расходы на обучение детей в школах, 
лицеях, колледжах и вузах.

е) Расходы на содержание недееспособных 
членов семьи.

Если вместе с семьей и на ее содержании жи-
вет ближайший родственник (родитель/ребенок), 
который является хоть и совершеннолетним, но не-
дееспособным иждивенцем (инвалид, неработаю-
щий старик и др.), то на него можно, либо получить 
фиксированный налоговый вычет (несколько ты-
сяч евро в год, без подтверждения расходов), либо 
присовокупить его доход к общему доходу семьи и 
учесть его в семейном коэффициенте наравне с не-
совершеннолетним ребенком.

ж) Вычет за ребенка-военнослужащего можно 
получить даже если он уже совершеннолетний, и 
даже если у него уже есть своя семья.

Вычет за военнослужащего производится точ-
но так же, как за несовершеннолетнего ребенка или 
другого иждивенца на содержании семьи. На него 
можно либо получить фиксированный налоговый 
вычет (несколько тысяч евро в год, без подтверж-
дения расходов), либо присовокупить его доход к 
общему доходу семьи и учесть его в семейном ко-

эффициенте на равне с несовершеннолетним ребен-
ком.

з) Если помогаешь деньгами работающим 
родителям, которые живут отдельно, то тоже мо-
жешь перед уплатой налогов вычесть соответству-
ющую сумму из своего семейного дохода, но эту 
передачу денег родителям придется подтвердить 
банковской выпиской, а также эта сумма войдет в 
суммарный семейный доход работающих родите-
лей (и отразится на их налогах, если они живут во  
Франции).

и) Расходы на благотворительность (их нужно 
подтверждать банковскими выписками).

Во Франции все эти вычеты существуют не про-
сто номинально на бумаге, они реально работают, 
и множество французских семей ими регулярно 
пользуется, чтобы уменьшить свою налоговую базу 
(http://mvgolubev.blogspot.ru/2012/12/french-tax.
html). 

В Великобритании помимо необлагаемого 
минимума в 7 475 фунтов стерлингов предусмо-
трен ряд социальных вычетов (для семейных пар, 
граждан в возрасте 65—74 и старше 75 лет, для  
слепых).

Предусмотрена льгота по подоходному налогу 
для выплачивающих ипотечный кредит. Льгота со-
ставляет 10% от суммы кредита, при этом налого-
плательщик получает эту льготу непосредственно 
в банке-кредиторе, а затем государство возмещает 
льготу банку.

Подлежат вычету у физических лиц взносы на 
пенсионное страхование.

У предпринимателей принимаются к вычету 
производственные расходы

В целом, налоговые ставки в Великобрита-
нии высоки, а количество вычетов по сравнению 
с другими развитыми странами весьма невелико, 
однако существенен размер необлагаемого на-
логами минимума. Как следствие, налоговая си-
стема весьма прозрачна, а доходы состоятельных 
людей действительно облагаются повышенными 
налогами, что не сглаживается массой льгот, по-
добно другим государствам. При этом Великобри-
тания остается привлекательной для получения на 
ее территории дохода резидентами без домицилия 
(Источник: Клуб Главных Бухгалтеров № 11 —  
2011).
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В России, в соответствии налоговым законода-
тельством, имеются следующие налоговые вычеты 
по НДФЛ:

1. стандартные налоговые вычеты;
2. социальные налоговые вычеты;
3. инвестиционные налоговые вычеты;
4. имущественные налоговые вычеты;
5. налоговые вычеты при переносе на буду-

щие периоды убытков от операций с ценными бу-
магами и операций с финансовыми инструментами 
срочных сделок;

6. налоговые вычеты при переносе на буду-
щие периоды убытков от участия в инвестиционном 
товариществе.

Однако они ограничены определенной суммой 
либо незначительны в своем размере.

Рассмотрим стандартный налоговый вычет, пре-
доставляемый налогоплательщику, на обеспечении 
которого находится ребенок.

Итак, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 
налоговый вычет предоставляется в следующих 
размерах;

1. 1 400 рублей — на первого ребенка;
2. 1 400 рублей — на второго ребенка;
3. 3 000 рублей — на третьего и каждого по-

следующего ребенка;
4. 3 000 рублей — на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ре-
бенком инвалидом, или учащегося очной формы об-
учения, аспиранта и приравненные к ним лица.

Налоговый вычет производится в двойном раз-
мере единственному родителю (приемному родите-
лю), усыновителю, опекуну, попечителю.

Максимальный размер налогового вычета за на-
логовый период не должен превышать 280 000 руб.

Как видим, что каждый месяц налогового пе-
риода налогоплательщику будет возвращено с 
бюджета либо 182 руб. на одного ребенка, либо 
390 руб. на третьего и каждого последующего  
ребенка.

По мнению доктора экономических наук Е. 
Гонтмахера, семьи с несовершеннолетними деть-
ми, самая большая группа бедных в России. Если 
у вас их двое, то вы, скорее всего, попадете за чер-
ту бедности, когда приходится экономить на еде. 
То есть мы не можем средней семье с двумя мало-
летними детьми обеспечить нормальный уровень 

благосостояния,…а обеспечить ей развитие (Гонт-
махер Е. Что осталось от «социального государ-
ства». // Новая. 8.07.2015 г. № 70).

Гарантированной материальной поддержкой 
материнства, отцовства и детства в России являет-
ся обеспечение граждан, имеющих детей, государ-
ственными пособиями.

Так, с 1 января с учетом размера индексации 
единовременные пособия составляют:
● женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, — 
543,67 руб.

● при рождении ребенка — 14 497,80 руб.
● при передаче ребенка на воспитание в семью — 

14 497,80 руб.
● беременной жене военнослужащего, проходяще-

го военную службу по призыву — 22 958,78 руб.
С 1 января 2015 года ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего служ-
бу по призыву, с учетом индексации составляет 
9 839,48 руб. на каждого ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву.

Рассмотрим, какие льготы и пособия получают 
семьи, имеющие детей в некоторых странах.

Во Франции самая высокая в Европе рожда-
емость, а здесь на каждую женщину приходится 
1,99 ребенка, имеет вполне логичное объяснение: 
государство этому всячески способствует.

И в первую очередь, оказывая финансовую под-
держку семьям, особенно многодетным. Начнем с 
того, что все француженки на седьмом месяце бе-
ременности получают единовременную субсидию в 
850 евро. Если после 16 недель декретного отпуска 
новоиспеченная мамаша решила не выходить на 
работу, то она может при сохранении рабочего ме-
ста в течение трех лет получать пособие в пределах 
400—450 евро.

При рождении второго ребенка из специальных 
государственных фондов семьям начинают ежеме-
сячно выплачивать по 124 евро. Эта сумма увели-
чивается до 283 евро при трех детях. При четырех 
возрастает до 441,5 евро, ну а при появлении на свет 
каждого последующего чада в семейный бюджет 
дополнительно вливается по 159 евро.

Помимо этого, существует дополнительная при-
бавка: на каждого ребенка в возрасте от 11 до 16 лет 
из «кассы» полагается «сверху» еще 35 евро в ме-
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сяц. Эта сумма поднимается почти в два раза, если 
сыну или дочери 17 и более лет — вплоть до 21 года. 
Правда, при этом он или она должны жить вместе с 
родителями, учиться или работать, не получая более 
823 евро в месяц, что составляет 55% минимальной 
зарплаты (без вычета налогов) во Франции.

Каждая многодетная семья, то есть где трое де-
тей и более, также имеет право на субсидию. Это 
еще 120—130 евро. То есть только в виде ежемесяч-
ных пособий семья, где имеется трое детей, скажем, 
в возрасте от 7 до 18 лет, может получить от госу-
дарства плюс-минус 700 евро наличными.

Это уже не говоря об отдельных пособиях на 
частичную, а при больших семьях и полную опла-
ту аренды жилья, на приобретение в канун нового 
учебного года школьных принадлежностей (от 280 
до 305 евро), а также на отпуск. Стоит также упомя-
нуть о госдотациях на возмещение расходов семей 
на «бебиситтеров». В зависимости от доходов се-
мьи, а также возраста ребенка (на малютку до трех 
лет полагается в два раза больше, чем на ребенка 
от трех до шести лет) ежемесячно можно рассчи-
тывать, предоставляя соответствующие счета, на 
вспомоществование по уходу за детьми в размере 
150—450 евро.

В Финляндии многодетным семьям, а также ма-
терям-одиночкам не предоставляются какие-либо 
льготы. Однако выдаются различные пособия.

Например, существует так называемый пакет 
для новорожденного, который государство дарит 
всем родившим женщинам. Этот пакет содержит 
все, что требуется новорожденному в течение пер-
вого года жизни. Общая стоимость такого пакета — 
несколько сот евро.

Кроме того, финское государство выплачивает 
пособие ребенку с момента его рождения и по до-
стижении 17-летнего возраста — 100 евро в месяц. 
Если в семье рождается второй ребенок, его посо-
бие — 110,50 евро в месяц, третьему — 131, четвер-
тому — 151,50, пятому и следующим — 172 евро 
в месяц. Матери или отцы, воспитывающие детей 
без супруга/супруги, получают надбавку на каждого 
ребенка 36,60 евро.

Таким образом, родители до достижения 17-лет-
него возраста каждого ребенка получают от финско-
го государства в общей сложности более 20 тысяч 
евро, за второго — дополнительно еще 22 тысячи, 

за третьего — почти 27 тысяч евро. Таким образом, 
финское государство в качестве пособий выплачи-
вает семье с тремя детьми порядка 70 тысяч евро. 
Но на этом расходы государства не ограничиваются.

На плечи бюджета ложатся еще и детские сади-
ки. Пребывание одного ребенка в саду с трехразо-
вым питанием обходится более чем в тысячу евро 
в месяц. Однако родители платят за садик не более 
250 евро, а в провинции даже меньше — 200 евро. 
Остальные расходы берет на себя бюджет. При этом 
в садик принимают даже десятимесячных детей, да-
вая возможность матерям выйти на работу (Дмитри-
ева О, Ермолаева Н, Прокофьев В, Рокоссовская А. 
Недетская помощь. Как в других государствах сти-
мулируют рост рождаемости. // РГ от 02.12.2010 г. 
№ 272). В большей степени, за счет прогрессив-
ной системы налогообложения перечисленные 
страны могут оказывать своим гражданам такие  
льготы.

Что касается НДФЛ, взимаемого в РФ то, мож-
но вспомнить советский опыт. Согласно Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 
1972 г, был введен необлагаемый налогами мини-
мум зарплаты в размере 70 руб. в месяц, что со-
ставляло 57% от среднемесячной заработной платы  
в народном хозяйственна момент введения закона и 
32% от среднемесячной заработной платы в народ-
ном хозяйстве в 1988 году. 

Авторы пропорциональной системы налогоо-
бложения в РФ утверждают, что налог на доходы 
один из самых низких в мире, а на деле — очень 
высокий. По своей природе он нацелен на защи-
ту богатых. Приведем разницу доходов между 
богатыми и бедными (по децильным группам  
населения):
● Германия — 6:1
● Дания — 6:1
● Швеция — 6:1
● США — 15:1
● Россия — 15:1
● Мексика — 27:1
● Чили — 27:1
● Бразилия — 50:1 

(по данным Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию)

Как видим, разрыв между богатыми и бедными 
в соотношение с развитыми странами мира доволь-
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но высок, достиг 15- кратного размера и продолжа-
ет увеличиваться. 

В структуре консолидированного бюджета по-
ступления налога на прибыль составили 23,4%, на-
лога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 21%, 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 
21%, налога на добавленную стоимость (НДС) — 
18%. По объему перечисленных средств за этот пе-
риод НДФЛ занял твердое второе место. Как было 
сказано выше весь объем НДФЛ остается в регио-
нах, откуда он частично распределяется в виде нор-
мативов отчислений либо межбюджетных транс-
фертов в местные бюджеты.

Иными словами, НДФЛ в наши дни основной 
бюджетообразующий налог в регионах и органах 
местного самоуправления, а раз так, то зачем менять 
налоговую ставку могут сказать наши оппоненты.

На наш взгляд, прогрессивная шкала налогоо-
бложения даст возможность перераспределять на-
циональный продукт в пользу малоимущих слоев 
населения, тем более, что дефицит Пенсионного 
фонда РФ к началу 2015 г. достиг рекордной циф-
ры и приблизился к одному триллиону рублей и 
продолжает увеличиваться, что в условиях финан-
сирования указанного дефицита за счет средств 
федерального бюджета будет иметь негативные 
макроэкономические последствия. Доктор эко-
номических наук, профессор Н.Кричевский ут-
верждает, что увеличение средней ставки всего на 
3—3.5% позволит полностью снять проблему по-
иска средств для региональных дотаций. При этом 
предлагаемые льготы для занятого населения с 
доходами ниже МРОТ сохранятся. Автор утверж-
дает, что если средняя ставка НДФЛ находилась 
бы на уровне 18—18.5%, то необходимость уве-
личения страховых взносов отпала бы сама собой.  
К тому же это решило бы проблему дефицита бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов. И это 
при нулевой ставке НДФЛ для всех, чьи доходы не 
дотягивают до МРОТ. К тому же НДФЛ в сравнении  
с социальными страховыми взносами администри-
ровать значительно легче (Кричевский Н. Делиться 
надо. // Новая газета.17 февраля 2010 г. № 17).

Таким образом, подняв планку дохода необла-
гаемого налогом, это позволит увеличить реальные 
доходы малоимущих слоев населения и среднего 
класса, снимет социальное напряжение в обществе, 

восстановит бесплатные (социальные) детские уч-
реждения, охватить всех детей до 12 лет бесплат-
ным санаторным лечением и отдыхом, а также даст 
дополнительный рост показателей в оптово-рознич-
ной торговле. Временно свободные денежные сред-
ства население сможет размести во вкладах банков, 
соответственно предоставит возможность предо-
ставление кредитов на доступных условиях. В итоге 
в экономике страны произойдет рост ВВП, а также 
даст возможность пережить финансовый кризис с 
наименьшими потерями.

Наконец, прогрессивная шкала налогообложе-
ния позволит снизить размер обязательных страхо-
вых взносов, уплачиваемых работодателями в госу-
дарственные внебюджетные фонды, которые в на-
стоящее время обременительны и доходят до 30%.

На рассмотрение Государственной Думы РФ 
поступил законопроект № 795877-6 «О внесении 
изменений в статьи 218 и 224 части Налогового ко-
декса Российской Федерации» предлагается уста-
новить прогрессивную шкалу налогообложения 
НДФЛ. При годовом доходе до 600 000 руб. при-
меняется ставка 13 %, от 600 001 до 1 200 000 руб. 
сумма налога составит 78 000 руб. + 15% с сум-
мы, превышающей 600 001 руб., от 1 200 001  
до 1 800 000 руб. — 168 000 руб. + 20% с сум-
мы превышающей 1 800 001 руб., от 1 800 001 
до 2 400 000 руб. — 288 000 руб. + 25% с суммы, 
превышающей 1 800 001 руб., от 2 400 001 до 
3 000 000 руб. — 438 000 руб. + 30% с суммы, пре-
вышающей 2 400 001 руб., свыше 3 000 001 руб. — 
618 000 руб. + 35%.

Кроме этого, планируется внести изменения в 
подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, согласно которым размер 
вычета на каждого ребенка будет составлять 50% 
прожиточного минимума, установленного в субъек-
те РФ для детей.

На наш взгляд, данное предложение заслужива-
ет внимания, за одним исключением:
● не облагать налогом доходы в размере мини-

мального размера оплаты труда;
● из подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ исключить мак-

симальный размер дохода налогоплательщика в 
сумме 280 000 руб. за налоговый период.
Ради объективности, необходимо отметить, 

что на рассмотрение Госдумы представлен законо-
проект № 819634 — 6 «О внесении изменений в 
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главу 23 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 3 Федерального закона 
от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», где планируется внести из-
менения в ст. 217 и 224 НК РФ, увеличив ставку 
НДФЛ, установленную п. 1 ст. 224 НК РФ, с 13 до 
16%. По мнению разработчика, возврат к прогрес-
сивной шкале налогообложения может привести к 
уклонению от уплаты налога, его администриро-
ванию налоговыми органами. На наш взгляд, все 
это от «лукавого» так как, налоговые органы очень 
внимательно относятся к перечислению НДФЛ  
в бюджет налогоплательщиками и налоговыми 
агентами. Кроме того, плоская шкала налогообло-
жения приводит к увеличению рисков, связанных 
с социальной напряженностью между группами с 
высоким и низким материальным достатком. Выпа-
дающие доходы от такой системы налогообложения 
не позволяют пополнить и без того в большинстве 
своем, дефицитные региональные и местные бюд-
жеты и, соответственно консолидированный бюд-
жет РФ.

Наконец, прогрессивная шкала налогоо-
бложения НДФЛ позволит в условиях дефици-
та федерального бюджета смягчить последствия 

экономического кризиса и даст возможность, в 
какой-то мере, решать социальные, общенародные  
интересы.

В заключение, хотелось бы напомнить сло-
ва Дэн Сяопина, который проводя экономические 
реформы, поставил во главу угла конкретный ре-
зультат. Его простая фраза: «Неважно, какого цвета 
кошка, важно, чтобы она ловила мышей» оказалась 
выше всех догматов.
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нений. В то же время описываются отдельные наиболее актуальные элементы интеграционного механизма на Латиноамери-
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Annotation: In this article a short analysis of consequences of formation of integration poles in frames of united system of 
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На разных континентах интеграционные про-
цессы протекают абсолютно по-разному: с раз-
нообразными по характеру отношениями между 
государствами-участниками, с различными струк-
турами управления, с предельным образом различа-
ющимися между собой последствиями интеграци-
онной деятельности. 

В настоящее время в международных эконо-
мических отношениях сформировалась концепция 
интеграционной полюсности, где под полюсом как 
таковым следует рассматривать некую зону, объ-
единяющую (как правило) рядом расположенные 
государства, которые не возражают против инте-
грационных процессов между ними, при этом мо-

жет проявляться явно выраженное влияние одного 
из государств на оставшиеся. В современном мире 
сложилась биполюсная интеграционная модель 
(система), включающая в себя паритетный и по-
глощающий интеграционные полюсы. К паритет-
ному интеграционному полюсу (блоку) относится 
Европейский Союз, где, несмотря на довольно яв-
ные различия в уровне экономического развития от-
дельных государств, они являются равноправными 
как de jure, так отчасти и de facto. Поглощающая 
интеграционная модель включает в себя систему 
государств, объединенных соглашением НАФТА 
(Североамериканское соглашение о свободной тор-
говле), где de facto мощная экономика США как бы 
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подавляет своим влиянием прямые экономические 
связи между Канадой и Мексикой. Сегодня в связи 
с активным развитием азиатской интеграции име-
ет место переход к трехполюсной интеграционной 
модели, причем Российская Федерация в контексте 
происходящих политических событий более всего 
тяготеет к формирующемуся азиатскому интеграци-
онному полюсу.

Следует напомнить, что основные этапы между-
народной экономической интеграции подразделя-
ются в специализированной литературе, исходя из 
полноты интеграционных процессов и способности 
решать те или иные задачи. Так, согласно базовой 
классификации Б. Балассы, можно выделить пять 
основных (ключевых) этапов (уровней) интегра-
ции, которые находятся в прямой зависимости от 
текущего состояния сотрудничества между инте-
грирующимися государствами и видов конкретных 
дискриминационных мер, подлежащих обязатель-
ной отмене. Соответственно, на каждом из уровней 
региональной экономической интеграции степень 
взаимодействия между государствами-участника-
ми заметным образом усиливается. Различают, как 
правило, две стадии интеграционного процесса: 
во-первых, это предыинтеграционная стадия и, во-
вторых, непосредственно интеграционная стадия. 
Предынтеграционная стадия объединяет в себе за-
ключение целого ряда торговых соглашений (как 
правило, преференциальных), оформляющихся на 
двусторонней основе между отдельными государ-
ствами либо между уже сформированными инте-
грационными объединениями и группой государств 
или отдельным государством. Указанная форма со-
трудничества в основном предполагает сохранение 
системы национальных таможенных тарифов каж-
дой из заключивших данное соглашение сторон. 
К этому уровню интеграции относятся, в первую 
очередь, соглашения, именуемые соглашениями об 
экономическом партнерстве. В соответствии с со-
временной теорией международной экономической 
интеграции, собственно интеграционная стадия 
включает в себя четыре ступени (последовательных 
этапа) развития интеграционных процессов — это 
зона свободной торговли, таможенный союз, общий 
рынок, экономический и валютный союз. По состо-
янию на сегодняшний день только одно междуна-
родное интеграционное объединение преодолело 

указанные этапы — это Европейский Союз, об ин-
теграционных процессах в рамках которого написа-
но довольно много.

Однако отдельного внимания (с учетом сказан-
ного выше) заслуживает оценка комплекса интегра-
ционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, ведь ни для кого не секрет, что в последние 
годы набирают силу видимые интеграционные про-
цессы в Восточной Азии, объединенные в рамках 
АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии), 
образованной в 1967 г. в соответствии с Бангкокской 
декларацией. Государства АСЕАН позиционируют 
себя как занимающие стратегическое положение 
на маршруте из Индийского океана в Тихий океан, 
находясь на пересечении, соединяющем Тихооке-
анский бассейн с Ближним Востоком, Африкой и 
Европой. Специфика развития региональной эконо-
мической интеграции в рамках такого объединения, 
как АСЕАН, определяется целым рядом факторов, 
включая такие, как: довольно высокая динамика 
экономического роста и политическая стабильность 
в регионе в целом; однотипность (однако диффе-
ренцированность) экономик государств-участников 
и возникающие вследствие этого проблемы в суще-
ственном расширении взаимной торговли; участие 
в интеграционных процессах государств с разным 
уровнем экономического развития и неодинаковы-
ми политическими системами. 

Следует отметить, что АСЕАН имеет как поли-
тические, так и социально-экономические аспекты 
развития, при этом значение последних расширяет-
ся постоянно. Экономическая составляющая сотруд-
ничества в рамках АСЕАН представлена, главным 
образом, сферой торговли. Первоначальное Согла-
шение о торговых преференциях предусматривало 
определенную систему торговых преференций на 
базе заключения долгосрочных контрактов, взаим-
ное предоставление кредитов (на основе льготных 
ставок), либерализацию комплекса нетарифных 
барьеров во взаимной торговле, существенное уве-
личение масштаба ряда тарифных преференций. В 
настоящее время речь идет об активизации сотруд-
ничества государств-членов АСЕАН в валютно-фи-
нансовой сфере, которое планируется осуществлять 
по следующим направлениям. 

Первое направление предусматривает совмест-
ные действия в сфере привлечения в указанный 
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регион прямых иностранных инвестиций. Цель в 
данном случае — это создание оптимума условий 
для привлечения внешних инвестиций. В качестве 
основного средства для привлечения прямых ино-
странных капиталовложений в сферу влияния АСЕ-
АН рассматривается Рамочное соглашение о созда-
нии зоны инвестиций в АСЕАН. Предполагается, что 
абсолютно все инвесторы из государств-участников 
АСЕАН получат такой же статус, как национальные 
организации. Первым планируется сделать откры-
тым сектор обрабатывающей промышленности.

Второе направление предполагает сотрудниче-
ство в сфере валютной защиты. Ведущими госу-
дарствами Азии сегодня разрабатывается стратегия 
защиты национальных валют от довольно резких 
колебаний курсов на рынке ForEx. Базой для реа-
лизации этой стратегии является Азиатский валют-
ный фонд (предусматривающий участие государств 
АСЕАН, Китая, Японии, а также Южной Кореи). 
Данный фонд создается на основе системы дву-
сторонних договоров, позволяющих государствам-
участникам привлекать валюту для интервенций у 
государств-партнеров под залог государственных 
ценных бумаг. Предполагается сформировать слож-
ный механизм финансовой взаимопомощи между 
государствами Азии и предпринять ряд мер для за-
щиты национальных валют от серьезных колебаний 
курсов на мировом финансовом рынке.

Третьим направлением можно считать введение 
единой валюты. Необходимо заметить, что работу 
по созданию единой азиатской валюты Банк ази-
атского развития ведет, начиная с 2006 г. Все госу-
дарства, участвующие в данном проекте, пытаются 
найти оптимальный способ «привязки» своих на-
циональных валют к общей (единой), которая будет 
выполнять роль «валютной корзины», пропорцио-
нально отражающей валовой внутренний продукт и 
объемы внешней торговли государств-участников. 
В дальнейшем предполагается реализация методи-
ки по гармонизации экономической политики. 

В настоящее время такая интеграционная груп-
пировка, как АСЕАН, довольно активно стремится 
минимизировать разрыв в экономическом развитии 
государств-членов в целях оптимизации процессов 
интеграции. По состоянию на сегодняшний день ре-
зультаты интеграции можно предельно условно по-
зиционировать как: расширение участия государств 

АСЕАН на мировых товарных рынках; существен-
ная дифференциация географии внешней торговли 
АСЕАН; стабилизация структуры производства, 
главным образом, в области промышленности (в 
то же время в значительной степени увеличивается 
процент промышленных товаров в экспорте, расши-
ряется и товарная номенклатура); активизация при-
тока иностранного инвестирования в экономику го-
сударств-членов АСЕАН (при этом совершенству-
ется структура иностранного инвестирования по 
блокам народного хозяйства, серьезно увеличились 
капиталовложения в материальное производство); 
ощутимый экономический и социальный прогресс 
государств региона. Основная цель развития АСЕ-
АН на период ближайших лет — это, несомненно, 
углубление интеграции и уменьшение ряда разли-
чий в развитии государств-членов.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
трудничество осуществляется и в рамках Межпра-
вительственного форума АТЭС, образованного в 
1989 г., участниками которого в настоящее время 
являются более 20 государств, включая и Россий-
скую Федерацию. В качестве основных приорите-
тов работы АТЭС следует рассматривать обязатель-
ное ускорение механизма либерализации торговли 
и инвестирования, продвижение элементов регио-
нальной экономической интеграции, создание наи-
более благоприятной среды для реализации пред-
принимательской деятельности и укрепления систе-
мы частно-государственного партнерства, а также 
обеспечение транспортной безопасности. 

Оценивая процессы экономической интеграции 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, многие специ-
алисты указывают на особые условия и своеобразие 
ее развития. К числу основных особенностей инте-
грационных процессов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе можно отнести следующие:
● интеграционные процессы в организациях 

АТЭС идут при ведущей роли ТНК, создающих 
почву для межгосударственного сотрудниче-
ства…;

● процесс интеграции охватывает страны с су-
щественно разными уровнями экономического 
развития, разными культурами и социально-по-
литическими системами…;

● интеграция в масштабах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона включает субрегиональные эко-
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номические союзы (АСЕАН, …, Южно-Тихо-
океанский форум и др.), т.е. допускает разные 
уровни интеграции, например, по степени либе-
рализации внешней торговли;

● идеология тихоокеанского «открытого» регио-
нализма, развитая в Совете по тихоокеанскому 
экономическому сотрудничеству и Тихооке-
анском экономическом совете, рассматривает 
региональную интеграцию как элемент эко-
номического глобализма. Эволюция мировой 
экономики предстает как процесс постепенно-
го объединения и взаимопроникновения реги-
ональных экономических союзов. Концепция 
«открытого регионализма» предполагает также, 
что внутри тихоокеанского региона снимаются 
ограничения на движение товаров, капиталов, 
рабочей силы, принимаются обязательства по 
отказу от протекционизма, стимулируются вну-
трирегиональные экономические связи1.
Отдельного внимания в аспекте полюсности ин-

теграционных процессов заслуживает интеграцион-
ный механизм на Латиноамериканском континенте. 
В условиях глобализации экономики региональная 
экономическая интеграция рассматривается госу-
дарствами Латинской Америки как наиболее пер-
спективное средство социально-экономического 
развития и получения реальной экономической не-
зависимости от промышленно развитых государств 
(главным образом, в валютно-финансовом и техни-
ко-технологическом аспектах), стабилизации по-
зиций в мировой экономической и политической 
системах, более адекватного (и соответствующего 
интересам государств) участия в процессах между-
народного разделения труда. 

Можно выделить следующие основные особен-
ности современного этапа экономической интегра-
ции в данном регионе:
● политика открытого регионализма (интеграция, 

основанная на предельно низких таможенных 
барьерах и одновременно более открытая для 
всего мирового сообщества, ставящая задачей 
стимулирование как национальной, так и реги-
ональной конкурентоспособности);

● стратегический ориентир для процессов эконо-
мической интеграции на субрегиональном уров-
не — это международные правила, закрепленные 
в комплексе документов системы ГАТТ-ВТО;

● существенный пересмотр основных элементов 
механизма интеграции, опора на некую много-
сторонность и определенную гибкость в мето-
дах интеграции;

● переоформление действующих договоров (в 
рамках функционирующих групп), формирова-
ние целого ряда новых объединений;

● сочетание региональной и субрегиональной ин-
теграции с соответствующим развитием контак-
тов между различными группами;

● возможность одновременного участия конкрет-
ных государств в нескольких интеграционных 
объединениях.
В настоящее время в Латинской Америке вы-

деляют более 20 интеграционных соглашений, при 
этом определенное влияние на данном континенте 
(учитывая период функционирования) имеет Ла-
тиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ), 
созданная на основе Договора Монтевидео 1980 г. 
Договоренности, которые были достигнуты в рам-
ках ЛАИ, затрагивают предельно различные сферы 
отношений между ведущими латиноамерикански-
ми государствами. Среди них такие, как взаимное 
снижение (и последующая отмена) таможенных 
тарифов, развитие системы торговли, экономиче-
ская взаимодополняемость, оптимальная торговля 
продукцией сельского хозяйства, сотрудничество в 
сфере финансов, налогообложения, защита окружа-
ющей среды, научно-техническое сотрудничество, 
а также развитие туристической отрасли. Можно 
сказать с большой долей уверенности, что ЛАИ 
внесла довольно существенный вклад в формиро-
вание процессов экономической интеграции в Ла-
тинской Америке, создав международно-правовые 
предпосылки как возникновения, так и эволюции 
крупнейших субрегиональных интеграционных 
объединений (Андского Сообщества; объединения 
стран Южного конуса — МЕРКОСУР — важного 
партнера Российской Федерации на современном 
этапе развития, крупнейшей интеграционной груп-
пировки в Южной Америке, деятельность которой 
должна заслуживать самостоятельного анализа), а 
также способствовала заключению и последующей 
унификации многих двусторонних экономических 
соглашений (включая договоры с внерегиональны-
ми партнерами, в том числе и с Российской Феде-
рацией в 1993 г.). Несмотря на то, что сегодня ЛАИ 
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представляет собой в основном некий консульта-
тивный механизм, предпринимается ряд существен-
ных мероприятий по более полному использованию 
потенциала данной Ассоциации.

Также хочется обратить внимание на то, что 
особое место в современной системе интеграцион-
ного сотрудничества занимает Договор об учрежде-
нии Евразийского экономического сообщества (Ев-
рАзЭС), подписанный в Астане в 2000 г. (в настоя-
щее время Сообщество трансформировано в Союз). 
Создание ЕврАзЭС относится к довольно удачной, 
хотя и попытке субрегиональной интеграции в це-
лях достижения максимума в эффективности взаи-
модействия. 

В рамках ЕврАзЭС имеются довольно серьез-
ные результаты по углублению процессов инте-
грационного взаимодействия. Во-первых, создана 
нормативная правовая база интеграционного со-
трудничества государств. Во-вторых, выработан оп-
тимальный механизм как обсуждения, так и поиска 
направлений совместного решения ряда стратеги-
ческих проблем, а также согласования интересов 
каждой из сторон. В-третьих, одним из достижений 
интеграционного сотрудничества государств-чле-
нов ЕврАзЭС является функционирование в рамках 
Союза зоны свободной торговли с соответствующей 
отменой взимания таможенных платежей, тариф-
ных и количественных ограничений. В-четвертых, 
уже сейчас реализуются единые меры нетарифного 
регулирования, порядок экспортного контроля, при 
этом ежегодно согласовываются национальные пе-
речни наиболее чувствительных товаров государств 
ЕврАзЭС. И, наконец, в-пятых, в целях содействия 
развитию рыночной экономики государств-участ-
ников, их стабильному экономическому росту и 
увеличению взаимных торгово-экономических 
связей учрежден Евроазиатский банк развития как 
международная финансовая организация.

Наряду с достигнутыми результатами в разви-
тии взаимовыгодного сотрудничества стран ЕврА-
зЭС, имеются серьезные проблемы, связанные с 
углублением интеграционного взаимодействия го-
сударств Сообщества. К ним относятся:

1. Различный уровень экономического разви-
тия государств ЕврАзЭС.

2. Низкая конкурентоспособность товаров от-
ечественного производства.

3. Сходство в структуре национальных эконо-
мик и выход на внешние рынки с однотипной про-
дукцией.

4. Низкий уровень интеграции государств Ев-
рАзЭС в аграрной сфере.

5. Слабое развитие национальных фондовых 
и валютных рынков в государствах ЕврАзЭС.

6. Несогласованность в реализации транс-
портной и энергетической политики.

7. Проблема увеличения барьеров во взаим-
ной торговле. Несмотря на провозглашенное от-
сутствие подобных барьеров, на практике между 
членами ЕврАзЭС (в частности, между Россией и 
Белоруссией) все чаще ведутся «торговые войны», 
что негативно воздействует на состояние взаимно-
го торгово-экономического сотрудничества… Об-
условленные конкуренцией производителей про-
мышленной продукции из разных стран, входящих 
в ЕврАзЭС, меры по ограждению национальных 
производителей не только снижают величину вза-
имного товарооборота, но и подрывают объектив-
ные экономические предпосылки для интеграции. 
Следствием подобного развития событий выступа-
ет, по существу, стагнация взаимной торговли стран 
ЕврАзЭС в последние годы и снижение ее удельно-
го веса в общем объеме внешней торговли стран.

8. Принятые в рамках ЕврАзЭС соглашения 
не всегда выполняются.

9. Наличие конкурирующих интеграционных 
проектов2.

Следует отметить, что с учетом того, что инте-
грационный потенциал ЕврАзЭС используется да-
леко не в полной мере, современная стратегия эко-
номической интеграции государств-участников Ев-
рАзЭС должна включать такие базовые принципы, 
как: четкий прагматизм, обязательное совпадение 
интересов, взаимовыгодность в рамках механизма 
многостороннего сотрудничества, а также сохра-
нение политического суверенитета, что не являет-
ся простой задачей с учетом проводимой США (и 
государствами Евросоюза) санкционной политики.

В завершение можно отметить, что глобализа-
ция мирового экономического развития с неизбеж-
ностью ведет к переосмыслению и поиску новых 
подходов к формированию стратегических целей и 
задач внешней политики государств, что может от-
части проявляться и в особенностях их тяготения 
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к тому или иному интеграционному полюсу. При 
этом поиск реальных путей завоевания и укрепле-
ния авторитета в мировом сообществе на современ-
ном этапе, к сожалению, не позволяет разграничи-
вать проблемы внешней и внешнеэкономической 
политики. Сегодня внешнеэкономическая состав-
ляющая является неотъемлемой частью общего 
комплекса проблем разработки внешней политики 
и стратегически важным направлением работы. 
Для нашей страны эта задача является особенно  
актуальной. 
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Необходимость инновационного развития эко-
номики очевидна: экономический рост, если в ос-
нове его находится экспорт невозобновляемых 
энергоресурсов, не может быть признан в стра-
тегическом плане выигрышным. Можно сколько 
угодно говорить о росте ВВП, но если этот рост 
базируется на сырьевой структуре экономики, 
вряд ли он может сегодня давать основание для 
оптимизма в будущем. Структура национальной 
экономики определяет характер экономического 
роста, характеристики его устойчивости, динами-
ки, потенциала и, в конечном счете, безопасности 
страны. Жесткая зависимость экономического ро-
ста от внешних факторов в связи с ориентацией 
его на экспорт сырья ставит под удар перспективу  
государства. 

Экономика, ключевые показатели которой зави-
сят от уровня мировых цен на нефть, не выдержи-
вает критики с позиции стратегического роста. Что 
проявилось в период введения экономических санк-
ций в отношении России, связанных с Украинским 
кризисом.

Поэтому затягивание решения задачи инно-
вационного развития экономики лишь усугубляет 
масштабы неизбежной катастрофы и приближает 
момент ее калабса.

Говоря об инновационном развитии, важно, пре-
жде всего, четко определить предмет обсуждения. 
Нужно не только определить сущность инноваци-
онного развития, но и понять необходимые и до-
статочные условия его реализации, а также оценить 
перспективы, достигаемые благодаря инновацион-
ному развитию. Ведь инновации — не самоцель, их 
следует рассматривать в качестве одного из средств 
(и, одновременно, индикаторов) экономического 
развития.

Инновации определяются как нововведения в 
области техники, технологии, организации труда и 
управления, основанные на использовании дости-
жений науки и передового опыта, а также примене-
ние этих новшеств в самых разных областях и сфе-
рах деятельности особенно сейчас в прграмме им-
портозамещения. Иначе говоря, инновации — это 
новые идеи, успешно реализованные на практике. В 
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качестве инноваций могут выступать как отдельные 
решения по улучшению организации и технологии 
производства, так и новая продукция, или новый 
вид услуг, отвечающие изменчивым требованиям 
рынка. 

Следовательно, инновации — это не только 
НИОКР, но и различные формы экономической, 
технологической, организационной инициативы, 
реализуемые в процессе любого производства, биз-
неса. При этом, если с точки зрения долгосрочных 
перспектив экономического развития страны, зна-
чимым является научный поиск и разработка на 
его основе принципиально новых производств и 
технологий, то с позиции среднесрочной перспек-
тивы на первое место по актуальности выходят во-
просы более широкого использования уже извест-
ных, но еще не общераспространенных научных 
и технологических достижений и наработок. Роль 
государства, формы его участия и значение госу-
дарственного контроля в том и другом случае будет  
различной.

Исходя из такого системного понимания инно-
ваций, следует заключить, что обеспечение иннова-
ционного развития экономики может осуществлять-
ся в двух основных направлениях: 

I направление — растущее финансирование и 
поддержка науки в целях создания условий для на-
учных открытий и крупных изобретений с одновре-
менным обеспечением и защитой прав на продук-
ты интеллектуальной собственности. Важнейшими 
государственными задачами в данном направлении 
являются: 
● определение и оценка принципиальных направ-

лений инноваций, которые в состоянии обеспе-
чить экономика страны с учетом имеющегося 
научного и ресурсного потенциала;

● обоснованный выбор инновационной стратегии 
с последующим финансированием мероприя-
тий в рамках данной стратегии за счет государ-
ственных средств. 
Кроме того, так как инновации передового тех-

нологического уклада часто имеют межотраслевой 
характер, связаны с крупными рисковыми инвести-
циями в формирование новых производств и на-
правлений техники, то на первых фазах их освоения 
необходимо государственное участие не только пря-
мое (в виде бюджетных ассигнований с учетом ин-

новационной стратегии), но и косвенное (налоговые 
льготы и преференции, поддержка инновационного 
бизнеса и т.п.). 

В том случае, если государственная инноваци-
онная политика будет разработана грамотно и осу-
ществлена последовательно, все эти прямые и кос-
венные расходы не выльются в растрату огромных 
финансовых и материальных государственных ре-
сурсов и «проедание» резервов, а, наоборот, станут 
источником экономической прибыли как для госу-
дарства, так и для бизнеса;

II направление — формирование предпосы-
лок для широкой экономической активности, под-
держка инновационной политики больших и малых 
предприятий путем создания условий наибольшего 
благоприятствования для внедрения новых форм 
производства; создание инновационной институци-
ональной среды, развитие инфраструктуры эконо-
мики, обеспечивающей (покрывающей) растущий 
спрос со стороны новых производств (транспорт, 
связь, энергоресурсы и др.). Государственная под-
держка в данной области может осуществляться 
в форме финансирования государственных про-
грамм, создания венчурных гарантийных фондов, 
грантовой поддержки инновационных производств, 
государственно-частного партнерства. В частно-
сти, созданная еще в 2007 году Российская венчур-
ная компания (с объемом капитала около 15 млрд 
рублей) предусматривала на конкурсной осно-
ве осуществлять отбор венчурных управляющих 
компаний и формировать в перспективе несколько 
государственно-частных венчурных фондов об-
щим объемом до 30 млрд рублей, предоставляя 
им дополнительные средства для инвестирования 
на льготных условиях. Аналогичным задачам слу-
жат Российский инвестиционный фонд информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также 
государственный Венчурный Инновационный  
Фонд. 

Необходимо государственное содействие систе-
ме оборота результатов интеллектуальной деятель-
ности. Это предполагает стимулирование патент-
ной активности и обеспечение последовательной 
защиты прав на продукты интеллектуальной соб-
ственности; инвентаризацию, оценку стоимости, 
оформление прав и учет продуктов интеллектуаль-
ной деятельности на государственных предприяти-
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ях, анализ возможностей их использования и разра-
ботку механизма использования. Особенно актуаль-
ной данная задача становится сегодня, в условиях 
сокращения списка стратегических предприятий и 
подготовки их к приватизации.

Актуальным для инновационного развития ста-
новится также широкое внедрение системы аутсор-
синга, являющегося основой для перераспределения 
экономической нагрузки с крупных предприятий и 
организаций на сферу малого бизнеса. Вместе с тем 
важнейшим условием инновационного развития яв-
ляется устранение коррупции как основного тормо-
за инноваций. Коррупция подавляет, прежде всего, 
малый бизнес как самое слабое звено в экономике. 
Требуется сокращение контроля малого бизнеса как 
средство борьбы с коррупцией и поддержка малого 
бизнеса.

Одной из основных форм государственного 
финансового контроля в условиях инновационного 
развития экономики становится аудит эффективно-
сти. Аудит эффективности тесно связан с бюджети-
рованием, ориентированным на результат. Посколь-
ку аудит эффективности привнесен в российскую 
практику из-за рубежа, является «переводным» 
методом, постольку его применение связано с пере-
осмыслением ряда привычных экономических тер-
минов.

Аудит эффективности включает в себя проверку 
следующих аспектов: 
● экономичность (economy) — достижение задан-

ных результатов с использованием наименьше-
го объема бюджетных средств или наилучшего 
результата с использованием заданного объема 
бюджетных средств;

● эффективность (efficiency) — соотношение 
между выпуском продукции, объемом оказан-
ных услуг и другими результатами деятельно-
сти и затраченными на получение этих результа-
тов материальными, финансовыми, трудовыми 
и другими ресурсами;

● результативность (effectiveness) — степень со-
ответствия фактических результатов деятельно-
сти запланированным результатам.
Таким образом, аудит эффективности (резуль-

тативности) направлен на проверку того, насколько 
рачительно были израсходованы средства с учетом 
достигнутых при этом конкретных результатов. В 

настоящее время в большинстве зарубежных стран 
аудит эффективности является преобладающим ви-
дом государственного контроля. 

Внедрение аудита эффективности в систему 
государственного контроля обусловлено необходи-
мостью в условиях реформирования бюджетного 
процесса контролировать не только целевой харак-
тер государственных расходов, но и оценивать их 
результативность.

В российской практике анализа и контроля бюд-
жетного процесса пока преобладает (и это зафикси-
ровано во многих методических рекомендациях и 
пособиях, используемых контрольными органами 
различного уровня) подход, связанный с исполнени-
ем бюджетных назначений. Имеются в виду объем-
ные параметры поступления средств, кассовое ис-
полнение бюджета по министерствам и ведомствам 
при финансировании расходов в пределах бюджет-
ных назначений (главным здесь является выяснение 
причин отклонений объемов финансирования от 
бюджетных назначений).

Аудит эффективности возник у нас в стране со-
всем недавно. В Законе о Счетной палате РФ ука-
зывается, что одной из задач этого органа является 
«определение эффективности и целесообразности 
расходов государственных средств и использова-
ния федеральной собственности». Вместе с тем, в 
данном законе нет норм прямого действия в части 
проведения аудита эффективности: не содержатся 
конкретные подходы к проверке эффективности, не 
предполагается ответственность лиц, которые го-
товят и исполняют неэффективный бюджет, и т.п. 
В результате приведенная норма закона неизбежно 
носит не столько правовой, сколько эмоциональный 
и декларативный характер.

Важным технологическим моментом аудита 
эффективности является разработка показателей 
и критериев оценки эффективности, поскольку 
именно соответствие данным критериям и следует 
проверять в ходе аудита. В зависимости от целей 
проверки можно применять критерии: характери-
зующие прямые результаты деятельности объектов 
проверки и отражающие конечные социальные ре-
зультаты их деятельности. 

Проверка эффективности использования бюд-
жетных средств имеет множество различных целей, 
поэтому требуется разработка соответствующего 
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им множества критериев оценки эффективности. 
Аудит эффективности каждого экономического 
субъекта является единичным заказом, поэтому 
критерии оценки эффективности, установлен-
ные для одного субъекта могут не подходить для 
другого при проверке эффективности в этой же  
сфере. 

Критерии оценки эффективности использова-
ния государственных средств представляют собой 
единство качественных и количественных характе-
ристик организации деятельности контролируемого 
объекта. На их основе осуществляется проверка и 
анализ результатов достижения проверяемыми ор-
ганизациями установленных ими целей и задач, вы-
полнения возложенных на них функций. Поскольку 
контроль эффективности использования бюджет-
ных средств может иметь множество различных 
целей, требуется разработка соответствующего им 
множества критериев.

В целом «технологическими» особенно-
стями аудита эффективности в отличие от тра-
диционного финансового контроля являются  
следующие: 

1) аудит эффективности проводится лишь по-
сле проведения проверок правильности ведения фи-
нансового учета и отчетности;

2) требуется предварительная разработка кри-
териев и показателей эффективности с последую-
щим их обсуждением с руководством аудируемого 
объекта; 

3) имеется особый подготовительный этап 
аудита эффективности предназначенный для разра-
ботки критериев показателей эффективности;

4) проводится предварительное обсуждение 
подготовленного заключения аудиторов с руковод-
ством аудируемого объекта. 

Инновационная деятельность, как и любой дру-
гой вид хозяйственной деятельности, сама по себе 
должна быть объектом аудита. Особую актуаль-
ность это приобретает в условиях применения та-
ких источников финансирования инновационных 
мероприятий, как коммерческие кредиты и средства 
целевого финансирования (бюджетные средства). В 
связи с этим возникает необходимость в инноваци-
онном аудите.

Инновационный аудит должен включать три 
основных аспекта проверки: организационный, тех-

нологический и экономический. Организационный 
аспект предполагает особое внимания аудитором 
таким вопросам, как:
● наличие организационно-управленческих основ 

осуществления инновационной деятельности; 
● соответствие системы управления инновацион-

ным процессом требованиям, объективно обу-
словленным сложностью того или иного меро-
приятия инновационного характера; 

● наличие финансово-экономических и техниче-
ских возможностей осуществления инноваци-
онной деятельности.
Технологический аспект аудиторской проверки 

предполагает прежде всего выявление надлежа-
щего выполнения технологических требований к 
производству конкретного инновационного про-
дукта, соблюдения всех норм технической до-
кументации на каждой стадии его изготовления. 
Экономический аспект подразумевает учетную 
сторону отражения инновационного процесса. 
Здесь целесообразно выделить два направления, 
которым аудитор должен уделять первостепенное  
внимание:
● проверка затрат, относящихся к инновационной 

деятельности;
● проверка источников финансирования иннова-

ционного процесса.
Таким образом, экономическая составляющая 

инновационного аудита связана с решением следу-
ющих задач:

1) Проверка обоснованности отнесения затрат 
на мероприятия инновационного характера. 

2) Оценка эффективности инновационных ме-
роприятий.

3) Оценка целесообразности использования 
конкретного источника финансирования инноваци-
онной деятельности применительно к тому или ино-
му объекту. 

4) Проверка правильности использования ис-
точников финансирования инновационной деятель-
ности в соответствии с действующими нормативно-
правовыми положениями.

5) Оценка системы внутреннего контроля уче-
та затрат и источников их финансирования в части 
инновационной деятельности. 

6) Выявление соответствия порядка учетного 
отражения хозяйственных операций по инноваци-
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онной деятельности требованиям учетной политики 
предприятия. 

7) Формирование рекомендаций в части вне-
сения уточнений и дополнений в учетную поли-
тику предприятия и порядка учетного отражения 
хозяйственных операций инновационного харак- 
тера.

8) Оценка достоверности отчетности о выпол-
нении инновационных мероприятий.

Инновационно-ориентированный аудит должен 
проводиться на всех стадиях реализации инноваци-
онного проекта. Процедуры инновационного аудита 
должны входить в программы аудиторских прове-
рок любых организаций, осуществляющих иннова-
ционную деятельность. 

Государство в лице федерального органа ис-
полнительной власти, координирующего развитие 
научно-технологической сферы, должно иметь воз-
можность проведения обследований деятельности 
научных организаций, заказа исследований, выяв-
ляющих проблемы развития науки и технологий, 
создание консультационных органов для принятия 
решений.

Основными рычагами государственного регу-
лирования научно-технологической сферы должны 
стать государственный бюджет и государственный 
заказ на НИОКР, наукоемкую продукцию и услуги, 
реализуемые в рамках государственного контракта. 
При этом как в первом, так и во втором случае дол-
жен предусматриваться строгий государственный 
контроль эффективности и целевого характера рас-
ходования средств, а также обязательное подклю-
чение структур малого бизнеса к обеспечению по-
требностей государства.
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В настоящее время тенденции развития эконо-
мической политики в России имеют четкую направ-
ленность на совершенствование налоговой системы 
страны. Налоговая система государства далека от 
оптимального состояния в части механизма взаимо-
действия между ним, хозяйствующими субъектами 
и населением.

 Проблемы налогообложения традиционно от-
носятся к числу наиболее дискуссионных, находя-
щихся в центре внимания государства и общества. 
Устойчивость налогового механизма всегда есть 
компромисс участвующих в отношениях власти сил 
на определенный период времени. Одновременно 
выбор конкретного варианта того или иного налога, 
его элементов есть способ решения посредством на-
логов проблем общества. Для любого государства, 
в том числе российского, необходимо решать про-
блему распределения налогового бремени между 
отдельными видами объектов налогообложения: до-
ходами, объектами недвижимости, оборотом това-
ров и другими.

Рассматривая основные направления налоговой 
политики Российской Федерации на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, подготовлены с 
целью составления проекта федерального бюджета 

на очередной финансовый год и двухлетний плано-
вый период и одобренные Правительством Россий-
ской Федерации 1 июля 2014 года, можно сделать 
выводы, что приоритетом Правительства Россий-
ской Федерации в области налоговой политики в 
средне- и долгосрочной перспективе является даль-
нейшее повышение эффективности налоговой си-
стемы. При этом Правительство Российской Феде-
рации не планирует повышения налоговой нагрузки 
на несырьевой сектор экономики в среднесрочной 
перспективе. Эта политика будет продолжена и по 
завершении планового периода, в 2018 году.

Кроме того, налоговая политика Российской Фе-
дерации должна отвечать глобальным вызовам, свя-
занным с возможностями международного структу-
рирования бизнеса, направленного на размывание 
налоговой базы и вывода прибыли из-под налого-
обложения.

Основными целями налоговой политики яв-
ляются, с одной стороны, сохранение бюджетной 
устойчивости, получение необходимого объема 
бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка 
предпринимательской и инвестиционной активно-
сти, обеспечивающей налоговую конкурентоспо-
собность страны на мировой арене.
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При этом любые нововведения, даже направ-
ленные на предотвращение уклонения от уплаты 
налогов, не должны приводить к нарушению кон-
ституционных прав граждан, ухудшать сложивший-
ся к настоящему времени баланс прав налогопла-
тельщиков и налоговых органов, негативно влиять 
на конкурентоспособность российской налоговой 
системы.

При анализе налоговой нагрузки в эконо-
мике необходимо учитывать, по меньшей мере, 

два обстоятельства, оказывающих влияние на 
характер и интерпретацию выводов из такого  
анализа.

В таблице 1 приведено соотношение величины 
доходов бюджета расширенного правительства Рос-
сийской Федерации (включая консолидированный 
бюджет Российской Федерации и внебюджетных 
фондов бюджетной системы Российской Федера-
ции) в 2007—2013 годах и валового внутреннего 
продукта (далее — ВВП).

Таблица 1
Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации в 2007 — 2013 гг. (% к ВВП)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Доходы всего 40,21 39,17 35,04 34,62 37,48 37,91 36,11
Налоговые доходы и платежи 36,49 36,04 30,88 31,12 34,54 34,99 33,31
в том числе
Налог на прибыль организаций 6,53 6,09 3,26 3,83 4,08 3,81 3,11
Налог на доходы физических лиц 3,81 4,04 4,29 3,87 3,59 3,66 3,75
Налог на добавленную стоимость 6,80 5,17 5,28 5,40 5,84 5,74 5,31
Акцизы 0,95 0,85 0,89 1,02 1,17 1,35 1,52
Таможенные пошлины 7,06 8,51 6,52 6,74 8,13 8,06 7,29
Налог на добычу полезных  
ископаемых 3,60 4,14 2,72 3,04 3,67 3,98 3,86

Единый социальный  
налог/страховые взносы 5,96 5,52 5,93 5,35 6,34 6,64 6,65

Прочие налоги и сборы <*> 1,78 1,73 1,99 1,88 1,72 1,75 1,82

Таблица 2
Доходы бюджета расширенного правительства от налогообложения добычи нефти и экспорта нефти  

и нефтепродуктов в 2007—2013 гг. (% к ВВП)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Налоговые доходы и платежи 36,49 36,04 30,88 31,12 34,54 34,99 33,31
Доходы от налогов и пошлин,  
связанных с обложением нефти, 
газа и нефтепродуктов

9,27 11,17 8,19 8,64 10,81 11,22 10,58

из них:
НДПИ на нефть 3,22 3,81 2,41 2,74 3,32 3,45 3,28
НДПИ на газ 0,29 0,24 0,21 0,20 0,26 0,43 0,49
Акцизы на нефтепродукты 0,40 0,34 0,38 0,37 0,51 0,59 0,63
Вывозные таможенные пошлины 
на нефть 3,46 4,32 3,10 3,61 4,19 4,03 3,50

Вывозные таможенные пошлины 
на газ 0,91 1,19 1,12 0,42 0,69 0,70 0,72

Вывозные таможенные пошлины на 
нефтепродукты 0,99 1,27 0,98 1,30 1,68 1,83 1,81

Таможенная пошлина (при вывозе 
из РБ за пределы ТС нефти сырой и 
отдельных категорий товаров,  
выработанных из нефти)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,19 0,16

Доходы от налогов и прочих  
платежей, не связанных с обложе-
нием нефти, газа и нефтепродуктов

27,21 24,87 22,69 22,48 23,73 23,76 22,73
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Представленные данные показывают, что вели-
чина налоговых доходов (рассчитываемая как сум-
ма поступлений всех налогов и сборов, таможенных 
пошлин, страховых взносов на обязательное госу-
дарственное социальное страхование и прочих пла-
тежей), характеризуемая как доля валового внутрен-
него продукта, на протяжении последних шести лет 
снизилась на 3,2 процентных пункта: с 36,5% к ВВП 
в 2007 году до 33,3% к ВВП в 2013 году.

При анализе уровня налоговой нагрузки по от-
дельным видам налогов в России следует обратить 
внимание на налог на добычу полезных ископае-
мых и вывозные таможенные пошлины (на нефть, 
газ и нефтепродукты), поскольку в Российской Фе-
дерации по-прежнему существенную долю доходов 
бюджета продолжают составлять доходы, получае-
мые от этих видов налогов (Таблица 2).

Из представленной таблицы 2 видно, что дохо-
ды от налогов и пошлин, связанных с обложением 
нефти, газа и нефтепродуктов, составляют почти 
одну треть от общей величины уровня налоговых 
изъятий в ВВП.

Таким образом, налогообложение нефтегазово-
го сектора стабильно обеспечивает около трети со-
вокупных доходов. В 2013 году налоговые доходы 
от нефтегазового сектора составили 10,9% ВВП, от 
других видов деятельности — 22,4% ВВП.

Cнижение налоговой нагрузки в 2009 году связа-
но с внесением в законодательство Российской Фе-
дерации о налогах и сборах изменений, касающихся 
стимулирования разработки новых месторождений, 
повышения эффективности добычи нефти на дей-
ствующих месторождениях с высокой степенью вы-
работанности. Принятые меры позволили обеспе-
чить рост доходов бюджета за счет роста объемов 
добычи нефти.

Анализируя уровень налоговой нагрузки по 
другим видам налогов, необходимо отметить следу-
ющее.

Стабильный уровень налоговой нагрузки оставал-
ся в части налога на доходы физических лиц: за по-
следние 7 лет средний уровень налоговой нагрузки со-
ставил 3,86% ВВП, в 2013 году составил 3,75% ВВП.

Также относительно стабильный уровень на-
логовой нагрузки сохранялся и по налогу на добав-
ленную стоимость: в 2008 году — 5,17% ВВП и в 
2013 году — 5,31% ВВП.

Наиболее существенное снижение налоговой 
нагрузки (на 3,4 п. п.) за анализируемый период 
произошло по налогу на прибыль организаций с 
6,5% ВВП до 3,1% ВВП. При этом снижение почти 
в два раза произошло на рубеже 2008 и 2009 годов, 
что обусловлено мировым финансовым кризисом 
2008 года, а также принятыми в 2008 — 2009 годах 
антикризисными мерами налоговой политики.

Более чем в полтора раза увеличился уровень 
налоговой нагрузки в части акцизного налогообло-
жения (с 0,95% ВВП в 2007 году до 1,52% ВВП в 
2013 году). Это связано в первую очередь с индекса-
цией ставок акцизов темпами, опережающими темп 
роста инфляции.

Начиная с 2012 года, индексация ставок акцизов 
на алкогольную продукцию, производимую с добав-
лением этилового спирта, осуществлялась темпами, 
существенно превышающими индекс инфляции, а 
также темпы роста ставок акцизов на другие подак-
цизные товары (за исключением табачной продук-
ции и нефтепродуктов).

Необходимо отметить, что расчет уровня нало-
говой нагрузки на экономику в Российской Федера-
ции сопоставим с аналогичными расчетами по стра-
нам — членам ОЭСР.

Средний уровень налоговой нагрузки на эконо-
мику в странах — членах ОЭСР в 2012 году составил 
34,91% к ВВП, что на 0,8 процентных пункта ниже 
значения в России — 34,99% к ВВП. При этом уро-
вень налоговой нагрузки в России без учета нефтега-
зовых доходов в 2012 году составил — 23,8% к ВВП, 
что на 11,1 п. п. ниже среднего значения по ОЭСР.

Кроме того, уровень налоговой нагрузки без 
учета в ВВП доходов от организаций, осуществляю-
щих деятельность в области добычи сырой нефти и 
природного газа и предоставление услуг в этих об-
ластях, составил 23,5% к ВВП в 2012 году, что так-
же на 11,5 п. п. ниже среднего значения по ОЭСР. 
Корректность такого сопоставления обеспечивается 
двойственным характером платежей от нефтегазо-
вого сектора — с одной стороны, НДПИ и вывоз-
ные пошлины на нефть имеют явно выраженный 
фискальный характер, с другой стороны, они могут 
рассматриваться как форма платежей недропользо-
вателя их собственнику — государству.

Помимо анализа налоговой нагрузки в сравне-
нии со странами ОЭСР, проведен сравнительный 
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анализ налоговой нагрузки на экономику Россий-
ской Федерации и экономику стран БРИКС и Тамо-
женного союза на основании данных Международ-
ного валютного фонда (таблица 3).

Необходимо отметить, что показатель налого-
вой нагрузки по Российской Федерации по данным 
Международного валютного фонда (2012 год — 
37,03%) отличается от показателя налоговой на-
грузки, рассчитанного в соответствии с методикой, 
применяемой ОЭСР (налоговая нагрузка в России 
за 2012 год — 34,99%). Это связано с различными 
подходами к определению общей суммы налоговых 
доходов.

Налоговая нагрузка на экономику России (по 
данным МВФ) несколько выше, чем в странах 
БРИКС и Таможенного союза (исключение — Бра-
зилия, в которой показатель налоговой нагрузки 
выше, чем в России). Но как было отмечено ранее, 
такая нагрузка в большей своей части приходится 
на нефтегазовый сектор.

Российская Федерация в отчете Doing Business 
2014, который оценивает условия ведения деятель-
ности по итогам 2012 года, поднялась за год в спи-
ске с 112 до 92 позиции.

Индикатор «Налогообложение» предоставляет 
информацию о налогах, которые должна уплатить 
в определенном году компания среднего размера, 
а также сопоставляет административную нагрузку, 
связанную с уплатой налогов.

По агрегированному значению индикатора «На-
логообложение» за 2012 год Российская Федерация 
заняла 56 место в рейтинге. По данному показателю 
Российская Федерация опережает среднее значение 

по странам БРИКС (124 место), странам «Большой 
двадцатки» (84 место), странам ОЭСР (в среднем — 
59 место).

Среди стран «Группы 20» только у 7 стран бо-
лее высокий индивидуальный страновой рейтинг по 
индикатору «Налогообложение», из них 5 являются 
членами ОЭСР: Австралия (44 место), Великобри-
тания (14 место), Канада (8 место), Франция (52 ме-
сто), Южная Корея (25 место), а также Саудовская 
Аравия (3 место) и ЮАР (24 место).

До определенного момента рейтинг Российской 
Федерации находился под давлением системы на-
логообложения имущества организаций. Это было 
связано, в первую очередь, с тем, что в большинстве 
стран ОЭСР активная часть производственных фон-
дов освобождается от имущественного налогообло-
жения.

В качестве мер, повлиявших на повышение по-
зиции России в рейтинге Doing Business, можно вы-
делить такие, как:
● отмена с 2013 года налога на имущество органи-

заций в отношении вновь вводимого движимого 
имущества, которое по экспертным оценкам со-
ставляет около половины балансовой стоимости 
основных средств;

● снижение в 2012 году тарифов страховых взно-
сов до 30% с 34% в 2011 году.
В целях упрощения, удешевления и уско-

рения действующих на территории Российской 
Федерации процедур по ведению бизнеса Пра-
вительством Российской Федерации утвержден 
ряд дорожных карт, разработанных в рамках на-
циональной предпринимательской инициати-

Таблица 3
Налоговая нагрузка на экономику в странах БРИКС и Таможенного союза (% налоговых доходов к ВВП)

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Россия 39,85 39,17 35,04 34,61 37,38 37,03 36,16 34,85
Таможенный союз
Беларусь н.д. н.д. н.д. 42,97 40,62 29,97 н.д. н.д.
Казахстан 29,32 27,92 22,14 23,94 28,25 27,90 27,08 26,85
Средняя по ТС (кроме России) - - - 33,46 34,44 28,94 - -
БРИКС
Бразилия 35,73 36,85 34,91 37,17 36,62 37,25 36,97 36,85
Индия 21,67 19,92 19,31 18,82 18,75 19,19 19,47 19,56
Китай 19,77 19,65 20,19 21,31 22,61 22,64 22,06 22,26
Южная Африка 29,83 29,82 27,36 27,32 28,09 27,92 27,80 27,91
Средняя по БРИКС (кроме России) 26,75 26,56 25,44 26,16 26,52 26,75 26,58 26,65
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вы по улучшению инвестиционного климата в  
России.

Говоря о проблемах современной налоговой си-
стемы РФ, прежде всего, стоит отметить проблему 
налогового администрирования — налоговая си-
стема РФ по-прежнему остается очень громоздкой, 
неэкономичной и малоэффективной. Большое коли-
чество налогов, сложные методики их расчета, на-
личие большого количества бюрократических про-
цедур приводят к значительному увеличению тру-
доемкости, как налогового учета, так и налогового 
инспектирования.

Решение проблемы стимулирующего влияния 
системы налогообложения на экономическую де-
ятельность предприятий, развитие производства и 
экономическое развитие страны в целом являются 
в настоящее время одной из первоочередных задач 
государства.

Эффективное налогообложение, возможно, обе-
спечить путем гармоничного сочетания выбранного 
налогового механизма с целями и задачами, которые 
ставит перед собой государство при управлении 
экономикой страны.

Эффективность налогообложения определяется 
соотношением налоговых поступлений в бюджеты 
с общими затратами на сбор налогов, в том числе 
и в отношении к каждому конкретному налогу. Эф-
фективность налогообложения заключается в сле-
дующем:
● для государства — в увеличении доходов бюд-

жета за счет налоговых поступлений и развитии 
налогооблагаемой базы;

● для хозяйствующих субъектов — в получении 
максимально возможных доходов (прибыли) 
при минимизации налоговых платежей;

● для населения — в получении достаточных 
доходов для существования при уплате уста-
новленных налогов, за счет которых государ-
ство предоставляет необходимые социальные  
услуги.
При формировании проекта бюджета учиты-

валось налоговое законодательство, действующее 
на момент составления проекта бюджета, а также 
одобренные основные направления налоговой по-
литики, предусматривающие внесение изменений 
и дополнений в законодательство Российской Феде-
рации о налогах и сборах.

Налоговый механизм является наиболее дей-
ственным и эффективным рычагом государственно-
го регулирования. От того, насколько эффективной 
будет налоговая система государства, зависит и эф-
фективность функционирования страны и народно-
го хозяйства в целом.

В перспективе 2015—2016 годов приоритеты 
Правительства Российской Федерации в области 
налоговой политики остаются такими же, как и 
ранее — создание эффективной и стабильной на-
логовой системы, обеспечивающей бюджетную 
устойчивость в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. Основными целями налоговой политики 
продолжают оставаться поддержка инвестиций, 
развитие человеческого капитала, повышение пред-
принимательской активности. Налоговая система 
Российской Федерации должна сохранить свою кон-
курентоспособность по сравнению с налоговыми 
системами государств, ведущих на мировом рынке 
борьбу за привлечение инвестиций, а процедуры 
налогового администрирования должны стать мак-
симально комфортными для добросовестных нало-
гоплательщиков.

Важнейшим фактором проводимой налоговой 
политики является необходимость поддержания 
сбалансированности бюджетной системы Россий-
ской Федерации. В то же время необходимо сохра-
нить неизменность налоговой нагрузки по секторам 
экономики, в которых достигнут ее оптимальный 
уровень.

В части мер налогового стимулирования плани-
ровалось внесение изменений в законодательство о 
налогах и сборах по следующим направлениям:

1. Поддержка инвестиций и развития челове-
ческого капитала.

2. Совершенствование налогообложения при 
операциях с ценными бумагами и финансовыми ин-
струментами срочных сделок, а также иных финан-
совых операциях.

3. Совершенствование специальных налого-
вых режимов для малого предпринимательства.

4. Развитие взаимосогласительных процедур в 
налоговых отношениях.

5. Налогообложение добычи полезных иско-
паемых.

В части мер, предусматривающих повышение 
доходов бюджетной системы Российской Федера-
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ции, планировалось внесение изменений в законо-
дательство о налогах и сборах по следующим на-
правлениям:

1. Налогообложение добычи углеводородного 
сырья.

2. Акцизное налогообложение. 
3. Введение налога на недвижимость физиче-

ских лиц.
4. Налогообложение престижного потребле-

ния.
5. Оптимизация налоговых льгот по регио-

нальным и местным налогам.
6. Совершенствование налога на прибыль ор-

ганизаций.
7. Совершенствование налогового админи-

стрирования.
Налоговый механизм является наиболее дей-

ственным и эффективным рычагом государственно-
го регулирования. От того, насколько эффективной 
будет налоговая система государства, зависит и эф-
фективность функционирования страны и народно-
го хозяйства в целом.
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