
ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
199178, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Â. Î., 8-ÿ ëèíèÿ, ä. 61
Òåë.: (812) 335 94 72, 335 42 16
Ôàêñ.: (812) 335 42 16
E-mail: uk@szags.ru 

© Ñåâåðî-Çàïàäíûé èíñòèòóò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 
ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2012
© Ðåäêîëëåãèÿ æóðíàëà «Óïðàâëåí÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå» (ñîñòàâèòåëü), 2012
© ÑÇÀÃÑ, 2012

ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÅ
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

2012. ¹ 1
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàëÍàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ãîäÂûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ãîä

ISSN 1726-1139

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



2 Научно-практический журнал

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА:

 Шамахов В. А.  —  директор Северо-Западного института Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор, действительный государственный со-
ветник Россий ской Федерации 1 класса (Санкт-Петербург) — председатель 
совета;

 Артамонов В. С.  — заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор воен-
ных наук, доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники (Санкт-Петербург);

 Васецкий А. А.  — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Волков В. А.  — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Востряков Л. Е. — доктор политических наук (Санкт-Петербург);
 Гуторов В. А.  — доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Двас Г. В. —  вице-губернатор администрации Ленинградской области, доктор экономиче-

ских наук (Санкт-Петербург);
 Елисеева И. И. — заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корре спондент Рос-

сийской академии наук, доктор экономических наук, профессор, академик 
Международной академии наук высшей школы (Санкт-Петербург); 

 Журавлев В. П.  —  председатель избирательной комиссии Ленинградской области, кандидат 
юридических наук (Санкт-Петербург);

 Киричук С. М. — доктор социологических наук (Москва); 
 Михеев Ю. А.  —  заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук, 

профессор (Москва);
 Понеделков А. В. — заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор политических 

наук, профессор (Ростов-на-Дону);
 Сморгунов Л. В.  —  доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Суслов В. И. — член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономиче ских наук, 

профессор (Новосибирск); 
 Филиппов Г. Г.  —  заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор фило-

софских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Шевченко В. Я. —  действительный член Российской академии наук, доктор химических наук, 

профессор, лауреат премии Совета министров СССР, Государ ственных премий 
РФ (Санкт-Петербург).

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
 Востряков Л. Е.  —  доктор политических наук (Санкт-Петербург) — главный редактор журнала;
 Васецкий А. А.  — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
  Волков В. А.  —  доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Елфимов Г. М.  —  заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор фило-

софских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Исаев А. П.  —  доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Кириллов А. Л.  —  доктор технических наук, профессор (Санкт-Петербург) — заместитель глав-

ного редактора;
 Кашина М. А.  —  кандидат философских наук, доцент (Санкт-Петербург);
 Клюев А. В.  —  заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор фило-

софских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Курзенев В. А. — заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, 

профессор (Санкт-Петербург);
 Старовойтов А. А.  —  доктор юридических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Ходачек В. М.  —  доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Чимаров С. Ю.  —  доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Яновский В. В.  —  доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург).

Р
е

д
а

к
ц

и
о

н
н

ы
й

 с
о

в
е

т 
ж

ур
н

а
л

а
. 

Р
е

д
к

о
л

л
е

ги
я



3Управленческое консультирование. 2012. № 1

5  В.А. ШАМАХОВ, В.И. МОРОЗОВ 
Подготовка кадров государственных служащих в России: 
к вопросу о преемственности

18 Н.В. БАШКЕЕВА, В.Г. КУДРЯВЦЕВ, Е.Е. МИХЕЕВА, 
В.В. ПРАСОЛОВА, В.С. ТОКАРЕВ

  Перспективный подход к регламентации деятельности органов 
местного самоуправления Санкт-Петербурга

34 А.А. ВАСЕЦКИЙ, Н.Д. КОРОЛЬКОВА 
  Политические партии и выборные системы как факторы 

формирования публичной политики
43 В.И. ЕРЕМЕНКО 
  Теоретическое исследование парламентской коммуникации
50 В.П. ЕСЕНОВА
  Административный процесс: современная теория и практика
59 Л.В. ТОМАЙЧУК
  Влияние национальной идентичности на внешнеполитические 

ориентации постсоветских республик 
68 И.М. ЛЕВКИН, В.И. ШАЦКАЯ
  Исторические предпосылки Договора об ограничении систем 

противоракетной обороны 1972 года

77 В.И. КЛОКОВ
  Моделирование влияния посредников на динамику цен
88 Н.А. ТАРАСОВ
  Кластеризация регионального развития и проблемы 

формирования новых экономических отношений
100 А.В. СКЛЯР, А.Н. ЦАЦУЛИН 
  О моделировании налоговых поступлений 

в региональные бюджеты
112 Л.Г. СЕРЕБРЯКОВ, В.В. ЯНОВСКИЙ 
  Организационный механизм управления инновационным 

развитием транспортной инфраструктуры региона
122 О.В. СМОРЧКОВА 
  Организация системы планирования 

предприятий гражданской авиации
133 О.Е. ТОМАЗОВА, В.Н. МЕДВЕДЕВ 
  Проблемы обжалования действий и решений государственных 

органов в таможенной сфере

ПОЛИТИКА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИКА



4 Научно-практический журнал

141 А.А. СТАРОВОЙТОВ, Е.Ю. ТАЛЛЕР
  К вопросу о правовом регулировании 

инвестиционных процессов в России
149 А.В. РУКОВЧУК
  Количественная оценка и оптимизация 

кредитного риска коммерческого банка

166 Е.И. КУДРЯВЦЕВА
  Современные подходы к проблеме формирования 

и использования моделей компетенций 
178 И.С. УРСУ, С.Ф. АНИСИМОВА 
  Из опыта социологического анализа отношения студенческой 

молодежи к здоровью 
186 Л.Ю. ШАРАБАЕВА
  Совершенствование методов и средств контроля знаний 

в электронной обучающей системе
196 П.К. КУЗНЕЦОВ
  Роль институтов гражданского общества в развитии массового 

спорта в современной России 

203 М.А. АЛЯКРИНСКАЯ 
  Танец как элемент государственной политики в русской культуре 

первой половины XVIII века 
213 С.П. АЛЕКСАНДРОВА 
  «Девятнадцать предложений» и требования английского парла-

мента о контроле над исполнительной властью (июнь 1642 г.)

223 Ю.В. КОСОВ, В.А. ПЛОТНИКОВ
  На пути к новому партнерству в Евразии
227 А.Ф. ИЗМАЙЛОВ
  Социально-философские аспекты второй волны мирового 

экономического кризиса

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 г. № 6/6 жур-
нал СЗАГС «Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управ-
ления» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук 

По инициативе Всероссийского института научно-технической информации РАН журнал СЗАГС  «Управленческое 
консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального  управления» прошел экспертизу 
у ведущих специалистов ВИНИТИ РАН, информация о нем размещается в Реферативном журнале и базах данных 
ВИНИТИ РАН

Статьи научного журнала СЗАГС «Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного 
и муниципального управления» включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Плата с аспирантов за публикацию рукописей статей не взимается

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

ОБЩЕСТВО И РЕФОРМЫ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ



5Управленческое консультирование. 2012. № 1

20 21 октября 2011 г. 
в Санкт-Петербур ге 

состоялась Международная научная 
конференция «Императорский Цар-
скосельский Лицей в истории Рос-
сии XIX–XXI веков», посвященная 
200-летию со дня осно вания Импе-
раторского Царскосельского Лицея. 
Преемственность в подготовке кад-
ров государственных служащих на 
протяжении всей истории России 
стала ключевой темой обсуждения 
участников конференции.

Первые попытки создать некое 
подобие системы для подготовки 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ В РОССИИ: 

К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

TRAINING OF CIVIL SERVANTS IN RUSSIA: 

ON THE QUESTION OF SUCCESSION

Ключевые слова: 
государственная служба, система 
подготовки кадров, Царскосельский Лицей, 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

В статье описывается история создания 
в России системы подготовки кадров для 
государственной службы. Авторы особо 
подчеркивают глубокую преемственность 
этой системы, прослеживая ее формирова-
ние от времен царствования Петра I до мо-
мента создания в 2011 г. Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации.

Key words: 
public administration, system of personnel 
training, Tsarskoselsky Lyceum, the Russian 
Presidential Academy on National Economy 
and Public Administration

The article describes the history of foundation 
in Russia of a system of personnel training for 
public administration. The authors emphasize 
the profound succession of this system, tracing 
its formation from the time of the reign of Peter 
I to the establishment in 2011 of the Russian 
Presidential Academy on National Economy 
and Public Administration.

будущих государственных служа-
щих были предприняты в царство-
вание Петра I. По распоряжению 
Правительствующего Сената пред-
полагалось отобрать сто человек 
дворянских детей с тем, чтобы обу-
чать их делопроизводству при се-
натской канцелярии и коллегиях. 
При Сенате для них также учрежда-
лась школа, где ученики, произво-
дившиеся в чин «титулярных кол-
легии-юнкеров», должны были 
 изучать математику, географию 
и некоторые другие науки, которые, 
как предполагалось, окажутся по-

В.А. ШАМАХОВ, В.И. МОРОЗОВ  V.A. SHAMAKHOV, V.I. MOROZOV
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лезными в их дальнейшей служеб-
ной деятельности. Однако из этой 
затеи ничего не вышло: обучение 
наладить не удалось, поскольку уча-
щиеся занятия не посещали, не-
смотря на применяемые по отноше-
нию к ним наказания. Манифест 
Ека терины II от 15 декабря 1763 г. 
 объявил о закрытии школы, а не-
многочисленные учащиеся были 
распределены кто в Кадетский кор-
пус (Сухопутный шляхетский кор-
пус был учрежден при императрице 
Анне в 1731 г.), а кто в Московский 
университет, где создавались спе-
циальные классы российской юрис-
пруденции.

Император Павел I указом от 
1 января 1797 г. повелел восстано-
вить школы при департаментах Се-
ната и при коллегиях «для обучения 
дворян сверх канцелярского дело-
производства прочим наукам, спо-
собствующим искусству в штатских 
должностях». Предполагалось учре-
дить при Сенате «для образования 
благородного дворянства к граждан-
ской службе и в судейское звание 
юнкерские школы», в которые уча-
щиеся могли быть приняты с двенад-
цатилетнего возраста. Испол нение 
указа было возложено на ге не-
рал-прокурора князя А.Б. Куракина, 
который и представил императору 
проект положения о юнкерской 
школе. В Положении,  утвержденном 
14 января 1797 г., говорилось: «Пое-
лику при Сенате  учреждается школа 
для образования чиновников для 

службы гражданской, то науки зва-
ния в сей школе имеют быть юриди-
ческие, и потому правоведение или 
юриспруденция долженствует быть 
главным предметом учения в сей 
 учреждаемой школе».

В царствование Александра I 
юнкерская школа была существен-
но реформирована. В соответствии 
с указом Сената от 19 декабря 
1801 г., новое учебное заведение по-
лучило название Юнкерского ин-
ститута. Учащиеся теперь принима-
лись в возрасте четырнадцати лет, 
обу чение было рассчитано на четы-
ре года, вводились вступительные 
экзамены и ряд других новшеств. 
Деятельность вновь созданного ин-
ститута не удовлетворила прави-
тельство, и Министерство юстиции 
вскоре выступает с инициативой 
создать вместо Юнкерского инсти-
тута Высшее училище правоведения 
с трехлетним курсом обучения.

Главное отличие училища от 
юнкерских школ и института со-
стояло в том, что в новом учебном 
заведении общеобразовательные 
предметы не изучались. Трехлет-
ний курс обучения был рассчитан 
на приобретение специальных зна-
ний по вопросам права, а также, 
как отмечалось в докладе Мини-
стерства юстиции в 1805 г., на по-
лучение практических навыков в 
применении законов и ведении де-
лопроизводства в судебных местах. 
Учащимися этого учебного заведе-
ния могли стать как выпускники 
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гимназии, так и молодые люди, по-
лучающие университетское обра-
зование, где, как отмечали авторы 
доклада, они могли изучать лишь 
теорию правоведения вне ее связи 
с практикой.

Преподавание во вновь создан-
ном училище началось в сентябре 
1807 г. и закончилось в 1809 г., когда 
состоялся первый и, как оказалось, 
последний выпуск: возникло много 
организационных проблем, ощуща-
лась явная недостаточность финан-
сирования. Выпускники училища, 
численностью тридцать один чело-
век, были, по выражению того вре-
мени, употреблены на службу в кан-
целярию Правительствующего Се-
ната, в департаменты Министерства 
юстиции, а также работали при кан-
целярии Комиссии составления за-
конов.

Тем временем вопрос о подго-
товке квалифицированных государ-
ственных чиновников из среды 
привилегированного сословия ста-
новился все более актуальным, 
и это повлекло за собой открытие 
в 1811 г. Царскосельского лицея, 
ко торый в 1843 г. был переименован 
в Александровский и переведен 
в Санкт-Петербург. Одновременно 
лицей был передан в Ведомство 
 учреждений императрицы Марии, 
а его попечителем стал будущий 
Главноуправляющий ведомством 
принц Петр Ольденбургский.

Принц П.Г. Ольденбургский, 
родившийся 14 августа 1812 г., был 

сыном принца Георга Ольденбург-
ского и великой княжны Екатери-
ны Павловны — дочери императора 
Павла I. Петр Георгиевич получил 
домашнее образование в Ольден-
бурге, а в 1830 г. был приглашен им-
ператором Николаем I на службу 
в Россию. П.Г. Ольденбургский был 
человеком многосторонним, широ-
ко известна его государственная, 
общественная и благотворительная 
деятельность.

С историей России, ее государ-
ственным устройством и системой 
управления принц стал знакомить-
ся сразу же по приезде в страну. 
С 1831 г. он слушает лекции из-
вестного историка и географа 
К.И. Арсеньева, бывшего в те годы 
наставником наследника — цеса-
ревича Александра Николаевича. 
Особо тщательно, по его собствен-
ному признанию, Петр Георгиевич 
изучал русское государственное 
устройство и историю российского 
законодательства. С 1834 по 1838 гг. 
принц — сенатор Первого департа-
мента Правительствующего Сената, 
который, будучи органом админи-
стративной юстиции, осуществлял 
надзор за законностью местного 
управления и деятельностью долж-
ностных лиц. Заседая в Сенате, он 
имел возможность уже практически 
познакомиться с состоянием рос-
сийского правосудия и уровнем 
компетентности чиновников. И то, 
и другое, мягко говоря, было далеко 
от совершенства. Ш
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В Царскосельском лицее специ-
ально изучался ряд предметов, необ-
ходимых для будущих государствен-
ных служащих, в том числе право-
ведение. Однако учащихся лицея 
специально не готовили к профес-
сиональной деятельности в качестве 
юристов. П.Г. Ольденбургский при-
ходит к мысли создать высшее учеб-
ное заведение, где, после заверше-
ния обучения по общеобразова-
тельной программе, учащиеся 
получали бы специальную подготов-
ку именно по юридическим дисцип-
линам. В октябре 1834 г. принц 
 обратился к Николаю I с просьбой 
об учреждении училища для подго-
товки русских дворян к «практиче-
скому русскому правоведению». По 
замыслу принца, задача училища 
должна была состоять в том, чтобы 
«подготовить деятелей, которые су-
мели бы приводить законы честно и 
нелицеприятно в исполнение и на-
метить впоследствии способы их 
усовершенствования». В письме 
к императору он заявлял о своем 
 желании пожертвовать сумму, необ-
ходимую на приобретение здания, 
в котором разместилось бы учили-
ще, а также на первоначальные нуж-
ды нового заведения.

Идея учреждения училища была 
поддержана Николаем I. Принц Оль-
денбургский и М.М. Сперанский, 
которому император передал для 
 ознакомления просьбу принца, со-
ставили проект устава нового учебно-
го заведения и штатное расписание. 

Эти документы были рассмот рены 
в Государственном Совете и утверж-
дены Николаем I 29 мая 1835 г.

Для училища был куплен трех-
этажный дом И.И. Неплюева, из-
вестного государственного деятеля 
и дипломата XVIII в., который на-
ходился на набережной Фонтанки, 
напротив Летнего сада. Петр Геор-
гиевич Ольденбургский был назна-
чен императором попечителем учи-
лища. 5 де кабря 1835 г. состоялось 
торжественное открытие учебного 
заведения. Училище стало готовить 
юристов для государственной служ-
бы. Императорское училище право-
ведения было создано как закрытое 
учебное заведение (принимались 
только дети  потомственных дво-
рян). В течение первых четырех лет 
изучались общеобразовательные 
предметы по программе гимназии, 
в последу ющие три года — специ-
альные предметы по университет-
ской программе. В университетских 
классах главными стали правовые 
дисциплины, которые преподавали 
известные юристы, многие из них 
были сенаторами. Большое внима-
ние также уделялось экономи-
ческим дисциплинам. После смер-
ти Петра Георгиевича по печителем 
училища стал его сын, Александр 
 Петрович Ольденбургский, который, 
отдавая училищу много вре мени и 
сил, смог привлечь к пре подаванию 
известных ученых и прак тикующих 
юристов — А.Ф. Кони, В.Д. Спасо-
вича и др.
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По отзывам современников, учи-
лище правоведения выполнило те 
задачи, ради которых создавалось. 
Министр юстиции Д.Н. Замятин, 
руководивший подготовкой и осу-
ществлением судебной реформы 
1864 г., отмечал неоспоримый вклад 
училища в подготовку квалифици-
рованных чиновников для судебного 
ведомства. И.С. Аксаков, знамени-
тый писатель и славянофил, пред-
ставитель первого выпус ка училища, 
состоявшегося в 1842 г., полагал, 
что без правоведов, подготовленных 
в его стенах, судебная реформа 
в России, одна из наиболее последо-
вательных и прогрессивных реформ 
царствования Александ ра II, вряд ли 
стала бы возможной.

Императорское училище право-
ведения просуществовало до 1918 г., 
выпустив из своих стен около 2 тыс. 
человек. Среди выпускников бы-
ли: композитор П.И. Чайковский, 
 критик В.В. Стасов, архитектор 
Г.П. Сюзор, писатели И.С. Аксаков 
и А.Н. Апухтин, известный ученый 
В.О. Ковалевский, государствен-
ный деятель К.П. Победоносцев 
и др.

В 1917 г. к власти пришли боль-
шевики. Их теоретические представ-
ления о судьбах старого государ-
ственного аппарата и чиновничества 
были основаны на положениях 
марксистско-ленинского учения 
о государстве вообще и социалисти-
ческом в частности. Отличительной 
чертой последнего должно было 

стать самоуправление трудящихся. 
На этом, собственно, и должна была 
держаться новая государственная 
машина. Первоначально предпола-
галось сломать старый буржуазный 
государственный аппарат «до осно-
вания», а в новый аппарат привлечь 
сначала большинство, а затем «пого-
ловно» всех трудящихся.

В.И. Ленин считал, что чинов-
ничество постепенно можно будет 
свести на нет, т. к. в государстве но-
вого типа все трудящиеся смогут 
временно побывать в роли бюро-
крата, но никто не сможет «стать 
бюрократом».

В 1925 г. в Ленинграде прошло 
получившее широкую огласку «дело 
лицеистов». Оно было сфабрикова-
но органами ОГПУ, которые назва-
ли его «Контрреволюционная мо-
нархическая организация». Группу 
выпускников, которая состояла из 
более чем 150 человек, арестовали по 
обвинению в контрреволюционной 
деятельности и создании промонар-
хической секретной организации. 
Большая часть арестованных явля-
лась учащимися Александровского 
лицея, а также среди задержанных 
были воспитанники училища право-
ведения Санкт-Петербурга и быв-
шие офицеры лейб-гвардии Семе-
новского полка. Осудили 81 челове-
ка, приговорили к расстрелу — 26, 
отправили в лагеря — 25 человек, 
29 — отправили в ссылку. Во время 
следствия скончался бывший дирек-
тор лицея Владимир Александрович Ш
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Шильдер. Это трагическое событие 
должно было продемонстрировать 
советскому обществу неприятие но-
вой властью существовавших прин-
ципов подготовки кадров государ-
ственных служащих.

О государственном служащем 
традиционно принято говорить как 
о чиновнике. Современные иссле-
дования, посвященные изучению 
этого социального явления, изоби-
луют определениями типа: чинов-
ник, аппаратчик, номенклатурщик 
и снова государственный служа-
щий. Так сложилось в отечествен-
ной исторической науке, что каж-
дый из этапов ее развития начина-
ется с отрицания и опровержения 
достигнутых результатов, в лучшем 
случае — с критического анализа. 
В этом смысле, а точнее, в ситуации 
«меняющихся смыслов», государ-
ственный служащий как объект 
историко-политологических иссле-
дований, представляет собой поня-
тие малоизученное.

Государство реализует свою волю 
посредством государственного аппа-
рата. Государственный служащий 
выступает в качестве исполнителя и 
одновременно органи затора процес-
сов, регулирующих механизмы госу-
дарственной си стемы. В данной ха-
рактеристике отражена суть — функ-
ция госслужащего, независимо от 
политической окрас ки государства 
(монархия,  республика) или типа 
политического режима (авторита-
ризм, тоталитаризм, демократия).

В отечественной историографии 
в большинстве случаев принято 
отождествлять этап развития госу-
дарственной системы с присущим 
ему обликом государственного слу-
жащего: для древних цивилизаций 
был выбран термин «вельможа», 
для империй — «чиновничество», 
для советского периода — «номен-
клатурщик», для современного пе-
риода — «госслужащий». Несо-
мненно, между ними присутствует 
отличие не только в терминологии, 
но и на более глубоком структурном 
уровне. Но выявить признаки пре-
емственности тоже возможно.

Для создания более полной кар-
тины развития института государ-
ственной службы в России необ-
ходимо обратиться к проблеме под-
готовки кадров государственных 
служащих. Раскрывая эту тему, мы, 
скорее всего, найдем эволюцион-
ные переходы от одной модели фор-
мирования государственной элиты 
к другой, в большей степени отвеча-
ющей задачам верховной власти на 
текущий момент.

Казалось бы, рождение совет-
ского государства как новой полити-
ческой системы, существующей до 
1918 г. только в теоретических по-
строениях, должно было явить миру 
новый образец государственного 
служащего, но кадровая преемствен-
ность на этом этапе не прервалась.

Острая нужда в кадрах государ-
ственных служащих не позволила 
большевистскому правительству 
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пренебречь уже имеющимся кадро-
вым потенциалом. Безусловно, со-
хранение на руководящих постах 
«старорежимных» специалистов — 
это «видимая» преемственность. 
Однако существовал и ряд «ощуща-
емых» принципов формирования 
конгломерата советских управлен-
цев. Важное значение среди них за-
нимает принцип сословной (клас-
совой) избранности. Приоритетом 
в государственной службе в XIX в. 
обладало дворянство, а веком рань-
ше это было их «повинностью». Ге-
рольдмейстерская коллегия строго 
следила за сословной чистотой го-
сударственного аппарата. Так, ко-
гда в 1740 г. во время смотра чинов-
ников центральных учреждений 
 после дворцового переворота, 
устранившего от власти Бирона, 
асессор камер-коллегии В. Неронов 
написал, что он родом из дворян, то 
против его фамилии была сделана 
пометка: «А по справке в Герольдии 
не сыскано, токмо был подьячим».

В конце 1921 г. ЦК РКП(б) 
и Главполитпросвет в специальном 
циркуляре определили основные 
принципы набора слушателей: 
классовый подход, партийность. 
XI съезд партии в 1922 г. подтвердил 
принятое несколькими месяцами 
ранее решение об обязательном до-
революционном партийном стаже 
для секретарей губкомов. В 1924 г. 
для этой категории функционеров 
был установлен шестилетний пар-
тийный стаж. Для преемственности 

кадров надо было создать соответ-
ствующие условия, а именно — 
учебные центры для подготовки го-
сударственных служащих. В сферу 
государственного контроля попали 
все стороны жизнедеятельности об-
щества, это напрямую вело к увели-
чению как общей ответственности 
госаппарата, так и индивидуальной 
должностной нагрузки.

Первым подобным заведением 
в советской республике стали шко-
лы агитаторов. Петроградский ко-
митет РСДРП(б) открыл агитаци-
онные курсы при Смольном, через 
которые только за октябрь-ноябрь 
1917 г. прошли свыше 1 тыс. чело-
век. Курс был двух–трехнедельный, 
с более широкой программой и лек-
торами по темам: краткий очерк 
развития общественных форм, 
история революционного движения 
на Западе и России, история партии 
и ее программа, экономические 
 задачи советской власти, Красная 
армия и ее задачи, земельный во-
прос и т. д. 

Пример работы в деревне. В те-
чение лета 1918 г. в связи с ослож-
нением ситуации на фронте ино-
городнему отделу при исполкоме 
Союза коммун Северной области 
было поручено организовать новые 
курсы,  которые стали называться 
инструкторской школой. На одном 
из общих собраний слушатели вы-
несли решение назвать школу Рабо-
че-крестьянским университетом 
имени товарища Зиновьева. Ш
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После первого выпуска 30 нояб ря 
1918 г., численностью 300 человек, 
началась подготовка к следующему 
набору. Университет из Смольного 
был переведен в помещение дворца 
Урицкого. Была намечена новая про-
грамма. Уни верситет разделили на 
следующие  отделы: 1) сельскохозяй-
ственный, 2) отдел милиции (город-
ской, железнодорожной, речной), 
3) отдел уголовного розыс ка и 4) от-
дел советского управления. Это была 
четвертая стадия организации уни-
верситета. Весь курс был проведен 
в течение четырех месяцев, было вы-
пущено 709 человек. Во время обуче-
ния в 1919 г. было прочтено несколь-
ко лекций: Зиновьевым — по исто-
рии партии, Невским — по аграрному 
вопросу, Милютиным — по про-
мышленной политике, Радеком — 
о международном положении и ре-
волюционном движении в Германии 
и Горьким — о знании. Общеобразо-
вательным отделом, по инициативе 
ректора университета М. Горького, 
были введены такие предметы, кото-
рые хотя и могли иметь значение 
в общеобразо вательном отношении, 
но не были доступны для малоподго-
товленной массы слушателей: исто-
рия русской литературы, история ре-
лигии и церкви, история обществен-
ных движений на Западе и в России, 
история Великой французской рево-
люции, история материальной куль-
туры,  со циальное законодательство 
РСФСР, естествознание, биология, 
химия и физика, история искусства 

и театра. Комплекс общеобразова-
тельных дисциплин прежде всего был 
призван сделать слушателей образо-
ванными людьми, и только потом — 
специалистами в определенных сфе-
рах государственного управления.

В дореволюционной практике 
можно проследить параллели в об-
щих принципах подхода к обуче-
нию контингента государственных 
служащих. К началу XVIII в. отно-
сится возникновение первого спе-
циального заведения, готовившего 
чиновников для гражданской 
 службы — школы иностранных 
языков при Посольском приказе. 
В ней первоначально учились дети 
подьячих и переводчиков. Школой 
ведал переводчик Н. Швиммер, 
а с 1703 г. — пастор Э. Глюк. В 1705 г. 
он открыл в Москве гимназию, где 
обучали светским наукам и ино-
странным языкам. В неопублико-
ванном указе Петра I за 1709 г. есть 
намерения царя сделать Навигаци-
онную школу общеобразователь-
ным учебным заведением. Проводя 
реформы управления, Петр I вклю-
чил в Генеральный регламент 
36 главу, в которой содержится при-
зыв к дворянству и приказным лю-
дям отдавать детей в коллегии 
и канцелярии учиться приказным 
наукам. В нояб ре 1721 г. был издан 
Указ об организации школы подья-
чих; в нее «приказные люди детей 
своих повинны были отдавать, та-
кож со стороны, кто похочет быть 
приказным, також учиться опреде-
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ленным в коллегии молодым дво-
рянам».

В 1737 г. был проведен первый на-
бор в школы юнкеров при Сенате, 
а также при коллегиях. Кабинет ми-
нистров утвердил правила приема 
дворян в чин коллегии-юнкеров с уче-
том размеров их вотчин: владельцев 
25–75 душ крепостных разрешалось 
определять в коллегии и канцелярии; 
тех, у кого было свыше 100 душ, при-
нимали в школу при Сенате.

Учебная программа Император-
ского Александровского лицея со-
стояла из цикла гуманитарных наук: 
история, история литературы, логи-
ка, психология, римские древности 
и пр.

Основная цель учебных центров 
по подготовке кадров государствен-
ных служащих в Российской импе-
рии и советской России состояла 
в формировании типа чиновника, 
отвечающего интересам верховной 
власти. Из разнообразия отличи-
тельных характеристик царского 
чиновника и советского госслужа-
щего определенно вырисовываются 
и общие черты их облика:
— идеологическое единомыслие;
— политическая нетерпимость;
— принятие крайнего центризма 

власти;
— реализация норм законности не 

для всех категорий населения 
в одинаковой степени.
Аналогичным образом осуществ-

лялась и борьба с бюрократизмом 
и взяточничеством, разгул которых 

в Российской империи приходится 
на середину XIX в., а в Республике 
Советов обнаружился уже в начале 
1920-х гг. Несмотря на декрет Совета 
Народных Комиссаров «О взяточ-
ничестве»  от 8 мая 1918 г. , подобные 
явления в рядах советских управлен-
цев имели место быть и в последу-
ющее время.

Советская модель подготовки 
кадров для государственных учреж-
дений в большей степени, чем на 
первый взгляд могло бы показаться, 
продолжала курс самодержавного 
государства. Любая политическая 
группировка, пришедшая к власти 
путем военного  на силия, осуществ-
ляет ее персо нифицированно — че-
рез своих членов, занимающих важ-
нейшие посты в государственных 
сферах. России слишком мало было 
отведено времени для формиро-
вания облика государственного 
 служащего в рамках демократиче-
ских принципов государственного 
управления. На смену ревнителям 
самодержавия пришли красные ко-
миссары, охраняющие право пар-
тии руководить страной.

Долгие годы среди исследовате-
лей бытовало мнение, что в совет-
ское время управлению нигде не 
учили. Думается, что такая точка 
зрения не соответствует действи-
тельному положению вещей. 
Управленцев готовили если не 
с ясельного, то с детсадовского воз-
раста: старший по столу за обедом, 
ответственный за проверку чистоты Ш
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рук в столовой, старший по спаль-
не, командир «звездочки», предсе-
датель пионерского отряда. Потом 
из них вырастали руководители. 
Следует, правда, заметить, что 
 подготовка кадров госслужащих не 
была обособлена от подготовки ка-
дров для отраслей хозяйства.

Уже в первые годы советской 
власти появились рабфаки, курсы 
«красных директоров» разной про-
должительности, втузы — экстерна-
ты, совпартшколы, райкомвузы 
и т. п. 1 марта 1927 г. ЦК ВКП(б) по-
становил организовать при ВСНХ 
СССР Академию по подготовке выс-
шего командного состава в промыш-
ленности. Создавая новые учебные 
заведения с очной, заочной, сокра-
щенной формой обучения и добива-
ясь при этом, чтобы среди студентов 
65–70% были пролетарского проис-
хождения, руководство партии стре-
милось создать свои кадры служа-
щих, управленцев.

17 января 1932 г. ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О техни-
ческом обучении хозяйственных, 
профессиональных и партийных 
 кадров», в котором выдвигалось 
 требование скорейшего обучения 
руководителей. Учеба, повышение 
квалификации приравнивались 
к партийной нагрузке, становились 
партийным поручением. Затем сред-
нее или высшее образование могло 
быть дополнено образованием, по-
лученным в системе партийного 
просвещения. В условиях сращива-

ния партийного аппарата с государ-
ственным подготовка управленче-
ских кадров в системе партийного 
просвещения не должна вызывать 
удивления, тем более, что первый 
превалировал над вторым. В предво-
енные годы при ЦК ВКП(б) суще-
ствовали Высшая школа пропаган-
дистов и Высшая школа партийных 
организаторов.

В послевоенные годы внимание 
руководства страны к подготовке 
 кадров государственных служащих 
усиливается. В соответствии с поста-
новлением ЦК ВКП(б) «О подготов-
ке и переподготовке руководящих 
партийных и советских работников» 
от 2 августа 1946 г. была соз дана 
Высшая партийная школа (ВПШ) 
с трехгодичным сроком обучения 
(имеющие высшее образование учи-
лись два года) и двумя факультета-
ми — партийным и советским. При 
ВПШ действовали девятимесячные 
курсы переподготовки руководящих 
партийных и советских работников, 
редакторов и заместителей редакто-
ров областных, краевых и республи-
канских газет. На местах создавались 
республиканские, краевые и об-
ластные партийные школы, курсы 
переподготовки при них. В соответ-
ствии с постановлением для подго-
товки теоретических работников 
партии, преподавателей партшкол 
при ЦК ВКП(б) была образована 
Академия общественных наук.

В это время значительно в боль-
шей степени, чем прежде, уделялось 
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внимание повышению квалифика-
ции госслужащих. В 1948 г. при Го-
сплане СССР были созданы Высшие 
экономические курсы, на которых 
в 1948–1950 гг. повысили квалифи-
кацию 135 человек по дневной фор-
ме обучения, затем обучение было 
организовано без отрыва от произ-
водства. В соответствии с постанов-
лением Совета Министров СССР 
«О системе повышения квалифика-
ции руководящих и инженерно-тех-
нических работников отраслей на-
родного хозяйства и работников го-
сударственного аппарата» от 3 июня 
1960 г. при отраслевых министер-
ствах была организована сеть курсов 
и институтов повышения квалифи-
кации.

Первым приступил к подготовке 
советских работников Всесоюзный 
юридический заочный институт, 
в котором, в соответствии с поста-
новлением ЦК КПСС от 6 октября 
1967 г., был открыт факультет со-
ветского стро ительства с пятилет-
ним сроком обучения.

В последующие годы на высо-
ком партийном и государственном 
уровнях принимались решения, 
так или иначе связанные с подго-
товкой и распреде лением кадров, 
работой с ними. По подсчетам 
В.П. Пашина, только за период 
между XXIV и XXVI съездами 
КПСС (1971–1981 гг.) из более чем 
230 опубликованных постановле-
ний 30 были посвящены кадровым 
вопросам.

В 1970-х гг. подготовка управ-
ленческих кадров была расширена за 
счет более активного участия в ней 
других вузов. В соответствии с по-
становлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 28 мая 1970 г., 
при Государственном комитете Со-
вета Министров СССР по науке 
и технике был создан Институт 
управления народным хозяйством 
для повышения квалифи кации ру-
ководящих работников  народного 
хозяйства в области современных 
методов управления, организации 
производства и планирования с при-
менением экономико-математиче-
ских методов и вычислительной тех-
ники. Предполагалось, что в течение 
3 месяцев не реже раза в 5 лет здесь 
будут повышать квалификацию ру-
ководящие работники, в том числе 
и госаппарата. В соответствии с по-
становлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 10 октября 
1977 г. Институт был преобразован 
в Академию народного хозяйства 
СССР, куда принимались лица 
с высшим образованием из числа 
 ответственных работников мини-
стерств, ведомств, партийных и со-
ветских органов, руководителей 
производства. В новом вузе пред у-
сматривался двухгодичный срок 
обу чения по дневной форме.

Не оставалась неизменной 
и подготовка кадров в системе пар-
тийного просвещения, она была 
 дополнительным рычагом влияния 
руководства партии на госаппарат Ш
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наряду с номенклатурным подбо-
ром людей для работы в нем.

6 февраля 1988 г. ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР приняли по-
становление «О перестройке  системы 
повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих  работников 
и специалистов народного хозяй-
ства». В соответствии с этим доку-
ментом были укреплены уже суще-
ствующие или созданы учебные заве-
дения по повышению квалификации 
и переподготовке руководителей 
и специалистов при Правительстве 
и отраслевых министерствах — на-
пример, Всесоюзная школа управле-
ния агропромышленным комплек-
сом, Правовая  академия Министер-
ства юстиции СССР и др.

Таким образом, до начала 
1990-х гг. кадры госслужащих гото-
вили, главным образом, в обычных 
вузах, затем осуществлялись их пе-
реподготовка или повышение ква-
лификации (в большинстве случаев 
в системе партийного просвеще-
ния).

Проследить происхождение 
всей массы советского чиновниче-
ства невозможно. Такая статистика 
не велась, а если бы и велась, то была 
бы крайне неточной — нежелатель-
ное происхождение от властей тща-
тельно скрывалось. С крупными 
 чиновниками было проще: они на-
ходились на виду, их биографии пуб-
ликовались если не в официальной 
печати, то в агитационных материа-
лах, издаваемых накануне выборов 

в представитель ные органы. Пона-
чалу их питательной средой была 
партийная верхушка, в числе кото-
рой были выходцы из дворян, бур-
жуазии, разночинной интелли-
генции. «От станка» и «от сохи» сре-
ди них было немного: П.Е. Дыбенко, 
М.И. Калинин... Так было в цент-
ральном аппарате в Петрограде и за-
тем в Москве, на местах же к руко-
водящей работе выходцы из про-
летарской и крестьянской среды 
допускались значительно чаще.

Работа над правовым оформ-
лением института госслужбы нача-
лась в конце 1980-х гг., но распад 
СССР приостановил ее. К решению 
данной проблемы вернулись уже 
в усло виях современной России.

Федеративный договор 1992 г., 
Конституция Российской Федера-
ции 1993 г. предусматривали приня-
тие на федеральном уровне основ за-
конодательства о государственной 
службе, в том числе федерального 
закона. В остальном же госслужба 
должна была регулироваться норма-
тивными актами органов власти 
субъектов Российской Федерации.

Еще в конце 1991 г. при Прави-
тельстве Российской Федерации 
было создано Главное управление 
по подготовке кадров для госу-
дарственной службы — Роскадры 
(впоследствии оно было преобразо-
вано в Департамент государствен-
ной службы Аппарата Правитель-
ства РФ); Академия общественных 
наук при ЦК КПСС была преобра-
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зована в Российскую академию 
управления (с 1994 г. — Российская 
академия государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации). В ведении последней оказа-
лись кадровые центры, созданные 
на основе учебных заведений систе-
мы партийного просвещения. В со-
ответствии с указом Президента РФ 
«О первоочередных мерах по орга-
низации системы государственной 
службы в Российской Федерации» 
от 3 июня 1993 г., был образован 
Совет по кадровой политике при 
Президенте РФ — консультативный 
орган при главе государства, кото-
рый обязательно должен был рас-
сматривать кандидатуры для назна-
чения на должность решениями 
Президента и Правительства.

В течение 1992–1993 гг. в прави-
тельственных структурах с привле-
чением специалистов разрабатыва-
лась концепция реформирования 
государственной службы, которая 
была опубликована 23 декабря 
1993 г. в виде тезисов в «Российской 
газете». Авторы концепции отмеча-
ли, что в России начала 1990-х гг. 
«невозможно четко и ясно отделить 
государственную службу от других 
видов деятельности и от других 
 социально-правовых институтов». 
Они предлагали создать норматив-
ную ба зу государственной службы, 
которая должна основываться на со-
четании мирового опыта и обычаев, 
традиций народов России; сфор-
мировать высокопрофессиональ-

ный корпус государственных служа-
щих, «независимых в своей деятель-
ности от политической конъ юнктуры 
и личных пристрастий и влияний»; 
упорядочить систему органов госу-
дарственной службы; реорганизо-
вать систему финансирования го-
сударственной службы, сделать ее 
ра циональной и открытой для обще-
ственного контроля; формировать 
в общественном мнении положи-
тельный образ государственной 
службы и госслужащего.

Почти одновременно с публи-
кацией тезисов концепции «Ре-
формирование государственной 
службы» Президент Российской 
Федерации подписал указ, утверж-
дающий Положение о федеральной 
государственной службе.

Ныне подготовкой кадров госу-
дарственных служащих занимается 
Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации, созданная в 2011 г. и объеди-
нившая все профильные учрежде-
ния, работавшие в этой сфере. Эта 
академия, таким образом, по праву 
может считать себя организацион-
ным и духовным преемником зна-
менитых учебных заведений, своих 
предшественников, призванных 
в разные исторические периоды го-
товить кадровую основу государ-
ственного управления — профес-
сиональных управленцев, всецело 
преданных долгу службы и интере-
сам государства. Ш
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Одним из важнейших направле-
ний повышения эффективно-

сти современной государственной 
власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации является 
регламентация деятельности ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ и ис-
полнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления.

Регламентация проводится в 
связи с необходимостью:
— оптимизации состава исполня-

емых органами государствен-

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА

PERSPECTIVE APPROACH TO ACTIVITY REGULATION 

OF LOCAL GOVERNMENTS OF ST. PETERSBURG

Ключевые слова: 
органы местного самоуправления, 
муниципальные функции/услуги, реестр 
и регламенты муниципальных услуг

В статье приводятся методологические прин-
ципы и результаты разработки реестра и ти-
повых регламентов оказания муниципаль-
ных услуг органами местного само управ-
ления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. Основное 
внимание авторы уделяют методологическим 
вопросам учета особенностей организации 
местного самоуправления.

Key words: 
local governments, municipal functions/services, 
the Register and typical regulations for municipal 
services rendering

The article describes the methodological prin-
ciples and the results of development of the 
Register and typical regulations for municipal 
services rendering provide by local governments 
of inner city municipalities of St. Petersburg. 
Special attention is paid to methodological 
issues connected with considering of specific 
features of local government’s organization.

ной власти и местного само-
управления государственных / 
муниципальных функций и 
предоставляемых ими госу-
дарственных / муниципальных 
услуг;

— повышения качества и доступ-
ности государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе 
организации их предоставления 
в электронной форме.
В результате реализации данно-

го направления деятельности долж-
ны быть созданы:
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— обоснованные, закрепленные 
в нормативном правовом по-
рядке перечни (реестры) госу-
дарственных / муниципальных 
функций и государственных / 
муниципальных услуг, испол-
няемых и предоставляемых со-
ответствующими органами госу-
дарственного / муниципального 
управления и их структурными 
подразделениями;

— приведенные в соответствие 
с указанными реестрами, закре-
пленные в нормативно-право-
вом порядке перечни полномо-
чий соответствующих органов 
государственной / муниципаль-
ной власти;

— административные процедуры 
реализации каждой функции 
и услуги в виде последователь-
ности выполняемых операций 
(действий) сотрудниками соот-
ветствующих подразделений;

— административные регламенты 
исполнения каждой государ-
ственной / муниципальной 
функ ции и государственной / 
муниципальной услуги соответ-
ствующего реестра1.

1 О Концепции административной реформы 
в  Российской Федерации в 2006–2010 го-
дах и плане мероприятий по проведению 
административной реформы в Российской 
Федерации в 2006–2010 годах: распоряже-
ние Правительства РФ от 25 октября 2005 г. 
№ 1789-р (ред. от 10.03.2009 г.). [Элек-
тронный ресурс] // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».

Административный регламент 
устанавливает сроки и последова-
тельность административных про-
цедур и административных дей-
ствий при исполнении функции 
или оказании услуги, порядок взаи-
модействия структурных подразде-
лений и должностных лиц органов 
государственной / муниципальной 
власти, а также их взаимодействия 
с физическими или юридическими 
лицами, иными органами государ-
ственной власти и местного само-
управления, учреждениями и орга-
низациями при исполнении функ-
ции (предоставлении услуги).

Необходимо отметить, что се-
годня существует определенный 
опыт регламентации деятельности 
органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга2, в то время как 
в отношении органов местного са-
моуправления такая работа никогда 
не проводилась.

Кроме того, необходимо учиты-
вать, что модель организации си-
стемы местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге имеет ряд осо-
бенностей, отличающих ее от систе-
мы реализации муниципального 
управления большинства субъектов 
Российской Федерации:

1. Санкт-Петербург разделен на 
111 муниципальных образований, 

2 Информационный бюллетень Администра-
ции Санкт-Петербурга. [Электронный ре-
сурс] // Официальный портал Администра-
ции Санкт-Петербурга. URL: http://www.gov.
spb.ru/ib (дата обращения: 04.05.2011).
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крайне неравнозначных по размеру 
территорий, по численности про-
живающего на них населения, по 
показателям финансового состоя-
ния, таким как дефицит и профи-
цит муниципального бюджета, по 
уровню насыщенности муници-
пальных округов производствен-
ными, научными и социально-
культурными объектами [1; 2]. 
В связи с этим система органов 
местного самоуправления Санкт-
Петербурга имеет одноуровневую 
структуру управления, включа-
ющую органы местного самоуправ-
ления, число которых превышает 
рациональное с точки зрения 
 эффективной координации их дея-
тельности и взаимодействия с го-
родской администрацией в интере-
сах сохранения единства город-
ского хозяйства.

2. Функции, которые в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством исполняют органы управле-
ния муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, определяются 
законами Санкт-Петербурга и в зна-
чительной степени отличаются от 
полномочий, возложенных на орга-
ны местного самоуправления прак-
тически всех субъектов РФ. Кроме 
того, они могут изменяться в зави-
симости от задач регионального 
уровня управления. При этом ис-
полнение основной массы полно-
мочий местного самоуправления 
осуществляется органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 

(правительством города и районны-
ми администрациями).

Указанные особенности обу-
славливают различия в подходах 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга к формирова-
нию полномочий их исполни-
тельно-распорядительных органов 
(местных администраций) как по 
количеству исполняемых функций, 
так и по их составу.

Самый предварительный анализ 
организации работы местных адми-
нистраций муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга свиде-
тельствует в целом о недостаточном 
обеспечении исполнительно-рас-
порядительными структурами ос-
новных направлений деятельности 
органов местного самоуправления.

Одновременно необходимо от-
метить, что определенный законо-
дательством Санкт-Петербурга1 пе-
речень вопросов местного значения 
в основном определяет направления 
деятельности муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и не 
раскрывает механизма реализации 
этих направлений. Этот механизм 
также не определен в приведенных 
в уставах муниципальных образо-
ваний2 перечнях и формулировках 

1 Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге: закон Санкт-Петер-
бурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79. 
[Электронный ресурс] // Справочно-право-
вая система «КонсультантПлюс».

2 Уставы внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. [Электрон-
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полномочий представительных и 
исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправ ления 
Санкт-Петербурга.

В этой связи, как показывает 
анализ основных задач современ-
ной административной реформы, 
одним из перспективных подходов 
к повышению эффективности мест-
ного самоуправления и всей систе-
мы управления жизнедеятельно-
стью мегаполиса является регла-
ментация деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований1.

С учетом рассмотренных выше 
особенностей организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петер-
бурге работа по реализации данного 
подхода является актуальной и не 
имеющей аналогов в сфере муници-
пального управления Российской 
Федерации.

Существующий в настоящее вре-
мя опыт регламентации деятельно-
сти органов государственного и му-
ниципального управления Россий-
ской Федерации2 свидетельствует 

ный ресурс] // Справочно-правовая систе-
ма «КонсультантПлюс».

1 О Концепции административной реформы 
в  Российской Федерации в 2006–2010 го-
дах ...

2 См.: Административные регламенты испол-
нения муниципальных услуг. [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Администра-
ции Балтайского муниципального района. 
URL: http://www.adm-baltay.ru/government/ 
statements/adm-reglaments (дата обраще-
ния: 04.05.2011); Административные рег-

о том, что наибольшую трудность 
представляет собой регламентация 
исполнения функций, возложенных 
на органы государственного или му-
ниципального управления [3]. Это 
обусловлено, прежде всего, специ-
фикой управленческой деятельно-
сти, связанной с анализом большого 
многообразия информации, выра-
боткой и принятием решений. В от-
личие от сферы оказания услуг эта 
деятельность в меньшей степени 
поддается регламентации. 

В этом аспекте различие между 
исполняемыми функциями и пре-
доставляемыми услугами органами 
государственного / муниципаль-
ного управления можно проил-
люстрировать следующим обра-
зом [4]:
— государственная / муниципальная 

функция — регулярно осуществ-
ляемая органом государственной 
власти / местного самоуправле-
ния деятельность по  реализации 
его полномочий, установлен-
ных действующим законода-
тельством, и имеющая внешнего 
потребителя (см. рис. 1.);

ламенты предоставления муниципальных 
 услуг. [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт муниципального образования го-
родской округ Сызрань. URL: http://adm.
syzran.ru/152 (дата обращения: 04.05.2011); 
Административные регламенты предостав-
ления муниципальных услуг. [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Администра-
ции города Тамбова. URL: http://city.
tambov.gov.ru/index.php?id=1308 (дата об-
ращения: 04.05.2011).
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— государственная / муниципальная 
услуга — регулярно осуществляе-
мая органом государственной 
власти / местного самоуправле-
ния деятельность по испол нению 
запроса граждан или организа-
ций о признании, установлении, 
изменении или прекращении 
прав, установлении юридиче-
ских фактов, по лучении в случа-
ях и порядке, предусмотрен-
ных законода тельством, мате-
риальных и финансовых средств, 
а также предоставлении доку-
ментированной информации 
(выдача документа).
Понятие «государственные ус-

луги» в России стало использовать-
ся только в процессе проведения 
административной реформы [4], 
хотя во многих зарубежных странах 
такие услуги — одна из основных 
форм отношений гражданина, юри-
дического лица и власти, где госу-
дарство рассматривается как «по-
ставщик услуг».

Таким образом, оба понятия — 
государственная / муниципальная 
функция и государственная / муници-

пальная услуга отражают процессы 
взаимодействия государства и об-
щества. Их принципиальное разли-
чие — в инициаторе взаимодей-
ствия. Если его инициатором явля-
ется орган местного самоуправле-
ния (например, осуществление 
контрольной проверки, расчет ка-
ких-либо общих тарифов и т. д.), то 
такое взаимодействие является го-
сударственной / муниципальной функ-
цией. Если его инициатором являет-
ся гражданин, организация (напри-
мер, получение субсидии на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг), то такое взаимодействие 
является государственной / муни-
ципальной услугой.

На современном этапе особенно 
актуальной является регламентация 
деятельности органов государствен-
ного и муниципального управления 
по предоставлению массовых обще-
ственно значимых государственных 
и муниципальных услуг1.

1 О Концепции административной реформы 
в  Российской Федерации в 2006–2010 го-
дах ...

Основная функция
Деятельность, осуществляе-
мая органом местного само-
управления для достижения 
целей его создания, ориенти-
рованная на обес печение по-
требностей граждан, органов 
и организаций

Вспомогательная функция
Деятельность, осуществляе-
мая структурными подраз-
делениями органов местного 
самоуправления в целях вы-
полнения их основных функ-
ций

Рис. 1. Основные и вспомогательные функции
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Законодательной основой орга-
низации деятельности органов го-
сударственного и муниципального 
управления при предоставлении 
ими услуг является в настоящее 
время Федеральный закон «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, 
сфера действия которого распро-
страняется на органы местного са-
моуправления, осуществляющие 
исполнительно-распорядительные 
полномочия (местная администра-
ция).

В ст. 2 указанного выше Феде-
рального закона установлены соот-
ветствующие определения го-
сударственной и муниципальной 
 услуги. В ст. 4 Федерального зако-
на определены также основные 
принципы предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
 услуг.

Анализ указанных принципов 
показал, что при формировании 
 Реестра муниципальных функций 
и услуг в основе определения соот-
ветствующего вида деятельности 
органа местного самоуправления 
в качестве муниципальной услуги  
лежат следующие отличительные 
признаки:
— заявительный порядок предо-

ставления услуги;
— конечным результатом предо-

ставления муниципальной услу-
ги является получение опреде-
ленного блага заявителем;

— адресность предоставления ус-
луги (потребителем муници-
пальной услуги является кон-
кретное физическое или юриди-
ческое лицо);

— деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги не 
связана с совершением разре-
шительных или контрольных 
действий;

— обязательность предоставления 
услуги (право на получение той 
или иной муниципальной услу-
ги закреплено в нормативном 
правовом акте);

— публично-правовой характер 
отношений, складывающихся 
в процессе предоставления му-
ниципальных услуг; 

— предоставление муниципальной 
услуги финансируется за счет 
средств местного бюджета, за 
исключением случаев, преду-
смотренных частями 2 и 3 ст. 8 
указанного выше Федерального 
закона.
Кроме того, ст. 11 данного Фе-

дерального закона предусмотрено 
создание реестров государственных 
услуг и реестров муниципальных 
услуг.

Перечень услуг, предоставляе-
мых федеральными органами влас-
ти, органами исполнительной 
 власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления, образует 
Сводный реестр государственных 
и муниципальных услуг, структура 
которого представлена на рис. 2.

Н
.В

. 
Б

а
ш

к
е

е
в

а
, 

В
.Г

. 
К

уд
р

я
в

ц
е

в
, 

Е
.Е

. 
М

и
хе

е
в

а
, 

В
.В

. 
П

р
а

со
л

о
в

а
, 

В
.С

. 
То

к
а

р
е

в
. 

П
е

р
сп

е
к

ти
в

н
ы

й
 п

о
д

хо
д

..
.



24 Научно-практический журнал

В условиях современного зако-
нодательства1 формирование Реест-

1 См.: Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции: федер. закон Рос. Федерации от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ. [Электронный 
 ресурс]  // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс»; Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петер бурге: 
закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 г. № 420-79. [Электронный ресурс] // 
Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс»; Об организации предоставления госу-

ра муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного 
 самоуправления муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
предусматривает выполнение сле-
дующих взаимообусловленных ана-
литических операций:

дарственных и муниципальных услуг: федер. 
закон Рос. Федерации от 27 июля 2010  г. 
№ 210-ФЗ. [Электронный ресурс] // Справоч-
но-правовая система «КонсультантПлюс».

Сводный Реестр

Федеральный Реестр
государственных
услуг (функций)

Реестр 
государственных услуг 
(функций) субъектов 

Российской Федерации

Реестр
муниципальных
услуг (функций)

1) государственные услу-
ги, предоставляемые феде-
ральными ОИВ, а также 
органами государственных 
внебюджетных фондов;
2) услуги, необходимые 
и обязательные для предо-
ставления федеральными 
ОИВ, а также органами 
 государственных услуг и 
государственных внебюд-
жетных фондов, включен-
ные в перечень;
3) услуги, оказываемые 
федеральными госучреж-
дениями и иными органи-
зациями, в которых разме-
щается государственное 
задание (заказ), выпол-
няемое (выполняемый) за 
счет средств федерального 
бюджета.

1) государственные услу-
ги, предоставляемые 
ИОГВ субъекта Россий-
ской Федерации;
2) услуги, необходимые 
и обязательные для предо-
ставления ИОГВ субъекта 
Российской Федерации и 
включенные в перечень;
3) услуги, оказываемые 
 госучреждениями субъек-
та Российской Федерации 
и иными организациями, 
в которых размещается 
 государственное задание 
(заказ), выполняемое (вы-
полняемый) за счет 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации.

1) муниципальные услуги, 
предоставляемые ОМСУ 
в соответствующем муни-
ципальном образовании;
2) услуги, необходимые 
и обязательные для предо-
ставления муниципальных 
услуг и включенные в пе-
речень;
3) услуги, оказываемые 
муниципальными учреж-
дениями и иными органи-
зациями, в которых разме-
щается муниципальное 
задание (заказ), выполняе-
мое (выполняемый) за 
счет средств местного бюд-
жета.

Рис. 2. Сводный Реестр государственных и муниципальных услуг
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1. Анализ перечня вопросов 
местного значения, закрепленных 
ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» от 
23 сентября 2009 г. № 420-79, с це-
лью выявления тех из них, реализа-
ция которых осуществляется в рам-
ках полномочий, исполняемых ор-
ганом местного самоуправления по 
запросам заявителей.

2. Анализ структуры органов 
местного самоуправления, закре-
пленной в уставах муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
с целью выявления органов местно-
го самоуправления, наделенных ис-
полнительно-распорядительными 
полномочиями.

3. Анализ уставов муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
с целью разработки перечня полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Пе-
тербурга и создания классификации 
полномочий местной администра-
ции (иных органов местного само-
управления, наделенных исполни-
тельно-распорядительными полно-
мочиями) по решению вопросов 
местного значения, осуществление 
которых обусловлено предвари-
тельным запросом заявителя.

Результирующим этапом долж-
на стать операция синтеза видов де-
ятельности администраций муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга (иных органов местного 

самоуправления, наделенных ис-
полнительно-распорядительными 
полномочиями), которая осуще-
ствляется по запросам заявителей 
в пределах полномочий указанного 
органа местного самоуправления, 
закрепленных в уставе муниципаль-
ного образования.

При этом необходимо учиты-
вать, что термин «полномочия орга-
нов местного самоуправления» яв-
ляется сравнительно новым в на-
шем государствоведении. Впервые 
данное понятие приводится в Кон-
ституции Российской Федерации 
1993 г. (ст. 12 и ст. 132), которая 
устанавливает, что органы местного 
самоуправления обладают полно-
мочиями по самостоятельному ре-
шению вопросов местного значе-
ния, а также могут наделяться госу-
дарственными полномочиями.

В толковом словаре русского 
языка [6, с. 571] понятие «полномо-
чие» определяется как официально 
предоставленное кому-нибудь пра-
во какой-либо деятельности, веде-
ния дел. Юридический энциклопе-
дический словарь [7, с. 146] харак-
теризует термин «полномочия» как 
совокупность прав и обязанностей 
какого-либо органа, должностного 
лица, определяемых непосред-
ственно Конституцией и другими 
законами.

О. Кутафин и В. Фадеев характе-
ризуют полномочия местного само-
управления как закрепляемые нор-
мами муниципального права за на-
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селением, выборными и иными ор-
ганами местного самоуправления 
права и обязанности, необходимые 
для осуществления задач и функций 
местного самоуправления на терри-
тории муниципальных образований 
[5, с. 349].

Конституция РФ закрепляет са-
мостоятельность органов местного 
самоуправления в пределах их пол-
номочий (ст. 12) и запрещает огра-
ничивать права местного само-
управления, установленные Кон-
ституцией и федеральными 
законами (ст. 133).

В указанном выше Федеральном 
законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» 
это положение решено более фун-
даментально. Ему посвящены ст. 17, 
именуемая «Полномочия органов 
местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения», 
ст. 18 «О принципах правового ре-
гулирования полномочий органов 
местного самоуправления», глава 4 
«О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государ-
ственными полномочиями», глава 5 
«О формах осуществления полно-
мочий», глава 10 «Об ответственно-
сти органов местного самоуправле-
ния».

В данном Федеральном законе 
вопросы местного значения тракту-
ются как функции непосредствен-
ного обеспечения жизнедеятель-
ности населения муниципального 
образования, реализация которых 

осуществляется населением и (или) 
органами местного самоуправления 
самостоятельно.

Необходимо отметить, что 
в мире сложилась практика, при ко-
торой в основу регулирования пред-
метов ведения муниципальных об-
разований может быть положен 
принцип, согласно которому муни-
ципальные органы могут делать 
лишь то, что им прямо разрешил за-
кон. Данный принцип утвердился 
в XIX в. в Великобритании (англо-
саксонская модель). Подобная му-
ниципальная система действует 
в США, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии и других странах.

В основу правового регулиро-
вания предметов ведения местно-
го самоуправления во Франции 
и в ряде стран положен принцип, 
согласно которому муниципальным 
органам разрешены все действия, 
которые прямо не запрещены зако-
ном и не относятся к компетенции 
других органов (французская, или 
так называемая континентальная 
модель).

В Германии, Австрии и Японии 
местное самоуправление имеет 
сходство как с англосаксонской, так 
и с французской моделями, обладая 
при этом и некоторыми специфи-
ческими чертами.

В Российской Федерации в пра-
вовом регулировании предметов 
 ведения местного самоуправления 
проступают черты континенталь-
ной модели. Ее элементы были за-
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ложены еще во второй половине 
XIX в., когда в стране проводилась 
реформа местного самоуправления. 
Земское самоуправление тогда было 
сформировано на основе обще-
ственной теории самоуправления, 
истоки которой лежат в славяно-
фильских идеях об особом пути раз-
вития русского государства и пред-
ставлениях о собственных правах 
общины.

Российское законодательство, 
прежде всего Конституция РФ 
(ст. 130) и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления» (ст. 2), 
для определения характеристики 
предметов ведения местного само-
управления использует термин «во-
просы местного значения».

Таким образом, перечень полно-
мочий органов местного само-
управления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Пе-
тер бурга, прежде всего, определяется 
вопросами местного значения, воз-
ложенными на органы местного са-
моуправления.

Согласно ст. 79 п. 3 Федерально-
го закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
перечень вопросов местного значе-
ния муниципальных образований 
Санкт-Петербурга определен Зако-
ном Санкт-Петербурга. В ст. 10 дан-
ного Закона вопросы местного зна-
чения установлены для каждого 
вида муниципальных образований 

Санкт-Петербурга — муниципаль-
ных округов, городов и поселков.

При этом общими для всех ви-
дов муниципальных образований 
Санкт-Петербурга являются вопро-
сы (см. рис. 3), изложенные в п. 1 
и п. 2 данной статьи, за исключени-
ем (для городов) вопроса местного 
значения, предусмотренного под-
пунктом 11 п. 3 этой статьи.

Вопросы местного значения по-
селков дополнены перечнем вопро-
сов, приведенных в п. 4 данной ста-
тьи, а список вопросов местного 
значения городов расширен вопро-
сами, регламентируемыми п. 5 дан-
ной статьи.

 Проведенный авторами данной 
статьи анализ содержания законода-
тельно определенных вопросов мест-
ного значения муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга с точки 
зрения определения полномочий, 
исполняемых органом местного са-
моуправления по запросам заявите-
лей, показал, что в рамках решения 
вопросов местного значения пред-
ставляется целесообразным в Реестр 
муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправ-
ления внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, 
включить перечень услуг, приведен-
ных в графе 2 табл. 1.

Законодательно определено, что 
формирование и ведение реестра 
муниципальных услуг осуществля-
ются в порядке, установленном 
местной администрацией. В целях 
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методической поддержки этой ра-
боты на основе предложений авто-
ров данной статьи по перечню 
 услуг, приведенному в табл. 1, 
 сформирован проект Реестра муни-
ципальных услуг, предоставляемых 
в рамках реализации вопросов мест-
ного значения органами местного 
самоуправления внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга1.

1 Оказание услуг по разработке Реестра му-
ниципальных функций и услуг, исполняе-
мых (предоставляемых) органами местного 
самоуправления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, 
плана-графика подготовки административ-
ных регламентов муниципальных функций 
и услуг, исполняемых (предоставляемых) 

Вместе с тем основной пробле-
мой обеспечения реального осу-
ществления полномочий органов 
местного самоуправления Санкт-
Петербурга по решению вопросов 

органами местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, муниципальных типовых 
административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг органами мест-
ного самоуправления внутригородских 
 муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга для государственных нужд Санкт-
Петербурга. Государственный контракт 
№ 194/омсу от 14 декабря 2010 г. Выписка 
из Реестра государственных контрактов. 
[Электронный ресурс] // Государственный 
заказ Санкт-Петербурга. URL: http://www.
gz-spb.ru/node/179523107 (дата обраще-
ния: 04.05.2011).
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Рис.3. Структура вопросов местного значения органов 
местного самоуправления Санкт-Петербурга
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местного значения является закреп-
ление в нормативно-правовом акте 
порядка, предусматривающего, кто, 
что, когда и как (какими формами 
и методами) должен делать.

Решение этой проблемы в инте-
ресах обеспечения качества и до-
ступности муниципальных услуг 
предусмотрено федеральным зако-
нодательством на основе разработ-
ки административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг, включенных в Реестр муни-
ципальных услуг.

Административный регламент 
предоставления муниципальной ус-
луги представляет собой норматив-
ный правовой акт, устанавливаю-
щий порядок предоставления му-
ниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной 
услуги. Типовая структура админи-
стративного регламента муници-
пальной услуги в настоящее время 
определена Федеральным законом 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (ст. 12. п. 2).

Однако в условиях рассмот-
ренных выше особенностей мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге данная работа требует 
существенной методологической 
поддержки.

С этой целью для предложенно-
го в табл. 1 перечня муниципальных 
услуг разработаны проекты типо-
вых регламентов их исполнения, 
размещенные для всестороннего 

обсуждения в интернет-ресурсах 
органов местного самоуправления 
Санкт-Петербурга1.

При этом необходимо отметить, 
что в абсолютном большинстве 
уставов муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга местная ад-
министрация единолично наделя-
ется всем объемом полномочий, 
происходящих из законодательной 
формулировки вопросов местного 
значения и обеспечивающих их реа-
лизацию на территории муници-
пального образования2.

Таким образом, внедрение рее-
стров и административных регла-
ментов муниципальных услуг на-
правлено как на совершенствова-
ние административных процедур 
решения вопросов местного значе-
ния, так и на оптимизацию структур 
местных администраций органов 
местного самоуправления и обо-
снование их штатной численности.

Дальнейшим развитием данного 
направления является регламента-
ция деятельности органов местного 
самоуправления по исполнению 
муниципальных функций. Данная 
работа является, с одной стороны, 

1 Административные регламенты предостав-
ления муниципальных услуг. [Электронный 
ресурс] // Муниципальная власть в Санкт-
Петербурге. Официальный сайт. URL: 
http://www.omsu/spb/ru (дата обращения: 
04.05.2011).

2 См.: Уставы внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга. [Элек-
тронный ресурс] // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».
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1 2 3

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги

Вопросы местного значения (пункты ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» 
от 23 сентября 2009 г. № 420-79)

1 2 3

I. Социальная защита населения

1. Предоставление нату-
ральной помощи мало-
обеспеченным гражда-
нам, находящимся в 
трудной жизненной си-
туации, нарушающей 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь 
гражданина, которую он 
не может преодолеть са-
мостоятельно, в виде 
обеспечения их топли-
вом

— Оказание натуральной помощи малообеспе-
ченным гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения 
их топливом (п. 9 ч. 1);
— Контроль за обеспечением твердым топливом 
населения, проживающего на территории муни-
ципального образования в домах, не имеющих 
центрального отопления, независимо от вида 
 жилищного фонда, по розничным ценам на твер-
дое топливо, устанавливаемым Правительством 
Санкт-Петербурга (п. 8 ч. 1)

II. Сфера культуры

2. Предоставление инфор-
мации о времени и месте 
местных праздничных 
и иных зрелищных ме-
роприятий

— Организация местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий (п. 4 ч. 2);
— Содержание муниципальной информацион-
ной службы (п. 24 ч. 1);
— Учреждение печатного средства массовой ин-
формации, опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной информации (п. 25 ч. 1)

3. Предоставление инфор-
мации о времени и месте 
проведения мероприя-
тий по сохранению и 
развитию местных тра-
диций и обрядов

— Организация мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов (п. 5 
ч. 2);
— Содержание муниципальной информацион-
ной службы (п. 24 ч. 1);
— Учреждение печатного средства массовой ин-
формации, опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной информации (п. 25 ч. 1)

Таблица 1
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1 2 3

4. Предоставление инфор-
мации о времени и месте 
проведения, проведение 
досуговых мероприятий 
для детей и подростков, 
проживающих на терри-
тории муниципального 
образования 

— Организация и проведение досуговых меро-
приятий для детей и подростков, проживающих 
на территории муниципального образования (п. 8 
ч. 2);
— Содержание муниципальной информацион-
ной службы (п. 24 ч. 1);
— Учреждение печатного средства массовой ин-
формации, опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной информации (п. 25 ч. 1)

III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

5. Предоставление кон-
сультаций жителям му-
ниципального образова-
ния по вопросам 
создания товариществ 
собственников жилья

Организация информирования, консультирова-
ния и содействия жителям муниципального об-
разования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома (п. 18 ч. 1)

6. Предоставление кон-
сультаций жителям му-
ниципального образо-
вания по вопросам 
формирования земель-
ных участков, на кото-
рых расположены мно-
гоквартирные дома

Организация информирования, консультирова-
ния и содействия жителям муниципального об-
разования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома (п. 18 ч. 1)

IV. Услуги в сфере содействия развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования

7. Регистрация трудового 
договора, заключаемого 
работником с работода-
телем — физическим ли-
цом, не являющимся 
индивидуальным пред-
принимателем

— Осуществление регистрации трудового догово-
ра, заключаемого работником с работодателем — 
физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем, а также регистрации 
факта прекращения указанного договора (п. 19 
ч. 1);
— Содействие развитию малого бизнеса на терри-
тории муниципального образования (п. 23 ч. 1)

Продолжение таблицы 1
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1 2 3

8. Регистрация факта пре-
кращения трудового до-
говора, заключаемого 
работником с работода-
телем — физическим ли-
цом, не являющимся 
индивидуальным пред-
принимателем

– Осуществление регистрации трудового догово-
ра, заключаемого работником с работодателем — 
физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем, а также регистрации 
факта прекращения указанного договора (п. 19 
ч. 1)
– Содействие развитию малого бизнеса на терри-
тории муниципального образования (п. 23 ч. 1)

V. Услуги по ведению информационных ресурсов муниципального образования 
и предоставлению информации из них

9. Выдача архивных спра-
вок, выписок, копий ар-
хивных документов

Формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных предпри-
ятий и учреждений (п. 26 ч. 1)

10. Предоставление копий 
правовых актов админи-
страции муниципально-
го образования

Учреждение печатного средства массовой инфор-
мации, опубликование муниципальных право-
вых актов, иной информации (п. 25 ч. 1)

11. Рассмотрение обраще-
ний граждан и юридиче-
ских лиц

– Формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных предприя-
тий и учреждений (п. 26 ч. 1);
– Осуществление защиты прав потребителей 
(п. 22 ч. 1)

VI. Услуги в сфере осуществления защиты прав потребителей

12. Рассмотрение жалоб по-
требителей

Осуществление защиты прав потребителей (п. 22 
ч. 1)

13. Консультирование по-
требителей по вопросам 
защиты прав потребите-
лей

Осуществление защиты прав потребителей (п. 22 
ч. 1)

VII. Прочие муниципальные услуги

14. Выдача религиозным 
группам подтверждений 
существования на тер-
ритории муниципально-
го образования

Выдача религиозным группам подтверждений су-
ществования на территории муниципального об-
разования (п. 17 ч. 1)

15. Выдача разрешения на 
вступление в брак ли-
цам, достигшим возрас-
та шестнадцати лет

Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законодательством 
(п. 12 ч. 1)
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более трудоемкой, поскольку с ис-
полнением муниципальных функ-
ций связана значительная часть 
(более 60%) вопросов мест ного зна-
чения, возложенных на  органы 

местного самоуправления Санкт-
Петербурга, с другой — более слож-
ной, вследствие упомянутых выше 
особенностей управленческой дея-
тельности.

1. Васецкий А.А., Шубина Н.В. Законодательство Санкт-Петербурга об организации местного само-
управления // Управленческое консультирование. 2008. № 4. С. 5–29.

2. Васецкий А.А., Шубина Н.В. Компетенция и структура исполнительно-распорядительных органов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга // Управленческое консульти-
рование. 2008. № 2. С. 68–87.

3. Горшков А.С., Башкеева Н.В., Токарев В.С., Кудрявцев В.Г., Михеева Е.Е., Прасолова В.В. О резуль-
татах применения методики определения численности персонала исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга // Управленческое консультирование. 2010. № 4. С. 5–20.

4. Горшков А.С. О едином подходе к определению численности государственных служащих испол-
нительных органов власти: методика расчета // Управленческое консультирование. 2009. № 3. 
C. 5–13.

5. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 2000.
6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993. 
7. Юридический энциклопедический словарь. М., 1984.

References

1. Vasetskiy A.A., Shubina N.V. Zakonodatelstvo Sankt-Peterburga ob organizatsii mestnogo samou-
pravleniya // Upravlencheskoe konsultirovanie. 2008. № 4. S. 5–29.

2. Vasetskiy A.A., Shubina N.V. Kompetentsiya i struktura ispolnitelno-rasporyaditelnykh organov 
vnutrigorodskikh munitsipalnykh obrazovaniy Sankt-Peterburga // Upravlencheskoe konsultirovanie. 
2008. № 2. S. 68-87.

3. Gorshkov A.S, Bashkeeva N.V, Tokarev V.S., Kudryavtsev V.G., Mikheeva E.E., Prasolova V.V. O rezultatakh 
primeneniya metodiki opredeleniya chislennosti personala ispolnitelnykh organov gosudarstvennoy 
vlasti Sankt-Peterburga // Upravlencheskoe konsultirovanie. 2010. № 4. S. 5–20.

4. Gorshkov A.S. O edinom podkhode k opredeleniyu chislennosti gosudarstvennykh sluzhaschikh 
ispolnitelnykh organov vlasti: metodika rascheta // Upravlencheskoe konsultirovanie. 2009. №3. 
C. 5–13.

5. Kutafi n O.E., Fadeev V.I. Munitsipalnoe pravo Rossiyskoy Federatsii. M., 2000.
6. Ozhegov S.I., Shvedova N. Yu. Tolkovyy slovar russkogo yazyka. M., 1993. 
7. Yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar. M., 1984.

Н
.В

. 
Б

а
ш

к
е

е
в

а
, 

В
.Г

. 
К

уд
р

я
в

ц
е

в
, 

Е
.Е

. 
М

и
хе

е
в

а
, 

В
.В

. 
П

р
а

со
л

о
в

а
, 

В
.С

. 
То

к
а

р
е

в
. 

П
е

р
сп

е
к

ти
в

н
ы

й
 п

о
д

хо
д

..
.



34 Научно-практический журнал

Артикуляция и агрегация обще-
ственных и индивидуальных ин-

тересов граждан и их сообществ со-
ставляет содержание функции пу-
бличной политики как процесса, где 
индивидуальный интерес имеет пра-
во на реализацию. Какие организа-
ции берут на себя ответственность 
выполнения этой функции? Ответ 
на этот вопрос может прояснить ха-
рактер публичной политики и ее 
влияние на политический процесс.

Избирательное право как сред-
ство контроля и способ форми-
рования государственной власти 
и местного самоуправления долж-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ВЫБОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

КАК ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ 

ПОЛИТИКИ

POLITICAL PARTIES AND ELECTORAL SYSTEMS 

AS FACTORS OF PUBLIC POLICY FORMATION

Ключевые слова: 
публичная политика, выборы, политические 
партии, общественные объединения, 
общественный и индивидуальный интерес

В статье анализируется проблема артикуля-
ции и агрегации общественных и индивиду-
альных интересов граждан РФ в условиях 
проведения выборов по смешанной и про-
порциональной системе. Авторы рассма-
тривают последствия внесения в избира-
тельное законодательство поправок для ре-
шения этой проблемы на разных уровнях 
публичной власти.

Key words: 
public policy, elections, political parties, public 
associations, public and individual interest

This article analyzes the problem of aggregation 
and articulation of social and individual interests 
of Russian citizens in conditions of elections on 
the mixed and proportional system. 
Consequences of the amendments to the 
electoral law are considered, which are to 
address this issue at different levels of public 
authority.

но способствовать укреплению 
 демократических основ выборов, 
приданию выборному процессу 
стабильного характера. В этой свя-
зи представляется важным просле-
дить, как влияют вносимые в зако-
ны о выборах изменения на воз-
можность выражения интересов 
граждан Российской Федерации.

В демократических политиче-
ских системах функцию агрегиро-
вания интересов в основном вы-
полняют политические партии. 
В силу отсутствия в России раз-
витого гражданского общества 
 партийная система в нашей стране 

А.А. ВАСЕЦКИЙ, 

Н.Д. КОРОЛЬКОВА 

A.A. VASETSKIY, 

N.D. KOROLKOVA 
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изначально сформировалась как 
неизбежно более слабая, чем в 
классических западных демократи-
ях [3]. Зрелость и жизнеспособ-
ность политического плюрализма, 
включая партийную систему, опре-
деляются тем, в какой степени 
в обществе сформировались раз-
нообразные центры и источники 
власти и влияния, появилась ли 
 инфраструктура, обеспечивающая 
 условия для кристаллизации груп-
повых интересов и их выражения 
через демократические механизмы 
публичной политики.

Катализаторами современной 
российской многопартийности 
можно назвать демократическое 
движение и переход в 1993 г. от ма-
жоритарной избирательной систе-
мы к смешанной, которая на ран-
них стадиях развития партийных 
систем позволяет большему числу 
партий получать парламентское 
представительство. Российские 
 политические партии в начале ста-
новления многопартийной систе-
мы были уравнены в правах с дру-
гими общественными объедине-
ниями. Появились протопартийные 
образования, которые, не имея 
 серьезной социальной базы, были 
неспособны осуществлять агрега-
цию общественных интересов.

Число участников российской 
партийной системы, претендовав-
ших на общероссийский статус, 
к 2000 г. составило более 250 фор-
мирований. Введение в качестве 

нормы для регистрации партии тре-
бования сбора и представления 
подписей избирателей в поддержку 
партийных списков и кандидатов 
по одномандатным округам способ-
ствовало продвижению в число 
кандидатов представителей избира-
тельных объединений. Пороговый 
барьер в 5% действительных голо-
сов избирателей, установленный 
Положением о выборах депутатов 
Государственной Думы в 1993 г., не 
привел к консолидации партий де-
мократической направленности, но 
обеспечил консолидацию изби-
рателей, ориентируя их на более 
влиятельные авторитетные партии 
[7, с. 21].

Выборы в Государственную 
Думу РФ в декабре 2003 г., на кото-
рых «против всех» по различным 
 регионам голосовало от 3,58 до 
6,58% избирателей (4,7% голосов), 
и региональные выборы 2004–
2005 гг., где уровень протестного го-
лосования оказался еще выше — от 
9,58 до 20,05%, убедительно показа-
ли, что в российском обществе су-
ществует явный запрос на новые 
политические силы [6]. Они проде-
монстрировали слабость социаль-
ной базы многих партий, их недо-
статочную связь с обществом в во-
просах формирования программ 
и выдвижения лидеров, зависящих 
не от интересов избирателей, а от 
партийной верхушки, фактически 
подвели итог десятилетию развития 
российского парламента: в ходе 
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проведения выборных компаний 
обозначилась тенденция к сокра-
щению количества партий, пред-
ставленных в нижней палате.

Серьезной попыткой движения 
в этом направлении стало приня-
тие Федерального закона «О внесе-
нии изменений в законодательные 
акты Российской Федерации о вы-
борах и референдумах и иные за-
конодательные акты Российской 
 Федерации» от 21 июля 2005 г. 
№ 93-ФЗ. Поправки были призва-
ны стимулировать активность пар-
тий в работе с избирателями, на-
правлены на повышение их поли-
тической и общественной роли. 
Изменения законодательства за-
тронули процедуру регистрации 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ и требования 
к материалам предвыборной агита-
ции. Избирательные блоки были 
исключены из перечня участников 
выборного процесса.

Поправки к Федеральному за-
кону «О статусе члена Совета Феде-
рации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» от 
8 мая 1994 г. № 3-ФЗ были направ-
лены на повышение эффектив-
ности представительства интересов 
региональных сообществ в парла-
менте. Кроме того, в законодатель-
ном акте было введено положение 
об «императивном ман дате», в со-
ответствии с которым депутаты ли-
шаются полномочий при добро-

вольном выходе из своей фракции 
и переходе в другую.

Внесение поправок в избира-
тельное законодательство и регла-
мент Государственной Думы РФ 
предопределило наступление ново-
го этапа становления российской 
избирательной политики, органи-
зации выборов, повлияло на после-
дующее развитие института выбо-
ров и парламентаризма.

На начало 2007 г. Министер-
ством юстиции РФ было зареги-
стрировано 32 общероссийские по-
литические партии. Выборы в ре-
гиональные парламенты 11 марта 
2007 г. продемонстрировали дей-
ствие внесенных в избирательное 
законодательство поправок. Не все 
политические силы смогли принять 
в них участие: из 135 участников 
представленных партийных спис-
ков лишь 91 партия дошла до вы-
боров1. 

К участию в выборах Государ-
ственной Думы РФ в декабре 2007 г., 
проводимых по пропорциональной 
системе, были допущены 11 поли-
тических партий. На этом этапе 
тенденция к сокращению количе-
ства представленных в парламенте 
политических партий получила свое 

1 Избирательная кампания по выборам ре-
гио нальных парламентов 11 марта 2007 г.: 
краткие итоги (на 11 апреля 2007 г.). [Элек-
тронный ресурс] // Независимый инсти-
тут  выборов. Мониторинг избирательных 
компаний. URL: http://www.vibori.ru/Regs/
itog110307.htm (дата обращения: 07.04.2011).
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дальнейшее развитие: лишь четыре 
партии смогли создать свои фрак-
ции в Государственной Думе пятого 
созыва, что предоставило им допол-
нительные возможности как влиять 
на реальную политику, так и воз-
действовать на электорат.

Участники нового состава Госу-
дарственной Думы РФ не оставили 
без внимания избирательное зако-
нодательство: были внесены по-
правки, которые затронули сроки 
полномочий Президента РФ и де-
путатов Государственной Думы, 
допустимый процент брака среди 
подписей, собираемых в поддержку 
кандидатов и партий,  был снижен 
до 5. Кроме того, партиям пред-
стояло преодолеть 7% барьер для 
получения депутатских мандатов, 
т. к. законом ранее было предусмот-
рено предоставление мандатов пар-
тиям, получившим менее 7%, но 
более 5% голосов избирателей. 
Вносятся изменения в требования 
к пар тийным спискам. Федераль-
ный закон «О политических парти-
ях» от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ сти-
мулировал партии к участию в по-
литической борьбе за голоса 
избирателей и выдвижению своих 
кандидатов (возможно, и не членов 
партии) для участия в выборах ор-
ганов пуб личной власти, внесен-
ные в этот законодательный акт по-
правки затронули вопросы финан-
сирования партий.

Поскольку бюджетное финан-
сирование партий напрямую зави-

сит от числа полученных ею на фе-
деральных выборах голосов, в наи-
более благоприятных условиях на 
сегодняшний день оказывается 
«Единая Россия» — самая много-
численная политическая партия в 
России.  Согласие в 2007 г. Прези-
дента РФ В.В. Путина стать лиде-
ром «Единой России» способство-
вало ее становлению как партии 
власти. Активное создание регио-
нальных структур партии «Единая 
Россия» осуществляется с исполь-
зованием «административного ре-
сурса» и при непосредственной 
поддержке местных финансовых 
и промышленных кругов, которые 
связывают свое стабильное поло-
жение в обществе с принадлежно-
стью к «партии власти». Происхо-
дит формирование партии власти 
«сверху»: выражая интересы вла-
ствующей элиты, она приобретает 
статус партии власти. Создаваемая 
исполнительной властью, стремя-
щейся сохранить свое положение, 
она вынуждена выполнять функ-
цию представительства интересов 
с целью легитимации власти 
[5, с. 164].

Нельзя отрицать положительный 
эффект обозначенной выше страте-
гии: «Присутствие на всех этажах 
управления системы политиков и 
чиновников, контролируемых пра-
вящей партией, становится важным 
фактором перехода к режиму коопе-
рации между органами центральной, 
региональной и местной власти» [9]. 
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Однако положительным такое взаи-
модействие может быть лишь при 
условии актуализации интересов 
граждан и целенаправленной дея-
тельности по их защите.

Политические партии в со-
временной России, часто стремясь 
воспользоваться государственной 
поддержкой, в большей степени 
определяют поведение избирателя, 
нежели стремятся пробудить у него 
осознание своих интересов. Отме-
чается и определенное смещение 
приоритетов в деятельности пар-
тий, их переориентация от агитаци-
онной и даже предвыборной актив-
ности в сторону интеллектуальной 
деятельности, связанной с выработ-
кой различных, в том числе альтер-
нативных, программ и проектов об-
щественного развития [8, с. 52].

Обособленность общества от 
политических партий становится 
все более очевидной, поскольку 
«последние не располагают устой-
чивой массовой поддержкой и раз-
виваются не как посредники между 
гражданским обществом и государ-
ством, а как инструменты полити-
ческой борьбы между элитными 
группами» [10]. Исследуя источни-
ки влияния на принятие властных 
решений, А. Зудин выделил нефор-
мальную иерархию элит. На первой 
позиции — федеральная админи-
стративная элита, силовики феде-
рального и регионального уровней, 
руководство госкомпаний и госкор-
пораций; на второй — элита бизне-

са, региональные лидеры и по-
литическая элита. В соответствии 
с представленной иерархией элит 
сформировались группы влияния, 
которые могут оказывать воздей-
ствие на принятие властных реше-
ний через режим консультаций 
в формате согласований (Госу-
дарственный совет, Общественная 
палата, общественные советы при 
министерствах, Совет по конкурен-
тоспособности и предприниматель-
ству). Выделяя роль элит в этом 
процессе, можно согласиться с мне-
нием А. Зудина о «персоналистич-
ности» субъектов влияния, которые 
«представлены в первую очередь 
конкретными людьми, и только 
 потом — и далеко не во всех случа-
ях — организациями и института-
ми, с которыми они связаны»1.

Сохранение демократии как 
формы народовластия требует соз-
дания более мощной базы, демо-
кратии как «образа жизни» граждан 
[4, с. 132]. Такое отношение к поли-
тической жизни общества в совре-
менных условиях все еще слабо 
 ассоциируется с представлением 
о публичной политике, формиру-
ющим осознание истинного места 

1 Зудин А.Ю. Распределение источников 
 влияния на принятие властных решений. 
[Электронный ресурс] // Институт обще-
ственного проектирования: официальный 
сайт. Ежегодный доклад ИнОП «Оценка со-
стояния и перспективы политической си-
стемы России». 2009. 2 апреля. URL: http://
www.inop.ru/fi les/Chapter9.pdf (дата обра-
щения: 27.11.2010).
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общественных объединений и по-
литических партий современного 
типа во всех сферах гражданского 
общества и во взаимодействии с го-
сударством. Ю. Загоруйко считает, 
что «публичная политика — это не 
инструмент, при помощи которого 
истеблишмент манипулирует наро-
дом и общественным мнением, и не 
инструмент, которым пользуется 
оппозиция в борьбе за власть. Это, 
прежде всего, способ сосуществова-
ния народа и власти» (цит. по: [1, 
с. 31]). Содержание публичной по-
литики в России свидетельствует 
о том, что общество приспосаб-
ливается к предлагаемым ему со 
стороны государства способам со-
существования, проявляя при этом 
определенное терпение, оно выра-
батывает свои способы адаптации. 
Потенциал системы общественного 
регулирования при минимизации 
политического компонента сосре-
дотачивается в высших слоях обще-
ства, теневые технологии согла-
сования интересов элит замещают 
публичный политический дискурс, 
имеющий целью агрегацию и акку-
муляцию интересов всех индивидов 
и общественных групп.

Административное укрепление 
государственности и централизо-
ванных рычагов управления спо-
собствовало формированию в со-
временной России властного режи-
ма, характеризуемого понятием 
«мягкий авторитаризм», введенного 
Р. Дарендорфом. Его черты — «кон-

центрация властных полномочий 
в руках узкого круга правящей эли-
ты в сочетании с относительной 
свободой для граждан, не посяга-
ющих на монополию власти на 
 принятие политических решений» 
[4, с. 134]. Модель «мягкого автори-
таризма» в наибольшей степени от-
вечает историческому опыту, рос-
сийским традициям, нынешней по-
литической обстановке [2, с. 24].

«Единая Россия», обладая опре-
деленным властным потенциалом, 
выступает скорее не в качестве пар-
тии власти, а в большей степени — 
партии при власти. Она, безуслов-
но, доминирует в политическом 
пространстве, но не на уровне влия-
тельных политических акторов, 
а в ограниченном пространстве 
поля публичной политики, где пы-
таются действовать политические 
партии. При этом она может рас-
считывать на использование адми-
нистративного ресурса лишь в об-
мен на признание верховенства 
 самой административно-управлен-
ческой элиты, аккумулируя, в пер-
вую очередь, ее интересы и вы-
ступая их ретранслятором через 
представительные институты раз-
личного уровня и партийные кана-
лы [11, с. 36–38]. Именно эта по-
следняя особенность, отражающая 
ограниченную способность россий-
ских партий выступать представи-
телями интересов различных обще-
ственных групп, может быть весо-
мым аргументом против переноса 
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пропорциональной системы на му-
ниципальные выборы. Такой пере-
нос лишь усилит зависимость муни-
ципальной власти от региональных 
органов при создании условий для 
доминирования одной партии. 
Формирование представительной 
власти на всех властных уровнях 
с преобладанием единороссов будет 
способствовать движению в на-
правлении перехода к государству-
партии, а с учетом существования 
практики соблюдения партийной 
дисциплины — к авторитарному ре-
жиму. В свою очередь, значительно 
ограниченной будет сфера публич-
ной политики. Альтернативу тако-
му развитию может предложить 
только сильная оппозиция при под-
держке гражданского общества, ко-
торые на настоящий момент не 
имеют достаточных финансовых 
и идеологических ресурсов.

Выборы в региональные законо-
дательные собрания и органы мест-
ного самоуправления 13 марта 
2011 г. проходили в условиях массо-
вого представительства кандидатов 
от партии «Единая Россия», выдви-
нутых практически на каждый ман-
дат. Отсутствие необходимости 
 собирать подписи в поддержку кан-
дидатов от партий, представленных 
в Государственной Думе, упрощает 
процедуру их регистрации и вклю-
чения в списки для голосования. 
В более сложной ситуации оказы-
ваются самовыдвиженцы и обще-
ственные объединения, участие ко-

торых в муниципальных выборах 
допустимо, но требует сбора подпи-
сей избирателей в свою поддержку.

В последнее время региональ-
ные лидеры все более активно вы-
сказываются о переходе к пропор-
циональной системе на муници-
пальных выборах. Обеспечит ли это 
на муниципальном уровне пред-
ставительство интересов всех групп 
населения? Учитывая особенности 
российских политических партий, 
их зависимость от региональных 
элит, такое видится маловероят-
ным. Смысл самой идеи местного 
самоуправления будет утрачен, по-
скольку представители населения 
оказываются в рамках партийной 
дисциплины. Кроме финансовой 
зависимости местных администра-
ций от региональной власти при 
 реализации партийной системы 
проявится политическая зависи-
мость депутатов местных советов 
и глав муниципальных образова-
ний. Противостоять наметившейся 
тенденции трудно: законы о мест-
ном самоуправлении принимают 
региональные власти, которые 
стремятся расширить сферу своего 
влияния в регионе. Подобные во-
просы, затрагивающие интересы 
всех жителей местных сообществ, 
следовало бы выносить на местные 
референдумы. Такая инициатива 
может исходить от общественных 
объединений, советов муниципаль-
ных образований и должна сопро-
вождаться сбором подписей участ-
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ников предлагаемого референдума, 
количество которых, в соответствии 
с законом, не может быть менее 
25 человек, но должно достигать не 
более 5% от общего числа лиц, при-
нявших участие в голосовании, что 
вполне реализуемо.

Изменения в законодательстве 
о выборах ведет к проявлению пас-
сивности населения в выборных 
компаниях, при этом, получив пре-
ференции по результатам прошлых 
выборов, имея опыт и возможность 
удержания власти, политические 
партии теряют стимул к реальной 
политической борьбе, что заметно 
по резкому снижению их активно-
сти в ходе предвыборной агитации. 
Голосование на выборах утрачивает 
значение канала влияния на фор-
мирование института представи-
тельства интересов различных 
групп населения. Институализиро-
ванные формы реализации публич-
ной политики перестают работать. 
В этой связи обнадеживает приня-
тие в Москве и Санкт-Петербурге 
при активном участии некоммер-
ческих ор ганизаций «Концепции 

развития взаимодействия органов 
исполнительной власти с обще-
ственными организациями», на-
правленной на обеспечение взаи-
модействия на  условиях межсек-
торного социаль ного партнерства. 
Очевидно, что в ближайшее время 
потребуется более активное вклю-
чение экспертов в оценку принима-
емых решений и их возможных по-
следствий, обес печение доступно-
сти данных экспертизы, открытое 
их обсуждение в СМИ и сети Ин-
тернет. При решении вопросов 
местного значения, практически за-
трагивающих индивидуальные и 
групповые интересы жителей, насе-
ление проявляет заинтересован-
ность в их решении, но только экс-
перты смогут противостоять воз-
можным манипуляциям со стороны 
власти и преследующей собствен-
ные интересы местной элиты. Та-
ким образом, даже в условиях пре-
обладания централизованных про-
цессов в развитии демократии 
можно продвигаться в направлении 
формирования демократического 
характера публичной политики.
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В современной научной литерату-
ре достаточно полно представ-

лены и систематизированы инфор-
мационно-коммуникативные отно-
шения институтов исполнительной 
власти. Однако в научных работах, 
посвященных исследованию ин-
формационно-коммуникативных 
отношений, недостаточно раскры-
ты политологические, социологи-
ческие, культурологические аспек-
ты коммуникаций законодательной 
власти.

Термин «коммуникация» поя-
вился в научной литературе в нача-
ле ХХ в. и использовался для обо-
значения средств связи любых 
 объектов материального и духовно-

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

THEORETICAL STUDY OF PARLIAMENTARY COMMUNICATION

Ключевые слова: 
парламент, коммуникация, информация, 
диалог, реципиент, коммуникатор, 
кодирование, декодирование

Статья посвящена особому виду коммуни-
кативного процесса — парламентской ком-
муникации. Автор рассматривает культу-
рологические особенности диалогового 
взаимодействия власти и общества. Особое 
внимание уделено факторам, определя-
ющим успешность взаимодействия госу-
дарства и общества посредством парла-
ментской коммуникации.

Key words: 
parliament, communication, information, 
dialogue, recipient, communicator, encoding, 
decoding

The article is devoted to a special kind of com-
munication process — parliamentary commu-
nication. The author considers the cultural 
features of the dialog between the authorities 
and society. Special attention is paid to suc-
cessful interaction between state and society 
through parliamentary communication.

го мира, процесса передачи инфор-
мации (представлений, знаний, 
идей, настроений, чувств и т. п.) от 
человека к человеку, а также обмена 
информацией в обществе с целью 
воздействия на социальные про-
цессы [5]. Коммуникация осуще-
ствляется между индивидами, груп-
пами, организациями, государ-
ствами, культурами посредством 
знаковых систем.

Понятию «парламентская ком-
муникация» соответствует уникаль-
ный тип коммуникативного про-
цесса, которому присущи собствен-
ные источники информационных 
контактов, особый тип организации 
социальных взаимоотношений, 
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специфические функциональные 
нагрузки в рамках общества, своя 
морфология, многократно опосре-
дованный стиль общения макро-
социальных групп и ряд других 
 особенностей. Парламентская ком-
муникация является формой поли-
тической коммуникации, в кото-
рой, по мнению ряда авторов, «роль 
органов государственной власти 
<…> представляется ведущей. Они 
не только задают направление <…> 
в политико-коммуникативных про-
цессах, но и вводят остальных 
 субъектов политической коммуни-
кации в сформированный ими ком-
муникативный процесс» [6, с. 319]. 
На наш взгляд, это определение не 
всегда применимо к парламентской 
коммуникации, обладающей опре-
деленной спецификой.

Коммуникативная функция 
парламента проистекает из непре-
ложного правила, согласно которо-
му закон — это форма опосредо-
ванного волеизъявления народа. 
Народ должен получать информа-
цию, а также иметь возможность 
принимать участие в обсуждении 
вопросов, которые могут изменить 
его жизнь. Можно сказать, что ком-
муникативно-информационный 
процесс охватывает общество в це-
лом, где зарождаются и трансли-
руются мнения и идеи. Однако 
именно в парламенте происходит 
полемика, обмен мнениями по про-
блемам, волнующим все об щество 
или отдельные социальные группы. 

Информационная функция парла-
мента находит свое отражение в ди-
алоге различных социальных субъ-
ектов и представляет собой форму 
социального взаимодействия, кото-
рое способствует пре одолению кон-
фликта целей, норм, интересов, 
ценностей, достижения ими ком-
промиссов. Как отмечает Н.Л. Ви-
ноградова, диалогичность имма-
нентно присуща социальному бы-
тию: «Сутью диалога является 
создание общего, нового посред-
ством объединения противополож-
ностей» [4]. Социальные субъекты, 
не тождественные друг другу, могут 
вступать в диалогические отноше-
ния, в результате чего каждый из 
них реализуется в некотором ином 
качестве. Субъектами диалога могут 
выступать как отдельные индиви-
ды, так и социальные группы (госу-
дарства, этносы, нации и т. д.).

Для эффективного диалога со-
циальные, экономические, право-
вые и политические знания необхо-
димы для всех субъектов: не только 
для парламентариев, но и для само-
го народа, представителями которо-
го они являются. Но даже при до-
статочном уровне осведомленности 
в области социально-политических 
знаний народных избранников 
и общества в целом диалог между 
ними не будет продуктивным без 
освоения коммуникативных, пере-
говорных навыков, сформирован-
ных в культурном «поле» существо-
вания субъектов коммуникации. 
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Следует отметить, что любое диало-
говое общение представляет собой 
взаимодействие, в основе которого 
лежат различные мотивы, цели и за-
дачи его участников. А.М. Кузьмина 
отмечает: «Властные структуры и 
граждане в большинстве своем 
должны быть одинаково заинтере-
сованы во вступлении в коммуни-
кацию в пространстве публичной 
политики для формирования со-
вместного решения по насущным 
вопросам. Патерналистские на-
строения общества и неспособность 
граждан в полной мере артикулиро-
вать свои потребности представля-
ют собой серьезный тормозной ме-
ханизм в системе политической 
коммуникации, влияющий на фор-
мирование публичной политики 
и ее эффективность» [6, с. 320].

Подробный теоретический ана-
лиз явления взаимодействия был 
осуществлен философом и социо-
логом П. Сорокиным. По его мне-
нию, «взаимодействие людей по 
своей природе есть прежде всего 
взаимодействие психическое — об-
мен чувствами, идеями, волевыми 
импульсами» [7]. Подобный обмен 
предопределяет динамику развития 
парламентской коммуникации и ее 
эффективность в конкретной поли-
тической ситуации.

Сорокин считает, что поведение 
и психологическое состояние любо-
го индивида как члена группы или 
общности «в значительной степени 
зависят от деятельности или даже от 

самого факта существования других 
членов» [8]. При этом П. Сорокин 
выделяет разные виды взаимодей-
ствия:
— одностороннее (коммуникатор 

или реципиент — материальный 
носитель информации);

— двустороннее (коммуникатор 
и реципиент — индивиды или 
социальные группы).
К характеристикам процесса 

коммуникации Сорокин также 
 относит: экстенсивность взаимо-
действия (под экстенсивностью 
взаимодействия П. Сорокин пони-
мает «пропорциональную долю по-
ступков и психологических пережи-
ваний, обусловленных взаимодей-
ствием, от всей совокупности по-
ступков и переживаний, из которых 
состоит жизнь человека» [7]), обу-
словливающую эмоциональную 
и когнитивную нагрузку процесса 
взаимодействия; интенсивность 
взаимодействия, его продолжитель-
ность и непрерывность; направле-
ние взаимодействия (солидарное, 
антагонистическое, смешанное); 
организованное и неорганизован-
ное взаимодействие [8].

В диалоге общества и парламен-
та, таким образом, важную роль 
играет знание социокультурной си-
туации взаимодействия, а также 
четкое осознание собственной со-
циально-политической позиции 
(принадлежность к той или иной 
социальной общности, ее отноше-
ние к другим социальным группам 
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и общностям, представители кото-
рых прямо или косвенно участвуют 
во взаимодействии). 

Диалоговое взаимодействие 
власти и общества моделирует от-
носительно устойчивую систему со-
циальных отношений между пар-
ламентариями и различными со-
циальными группами. Этот диалог 
является сущностным основанием 
социально-политического про-
странства, которое включает как 
непосредственное пространство со-
циального бытия, так и опосредо-
ванное пространство объективной 
данности (традиции, уклад, мен-
тальные установки относительно 
целей и способов реализации влас-
ти, выработанные и закрепленные 
в социальном сознании).

В отечественной философии 
одна из наиболее подробно разра-
ботанных концепций диалога при-
надлежит М. Бахтину. Согласно 
Бахтину, все индивиды, участву-
ющие в диалоге, пытаются каким-
то образом воздействовать на пове-
дение друг друга [2]. Поскольку че-
ловек никогда не может в полной 
мере оказаться на месте другого, 
«собеседники» никогда не могут 
полностью понять друг друга; они 
лишь частично оказываются удов-
летворены взаимными репликами. 
Каждое высказывание вызывает от-
клик, и, таким образом, творческое 
преодоление каждой «пропасти» 
порождает необходимость в даль-
нейшем отклике, и эта социально-

культурная цепь остается ненару-
шенной. Каждое действие (индиви-
дуальное или групповое), с точки 
зрения М. Бахтина, может быть рас-
смотрено как «высказывание»; каж-
дое высказывание в определенном 
смысле является ответом на пред-
шествовавшие. Однако высказыва-
ния, помимо соответствия критери-
ям возможности ответа и адрес-
ности, должны быть связаны друг 
с другом как отклики: ответ на во-
прос, согласие (или возражение), 
принятие (или отклонение) пригла-
шения следовать политическим но-
вовведениям, поддерживать разра-
ботку новых законов и т. д. [1]

Парламентская коммуникация 
отражает диалоговые отношения 
между парламентом и обществом 
(основными элементами социаль-
ной структуры которого являются 
различные социальные группы) 
и представляет собой сложную 
 многоуровневую систему, в кото-
рой коммуникативные и социаль-
но-пространственные формы на-
кладываются и развиваются в не-
разрывном единстве.

Парламентскую коммуникацию 
в культурологическом понимании 
можно рассматривать как особую 
форму коммуникативного процес-
са, в котором знания, идеи, эмоции 
выражаются в вербальных или не-
вербальных сообщениях на меж-
личностном и межгрупповом уров-
нях. В культурологической теории 
представлены различные структур-
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ные модели коммуникации, по-
разному выделяющие как элементы 
коммуникационного процесса, так 
и связь между ними (модель линей-
ной коммуникации Лассуэлла, 
трансакционная модель Ньюкомба 
и т. д.). Сегодня наиболее широкое 
распространение получила интер-
активная, или круговая модель 
межличностной коммуникации. 
Данная модель состоит из следу-
ющих элементов:
— коммуникатор (отправитель) — 

создатель сообщения (индивид, 
группа индивидов, социальная 
общность);

— кодирование — превращение 
сообщения в символическую 
форму;

— канал — средство, с помощью 
которого передается сообщение 
через передатчик и приемник;

— декодирование — расшифровка 
сообщения, которая в результате 
различных помех (шумов) мо-
жет быть более или менее адек-
ватной;

— реципиент (получатель) — 
 объект, которому передается со-
общение (индивид, группа инди-
видов, социальная общность);

— обратная связь — реакция реци-
пиента на сообщение [5; 9; 10].
Парламентская коммуникация 

представляет собой, таким образом, 
определенную последовательность 
коммуникативных действий. Обще-
социальные характеристики пар-
ламентской коммуникации задают 

взаимодействующим сторонам чет-
кие ролевые очертания (коммуни-
катора и реципиента). В качестве 
критерия социальности парламент-
ской коммуникации выступает «от-
вет» реципиента, т. е. появление 
«вторичной информации», вызван-
ной к жизни посланием коммуни-
катора и устанавливающей осмыс-
ленный контакт между ним и реци-
пиентом.

Культурологическим критерием 
парламентской коммуникации вы-
ступает, с нашей точки зрения, цен-
ностно-ориентированный ответ, 
отражающий ценностно-обуслов-
ленную реакцию реципиента на 
действия коммуникатора. Только 
при условии того, что ответ реципи-
ента (будь то парламент или соци-
альные группы общества) ценност-
но ориентирован, возможно вос-
производство базовых ценностей 
социально-политического развития 
общества.

Рассогласование информацион-
ных позиций коммуникатора и ре-
ципиента, процессов декодирова-
ния и обратной связи может нару-
шить коммуникативный процесс 
между «рядовыми гражданами» и 
парламентариями, как представите-
лями власти, что вызывает ценност-
ный кризис, который в политологи-
ческой литературе обычно обозна-
чается как кризис политического 
доверия.

Однако, с нашей точки зрения, 
стагнация процесса коммуникации 
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между парламентом и обществом 
производит нечто большее, чем 
просто «кризис доверия», а именно, 
нарушение процесса воспроизвод-
ства базовых ценностей социально-
го развития и, далее, социальную 
дезинтеграцию в обществе. Кроме 
того, дефицит осмысленных кон-
тактов между гражданами и влас-
тью, а также между гражданами 
и корпоративными агентами поля 
политики зачастую обусловлен рас-
согласованием используемых при 
их взаимодействии способов коди-
рования и декодирования инфор-
мации.

Следует отметить взгляды 
А.А. Васецкого на развитие полити-
ческой системы, взаимодействие 
государства и гражданского обще-
ства. Возникающие политические 
конфликты автор рассматривает 
как постоянное условие развития 
политической системы: «Конфликт 
частных интересов акторов граж-
данского общества и интересов це-
лого государства-нации прояв-
ляется в экономической, правовой, 
партийно-политической и других 
сферах жизни общества. В ходе раз-
вития политической системы бла-
годаря институционализации этого 
конфликта, он приобретает устой-
чивую форму перманентного про-
цесса порождения и разрешения 
конкретных форм его воплощения, 

осуществляемого через взаимодей-
ствие государства и гражданского 
общества» [3]. Взаимодействие го-
сударства и общества осуществля-
ется посредством парламентской 
коммуникации. Следовательно, 
успешность перманентного разре-
шения политических конфликтов 
и развития политической системы 
зависит от воспроизводства базовых 
ценностей общества в процессе 
парламентской коммуникации.

Таким образом, можно гово-
рить о том, что в современном по-
литическом обществе взаимодей-
ствие парламента и народа имеет 
все признаки коммуникативного 
процесса. В культурологическом 
ракурсе парламентскую коммуни-
кацию можно рассматривать как 
особую форму коммуникативного 
процесса, в котором знания, идеи, 
эмоции выражаются в вербальных 
или невербальных сообщениях на 
межличностном и межгрупповом 
уровнях. Этот коммуникативный 
процесс представляет собой соци-
альное и символическое поле не-
прерывного воспроизводства ос-
новных ценностей социально-по-
литической жизни на основе 
реализации публичного парла-
ментского дискурса и посредством 
взаимодействий власти и общества 
в процессах парламентской комму-
никации.
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Административное право, осу-
ществляя регулирование госу-

дарственным управлением, во-
влекает в свой «оборот» множество 
физических и юридических лиц. 
Правоприменение, в свою очередь, 
порождает юридические противо-
речия, которые в значительной сте-
пени влияют на современный адми-
нистративный процесс.

По мнению Ю.А. Тихомирова, 
необходимо различать систему ад-
министративного права и систему 
административно-процессуального 
законодательства. Во многом они 
совпадают — по целевой ориента-
ции, по принципам построения, по 
структурно-нормативным подраз-
делениям, хотя имеется и ряд суще-
ственных различий. Так, система 
административного права служит 
концептуально-нормативной ос-
новой системы законодательства. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС: 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ADMINISTRATIVE PROCESS: 

THE MODERN THEORY AND PRACTICE

Ключевые слова: 
власть, государственное управление, 
суд, процесс

Статья посвящена анализу проблем теории 
и практики административного процесса в 
Российской Федерации и перспективам его 
развития.

Key words: 
the power, state administration, 
court, process

The article analyzes the problems of the theory 
and practice of administrative process in the 
Russian Federation and the prospects of its 
development.

Административно-процессуальное 
законодательство представляет со-
бой структурно упорядоченный 
массив действующих администра-
тивно-правовых актов [8, c. 68].

С.С. Студеникин предложил 
определение административного 
процесса в «широком смысле», 
подчеркнув, что «исполнительно-
распорядительная деятельность 
осуществляется на основе опреде-
ленных процессуальных правил, 
совокупность которых и состав-
ляет административный процесс» 
[7, c. 44].

Другие ученые трактуют адми-
нистративный процесс как порядок 
правоприменительной деятельно-
сти органов государственного 
управления [3, с. 45].

Д.Н. Бахрах полагает, что адми-
нистративный процесс стоит в од-
ном ряду не только с такими юри-

В.П. ЕСЕНОВА V.P. ESENOVA
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дическими процессами, как уголов-
ный, гражданский, но и законода-
тельный и бюджетный.

Административный процесс, по 
его мнению:
а) представляет собой разновид-

ность властной деятельности 
субъектов исполнительной 
влас ти. Таковыми являются 
и судьи (когда они рассматри-
вают дела об административ-
ных проступках) и прокуроры;

б) направлен на решение опреде-
ленных управленческих дел, до-
стижение юридических резуль-
татов;

в) урегулирован нормами админи-
стративного права [2, c. 153–
156].
Раскрывая систему понятий 

 административного процесса, 
Ю.А. Тихомиров предлагает разде-
лить их на две группы.

Первая группа — «управленче-
ский процесс» (близким является 
различение в рамках администра-
тивного процесса административ-
но-распорядительного и охрани-
тельного процесса).

Вторая группа — «администра-
тивный процесс», «административ-
но-процессуальное законодатель-
ство», «административно-процессу-
альные нормы», «административное 
правонарушение», «административ-
ная ответственность», «администра-
тивное судопроизводство», «органы 
административной юстиции». Здесь 
возможны досудебные и судебные 

процедуры, в частности порядок 
разрешения разногласий в системе 
органов исполнительной власти.

Такой набор понятий и суще-
ствующих между ними связей, по-
лагает автор, позволяет определить 
объем административно-процессу-
ального регулирования. Сегодня 
оно формируется и развивается 
в меньшей степени на уровне зако-
на и в большей степени на уровне 
подзаконных и локальных актов 
[8, c. 581–582].

Однако правовое регулирование 
деятельности и полномочий судеб-
ных органов может осуществляться 
нормативно-правовыми актами не 
ниже уровня федерального консти-
туционного закона (ч. 3 ст. 128 Кон-
ституции РФ), что исключает 
 применение подзаконных актов 
в качестве источника судебного 
 административного процесса.

Нельзя не согласиться с Н.Г. Са-
лищевой, полагавшей, что админи-
стративисты не пришли к общему 
мнению по поводу рамок и объема 
административного процесса, его 
соотношения с процессом граждан-
ским и уголовным, существования 
административно-процессуального 
права как самостоятельной отрасли 
права. Предметом административ-
ного процесса является разрешение 
споров, возникающих между сторо-
нами административно-правовых 
отношений, а также применение 
мер административного принужде-
ния [5, c. 7, 9].
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По мнению Ю.А. Тихомирова, 
«административный процесс», «ад-
министративно-процессуальное за-
конодательство», «административ-
но-процессуальные нормы», «адми-
нистративное правонарушение», 
«административная ответствен-
ность», «административное судо-
производство», «органы админи-
стративной юстиции» являют собой 
систему понятий, раскрывающих 
сущность административного про-
цесса. Здесь возможны досудебные 
и судебные процедуры, в частности 
порядок разрешения разногласий 
в системе органов исполнительной 
власти.

Такой набор понятий и их свя-
зей между собой, полагает Ю.А. Ти-
хомиров, позволяет определить 
объем административно-процессу-
ального регулирования, пока оно 
формируется и развивается в мень-
шей степени на уровне закона 
и в большей степени — на уровне 
подзаконных и локальных актов 
[8, c. 581–582].

Трудно согласиться с данным 
утверждением, поскольку правовое 
регулирование деятельности и пол-
номочий судебных органов может 
осуществляться нормативно-право-
выми актами не ниже уровня феде-
рального конституционного закона 
(ч. 3 ст. 128 Конституции РФ), что 
исключает применение подзакон-
ных актов в качестве источника су-
дебного административного про-
цесса.

Д.Н. Бахрах рассматривает адми-
нистративный процесс как один из 
видов властной деятельности субъ-
ектов исполнительной власти. Тако-
выми являются и судьи (когда они 
рассматривают дела об администра-
тивных проступках), и прокуроры 
[2, с. 153–156]. Последний тезис уче-
ного в отношении судей также под-
вержен определенной критике, по-
скольку он противоречит конститу-
ционному принципу разделения 
государственной власти и самостоя-
тельности ее органов.

В настоящее время под админи-
стративным процессом понимается:
а)  порядок принятия органами ис-

полнительной власти и органа-
ми местного самоуправления 
(если они наделены государ-
ственно-властными полномо-
чиями) нормативных и индиви-
дуальных правовых актов, а так-
же порядок рассмотрения этими 
органами обращений граждан 
и организаций в сфере своей 
компетенции, т. е. администра-
тивная процедура;

б)  порядок рассмотрения судами 
и органами (должностными ли-
цами) исполнительной власти дел 
об административных правонару-
шениях, т. е. административная 
юрисдикция в сфере админи-
стративной ответственности;

в)  порядок осуществления право-
судия по публично-правовым 
(административным) спорам 
между органами публичной вла-
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сти, с одной стороны, и гражда-
нами и организациями (юриди-
ческими лицами) — с другой, 
т. е. административное судопро-
изводство в сфере администра-
тивной юстиции.
Административный процесс 

в современном его понимании — 
это не  столько деятельность адми-
нистрации, сколько вид судопроиз-
водства по рассмотрению админи-
стративных дел в особом порядке, 
регламентированном нормами 
и административно-процессуаль-
ного права, и арбитражного процес-
са. Предметом административного 
процесса является разрешение спо-
ров, возникающих между сторона-
ми административно-правовых от-
ношений.

По справедливому утвержде-
нию И.В. Пановой, администра-
тивное судопроизводство — это 
не деятельность администрации, 
а вид судопроизводства по рас-
смотрению  административных дел 
в особом  порядке, регламенти-
рованном нормами админи-
стративно-процессуального права. 
В 2006 г. дела, возникающие из 
 административных правоотноше-
ний, составили 71,9%, т. е. более 
чем  две трети из общего числа дел, 
рассматриваемых арбит ражными 
судами [ 4, c. 6, 11].

Оптимизация контрольных 
и надзорных функций органов госу-
дарственного управления должна 
обеспечить решение задач по созда-

нию единого правового поля реали-
зации государством контрольных 
и надзорных функций1. При этом 
выполнение конституционного 
требования о разделении государ-
ственной власти предполагает вы-
деление судебной власти в качестве 
основной по охране прав и закон-
ных интересов граждан и юридиче-
ских лиц в публичной сфере.

Согласимся с мнением ученых, 
полагающих, что основы единого 
административного процесса для 
разрешения всех административно-
правовых и публично-правовых 
споров возможны только в том слу-
чае, если законодатель в соответ-
ствии с мировым опытом пойдет по 
пути создания в Российской Феде-
рации системы органов админи-
стративной юстиции. Деятельность 
специализированных государствен-
ных судов, рассматривающих и раз-
решающих дела по защите субъек-
тивных публичных прав и законных 
интересов граждан и юридических 
лиц в установленном законом по-
рядке, признается правосудием по 
публично-правовым спорам и ад-
министративным правонаруше-
ниям.

1 О Концепции административной реформы 
в  Российской Федерации в 2006–2010 го-
дах и плане мероприятий по проведению 
административной реформы в Российской 
Федерации в 2006–2010 годах: распоряже-
ние Правительства РФ от 25 октября 2005 г. 
№  1789-р // Собрание законодательства 
РФ. 2005. № 46. Ст. 4720.
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С.С. Алексеев считает возмож-
ным отнесение административного 
процессуального права к процессу-
альным отраслям права [1, c. 248–
250]. Полностью разделяя эту право-
вую позицию, полагаем, что Кон-
ституция РФ 1993 г., ее положения 
об обязанности государства призна-
вать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина 
(ст. 2 Конституции РФ)1 являются 
правовой основой формирования 
новой отрасли процессуального пра-
ва и образования специализирован-
ных судов. В связи с тем, что права 
и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием 
(ст. 18 Конституции РФ), админи-
стративная юстиция и администра-
тивное судопроизводство могут 
 регулироваться самостоятельной от-
раслью права — «административным 
процессуальным правом».

Конституционно-правовые ос-
новы организации судебной власти, 
а также внесенные изменения в дей-
ствующее федеральное процессуаль-
ное законодательство обусловили 
иное понимание сущности «адми-
нистративного судопроизводства» 
и «административной юстиции».

1 Ст. 2 Конституции РФ. См: Конституция 
РФ // Собрание законодательства РФ. 2009. 
№ 4. Ст. 445.

Представляется, что понятие 
«административный процесс» в ад-
министративно-правовом и адми-
нистративно-судопроизводствен-
ном смысле имеет разное содержа-
ние, а термин «административная 
юстиция» соответствует понятиям 
«правосудие» или «судопроизвод-
ство», тем более что правосудие 
в Российской Федерации осуще-
ствляется только судом2.

Судебный административный 
процесс есть установленная норма-
ми федерального процессуального 
законодательства форма деятельно-
сти специализированных государ-
ственных судов, направленная на 
рассмотрение и разрешение пуб-
лично-правовых споров в связи 
с защитой оспариваемых или нару-
шенных субъективных публичных 
прав граждан или юридических лиц, 
а также участие в споре органа 
управления или его должностного 
лица, решения, действия (бездей-
ствия) или акты которого обжалу-
ются.

При этом следует различать 
предмет административного про-
цесса и предмет административного 
процессуального права.

Предметом административного 
процесса как формы деятельности 
суда по осуществлению правосудия 
являются не только собственно ад-
министративные дела, основанные 
на положениях Кодекса об админи-

2 См. ч. 1 ст. 118 Конституции РФ.
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стративных правонарушениях1, но 
прежде всего иные дела, возника-
ющие из публичных правоотноше-
ний и отнесенные федеральными 
законами к компетенции специали-
зированных государственных судов. 
Представляется, что администра-
тивное правосудие можно рассма-
тривать только в широком смысле, 
с учетом всех возникающих дел 
и споров.

Предметом административного 
процессуального права является 
сам административный процесс: 
деятельность субъектов админи-
стративного процесса, стадийность 
и последовательность совершаемых 
действий, побуждение субъектов 
административного процесса дей-
ствовать самостоятельно, осуще-
ствлять свои права и выполнять 
обязанности в рамках установлен-
ной специальной процессуальной 
формы.

Процессуальный механизм, 
способный обеспечить защиту прав 
и законных интересов граждан в пу-
блично-правовых отношениях, яв-
ляется важнейшей правовой гаран-
тией, имеющей конституционно-
правовую основу, и представляет 
собой: единство системы процессу-
альных средств, при помощи кото-

1 Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. 1), 
Ст.  1.; 2002. № 30. Ст. 3029; 2008. № 10, 
(Ч.  I). Ст. 896; № 20. Ст. 2259; № 30. 
Ст. 3582.

рых осуществляется реализация 
права заинтересованного лица на 
судебную защиту своих прав и за-
конных интересов в случае их на-
рушения; упорядочение процес-
суальной деятельности субъектов 
административного процесса, уста-
новление специальной процессу-
альной формы, а также порядок 
и последовательность действий 
 органов судебной власти по осу-
ществлению правосудия.

Административная юстиция 
и административное судопроизвод-
ство не могут определяться только 
рамками Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях. При этом разоб-
щенность в правоприменительной 
деятельности судов усложняет реа-
лизацию Федеральной программы 
развития судебной системы, основ-
ной целью которой является созда-
ние эффективной судебной систе-
мы и усиление ее влияния на право-
применение.

Например, целевой программой 
признано, что около 70% исков на-
логоплательщиков к налоговым ор-
ганам удовлетворяются в пользу 
первых, что свидетельствует об от-
сутствии учета принимаемых судеб-
ных решений для корректировки 
деятельности указанных органов 
исполнительной власти.

В целях активизации влияния 
арбитражных судов на правоприме-
нение необходимо закрепить в Ар-
битражном процессуальном кодек-
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се РФ нормы о вынесении частного 
определения суда в адрес соот-
ветствующей организации или 
должностного лица при выявлении 
случаев нарушения законности 
с закреплением обязанности сооб-
щения о принятых мерах и возмож-
ности привлечения их к ответствен-
ности за неисполнение указанной 
обязанности1.

Однако аналогичные право-
отношения останутся не урегулиро-
ванными между гражданами и на-
логовыми органами за пределами 
сферы предпринимательских отно-
шений, т. е. при рассмотрении дел 
в судах общей юрисдикции.

В арбитражных судах админи-
стративное судопроизводство осу-
ществляется в соответствии с раз-
делом III Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
Федерации «Производство в арби-
тражном суде первой инстанции по 
делам, возникающим из админи-
стративных и иных публичных пра-
воотношений (в сфере экономиче-
ской деятельности)».

В судах общей юрисдикции рас-
сматриваются дела, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 23.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, а также ч. 2 

1 См.: О Федеральной целевой программе 
«Развитие судебной системы России» на 
2007–2011 годы: постановление Прави-
тельства РФ от 21 сентября 2006 г. № 583 // 
Собрание законодательства РФ. 2006. № 41. 
Ст. 4248.

ст. 23.1, если управомоченные ор-
ганы передают эти дела на рас-
смотрение судьи. При этом порядок 
производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях 
Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации не ре-
гулирует. К законодательству об 
 административных правонаруше-
ниях, которым следует руковод-
ствоваться при рассмотрении дан-
ной категории дел, относится толь-
ко Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях. При подготовке к рассмот-
рению дела об административном 
правонарушении судья обязан про-
извести перечисленные в ст. 29.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях процессуальные действия 
в целях всестороннего, полного, 
объективного и своевременного 
выяснения обстоятельств каждого 
дела. Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях содержит единый про-
цессуальный порядок рассмотрения 
дел об административных правона-
рушениях для судьи общего суда, 
органа и должностного лица. Рас-
смотрение дела в судебном заседа-
нии (как стадии административно-
го процесса) Кодекс не предусмат-
ривает. 

Соответственно не предусмот-
рено ведение протокола судебного 
заседания, а это значит, что не 
 находят своего документального 

П
о

л
и

ти
к

а
 и

 п
р

а
в

о
в

о
е

 г
о

су
д

а
р

ст
в

о



57Управленческое консультирование. 2012. № 1

подтверждения такие факты, как 
проверка судом явки и полномочий 
лиц, участвующих в деле, отводы, 
разъяснение судом прав и обязан-
ностей участников процесса, разре-
шение судом ходатайств, объясне-
ния лиц, участвующих в деле, по-
казания свидетелей, назначение 
экспертизы и т. д.

Верховный суд Российской Фе-
дерации рекомендует судьям веде-
ние протокола при рассмотрении 
дела, но процессуальный документ, 
не предусмотренный федеральным 
законом, не может порождать пра-
вовых последствий. Протокол впра-
ве составить только коллегиальный 
орган. Кодексом Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях также не регламенти-
рован порядок представления в су-
дебном заседании доказательств 
лицом, которое привлекается к ад-
министративной ответственности. 
Суд не обязан их исследовать и от-
ражать в постановлении.

Судья и иные управомоченные 
лица при рассмотрении дела об ад-
министративных правонарушениях 
(ст. 29.1–29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях1) руководствуют-
ся не конкретной нормой права, 
а своим усмотрением. Так, при рас-
смотрении дела об административ-

1 Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

ном правонарушении судья или 
иное лицо оглашает протокол об 
 административном правонаруше-
нии, а при необходимости и иные 
 материалы дела (ч. 2 ст. 29.7), т. е. 
процесс доказывания сопряжен 
только с оценкой протокола об 
 административном правонаруше-
нии. Поэтому мотивированное ре-
шение по делу также может быть 
связано только с содержанием ука-
занного протокола. Существующая 
процессуальная форма админи-
стративного судопроизводства не-
достаточна для полного и всесто-
роннего судебного исследования 
факта административного правона-
рушения и вынесения законного 
и обоснованного судебного реше-
ния. Представляется необходимым 
(до образования административных 
судов) внести соответствующие из-
менения в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федера-
ции и Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации.

По справедливому утверждению 
А.А. Старовойтова, федеральное за-
конодательство обладает особым 
значением в закреплении  фунда-
ментальных основ организации 
и функционирования механизма 
государственной власти в Россий-
ской Федерации [6, с. 16–17]. При 
этом реализация норм федераль-
ного законодательства, направлен-
ная на своевременное и эффектив-
ное восстановление прав граждан 
и юридических лиц, нарушенных 
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в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных ор-
ганов, должностных лиц и иных 
властных субъектов, способна ока-

зать стабилизирующее воздействие 
на сбалансированность публично-
правовых отношений общества 
и государства в целом.
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После распада СССР молодые 
постсоветские государства 

столкнулись с множеством проблем 
не только во внутриполитической 
деятельности и экономическом 
строительстве, но и при выборе 
стратегии формирования внешней 
политики. Советский Союз как 
субъект международных отноше-
ний и геополитическая реальность 
прекратил свое существование. 
«Кризис идентичности» [8, с. 235], 
возникающий на уровне индивиду-
умов, общества и государства, когда 

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ 

ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК 

THE INFLUENCE OF NATIONAL IDENTITY ON FOREIGN POLICY 

ORIENTATION OF POSTSOVIET REPUBLICS

Ключевые слова: 
национальная идентичность, постсоветское 
пространство, регионализм, внешняя 
политика, национальные интересы, 
Украина, Молдова

Статья посвящена роли фактора нацио-
нальной идентичности в процессе фор-
мировании внешнеполитического курса 
постсоветских республик. Понятия «нация» 
и «национальная идентичность» рассматри-
ваются автором с точки зрения конструкти-
вистского и примордиалистского подходов. 
В качестве примера исследуются процессы 
формирования национальной идентично-
сти и внешнеполитической стратегии в рес-
публиках Украина и Молдова.

Key words: 
national identity, post-soviet area, 
regionalism, foreign policy, 
national interests, 
Ukraine, Moldova

Article is devoted to the role of the factor of 
national identity in the process of shaping the 
foreign policy of the former Soviet republics. 
The concepts of nation and national identity are 
considered by the author in terms of con-
structivist and primordialist approaches. As an 
example, the formation of national identity and 
foreign policy strategy in the republics of 
Ukraine and Moldova are investigated.

этнические, национальные и регио-
нальные группы населения не жела-
ют или не могут быть интегриро-
ванными в новое политическое со-
общество, обусловил необходимость 
переосмысления представлений 
о национальном «Я» с учетом новых 
географических, политических, эт-
нокультурных границ. Перед госу-
дарствами постсоветского про-
странства встал вопрос выбора пути 
дальнейшего развития: сохранения 
традиционной советской идентич-
ности и, как следствие, определе-

Л.В. ТОМАЙЧУК L.V. TOMAYCHUK
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ния внешнеполитического курса, 
направленного на интеграцию 
с Россией либо ориентацию на За-
пад, и формирования своей иден-
тичности уже через призму новых 
взглядов.

Внешнеполитический курс лю-
бого государства формируется на 
основе политических, экономиче-
ских, военных компонентов. Осо-
бую значимость в этом процессе 
приобретают культурные факторы, 
важнейшие из которых — нацио-
нальная и историческая идентифи-
кация, подразумевающая осозна-
ние себя как нации, национальная 
память, язык, национальные тради-
ции, культурное, психологическое, 
политическое восприятие «бывшей 
метрополии» и «внешнего» мира 
[15, с. 18].

Государства постсоветского 
пространства, пытаясь создать свою 
идентичность, зачастую прибегают 
к политике национализма и нацио-
налистической риторике. Однако 
еще в 1888 г. В.С. Соловьев озвучил 
мысль о том, что «идея нации не 
есть то, что она думает о себе во вре-
мени, а то, что Бог думает о ней 
в вечности»1. Иными словами, 
 мыслитель весьма определенно вы-
ступил против любой национали-

1 Соловьев В.С. Русская идея. [Электронный 
ресурс] // Библиотека русской религиоз-
но-философской и художественной лите-
ратуры «Вехи». URL: http://www.vehi.net/
soloviev/russianidea.html (дата обращения: 
15.10.2010).

стической ограниченности в поли-
тике, подчеркнув, что лицо нации 
определяется, прежде всего, вер-
шинными достижениями ее духов-
ности, ее вкладом в мировую циви-
лизацию.

В трансформирующихся госу-
дарствах национальная идентич-
ность является крайне подвижной 
и зависит от новых сложившихся 
отношений и альянсов на уровне 
центра и регионов внутри страны, 
а также влияния извне. Такие фак-
торы, как культурно-языковая 
и религиозная принадлежность, 
историческая память, опыт госу-
дарственности, предшествующий 
вхождению в состав Российской 
империи и Советского Союза, сте-
пень культурной и религиозной 
 ассимиляции и, напротив, сопро-
тивления процессам русификации 
и «советизации», определяют осо-
бенности национального само-
сознания постсоветских республик, 
что находит отражение и во внеш-
неполитическом строительстве.

По данным социологических 
опросов, реинтеграция постсовет-
ского пространства, основанная на 
общем историческом прошлом, уже 
не является желанной для многих 
граждан новых независимых госу-
дарств. «В независимых государ-
ствах появилась и окрепла новая 
национальная элита, которая жела-
ет видеть себя во главе самостоя-
тельных суверенных государств» 
[6, с. 138]. 
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Россия по-прежнему имеет вы-
сокую степень влияния на постсо-
ветском пространстве, однако пози-
ции России как ядра постсоветского 
пространства ослабевают. Возмож-
ности, способы и рычаги такого вли-
яния зачастую весьма ограничены, 
что особенно ярко проявилось во 
время череды цветных революций в 
бывших советских республиках. Ряд 
политологов связывает это с нако-
пившимися проблемами внутри 
СНГ, а также с неопределенностью 
в путях реформирования Содруже-
ства. Ю.В. Косов и А.В. То ропыгин 
отмечают, что «в некоторых странах 
СНГ возобладали центробежные 
устремления» [9, c. 175].

Так, несмотря на то, что для зна-
чительной части граждан бывших 
советских республик Россия по-
прежнему привлекательна в каче-
стве интеграционного партнера, 
новая национальная идентичность 
зачастую выстраивается с учетом 
оппозиционных настроений по от-
ношению к России, что находит 
свое отражение в политике в форме 
использования новых «маркеров» — 
групповых черт и символов, исто-
рических мифов и социальных 
представлений, отличающих их 
от других, противопоставляющих 
«нас» («своих») «им» («чужим») 
[8, с. 256].

В зависимости от специфики 
формирования национальной 
идентичности можно выделить не-
сколько особенностей самоиденти-

фикации на постсоветском про-
странстве:
— сохранение «советской» или 

«реликтовой» идентичности, что 
обусловлено ностальгическими 
чувствами к советскому периоду 
времени у населения. В основ-
ном данный тип идентифика-
ции характерен для русскоязыч-
ных жителей, не принадлежа-
щих к «главной» (титульной) 
национальности, независимо от 
их этнического происхождения;

— распространение «смешанной» 
(биэтнической, множествен-
ной, маргинальной) идентично-
сти в связи с большим про-
центом смешанных браков, 
 расширением миграционных 
процессов; 

— консолидация этнической иден-
тичности и создание новой по-
литической (национально-госу-
дарственной) идентичности в 
ходе государственного строи-
тельства [8, с. 256].
Исходя из вышеназванных осо-

бенностей самоидентификации, 
постсоветские республики раздели-
лись по принципу их внешнеполи-
тических стратегий на несколько 
групп: государства — приверженцы 
интеграции с Россией и СНГ, сто-
ронники переориентации на новых 
внешнеполитических и экономиче-
ских партнеров, преимущественно 
среди западных стран, и занявшие 
промежуточную балансирующую 
позицию.
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В целом, за прошедшие годы на 
постсоветском пространстве сло-
жилась целая система разного рода 
интеграционных образований. Та-
кой процесс отражает активно фор-
мирующуюся сегодня модель раз-
носкоростной и разноформатной 
интеграции. Особенно отчетливо 
эта тенденция прослеживается на 
примере интеграционных объеди-
нений, таких как ШОС, ЕврАзЭС, 
ЦАЭС, ГУАМ. Содружество Неза-
висимых Государств, безусловно, 
стало неотъемлемым элементом 
постсоветского пространства и ев-
разийской политической системы, 
обеспечивая институционально- 
организационную и нормативно-
правовую общность большинства 
государств постсоветского про-
странства. При этом очевидно, что 
СНГ — «зонтичная организация», 
выполняющая функции элементар-
ного структурирования простран-
ства бывшего СССР, выработки 
взаимоприемлемых «правил игры» 
[9, c. 24].

Представители конструкти-
вистского (инструменталистского) 
и примордиалистского направ-
лений по-разному рассматривают 
процессы национальной самоиден-
тификации государств и их влияние 
на формирование политического 
курса. С точки зрения конструкти-
вистского подхода нация является 
искусственным конструктом, про-
дуктом общественного сознания, 
сформированного в период модер-

низации, индустриализации и раз-
вития капитализма. В отличие от 
примордиалистской концепции, 
в рамках конструктивистской тео-
рии политика не просто выражает 
интересы нации или народа, а соз-
дает эти интересы. Не нация 
 формирует границы государства, 
а государство — границы нации, 
 национальная идентичность не ор-
ганически созревает в процессе 
исторического развития страны, 
а искусственно стимулируется го-
сударством [11, с.1, 5].

По мнению А.Г. Здравомысло-
ва, действительно, для того чтобы 
люди могли почувствовать себя 
принадлежащими к определенной 
национальной общности, должна 
быть проделана колоссальная рабо-
та: установлены законные границы 
и определено геополитическое ме-
стоположение данной нации по 
 отношению к другим народам, раз-
работана определенная политика 
в области национального языка, 
создана система представлений об 
историческом прошлом народа 
[7, с. 168–169]. Так, государство не 
является выразителем интересов 
определенной национальной це-
лостности, а, напротив, государство 
и политика сами задают пределы 
этой целостности.

Однако для молодых постсовет-
ских государств в ходе конструиро-
вания национальной идентичности 
характерен процесс историзации 
нации (поиска ее корней, великих 
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исторических свершений и деяте-
лей), основной чертой которого яв-
ляется консолидация нации по 
культурно-этническому признаку, 
для чего зачастую необходимо пере-
писывать и реинтерпретировать 
историю, обеспечивая последова-
тельность определения места и ро ли 
страны в ней, что, безусловно, на-
ходит свое отражение во внутри- 
и внешне политическом курсе 
 страны.

Так, сегодня многие авторы го-
ворят о торжестве примордиализма в 
условиях глобализации [17, с. 8]. Эту 
мысль подтверждает тезис Э. Смита 
о том, что нация — это не состояние, 
а процесс. В каждом новом поколе-
нии происходит «пере определение» 
нации, а значит,  переосмысление 
национальных интересов, нацио-
нальной идеи, политики. Именно из 
национальной идентичности, по вы-
ражению С. Хантингтона, выраста-
ют национальные интересы и, сле-
довательно, формируется политиче-
ский курс страны. Такие процессы 
наиболее характерны для переход-
ных обществ и трансформирующих-
ся государств, какими являются 
постсоветские республики. Наибо-
лее очевидно такие процессы про-
слеживаются в Украине. 

Исторически украинская нация 
формировалась под влиянием не 
только «московского» политиче-
ского вектора, но также польского 
и австро-венгерского, что на совре-
менном этапе существенно препят-

ствует проведению украинского 
внешнеполитического курса в русле 
цивилизационной общности с Рос-
сией [3, с. 262]. 

Современная «соборная Украи-
на» — конгломерат регионов, име-
ющих различные этнические, язы-
ковые, культурологические и дру-
гие отличия, обусловленные 
искусственностью процесса терри-
ториального формирования Украи-
ны, где наибольшие разногласия 
происходят между Западной и Вос-
точной частями страны [14, с. 76]. 
А. Тойнби и С. Хантингтон опреде-
ляли Украину как расколотую на-
цию, принадлежащую разным ци-
вилизациям. По мере продвижения 
с Востока на Запад страны в силу 
особенностей национальной иден-
тичности осознание общности все 
более ослабевает, усиливается «со-
циокультурный разрыв между ре-
гионами» [2], особенно между наи-
более податливыми к «западной 
 модернизации» (Галиция) и регио-
нами, где доминирует «российский 
традиционализм», что находит от-
ражение в преобладании прозапад-
ного либо пророссийского векторов 
развития.

Образ «другого» является клю-
чевым в формировании идентично-
сти, особенно в случае этнической 
близости двух наций [19, р. 343–
344]. Ряд украинских авторов пола-
гает, что сегодня уникальность 
исторического развития Украины 
должна проявляться в националь-
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ном освобождении украинского на-
рода от имперской колониальной 
зависимости, на что направлена по-
литика «украинизации» [13, c. 55], 
курс на интеграцию в ЕС и НАТО, 
сближение с США и т. д. В отноше-
ниях с Россией Украина выстраива-
ет свою стратегию в духе эмоцио-
нальной политики «символов» 
и политики «исторической памя-
ти». Сложность отношений между 
русскоязычным и украиноязычным 
населением объясняется слабостью 
проявления национальной иден-
тичности в стране, является под-
тверждением тенденции параллель-
ного формирования национальных 
идентичностей двух государств 
(дуа лизма идентичностей) в регио-
нах Украины [10, с. 83].

В целом, постсоветское полити-
ческое развитие Украины во мно-
гом определяется противоречиво-
стью ее геополитической ориен-
тации. Украина пока не имеет 
собственной четкой геостратегии, 
являясь субъектом геополитики 
крупных держав. Политическая 
жизнь в Украине протекает на фоне 
широкого национального движе-
ния, в рамках которого украинский 
народ формирует свою новую куль-
турную и политическую идентич-
ность, выстраивает внешнюю поли-
тику. Принимая во внимание регио-
нальную специфику и этническое 
разнообразие в стране, надо отме-
тить готовность Киева к проведе-
нию сбалансированной, многовек-

торной политики, ориентирован-
ной как на Восток, так и на Запад.

Так, геополитическая и социо-
культурная рубежность, дуализм 
идентичностей в стране являются 
для Украины стратегическим ресур-
сом в процессе становления госу-
дарственности и ориентиром для 
формирования внешнеполитиче-
ского курса страны [5, с. 86].

Не в меньшей степени вызывает 
интерес анализ формирования на-
циональной идентичности и внеш-
ней политики в Республике Мол-
дова. 

Молдаване — народ с очень не-
определенным и противоречивым 
национальным сознанием, который 
так на сегодняшний день и не ре-
шил для себя, является ли он осо-
бой нацией или частью румынской 
нации. В молдавском обществе по 
этому вопросу существуют устойчи-
вые диаметрально противополож-
ные и непримиримые позиции 
[17, с. 8–10].

Английский исследователь 
Д. Де летант называет молдаван са-
мой искусственной национально-
стью в СССР [18, р. 54]. Государ-
ства, в состав которых различные 
территории Молдовы входили в тот 
или иной период времени, прово-
дили политику, направленную на 
формирование выгодной им тер-
риториальной и национальной 
идентичности. Как единая полити-
ческая общность Молдавия в со-
временных границах стала форми-
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роваться в рамках Советского 
 Союза.

Советское руководство выдви-
гало тезис о том, что молдаване 
и румыны — разные нации. В Мол-
давии стала проводиться политика 
по формированию молдавской 
идентичности в противовес румын-
ской. Конструирование в СССР 
молдавской нации было не столько 
намерением сломать уже существу-
ющее национальное самосознание, 
сколько попыткой направить в но-
вое советское русло процессы обра-
зования нации, которые в межво-
енной Румынии отнюдь не были за-
вершены.

В период своей независимости 
Молдова находится в зоне геополи-
тической неопределенности, балан-
сируя между ЕС и СНГ. Важным 
фактором этого процесса посте-
пенно становится евроинтеграция, 
влияние которой подкрепляет-
ся членством в ЕС Румынии 
[16, с. 355].

В целом особенности историче-
ского развития Молдовы обуслови-
ли наличие нескольких внешних 
(Москва, Бухарест и частично Киев) 
и внутренних (Кишинев, Тирасполь 
и Комрат) политических, культур-
ных и экономических конкурирую-
щих центров и ряда этнополитиче-
ских идентичностей, оказывающих 
влияние на формирование нации 
и государства в Молдавии. Одной 
из особенностей молдавского само-
сознания является противоречие 

между «румынизмом» и «молдо-
венизмом», что порождает раскол 
в обществе и подтверждает борьбу 
между западным и восточным век-
тором во внешней политике 
[4, c. 19].

Так, постсоветские страны явля-
ются носителями особой модели эт-
нополитической трансформации 
и национально-государственной 
идентификации, включающей в се-
бя общее — советскую и досовет-
скую историю (территорию, язык, 
психологию), и особенное — соб-
ственную конфигурацию межнаци-
ональных интересов и внешнеполи-
тических ориентаций в новом неза-
висимом государстве [13, с. 55–56].

Постсоветские республики при-
обрели независимость в кратчай-
шие исторические сроки. Однако 
само определение и национальная 
самоидентификация — это всегда 
очень длительные процессы, растя-
нутые на десятилетия. Получившие 
независимость государства во мно-
гом продолжают выстраивать свою 
политику «от противного», оттал-
киваясь от «бывшей метрополии» 
как точки отсчета, противопостав-
ляя себя бывшей империи. Пока 
в политике постсоветских госу-
дарств точка отсчета определяется 
по шкале «уход — приход» от Рос-
сии или к России [12, с. 7].

Однако, по словам Н.А. Бердяе-
ва, «бытие нации не определяется 
и не исчерпывается ни расой, ни 
языком, ни религией, ни террито-
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рией, ни государственным сувере-
нитетом, хотя все эти признаки бо-
лее или менее существенны для на-
ционального бытия. Наиболее 
правы те, которые определяют на-
цию как единство исторической 
судьбы. Сознание этого единства 
и есть национальное сознание» 
[1, с. 74].

В трансформирующихся постсо-
ветских государствах этничность 
превратилась в средство и инстру-

мент политической борьбы как в об-
ласти внутриполитического, так 
и внешнеполитического строитель-
ства. Так, нужно время, чтобы внеш-
неполитические стратегии молодых 
постсоветских государств начали 
вырабатываться из своих собствен-
ных основ, исходя из собственных 
национальных интересов. Это и бу-
дет являться показателем подлин-
ного национального самоопределе-
ния и самоидентификации нации.
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26 мая 1972 г. между СССР 
и США был подписан Дого-

вор об ограничении систем проти-
воракетной обороны. В условиях 
холодной войны это было беспре-
цедентное решение. Вместе с тем, 
военно-политическое руководство 
двух стран не сразу смогло прийти 
к пониманию необходимости за-
ключения такого договора. В исто-
рии пути к достижению этими дву-
мя странами обоюдного понимания 
опасности неконтролируемой гон-
ки вооружений следует выделить 
два аспекта: военно-технический 
и военно-политический. Первый 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДОГОВОРА 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СИСТЕМ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ 

ОБОРОНЫ 1972 ГОДА

HISTORICAL BACKGROUND OF THE TREATY ON THE LIMITATION 

OF ANTIBALLISTIC MISSILE IN 1972

Ключевые слова: 
противоракетная оборона, баллистическая 
ракета, Карибский кризис, «Найк-Зевс», 
система «А»

В статье рассматриваются основные пред-
посылки, которые привели СССР и США 
к заключению Договора об ограничении 
противоракетной обороны. Авторы указы-
вают на взаимосвязь развития баллистиче-
ских носителей ядерного оружия и систем 
противоракетной обороны. Приводится 
краткая история первого ракетного кри-
зиса, поставившего мир на грань ядерной 
войны.

Key words: 
missile defense, ballistic missile, 
Cuban missile crisis, «Nike Zeus», 
system «A»

The paper considers the basic premises that led 
the Soviet Union and the United States to the 
conclusion of the Anti-Ballistic Missile Treaty. 
The authors point out the relationship of 
ballistic carriers of nuclear weapons and missile 
defense systems. The paper provides a brief 
history of the first missile crisis, which brought 
the world to the brink of nuclear war.

аспект связан с появлением прин-
ципиально нового вида оружия — 
баллистических ракет и системы 
 защиты от него — системы противо-
ракетной обороны (ПРО), а вто-
рой — с реальной угрозой их приме-
нения в отношении друг друга.

Баллистическая ракета — это 
летательный аппарат без крыльев 
и пилота, с ракетным двигателем. 
Он работает только на начальном 
этапе полета, а дальше ракета летит 
по баллистической кривой. В зави-
симости от дальности действия 
баллистические ракеты подразде-
ляются на ракеты ближнего дей-

И.М. ЛЕВКИН, В.И. ШАЦКАЯ I.M. LEVKIN, V.I. SHATSKAYA
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ствия (цели на расстоянии до 
1 000 км), среднего действия 
(1 000–5 000 км) и дальнего дей-
ствия или межконтинентальные 
баллистические ракеты, которые 
поражают цели на расстоянии бо-
лее 5000 км [2, с. 10].

Первые баллистические ракеты 
СССР и США были созданы на 
 основе ракеты ФАУ-2, которую 
Германия применила для обстрела 
Лондона в ходе Второй мировой во-
йны. Уже 18 октября 1947 г. в Совет-
ском Союзе был произведен первый 
пуск воссозданной советскими спе-
циалистами немецкой баллистиче-
ской ракеты, а в октябре следующе-
го года начались испытания первой 
советской баллистической ракеты 
Р-1. Последующие разработки ра-
кет Р-2, Р-3 и Р-5 послужили осно-
вой для создания ракеты с ядерной 
боеголовкой. Первой такой совет-
ской ракетой стала Р-5М, пуск ко-
торой состоялся 2 февраля 1956 г. 
А первой межконтинентальной бал-
листической ракетой СССР с ядер-
ным боезарядом стала так назы-
ваемая «семерка», или ракета Р-7 
(испытания которой проводились 
15 мая 1957 г.). Максимальная даль-
ность ее полета составляла 8 000 км. 
Вслед за Р-7 в 1957–1963 гг. прово-
дились испытания ракет средней 
дальности Р-12 (первая ракета, при-
нятая на вооружение ракетных 
 войск стратегического назначения, 
дальность полета — 2 000 км), Р-12У, 
Р-14 (дальность полета увеличена 

до 4 500 км). С 1958 по 1964 гг. также 
проводились испытания межконти-
нентальных баллистических ракет: 
Р-7А, Р-16 (первая ракета с авто-
номной системой управления, соз-
данная в СССР, максимальная 
дальность ее полета — 13 000 км), 
Р-9А. Наконец, с 1962 по 1969 г. 
в СССР разрабатываются ракеты 
с улучшенными техническими ха-
рактеристиками: первая советская 
межконтинентальная баллистиче-
ская ракета с разделяющимися го-
ловными частями Р-36 и ее моди-
фикации, ракета УР-100 и ее мо-
дификации, межконтинентальная 
твердотопливная ракета РТ-2 и др. 
В 1969 г. СССР начал испытания 
первой межконтинентальной бал-
листической ракеты для атомных 
подводных лодок — РСМ-40. Эта 
ракета долетала до США1. 

В США на основе ракеты ФАУ-2 
была сконструирована эксперимен-
тальная ракета «Бампер», а в 1951 г. 
начались разработки ракеты «Ред-
стоун». На смену ей пришли более 
совершенные ракеты средней даль-
ности (до 3 200 км) «Юпитер» и 
«Тор», в которых США впервые 
применили затупленные головные 
части. Первыми американскими 
межконтинентальными балли-
стическими ракетами были «Атлас» 

1 Первов М. Межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты СССР и России. [Электрон-
ный ресурс] // Научная библиотека. URL: 
http://scilib.narod.ru/Military/MBR/MBR.
htm#01 (дата обращения: 22.02.11).
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и «Титан». Испытания ракет «Ат-
лас» начались в 1957 г. [6, с. 29]. При 
создании «Титана» учитывался опыт 
создания «Атласа». В результате, ра-
кета «Титан» представляла собой 
двухступенчатую ракету с жидкост-
ным ракетным двигателем и ядер-
ной боеголовкой. [2, с. 39]. Его 
 усовершенствованная версия «Ти-
тан-2», оснащенная ядерным за-
рядом, мощностью 10 Мт, пред-
ставляла угрозу советским меж-
континентальным баллистическим 
ракетам [2, с. 282]. В 1957 г. в Соеди-
ненных Штатах начинаются разра-
ботки твердотопливной ракеты 
«Минитмен-1». Ее усовершен-
ствованная версия «Минитмен-2» 
отличалась от предыдущих повы-
шенной точностью попадания и 
большей дальностью полета — свы-
ше 11 000 км [2, с. 43, 283]. В начале 
1970-х гг. в стадии отработки нахо-
дился и проект ракеты «Минит-
мен-3», испытания которой нача-
лись в 1968 г. Она стала первой аме-
риканской ракетой с разделяющейся 
головной частью [5, с. 26]. Кроме 
того, США огромное внимание уде-
ляли баллистическим ракетам, запу-
скаемым с атомных подводных ло-
док. В связи с этим в 1956 г. амери-
канские конструкторы приступили 
к разработке баллистической раке-
ты средней дальности «Поларис 
А-1», затем проводились работы по 
созданию ее модификаций: «Пола-
рис А-2» и «Поларис А-3», дальность 
полета последней была увеличена до 

4 600 км. Эти ракеты являлись твер-
дотопливными [2, с. 32]. Следует от-
метить, что в 1965 г. начались рабо-
ты и над следующей усовершенство-
ванной версией ракет, в результате 
которых был создан «Посейдон», 
а в 1968 г. про ведены испытания 
этой ракеты,  оснащенной разделяю-
щимися головными частями с бое-
головками индивидуального наве-
дения [5, с. 26].

Таким образом, совершенство-
вание межконтинентальных балли-
стических ракет продолжалось, 
и ракетная гонка была в самом раз-
гаре. И если в 1962 г. у Советского 
Союза насчитывалось около 
300 ядерных зарядов, обеспеченных 
средствами доставки до территории 
противника, а у Соединенных Шта-
тов — 5 000, из которых 3 000 — меж-
континентальные баллистические 
ракеты и 2 000 — средства передово-
го базирования, то в конце 1969 г. 
был достигнут ядерный паритет 
между СССР и США [3].

Параллельно ракетной гонке 
между двумя государствами разви-
валась и гонка противоракетных 
 вооружений.

В самом общем виде система 
ПРО представляет собой комплекс 
средств для отражения ракетно-
ядерного удара возможного против-
ника путем перехвата или уничтоже-
ния его баллистических ракет или их 
головных частей до момента дости-
жения ими назначенных целей. Она 
состоит из двух основных частей:
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— системы обнаружения ракетных 
носителей ядерного (или обыч-
ного) оружия (радиолокацион-
ные станции / радары наземного 
базирования и космические 
спутники раннего оповещения);

— системы поражения этих ракет 
(противоракеты, запускаемые 
из пусковых установок).
Работы по созданию систем 

ПРО начались еще в 1950-е гг. Пер-
вой такой системой, разработан-
ной в США в 1957 г., элементы ко-
торой прошли испытания, стала 
«Найк-Зевс». Система обнаруже-
ния ракет «Бимьюс» на среднем 
участке траектории обнаруживала 

баллистические ракеты и опреде-
ляла их дальнейшую примерную 
траекторию, эти данные учитыва-
лись радаром дальнего обнаруже-
ния. Эта радиолокационная стан-
ция сопровождала баллистические 
ракеты до того, как ее обнаружит 
радар распознавания. Затем, по ре-
зультатам радиолокационной стан-
ции сопровождения цели направ-
лялись антенны радара наведения 
противоракет и пусковые установ-
ки в сторону угрозы. Выпускалось 
необходимое количество противо-
ракет, которые наводились на бал-
листические ракеты [2, с. 160] 
(рис.1).

Рис. 1. Схема перехвата ГЧ МБР средствами системы «Найк-Зевс» (1 — приемное устройство 
радара дальнего обнаружения, 2 — его передающее устройство, 3 — счетно-решающее устрой-
ство системы обнаружения, 4 — счетно-решающее устройство системы перехвата, 5 — радар 
распознавания цели, 6 — радар сопровождения цели, 7 — радар наведения ПР; а — обнаруже-
ние МБР, б — распознавание, в — определение параметров траектории, г — подготовка проти-
воракеты к пуску, д — команда на пуск, е — перехват МБР, ж — уничтожение ГЧ МБР)
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Тем не менее, проект «Найк-
Зевс» был отклонен ввиду его недо-
статков, таких как неспособность 
радаров следить одновременно за 
несколькими целями, невозмож-
ность выделить головные части бал-
листических ракет от других объ ек-
тов за пределами атмосферы, где 
происходил их перехват и др.1

Наземная система раннего обна-
ружения ракет «Бимьюс» является 
основным средством предупрежде-
ния НОРАД — объединенного ко-
мандования противовоздушной обо-
роны (ПВО) Северной Америки. 
НОРАД было создано в 1950-е гг. 
США и Канадой в целях решения за-
дач противоракетной, противосамо-
летной и противокосмической обо-
роны [2, c. 123]. Радиолокационные 
посты «Бимьюс» были размещены 
на Аляске (1961), в Гренландии 
(1960) и в Великобритании (1963)2. 
Это был один из первых шагов 
 Соединенных Штатов в создании 
радиолокационных станций для об-
наружения межконти нентальных 
баллистических ракет СССР.

На смену «Найк-Зевс» пришла 
система «Найк-Икс», к разработкам 

1 Nike Zeus: The U.S. Army’s First Antiballistic 
missile. [Электронный ресурс] // The Missile 
Defense Agency. URL: http://www.mda.mil/
global/documents/pdf/zeus.pdf (дата обра-
щения: 26.12.10).

2 См.: Мейлицев В. «Сейфгард»: новое реше-
ние. [Электронный ресурс] // Спецназ Рос-
сии: Общественно-политическое издание. 
2004. № 8. URL: http://www.specnaz.ru/
article/?555(дата обращения: 19.12.10).

различных вариантов которой США 
приступили в конце 1963 г. Несмо-
тря на преимущества системы 
«Найк-Икс», военно-политические 
круги США не смогли прийти к 
консенсусу, и система так и не стала 
на боевое дежурство [2, с. 181–182].

Третий проект системы ПРО 
США под названием «Сентинел» 
(«Часовой») также был отвергнут 
ввиду своей малоэффективности и 
отставания разработок средств ПРО 
системы «Сентинел» от разработок 
ложных целей и межконтиненталь-
ных баллистических ракет против-
ника [2, с. 196–197].

В результате, в 1970 г. США нача-
ли строительство новой системы 
ПРО «Сейфгард» («Страж»). Изна-
чально планировалось создание 4 та-
ких комплексов, которые должны 
были прикрыть ракетные базы, а чет-
вертый мог бы защищать Вашинг-
тон. Эта система состояла из двух 
эшелонов, где наземный эшелон был 
представлен радиолокационными 
станциями «MSR» и радаром PAR, 
а космический — спутниковой си-
стемой ИМЕЮС, загоризонтными 
радиолокационными станциями 
прямого зондирования и объеди-
ненным командованием ПВО Се-
верной Америки — НОРАД3.

Первые данные о запусках вра-
жеских ракет поступали через раз-
ведывательные спутники «Имеюс» 
и загоризонтные радиолокацион-

3 Мейлицев В. Там же.
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ные станции. Космическая систе-
ма «Имеюс» появилась в начале 
1970-х гг. [1]. Система загоризонт-
ных радиолокационных станций 
441М была введена в боевую экс-
плуатацию в 1968 г. Но она не могла 
определять скорость и дальность 
цели и, следовательно, не выдавала 
целеуказания системе ПРО1.

В Советском Союзе в 1950-е гг. 
был создан эскизный проект первой 
советской системы ПРО — системы 
«А». В 1960 г. полигонный образец 
системы был испытан на полигоне 
Сары-Шаган2. Алгоритм работы си-
стемы был следующий: радар «Ду-
най-2» обнаруживает баллистиче-
ские ракеты противника и по линии 
радиорелейной связи передает дан-
ные на центральную вычислитель-
ную станцию. ЭВМ М-40 обрабаты-
вает данные и передает их радарам 
точного наведения противоракет на 
цель, которые, в свою очередь, ее 
автоматически сопровождают и пе-
редают уточненные данные обратно 
на вычислительную станцию. Цент-
ральная вычислительная станция 
уточняет параметры траектории 
баллистических ракет, рассчитыва-
ет параметры наведения ракеты-пе-

1 Мейлицев В. ПРО системы раннего обнару-
жения. [Электронный ресурс] // Спецназ 
России: Общественно-политическое изда-
ние. 2006. № 2. URL: http://www.specnaz.
ru/article/?868 (дата обращения: 26.12.10).

2 Система ПРО «А». [Электронный ресурс] // 
Вестник ПВО: авторский проект С. Аминова. 
URL: http://pvo.guns.ru/abm/systema_a.
htm (дата обращения: 18.01.11).

рехватчика на цель, необходимые 
углы разворота пусковых установок 
противоракет и антенных устройств. 
Радары вывода противоракет авто-
матически сопровождает перехват-
чик, передавая на ЭВМ их коорди-
наты. В соответствии с ними ЭВМ 
обеспечивает вывод противоракет 
В-1000 в расчетную точку встречи 
с баллистической ракетой и переда-
ет команды на борт перехватчика3 
(рис. 2).

Успешные испытания советской 
системы ПРО привели к созданию 
в 1961 г. эскизного образца системы 
ПРО А-35, которая должна была 
 защитить Москву от межконти-
нентальных баллистических ракет 
США. Но в 1971 г. советское руковод-
ство приняло постановление о введе-
нии в строй системы А-35 в сокра-
щенном виде в виду неспособности 
системы перехватывать баллистиче-
скую ракету с разделя ющимися го-
ловными частями и средствами пре-
одоления ПРО [9, с. 357–358].

В 1960-х гг. в СССР также разра-
батывался проект ПРО «Таран», 
в котором предполагалось использо-
вание радаров системы А-35, а также 
многоканальной радиолокационной 
станции ЦСО-С, расположенной 
в 500 км от Москвы, но уже в 1964 г. 
работы по его созданию были пре-

3 Алгоритм работы системы «А». [Электрон-
ный ресурс] // Приозерск: сайт. Основате-
лям и людям Приозерска посвящается. 
URL: http://www.priozersk.com/a_system/ 
595 (дата обращения: 18.01.11).
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кращены1. Другой проект ПРО 
в СССР «Аврора», разрабатываемый 
в 1964 г., был также отклонен, по од-
ной из версий — из-за несоответ-
ствия требованиям эффективности 
и надежности, а по другой — вслед-
ствие подписания Договора об огра-
ничении систем противоракетной 
обороны, который запрещал созда-
ние территориальной ПРО2.

Параллельно разработкам ком-
плексов ПРО в СССР велись рабо-
ты по созданию системы преду-
преждения о ракетном нападении. 
Так, в 1968–1972 гг. начали работать 
радары «Днестр» около поселка 
Мишелевка и на берегу озера Бал-
хаш3, узел со станциями раннего 

1 Система ПРО «Таран»…
2 Система Аврора, комплекс Аргунь — ABM-X-2. 

[Электронный ресурс] // Military Russia. Оте-
чественная военная техника (после 1945 г.). 
URL: http://military.tomsk.ru/blog/topic-347.
html (дата обращения: 19.01.11).

3 СПРН и оборона. [Электронный ресурс] // 
Стратегическое ядерное вооружение Рос-
сии. URL: http://russianforces.org/rus/
sprn/ (дата обращения: 20.12.10).

предупреждения РО-2 у поселка 
Скрунда (Латвия), узел РО-1 около 
города Оленегорска [9, с. 364].

Непрекращающаяся гонка во-
оружений нашла свое отражение 
в первом ракетном кризисе, кото-
рый разразился в начале 1960-х гг. 
Неприязненные отношения Ва-
шингтона и Гаваны, а также угроза 
свержения режима Ф. Кастро при-
вели к предоставлению Кубе воен-
ной помощи со стороны СССР.

В декабре 1957 г. на сессии Со-
вета НАТО было принято решение, 
которое предоставило Соеди-
ненным Штатам право размеще-
ния ракет малой и средней дально-
сти с ядерными боеголовками в 
Турции, Италии и Великобрита-
нии. Это же решение позволило 
США хранить запасы ядерных бое-
головок в Западной Европе. В ре-
зультате, с 1959 по 1962 гг. амери-
канцы разместили 60 ра кет «Тор» 
в Великобритании, 30 ракет «Юпи-
тер» в Италии, 15 ракет «Юпитер» 
в Турции [8, с. 55].

Рис. 2. Схема системы ПРО «А»
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При такой расстановке сил аме-
риканские ракеты могли поражать 
цели на территории европейской 
части СССР и Закавказья. Следова-
тельно, Советский Союз оказался 
уязвим для Соединенных Штатов. 
Кроме того, в то время СССР отста-
вал от США по количеству стра-
тегических ракет для нанесения 
мощного удара. Вследствие выше-
перечисленных причин военно-по-
литическое руководство Советского 
Союза приняло решение о разме-
щении на Кубе ракет с ядерными 
боезарядами. Выгодное для СССР 
географическое расположение 
Кубы позволяло держать американ-
скую территорию под постоянным 
прицелом. В результате, обнаружив 
в октябре 1962 г. на острове совет-
ские ракеты, доставленные еще 
в сентябре, Вашингтон начал при-
готовления к войне. В свою очередь, 
и советские вооруженные силы 
 находились в состоянии боеготов-
ности. В сфере международных от-
ношений 1960-е гг. характеризова-
лись возникновением угрозы войны 
с применением ядерного оружия. 
Однако ни одна из сторон не стре-
милась к развитию отношений по 
такому сценарию. Несмотря на про-
тивостояние, стороны, в конце 
концов, пошли на компромисс. 
США заявили об отказе свержения 
Ф. Кастро с помощью силы, а СССР 
согласился вывезти ракеты с терри-
тории Кубы и не размещать их там 
в будущем. В отношении американ-

ских ракет «Юпитер», размещенных 
на территории Турции, была до-
стигнута договоренность об их вы-
воде в ближайшее время1. Вашинг-
тон выполнил это условие, т. к. в то 
время Соединенные Штаты уже 
планировали замещение устарев-
ших ракет «Юпитер» и «Тор» в Тур-
ции и Европе новыми ракетами 
мор ского базирования «Поларис».

Таким образом, условия «холод-
ной войны» подтолкнули СССР 
и США к созданию и развитию но-
вейшего вида оружия — баллисти-
ческих ракет, что, в свою очередь, 
обусловило создание систем проти-
воракетной обороны. Вместе с тем, 
один из самых острых военно-по-
литических кризисов позволил сто-
ронам осознать реальную опасность 
возможной ядерной катастрофы 
и привел военно-политическое ру-
ководство США и СССР к понима-
нию необходимости принятия мер 
по ее предотвращению. Такую огра-
ничительную функцию и исполнил 
Договор об ограничении систем 
противоракетной обороны [4, с. 48]. 
В его основу легло несколько прин-
ципов. «Во-первых, это принцип 
равной безопасности сторон, т. е. 
баланс стратегических наступатель-
ных вооружений должен допол-
няться фиксированным уровнем 

1 Лавренов С. Я, Попов И. М. Советский Союз 
в  локальных войнах и конфликтах. [Элек-
тронный ресурс] // Военная литература. URL: 
http://militera.lib.ru/h/lavrenov_popov/
index.html (дата обращения: 18.02.10).
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оборонительных стратегических 
систем. Во-вторых, это принцип 
одновременности количественных 
и качественных ограничений си-
стем ПРО. В-третьих, это принцип 
одинаковости временных рамок 
и методологических категорий 
 сопоставления систем ПРО. 
В-четвертых, это согласие сторон 
осуществлять контроль за соблюде-
нием Договора с помощью нацио-

нальных технических средств обна-
ружения. В-пятых, это принцип 
учета различий между военно-тех-
ническими подходами сторон, ко-
торыми они руководствовались при 
создании или развертывании своих 
систем стратегического оружия» [7, 
с. 12]. В результате, Договор по ПРО 
стал гарантом стабильности между-
народного порядка на 30 лет, до 
прекращения его действия в 2002 г.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОСРЕДНИКОВ 

НА ДИНАМИКУ ЦЕН

MODELING THE INFLUENCE OF INTERMEDIATE TRADE AGENTS 

ON THE PRICE DYNAMICS

Ключевые слова: 
динамическая модель, рынок товаров, цена, 
устойчивость цен

В статье описываются математические мо-
дели динамики цен, основанные на так на-
зываемой «паутинообразной» модели рын-
ка. На их основе автор производит оценку 
влияния деятельности посредников на 
устойчивость цен в условиях российского 
рынка.

Key words: 
dynamic model, commodity market, price, 
price stability

This article describes the mathematical models 
of the dynamics of prices based on the so-called 
«spider web» model of the market. On this basis, 
the author assesses the impact of intermediate 
trade agents on the stability of prices in the 
Russian market.

В условиях российского рынка, когда между потребителем и производи-
телем товара часто возникает длинная цепочка посредников, важно 

представлять возможные последствия этого явления. Для оценки влияния 
деятельности посредников на динамику цен в условиях российского рынка 
построим математические модели динамики цен, основанные на так назы-
ваемой «паутинообразной» модели рынка [1; 2; 4; 6].

Параметрами, описывающими состояние рынка, будут:
X

t
 — цена товара в момент времени t,

S
t
 — предложение товара в момент t,

D
t
 — спрос на товара в момент времени t.

Допустим, что имеется один товар и функция предложения S
t
 и спро-

са D
t
 на товар зависит только от его цены. Все остальные факторы (цены на 

замещающие товары, основные производственные фонды, характер при-
меняемой технологии, налоги и дотации, природно-климатические усло-
вия), от которых зависит предложение и спрос на данный товар, остаются 
неизменными. Таким образом, рассматривается однопродуктная модель 
рынка.

В простейшем случае можно предположить, что предложение S зависит 
только от цены Х товара и является возрастающей функцией от цены, таким 
образом спрос D зависит только от цены Х товара и является убывающей 
функцией от цены. В окрестности положения равновесия эти функции 

В.И. КЛОКОВ V.I. KLOKOV
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можно линеаризовать. Таким образом, фун кции предложения S и спроса D 
будут линейной возрастающей и линейной убывающей функцией цены со-
ответственно:

S = a · X + b    ,
D = –c · X + d

    

(1)

где a > 0 — определяет скорости возрастания предложения при увеличении 
цены; c > 0 — характеризует скорости убывания спроса при увеличении 
цены; начальные параметры b > 0 и d > 0 удовлетворяют условию d > b.

Рассмотрим дискретную модель, наиболее адекватно описывающую ди-
намику цен. Шаг Δt по времени t примем за единицу измерения времени, 
т. е. Δt =1, при этом частота дискретизации f

d
 будет равна единице 

f
d
 = 1/Δt = 1. Дискретные модели динамики цен в отличие от непрерывных 

моделей позволяют учесть процедуры принятия решений. Динамика цен 
включает взаимодействие трех подсистем: товаропроизводитель, потреби-
тель и рынок. Рассмотрим два варианта процедуры принятия решений.

Вариант I. Товаропроизводитель, принимая решение об объеме пред-
ложения, ориентируется на цену предыдущего периода. Он осуществляет 
простейший прогноз цены, считая, что за промежуток времени от начала 
выпуска продукции до ее реализации посредникам цена практически не из-
менится и будет равной X

t-1
. Потребитель предъявляет спрос и покупает то-

вар по современной цене X
t
. Рынок всегда находится в состоянии, близком 

к локальному равновесию. На математическом языке это записывается так:

S
t
 = a · X

t–1
 + b

D
t
 = –c · X

t
 + d.                                                   (2)

D
t
 = S

t

    
Из условия равновесия рынка (спрос равен предложению D

t
 = S

t 
) полу-

чим неоднородное разностное уравнение, описывающее динамику цены:

c · X
t
 + a · X

t–1 
= d — b.                                              (3)

Общее решение неоднородного разностного уравнения складывается из 
общего решения однородного разностного уравнения и частного стацио-
нарного решения. Частное стационарное решение получается из неодно-
родного разностного уравнения, описывающего динамику цены (3) исходя 
из предположения, что X

t
 — величина постоянная:
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X
p
 =

 d — b .
a + c                                                           

 (4)

Цена Х
р 
является положением равновесия разностного уравнения и со-

ответствует равновесию на рынке. Переходные процессы ценообразования, 
устойчивость или неустойчивость положения равновесия определяется ви-
дом общего решения однородного разностного уравнения:

c · X
t  
+

 
a · X

t–1
 = 0.                                                    (5)

Общее решение однородного разностного уравнения ищется в виде 
X

t
 = λt. Из однородного разностного уравнения (5) получим характеристи-

ческое уравнении для определения λ:

c · λ+
 
a = 0; ⇒ λ = –

 a .                                                (6)
                                 c 

Тогда общее решение неоднородного разностного уравнения, описыва-
ющее динамику цены, будет иметь вид:

X
t
 = A · (– a)t

 + X
p
,                                                 (7)   c

где А — произвольная постоянная, которая при начальных условиях t = 0, 
X

t
 = X

0
 будет равна A = X

0
 — X

p
.

Окончательно решение неоднородного разностного уравнения с на-
чальными условиями, описывающее динамику переходных процессов на 
рынке, имеет вид:

X
t
 = (–1)t · (a)t

 · (X
0 
— X

p
) + X

p
.                                         (8)                                       c

Следовательно: 
— если |λ| < 1 или a < c, то равновесная цена X

p
 асимптотически устойчива 

в целом, т. е. при любой начальной цене X
0
 цена X

t
 стремится к равно-

весной цене X
p 

(X
t 
→ X

p
 при t → ∞). При этом цена X

t
 совершает перио-

дические затухающие колебания относительно равновесной цены X
p
. 

Условие a < c означает, что скорость предложения товара больше скоро-
сти убывания спроса на товар при росте цен Х;

— если |λ| < 1 или a > c, то равновесная цена X
p
 не устойчива, точнее, при 

любой начальной цене X
0
 цена X

t
 уходит от равновесной цены X

p
. При 

этом цена X
t
 совершает периодические колебания относительно равно-
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весной цены X
p
 с возрастающей амплитудой. Условие a > c означает, что 

скорость предложения товара меньше скорости убывания спроса товара 
при росте цен;

— если |λ| = 1 или a = c, то равновесная цена X
p
 устойчива. При этом цена X

t
 

совершает периодические колебания с постоянной амплитудой относи-
тельно равновесной цены X

p
. Условие a = c означает, что скорость пред-

ложения товара равна скорости убывания спроса товара при росте цен Х.
Для принятия решений во втором варианте делаются следующие пред-

положения.
Вариант II. Спрос запаздывает от предложения на один период. При 

определении объема предложения в каждый период времени товаропроиз-
водитель ориентируется на спрос в предыдущий период. Цена предлагаемо-
го товара устанавливается товаропроизводителем на уровне, определяемом 
в соответствии с функцией предложения. Объем потребления товара не мо-
жет превосходить объем предложения и объем спроса. Это означает, что 
если предложение меньше спроса, то потребление равно предложению. 
Математически это запишется так:

S
t
 = a · X

t
 + b

D
t
 = –c · X

t–1
 + d.                                                  (9)

D
t
 = S

t

Аналогично предыдущему варианту из условия равновесия рынка полу-
чим неоднородное разностное уравнение, описывающее динамику цены:

a · X
t
 + c · X

t–1 
= d — b                                              (10)

Аналогично предыдущему варианту общее решение неоднородного раз-
ностного уравнения получается из (9) в виде:

X
t
 = (–1)t · (c)t

 · (X
0 
— X

p
) + X

p
,                                    (11)                                            a

где параметры а и с поменялись местами при решении неоднородного раз-
ностного уравнения (8), а положение равновесия из (4) осталось прежним 
X

p
. Соответственно, в признаках устойчивости положения равновесия X

p 

нужно также поменять местами
 
параметры а и с.

Оценим теперь уровень влияния посредников на динамику цен. При на-
личии посредников возникает разница в ценах для производителя и потре-
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бителя, которая достается посреднику. Пусть Х — стоимость товара для 
производителя, k — торговая наценка, r — наценка одного посредника, n — 
число посредников. Тогда, стоимость товара для потребителя будет равна:

X  = (1 + r)n · (1 + k) · X.                                           (12)

Система разностных уравнений для варианта I процедуры принятия ре-
шения будет иметь вид:

S
t
 = a · X

t–1
 + b

D
t
 = –c · (1 + r)n · (1 + k) · X

t
 + d.                                 (13)

D
t
 = S

t

Система разностных уравнений сводится к одному уравнению:

с · (1 + r)n · (1 + k) · X
t
 + a · X

t–1
 = d — b.                           (14)

Решение этой системы будет совпадать с приведенным выше решением 
(4) и (8), если в нем заменить с на (1 + r)n · (1 + k) · c. Это решение будет 
иметь вид:

X
t
 = (–1)t · (         a               )t

 · (X
0 
— X

p
) + X

p
,                  (15)   (1 + r)n · (1 + k) · c

где
     d — b

X
p
 = a + (1 + r)n · (1 + k) · c  

.

Система разностных уравнений для варианта II будет иметь вид:

S
t
 = a · X

t
 + b

D
t
 = –c · (1 + r)n · (1 + k) · X

t–1
 + d.                                 (16)

D
t
 = S

t

Система разностных уравнений сводится к одному уравнению:

a · X
t
 + c · (1 + r)n · (1 + k) · X

t–1
 = d — b.                           (17)

Решение этой системы будет совпадать с приведенным выше решением 
(4) и (11), если в нем заменить с на (1 + r)n · (1 + k) · c. Это решение будет 
иметь вид:
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X
t
 = (–1)t · ((1 + r)n · (1 + k) · c)t

 · (X
0 
— X

p
) + X

p
,                  (18)a

где
     d — b

X
p
 = a + (1 + r)n · (1 + k) · c  

.

Из полученных решений видно, что для обоих вариантов равновесная 
цена совпадает. Однако переходные процессы существенно различаются. 
Для первого варианта параметр λ, определяющий степень устойчивости, 
равен: 

     aλ = (1 + r)n · (1 + k) · c  
.                                           (19)

При наличии посредников и увеличении их числа этот параметр умень-
шается и тем самым делает более устойчивым положение равновесия X

p
, 

т. е. обеспечивает быстрое завершение переходных процессов в динамиче-
ской системе. В этом случае возможен переход от неустойчивости к устой-
чивости. Наличие посредников является стабилизирующим фактором.

Для первого варианта процедуры принятия решения (рис. 1) представ-
лен пример появления устойчивости положения равновесия при увеличе-
нии доли цены товара, получаемой посредниками. При отсутствии посред-

Рис. 1. Приобретение устойчивости положения равновесия при наличии посредников
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ников на рынке равновесная цена равна X
p
 = 15 и эта цена неустойчива для 

первого варианта способа принятия решений. Появление посредников 
приводит к падению цены товара для производителя. Эластичность паде-
ния спроса по цене растет с 0,6 до 2. При этом эластичность предложения 
по цене растет с 1,2 до 1,4. Равновесная цена падает до X

p
 = 9 и приобретает 

устойчивость.
Для второго варианта картина обратная. Параметр λ, определяющий 

степень устойчивости, равен: 

(1 + r)n · (1 + k) · c   .λ =                  a                      
                                          (20)

При наличии посредников параметр λ увеличивается и тем самым дела-
ет динамическую систему менее устойчивой, что может привести к перехо-
ду от устойчивости к неустойчивости положения равновесия X

p
 при увели-

чении числа посредников.
На рис. 2 представлен пример потери устойчивости положения равно-

весия при увеличении доли цены товара, получаемой посредниками. При 
отсутствии посредников на рынке устанавливается равновесная цена X

p
 = 5  

и эта цена устойчива. Появление посредников приводит к падению цены 
товара для производителя. Равновесная цена падает до X

p
 = 9 и теряет устой-

чивость.

Рис. 2. Потеря устойчивости положения равновесия при наличии посредников
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На рис.1 и 2, иллюстрирующих поведение динамических систем, движе-
ние по спирали происходит в противоположных направлениях: в первом 
варианте — вращение по часовой стрелке, во втором варианте ориентация 
вращения противоположная.

Существование на рынке посредников и какие-либо другие причины 
могут приводить к увеличению времени запаздывания при принятии реше-
ний. В частности, экспериментально на основе анализа временных финан-
совых рядов показано наличие эффектов длинной памяти в сделках купли-
продажи [3; 5]. Оценим влияние увеличения времени запаздывания на ди-
намику. Для варианта II из общего решения однородного разностного 
уравнения (5) при времени задержки n простейшая модель переходных про-
цессов на рынке будет описываться однородным разностным уравнением:

c · X
t
 + a · X

t–n
 = 0.                                                (21)

Находим n корней характеристического уравнения:

                                        1

λ
k
 = α

k
 ·

 (a)n

c     
,
                                                   (22)

                                                     
π

где α
k
 = e 

i · (2 · k + 1) · n — корень n-й степени из –1; k = 0, 1, … n–1; i — мнимая 
единица.

Если время запаздывания n увеличивается, то модуль корней характери-
стического уравнения увеличивается при a

c < 1 и уменьшается при a
c > 1. 

В пределе при n → ∞ модуль λ
k
→ 1. Следовательно, все переходные процес-

сы замедляются, как стремление цены к равновесной (X
t 
→ X

p
 при t → ∞) 

в случае асимптотической устойчивости, так и уход от положения равно-
весной цены в случае неустойчивости.

Оценим частотные характеристики динамики рынка. На вход динами-
ческой системы направим единичный гармонический сигнал ei·ω·t и опреде-
лим отклик системы:

с · X
t
 + a · X

t–n
 = ei·ω·t.

Решение ищем в виде X
t
 = Q · ei·ω·t. После подстановки этих результатов в 

исходное уравнение получим:

(c + a · e–i·ω·n) · Q = 1.

Отсюда, отклик динамической системы:
                                           1                                       1

Q(ω) = 
с + a · e–i·ω·n = 

с + a · cos nω — i · a · sin nω .
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Амплитудочастотная характеристика (АЧХ) динамической системы 
равна модулю отклика H(ω)=|Q(ω)|.

                                                                    1
H(ω) = √a2 + c2 + 2 · a · c · cos nω.                                  (23)

Фазочастотная характеристика (ФЧХ) равна аргументу отклика F(ω) = 
arg(Q(ω)).

                                                                    — a · sin nω                                     
F(ω) = arctg ( 

с + a · cos nω)                                     (24)

Расчет показывает, что АЧХ и ФЧХ в большой степени зависят от вре-
мени запаздывания n.

Рис. 3. Зависимость АЧХ динамических систем от запаздывания n

Для первого и второго варианта АЧХ совпадают. Длительность запазды-
вания на низких частотах слабо влияет на амплитуду. На более высоких 
 частотах разница возрастает, чем больше частота, тем больше амплитуда. 

Фазовые характеристики для первого и второго варианта существенно 
различаются (см. рис. 4, 5).

Таким образом, «невидимая рука рынка» далеко не всегда обеспечивает 
его устойчивость. В ряде случаев механизмы рыночного саморегулирова-
ния не могут сделать устойчивым равновесное состояние и требуются адми-
нистративные управленческие усилия для переходов от одной стратегии 
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к другой и за счет этого — стабилизации рынка. Возможно, устойчивость 
рынка улучшится, если в модели при принятии решения учесть более длин-
ный ряд прошлых цен на товар.

Рис. 4. Зависимость ФЧХ от запаздывания n

Рис. 5. Зависимость ФЧХ от запаздывания n

В
л

а
ст

ь
 и

 э
к

о
н

о
м

и
к

а



87Управленческое консультирование. 2012. № 1

Представленные модели рынка можно отнести к «мягким» математиче-
ским моделям1. При малом нелинейном возмущении модели рынка, дина-
мика цен качественно остается неизменной.
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Глобальный экономический кри-
зис наглядно показал, насколь-

ко тесно связаны процессы гло-
бализации мировой экономики с 
регионализацией хозяйственной 
жизни. Сформировавшаяся к на-
стоящему времени содержательная 
дихотомия глобализации и регио-
нализации во многом предопреде-
ляет пути дальнейшего развития и 
мирового хозяйства, и региональ-
ных социально-экономических 
подсистем, а также формирует 
 основные тренды усложняющей-
ся многоуровневой системы хо-
зяйственных связей. Одновремен-
но региональные организационно-

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

FORMATION OF NEW ECONOMIC RELATIONS 

IN THE PROCESS OF REGIONAL CLUSTERING

Ключевые слова: 
региональная экономика, 
валовой региональный продукт, создание 
кластеров, экономические отношения

В статье рассматриваются проблемы рос-
сийского регионального развития в поре-
форменное время, особое внимание уде-
ляется вопросам создания хозяйственных 
кластеров. Автор утверждает, что в ходе это-
го процесса на региональном уровне необ-
ходимо формировать новые экономические 
отношения.

Key words: 
regional economy, 
gross regional product, clustering, 
economic relations

The article deals with problems of the Russian 
regional development in post-reform time. 
Special attention is paid to the creation of 
economic clusters. The author concludes that it 
is necessary to form new economic relations 
during this process at the regional level.

экономические формы внутренних 
хозяйственных связей создают 
 особые центры глобальных про-
цессов.

Поэтому в ходе российской мо-
дернизации необходимы новые 
 организационно-экономические 
формы внутренних связей регио-
нальных хозяйственных комплек-
сов. Основной  целью региональной 
политики становится создание бла-
гоприятных условий для террито-
риальной интеграции посредством 
усиления единства экономическо-
го, социального, правового и ин-
формационного пространств [7]. 
Это возможно осуществить посред-

Н.А. ТАРАСОВ N.A. TARASOV
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ством развития кластерных форм 
хозяйствования. 

Вместе с тем, экономический 
кризис обострил многие функцио-
нальные проблемы российской 
экономики, в том числе и связан-
ные с устойчивостью региональ-
ного развития. Усиливающаяся 
дифференциация в региональных 
составляющих национальной эко-
номики создает реальные угро-
зы целостности и устойчивости 
экономического пространства 
 страны.

Следует отметить, что отстава-
ние российской экономики по кри-
териям производительности от по-
добных показателей наиболее раз-
витых стран достигает трех-, 
пятикратного уровня, в то время 
как разница в производительности 
по регионам превосходит данный 
уровень в два раза. Превышение 
степени внутренней дифференциа-
ции над внешней — это прямая 
угроза целостности и устойчивости 
национальной экономики России. 
Таким образом, особенностью со-
временного регионального разви-
тия становится явное преобладание 
уровня внутренней угрозы дез-
интеграции страны над уровнем 
внешней угрозы.

Регионы все более превращают-
ся в воспроизводственные структу-
ры, осуществляющие на каждой 
территории политику, обусловлен-
ную не только интересами государ-
ства, но и нуждами самих регионов. 

Процесс регионализации напрямую 
зависим от специфических условий 
развития территории,  включая при-
родно-географические, производ-
ственные, хозяйственно- террито-
риальные, нормативно- правовые, 
культурно-этнические, демографи-
ческие, экологические и другие 
 факторы. Кроме того, регионы как 
территориальные субъекты имеют 
строго определенное место в терри-
ториальном разделении труда, раз-
виваются с учетом природно-кли-
матических характеристик, геологи-
ческих условий, местоположения, 
сложившейся структуры произ-
водства, социальными усло виями 
и т. д. [6].

В настоящее время наибольший 
вклад в ВРП страны внес Цент-
ральный федеральный округ — 
37%. Приволжский и Уральский 
федеральные округа дают порядка 
16% и 14% ВРП всей страны, соот-
ветственно. По 10% ВРП Россий-
ской Федерации создается Северо-
Западным и Сибирским федераль-
ными округами. 6% принадлежит 
Южному федеральному округу, 
5% — Дальневосточному федераль-
ному округу и 2% — Северо-
Кавказ скому.

В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации, с одной 
стороны, указывается, что сбалан-
сированное территориальное раз-
витие страны будет направлено на 
формирование условий, позволя- Та
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ющих каждому региону иметь необ-
ходимые и достаточные ресурсы для 
создания достойных условий жизни 
граждан, комплексного развития 
и повышения конкурентоспособ-
ности экономик регионов при обе-
спечении политического и право-
вого единства страны.

С другой стороны, программа на 
среднесрочный период предусма-
тривает, что региональное развитие 
будет определяться в основном уже 
сформировавшимися зонами опе-
режающего экономического ро-
ста — крупнейшими столичными 
агломерациями, крупными города-
ми-центрами регионов с растущей 
долей обрабатывающих отраслей, 
территориями, на которых сосредо-
точена добыча полезных ископае-
мых и их переработка, портами ев-
ропейской части и территории юга 
России с развитой инфраструкту-
рой, выходом к морскому побе-
режью, уникальными рекреацион-
ными ресурсами. В последующие 
годы существенный вклад в регио-
нальное развитие будут вносить 
перспективные центры опережаю-
щего экономического роста — агло-
мерации и индустриальные центры 
большого Поволжья, Южного 
и Среднего Урала, города Сибири 
с более высоким уровнем развития 
человеческого капитала и потен-
циалом развития инновационной 
экономики, новые центры освое-
ния и переработки природных ре-
сурсов на Европейском Севере 

и востоке страны, туристско-рек-
реационные кластеры на террито-
риях с уникальными природными 
ресурсами и природными ландшаф-
тами, богатым историко-культур-
ным наследием.

При этом Министерство эконо-
мического развития РФ еще в пред-
кризисный период планировало 
пре одолеть отмеченную выше диф-
ференциацию посредством созда-
ния сбалансированной модели раз-
вития регионов, в основу которой 
будет положено формирование сети 
промышленных кластеров. Предпо-
лагалось, что реализация данной 
модели должна будет привести к бо-
лее эффективному развитию регио-
нов, формированию территориаль-
ных производственных и научных 
кластеров, развитию курортного 
потенциала российских регионов, 
созданию крупных логистических 
и транспортных узлов на террито-
рии России. 

С одной стороны, с данной точ-
кой зрения нельзя не согласиться, 
т. к. использование кластерного 
подхода может существенно обога-
тить межрегиональное экономиче-
ское сотрудничество, а кластеры 
как добровольные объединения 
предприятий, являющиеся гибкими 
полиструктурными системами, мо-
гут способствовать эффективному 
воздействию государства на эконо-
мику, созданию региональных «то-
чек роста» и стимулированию раз-
вития многих отраслей.
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С другой стороны, без преодоле-
ния отсталости ряда регионов по 
обеспеченности основными фонда-
ми, что потребует значительных до-
полнительных финансовых источ-
ников, вряд ли возможно сформи-
ровать эффективное производство 
в высокотехнологичных кластерах, 
преодолеть разрушительную асим-
метрию.

Эти противоречивые региональ-
ные особенности необходимо учи-
тывать в предстоящих процессах 
модернизации, проблемы которой 
активно обсуждаются среди ученых 
и специалистов [1; 4].

Как правило, выделяются следу-
ющие характерные признаки кла-
стеров:
— наличие конкурентных преиму-

ществ, позволяющих занимать 
более выгодные позиции на 
международном и общероссий-
ском рынках, а также высокого 
экспортного потенциала участ-
ников кластера;

— формирование на конкретной 
территории конкурентных пре-
имуществ для создания кластера 
(выгодное географическое по-
ложение, доступ к сырью, 
а также наличие специализи ро-
ванных кадровых ресурсов, 
 поставщиков комплектующих 
и связанных услуг, соответству-
ющих учебных заведений и ис-
следовательских организаций, 
необходимой инфраструктуры 
и другие факторы);

— возможность близкого располо-
жения предприятий кластера 
в целях активного взаимодей-
ствия;

 — объединение большого числа 
участников, направленное на 
достижение  позитивного эф-
фекта кластерного взаимодей-
ствия;

— создание системы эффективно-
го взаимодействия между участ-
никами кластера;

— более высокие показатели тем-
пов роста новых рабочих мест, 
выручки и рентабельности 
участников кластера, чем на 
предприятиях аналогичных от-
раслей и сфер бизнеса в среднем 
по стране.
Кластер представляет собой 

некую систему развития успешно-
го бизнеса с необходимыми ин-
струментами для его формирова-
ния1:
— организационно-коммуникатив-

ными, заключающимися в обра-
зовании кластеров и развитии 
коммуникативной среды;

— инвестиционными, позволя-
ющими создать эффективную 
инфраструктуру для создания 

1 См.: Методические рекомендации по реали-
зации кластерной политики в субъектах 
Российской Федерации. [Электронный ре-
сурс] // Министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области. Нормативно-правовые акты. 
URL: http://economy.samregion.ru/klaster_
rossia/npa_klaster_ros/metod_klaster_ros/ 
(дата обращения: 20.06. 2011).
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кластера при сохранении глав-
ной роли государства, способ-
ствующего разработке инвести-
ционных проектов с целью при-
влечения все большего числа 
инвесторов;

 — организационно-правовыми, 
основанными на разработке 
нормативно-правовой базы.
Применение вышеизложенных 

инструментов требует определения 
приоритетов развития, что пред ус-
матривает соблюдение строгой по-
следовательности при разработке 
стратегии развития кластера.

По мнению специалистов Ми-
нистерства экономического разви-
тия Российской Федерации, для об-
ретения определенности в направ-
лениях развития кластерной 
политики необходимо выполнение 
ряда условий:

1. Кластер необходимо разви-
вать как целостный субъект.

2. Стратегия развития кластера 
должна быть представлена в виде 
кластерной инициативы.

3. Перманентная реализация 
мероприятий по повышению кон-
курентоспособности кластера, вы-
раженных в проектах и программах 
помощи предприятиям и продви-
жению продукции на рынках.

Достижение успеха при разви-
тии кластеров является совместной 
задачей бизнеса и органов власти 
соответствующего уровня, что зави-
сит от взаимодействия между ними, 
гарантирующего получение поло-

жительных результатов. Важней-
шим элементом кластерного прин-
ципа развития региона является по-
стоянное проведение работ по 
установлению связей между всеми 
участниками процесса: малых 
и крупных предприятий, соот-
ветствующих властных структур, 
сервисных и научно-исследова-
тельских организаций, систем 
 профессионально-технического об-
разования, средств массовой ин-
формации и др.

Формирование и развитие кла-
стеров позволяют создать эффек-
тивный механизм привлечения 
прямых иностранных инвестиций 
и активизации внешнеэкономиче-
ской интеграции. В связи с этим 
включение кластеров страны в гло-
бальные цепочки создания добав-
ленной стоимости позволит суще-
ственно поднять уровень нацио-
нальной технологической базы, 
повысить темпы и качество эконо-
мического роста за счет повышения 
международной конкурентоспособ-
ности предприятий, входящих в со-
став кластера1. 

Поэтому в рамках содействия 
организационному развитию кла-
стеров предполагается оказание 

1 См.: Эффективная реализация кластерной 
политики, опыт Баварии (Германия) и РФ. 
[Электронный ресурс] // Муниципальная 
кластерная политика URL: http://
economamursk.ucoz.ru/publ/o_klasterakh/
ehf fektivnaja_realizacija_klasternoj_
politiki_opyt_bavarii_i_rf/3-1-0-61 (дата 
обращения: 28.05. 2011).
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поддержки со стороны органов 
 власти:

1) наличие координирующих 
мероприятий позволяет формиро-
вать специализированные органи-
зации кластера, создаваемые в раз-
личных организационно-правовых 
формах;

2) разработка стратегии, проек-
тов и мер развития кластера, на-
правленных на формирование бла-
гоприятных условий его функцио-
нирования, основанных на анализе 
барьеров и возможностей для раз-
вития кластера;

3) установление эффективного 
информационного взаимодействия 
между участниками кластера;

4) реализация мер по стимули-
рованию сотрудничества между 
участниками кластера (организация 
конференций, семинаров, рабочих 
групп, создание специализирован-
ных интернет-ресурсов).

Одним из направлений развития 
кластеров является реализация его 
участниками мероприятий по выяв-
лению административных барьеров 
федерального, регионального и му-
ниципального уровня, с выработ-
кой предложений по их минимиза-
ции.

Таким образом, наибольшая 
роль в процессе создания кластера 
принадлежит региональным орга-
нам власти, которым необходима 
информация о наличии в регионе 
отраслей с высоким потенциалом 
кластеризации. Они должны выпол-

нять координирующую роль началь-
ного этапа создания клас тера.

Наряду с этим следует предпола-
гать возможность усиления общей 
тенденции дифференциации регио-
нального развития в первые пост-
кризисные годы, т. е. в начале вто-
рого десятилетия XXI в. В такой 
 ситуации важнейшим условием 
устойчивого стратегического разви-
тия становится формирование но-
вой кластерной структуры воспро-
изводства региональной экономи-
ки, которая наряду с высокими 
показателями по производству ва-
лового регионального продукта 
должна обеспечить и эффективную 
занятость населения.

Объективные предпосылки для 
возникновения кластера были све-
дены М. Портером в знаменитый 
«ромб конкуренции» [2]. Помимо 
традиционных факторов — конку-
рентной среды, условий спроса 
и наличия поддерживающих произ-
водств — на конкретной террито-
рии должны быть созданы (а не 
унаследованы) такие специализи-
рованные условия, как квалифици-
рованные кадры, инфраструктура и 
капитал. Создание этих специа-
лизированных факторов требует 
длительных и устойчивых инвести-
ций, которые сложно повторить. 
Это и обеспечивает конкурентное 
преимущество кластера, копирова-
ние которого затруднительно.

Согласно портеровской теории, 
кластеры вырастают только там, где Та
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все необходимые факторы, ресурсы 
и компетенции сосредотачиваются, 
достигают определенного масшта-
ба, некоторого критического порога 
и приобретают ключевую роль в 

определенной экономической сфе-
ре с решающим и устойчивым кон-
курентным преимуществом над 
другими регионами за счет более 
высокой производительности, раз-

Таблица 1
Показатели обеспеченности основными фондами и произведенный ВРП 

по федеральным округам в 2009 г.1
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федерального округа
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Центральный ФО 308,3 26,8 22,9 1173,9
Северо-Западный ФО 253,2 8,0 8,4 955,3
Южный ФО 145,0 5,1 8,4 604,5
Северо-Кавказский ФО 86,3 2,1 5,7 358,8
Приволжский ФО 163,3 13,2 18,7 705,0
Уральский ФО 358,4 14,5 7,8 1864,3
Сибирский ФО 173,4 8,3 12,3 672,9
Дальневосточный ФО 268,3 4,3 4,1 1036,6

1 Таблица рассчитана и составлена автором на основе показателей центральной базы статистиче-
ских данных Федеральной службы государственной статистики. 

 См.: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] // Центральная 
база статистических данных. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409022 
(дата обращения: 20.12.2011); Численность постоянного населения — женщин на 1 января 
2010 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики URL: http://
www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409025 (дата обращения: 20.12.2011); Наличие ос-
новных фондов по полному кругу организаций. [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1002002. 
(дата обращения: 15.03.2011).
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вития инноваций и новых видов 
бизнеса. Классическими примера-
ми считаются кластер компьютер-
ных технологий в Силиконовой до-
лине (США), логистический кла-
стер в Роттердаме (Нидерланды), 
кластер оффшорного программи-
рования в Бангалоре (Индия) и ряд 
др.1.

В табл. 1 дано сопоставление по-
казателей обеспеченности основ-
ными фондами и произведенным 
валовым региональным продуктом 
(ВРП) по федеральным округам, 
в 2009 г. На основе этих данных по-
строен график (рис. 1), отража-

1 См.: Демидов Н. От сложения к умноже-
нию  // Эксперт Северо-Запад. 2008. № 22. 
[Электронный ресурс] // Эксперт online. 
URL: http://expert.ru/northwest/2008/22/
politika/ (дата обращения: 20.12.2011).

ющий зависимость между показате-
лями обеспеченности основными 
фондами и произведенным ВРП по 
федеральным округам в 2009 г. На 
график нанесена аппроксимиру-
ющая прямая y = 4,7631x – 124,21 
с величиной достоверности аппрок-
симации R2 = 0,9008 (высокая до-
стоверность). Также с помощью 
средств MS Excel между отражен-
ными показателями был рассчитан 
коэффициент корреляции, кото-
рый оказался равен 0,95 единицам, 
что, согласно шкале Чеддока, мо-
жет быть охарактеризовано как 
весьма высокая степень связи.

Используя полученную инфор-
мацию, следует сказать, что между 
показателями обеспеченности ос-
новными фондами в расчете на 
душу населения и произведенным 
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Рис. 1. Зависимость между показателями обеспеченности основными фондами 
и произведенным ВРП по федеральным округам в расчете на душу населения, в 2009 г. 

(график построен на основе данных табл. 1)
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ВРП по субъектам Федерации су-
ществует прямая связь. Следова-
тельно, можно утверждать, что ре-
зультаты производства в значитель-
ной степени зависят и от уровня 
развития производственного капи-
тала (в данном случае — основных 
фондов).

В табл. 2 приведено сопоставле-
ние показателей инвестиций в ос-
новной капитал и произведенным 

ВРП по федеральным округам 
в 2009 г. На основе этих данных по-
строен график, отражающий зави-
симость между показателями инве-
стиций в основной капитал и про-
изведенным ВРП по федеральным 
округам (рис. 2). Также на график 
была нанесена аппроксимирующая 
прямая y = 0,4118x–11,266 с вели-
чиной достоверности аппроксима-
ции R2 = 0,4982 (высокая досто-

Таблица 2
Показатели инвестиций в основной капитал и произведенный ВРП 

по федеральным округам в 2009 г.1

Наименование федераль-
ного округа
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Центральный ФО 308,3 1870,0 22,9 81,8
Северо-Западный ФО 253,2 911,2 8,4 108,3
Южный ФО 145,0 682,4 8,4 81,5
Северо-Кавказский ФО 86,3 261,1 5,7 45,5
Приволжский ФО 163,3 1255,7 18,7 67,1
Уральский ФО 358,4 1279,9 7,8 164,3
Сибирский ФО 173,4 831,5 12,3 67,5
Дальневосточный ФО 268,3 838,5 4,1 202,6

1 Таблица рассчитана и составлена автором на основе показателей центральной базы статистиче-
ских данных Федеральной службы государственной статистики (приведены выше) и данных [4].
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верность). А с помощью средств 
MS Excel между отраженными по-
казателями был рассчитан коэффи-
циент корреляции, который оказал-
ся равен 0,71 единицам, что может 
быть охарактеризовано как высо-
кий уровень связи. Анализируя по-
лученную информацию, следует 
сказать, что между показателями 
инвестиций в основной капитал 
в расчете на душу населения и про-
изведенным подушевым ВРП по 
субъектам Федерации существует 
прямая связь. Следовательно, мож-
но утверждать, что результаты про-
изводства в значительной степени 
зависят и от уровня осуществляе-
мых инвестиций в производствен-
ный капитал.

Таким образом, основные слага-
емые ромба конкурентоспособно-

сти непосредственно воздействуют 
на результаты российского регио-
нального производства. Однако су-
щественных изменений в состоя-
нии регионального развития не 
происходит.

Поскольку концепция кластер-
ного развития представляет новый 
способ видения региональной эко-
номики, она позволяет по-новому 
взглянуть на роли хозяйствующих 
субъектов и государства. Эффек-
тивно действующие кластеры долж-
ны обеспечивать крупные капи-
таловложения, концентрировать 
научные и технологические изобре-
тения, формировать сети устойчи-
вых связей между всеми элемента-
ми кластерной системы.

Концепция кластерного разви-
тия берет начало от региональных 
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Рис. 2. Зависимость между показателями инвестиций в основной капитал и произведенным 
ВРП по федеральным округам в расчете на душу населения, в 2009 г. 

(график построен на основе данных табл. 2)
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теорий развития, разработанных 
в рамках социальной географии. 
Данные теории позволяют лучше 
понять проблему реконструкции 
региональной структуры и развития 
регионов [6].

С этих позиций интерес пред-
ставляют следующие теории:

а) полюсов роста и структуры 
с прямыми и обратными связями. 
Данная теория подчеркивает необ-
ходимость создания отраслей, свя-
занных со многими другими отрас-
лями;

б) экономики агломераций. В ли-
тературе по экономике агломера-
ций делается акцент на миними-
зацию издержек, специализацию, 
ставших возможными благодаря 
широте местного рынка, а также на 
преимущество локализации вблизи 
рынков;

в) экономической географии. Дан-
ная теория основное внимание уде-
ляет географической концентрации 
компаний, работающих в опреде-
ленной области;

г) экономики городской местно-
сти и региона. В основе этой тео-
рии лежит подход, связанный 
с формированием обобщенной 
экономики городских агломера-
ций, коммуникационных техноло-
гий, ростом доступности инвести-
ций, разнообразием промышлен-
ной базы;

д) прочие теории, в том числе 
теории системы национального 
 обновления, региональной науки, 

промышленных районов, социаль-
ных структур и др.

Однако среди данных концеп-
ций  регионального развития не су-
ществует теории отношений в со-
временных условиях, когда регион 
становится главным объектом эко-
номического и политического про-
странства. В этой ситуации важно 
определить специфику и приорите-
ты формирования региональной 
экономики, основанные на сравни-
тельных преимуществах того или 
иного региона, особенностях его 
кластерного развития.

Поскольку целью функциони-
рования региональной экономики 
является обеспечение достаточно 
высокого уровня и качества жизни 
населения соответствующего реги-
она, то региональная экономика 
должна базироваться на кластерной 
концентрации основных потребно-
стей населения региона, состоянии 
и динамике формируемых рынков, 
интересах государства и отдельных 
предприятий, создании условий 
для максимального приспособле-
ния структуры экономики региона 
к внутренним и внешним факто-
рам, активной реализации регио-
нальных интересов. Вместе с тем, 
реализация этих принципов требует 
насыщения пространственных эко-
номических форм все более слож-
ным содержанием экономических 
отношений, концентрирующихся 
в кластерных образованиях. По-
этому региональное пространство 
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предстает как многоуровневая си-
стема экономических отношений, 
концентрируемых и интегрируемых 

территориально-направленными 
кластерными организационно-эко-
номическими формами.
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Моделирование налоговых по-
ступлений в бюджеты разных 

уровней может осуществляться раз-
личными методами, в том числе 
с использованием регрессионных 
мо делей1, которые позволяют учесть 
влияние одного или сразу несколь-

1 Проблема моделирования бюджетных до-
ходов была поднята авторами настоящей 
статьи в работе [8].

О МОДЕЛИРОВАНИИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

В РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

ON THE MODELING OF TAX REVENUES TO REGIONAL BUDGETS

Ключевые слова: 
налогообложение, группы налогов, фискаль-
ная политика, налоговое бремя региона, 
эконометрическое моделирование 

В статье дан сравнительный статистический 
анализ налоговых поступлений в региональ-
ные бюджеты. Авторы приводят оценку ди-
намики изменений налоговых поступлений 
в результате предшествующих налоговых ре-
форм и рыночных преобразований в России. 
В связи с этим для моделирования бюджет-
ных доходов с помощью уравнений простой 
и множественной регрессии по некоторым 
группам налогов применен статистический 
инструментарий. В этих целях проведена 
оценка качества построенных моделей, по 
результатам которой уточнены возможности 
прогнозных расчетов в краткосрочном пе-
риоде. Оговорены проблемы и технические 
трудности разработки по добных моделей для 
целей прогнозирования и планирования.

Key words: 
taxation, tax groups, fiscal policy,
 fiscal burden of the region, 
econometric modeling

The paper gives a comparative statistical analysis 
of tax revenues to the budgets of some country 
regions. The authors provide an assessment of 
the dynamics of changes in tax revenues as 
a result of previous tax reforms and market 
reforms in Russia. The statistical toolkit is 
applied to the modeling of budgetary incomes 
using the equations of simple and multiple 
regression for the certain groups of taxes. An 
assessment of the quality of the constructed 
models is provided, the results of which clarified 
the possibility of predictive calculations in the 
short term period. Problems and technical 
difficulties of developing of such models for 
forecasting and planning are also stipulated.

Очень трудно сделать точный прогноз, 
особенно о будущем.

Нильс Бор

ких признаков-факторов, представ-
ленных, например, показателями 
комплексного социально-экономи-
ческого развития территории мезо-
уровня (не ниже субъекта Федера-
ции). Методы корреляционно- 
регрессионного анализа позволяют 
в известной мере, но всегда удов-
летворительно надежно оценить 
влияние того или иного учтенного 

А.В. СКЛЯР, А.Н. ЦАЦУЛИН A.V. SKLYAR, A.N. TSATSULIN
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признака-фактора на результатив-
ный признак и включить его модель 
(либо исключить), в зависимости от 
существенности вклада в исследуе-
мую вариацию результативного 
признака-фактора.

В качестве исходной научной ги-
потезы проведенного исследования 
было выдвинуто предположение о 
том, что основой согласованных на-
логовых взаимоотношений ФНС 
РФ с налогоплательщиками на ма-
кро-, мезо- и микроуровнях эконо-
мики может служить симметричная, 
планомерная и обоюдовыгодная дея-
тельность, построенная на исполь-
зовании систем краткосрочного 
прогнозирования и оперативного 
мониторинга налоговых поступле-
ний в бюджеты разного уровня.

Корреляционно-регрессионно-
му анализу как методу в современ-
ной научной литературе уделяется 
пристальное внимание как за рубе-
жом, так и в нашей стране, (см., 
напр.: [1; 3; 5]). Способы, техники 
и приемы этого метода изучаются, 
во-первых, с точки зрения приме-
нения его богатых возможностей 
для анализа протекания разно-
образных экономических процес-
сов, построения количественных 
критериев оценки качества анали-
тических и прогнозных моделей. 
А, во-вторых, с точки зрения их ис-
пользования в региональных эко-
номических исследованиях, в част-
ности — анализа процессов на-
логообложения и налоговых 

поступлений в бюджеты регионов. 
По ходу дела решаются принципи-
альные вопросы обоснованности 
выбора признаков-факторов, со-
держательной интерпретации пара-
метров уравнений множественной 
регрессии как изолированных, так 
и в системе так называемых одно-
временных уравнений. Как правило, 
современные аналитики стремятся 
к синтезу достижений математики 
и статистики, т. к. эти направле-
ния (например, эконометрические) 
в экономической науке весьма пло-
дотворны и существенно усиливают 
аналитические и инструментальные 
возможности исследователей.

В сугубо экономической прак-
тике методы корреляции и регрес-
сии менее популярны, но тоже име-
ют применение. В качестве примера 
можно назвать метод графо-анали-
тических зависимостей для анализа 
бухгалтерских балансов. Этот метод 
был предложен еще В.Я. Кожино-
вым [4] для решения задач оптими-
зации баланса предприятия и пла-
нирования объемов хозяйственной 
деятельности, исходя из требу-
ющихся уровней балансовых пока-
зателей. В этих целях сначала был 
выделен блок хозяйственных опе-
раций, которые влияют на измене-
ние какого-либо параметра баланса 
и считают этот блок отдельным 
фактором. Далее «проигрывались» 
варианты баланса с разными значе-
ниями фактора, строились графики 
и модели.
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В рассматриваемой работе в ка-
честве результативного признака 
выделялся объем налоговых выплат 
для конкретного предприятия и 
предлагались варианты его разви-
тия исходя из минимальной налого-
вой нагрузки. Такой метод может 
быть также применен при планиро-
вании масштабных хозяйственных 
операций, например, при инвести-
ровании значительных средств в ка-
кой-либо долгосрочный отраслевой 
или народнохозяйственный проект 
или в изменение профиля деятель-
ности предприятия. Тогда, опреде-
лив за целевой результат, например, 
нулевой размер убытков, можно так 
спланировать объем производства, 
чтобы остальные виды деятельно-
сти не пострадали. В одном из при-
меров, приведенных в работе, с по-
мощью корреляционной модели 
новое предприятие определяет 
среднюю величину своей торговой 
наценки, минимизируя при этом 
сумму налоговых платежей.

Объем налоговых поступлений в 
бюджет субъектов Федерации фор-
мируется в значительной мере тремя 
видами налогов — НДС, налога на 
прибыль организаций, НДФЛ. По-
этому, прежде всего, представляется 
целесообразным построение трех 
регрессионных моделей для каждого 
из этих налогов по стране и/или от-
дельно взятому региону. Независи-
мыми переменными в качестве при-
знаков-факторов будут выступать 
результаты хозяйственной деятель-

ности региона, его производствен-
но-экономический, научно-техни-
ческий потенциал, инфраструктур-
ные и природные условия, при 
отсутствии или недостаточности ко-
торых жизнеспособность регионов 
и его современное развитие (в режи-
ме модернизации и инноваций) ста-
ли бы попросту невозможными.

При построении модели № 1 
в качестве факторов, формирующих 
объемы НДС (Y 

1
(i )), исходя из пред-

варительных результатов логико-
структурного анализа процесса на-
логообложения, на первом этапе 
моделирования были отобраны, как 
представляется, наиболее важные 
технико-экономические показа-
тели1:

X
1

(i )
 — число предприятий и ор-

ганизаций i-го региона в t-м году. 
Так как предприятия, выпуская 
продукцию, выполняя работы 
и оказывая услуги, производят до-
бавленную стоимость, т. е. объект 
обложения НДС, то предполагает-
ся, что рост их числа в регионе уве-
личит поступления данного налога 
в региональный бюджет. Кроме 
того, по российскому законодатель-

1 Кабалинский Д. и др. «Эксперт-400». 
VI ежегодный форум крупного бизнеса Рос-
сии 2010 г. (итоги проекта). Рейтинг круп-
нейших компаний России за 16 лет / При-
ложение 1: Отраслевая и региональная 
структура рейтинга (по объему реализации 
продукции. [Электронный ресурс] // «Экс-
перт РА». URL: http://www.raexpert.ru/
conference/2006/expert400/ (дата обраще-
ния: 24.01.2011).
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ству, на юридические лица возло-
жена обязанность по перечислению 
НДС в бюджет, несмотря на то, что 
конечными его плательщиками мо-
гут выступать физические лица. 
В случае возникновения платежно-
го кризиса, когда финансовая дея-
тельность предприятий в значи-
тельной степени блокируется, реги-
ональный бюджет может оказаться 
в роли кредитора, на его расчетные 
счета не будет происходить посту-
плений реальных денежных средств.

X
2

(i ) — рост кредиторской задол-
женности предприятий уменьшает 
размер сумм НДС, предъявленных 
к возмещению из бюджета, тем 
 самым увеличивая размер выплат 
в региональный бюджет;

X
3

(i ) — увеличение дебиторской 
задолженности предприятий спо-
собно (при учете выручки по факту 
оплаты), напротив, снизить сумму 
НДС, подлежащую уплате. Поэтому 
предполагается, что совокупный 
размер дебиторской задолженности 
предприятий региона способен ока-
зать довольно ощутимое влияние на 
размер НДС, полученного бюдже-
том;

X
4

(i ) — соотношение кредитор-
ской и дебиторской задолженности 
предприятий региона может оказы-
вать соразмерное воздействие на 
размер суммы НДС, подлежащей 
уплате в бюджет, как характеристи-
ка тенденций будущих выплат и за-
четов. Превышение кредиторской 
задолженности над размером деби-

торской, как правило, свидетель-
ствует о большем размере зачетов 
по отношению к выплатам в следу-
ющем отчетном периоде;

X
5

(i ) — удельный вес i-го региона 
в общероссийском выпуске про-
мышленной продукции может отра-
жать влияние масштабов производ-
ства региона, его экономической 
мощи на объем поступлений НДС. 
Более уместным, разумеется, при 
наличии необходимой информации 
было бы использование удельного 
веса региона по размеру валовой 
прибыли или выручки, что отражает 
влияние всех секторов экономики;

X
6

(i ) — численность населения 
региона, напрямую связана с объ е-
мом потребляемых в регионе това-
ров и услуг, облагаемых НДС. Поэ-
тому логично предположить, что 
уплаченные суммы НДС выше в ре-
гионах с большей численностью на-
селения. То есть численность насе-
ления в качестве одного из призна-
ков-факторов позволяет более 
обоснованно учесть размер потре-
бительских запросов в регионе;

X
7

(i ) — среднегодовая числен-
ность занятых в экономике i-го 
 региона определяет размеры тру-
довых ресурсов, привлеченных 
к производству товаров и услуг, об-
лагаемых НДС. Кроме того, фактор 
X

7
(i ) характеризует также потреби-

тельские запросы i-го региона, т. к. 
тяжесть косвенного налогообложе-
ния чаще всего переносится на пле-
чи занятого населения.
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В качестве результативного при-
знака-фактора (Y 

1
(i )) определилась 

сумма НДС, поступившая в бюджет 
i-го региона Российской Федера-
ции в 2009 г. Исходные данные для 
анализа были взяты из сборников, 
содержащих статистическую ин-
формацию [6, 7]. Коэффициенты 
парной корреляции статистической 
связи выбранных признаков-фак-
торов с показателем величины НДС 
представлены в табл. 1. Целесо-
образно включать в модель только 
те факторы, у которых либо коэф-
фициент корреляции с результатив-
ным признаком имеет наиболее вы-
сокое значение, либо связь которых 

содержательно безупречна, но не 
имеет максимально высокого пока-
зателя по критерию оценки тес-
ноты.

Анализ коэффициентов парной 
корреляции свидетельствует о том, 
что характеристика соотношения 
кредиторской и дебиторской задол-
женности не оказывает какого-либо 
заметного влияния на результатив-
ный признак. При этом фактиче-
ское значение коэффициента ниже 
табличного, а изменение избранной 
формы связи не увеличивает пока-
затель тесноты статистической свя-
зи [9], на что указывает расчет ин-
декса корреляции.

Таблица 1 
Выбор признака-фактора на основании коэффициента парной корреляции 

с объемом НДС, поступившем в бюджет региона в 2009 г.

Обозна-
чение 

фактора
Наименование учтенного признака-фактора

Коэффици-
ент парной 
корреляции

№
п/п

X
s
(i ) r

Y  |XS

X
1

(i )

X
2

(i )

X
3

(i )

X
4

(i )

X
5

(i )

X
6

(i )

X
7

(i )

Число предприятий и организаций в регионе на конец 
года

Кредиторская задолженность по региону, млрд рублей

Дебиторская задолженность по региону, млрд рублей

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженно-
сти, (X

2
(i ) / X

3
(i )), % 

Удельный вес региона в общероссийском выпуске про-
мышленной продукции, %

Численность населения региона на конец года, тыс. человек

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. 
человек

0,8853

0,7068

0,7617

-0,2409

0,8283

0,8306

0,9223
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Показательно здесь то, что кре-
диторская и дебиторская задолжен-
ность выступают как самостоятель-
ные признаки-факторы. Так, коэф-
фициенты парной корреляции этих 
признаков с объемом поступлений 
НДС демонстрируют наличие до-
статочно (для существенности ха-
рактеристик) тесной и прямой свя-
зи. Именно раздельный, т. е. по-
факторный учет как дебиторской, 
так и кредиторской задолженности 
дает больше релевантной информа-
ции для исследования, чем их соче-
тание, например, в виде отношения 
или даже суммы (разности) — адди-
тивная форма связи X

2
(i )

 и X
3

(i ). Воз-
никает закономерный вопрос: по-
чему именно такого рода учет наи-
более информативен ?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
следует проанализировать влияние 
на сумму НДС, подлежащую уплате 
предприятиями, величин кредитор-
ской и дебиторской задолженно-
стей, ведь НДС, поступающий в ре-
гиональный бюджет, есть совокуп-
ность отдельных перечислений от 
предприятий и организаций. На 
предприятии сумма НДС, которая 
должна быть перечислена в бюджет, 
упрощенно определяется в выраже-
нии (1) следующим образом:

НДС к уплате = 
НДС от выручки (А) — 
НДС от закупок (В),           

(1)

где блок (А) = НДС от отгрузок — 
НДС от дебиторской задолженно-

сти (выручка считается по оплате); 
блок (В) = НДС от оплаченных то-
варов и услуг — НДС от кредитор-
ской задолженности.

При этом дебиторская задол-
женность является составной час-
тью блока (А), уменьшающей в от-
четном периоде сумму налога 
к уплате, а кредиторская задолжен-
ность — составная часть блока (В), 
увеличивающая сумму к уплате, 
поскольку уменьшается сумма за-
чета НДС региональным бюдже-
том.

Закономерно представить ситуа-
цию, что чем больше у предприятий 
региона размер дебиторской задол-
женности, тем меньшая сумма нало-
га должна поступить в бюджет. Од-
нако коэффициент парной корреля-
ции показывает все-таки наличие 
именно прямой связи (r

Y  |XS 
= 0,7617). 

Этот факт объясняется тем, что де-
биторская задолженность одного 
предприятия является, по существу, 
кредиторской задолженностью дру-
гого предприятия, и, таким образом, 
фактически анализируются не раз-
нообразные взаимные задолженно-
сти, а их консолидированная сальдо-
вая характеристика.

Справедливость подобного 
 утверждения подтверждает и пре-
дельно высокая величина коэффи-
циента парной корреляции между 
объемами кредиторской и деби-
торской задолженности, равная 
r

X2  |X3 
= 0,9915. Так как совокупный 

объем задолженности в масштабах 
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i-го региона — это сальдо учтенных 
в анализе значений признаков-фак-
торов, то использование соотноше-
ния кредиторской и дебиторской 
задолженности оказывается мало 
информативным как нерелевант-
ной информации. В табл. 1 их соот-
ношение исчерпывается обратной 
статистической связью на уровне 
r

Yi
  |X4 

= – 0,2409.
На следующих этапах много-

факторного моделирования авто-
рами исследования были исполь-
зованы такие признаки-факторы, 
которые «объясняли» учтенную 
(подконтрольную) колеблемость 
поступлений НДС в размерах, пре-
вышающих 50% от общей вариа-
ции. Поэтому здесь в качестве при-
знаков-факторов регрессионной 
модели уместно было бы выделить 
следующие объясняющие перемен-
ные:
— число предприятий и организа-

ций — X
1

(i );
— численность населения — X

6
(i );

— среднегодовая численность за-
нятых в экономике — X

7
(i );

— дебиторскую задолженность — 
X

3
(i );

— удельный вес i-го региона в об-
щероссийском выпуске про-
мышленной продукции — X

5
(i ).

Приведем в табл. 2 сводные ха-
рактеристики однофакторных мо-
делей (простых регрессий) в виде 
специальной информации сравни-
ваемого качества каждой из моде-
лей: 

— оценка по t-критерию Стьюден-
та значимости коэффициентов 
регрессии;

— фактический F-критерий Фи-
шера;

— коэффициент детерминации, 
показывающий, сколько про-
центов вариации результативно-
го признака (в терминах параме-
тров дисперсии) можно истол-
ковать с помощью данной 
модели d

Y 
2

 
= var Y  / var Y.

Из данных табл. 2 видно, что по-
лученные параметры простых ре-
грессий во всех случаях значимы, по-
скольку их фактические величины 
в несколько раз превышают таблич-
ные значения. То же самое можно 
сказать об уравнениях регрессии 
в целом на основании F-критерия 
Фишера. Следовательно, все модели 
достаточно качественно описывают 
процесс формирования поступлений 
НДС в бюджет.

Вместе с тем, значение коэффи-
циента детерминации d

Y 
2 свидетель-

ствует о том, что в качестве наибо-
лее значимых признаков-факторов 
для целей краткосрочного экономе-
трического прогнозирования среди 
построенных однофакторных моде-
лей наибольший интерес представ-
ляют регрессии с числом предприя-
тий и организаций Y


1
(X

1
(i )) и средне-

годовой численностью занятых 
в экономике Y 

1
(X

7
(i )). Эти модели 

и следует далее рассматривать в ка-
честве базовых индикаторов нало-
говых поступлений в бюджеты.
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Оценки параметров регрессии 
в данных моделях выступают свое-
образными нормированными (не 
следует путать с нормативными) ха-
рактеристиками поступлений НДС, 
в зависимости от единичного значе-
ния фактора. Как показывает пер-
вый угловой коэффициент регрес-
сии Y 

1
(X

1
(i )), с увеличением числа 

зарегистрированных хозяйству-
ющих субъектов на тысячу единиц 
прирост поступлений в бюджет от 
НДС составит 8,944 млрд рублей. 

Другими словами, одно среднеста-
тистическое предприятие, имею-
щее типические по совокупности 
хозяйствующих субъектов характе-
ристики объема продукции и про-
изводительности труда, способно 
принести в соответствующий i-й 
бюджет 8,944 млн рублей.

Пригодность модели для целей 
краткосрочного прогноза изучается 
также с помощью анализа индиви-
дуальных отклонений фактических 
значений поступления НДС от тео-

Таблица 2
Сводная характеристика однофакторных линейных 

моделей поступления НДС

Учтенный признак-
фактор

Уравнение 
статистической связи

t-ста-
ти-

стика 

F-кри-
терий

d
Y 

2

Число предприятий 
и организаций реги-
она на конец года

Численность насе-
ления региона на 
конец года, тыс. чел.

Среднегодовая чис-
ленность занятых в 
экономике, тыс. чел.

Дебиторская задол-
женность региона, 
млрд руб.

Удельный вес регио-
на в общероссий-
ском выпуске про-
мышленной продук-
ции, %

Y 
1
(X

1
(i )) = 44,13 + 0,008944X

1
(i )

Y 
1
(X

6
(i )) = –184,07 + 0,256X

6
(i )

Y 
1
(X

7
(i )) = –170,82 + 0,5447X

7
(i )

Y 
1
(X

3
(i )) = 47,18 + 0,05514X

3
(i )

Y 
1
(X

5
(i )) = –47,46 + 272,86X

5
(i )

16,70

13,09

20,95

10,32

12,85

279,00

171,24

438,71

106,40

165,05

0,7837

0,6899

0,8507

0,5801

0,8918

Примечание: табличное значение t
77 

= 2,0003;  
1
F

77 
= 3,94 при 5% уровне значи-

мости.
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ретических уровней, рассчитанных 
по уравнению регрессии. Более на-
глядно их можно представить в гра-
фической форме, как это показано 
на рис. 1. Видно, что значения рас-
полагаются вокруг оси Х, причем 
наибольшими по величине явля-
ются положительные отклонения, 
а более многочисленными — отри-
цательные. Так как уровень линии 
регрессии отражает средние харак-
теристики процесса, то становится 
очевидным, что несколько значи-
тельных отклонений вполне сба-
лансированы множеством незначи-
тельных, но противоположных по 
знаку.

Отметим регионы с большими, 
нежели 1000 млн рублей, положи-
тельными и одним отрицательным 
отклонениями фактических значе-
ний от уровней, полученных в ре-
зультате решения уравнения рег-
рессии. Таких регионов 11, что обо-
значено на рис. 1.

Таким образом, значительно 
превосходят по объему поступления 
НДС регионы, где сосредоточены 
предприятия сырьевых и машино-
строительных отраслей, а также где 
наблюдается чрезвычайно высокая 
концентрация капитала и произ-
водства. Например, по Мос ковскому 
региону, т. е. по Москве и Москов-
ской области. При построении 
уравнения множественной регрес-
сии, учитывая предварительно по-
лученные результаты, в качестве 
 дополнительного фактора можно 
было бы использовать средний раз-
мер реализации продукции одного 
предприятия региона. Представля-
ется, что такая модель могла бы на-
дежно описывать более 80% всех 
поступлений НДС.

Вторым вариантом модели, при-
емлемой для анализа НДС, являет-
ся линейная зависимость объема 
поступлений от среднегодовой чис-
ленности занятых в экономике 
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Рис.1. Отклонения фактических значений от теоретических уровней,
оцененных по уравнению регрессии
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(см. табл. 2). Уравнение простой ре-
грессии с этим фактором имеет са-
мый высокий из всех рассмотрен-
ных линейных моделей коэффици-
ент детерминации, и она описывает 
85,06% от всего числа поступлений 
НДС в бюджеты регионов. Стати-
стический анализ параметров ре-
грессии этой модели показывает, 
что каждое увеличение числа заня-
тых на тысячу человек способно 
при средних характеристиках эко-
номического потенциала i-го ре-
гиона принести в бюджет 574,7 млн 
рублей в год.

С целью повышения качества 
моделирования, за счет учета влия-
ния объема произведенной продук-
ции, следует перейти от линейной 
модели (показанной в табл. 2) к не-
линейной, где в качестве фактора 
выступает удельный вес региона 
в общероссийском выпуске про-
мышленной продукции — X

5
(i ). 

Выше уже был рассмотрен данный 
тип взаимосвязи в линейной форме. 
И по данным табл. 1 и табл. 2 было 
установлено, что искомая статисти-
ческая связь с результативным при-
знаком учтенных признаков-факто-
ров может быть охарактеризована 
как прямая и довольно тесная, но 
недостаточно полно описываемая 
линейной простой регрессией. Ре-
зультаты моделирования оказались 
следующими: весьма удовлетвори-
тельное значение

 
d

Y 
2 = 0,8841 

 
полу-

чено при использовании полинома 
шестой степени, который в виде 

 регрессионного уравнения тради-
ционно выглядит как зависимость 
с повышающейся степенью призна-
ка-фактора X

5
(i ), попеременно ме-

няющимся знаком угловых пара-
метров и отрицательным свободным 
членом в уравнении из выражения

Y 
1
(X

5
(i )) = –65,579 + 1013,5X

5
(i ) — 

1869,7X
5

(i )2 + 1553,8X
5

(i )3 — 553,42X
5

(i )4 
+ 86,375X

5
(i )5 — 4,8256X

5
(i )6        (2)

Рассчитанный по модели из вы-
ражения (2) F-критерий оказался 
равным 587,31 при наличии {6;72} 
степеней свободы, что больше та-
бличного значения в 2,25 раза, и, 
следовательно, предположение 
(статистическая ноль-гипотеза — 
H

0
) «о незначимости уравнения 

 регрессии» можно отклонить (т. е. 
опровергнуть ноль-гипотезу H

0
).

Таким образом, модель № 1, 
 характеризующая поступления 
сумм НДС, имеет, по крайней мере, 
три варианта, вполне отвечающих 
тем требованиям по качеству, кото-
рые обычно предъявляются в ходе 
регрессионного моделирования [2]. 
При этом следует заметить, что не-
зависимые на первый взгляд друг от 
друга признаки-факторы в моделях 
тесно взаимосвязаны не только 
с результативным признаком (что, 
само собой, разумеется), но и друг 
с другом. А это означает, что имеет 
место явление их мультиколлине-
арности, которое обычно вредит 
 надежности и достоверности 
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МНК-оценивания параметров рег-
рессии.

Действительно, можно предпо-
лагать, что чем большим числом 
предприятий располагает i-й реги-
он, тем выше численность занятого 
населения на этих предприятиях. 
Коэффициент парной корреляции 
для этих признаков-факторов со-
ставил

 
r

X1  |X7 
= 0,8981, что характери-

зует изучаемую статистическую 
 взаимосвязь как весьма тесную 
и прямую и одновременно свиде-
тельствует о чрезвычайно высоком 
уровне мультиколлинеарности пе-
ременных.

Разумеется, число занятых зави-
сит не только от количества пред-
приятий, но и от масштаба их дея-
тельности, ведь предприятие-гигант 
задействует гораздо больший штат, 
чем, скажем, структура ИП или даже 
предприятие малого и среднего биз-
неса. И, действительно, коэффици-
ент парной корреляции удельного 
веса региона в выпус ке промышлен-
ной продукции с уровнем среднего-
довой численности занятых лиц со-
ставил

 
r

X5  |X1 
= 0,7892, что также харак-

теризует связь как достаточно 
тесную. Поэтому для оценки посту-
плений НДС в региональные бюд-
жеты подходит любая из однофак-
торных моделей. Тем более что тес-
нота статистической связи факторов 
с результативным признаком-фак-
тором все-таки выше, чем у незави-
симых признаков-факторов друг 
с другом.

Здесь следует особо сказать 
о статистической стороне процеду-
ры ординарного МНК-оценивания, 
которая предусматривает обяза-
тельное соблюдение специальных 
семи требований-условий приме-
нимости этого метода СГ ЛАГ

с
 МР: 

случайности (С) и гомогенности (Г) 
эмпирических данных, линейности 
переменных относительно параме-
тров регрессий (Л), отсутствия авто-
корреляции остаточных отклоне-
ний (А) и гомоскедастичности 
остатков по выделенным периодам 
(Г

с
), а также отсутствия мультикол-

линеарности независимых пере-
менных (М) и рекурсивности ре-
зультативных и причинных призна-
ков-факторов (Р).

Лишь при строгом соблюдении 
этих требований МНК-оценки па-
раметров регрессионных уравнений 
будут обладать следующими важ-
нейшими свойствами:

1) состоятельности (возраста-
ния точности оценок параметров 
{a

n
} по мере возрастания объема вы-

борки n↑);
2) несмещенности (условное ма-

тематическое ожидание выбороч-
ного коэффициента равно нулю Е 
(a

n
) = 0);
3) эффективности (параметры 

регрессии обладают наименьшей 
выборочной дисперсией в сравне-
нии с другими γ-способами их оце-
нивания) — σ2

a
МНК

< σ2
a

y
.

В процессе построения эконо-
мико-статистической модели рег-
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рессионного типа получены пря-
мые и косвенные оценки взаимо-
связи и взаимозависимости 
налоговых поступлений регионов 
(в частности, со стороны поступле-
ний НДС) и доходов бюджета ре-
гиона. Это позволяет осуществлять, 

по крайней мере, краткосрочные 
прогнозные расчеты на период до 
одного года и по другим основным 
налоговым поступлениям в регио-
нальный бюджет на стадии анали-
тических предплановых расчетов 
и обоснования проекта бюджета.
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Институты развития (такие как, 
например, Российская венчур-

ная компания) предназначены для 
формирования инфраструктурных 
условий для инновационного раз-
вития. Дело, бесспорно, нужное, но 
безнадежное в силу ресурсной орга-
низации хозяйственной жизни. По-
следние события в экономике пока-
зали, что «посадки» американских 
венчурной и посевной инфраструк-
тур в наших условиях мало эффек-
тивны. Следуя С.Г. Кордонскому1, 

1 См.: Кордонский С.Г. На полпути к шаражке. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.
polit.ru/article/2011/01/12/modernization/ 
(дата обращения: 5.03. 2011).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR THE MANAGEMENT 

OF INNOVATION DEVELOPMENT OF TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE IN THE REGION

Ключевые слова: 
инновации, транспортная инфраструктура, 
развитие, регион, ресурсы, управление

В статье обсуждается традиционная для на-
шей страны тема повышения качества рос-
сийских дорог. Авторы рассматривают про-
блемы модернизации региональной транс-
портной инфраструктуры, включая поиск 
источников для ее финансирования и опре-
деление очередности реконструкции ин-
фраструктурных объектов.

Key words: 
innovation, transport infrastructure, 
development, region, resources, management

The traditional theme of our country — how to 
improve the quality of Russian roads is discussed 
in the article. The authors consider the problems 
of modernization of regional transport infra-
structure, purportedly including the search for 
sources of funding and defining the priorities 
for reconstruction of infrastructure facilities.

мы считаем, что в период космети-
ческой модернизации РФ пока 
востребованы символы, демон-
стрирующие успехи внутренней 
политики, а не само развитие. 
(«Сколково» — это и символ, и по-
пытка вывести технологические ин-
новации в правовое пространство, 
названное в отечественной тради-
ции «зоной»).

В условиях перехода к иннова-
ционной модели экономики глав-
ной целью развития регионов сле-
дует признать обеспечение их 
устойчивого развития [1; 4]. По 
 нашему мнению, в число фунда-
ментальных слагаемых этого по-

Л.Г. СЕРЕБРЯКОВ, В.В. ЯНОВСКИЙ L.G. SEREBRYAKOV, V.V. YANOVSKY
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Масштабные целевые 
региональные 

программы

Конкурентные 
преимущества

Стимулирование 
исследовательской 

базы

нятия сегодня следует включить 
еще один компонент — транспорт-
ную инфраструктуру региона 
(рис. 1) [3].

Это обусловлено дальнейшим 
развитием процесса глобализации. 
Чтобы успешно конкурировать с го-
сударствами, вступившими на ин-
новационный путь развития, Рос-
сии нужно формировать современ-
ную среду обитания для своих 
граждан. Вместе с тем, географиче-
ская и технологическая доступность 
транспортных услуг, обеспечение 
качества транспортного обслужива-
ния определяют возможности 
устойчивого территориального раз-
вития экономики и социальной 
сферы региона. Это означает, что 
при разработке стратегических пла-

нов развития регионов должно учи-
тываться строительство объектов 
социальной (школы, детские сады, 
больницы, торговые центры 
и проч.) и транспортной инфра-
структуры, соответствующей совре-
менным требованиям.

Оставляя за рамками нашего ис-
следования объекты социальной 
инфраструктуры и задачи формиро-
вания современной среды обитания  
в Российской Федерации, сосредо-
точимся на вопросах модернизации 
транспортной инфраструктуры на 
инновационной базе. Например, 
в пограничном для страны Северо-
Западном федеральном округе 
в 2016–2030 гг. в сфере автомобиль-
ного транспорта и дорожного хо-
зяйства предусмотрены следующие 

База 
знаний

Сильная 
коммерческая 

база

Территориальные 
ресурсы

Транспортная 
инфраструктура

Устойчивое развитие социально-экономической системы 
региона

Рис. 1. Основные фундаментальные слагаемые устойчивого развития региона
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основные направления развития 
инфраструктуры1:
— завершение строительства ско-

ростной платной магистрали 
Москва–Санкт-Петербург;

— реконструкция на территории 
округа участков автодорог, вклю-
чаемых в сеть дорог федераль-
ного значения, на направле-
ниях Европа – Западный Китай 
(Санкт-Петербург–Вологда–
Йошкар-Ола–Казань–Орен-
бург–граница с Республикой Ка-
захстан), Северо-Запад–Сибирь 
(Санкт-Петербург–Котлас–
Сыктывкар–Пермь–Ханты-
Мансийск–Томск), Северо-Вос-
ток–Полярный Урал (Сык-
тывкар–Воркута, с подъездом 
к Нарьян-Мару);

— реконструкция автомобильной 
дороги М-10 «Скандинавия» 
(Санкт-Петербург–Выборг–
граница с Финляндией) с орга-
низацией платного проезда;

— формирование платного автодо-
рожного маршрута Санкт-Пе-
тербург–Псков–граница с Рес-
публикой Белоруссия;

— комплексная модернизация 
и развитие дорожной сети в Мур-
манском транспортном узле;

— строительство и реконструкция 
участков дорог, формирующих 

1 Транспортная стратегия Российской Феде-
рации на период до 2030 г. [Электронный 
ресурс] // URL: http://rosavtodor.ru/
information.php?id=198 &counter=25 (дата 
обращения: 20.12. 2010).

автодорожные маршруты по 
кратчайшему расстоянию, Сык-
тывкар–Архангельск–граница 
Финляндии, Москва–Яро-
славль–Вологда, Санкт-Петер-
бург–Псков–граница с Респуб-
ликой Белоруссия, Псков–Смо-
ленск и др.;

— модернизация и развитие имею-
щихся пограничных автомо-
бильных пунктов пропуска 
с учетом увеличения их про-
пускной способности не менее 
чем в 2,5 раза.
Министр транспорта И.Е. Леви-

тин, однако, уже признал, что из-за 
финансового кризиса параметры 
принятой Транспортной стратегии 
будут скорректированы. В некото-
рых случаях придется переносить 
реализацию заявленных проектов 
из-за сокращения финансирова-
ния2.

Вместе с тем, уже понятно, что 
для модернизации экономики стра-
ны важнейшее значение будет иметь 
инфраструктурный эффект форми-
рования городских агломераций 
в пограничных федеральных окру-
гах, связанный с реализацией не 
только дорожных проектов, но 
и проектов строительства крупных 
транспортных комплексов, мульти-
модальных логистических центров 
на инновационной базе. Дело в том, 
что в мировой практике качество 

2 Минтранс расставляет приоритеты / Рос-
сийская газета. 2010. 16 декабря.
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транспортного обеспечения регио-
на характеризуют параметры:

1) подвижность,
2) гуманитарность транспорт-

ной системы1.
Первая характеристика позво-

ляет рассчитывать потребность 
в транспортных средствах, обеспе-
ченность населения услугами обще-
ственного транспорта, а также осу-
ществлять мероприятия по улучше-
нию транспортного обслуживания 
населения. Величина транспортной 
подвижности населения измеряется 
количеством поездок на душу насе-
ления в год и является социальным 
нормативом предоставления мини-
мального объема транспортных 
 услуг с заданными показателями 
качества. К социально значимым 
относятся повседневные транс-
портные услуги, это: проезд на ра-
боту и обратно; учебные поездки; 
бытовые поездки; поездки на куль-
турные и спортивные мероприятия; 
проезд к местам отдыха. В развитых 
странах подвижность транспортной 
системы (на душу населения) со-
ставляет порядка 12 тыс. пассажи-
ро-километров в год. В последние 
годы существования Советского 
Союза этот параметр составлял око-
ло 3–4 тыс., т. е. в 3–4 раза меньше.

1 См.: Блинкин М., Сарычев А. Российские 
 дороги и европейская цивилизация. Пуб-
личная лекция на Polit.ru. [Электрон-
ный   ресурс] // URL: http://www.polit.ru/
lectures/2004/06/24/blinkin.html (дата об-
ращения: 20.12. 2010).

Есть второй показатель — гума-
нитарность транспортной системы. 
Это соотношение пассажирской 
транспортной работы, т. е. на какие 
расстояния перемещаются люди 
(пассажиро-километры), и грузо-
вой транспортной работы (грузо-
километры), т. е. сколько перево-
зится грузов (в тоннах). Для раз-
витых стран это соотношение 3:1. 
В конце 1980-х гг. была посчитана 
гуманитарность советской транс-
портной системы, она оказалась об-
ратной, а именно — 1:3. Это озна-
чает, что транспортные пути (как 
железные дороги, так и автомаги-
страли) строились в советское вре-
мя в основном с целью военных 
и промышленных перевозок.

Сегодня принцип территори-
альной организации жизни дру-
гой — люди хотят жить в комфорт-
ных условиях там, где у них есть ра-
бота, обеспечивающая высокий 
уровень потребления. А это означа-
ет стремительный рост гуманитар-
ности транспортной инфраструкту-
ры вследствие развития процесса 
суборбанизации и усиления пото-
ков маятниковой миграции. В то же 
время в России в условиях бездоро-
жья, т. е. отсутствия физического 
доступа к железнодорожной стан-
ции, живет до 20% населения 
 страны.

Одним из направлений модер-
низации российской экономики, 
помимо проектов типа «Сколково», 
должны быть, по нашему мнению, 
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капитализация сравнительных кон-
курентных преимуществ и, прежде 
всего, стимулирование транспорт-
ной инфраструктуры, обеспечиваю-
щих устойчивый рост региональной 
экономики. Поскольку именно ин-
фраструктурные проекты способны 
оказать кумулятивное воздействие 
на другие сектора экономики и через 
увеличение скорости перемещения 
товаров и продуктов различного 
рода вести к росту конкурентоспо-
собности отечественных товаров 
и услуг, диверсификации экономи-
ки, быстрой модернизации основ-
ных фондов, решению социальных 
проблем, эта задача требует модер-
низации системы управления, пере-
хода на принципы проектного 
управления в реализации приори-
тетных экономических задач.

Однако возникает несколько во-
просов:

1. Какие объекты транспортной 
инфраструктуры требуют модерни-
зации в первую очередь и где, в ка-
ких точках огромной страны?

2. Откуда взять средства на мо-
дернизацию транспортной инфра-
структуры? 

3. Как мотивировать участников 
процесса внедрять современные 
инновации мирового уровня при 
осуществлении модернизации?

Попробуем разобраться, что 
можно предложить для решения 
этих комплексных проблем.

В железнодорожном трафике 
главное то, что в России в свое вре-

мя не провели нормальные подъезд-
ные дороги. Грузы и пассажиры к 
станциям железных дорог передви-
гались по грунтовым дорогам. В то 
время как на Западе одновременно 
со строительством железных дорог 
модернизировались прежние доро-
ги, которые им достались еще со 
средневековья, и строились новые. 
Поэтому сегодня скорость доставки 
грузов по нашей стране на железно-
дорожном транспорте на уровне, 
сложившемся до Первой мировой 
войны. В Европе на 1 км железных 
дорог оказалось примерно 7 км 
подъездных путей, в то время как 
в России 0,3 км подъездных дорог 
к 1 км железной дороги. В связи с 
этим скорость доставки в Европе — 
40 км/час, а в России — 8 км/час. 
Поэтому понятно, что развивать 
в первую очередь в СЗФО, зани-
мающем приграничное положение, 
нужно мульти-модальные логисти-
ческие центры.

Россия в 2020–2025 гг. выйдет 
на уровень автомобилизации 250–
300 автомобилей на 1 000 жителей. 
Для того чтобы эти машины пере-
двигались, нужна соответствующая 
их числу дорожная сеть. Можно под-
считать, какая именно сеть требует-
ся, эту задачу хорошие специалисты 
решат без проблем. Однако в связи 
с тем, что основной трафик соста-
вят легковые автомобили, для про-
пуска грузов сеть будет избыточной, 
и наличие хороших дорог экономи-
чески не рассчитывается. Добавим 
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также, что рассуждения о том, что 
дороги могут быть построены за 
счет частных инвестиций, которые 
потом будут возмещены за счет 
платности и т. д., — это мистика.

Коротко поясним, откуда вооб-
ще в обиходе взялся термин «плат-
ная дорога». Формально в техниче-
ской терминологии платная дорога  
трактуется как «дорога, на которй 
взимается транспортный сбор» 
(ttransportation toll). В работах по 
организации дорожного движения1 
определено, что платная дорога — 
это эффективный самоокупаемый 
инструмент для оптимального рас-
пределения транспортных потоков 
по параллельным маршрутам. По-
нятно теперь, что платность вводит-
ся для распределения потоков, для 
того чтобы отсечь транзитный тра-
фик от местной сети. А платят поль-
зователи таких дорог максимум 
10 евроцентов/км. Суммарно в ми-
ровой практике это менее 1% сети, 
в США доля платных участков до-
рог 0,1% от протяженности. Поэто-
му введение «платных дорог» в Рос-
сии не снимет ни одной проблемы 
дорожного развития, таким обра-
зом — деньги надо брать из других 
источников. Например, по эксперт-
ным оценкам, теневой сектор в во-
дочной сфере дает 20 млрд долларов 

1 См, напр.: Lazaro O. Roads to the future. 
[Электронный ресурс] // Oct/Nov 2010, Traf-
fi c Technology International. URL: http://
www.traffi ctechnologytoday.com/magazine.
php (дата обращения: 20.12. 2010).

в год, а на дороги нужно 6 млрд. 
Ежегодно мы имеем от продажи 
углеводородного сырья 65 млрд 
в год, из них государство получает 
только 25 млрд. Понятно, где взять 
деньги?

Теперь об инновационной мо-
тивации участников процесса. 
В 2010 г. в России было зарегистри-
ровано всего пять международных 
патентов. В итоге все изобретения 
(зачастую сделанные нашими со-
отечественниками) приходится по-
купать за рубежом. При этом, со-
гласно последнему докладу Все-
мирного экономического форума 
в Давосе, по международной конку-
рентоспособности Россия занимает 
63 место в мире, уступая даже Шри-
Ланке, а по доступности новейших 
технологий — на еще более низ-
ком — 122 месте. Почему нашей 
экономике не нужны инновации? 
Как большое достижение можно 
оценить появление законопроекта, 
который обсуждали участники засе-
дания консультативной группы 
президентской комиссии по модер-
низации и технологическому разви-
тию экономики. После более чем 
десятилетнего периода дискуссий 
он заполнил терминологический 
пробел и систематизировал все 
меры государственной поддержки 
инноваторов2. «К инновационной 
продукции относятся товары, в ко-

2 См.: Шишкунова Е. Инновациям дали опре-
деление // Известия. 2011. 4 февраля.
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торых использованы результаты на-
учной и (или) научно-технической 
деятельности, или товары, работы 
и услуги, которые произведены или 
оказаны способом, представляющим 
собой результат научной и (или) 
 научно-технической деятельности, 
при условии, что с момента первона-
чального выпуска  таких товаров, 
производства работ и (или) оказания 
услуг не истекло трех лет», — гово-
рится в документе. Инновациями 
можно считать программы для 
электронно-вычис лительных машин 
и базы данных, изобретения, полез-
ные модели, промышленные об-
разцы, селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем, 
секреты производства, а также еди-
ные технологии. Однако государ-
ственная поддержка положена не 
всем, а лишь тем, кто работает в рам-
ках приоритетных направлений нау-
ки. «Сейчас одни приори тетные на-
правления, завтра другие. А может, 
через пять лет вообще никаких при-
оритетных направлений не будет?» — 
сокрушался президент Новой эко-
номической ассоциации, В.М. Пол-
терович.

В законопроекте также перечис-
лены все меры поддержки иннова-
торов, которые государство может 
использовать, — различные налого-
вые и таможенные преференции, 
государственные гарантии.

Сегодня российская экономика 
остается преимущественно сырье-
вой, добывать и продавать богатства 

природы можно и без современных 
технологий и жить при этом на 
 «ресурсную ренту». Даже отрасли, 
далекие от добычи ресурсов, оказы-
ваются менее заинтересованными 
в инновациях, чем их европейские 
конкуренты. Поэтому неудивитель-
но, что у нас не только государ-
ственные, но и частные компании 
вкладываются в инновации, в том 
числе управленческие, неохотно 
и скудно. Основная забота о модер-
низации в этом случае лежит на го-
сударстве, т. к. существует межстра-
новая конкуренция.

Однако и государство не отлича-
ется щедростью — на образование 
и здравоохранение оно направляет 
всего 3–4% ВВП, тогда как США 
только на образование тратят 5,5% 
ВВП. Расходы на НИОКР у нас не 
более 1% ВВП, при этом в США — 
2,8% ВВП, в Японии — 3,3% ВВП. 
Финансирование РАН и научных 
фондов на протяжении ряда лет 
в России фактически заморожено, 
а к 2013 г. и вовсе сократится. Та-
ким образом, расходы на одного ис-
следователя в Российской Федера-
ции в 6–8 раз меньше, чем в пост-
индустриальных странах. Даже 
госзаказ работает слабо: по эксперт-
ным оценкам, Россия занимает 
лишь 82-е место в мире по уровню 
государственных закупок высоко-
технологических продуктов.

Государство вкладывает средства 
в создание инновационного класте-
ра «Сколково», однако перспективы 
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этого проекта вызывают у экспер-
тов большие сомнения. В конце 
1990-х гг. малайзийский премьер 
М. Мохаммад торжественно открыл 
«город будущего» Киберия в приго-
  роде Куала-Лумпура. По замыслам 
разработчиков, это «город, где чело-
век, природа и технологии будут гар-
монично уживаться друг с другом». 
На площади около 3 тыс. гектар дол-
жен был возникнуть сплав тропи-
ческой экосистемы и новейших 
 информационных технологий. Се-
годня это — город-полупризрак: 
 надежды на то, что туда соберутся 
высокотехнологические компании 
и производства, не сбылись1.

Второй пример — опыт Бангало-
ра, который считается индийским 
аналогом Кремниевой долины. Ока-
залось, что основная масса иннова-
ций, реализуемых в Бангалоре, не 
имеет никакого отношения к эконо-
мическим проблемам страны. В чем 
же дело? В том, что успешные техно-
логические инкубаторы не создают-
ся волевым решением, а возникают 
сами собой, под растущий спрос на 
инновационные идеи и продукты. 
А у нас этого спроса нет. Вопрос 
в том, как его создать [2]?

Еще один пример: правительство 
США проявляло заинтересован-
ность в инновациях американской 
телефонной монополии AT&T. 
Компания сделала множество изоб-

1 См.: Аммосов Ю. Инновации: Сколковская 
мышеловка // Ведомости. 2010. 22 апреля.

ретений: сотовый телефон, цифро-
вую камеру, но внедрить не смог-
ла — не было стимула, поскольку не 
было конкурентов. И лишь после 
того, как в 1984 г. AT&T была по ре-
шению суда разделена на несколько 
компаний, все ее изобретения оказа-
лись полезными и востребованны-
ми, а американские телекоммуника-
ции шагнули в цифровую эру.

Таким образом, необходимо 
срочно создавать в стране конку-
рентную среду, тогда будет и спрос 
на инновации. Отсюда вытекает 
острая необходимость государствен-
ной инновационной поли тики в раз-
витии транспортной инфраструкту-
ры региона. Политики, в которую 
необходимо заложить механизм сти-
мулирования инноваций мирового 
уровня, при модернизации дорож-
ной инфраструктуры, через созда-
ние конкурентной среды. Во многих 
случаях потребуется также коррек-
тировка региональных стратегий для 
приведения их в соответствие с кон-
цепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ, а так-
же при разработке стратегий разви-
тия макрорегионов.

Достойное место в реализации 
региональных стратегических планов 
должна занимать политика, включа-
ющая структурную реорганизацию 
производства, создание условий для 
рациональной региональной конку-
ренции и формирования благопри-
ятного инвестиционного климата 
не только для крупных компаний, 

С
е

р
е

б
р

я
к

о
в

 Л
.Г

.,
 Я

н
о

в
ск

и
й

 В
.В

. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 м
е

ха
н

и
зм

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

 и
н

н
о

в
а

ц
и

о
н

н
ы

м
 р

а
зв

и
ти

е
м

..
.



120 Научно-практический журнал

но и для малого и среднего бизнеса. 
Следует предусматривать несколько 
ключевых параметров устойчивости 
регионального развития, таких как:
— Рост подвижности населения 

для наибольшей эффективности 
использования трудовых ресур-
сов и формирования условий 
для повышения производитель-
ности труда.

— Рост индекса развития челове-
ческого потенциала региона.

— Рост скорости доставки грузов 
и снижение затрат на доставку 
грузов.

Для успешной реализации реги-
ональных стратегий устойчивого 
развития на базе инновационного 
развития дорожной инфраструкту-
ры, на наш взгляд, представляется 
целесообразным использовать ор-
ганизационный механизм системы 
управления реализацией регио-
нальной стратегии, включающий 
методики, регламенты, распределе-
ние ответственности и полномочий 
между функциональными блоками 
(рис. 2.).

Особенностью предлагаемого 
организационного механизма си-

Уровни управления региональной стратегией устойчивого развития

Формирование 
стратегии 

на инновационной 
базе

стратегический

Реализация 
положений 

стратегии системой 
среднесрочных 

целевых программ

программный

Система 
мониторинга 

процесса реализации 
стратегии и управление 
изменениями стратегии

оперативный

губернатор профильный 
вице-губернатор

структуры 
администрации 

региона

Мероприятия 
ФЦП

Уровень 
принятия 
решений

Национальные 
проекты

Институциональные 
мероприятия

Инфраструктурные 
проекты

Поддержка 
инновационных 

проектов

Стратегические 
инвестиционные 

проекты

Межрегиональные 
и международные 

программыКомплексные проекты 
развития территории

Конкурентная среда 
благоприятного 

инвестиционного 
климата 

Рис. 2. Схема организационного механизма системы управления реализацией 
стратегии развития региона.
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стемы управления реализацией 
стратегии развития региона являет-
ся формирование комплексных 
программ социально-экономиче-
ского развития, способствующих:
— оптимизации бюджетных за-

трат на систему взаимоувязан-
ных стратегических и про-
граммных мероприятий, по-
зволяющих получить результат 
при минимизации затрат ре-

сурсов за счет конкурентной 
среды;

— проектному управлению реализа-
цией федеральных и региональ-
ных целевых программ развития;

— многокритериальному и много-
уровневому мониторингу, кон-
тролю и анализу результатов для 
обеспечения петли обратной 
связи управления изменениями 
в стратегическом плане.
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Необходимость изменения 
системы планирования 
при использовании программно-
проектного управления

Развитие гражданской авиации 
в России в современных услови-

ях1 обуславливает необходимость 
перехода от технологически-ори-
ентированного развития отрасли, 
связанного с созданием новых 
 образцов авиационной техники, 
к рыночной ориентации, т. е. к обе-
спечению достижения, в первую 
очередь, экономической эффектив-

1 Программа «Развитие гражданской авиаци-
онной техники России на 2002–2010 годы 
и  на период до 2015 года». [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.programs-gov.
ru/27_1.php (дата обращения: 01.04.2011).

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ORGANIZATION OF PLANNING SYSTEM 

FOR THE CIVIL AVIATION ENTERPRISES

Клю  чевые слова:
границы и состав программы гражданской 
авиации, организационная структура

В статье уточнены понятие, состав и осо-
бенности программы, реализуемой ком-
панией-разработчиком воздушного судна 
в целях создания (модификации) серийного 
производства и обслуживания воздушных 
судов. Автор обсуждает вопросы, связанные 
с границами таких программ, а также взаи-
мосвязь их этапов и элементов.

Key words: 
boundaries and composition of civil aviation 
programs, organizational structure

The article specifies the concept, structure and 
features of the program implemented by the 
developer company of the aircraft in order to 
create (to modify) to produce and to service of 
aircrafts. The author discusses issues related to 
the boundaries of such programs, as well as the 
interrelation of their stages and elements.

ности и конкурентоспособности на 
мировом рынке. Данная цель до-
стигается не только с помощью раз-
работки новых типов воздушных 
судов, соответствующих требовани-
ям мирового рынка, но и организа-
ции их производства и послепро-
дажного обслуживания. Все это 
предусматривает изменение систе-
мы планирования компании — раз-
работчика воздушного судна с це-
лью применения программно- 
проектного управления, что 
предполагает получение результа-
тов по отдельным программам 
и проектам, а также решение задач 
оптимизации бизнеса в целом.

В этой связи важно единое по-
нимание терминологии системы 
планирования, определение основ-

О.В. СМОРЧКОВА O.V. SMORCHKOVA
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ных ее понятий, таких как програм-
ма, этапы программы, состав эле-
ментов/проектов программы, взаи-
мосвязь этапов и элементов 
программы. Также необходимым 
условием реализации системы пла-
нирования представляется опреде-
ление понятия программы и свя-
занных с ней этапов в проектной 
документации и их унификация для 
разных программ.

На текущий момент авиацион-
ными правилами, стандартами си-
стемы качества, отраслевыми стан-
дартами и другими нормативными 
документами не определено едино-
го понятия программы, реализуе-
мой компанией — разработчиком 
воздушного судна. Отсутствие еди-
ной терминологии затрудняет как 
построение единой концепции пла-
нирования, так и сопоставление по-
казателей и результатов программ.

Под программой традиционно 
понимается1 система увязанных 
между собой по содержанию, сро-
кам, ресурсам и месту проведения 
мероприятий, действий, направ-
ленных на достижение единой цели, 
решение общей проблемы, в про-
грамме должны быть представлены 
цели программы, пути и средства 
решения проблемы.

Под программой на предприя-
тии гражданской авиации предпо-

1 Программа «Развитие гражданской авиа-
ционной техники России … [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.programs-gov.
ru/27_1.php (дата обращения: 01.04.2011).

лагается понимать совокупность 
взаимосвязанных видов деятельно-
сти, выполнение которых необходимо 
для создания (модификации), серий-
ного производства и обслуживания 
воздушных судов, что предполагает 
скоординированное управление, еди-
ные цели, исходные данные и ограни-
чения по срокам, ресурсам и т. д.

Приведенное определение по-
зволяет представить авиационную 
программу, с одной стороны, как 
совокупность взаимосвязанных ви-
дов деятельности (подпрограмм 
и проектов). С целью планирования 
программы разработки воздушного 
судна выделены, в соответствии с 
создаваемыми объектами деятель-
ности, следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «А» — созда-
ние, эксплуатация и улучшение соб-
ственно продукта (воздушного суд-
на) — включает разработку кон-
структорской, технологической 
документации и документации по 
эксплуатации самолета, изготовле-
ние образцов, испытания, сертифи-
кацию самолета и самолетных си-
стем, получение сертификата типа 
на самолет, серийное производство 
и передачу серийных самолетов 
в эксплуатацию, проведение усо-
вершенствований конструкции 
в процессе эксплуатации, последу-
ющую утилизацию самолета.

2. Подпрограмма «В» — созда-
ние, эксплуатация и улучшение си-
стемы серийного производства 
 продукта — включает разработку 
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документации на создание / техни-
ческое перевооружение произ-
водства; подготовку (включая 
 сертификацию производства) и 
обеспечение эксплуатации автома-
тических линий на протяжении 
всего жизненного цикла самолета; 
кооперацию предприятий — изго-
товителей комплектующих, обе-
спечивающих серийное произ-
водство необходимого количества 
воздушных судов в соответствии 
с договорами поставки, а также их 
модернизацию в соответствии с из-
менениями, выявляемыми в про-
цессе жизненного цикла воздуш-
ного судна; окончательный демон-
таж линии.

3. Подпрограмма «С» — созда-
ние, эксплуатация и улучшение си-
стемы послепродажного обслужива-
ния продукта — включает разра-
ботку документации, задающей 
требования к составу и взаимосвязи 
элементов системы послепродаж-
ного обслуживания воздушного 
судна, создание инфраструктуры 
и процедур системы послепродаж-
ного обслуживания, их апробацию 
в процессе испытаний воздушного 
судна, сертификацию отдельных 
элементов системы, поддержание 
должного уровня системы при об-
служивании воздушных судов, рас-
формирование системы.

С другой стороны, программу 
также можно разделить на этапы ее 
реализации, выделить две крупные 
фазы (создание и использование 

продукта / системы / услуги) и 8 ос-
новных этапов [1; 2; 3; 5].

Фаза создания продукта / систе-
мы / услуги включает в себя пред-
контрактную и другую исследова-
тельскую работу, определение тре-
бований и допущений к продукту / 
системе / услуге, моделирование 
процессов и систем, изготовление, 
испытания и по необходимости 
сертификацию опытных образцов 
продукта / системы / услуги, а также 
улучшение продукта /системы / ус-
луги в процессе его эксплуатации. 
Использование продукта / системы / 
услуги включает в себя передачу 
в эксплуатацию и промышленную 
эксплуатацию, а также последую-
щую утилизацию продукта / систе-
мы / услуги. Связь фаз и этапов от-
ражена в табл. 1.

К подпрограммам так же, как 
и для всей программы, применимы 
выделение фаз и этапов. Соотноше-
ние этапов программы и входящих 
в нее подпрограмм отражено на 
рис. 1. Нумерация этапов соответ-
ствует табл. 1.

Данный рисунок отражает сле-
дующие особенности соотношения 
этапов основной программы и со-
ставляющих ее подпрограмм.

Для обеспечения единого пони-
мания хода программы, проведения 
анализа и оценки ее этапов необхо-
димо довольно жесткое определе-
ние и закрепление состава работ 
подпрограмм в каждом из этапов 
программы.
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Таблица 1
Соотношение фаз и этапов программы

Фаза Этап программы Результат этапа

1 Создание Маркетинг, предконтрактная 
и исследовательская работа

Документация о необходимо-
сти старта программы

2 Создание Определение требований и до-
пущений к продукту / системе / 
услуге

Технические задания / специ-
фикации / концепции и т. д. на 
продукт / систему / услугу

3 Создание Сбор данных. Моделирование 
процессов и систем. Разработка 
документации на продукт/систе-
му/услугу

Модели проекта, конструктор-
ская документация на продукт / 
систему / услугу (рабочая кон-
структорская документация, 
технологическая конструктор-
ская документация, документа-
ция для подготовки производ-
ства и разработки системы 
предпроектных обследований, 
например, обзоры по тренаже-
рам)

4 Создание Изготовление опытных образцов 
продукта / системы

Акты приемки опытных образ-
цов

5 Создание Испытания / апробация и серти-
фикация опытных образцов про-
дукта / системы / услуги

Акты проведения испытаний, 
сертификаты на продукт / си-
стему / услугу

6 Эксплуа-
тация

Передача для серийного произ-
водства и эксплуатация продукта 
/ системы / услуги и промыш-
ленная эксплуатация продукта / 
системы / услуги

Акты приемки (передачи) про-
дукта / системы / услуги в опыт-
ную эксплуатацию, договоры 
на осуществление услуг, сер-
висные бюллетени, архивы экс-
плуатации

7 Создание 
(разви-
тие)

Развитие и усовершенствование 
продукта / системы / услуги

Документация по доработкам 
продукта / системы / услуги, 
акты или иная документация по 
внедрению доработок

8 Эксплуа-
тация

Утилизация продукта / системы 
/ услуги

Акты утилизации, архивы по 
утилизации проекта
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Поскольку этап 1 программы 
включает в себя маркетинг, пред-
контрактную и исследовательскую 
работу для всей программы, он яв-
ляется общим и единым для всей 
программы, т. к. предусматривает 
определение состава и особенно-
стей подпрограмм, возможность 
использования ресурсов других 
программ и др.

Здесь также необходимо обра-
тить внимание на то, что подпро-
грамма А «Создание, эксплуатация 
и улучшение собственно продукта 
(воздушного судна)» является под-
программой, задающей основные 
ограничения и определяющей сро-
ки начала и окончания работ других 
подпрограмм. Подпрограммы «В» 
и «С», соответственно, начинаются 
позднее этапов подпрограммы «А» 
и определяют сроки окончания 
 этапов.

Для подпрограммы характерно 
наличие опытных образцов, даль-
нейшее применение которых до-
пускает различные варианты. Так, 
опытные самолеты могут использо-
ваться впоследствии в качестве тре-
нажеров для отработки изменений 
вплоть до этапа доработки и переда-
чи заказчику. Опытная линия про-
изводства (п. 2.4 а рис. 1) необходи-
ма не только для испытания воз-
можности производства самолетов, 
но и для изготовления их опытных 
образцов. Впоследствии возможны 
варианты, начиная с переоборудо-
вания для серийного производства 

и заканчивая использованием в ка-
честве линий для опытного изготов-
ления образцов для разных про-
грамм.

Подпрограмма «С» — создание, 
эксплуатация и улучшение системы 
послепродажного обслуживания про-
дукта — характеризуется большим 
набором составляющих ее элемен-
тов, большинство которых на на-
стоящий момент времени является 
опциональным. Подробные требо-
вания к данной подпрограмме опре-
деляются только после формирова-
ния «лица» самолета, что сдвигает 
сроки начала более детального ее 
моделирования. При этом доработ-
ка элементов подпрограммы после-
продажного обслуживания должна 
быть осуществлена в короткий срок 
и обеспечить готовность системы 
обслуживания на момент передачи 
воздушного судна заказчику.

Подпрограммы «В» и «С» могут 
быть использованы как для одной, 
так и для нескольких программ, что 
требует создания подпрограмм для 
каждого конкретного типа воздуш-
ного судна, а также возможностей 
оптимизации использования для 
нескольких программ.

Закрепление состава 
и особенностей программ 
в документации предприятия

Наряду со стратегией развития 
компании, содержащей приоритет-
ные направления ее деятельности, 
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основным исходным документом, 
отражающим цели, состав и струк-
туры программы, является реестр 
программ компании.

В целях определения связи эле-
ментов программы (подпрограмм 
и проектов) с этапами ее осуще-
ствления разрабатываются также 
реестры проектов по программам.

Реестр программ закрепляет: 
состав программ, разрабатываемых 
в целях осуществления стратегии 
компании; директоров программ; 
источники финансирования; при-
оритеты и ограничения програм-
мы; по необходимости условия 
прекращения программ. В реестре 
программ может быть отражено 
участие компании в программах 
других организаций. В реестр про-
грамм компании могут быть вклю-
чены как отдельные программы, 
так и проекты, осуществляемые 
в рамках нескольких программ (на-
пример, проекты по внедрению 
информационных систем, капи-
тального строительства и т. п.). 
Под проектом понимается «вре-
менное мероприятие, предназна-
ченное для создания уникальных 
продуктов, услуг или результатов»1, 
объединяющее в своем составе на 

1 Руководство к своду знаний по управлению 
проектами (Руководство PMBOK®). Третье 
издание. Американский национальный 
стандарт ANSI/PMI 99-001-2004, Project 
Management Institute, Four Campus Boule-
vard, Newtown Square, PA 197073-3299 USA/
США.

временной основе некоторую со-
вокупность процессов.

Типовой реестр программ и про-
ектов компании — разработчика 
воздушного судна может содержать 
следующие виды программ и проек-
тов:
— программы разработки воздуш-

ных судов, реализуемых в теку-
щем периоде;

— участие в программах других 
компаний;

— проекты создания, развития, 
интеграции и оптимизации ком-
плексов, необходимых для соз-
дания самолета (IT-комплекс, 
опытные производства, летно-
испытательный комплекс);

— проект создания, развития, ин-
теграции и оптимизации произ-
водственного комплекса, рас-
считанный на реализацию не-
скольких программ;

— проект создания, развития, ин-
теграции и оптимизации ком-
плекса поддержки продукта для 
нескольких программ;

— проекты создания информаци-
онного и других комплексов 
предприятия.
В данном случае проекты созда-

ния, развития, интеграции и опти-
мизации комплексов, необходимых 
для разработки, производства и по-
слепродажного обслуживания про-
дукта, не подменяют собой под-
программы основных программ, 
а ставят своей целью оптимизацию 
ресурсов предприятия.
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Для каждой программы создает-
ся отдельный реестр проектов, учи-
тывающий ее особенности: состав 
реализуемых подпрограмм (акту-
ально на начальной стадии и для 
участия в программах других орга-
низаций), состав проектов, осу-
ществляемых в составе подпро-
грамм, связь этапов проектов с эта-
пами программы. 

Типовой реестр проектов может 
содержать следующие сведения:

1. Соотношение этапов прог-
раммы и этапов подпрограмм 
(рис. 1) с указанием сроков кон-
кретной программы.

2) Состав проектов подпро-
грамм, соотнесение этапов проек-
тов и этапов программ.

Организация планирования

Управление иерархичной про-
граммно-проектной структурой 
подразумевает соответствующую 
организационную структуру1, обес-
печивающую планирование про-
грамм (например, [4]). В рамках 
данной структуры должны быть 
реа лизованы следующие функции:
— определение приоритетов про-

грамм и координация программ;
— определение вех по программам 

и их обеспечение в рамках всей 
программы;

1 Опыт перехода от линейно-функциональ-
ной модели управления предприятием 
к  матрично-процессной. Барсуков Игорь 
Борисович. [Электронный ресурс] // URL: 
http://quality.eup.ru/MATERIALY11/
matrica.htm (дата обращения: 31.03.2011).

— распределение ресурсов между 
программами и внутри про-
грамм;

— наработка типовых решений для 
программ и проектов.
Для их реализации предлагается 

такая организация планирования, 
при которой указанные функции 
выполняются дирекцией по плани-
рованию. В состав дирекции по 
планированию входят следующие 
структурные единицы:
— департамент методического 

 обеспечения координации про-
грамм;

— департамент планирования про-
грамм;

— департамент, обеспечивающий 
координацию программ и ре-
сурсное планирование.
Департамент методического 

обеспечения координации программ 
является основным подразделе-
нием, формирующим идеологию 
и методики планирования и кон-
тролирующим их исполнение. К до-
кументам, разрабатываемым де-
партаментом, относятся методики, 
отражающие формирование и ис-
пользование приоритетов про-
грамм, состав вех программ, связь 
вех / этапов программ / подпро-
грамм и вех / этапов проектов, опре-
деления работ в рамках укрупнен-
ных и детальных планов, критерии 
премирования по выполнению пла-
нов, формирование архивов про-
грамм / проектов, методики работ 
с информационными системами, 
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используемыми для целей планиро-
вания и контроля. Кроме разработ-
ки и поддержания в актуальном со-
стоянии методических документов, 
департамент осуществляет функции 
формирования и контроля:
— реестра программ и приоритета 

программ;
— реестров проектов по програм-

мам;
— документации, отражающей со-

ответствие этапов программ 
и этапов проектов.
Департамент планирования про-

грамм обеспечивает организацию 
и формирование календарно-сете-
вых планов (КСП) по программам. 
Основная документация, разраба-
тываемая департаментом, — это ме-
тодики координации планов разных 
уровней, КСП по программам, кон-
троль и анализ хода выполнения 
программ / проектов, сбор и анализ 
данных по проектам, оценка необ-
ходимости привлечения соиспол-
нителей. В связи с разветвленной 
структурой программы определен-
ные функ ции могут осуществляться 
в раз ных отделах данного департа-
мента. Предложенное обособление 
функций, выполняемых департа-
ментом, проиллюстрировано на 
рис. 1 и предусматривает 

формирование КПС:
— по программам / этапам про-

грамм;
— по программам / проектам / те-

матикам программ;
— по обеспечению заказчиков;

интеграцию КПС:
— с помощью использования шка-

лы приоритетов.
Некоторые функции, например, 

формирование КСП по проектам / 
тематикам программы, по обеспе-
чению заказчиков, могут быть пере-
даны в другие структурные подраз-
деления компании. При таком под-
ходе возрастает роль департамента 
в методическом и функциональном 
обеспечении координации и интег-
рации работ.

Департамент, обеспечивающий 
координацию программ и ресурсное 
планирование, разрабатывает методи-
ческие документы для оптимизации 
использования ресурсов в рамках 
программы и портфеля программ 
с учетом их приоритета, формирова-
ния нормативных баз трудоемкостей, 
формирует производственный план 
структурных подразделений компа-
нии, дает предложения по штатному 
расписанию компании. Он выполня-
ет следующие функции:
— анализ результативности дея-

тельности структурных подраз-
делений и определение их ре-
сурсных ограничений и возмож-
ностей;

— обоснование штатной числен-
ности;

— оценка необходимости набора 
персонала или привлечения со-
исполнителей;

— формирование производствен-
ного плана компании с учетом 
приоритетов программ.
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При необходимости детального 
планирования работ часть функций 
передается в плановые департамен-
ты структурных единиц компании 
в целях:
— разработки КСП по тематикам 

структурных единиц, включая 
эмпирическую оценку / исполь-
зование нормативов трудоемко-
сти при планировании работ де-
партаментов;

— определения потребностей ре-
сурсов по тематикам, реализуе-
мым структурными подразделе-
ниями компании;

— оценки необходимости привле-
чения соисполнителей;

— составления отчетности и веде-
ния архивов по тематикам.

* * *
Предложенный подход позволя-

ет по-новому определить границы 
программ, применяемых при раз-
работке воздушных судов граж-
данской авиации, а также их спе-
цифику. Повышенные требования 
к безопасности пассажиров обу-
славливают внимание к качеству 
изготовления самолета и осуще-
ствления его послепродажного об-
служивания, что делает создание 
производственного комплекса и си-
стемы послепродажного обслу-
живания необъемлемой частью 
программ. Независимо от того, осу-
ществляются ли данные направ-
ления силами компании, разрабо-
тавшей проект воздушного судна, 

или сторонними организациями, — 
они требуют контроля со стороны 
компании-разработчика.

Закрепление границ программы 
в документации по планированию 
компании — разработчика авиаци-
онной техники обеспечивает:
— единое понимание границ про-

грамм на всех уровнях планиро-
вания различными структурны-
ми единицами предприятия;
позволяет:

— более эффективно учитывать 
 затраты по различным срезам 
прог раммы и сопоставлять за-
траты для разных программ;

— оптимизировать использование 
ресурсов между программами.
В этой связи возникает необхо-

димость соответствующего измене-
ния организационной структуры, 
позволяющего обеспечить плани-
рование и координацию программ. 
Основные функции, которые долж-
ны быть реализованы в рамках из-
менений, — это методические и ко-
ординационные. Новая структу-
ра — дирекция по планированию, 
включающая в свой состав де-
партаменты — (1) методического 
обес печения координации про-
грамм, (2) планирования программ, 
(3) обеспечения координации про-
грамм и ресурсное планирование — 
позволяет осуществлять планирова-
ние в разных срезах программ (эта-
пы программ, проекты / тематики 
программ, ресурсное обеспечение 
программ) в рамках данной струк-
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туры или децентрализованно — 
в рамках плановых департаментов 
структурных единиц компании. 
В случае решения о децентрализа-
ции планирования возрастает роль 
следующих функций данной струк-

туры: методической, создания доку-
ментов по планированию верхнего 
уровня (определение состава и 
 приоритетов программ, этапов и вех 
программ, проектов программ), 
а также контрольной.
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2.  Мильнер Б.З. Теория организаций. М., 1999.
3. Модели жизненного цикла разработки внедрения корпоративных информационных систем. М., 

2004.
4. Семь нот менеджмента. Настольная книга руководителя / под ред. В.В. Кондратьева. М., 2008.
5.  Сморчкова О.В. Разработка процедурного подхода к организации процессов: дисс… канд. экон. 
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Ежегодно граждане направляют 
в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправле-
ния большое число жалоб на дей-
ствия (бездействие) должностных 
лиц. Граждане просят восстановить 
права в случае их нарушения, про-
вести проверку служебной деятель-
ности того или иного должностного 
лица, а также привлечь к ответ-
ственности виновных должностных 
лиц. Жалобы граждан и юридиче-
ских лиц в органы публичного 
управления касаются самых различ-
ных аспектов их жизнедеятельно-
сти, в том числе защиты прав в та-
моженной сфере. Однако большое 
число жалоб, поступающих в раз-

ПРОБЛЕМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

И РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

PROBLEMS OF APPEAL AGAINST ACTIONS AND DECISIONS OF 

PUBLIC AUTHORITIES IN CUSTOMS MATTERS

Ключевые слова:
государственное управление, таможня, 
жалоба, правовое регулирование

Cтатья посвящена актуальным проблемам 
защиты прав лиц в таможенной области. 
Автор анализирует современное состояние 
и проблемы института обжалования в тамо-
женном деле. В статье дан анализ современ-
ного состояния и перспектив дальнейшего 
совершенствования законодательной базы 
данного института.

Key words: 
public administration, customs, appeal, legal 
regulation

The article is devoted to actual problems of the 
rights of persons in the customs area. The author 
analyzes the current state and problems of the 
Institute of appeal in customs. The article 
analyzes the current state and prospects for 
further improving the legal framework of the 
institution.

личные органы государственной 
власти, как показывает практика, 
вовсе не гарантирует, что права 
граждан, а также хозяйствующих 
субъектов будут восстановлены, 
а виновные в этом должностные 
лица понесут соответствующую 
юридическую ответственность [1].

С 2006 г. в России действует Фе-
деральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации»1, однако 
говорить о том, что этот законода-

1 О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации: федер. закон 
Рос. Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
(ред. от 29.06.2010) // Собрание законода-
тельства РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.

О.Е. ТОМАЗОВА, В.Н.МЕДВЕДЕВ O.E. TOMAZOVA, V.N. MEDVEDEV
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тельный акт решил все проблемы 
в механизме совершенствования 
административно-правового регу-
лирования производства по жало-
бам, пока нельзя. Ряд положений 
Закона носит декларативный харак-
тер, а некоторые из них не содержат 
в себе механизма реализации права 
жалобы. Все это самым негативным 
образом сказывается на формиро-
вании института права жалобы, 
а также ограничивает права граждан 
и юридических лиц, предпринима-
ющих попытки обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностных 
лиц и тем самым восстановить свои 
права и законные интересы. Во 
многих ведомствах в настоящее вре-
мя приняты собственные норма-
тивные правовые акты, которые ре-
гламентируют порядок производ-
ства по жалобам, а это снижает 
эффективность Закона.

Федеральная таможенная служ-
ба, к сожалению, в этом смысле ис-
ключением не является. Так, в на-
стоящее время принят и действует 
Приказ Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации «Об 
утверждении Административного 
регламента Федеральной таможен-
ной службы по исполнению госу-
дарственной функции организации 
приема граждан, обеспечения сво-
евременного и полного рассмотре-
ния обращений граждан, принятия 
по ним решений и направления от-
ветов заявителям в установленный 
законодательством Российской Фе-

дерации срок» от 10 сентября 2009 г. 
№ 16601. На законодательном уров-
не вопросы обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц та-
моженной службы были урегулиро-
ваны до 2010 г. Таможенным кодек-
сом Российской Федерации.

В настоящее время положения 
Таможенного кодекса Российской 
Федерации в большинстве своем 
утратили силу в связи с принятием 
Федерального закона «О таможен-
ном регулировании». Данный Фе-
деральный закон регулирует и про-
цедуры ведомственного контроля 
в таможенном деле, т. к. очевидно, 
что одним из важнейших способов 
защиты прав лиц в таможенной 
сфере является институт ведом-
ственного контроля. 

Институт обжалования решений 
и действий (бездействия) таможен-
ных органов и их должностных лиц 
впервые был закреплен положения-
ми Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации 1993 г. (раздел 
XIII). Представляется, что положе-
ния данного раздела были более 

1 Об утверждении Административного регла-
мента Федеральной таможенной службы по 
исполнению государственной функции ор-
ганизации приема граждан, обеспечения 
своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан, принятия по ним ре-
шений и направления ответов заявителям 
в  установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок: Приказ Феде-
ральной таможенной службы Рос. Федера-
ции от 10 сентября 2009 г. № 1660 // Бюл-
летень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2010. № 9.
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прогрессивными по сравнению 
с нормами соответствующего разде-
ла действующего Таможенного ко-
декса Российской Федерации: они 
включали первичное и вторичное 
обжалование. Таможенный кодекс 
Российской Федерации 1993 г. со-
держал процедуру обязательного 
досудебного прецедента.

Действующий до 2011 г. Тамо-
женный кодекс Российской Феде-
рации (гл. 7) достаточно подробно 
регламентировал процедуры обжа-
лования решений и действий (без-
действия) таможенных органов и их 
должностных лиц, устанавливая 
при этом альтернативный порядок 
обжалования. Согласно ст. 46 Тамо-
женного кодекса Российской Феде-
рации, решения, действия (бездей-
ствие) таможенных органов и их 
должностных лиц могли быть 
 обжалованы в таможенные органы 
и (или) в суд, арбитражный суд.

В целях обеспечения едино-
образного порядка действий долж-
ностных лиц таможенных органов 
при принятии к рассмотрению, рас-
смотрении и разрешении жалоб на 
решения, действия (бездействие) 
в сфере таможенного дела в соот-
ветствии с главой 7 Таможенного 
кодекса Российской Федерации, 
а также при организации работы 
с такими жалобами, Федеральной 
таможенной службой Российской 
Федерации (ФТС России) были 
приняты методические рекомен-
дации по рассмотрению жалоб на 

решения, действия (бездействие) 
в сфере таможенного дела, разрабо-
танные по результатам анализа 
практики таможенных органов по 
рассмотрению жалоб1.

Новый Федеральный закон в от-
ношении процедуры обжалования 
основывается на положениях Тамо-
женного кодекса Российской Феде-
рации 2003 г. В тоже время в Законе 
содержится ряд дополнений, каса-
ющихся процедуры обжалования..

Согласно ст. 36 Закона, правом 
на обжалование обладает любое 
лицо в отношении решения, дей-
ствия (бездействия) таможенного 
органа или его должностного лица, 
в случае если нарушены права, сво-
боды или законные интересы дан-
ного лица, ему созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно 
возложена на него какая-либо обя-
занность.

При этом отказ лица от права на 
обжалование решения, действия 
(бездействия) таможенного органа 
или его должностного лица недей-
ствителен.

Решения, действия (бездей-
ствие) таможенных органов или их 
должностных лиц могут быть обжа-
лованы в таможенные органы 

1 См.: О направлении Методических реко-
мендаций по рассмотрению жалоб на ре-
шения, действия (бездействие) в сфере 
 таможенного дела: письмо Федеральной 
таможенной службы Рос. Федерации от 
29 июня 2010 г. № 01-11/31888. [Электрон-
ный ресурс] // Справочно-поисковая си-
стема «КонсультантПлюс».
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и (или) в суд, арбитражный суд. По-
дача жалобы на решение, действия 
(бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица в та-
моженные органы не исключает 
возможности одновременной или 
последующей подачи жалобы ана-
логичного содержания в суд, арбит-
ражный суд. 

Порядок, определенный гла-
вой 3 Закона, не применяется в 
 случае обжалования постановлений 
таможенных органов или их долж-
ностных лиц по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 
а также иных решений, действий 
(бездействия) таможенных органов 
или их должностных лиц, в отно-
шении которых предусмотрен спе-
циальный порядок обжалования 
(ст. 37 За кона).

Жалоба на решение, действия 
(бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица подает-
ся в вышестоящий таможенный ор-
ган. Жалоба на решение, действия 
(бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица может 
быть подана как непосредственно 
в вышестоящий таможенный орган, 
так и через таможенный орган, 
 решение, действия (бездействие) 
которого или должностного лица 
которого обжалуются.

Таможенный орган, на реше-
ние, действия (бездействие) кото-
рого или должностного лица кото-
рого подана жалоба, направляет ее 
в вышестоящий таможенный орган 

вместе с подтверждающими мате-
риалами не позднее пяти рабочих 
дней со дня ее поступления. В слу-
чаях, когда таможенный орган, по-
лучивший жалобу на решение, дей-
ствия (бездействие) иного таможен-
ного органа или его должностного 
лица, не правомочен ее рассматри-
вать, он обязан направить ее не 
позднее пяти рабочих дней в выше-
стоящий таможенный орган, кото-
рый должен ее рассматривать в со-
ответствии с настоящей статьей, 
с уведомлением об этом в письмен-
ной форме лица, подавшего жалобу. 
Жалоба на решение, действие (без-
действие) органа ФТС России, по-
дается исключительно в этот орган 
(ст. 38 Закона).

Жалоба на решение, действия 
(бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица может 
быть подана в течение трех месяцев:
— со дня, когда лицу стало извест-

но или должно было стать из-
вестно о нарушении его прав, 
свобод или законных интересов, 
создании препятствий к их реа-
лизации либо о незаконном воз-
ложении на него какой-либо 
обязанности;

— со дня истечения срока для при-
нятия таможенным органом или 
его должностным лицом реше-
ния или совершения действия, 
установленного актом таможен-
ного законодательства Тамо-
женного союза, актом законода-
тельства Российской Федерации 
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о таможенном деле либо иным 
правовым актом Российской 
Федерации в области таможен-
ного дела (ст. 40 Закона).
При наличии достаточных осно-

ваний полагать, что обжалуемые ре-
шение, действия не соответствуют 
таможенному законодательству Та-
моженного союза и законодатель-
ству Российской Федерации о тамо-
женном деле, а также в случае, если 
неприостановление исполнения ре-
шения, действий таможенного ор-
гана может иметь необратимый ха-
рактер либо может повлечь причи-
нение значительного ущерба 
заявителю, таможенный орган, рас-
сматривающий жалобу, вправе пол-
ностью или частично приостано-
вить исполнение обжалуемых ре-
шений, действий до принятия 
решения по существу жалобы (ст. 43 
Закона).

Таможенный орган отказывает 
в рассмотрении жалобы на реше-
ние, действия (бездействие) тамо-
женного органа или его должност-
ного лица в следующих случаях:
— если не соблюдены установлен-

ные сроки обжалования и лицо 
не обратилось с заявлением 
о восстановлении пропущенно-
го срока для обжалования либо 
заявление о восстановлении 
пропущенного срока для обжа-
лования отклонено;

— если не соблюдены требования, 
установленные положениями 
Закона;

— если лицо уже обратилось с жа-
лобой аналогичного содержания 
в суд и такая жалоба принята 
к рассмотрению судом, арбит-
ражным судом, либо по ней вы-
несено решение;

— если предметом указанной жало-
бы являются решение, действия 
(бездействие) учреж дения, не яв-
ляющегося таможенным орга-
ном, или его должностного лица;

— если жалоба подана лицом, пол-
номочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном 
положениями Закона;

— если жалоба подана лицом, пра-
ва, свободы или законные инте-
ресы которого не были затрону-
ты обжалуемым решением, дей-
ствиями (бездействием);

— если предметом жалобы являет-
ся акт (документ) таможенного 
органа или его должностного 
лица, не содержащий решения 
в области таможенного дела;

— если имеется решение, приня-
тое в соответствии с положения-
ми Закона этим же таможенным 
органом в отношении того же 
заявителя и о том же предмете 
жалобы;

— если отсутствует предмет обжа-
лования, т. е. факт принятия ре-
шения таможенным органом 
либо совершения им действий 
(бездействия) не подтвердился 
(ст. 44 Закона).
Необходимо отметить, что, по 

сравнению с положениями ст. 52 
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Таможенного кодекса Российской 
Федерации, в ст. 44 Федерального 
закона «О таможенном регулиро-
вании» расширен перечень основа-
ний для отказа в рассмотрении жа-
лобы на решение, действия (бездей-
ствие) таможенного органа или его 
должностного лица, а именно — 
 добавлены основания, указанные 
в пп. 5–9 ст. 44 Закона.

Жалоба на решение, действия 
(бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица рассмат-
ривается вышестоящим таможен-
ным органом. От имени вышестоя-
щего таможенного органа решение 
по жалобе принимает начальник 
этого таможенного органа или 
должностное лицо таможенного ор-
гана, им уполномоченное. При этом 
рассмотрение жалобы на решение, 
действия (бездействие) федераль-
ного органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного в области та-
моженного дела, или его должност-
ного лица не может производиться 
должностным лицом, принявшим 
обжалуемое решение, совершив-
шим обжалуемые действия (бездей-
ствие), или нижестоящим по отно-
шению к нему должностным лицом 
(ст. 46 Закона).

Жалоба на решение, действия 
(бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица должна 
быть рассмотрена таможенным ор-
ганом в течение одного месяца со 
дня ее поступления в таможенный 
орган, правомочный рассматривать 

указанную жалобу. Если таможен-
ный орган, рассматривающий жа-
лобу на решение, действия (бездей-
ствие) таможенного органа или его 
должностного лица, признает необ-
ходимым продлить срок рассмот-
рения данной жалобы, этот срок 
может быть продлен начальником 
этого таможенного органа или 
должностным лицом таможенного 
органа, им уполномоченным, но не 
более чем на один месяц. Об этом 
решении сообщается лицу, пода-
вшему жалобу, в письменной форме 
с указанием причин продления 
(ст. 47 Закона). Закон также преду-
смотрел в ряде случаев упрощенный 
порядок обжалования решения, 
действий (бездействия) должност-
ного лица таможенного органа 
(ст. 49 Закона).

Еще одним документом, ко-
торый также определяет порядок 
работы с обращениями граждан 
и прием граждан, является Регла-
мент ФТС России1. На нем также 
необходимо остановиться, т. к. по 
его результатам возможна реализа-
ция функции ведомственного кон-
троля в таможенной сфере.

Так, разделом 11 данного акта 
определенно, что обязательному 
рассмотрению подлежат индивиду-

1 О Регламенте Федеральной таможенной 
службы: приказ Федеральной таможенной 
службы Рос. Федерации от 28 ноября 2007 г. 
№ 1479 (ред. от 24 декабря 2009 г.) // Бюл-
летень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 2008. № 17.
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альные и коллективные предложе-
ния, заявления и жалобы граждан, 
а также ходатайства в их поддержку 
по вопросам сферы деятельности 
ФТС России, порядка исполнения 
государственных функций и предо-
ставления государственных услуг, 
поступающие в письменной форме, 
в форме электронных сообщений 
или в форме устного обращения 
к должностному лицу во время 
прие ма граждан.

Обращения граждан, поступив-
шие в ФТС России, могут направ-
ляться для рассмотрения и подго-
товки ответа заявителю в тамо-
женные органы, в компетенцию 
которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, 
с одновременным уведомлением 
автора обращения о пересылке об-
ращения.

Обращения граждан, содержа-
щие обжалование решений, дей-
ствий (бездействия) конкретных 
должностных лиц ФТС России, не 
могут направляться этим долж-
ностным лицам для рассмотрения 
и (или) ответа.

Обращения граждан, содержа-
щие обжалование актов (приказов) 
ФТС России, направляются соот-
ветствующим управлениям ФТС 
России (в том числе в правовое 
управление) для рассмотрения 
и подготовки ответа. В этом случае 
заявителю дает ответ заместитель 
руководителя ФТС России, инфор-
мируя о принятом решении и при 

необходимости о порядке обжало-
вания актов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции.

В случае необходимости рас-
смотрение обращений граждан осу-
ществляется по поручению руково-
дителя (заместителя руководителя) 
ФТС России по месту нахождения 
заявителей. При этом разъяснение 
законодательства Российской Фе-
дерации, практики его применения, 
а также толкование норм, терминов 
и понятий осуществляются в слу-
чаях, если это необходимо для 
 обоснования решения, принятого 
по обращению гражданина.

Если письменное обращение со-
держит вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию ФТС Рос-
сии, то его в течение 7 дней со дня 
регистрации направляют в соответ-
ствующий орган или соответству-
ющему должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопро-
сов, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о пере-
адресации обращения.

Вопросы, поставленные в обра-
щениях граждан, считаются разре-
шенными, если приняты необхо-
димые меры и даны на них ответы 
в письменном виде.

Личный прием граждан руко-
водством ФТС России, начальника-
ми главных управлений (управле-
ний) ФТС России организуется по 
рабочим дням Управлением делами 
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в специально оборудованном поме-
щении с соблюдением мер безопас-
ности в соответствии с графиком, 
утвержденным руководителем ФТС 
России.

Руководитель ФТС России осу-
ществляет личный прием граждан 
в приемной Правительства Россий-
ской Федерации по отдельному гра-
фику, утверждаемому Председате-

лем Правительства Российской Фе-
дерации.

В случае если во время личного 
приема граждан невозможно реше-
ние поставленных вопросов, при-
нимается письменное обращение, 
которое после регистрации направ-
ляется в соответствующие управ-
ления ФТС России и исполняется 
в установленном порядке.

1. Звягин М.М., Сафронов В.А. Административно-правовое регулирование принципов производ-
ства по жалобам в административной деятельности таможенных органов // Административное 
и муниципальное право. 2010. № 1. С. 5–14.
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Одним из ключевых инструмен-
тов инвестиционной политики, 

оказывающих существенное влия-
ние на инвестиционный климат 
любого государства, выступает дей-
ствующая законодательная систе-
ма. Именно нормативно-правовое 
регулирование позволяет обозна-
чить условия, правила, а также 
 основные направления инвестици-
онной деятельности [2, с. 62].

Если рассматривать российскую 
законодательную базу инвестици-
онного процесса, то она достаточно 
объемна — это более тысячи норма-
тивных правовых актов. Следует от-
метить, что правовое регулирование 
инвестиционных отношений осу-

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ

ON THE QUESTION OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT 

PROCESSES IN RUSSIA

Ключевые слова: 
инвестор, инвестиционная политика, 
правовое регулирование, нормативно-
правовой акт, ответственность, контроль

Статья посвящена исследованию нацио-
нального законодательства об инвестици-
онной деятельности. Авторы раскрывают 
пробелы в правовом регулировании ин-
вестиционных отношений, формулируют 
конкретные предложения и рекомендации 
по усовершенствованию внутригосудар-
ственного регулирования инвестиционной 
деятельности.

Key words: 
investor, investment policy, 
legal regulation, regulatory legal act, 
responsibility, control

The article deals with the research of the 
national legislation on investment. The authors 
reveal the gaps in legal regulation of investment 
relations, formulate concrete proposals and 
recommendations to improve intrastate 
management of investment activities.

ществляется посредством норма-
тивных актов, имеющих разную 
юридическую силу и отраслевую 
принадлежность. Прежде всего, это 
Конституция Российской Федера-
ции.

Основной закон российского 
государства содержит немало уста-
новлений, имеющих прямое отно-
шение к рассматриваемому вопро-
су. К таковым, прежде всего, следу-
ет отнести п. 2. ст. 4, закрепляющий 
верховенство Конституции и феде-
ральных законов на всей террито-
рии Российской Федерации, а, сле-
довательно, и преимущество фе-
деральных законов, посредством 
которых обеспечивается правовое 

А.А. СТАРОВОЙТОВ, Е.Ю. ТАЛЛЕР A.A. STAROVOITOV, E.YU. TALLER
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регулирование инвестиционной 
дея тельности.

Именно федеральные законы, 
развивая положения Конституции, 
формируют реальные каналы воздей-
ствия федерального законодатель-
ства на правовую систему субъектов 
Российской Федерации [3, с.16].

Но особое значение, по нашему 
мнению, имеет ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции, в силу которой нормы инве-
стиционных международных дого-
воров имеют приоритетное значе-
ние перед нормами отечественных 
правовых актов. Настоящее поло-
жение Конституции позволяет при-
вести действующее национальное 
законодательство в соответствие 
с международными нормами, тем 
самым, существенно улучшив ин-
вестиционный климат в стране.

Среди рассматриваемых норм 
Конституции также отметим ч. 3 
ст. 35, которая закрепляет недопу-
стимость принудительного отчужде-
ния собственности без соблюдения 
условия предварительного и равно-
ценного замещения; инвестору га-
рантировано право собственности, 
владения, пользования и распоря-
жения собственностью по своему 
 усмотрению; п. «ж» ст. 71, относя-
щий к исключительной компетен-
ции Российской Федерации валют-
ное, финансовое, кредитное, тамо-
женное регулирование; ст. 34, 
которая позволяет иностранному 
инвестору свободно использовать 
предпринимательскую и иную не 

 запрещенную законом деятельность, 
и другие.

В рамках общеправовой базы, 
регламентирующей инвестицион-
ные отношения, следует выделить 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее — ГК РФ), по-
скольку именно данный документ 
определяет основы для осуществле-
ния инвестирования, правовое по-
ложение участников инвестиро-
вания, основания возникновения 
инвестиционных отношений, от-
ветственности и т. д.

Наряду с нормами ГК РФ дея-
тельность инвесторов на терри-
тории Российской Федерации 
 регламентируется нормами адми-
нистративного законодательства, 
устанавливающими порядок и про-
цедуру государственной регистра-
ции коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями и 
предприятий иных организацион-
но-правовых форм, осуществляю-
щих инвестиционную деятельность; 
общие принципы и порядок фи-
скально-надзорных и иных взаимо-
отношений отечественных и ино-
странных инвесторов с государ-
ством и уполномоченными на то 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами власти 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальными органами.

В процессуальной сфере важные 
для инвесторов положения были 
реализованы с принятием Арбит-
ражно-процессуального и Уголов-
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но-процессуального кодексов1. Оба 
кодекса отнесли все корпоративные 
споры к юрисдикции арбитражных 
судов с целью — не допускать даль-
нейшего возможного злоупотребле-
ния, связанного с возбуждением 
миноритариями (акционерами) дел 
по разрешению коммерческих спо-
ров в судах общей юрисдикции.

Говоря о специальных нормах, 
посредством которых осуществляет-
ся регулирование инвестиционных 
отношений, выделим Закон об ин-
вестиционной деятельности в форме 
капитальных вложений2, который 
подробно регламентирует правовые 
и экономические основы инвести-
ционной деятельности, осуществля-
емой в форме капитальных вложе-
ний; предоставляет подробный пе-
речень субъектов инвестиционной 
деятельности; определяет государ-
ственные гарантии прав субъектов 
инвестиционной деятельности; за-
щиту капитальных вложений и др.

1 См.: Арбитражный процессуальный кодекс 
Рос. Федерации от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2002. №  30. Ст. 3012 (с изменениями на 
06.04.2011 №65-ФЗ); Уголовно-процессу-
альный кодекс Рос. Федерации от 18 дека-
бря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921 
(с изменениями на 03.05.2011 № 95-ФЗ).

2 См.: Об инвестиционной деятельности 
в  Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений: федер. за-
кон Рос. Федерации от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1999. № 9. Ст. 1096 (с изменениями на 
23.07.2010 № 184-ФЗ).

Следует подчеркнуть, что в дан-
ном Законе значительное место 
уделено определению понятийного 
аппарата, что важно с практической 
точки зрения. В законе даны более 
четкие определения инвестиций, 
инвестиционной деятельности, 
уточнено определение капитальных 
вложений [1, с. 169].

Важное значение имеют нормы 
Закона об иностранных инвести-
циях3, направленные на привлече-
ние и эффективное использование 
в экономике Российской Федера-
ции иностранных материальных 
и финансовых ресурсов, передовой 
техники и технологий, управленче-
ского опыта, обеспечение стабиль-
ности условий деятельности ино-
странных инвесторов. Данный нор-
мативно-правовой акт определяет 
основные гарантии прав инвесто-
ров («гарантии использования ино-
странным инвестором различных 
форм осуществления инвестиций 
на территории Российской Феде-
рации», «гарантия перехода прав 
и обязанностей иностранного инве-
стора другому лицу», «гарантия от 
неблагоприятного изменения для 
иностранного инвестора и коммер-
ческой организации с иностранны-
ми инвестициями законодательства 
Российской Федерации» и др.).

3 См.: Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации: федер. закон Рос. Федера-
ции от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493 
(с изменениями на 29.04.2008 № 58-ФЗ).
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Особое место в системе зако но-
дательства, регламентирующего ос-
новы инвестиционной деятельности, 
занимает Федеральный закон «О со-
глашениях о разделе про дук ции»1. 
В целом, принятие данного федераль-
ного закона способствовало привле-
чению в экономику страны как ино-
странных, так и российских инвести-
ций, особенно в сфере экономической 
деятельности субъектов топливно-
энергетического комп лекса. Вместе 
с тем, если в международной практи-
ке соглашения о разделе продукции 
заключаются достаточно давно и эф-
фективно, то в России широкой 
 практики применения Федерального 
закона пока не сложилось. На сегод-
няшний день известно лишь о сле-
дующих соглашениях такого рода: 
«Сахалин-1», «Сахалин-2». По своим 
условиям они в достаточной мере 
обеспечивают интересы инвестора. 
В частности, об этом свидетельствует 
установленный в соглашениях меха-
низм арбитража — разрешение спо-
ров путем арбит ража в соответствии 
с Арбитражным регламентом, при-
нятым Комиссией ООН по праву 
международной торговли (известные 
в международной практике как «Пра-
вила ЮНСИТРАЛ»2).

1 См.: О соглашениях о разделе продукции: 
федер. закон Рос. Федерации от 30 декабря 
1995 г. №  225-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. № 1. Ст. 18 (с изменени-
ями на 19.05.2010 № 89-ФЗ).

2 UNCITRAL — United Nations Commission on 
International Trade Law (Комиссия ООН по 
праву международной торговли).

Наряду с законодательными ак-
тами правовое регулирование ино-
странных инвестиций в Российской 
Федерации осуществляется подза-
конными и ведомственными нор-
мативными актами3.

Потребность регионов в при-
влечении инвестиций способ-
ствовала развитию регионального 
законодательства. Возможность 
принятия таких нормативных ак-
тов субъектами Федерации выте-
кает из положений Конституции 
РФ о разграничении компетенции 
между Российской Федерацией 
и ее субъектами.

Однако, как свидетельствует 
практика, в ряде случаев содержание 
данных актов не соответствовало 
требованиям законодательства. Так, 
например, прокурор Нижегород-
ской области обратился в суд, ссыла-
ясь на то, что Закон Нижегородской 
области «О государственной под-
держке инвестиционной деятельно-
сти на территории Нижегородской 
области» от 22 июня 2000 г. № 116-3 

3 В качестве примера можно привести: О госу-
дарственной инвестиционной корпорации: 
указ Президента Рос. Федерации от 06 фев-
раля 2003 г. № 135 // Собрание законода-
тельства РФ. 2003. № 6. Ст. 512; О создании 
Международного агентства по страхованию 
иностранных инвестиций в Российскую Фе-
дерацию от некоммерческих рисков: указ 
Президента Рос. Федерации от 26 февраля 
1993 г. № 282 // Российская газета. 1993. 
№  48.; О Консультативном совете по ино-
странным инвестициям в России:  постанов-
ление Правительства Рос. Федерации от 
30 декабря 2009 г. № 1141 // Собрание за-
конодательства РФ. 2010. № 2. Ст. 203.
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не соответствует п. 3 ст. 2, п. 2 ст. 4 
Закона РСФСР «Об инвестицион-
ной деятельности в РСФСР» от 
26 июня 1991 г. № 1488-1. В частно-
сти, региональный правовой акт 
определил иной круг инвесторов по 
сравнению с тем, который закреплен 
федеральным законодательством. 
Законодательством об инвестицион-
ной деятельности не предусмотрено 
право государственных органов, 
 органов местного самоуправления, 
а также органов, уполномоченных 
управлять государственным и муни-
ципальным имуществом или иму-
щественными правами, выступать 
в качестве инвесторов. Решением 
Нижегородского областного суда от 
05 февраля 2001 г. заявление проку-
рора удовлетворено: перечень ин-
весторов, указанных в ст. 3 Закона 
Нижегородской области «О государ-
ственной поддержке инвестицион-
ной деятельности на территории Ни-
жегородской области», признан про-
тиворечащим федеральному закону, 
недействующим и не подлежащим 
применению со дня вступления ре-
шения в законную силу1.

Анализ содержания перечислен-
ных выше и других нормативно-
правовых актов, регламентирую-

1 Определение Верховного суда Рос. Федера-
ции от 10 апреля 2001 № 9-Г01-07. [Элек-
тронный ресурс] // Информационная пра-
вовая база «КонсультантПлюс». 2011. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=ARB;n=32098 (дата обра-
щения: 14.06.2011).

щих инвестиционные отношения, 
правоприменительной практики 
позволяет дать следующую оценку 
состояния действующего инвести-
ционного законодательства.

Инвестиционные отношения на 
территории Российской Федерации 
регулируются целым комплексом 
разноотраслевых законодательных 
и подзаконных актов, в том числе 
нормативных актов субъектов Фе-
дерации. Однако, в то же время, из-
быточность нормативно-правовой 
базы, регламентирующей инвести-
ционную деятельность, не устраня-
ет существующие сегодня пробелы 
в правовом регулировании, к кото-
рым следует отнести:
— несоответствие действующего 

инвестиционного законодатель-
ства в полной мере требованиям 
динамично развивающихся ин-
вестиционных отношений, в том 
числе международным нормам;

— отсутствие стабильной правовой 
базы, регулирующей инвести-
ционную деятельность; наличие 
большого числа дублирующих 
друг друга актов;

— противоречие федерального за-
конодательства и региональных 
правовых актов;

— несоблюдение во многих норма-
тивно-правовых актах термино-
логического единства (в отдель-
ных законах понятия требуют 
уточнения);

— нечеткость правовых мер защи-
ты интересов инвестора, нося-
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щих, прежде всего, долговре-
менный характер;

— отсутствие разграничения ком-
петенции, сфер влияния между 
государственными органами, 
которые вовлечены в процесс 
регулирования инвестиционных 
правоотношений;

— нескоординированность дея-
тельности органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов мест-
ного самоуправления и, как 
следствие, непоследовательность 
и разрозненность их действий;

— неопределенность при разреше-
нии споров, вытекающих из ин-
вестиционных договоров, в том 
числе отсутствие четкого меха-
низма рассмотрения инвестици-
онных споров зарубежных инве-
сторов в арбитражных судах.
Даже в федеральных целевых 

программах1, направленных на раз-

1 Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
в  РФ на 2008–2010 годы: федер. целевая 
программа (утверждена постановлением 
Правительства Рос. Федерации от 02 авгу-
ста 2007 г. № 498). [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Министерства образо-
вания и науки РФ. 2011. URL: http://mon.
gov.ru/dok/prav/nti/4035/  (дата обраще-
ния: 14.06.2011); Юг России (2008–2012 
годы): федер. целевая программа (утверж-
дена постановлением Правительства Рос. 
Федерации от 14 января 2008 № 10). [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт 
 Минэкономразвития РФ. 2011 (дата обра-
щения: 14.06.2011) URL: http://www.
economy.gov.ru/minec/activity/sections/
fcp/doc20100215_04 (дата обращения: 
14.06.2011).

витие регионов и нацеленных на ре-
шение стратегических задач рефор-
мирования региональной экономи-
ки, имеются определенные пробелы 
в правовом регулировании. Так, не 
закреплена юридическая ответ-
ственность руководителей и долж-
ностных лиц государственных 
 (муниципальных) органов (получа-
телей бюджетных средств) за нере-
зультативное использование бюд-
жетных средств; несовершенен ме-
ханизм государственной поддержки 
акционерных обществ; отсутствует 
единый государственный орган, ко-
торый бы осуществлял контроль 
эффективности показателей реали-
зации целевых программ.

Тем не менее сегодня следует от-
метить тенденцию перехода к ци-
вилизованному регулированию си-
туации в инвестиционной сфере. 
Так, при создании Инновационно-
го центра «Сколково» разработан 
целый блок нормативно-правовых 
актов2, направленных на поддержку 

2 Об инновационном центре «Сколково»: фе-
дер. закон Рос. Федерации от 28 сентября 
2010 г. №  244-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 2010. № 40. Ст. 4970; О предо-
ставлении из федерального бюджета суб-
сидий на возмещение затрат по уплате вво-
зной таможенной пошлины и налога на 
добавленную стоимость, понесенных юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися лица-
ми, участвующими в реализации проекта 
создания и обеспечения функционирова-
ния территориального обособленного ком-
плекса (инновационного центра «Сколко-
во»): постановление Правительства Рос. 
Федерации от 05 мая 2011 г. № 399 // 
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высококвалифицированных специ-
алистов, российских и иностранных 
ученых, инженеров; подписаны 
международные соглашения о со-
трудничестве по ряду целевых на-
правлений, связанных с научными 
исследованиями и разработками, 
экспертной поддержкой формиро-
вания эффективных институтов.

Кроме того, в России ежегодно 
проводятся международные эконо-
мические, инновационные и инве-
стиционные форумы, участниками 
которых являются представители 
мировой политической и бизнес-
элиты, ведущие экономисты и экс-
перты, в том числе главы государств. 
В рамках данных форумов развора-
чиваются выставочные программы 
достижений России по различным 
направлениям, создаются информа-
ционно-аналитические центры для 
оказания поддержки российским 
предпринимателям в поиске партне-
ров и инвесторов, подписываются 
инвестиционные соглашения, ме-
морандумы о намерениях и т. д.

Но, как показывает практика, 
для результативного стимулирова-
ния инвестиционного процесса 
требуется целый комплекс право-
вых мер, к которым можно отнести:
— приведение внутреннего инвес-

тиционного законодательства 
в соответствие с международны-
ми стандартами путем импле-

 Собрание законодательства РФ. 2011. № 20. 
Ст. 2819.

ментации действующих между-
народных норм, закрепляющих 
благоприятные условия для ин-
весторов;

— cоздание четкой правовой под-
держки участников инвестици-
онного процесса посредством 
государственных гарантий, кре-
дитов, льгот, государственных 
инвестиций и целевых инвести-
ционных программ;

— cистематизация массива норма-
тивно-правовых актов путем 
создания единого законодатель-
ного акта, который в целом ре-
гулировал бы инвестиционные 
отношения в стране;

— устранение противоречий нор-
мативно-законодательной базы, 
регулирующей осуществление 
инвестиционной деятельности 
на федеральном и региональном 
уровнях;

— восполнение пробелов в адми-
нистративно-правовом регули-
ровании путем включения в Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях Российской Федерации1 
правовых норм, предусматрива-
ющих усиление администра-
тивной ответственности орга-
нов государственного контроля 
(над зора), муниципального кон-

1 Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. (с из-
менениями на 04.05.2011 № 98-ФЗ).
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троля и их должностных лиц за 
несоблюдение законодательства 
об инвестиционной деятельно-
сти, в том числе за нарушение 
процедур согласования проведе-
ния внеплановых выездных про-
верок; нецелевое и (или) нере-
зультативное использование 
бюджетных средств в рамках ре-
ализации федеральных целевых 
программ;

— более четкое разграничение 
полномочий между органами 
власти Российской Федерации и 
субъектами Федерации в сфере 
государственного регулирова-
ния инвестиционной деятельно-
сти, поскольку законодательная 
инициатива на уровне субъектов 
может компенсировать лишь не-
которые пробелы в правовом 
 регулировании, но не может при 
этом быть единственным источ-
ником развития и совершен-
ствования инвестиционного за-
конодательства; 

— упрощение процедур согласова-
ния и получения разрешитель-
ной документации при их раз-
работке и реализации путем от-
ражения всей необходимой 
информации в регламенте рабо-
ты органов власти и местного 
управления;

— разработка антикоррупционных 
программ на местном и регио-
нальном федеральном уровне; 
присоединение к международ-
ным антикоррупционным про-
граммам.
Очевидно, что именно наличие 

эффективной нормативно-право-
вой базы и в том числе реализация 
вышеперечисленных мер могут 
обес печить долгосрочное, стабиль-
ное развитие экономики, расши-
рить производственно-хозяйствен-
ный потенциал, поднять деловую 
активность, обеспечить повышение 
занятости населения и, как след-
ствие, снизить социальную напря-
женность в стране.

1. Вдовин И.А. Механизм правового регулирования инвестиционной деятельности: исторический и тео-
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Теоретическое обоснование 
применения вероятностных 
критериев для оценки 
кредитного риска коммерческого 
банка

При формировании кредитного 
портфеля коммерческого бан-

ка возникает необходимость прове-
дения оценки кредитоспособности 
заемщиков, которая зависит от 
множества факторов. Основным 
принципом управления банком как 
организационной структурой явля-
ется нацеленность на максималь-
ный результат, что присуще целому 
классу организационных структур, 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ 

КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

QUANTITATIVE ASSESSMENT AND OPTIMIZATION 

OF RISKS FOR BANK CREDIT FINANCING

Ключевые слова: 
коммерческий банк, кредитный риск, задача 
оптимизации, оценка рисков, критерий 
минимума среднего риска, логико-вероят-
ностная модель, пороговый уровень риска

Key words: 
commercial bank, credit risk, optimization task, 
risk assessment, minimum of average risk 
criterion, logic probabilistic model, threshold 
level of risk

Статья посвящена проблеме математиче-
ской формализации задачи оценки рисков 
в рамках кредитной деятельности коммер-
ческих банков. Разработка системы коли-
чественной оценки риска с применением 
логико-вероятностной модели позволяет 
решить поставленную задачу, что приводит 
к увеличению точности оценки рисков и, 
как следствие, к повышению эффективно-
сти кредитной работы банка.

The article is devoted to the problem of 
mathematical formalization of risks assessment 
task in commercial banks credit activity. 
Develop ment of system of quantitative risk 
valuation by means of logic probabilistic risk 
model allows to obtain an effective solution of 
this task, which increases the accuracy of risks 
assessment and consequently enhances the 
efficiency of the commercial bank crediting 
activity.

отно сящихся к  различным сферам 
[3; 4; 5; 8].

Эффективность проведения 
оценки кредитоспособности заем-
щиков во многом определяет успеш-
ность кредитной деятельности бан-
ка. Математическая формализация 
данной задачи и разработка числен-
ного критерия оценки кредитного 
риска могли бы придать строгость 
всей процедуре и существенно по-
высить ее эффективность. Предпри-
нятые ранее усилия провести такого 
рода формализацию носят частный 
характер. В данной статье мы попы-
тались систематизировать воздей-
ствующие факторы, выработать еди-

А.В. РУКОВЧУК A.V. RUKOVCHUK                                      
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ный подход к их выявлению и сфор-
мировать количественную оценку 
кредитного  риска.

Рассмотрим ситуацию с точки 
зрения математической формализа-
ции результатов кредитной деятель-
ности банка и рисков, возника ющих 
в процессе кредитования. Наимень-
шей единицей измерения показате-
ля кредитной работы банка с точки 
зрения формального результата бу-
дем считать выдачу одного кредита 
одному заемщику. Она предусмат-
ривает одно случайное событие 
с двумя вполне очевидными элемен-
тарными исходами: либо реализация 
профинансированного проекта про-
ходит успешно, планы заемщика 
осуществляются и выданные банком 
средства полностью и своевременно 
ему возвращаются, включая плату за 
их использование; либо у клиента 
возникают серьезные затруднения, 
задуманный проект не выполняется, 
и кредит не возвращается полностью 
либо частично в оговоренные сроки. 
Иными словами, кредитный проект 
по истечении срока кредитования 
имеет либо положительный, либо 
отрицательный результат.

По причине огромного множе-
ства различных по природе и по сте-
пени влияния факторов, опреде-
ляющих результат осуществления 
заемщиком профинансированного 
проекта, большинство из которых 
слабо поддаются прогнозированию, 
совокупный итог их воздействия 
приобретает вероятностный харак-

тер. Таким образом, конечный ре-
зультат кредитования какого-либо 
проекта носит для банка случайный 
характер, хотя вероятности элемен-
тарных исходов итогового случай-
ного события поддаются априорной 
оценке.

Итак, единичная кредитная 
сделка между банком и заемщиком 
порождает ситуацию одного слу-
чайного события с двумя элемен-
тарными исходами. Однако до мо-
мента подписания кредитного дого-
вора в банке должно быть принято 
решение о возможности кредитова-
ния данного заемщика. Все этапы 
реализации кредитного механизма, 
начиная от первого знакомства 
с клиентом и заканчивая оценкой 
его кредитоспособности и расчетом 
кредитного риска по сделке, на-
правлены на то, чтобы решение по 
предоставлению кредита было мак-
симально обоснованным. Главной 
целью кредитной работы является 
оценка кредитного риска банка. Су-
ществует два возможных варианта 
решений, которые могут быть при-
няты по результатам изучения дан-
ных о заемщике и проведения 
 оценки кредитного риска по пред-
полагаемой сделке: первый — кре-
дитование данного заемщика и на-
меченного им проекта целесооб-
разно; второй — выдача данного 
кредита нецелесообразна, и клиен-
ту следует отказать в предоставле-
нии средств. Конкретное решение 
должно быть направлено на мини-
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мизацию кредитного риска, т. е. 
предоставление кредитов должно 
осуществляться только в тех случа-
ях, когда значение кредитного ри-
ска находится в допустимых преде-
лах по выбранному в банке крите-
рию.

Возникновение описанной си-
туации позволяет сформулировать 
бинарную задачу оптимизации ри-
ска применительно к деятельности 
коммерческого банка по кредитова-
нию заемщиков. На основании 
формулировки данной задачи в об-
щем виде [1] опишем условия зада-
чи оптимизации для случая кредит-
ного риска при совершении банком 
единичной кредитной сделки с за-
емщиком. Имеется событие, кото-
рое в силу воздействия множества 
случайных причин может приобре-
тать два возможных элементарных 
исхода, а именно:
— исход A — кредит погашен пол-

ностью в требуемый срок;
— исход B — кредит не погашен 

полностью либо частично в тре-
буемый срок.
Каждый элементарный исход 

сам по себе является случайным со-
бытием, и у каждого из них суще-
ствует некая вероятность того, что 
данное событие произойдет — 
 со ответственно вероятности P(A) 
и P(B). Два возможных элементар-
ных исхода образуют полную груп-
пу событий: P(A) + P(B) = 1.

До заключения с заемщиком 
 договора о кредитовании в банке 

определяется кредитоспособность 
клиента, и на основании результа-
тов изучения данных о кредите и за-
емщике проводится оценка кредит-
ного риска по предполагаемой 
сделке. На основании полученных 
результатов выносится решение, 
которое имеет два возможных вари-
анта, а именно:
— решение A* — следует заключить 

договор с заемщиком и выдать 
кредит;

— решение B* — кредит выдавать не 
следует, и заемщику необходи-
мо отказать.
Очевидно, что при рассмот-

рении решения, принятого по ре-
зультатам оценки кредитного  риска, 
и в связи с определенным исходом 
случайного события, связанного 
с погашением кредита, возможны 
следующие варианты событий, ха-
рактеризующихся своими вероят-
ностями:

1) принято решение A* при эле-
ментарном исходе A — вероятность 
P(A*A);

2) принято решение B* при эле-
ментарном исходе A — вероятность 
P(B*A);

3) принято решение A* при эле-
ментарном исходе B — вероятность 
P(A*B);

4) принято решение B* при эле-
ментарном исходе B — вероятность 
P(B*B).

Данные случайные события об-
разуют полную группу несовмест-
ных событий, т. е. справедливо сле-
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дующее тождество: P(A *A) + P(B *A) 
+ P(A *B) + P(B *B) = 1.

Ясно, что в первом и четвертом 
случаях из перечисленных вариан-
тов принятые решения являются 
правильными, а второе и третье — 
ошибочными.

Задача оптимизации состоит 
в том, чтобы свести к минимуму ве-
роятность принятия ошибочных 
 решений, т. е. минимизировать 
среднюю ошибку. Применительно 
к кредитной деятельности банка это 
означает следующее: с одной сторо-
ны, необходимо свести к минимуму 
количество неверно принятых по-
ложительных решений по кредито-
ванию (т. е. число выданных креди-
тов, впоследствии непогашенных 
заемщиками); с другой стороны, 
следует максимально удовлетворять 
разумные потребности клиентов 
в заемных средствах, увеличивая 
доходы банка (т. е. минимизировать 
число отказов в случаях реально 
обоснованных и осуществимых 
проектов с фактически допустимой 
величиной кредитного риска). 
В формализованном виде эта задача 
записывается так [1]:

R
M

 = R
AB

 × P(A *B) + R
BA

 × P(B *A) → 
→ min

Величина R
M

 называется средним 
риском, а приведенное выражение 
представляет собой математиче-
скую формализацию критерия ми-
нимума среднего риска. В этом выра-

жении R
AB

 и R
BA

 — весовые коэффи-
циенты.

В соответствии с теоремой Байе-
са [5] полная вероятность каждого 
из четырех перечисленных событий 
может быть представлена следу-
ющим образом:

1) P (A *A) = P (A) × P (A */A)
2) P (B *A) = P (A) × P (B */A)
3) P (A *B) = P (B) × P (A */B)
4) P (B *B) = P (B) × P (B */B).
Правые части равенств пред-

ставляют собой произведения веро-
ятностей условий, т. е. элементар-
ных исходов и условных вероятно-
стей решений при условии этих 
исходов. 

Выделим следующие условные 
вероятности решений задачи мини-
мизации среднего риска банковско-
го кредитования:

1) P (A*/A) — вероятность доход-
ного кредитования, обозначим эту 
вероятность PL (profitable loan). Это 
вероятность такого случайного со-
бытия, при котором в банке было 
вынесено решение о предоставле-
нии заемщику кредита и ссуда была 
полностью погашена в срок вместе 
с процентами, т. е. данная сделка 
принесла банку запланированный 
доход.

2) P (B*/A) — вероятность упу-
щенной выгоды, или переоценки ри-
ска, обозначим эту вероятность FI 
(foregone income). Это вероятность та-
кого случайного события, при кото-
ром в банке было принято решение 
об отказе заемщику в предоставле-
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нии кредита, в то время как заплани-
рованный им проект фактически 
оказался реализуемым и рентабель-
ным, и в результате его осуществле-
ния банковские ресурсы могли бы 
полностью окупиться, включая про-
центы. На практике данная ситуа-
ция может иметь место, если после 
отказа, полученного от рассматри-
ваемого банка, запрашиваемые кли-
ентом средства были получены им 
в другом банке, и впоследствии за-
емщик полностью рассчитался с ним 
по своим обязательствам.

3) P (A*/B) — вероятность поте-
ри средств, или недооценки риска, 
обозначим эту вероятность LL (loss 
loan). Это вероятность такого слу-
чайного события, при котором 
в банке было принято положитель-
ное решение о кредитовании заем-
щика, но по истечении срока кре-
дита ссуда не была возвращена 
 клиентом полностью либо частич-
но, т. е. кредитная сделка принесла 
банку убыток или прибыль не была 
получена им в полном объеме.

4) P (B*/B) — вероятность разум-
ного отказа, обозначим эту вероят-
ность SR (substantiated rejection). Это 
вероятность такого случайного со-
бытия, при котором в банке было 
вынесено правильное решение об 
отказе заемщику в предоставлении 
средств, поскольку запланирован-
ный им проект фактически оказал-
ся нереализуемым либо нерента-
бельным, и в случае его кредитова-
ния банк понес бы убытки. На 

практике данная ситуация может 
иметь место, если после отказа, по-
лученного от данного банка, кредит 
был получен клиентом в другом 
банке, но впоследствии заемщик 
оказался неспособным рассчитать-
ся с ним по своим обязательствам, 
и этот банк понес убытки по данно-
му кредиту.

Перечисленные случайные со-
бытия попарно образуют полные 
группы:

PL + FI = 1 и LL + SR = 1

Используя выведенные на осно-
вании теоремы Байеса соотноше-
ния, запишем формулу критерия 
среднего риска, выразив его через 
вероятность доходного кредитова-
ния PL и вероятность потери 
средств LL:

R
M

 = R
BA

 · P(A) · (1 — PL) + 

R
AB

 · P(B) · LL = R
BA

 · P(A) · 

[1 – (PL –
 R

AB
 · P(B)  

· LL)]         R
BA

 · P(A)
 
Введем следующее обозначение: 

λ = (R
AB

 × P(B)) / (R
BA

 × P(A)). Тогда 
средний риск будет равен: 

R
M

 = R
BA

 × P(A) × 
[1 – (PL — λ × LL). 
R

BA
 × P(A) = const, 

следовательно, R
M

 → min тогда, ко-
гда (PL — λ × LL) → max.

Последнее выражение представ-
ляет собой математическую фор-
мализацию взвешенного критерия. 
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Формулировка взвешенного крите-
рия является результатом приложе-
ния байесовского подхода к реше-
нию бинарной задачи оптимизации. 
Байесовский подход является очень 
распространенным при решении 
разнообразных статистических за-
дач анализа, регулирования и опти-
мизации рисков [7].

Математическая формулировка 
задачи минимизации кредитного 
риска банка в рамках взвешенного 
критерия полностью согласуется 
с финансово-экономическим смыс-
лом этой задачи. Для минимизации 
кредитного риска необходимо, с од-
ной стороны, уменьшать вероят-
ность потерь LL, т. е. количество 
случаев недооценки риска, когда 
предоставляемый клиенту кредит за-
тем не возвращается полностью либо 
частично, а, с другой стороны, сле-
дует максимизировать доходность 
банка по кредитным операциям, 
стараться выдавать больше рента-
бельных кредитов, которые своевре-
менно и в полном объеме погашают-
ся заемщиками, т. е. добиваться мак-
симального значения вероятности 
доходного кредитования PL.

Таким образом, для минимиза-
ции величины среднего риска, т. е. 
максимизации выражения (PL — λ × 
LL), можно варьировать двумя вели-
чинами — PL и LL, что предусматри-
вает бесконечное множество реше-
ний данной задачи оптимизации 
в общем случае. Типовым приемом 
решения задач многопараметриче-

ской оптимизации является перевод 
всех варьируемых параметров, кро-
ме одного, в разряд ограничений 
и нахождение при этих условиях 
экстремума функции по выделенно-
му параметру [3]. Так, например, 
можно установить допустимый уро-
вень вероятности потерь LL = const 
и максимизировать вероятность до-
ходного кредитования PL → max. 
Созданная при такой постановке за-
дачи оптимальная система обеспе-
чивает максимальную вероятность 
доходного кредитования при фикси-
рованной вероятности потерь, т. е. 
при фиксированном уровне недоо-
ценок кредитного риска в смысле 
взвешенного критерия.

Бинарный характер рассматри-
ваемой задачи может быть описан 
булевой алгеброй, в которой все пе-
ременные являются логическими 
и могут принимать одно из двух воз-
можных значений: «истинно» или 
«ложно». Это сходство вероятност-
ного метода оптимизации рисков 
и алгебры логики используется для 
моделирования и разработки ме-
тодики количественной оценки 
кредитных рисков коммерческих 
 банков, суть которой излагается 
в статье.

Применение алгебры логики 
для описания многомерных 
функций кредитного риска

С целью применения аппарата 
алгебры логики для описания и ма-
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тематической формализации задачи 
оценки и минимизации кредитного 
риска будем считать, что факту ри-
ска соответствует случайное собы-
тие, имеющее два возможных эле-
ментарных исхода:
— событие произошло, если риск 

оправдался, т. е. кредит не воз-
вращен;

— событие не произошло, если 
риск не оправдался, т. е. кредит 
погашен.
Данное случайное событие бу-

дем отождествлять с логической 
переменной W, которая может при-
нимать одно из двух логических 
значений, а именно:

W = 1, если событие произошло, 
и W = 0, если событие не произо-
шло.

У сложных систем, к которым 
относятся практически все соци-
ально-экономические системы, 
риск утраты работоспособности, 
безопасности, риск отказа какого-
либо важного узла или всей систе-
мы обусловлен совокупным воздей-
ствием множества более мелких 
факторов риска {W

1
, W

2
, …, 

W
i
, …, W

N
}, где N — число факторов 

риска.
Как уже отмечалось, факти-

ческий исход случайного события, 
состоящего в погашении заемщи-
ком предоставленных ему банком 
средств либо в невозврате банков-
ского кредита, зависит от множе-
ства частных факторов риска разно-
направленного действия. Согласно 

выбранному способу математиче-
ской формализации рисков, каждо-
му индивидуальному фактору риска 
соответствует логическая перемен-
ная W

i
 с возможными значениями 1 

и 0.
Риск R всей сложной системы 

представляется в виде многомерной 
логической функции, аргументами 
которой являются факторы риска 
W

i 
: R = F (W

1
, W

2
, …, W

i
, …, W

N
).

В алгебре логики существует две 
наиболее распространенные формы 
аналитического представления ло-
гических функций, а именно [5]:

                                                                    V        Uj

R(W
1
, W

2
, ..., W

N
) = ∪[∩W

i]
                                                                  j =1

  
i = 1

1. Дизъюнктивная нормальная 
форма. Для функции риска сложной 
системы эта форма записи выглядит 
следующим образом:

В такой форме записи каждая 
простейшая конъюнкция представ-
ляет собой один из возможных не-
зависимых способов пребывания 
всей сложной системы в состоянии 
риска. При этом глобальное риско-
вое событие происходит в случае 
если все факторы риска, составляю-
щие данную конъюнкцию, одно-
временно оказываются в состоянии 
риска. Объединение всех простей-
ших конъюнкций под знаком 
 дизъюнкции означает включение 
всех возможных способов попада-
ния сложной системы в состояние 
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рис ка в логическую функцию риска 
такой системы.

Конъюнктивная нормальная фор-
ма. Для функции риска сложной 
системы эта форма записи имеет 
следующий вид и противополож-
ную интерпретацию логических 
операций:

                                                                    V        Uj

R(W
1
, W

2
, ..., W

N
) = ∪[∩W

i].

                                                                  j =1
  

i = 1

Трансформация функции 
кредитного риска из логического 
пространства в вероятностное 
пространство

Конечной целью математиче-
ской формализации задачи числен-
ной оценки кредитного риска ком-
мерческого банка является полу-
чение возможности производить 
количественную оценку величин, 
отражающих риски банка при со-
вершении операций по кредитова-
нию, для установления критерия 
оптимизации этих величин. Ин-
струментарий булевой алгебры 
предполагает только две возможные 
градации каждой логической пере-
менной риска. Этого явно недоста-
точно для проведения количествен-
ной оценки как частных факторов 
риска, так и риска всей системы.

Для изучения, описания и ана-
лиза случайных событий и сто-
хастических процессов в эконо-
мике, включая расчеты финансовых 
и банковских рисков, широко ис-

пользуются теория вероятностей 
и математическая статистика [6; 7]. 
Для проведения математически 
строгой количественной оценки 
и оптимизации кредитного риска 
банка с учетом влияния множества 
рисковых факторов предлагается 
трансформировать функцию кре-
дитного риска из пространства ал-
гебры логики в вероятностное про-
странство.

Итак, каждому элементарному 
исходу случайного рискового собы-
тия соответствует вероятность того, 
что в результате однократного на-
блюдения произойдет именно этот 
исход. Применительно к задаче 
оценивания кредитного риска бан-
ка это означает, что каждому от-
дельному фактору риска W

i
 из мно-

жества {W
1
, W

1
, …, W

N
} соответству-

ет вероятность того, что этот фактор 
окажется в состоянии риска — это 
вероятность P

i
 = P {W

i 
= 1}. Соответ-

ственно, противоположному эле-
ментарному исходу случайного со-
бытия, т. е. нахождению фактора W

i
 

в безрисковом состоянии, соответ-
ствует вероятность Q

i
 = P {W

i 
= 0 }. 

Поскольку эти два исхода образуют 
полную группу событий, то спра-
ведливо равенство: Q

i
 = 1 – P

i
. По-

паданию всей системы в состояние 
риска, т. е. результирующему 
 рисковому событию, связанному 
с предоставлением кредита, соот-
ветствует аналогичная вероятность 
P

s
, а предотвращению всего кредит-

ного риска — вероятность Q
s
. При 
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этом Q
s
 = 1 – P

s
. Описание риско-

вых событий в сложных системах 
в вероятностном пространстве дает 
возможность производить коли-
чественную оценку рисков, потен-
циально удовлетворяющую высо-
ким требованиям точности и удоб-
ную для анализа, оптимизации 
и принятия решений.

Из двух описанных выше форм 
представления многомерных логи-
ческих функций более удобной для 
трансформации в вероятностное 
пространство является дизъюн-
ктивная нормальная форма. Для си-
стемы, отражающей процесс креди-
тования, состояние которой опре-
деляется совокупностью состояний 
множества отдельных факторов 
 риска, имеем:

P
s
 = P{R = 1} = 

P{R(W
1
, W

2
, …, W

N
) = 1} — 

вероятность проявления кредитно-
го риска;

Q
s 
= P {R = 0} = 

P{R(W
1
, W

2
, … W

N
) = 0} —

вероятность предотвращения кре-
дитного риска.

Для преобразования логическо-
го описания риска системы в веро-
ятностное необходимо произвести 
ортогонализацию дизъюнктивной 
нормальной формы [5; 7]. После 
представления логической функ-
ции кредитного риска в ортогональ-
ной дизъюнктивной нормальной 
форме можно в качестве логических 
переменных Wi использовать веро-

ятности соответствующих случай-
ных рисковых событий P

i 
= P {W

i
 = 1} 

и Q
i
 = P {W

i 
= 0}, а вместо операции 

дизъюнкции — «U» — выполнять 
операцию алгебраического сло-
жения «+» и вместо операции 
 конъюнкции — «∩» — выполнять 
операцию алгебраического умно-
жения «×» [5; 7].

Разработка структурной модели 
кредитного риска

Задача разработки методики 
оценки кредитного риска банка 
требует построения соответству-
ющей модели кредитного риска. 
Для этого было проанализировано 
несколько зарубежных и отече-
ственных методик определения 
кредитоспособности заемщика 
и риска кредита. Наиболее полной 
методикой оценки кредитного рис-
ка, из всех доступных для анализа, 
представляется методика, создан-
ная в одном из Санкт-Петербург-
ских коммерческих банков. В ней 
учтены практически все существен-
ные факторы, оказывающие влия-
ние на кредитоспособность заем-
щика, и характеристики кредита. 
Данная методика, весьма успешно 
используемая в работе кредитных 
отделов этого банка, схематично 
приведена на рис. 1.

Указанная методика выбрана 
в настоящей статье в качестве ана-
лога для построения структурной 
модели кредитного риска. Схема, 
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КРЕДИТНЫЙ
РИСК

РИСК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ
РИСК

ЗАЕМЩИКА

РИСК
ЗАЕМЩИКА

БИЗНЕС-
РИСК

ЗАЕМЩИКА

Рейтинг
внешней
среды

Рейтинг
качества
управления

Рейтинг
характера
отношений
с заемщиком

Рейтинг
характери-
стик
кредита

Рейтинг
кретито-
способности

Рейтинг
потока
денеюных
средств

Отраслевая
принад-
лежность

Уровень
профес -
сионализма 
руково-
дителя

Длитель-
ность 
и прочность
отношений

Назначение
и сумма
кредита

Коэффи-
циент
покрытия

Показатель
потока
денежных
средств

Чистая 
ликвидаци-
онная
стоимость 
обеспечения

Конкуренто-
способность 
потроебите-
лей и постав-
щиков

Морально-
этические 
качества 
руководите-
ля

Дисциплина 
расчетов, 
кредитная 
история

Срок, виды 
и источники 
погашения 
кредита

Коэффи-
циент
ликвидности

Ликвид-
ность 
обеспечения

Надежность 
потребите-
лей и постав-
щиков

Эффектив-
ность 
системы 
управления

Цена 
кредита

Коэффици-
ент 
обслужива-
ния долга

Коэффи-
циент
покрытия 
процентных 
платежей

Коэффици-
ент
финансовой 
устойчиво-
сти

Коэффи-
циент
обеспечения 
запасов  
оборотным 
капиталом

Рентабель-
ность

Показатель 
обарачивае-
мости

Рис. 1. Схема экспертной системы оценки риска кредита
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представленная на рис. 1, отражает 
состав подлежащих оценке факто-
ров, коэффициентов, показателей 
и рейтингов, являющихся компо-
нентами системы оценки кредитно-
го риска по данной методике.

На основе указанной эксперт-
ной системы оценки риска кредита 
построим структурную модель кре-
дитного риска. Эта модель пред-
ставлена на рис. 2.

В данной модели приняты сле-
дующие условные обозначения эле-
ментов системы:

I
1
÷I

22
 (Initial factors) — исходные 

оценочные параметры кредитного 
риска;

R
1
÷R

6
 (Rating estimates) — сум-

марные показатели рейтингов, 

определяющие бизнес-риск и фи-
нансовый риск заемщика;

B (Business risk) — агрегирован-
ный показатель бизнес-риска заем-
щика;

F (Financial risk) — агрегирован-
ный показатель финансового риска 
заемщика;

D (Debtor risk) — агрегирован-
ный показатель общего риска заем-
щика;

C (Collateral risk) — агрегирован-
ный показатель риска обеспечения;

L (Loan risk) — конечный ре-
зультирующий показатель кредит-
ного риска.

В представленной структурной 
модели кредитного риска стрелка-
ми “→” обозначены дизъюнктив-

I
1
∞ I

2
∞ I

3 I
7
∞ I

8

I
4
∞ I

5
∞ I

6
I

9
∞I

10
∞I

11

I
21

∞I
22

I
16

∞I
17

I
14

∞I
15

I
12

∞I
13

I
18 I

19
I

20

L

D C

FB

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

Рис. 2. Структурная модель кредитного риска
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ные связи между элементами систе-
мы, а знаками “∞” — конъюнктив-
ные связи.

Разработка логической модели 
кредитного риска

В соответствии с принятым ал-
горитмом моделирования кредит-
ного риска случайное событие, ото-
ждествляемое с итоговым риском 
банка при заключении единичной 
кредитной сделки, необходимо вы-
разить посредством логической 
функции, аргументами которой 
должны быть логические перемен-
ные частных факторов риска. Та-
ким образом, необходимо постро-
ить логическую модель кредитного 
риска, т. е. описать элементы и свя-
зи, составляющие представленную 
структурную модель, при помощи 
аппарата алгебры логики.

В соответствии со структурной 
моделью, непосредственной оценке 
подлежат исходные параметры ри-
ска I

1
÷I

22
. Связанные с ними эле-

ментарные события заключаются 
в том, что тот или иной исходный 
параметр риска окажется оценен-
ным неправильно. Остальные эле-
менты в структурной модели — 
R

1
÷R

6
, B, F, D, C, L — являются 

 производными по отношению к ис-
ходным параметрам, и их оценки 
выводятся на основании оценок не-
скольких исходных параметров. 
При этом элементарные события, 
отождествляемые с рейтинговыми 
оценками R

1
÷R

6
 и с агрегированны-

ми показателями B, F, D, C, L, также 
заключаются в том, что соответ-
ствующий показатель риска будет 
оценен неправильно и описывают-
ся следующими логическими выра-
жениями:
R

1
 = I

1∩I
2∩I

3
 

R
2
 = I

4∩I
5∩I

6
 

R
3
 = I

7∩I
8
 

R
4
 = I

9∩I
10∩I

11
 

R
6
 = I

20

R
5
 = (I

12∩I
13

)U(I
14∩I

15
)U(I

16∩I
17

) UI
18

UI
19

B = R
1
UR

2
UR

3
UR

4

F = R
5
UR

6

C = I
21∩I

22

D = B U F = R
1
UR

2
UR

3
UR

4
UR

5
UR

6

L = D U C = R
1
UR

2
UR

3
UR

4
UR

5
UR

6
U 

(I
21∩I

22
)

Полученная многомерная логи-
ческая функция, выражающая пе-
ременную итогового кредитного 
риска L через переменные исход-
ных оценочных параметров I

1
÷I

22
, 

представляет собой логическую мо-
дель кредитного риска. Эта модель 
имеет дизъюнктивную нормальную 
форму. Аналогичные выражения 
для переменных R

1
÷R

6
, B, F, D, C яв-

ляются логическими моделями со-
ответствующих компонентов кре-
дитного риска.

После преобразования получен-
ных выражений к ортогональной 
дизъюнктивной нормальной форме 
итоговая логическая модель кре-
дитного риска L имеет следующий 
вид:                                               

11

L = ∪ LstrJ

                                            J = 1 
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Последняя формула представля-
ет собой логическое объединение 
11 строк, представляющих собой 
функции  исходных логических па-
раметров I

1
÷I

22
. Эти функции гро-

моздки и в данной статье не при-
водятся. Полученная логическая 
модель кредитного риска банка по-
зволяет рассмотреть все ее элемен-
ты как случайные события и приме-
нить для их последующей обра-
ботки аппарат теории вероятностей 
и математической статистики.

Разработка вероятностной 
модели кредитного риска

Случайное событие, отождест-
вляемое с итоговым показателем 
оценки риска кредита L, состоит 
в том, что в результате проведенной 
оценки риска по запрашиваемому 
заемщиком кредиту риск будет 
определен как допустимый и кредит 
будет выдан, однако впоследствии 
данный кредит не будет возвращен 
в срок, т. е. окажется, что изначаль-
но кредитный риск был оценен не-
верно. Вычисляемая путем приме-
нения разработанной модели ве-
роятность такого события P (L) 
представляет собой количествен-
ную меру кредитного риска. При-
нятие вероятности в качестве меры 
риска удобно для установления ко-
личественного значения порога 
принятия решения, который будет 
единым для всех оцениваемых по-
средством данной методики кре-

дитных рисков. Для создания веро-
ятностной модели кредитного ри-
ска необходимо вывести формулу 
итоговой вероятности P(L) случай-
ного события, означающего ошиб-
ку в оценке итогового кредитного 
риска L. В модели кредитного риска 
оценке расчетным путем либо экс-
пертным методом подлежат только 
исходные оценочные параметры 
риска I

1
÷I

22
. Поэтому искомую ве-

роятность P (L) нужно выразить 
 через вероятности случайных со-
бытий P (I

1
)÷P (I

22
), означающих 

 ошибки в определении исходных 
оценочных параметров риска. В со-
ответствии с отмеченными выше 
свойствами логической модели, 
вместо каждой логической пере-
менной, отождествляемой с исход-
ным оценочным параметром I

i
, сле-

дует подставить вероятность соот-
ветствующего случайного события 
P

i
, а вместо переменной Q

i
 следует 

включить в формулу вероятность 
того, что соответствующее случай-
ное событие не произойдет: 

Q
i
 = 1 — P

i
.

По причине большой громозд-
кости функции вероятностной мо-
дели запишем формулу для вероят-
ности P (L) в следующем виде:

                                               11

P (L) = ΣP strJ (L)
                                             J = 1

В данной формуле каждое из 
слагаемых является преобразовани-
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ем к вероятностному виду соответ-
ствующего логического слагаемого 
при записи логической функции 
для переменной    в приведенном 
выше виде. Полученная формула 
расчета вероятности P (L) оценки 
итогового показателя кредитного 
риска представляет собой вероят-
ностную модель оценки риска кре-
дита. Аналогичным образом выво-
дятся формулы для вычисления 
 вероятностей промежуточных рей-
тинговых и агрегированных пара-
метров риска кредита, а именно — 
показателей R

1
÷R

6
, B, F, D, C. Дан-

ные вероятности можно вычислить, 
если известны вероятности P

1
÷P

22
 

исходных рисковых событий.

Адаптация модели кредитного 
риска к использованию 
в конкретном банке

Разработанная вероятностная 
модель кредитного риска позволяет 
при помощи вычислений по приве-
денным в настоящей статье форму-
лам получать точное и однозначно 
интерпретируемое количественное 
значение оценки риска кредита. 
Для того чтобы иметь возможность 
использовать эту систему для при-
нятия в банке решений по кредит-
ным заявкам потенциальных заем-
щиков, нужно знать конкретные 
значения вероятностей всех исход-
ных рисковых событий P

1
÷P

22
. Та-

ким образом, необходима адапта-
ция разработанной модели кредит-

ного риска к работе конкретного 
банка. Такая адаптация может быть 
проведена эмпирическим методом 
на основе апостериорного стати-
стического анализа данных кредит-
ных сделок, проведенных в процес-
се кредитной деятельности рассма-
триваемого банка. Для этого была 
взята выборка объемом в 1000 кре-
дитных историй, составленных по 
результатам кредитной работы од-
ного из банков Санкт-Петербурга, 
в результате анализа которой были 
вычислены апостериорные вероят-
ности исходных рисковых событий 
P

1
÷P

22
. Весь алгоритм расчетов 

в данной статье не приводится вви-
ду большого объема вычислений.

Для вычисления вероятности 
итогового показателя кредитного ри-
ска P (L) в процессе рассмотрения на 
практике новых кредитных заявок 
следует использовать вероятности 
P

1
÷P

22
 в качестве априорных вероят-

ностей исходных рисковых событий.

Вычисление порогового 
значения кредитного риска

Система оценки кредитного ри-
ска, разработанная на основе логи-
ко-вероятностного подхода, позво-
ляет для каждого потенциального 
кредита и заемщика получить ко-
личественное значение величины 
кредитного риска в рамках теории 
вероятностей. Для однозначного 
ответа на вопрос о возможности вы-
дачи кредита необходимо устано-
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вить пороговый уровень вероятно-
сти кредитного риска P

пор
(L). После 

этого механизм принятия решения 
по каждому потенциальному креди-
ту, для которого значение вероятно-
сти кредитного риска составляет 
величину P

ч
(L), должен работать по 

стандартной схеме функциониро-
вания бинарных систем принятия 
решения, алгоритм работы которых 
схематично изображен на рис. 3.

Для расчета вероятности итого-
вого кредитного риска, принятого в 
качестве порогового уровня для 
принятия решений, был также ис-

пользован эмпирический метод. 
В частности, для всех исходных па-
раметров риска I

1
÷I

22
 были вычис-

лены средневзвешенные вероятно-
сти исходных рисковых событий 
P

1
ср÷P

22
ср, значения которых приве-

дены в табл. 1.
После подстановки полученных 

величин вероятностей P
1

ср ÷P22
ср

 
в формулу для вычисления вероят-
ности результирующего показателя 
риска кредита P (L) был рассчитан 
пороговый уровень кредитного 
 риска, составивший величину 
P

пор
(L) = 0,010273 ≈ 0,01.

Вычисление
Рч(L)

Выдать
кредит

Кредит
не выдавать

Рч(L)< Рпор(L)
НЕТ ДА

Рис. 3. Схема алгоритма принятия решения по выдаче кредита

Таблица 1
Средневзвешенные вероятности исходных рисковых событий

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P
i 
ср 0,019 0,021 0,018 0,025 0,024 0,024 0,012 0,014 0,040 0,035 0,037

i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

P
i 
ср 0,023 0,022 0,013 0,011 0,015 0,016 0,005 0,001 0,003 0,013 0,014
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Таким образом разработанная 
логико-вероятностная система 
оценки кредитного риска содер-
жит все необходимые составляю-
щие, для того чтобы использовать 
ее в практической банковской 
 деятельности по кредитованию 
юридических лиц. Необходимо 
выделить следующие компоненты 
методики количественной оценки 
риска конкретной кредитной 
сделки:
— множество исходных оценоч-

ных параметров риска кредита 
I

1
÷I

22
;

— дискретные множества града-
ций оценок всех исходных пара-
метров риска;

— априорные вероятности града-
ций исходных рисковых собы-
тий P

i
k;

— формулу вычисления итоговой 
вероятности кредитного риска 
P

ч
(L);

— значение вероятности порогово-
го уровня кредитного риска 
P

пор
(L) = 0,01.

Результаты апробации в одном 
из банков Санкт-Петербурга опи-
санной в статье методики оценки 
кредитного риска показали ее на-
дежность и эффективность.

Предложенная трехступенчатая 
математическая модель, на основе 
которой разработана методика коли-
чественной оценки кредитного ри-
ска коммерческого банка, позволяет 
получать точное и однозначно ин-
терпретируемое значение оценки 
риска кредита. Данная методика мо-
жет быть адаптирована для исполь-
зования в разных банках в целях ми-
нимизации кредитного риска.
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Бурное развитие исследований в об-
ласти компетенций в 1980–90-х гг. 

породило дискуссию о понятиях 
«компетенция» и «компетент-
ность». В настоящее время боль-
шинство исследований в конкрет-
ной области (в России, по крайней 
мере) не может состояться без пред-
варительного анализа соответ-
ствующих понятий и создания 
 авторского подхода к данной про-
блематике. Даже такие узкопрофес-
сиональные работы, как статья 
Б.С. Елепова и Е.М. Крючковой [3], 
содержат детальную проработку 
этого сложного вопроса, а во мно-
гих диссертациях вопрос о диффе-
ренциации данных понятий либо 
входит в задачу исследования, либо 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

CURRENT APPROACHES TO THE PROBLEM 

OF THE FORMATION AND USE OF COMPETENCY MODELS

Ключевые слова: 
компетенции, компетентность, 
модели компетенций

В статье анализируются сложившиеся под-
ходы к определению компетенций и прин-
ципов их моделирования. Автор исследует 
современные модели компетенций в тех 
странах, где на основании этих моделей соз-
даются конкретные технологии управления 
человеческими ресурсами.

Key words: 
competencies, competence, 
competency models

This article analyzes the existing approaches to 
the definition of competencies and to the 
principles of their modeling. The author 
examines current competency models in those 
countries where on the basis of these models 
specific technologies of human resource 
management are developed.

выступает в качестве элемента на-
учной новизны.

Наиболее полно, на наш взгляд, 
проблема дифференциации поня-
тий «компетенция» и «компетент-
ность» раскрыта в ставшей широко 
известной статье «Что такое компе-
тенция?» [14]. Авторы исследова-
ния отсчитывают историю развития 
компетентностного подхода с пу-
бликации Р. Уайта [26], в которой 
доказывается связь между когни-
тивными способностями и моти-
вацией. Р. Уайт утверждает, что 
 существует «компетенция» как до-
стигнутая способность и «компе-
тентность» как особая мотивация, 
направленная на эффективное вза-
имодействие с окружающей средой. 

Е.И. КУДРЯВЦЕВА E.I. KUDRYAVTZEVA
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Фактически в противовес данному 
мнению многие годы спустя высту-
пили Дж. Баррет и Р. Депайнет [7], 
которые показали, что когнитивные 
способности не входят в традици-
онную для американских исследо-
ваний конструкцию компетенций, 
следовательно, должны обязатель-
но оцениваться дополнительно.

Французские исследователи [14] 
в наибольшей степени приблизи-
лись к той дискуссии, которая дав-
но ведется на страницах отечествен-
ной научной литературы. Речь идет 
о том, какими именно терминами 
в каких случаях необходимо пользо-
ваться. Терминологическая пробле-
ма заключена в наличии четырех 
вариантов, которые используются 
для описания: компетентность 
(competence) или компетенция 
(competency), или, во множествен-
ном числе, компетентности (com-
petences)  или компетенции 
(competencies). По этому вопросу 
существует множество мнений, од-
нозначности в дифференциации 
понятий не наблюдается, можно 
выделить только некоторые, более 
часто используемые позиции. Об 
этом красноречиво свидетельствует 
еще одна работа — статья нидер-
ландских авторов [25], в которой 
они характеризуют современное со-
стояние теории компетенций как 
«замешательство».

Так, например, А. Снайдер 
и Х.У. Эбелинг [24] используют по-
нятие «competence» (компетент-

ность), когда речь идет о функцио-
нальных компетенциях, и понятие 
«competencies» (компетенции) в си-
туации анализа поведенческих 
аспектов. Именно термин «com-
petencies» (компетенции) использу-
ется в том случае, когда речь идет 
о знаниях, навыках, индивидуаль-
ных особенностях (чертах характе-
ра), мотивах, а «competences» (ком-
петентности) — при определении 
минимально допустимого качества 
выполнения работ. Т. Коккерилл 
[12] предложил интересную кон-
цепцию, разделяющую описывае-
мые явления на компоненты «вхо-
да» (характеристики, существую-
щие до возникновения ситуации, 
требующей определенных компе-
тенций, например — уверенность 
в себе, стрессоустойчивость) и ком-
поненты «выхода» (требования 
 ситуации к деятельности, напри-
мер — навыки презентации или ак-
тивного слушания). На «входе» — 
«competence» (компетентность), 
а на выходе — «competency» (компе-
тенция).

Понятие «competency» исполь-
зуется для определения индивиду-
альных характеристик, способству-
ющих лучшему выполнению рабо-
ты, а понятие «competence» — для 
описания требований к работнику. 
Именно такой подход в большей 
степени соответствует и сложив-
шейся отечественной традиции ис-
пользования соответствующих по-
нятий. Так, Т.Ю. Базаров указыва-
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ет, что понятие компетенции можно 
рассматривать как со стороны, об-
ращенной к работе, так и со сто-
роны, обращенной к человеку11. 
Компетенция должности (рабочего 
места) — требования, необходимые 
для успешного выполнения работы, 
сформулированные в терминах ин-
тегральных качеств индивидуально-
го или коллективного субъекта. Эти 
качества, как правило, сочетают 
в себе знания, профессиональные 
навыки и индивидуально-типиче-
ские или организационно-культур-
ные характеристики, необходимые 
для успешной работы (в определен-
ной профессии, на определенной 
должности, в конкретной компа-
нии). Иногда компетенции могут 
быть описаны в виде модели про-
фессионального поведения, необ-
ходимого для достижения высоких 
результатов. Говоря о компетенции 
сотрудника (т. е. его компетентно-
сти), мы имеем в виду его способ-
ность и готовность к выполнению 
работы определенного вида (напри-
мер, проводить переговоры или 
анализировать финансовые показа-
тели) с требуемым уровнем каче-
ства. Компетентность — это сово-
купность ряда личностных характе-

1 См.: Базаров Т.Ю. Материалы круглого 
 стола  «Проблема компетенций в психоло-
гии и  управлении персоналом». МГУ, 
23.01.2009. [Электронный ресурс] // Hu-
man technologies. Издание лаборатории HR 
«Гуманитарные технологии». URL:  http://
www.ht.ru/press/articles/?view=art371 
(дата обращения: 10.10.2010).

ристик, свойств, способностей, 
навыков и особенностей мотива-
ции, которыми должен обладать че-
ловек для успешной работы в рам-
ках заданных компетенций (типов 
задач) конкретной должности или 
компании в целом. Компетентно-
сти персонала можно рассматри-
вать в качестве инструментов реа-
лизации компетенций организации.

Современная теория и практика 
моделирования компетенций по-
зволяет выделить несколько основ-
ных подходов: американский (пове-
денческий), британский (функцио-
нальный), французский и немецкий 
(целостный).

Американская традиция иссле-
дований компетенций основывает-
ся на поведении человека в про-
цессе деятельности. Американские 
исследователи изучают «людей в ра-
боте», а понятие «компетенции» 
расшифровывают через личност-
ные особенности, мотивы, ценно-
сти, привычки, представления че-
ловека о самом себе, его знания, 
 навыки. Фактически, компетенции 
в этом подходе — определенные 
«вместилища», наполненные раз-
нообразным содержанием. Подоб-
ное определение компетенций дает 
М.А. Сицилия [23]. В то же время 
иные исследователи, в частности, 
Т. Хоффманн [15], полагают, что 
это слишком упрощенный взгляд 
на вещи. Необходимо исследовать 
людей, выполняющих работу эф-
фективно, а не знания и умения, 
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которые способствуют самостоя-
тельному выполнению работы. Так 
считает У. Розвелл11, опираясь 
именно на эту позицию при иссле-
довании вопроса развития персона-
ла через обучение. В последнее вре-
мя все больше в компетенциях ус-
матривается ресурс и готовность 
человека использовать его в кон-
кретной бизнес-ситуации.

Американский подход к иссле-
дованию компетенций одновремен-
но развивается в двух направлени-
ях. Первое из них ориентировано на 
исследование индивидуально пред-
ставленных компетенций. В настоя-
щее время они в большей степени 
оцениваются как функциональные, 
а не как поведенческие, т. к. на-
правлены на конкретный класс ра-
бочих задач. Это направление мож-
но назвать психологическим — в его 
основе лежат работы психологов 
(Д. МакКлелланда [21] и др.). Вто-
рое направление в исследовании 
компетенций связано с развитием 
стратегического менеджмента. 
Концепция стратегического менед-
жмента предполагает взгляд на ор-
ганизацию как на особый субъект, 
одновременно носящий характери-
стики целостности (организация 
воспринимается как особый, само-

1 См.: Rothwell W. J. (n.d.). A Report on Work-
place Learner Competencies. [Электронный 
ресурс] // Издательство Retrieved, March 1, 
2006. URL: http://www.ilpi.wayne.edu/
fi les/roth_present.pdf (дата обращения: 
10.10.2010).

стоятельный субъект) и структурно-
сти (организация как система дея-
тельности субъектов или как осо-
бый групповой субъект). С этой 
точки зрения принято говорить об 
особых организационных компе-
тенциях, которые в контексте аме-
риканских исследований назы-
ваются ядерными (центровыми), 
а в русскоязычной литературе опре-
деляются как ключевые или конку-
рентные. Организационная (ядер-
ная) компетенция — однозначная 
способность компании произво-
дить конкретный продукт или услу-
гу [5]. Идея организационных ком-
петенций во многом связана с кон-
цепцией всеобщего качества 
(TQM). Стандарты качества при-
званы гарантировать тиражирова-
ние качественного продукта, опре-
деляющего организационную ком-
петенцию. Организационные 
компетенции крайне сложно пере-
ходят от одной организации к дру-
гой, т. к. в их основе лежат струк-
турные организационные харак-
теристики, традиции, ценности, 
технологические особенности и 
другие элементы культуры органи-
зации.

Еще одной особенностью аме-
риканского подхода является при-
менение концепции лидерства для 
разработки идей компетенций, 
 особенно в целях объединения во-
просов индивидуальных и органи-
зационных компетенций (см.: [9, 
13, 18]).
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Кроме американской традиции 
исследования компетенций и при-
менения моделей компетенций 
в практике развиваются и иные 
подходы, принципиально отличаю-
щиеся как по задачам, так и по со-
держанию. Наиболее известным яв-
ляется британский подход, во мно-
гом связанный с развитием системы 
образования.

Министерство образования Ве-
ликобритании приняло на воору-
жение особую модель компетен-
ций, разработанную Дж. Четамом 
и Дж. Чиверсом [11]. Эта модель 
выступает как новый этап разработ-
ки идеи компетенций, т. к. (в отли-
чие от базовых американских мо-
делей) она не просто описывает 
определенный набор компетенций, 
а пытается определить их взаимо-
связь. В результате появляется 
 особый «тетраэдр компетенций», 
включающий в себя: когнитивные 
компетенции (знания и понимание, 
основанные на формальном обуче-
нии и опыте), функциональные 
компетенции (навыки, особые уме-
ния, которые человек может проде-
монстрировать в своей области), 
личностные компетенции (понима-
ние того, как необходимо себя вести 
в конкретных ситуациях, мотива-
ция, направленная на повышение 
эффективности деятельности), эти-
ческие компетенции (ценности, по-
зиция, на основе которых принима-
ются решения и осуществляются 
действия), мета-компетенции (спо-

собность позитивно реагировать на 
критику, справляться со сложными 
ситуациями). Конечно, в этой мо-
дели легко угадывается «айсберг 
компетенций», предложенный 
Спенсерами в качестве наглядной 
модели структуры компетенций, 
однако имеются и существенные 
отличия этих двух моделей. В част-
ности, модель Дж. Четама и Дж. Чи-
верса более четко структурирована, 
и, в отличие от модели Спенсеров, 
предполагает равные возможности 
для развития каждого кластера ком-
петенций.

Британская традиция исследо-
вания компетенций и построения 
соответствующих моделей связана 
с публикацией фундаментального 
труда Дж. Равена [4]. Дж. Равен яв-
ляется признанным классиком пси-
хологии, много лет посвятившим 
исследованию интеллекта. Разрабо-
танный им тест «Прогрессивные 
матрицы Равена» пользуется заслу-
женной популярностью как наибо-
лее информативный и валидный 
с точки зрения оценки уровня ин-
теллекта. Исследование Равена, 
имевшее определяющее значение 
для формирования британской тра-
диции исследования компетенций, 
посвящено исследованию в системе 
государственной службы и несет 
в себе определенный социальный 
пафос.

Отличительной чертой британ-
ского подхода выступает тот факт, 
что компетенции рассматривают-
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ся как требования к работнику, 
предъяв ляемые в связи с выполне-
нием им определенной работы. 
В основу моделей компетенций по-
ложены профессиональные стан-
дарты, содержащие набор ролей для 
каждой должности (рабочей пози-
ции). Эти роли разделяются на ком-
петенции, для каждой из которых 
определены поведенческие индика-
торы. Для британских моделей ком-
петенций важно, что человек может 
продемонстрировать на практике 
конкретные навыки, в состоянии 
сделать то, что требуется в рамках 
рабочих стандартов11, именно этот 
подход лежит в основе программ 
обучения и развития персонала [16]. 
Британские модели функцио-
нальны [20], что во многом продик-
товано тем, что заказчиками на их 
разработку выступали правитель-
ственные организации, в частно-
сти — комиссия по занятости. Мо-
дели, разрабатываемые по заданию 
работодателей, характеризуются 
тем, что содержат два кластера ком-
петенций — поведенческие и функ-
циональные (технические) [22]. 
В качестве последних все больше 
используются такие, как владение 
компьютером и направленное ис-

1 См. также: Knasel E. G., Meed J. Becoming 
Competent: Effective Learning for Occupa-
tional Competence. [Электронный ресурс] // 
Издательство департамента образования 
и  занятости Великобритании. URL: http://
www2.trainingvillage.gr/etv/publication/
download/reference/3004en/3004EN_III.
pdf. (дата обращения: 10.10.2010).

пользование сети Интернет (по 
данным The Chartered Institute of 
Personnel and Development — CIPD). 
Отчеты, регулярно публикуемые 
CIPD22, показывают, что в качестве 
наиболее часто заявляемых востре-
бованных компетенций для различ-
ных должностей выступают: комму-
никативные навыки, навыки управ-
ления людьми, командные навыки, 
навыки обслуживания клиентов, 
ориентация на конечные результа-
ты, решение проблем. В британских 
моделях мы не найдем более 12 ком-
петенций, характеризующих одну 
должностную позицию, т. к. обяза-
тельным условием существования 
моделей является удобство их ис-
пользования. В этих же целях ком-
петенции для должности разбива-
ются на кластеры.

Отчет CIPD 2007 г. позволяет 
понять, какую роль в формирова-
нии моделей компетенций играют 
различные заинтересованные лица 
(стейкхолодеры). Так, в 85% слу-
чаев модели компетенций разраба-
тывались специалистами организа-
ций самостоятельно или совместно 
с внешними консультантами, спе-
циально для этого приглашенными. 
Только 8% компаний используют 
модели компетенций, разработан-
ные консалтинговыми компаниями 

2 См. напр.: Learning end development. CIPD Re-
search, 2007. [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт CIPD. URL: http://www.cipd.co.
uk/subjects/lrnanddev/general/_lrndvsrv07.
htm (дата обращения: 10.10.2010).
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для общего пользования (открытые 
модели компетенций). К ним отно-
сятся модели компетенций для го-
сударственных органов и для Бри-
танской торговой ассоциации.

Принципиальное отличие бри-
танского подхода от американского 
заключается в том, что для бри-
танских исследователей отправной 
точкой в изучении проблем компе-
тенций является потребность в обе-
спечении соци ально ответственной 
деятельности (бизнеса и государ-
ственного управления). Об этом 
можно подробно  узнать из материа-
лов отчета CIPD 2006 г.11. Подобная 
британская интерпретация компе-
тенций существенно противостоит 
американским моделям, которые 
строятся с позиции обеспечения 
эффективности, понимаемой в си-
стеме корпоративных ценностей 
по-разному: как экономическая эф-
фективность, маркетинговый про-
рыв, создание новых продуктов 
и т. д.

1 Wilson A., Lenssen G., Hind P. Leadership 
Qualities and Management Competencies for 
Corporate Responsibility: A Research Report 
for the European Academy of Business in So-
ciety. July 2006. [Электронный ресурс] // 
Ashridge: Intellectual Capital. Research and 
Faculty. Publications. Research Publications 
Database. URL: http://www.ashridge.org.
uk/Website/IC.nsf/wFARATT/Leadership%20
Qualities%20and%20Management%20Com-
p e t e n c i e s % 2 0 f o r % 2 0 C o r p o r a t e % 2 0
Responsibility/$File/LeadershipQualities-
AndManagementCompetenciesForCorpo-
rateResponsibility.pdf (дата обращения: 
10.10.2010).

Различие американского и бри-
танского подходов к исследованию 
компетенций дополняется специ-
фическими особенностями разви-
тия компетентностного подхода 
в европейских странах. Так, анали-
зируя развитие теории компетен-
ций во Франции, можно обнару-
жить, что в настоящее время нельзя 
говорить о каком-то сложившемся 
подходе, который бы четко иденти-
фицировал французскую позицию 
в вопросах компетенций. В то же 
время, имея в виду традиционную 
для Франции оппозицию «всему 
британскому» и неготовность фран-
цузов принимать «все американ-
ское», можно говорить об ориги-
нальности французских моделей.

Французские исследования 
в данной области связаны с при-
нятием на вооружение Националь-
ным агентством занятости (Agence 
nationale l’emploi) идеи компетен-
ций. Это произошло в 1993 г., когда 
во Франции появились собствен-
ные исследования в данной области 
(см., например: [8, 19]). Оценка ра-
ботников на основании моделей 
компетенций вызвала ряд проблем, 
т. к. поставила под сомнение преж-
нюю практику определения квали-
фикации, в связи с чем возникли 
конкретные угрозы занятости для 
отдельных категорий сотрудников. 
Это породило много сомнений 
в возможностях использования 
компетентностного подхода в усло-
виях французской традиции трудо-
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вых отношений. Об этом свидетель-
ствует исследование Г. Арнауда [6], 
проведенное в начале 2000-х гг. Оно 
показало, что модели компетенций 
могут входить в противоречие с ис-
пользуемыми до сих пор моделями 
оценки квалификации. Не так дав-
но во Франции был принят закон, 
согласно которому работники полу-
чили право на независимую оценку 
компетенций, а Ассоциация рабо-
тодателей инициировала проект по 
использованию компетенций в ор-
ганизациях различных сфер биз-
неса.

Подводя итоги развитию компе-
тентностного подхода во Франции, 
следует подчеркнуть, что француз-
ские модели представляют собой 
нечто среднее между американски-
ми и британскими, т. к. используют 
аналоги поведенческих и функцио-
нальных компетенций. Д. Касаль и 
А. Дитрих [10] считают, что в струк-
туру французских моделей всегда 
входит три элемента: знания, опыт 
и поведенческие характеристики.

Немецкие исследования еще бо-
лее сложны, чем французские. Это 
также объясняется сложившейся 
практикой использования квали-
фикационных стандартов. В Гер-
мании они основаны на перечне 
ключевых знаний, что связано 
с историей развития ремесленных 
сообществ. Для Германии «модель 
профессии» важнее, чем «модель 
должности для конкретной органи-
зации» [17]. Именно поэтому пред-

ставления о компетенциях в боль-
шей степени «осели» в системе об-
разования11.

Немецкая образовательная мо-
дель включает в себя следующие 
кластеры компетенций: профессио-
нально-технические или предмет-
ные, личностные и социальные. 
Над этими компетенциями выстра-
иваются методологические ком-
петенции (способность к переносу 
навыков, решение проблем, креа-
тивность) и образовательные ком-
петенции (способность к обучению, 
развитию учебных навыков). Не-
мецкие модели развиваются мед-
ленно, они тяготеют к стандартиза-
ции, и в настоящее время известны 
около 350 моделей для отдельных 
профессий, которые сформирова-
ны по единому шаблону.

Отечественный опыт исследова-
ний в области компетенций свиде-
тельствует о широком разнообразии 
мнений. Собственно исследова-
тельские работы, представленные 
в основном массивом кандидатских 
и докторских диссертаций по педа-
гогике и психологии, формируют 
компромиссную позицию (если 
определять ее через оппозицию 
«американская модель — британ-

1 См. также: Hentig von  H. Einführung in den 
Bildungsplan 2004. Baden-Württemberg. 
[Электронный ресурс] // Издательство Со-
вета по образованию Баден-Вюртемберг. 
URL: http://www.bildung-staerktmenschen.
de/service/downloads/Sonstiges/ Einfueh-
rung_BP.pdf (дата обращения: 10.10.2010).
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ская модель»). Исследователи, как 
правило, исходят из того, что ком-
петенции — удобная таксономия, 
позволяющая соединить разнород-
ные характеристики, оцениваемые 
различными, но выверенными пси-
хологическими методиками. Имен-
но такой подход позволяет снять 
границу между свойствами челове-
ка как личности и субъекта деятель-
ности, соединить психологические 
и социальные характеристики. Од-
нако отечественные исследования 
при рассмотрении компетенций 
и построении их моделей, как пра-
вило, не касаются важного вопро-
са — они оставляют в стороне по-
зицию «заказчика» компетенций, 
того заинтересованного потребите-
ля, который и оценивает компетен-
ции, для которого, собственно, они 
и «работают».

Социальная природа компетен-
ций в большей степени учитывается 
практиками в области управления 
человеческими ресурсами. Они бе-
рут за основу своей работы модели, 
предлагаемые западными разработ-
чиками (в частности, «20 граней»), 
или строят свои модели, которые 
ориентированы на типологию 
должностей и связанные с нею тре-
бования к деятельности. В этом слу-
чае можно получить модель, удоб-
ную для использования с точки 
 зрения экспертов, оценивающих 
компетенции (именно они, как 
правило, и являются «пользовате-
лями» этих компетенций). Однако 

у сотрудника, которого оценивают, 
подобные модели вызывают массу 
вопросов, т. к. в них не просматри-
вается прямая связь между пред-
ставлениями о том, как деятель-
ность выглядит со стороны (именно 
это и оценивают эксперты) и чем 
она является для самого действу-
ющего субъекта (то, что он может 
оценить сам в себе). Предлагаемые 
модели компетенций скорее указы-
вают направления или области 
(«взаимодействие», «командная ра-
бота», «ориентация на достиже-
ния»), а самооценка основывается, 
как правило, на психологических 
категориях (мотивы, умения, зна-
ния, установки, привычки). В этой 
связи проблематичным становится 
использование этих моделей и тех-
нологий, построенных на их осно-
ве, не для дифференциации сотруд-
ников, а для их профессионального 
и должностного развития, которое, 
как известно, невозможно без ак-
тивного включения самого сотруд-
ника.

Дефицит эффективных моде-
лей, позволяющих сотрудникам 
определить основные направления 
приложения собственных усилий, 
остро ощущается при анализе прак-
тики управления человеческими ре-
сурсами как на промышленных 
предприятиях, так и в системе госу-
дарственного и муниципального 
управления [1]. Именно в тех случа-
ях, когда технологии управления 
персоналом содержат в качестве 

О
б

щ
е

ст
в

о
 и

 р
е

ф
о

р
м

ы



175Управленческое консультирование. 2012. № 1

обязательного элемента такие про-
граммы, как программы регуляр-
ной аттестации и повышения ква-
лификации, потребность в рабо-
тающих моделях компетенций 
ощущается особенно остро. Оче-
видно, что их использование по-

зволяет делать содержательные 
расчеты потребностей в обучении 
и повышении квалификации [2] и 
строить прозрачные карьерные 
программы, как это делается в тех 
странах, где подобные модели дав-
но и успешно внедрены.
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Интерес к здоровью свойственен 
человеку с глубокой древности. 

Так, древнеримский врач Гелен 
 утверждал, что здоровье — это со-
стояние, при котором люди не стра-
дают от боли и не ограничены в сво-
ей деятельности. Примерно такой 
же позиции придерживался и рус-
ский ученый В. Венедиктов, кото-
рый считал, что здоровье — это со-
стояние организма, при котором 
люди могут максимально сохранять 
свою творческую работоспособ-
ность и жизнедеятельность.

С переходом человечества к ин-
дустриальной и постиндустриаль-

ИЗ ОПЫТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

К ЗДОРОВЬЮ 

FROM THE EXPERIENCE OF A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

OF THE RELATIONSHIP OF STUDENTS TO HEALTH

Ключевые слова: 
здоровье, образование, человеческий капитал, 
ценность, ценностные ориентации

В статье рассматривается здоровье как часть 
человеческого капитала, а также обосновы-
вается необходимость инвестиций в здоро-
вье и образование в качестве основных ис-
точников социально-экономического ро-
ста. На основании данных экспресс-опроса 
и мониторинга студентов авторы определя-
ют место и роль здоровья в структуре цен-
ностных предпочтений и жизненных пла-
нов современной студенческой молодежи.

Key words: 
health, education, human capital, value, 
value orientations

This article discusses health as a part of human 
capital, as well as provides the rationale for 
investing in health and education as major 
sources of social and economic growth. On the 
basis of rapid survey and monitoring of students 
the authors define the place and role of health in 
the structure of the value preferences and life 
plans of today’s students.

ной цивилизации была осознана 
необходимость и значимость инве-
стиций в развитие человеческого 
капитала. А. Смит уподоблял эти 
инвестиции капиталу, который дол-
жен быть возвращен работнику 
с «обычной» прибылью. Приобре-
таемые в процессе обучения полез-
ные умения, навыки, знания и спо-
собности рассматривались как со-
ставные части основного капитала 
и как часть богатства всего обще-
ства [6, c. 224].

В XX столетии не только образо-
вание, но и здоровье стало рассмат-
риваться в качестве составной части 
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человеческого капитала, предопре-
деляющего жизненные успехи и до-
стижения человека. Для каждого че-
ловека здоровье является одной из 
самых значимых жизненных ценно-
стей, независимо от того, осознается 
им это или нет. Благополучие и уро-
вень развития общества зависят от 
состояния здоровья людей, их спо-
собности работать с максимальной 
отдачей, получать наивысший ре-
зультат и приносить наибольший 
доход. Об этом говорил известный 
русский экономист С.Г. Струмилин, 
который еще в 1920-х гг. выявил 
 зависимость экономической эффек-
тивности от затрат на обучение и здо-
ровье. С его точки зрения, капиталь-
ные вложения на обучение зна-
чительно окупаются уже в первые 
1,5 года, «а в течение последующих 
35,5 лет государство получит <…> 
чистые барыши на этот капитал 
в размере 73% годовых. Рентабель-
нее такого получения капитала было 
бы трудно что-либо придумать» 
[14, с. 29]. Обучение в школе в тече-
ние 14 лет дает прирост квалифика-
ции «по меньшей мере, в 2,8 раза 
больше, чем соответствующий по 
продолжительности стаж» [14, с. 45]. 
В 1960-х гг. С.Г. Струмилин опреде-
лил долю национального дохода, 
сбе регаемого за счет восстановления 
здоровья населения. Согласно его 
расчетам, на каждые 100 рублей, 
вложенных в здравоохранение, соз-
давалось 200 рублей национального 
дохода [9, с. 37].

Необходимость инвестиций 
в че ловеческий капитал была обо-
снована и основателями теории че-
ловеческого капитала Г. Беккером, 
Т. Шульцем и их последователями. 
С их точки зрения, человеческий 
капитал оказывает непосредствен-
ное влияние на рост производства 
и доходов. При этом человеческий 
капитал они определяли в узком 
и широком смысле. В узком смысле 
одой из форм человеческого капи-
тала является образование. Челове-
ческим его называют потому, что 
эта форма становится частью чело-
века, а капиталом является вслед-
ствие того, что представляет собой 
источник удовлетворения будущих 
потребностей, заработков и т. д. 
В широком смысле человеческий 
капитал формируется за счет инве-
стиций в человека путем затрат на 
образование, профессиональную 
подготовку, расходов на охрану здо-
ровья, миграцию, поиски информа-
ции о ценах и доходах и других жиз-
ненных условиях [1, с. 24–40; 2, 
с. 221; 3, с. 18; 7, с. 29, 45; 13, с. 108].

Через призму идей А. Смита, 
С.Г. Струмилина, Г. Беккера, 
Т. Шульца и других современных 
экономистов и социологов инве-
стиции в образование и здоровье 
людей следует рассматривать в ка-
честве основных источников со-
циально-экономического роста, 
инструментов сокращения эконо-
мического неравенства, средств 
снижения безработицы и т. п. Такие 
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наблюдаемые в современной Рос-
сии явления, как социальное рас-
слоение, ухудшение условий жиз-
ни, сокращение образовательного 
пространства, снижение уровня 
здоровья и рост показателей заболе-
ваемости могут вызвать опасные 
последствия долговременного ха-
рактера.

С точки зрения социологиче-
ской науки как здоровье, так и от-
ношение к нему соответствующих 
групп населения следует анализи-
ровать на макро- и микроуровнях. 
На макроуровне объектом исследо-
вания выступает население, страны 
или регионы. При этом использу-
ются медико-демографические по-
казатели: средняя продолжитель-
ность жизни, продолжительность 
трудоспособного периода, число 
новорожденных и детей, доживших 
до 1 года, уровень физического раз-
вития, уровень заболеваемости на-
селения и отдельных социальных 
общностей по видам, частоте и тя-
жести болезней. Перечисленные 
показатели характеризуют способ-
ность нации воспроизводить здоро-
вое население и величину потерян-
ной части здоровья.

На микроуровне анализируются 
объективные и субъективные пока-
затели здоровья отдельных индиви-
дов и социальных групп. Кроме 
объективных показателей — нали-
чие какого-либо заболевания, про-
хождение лечения в соответству-
ющих условиях, утрата здоровья 

и др. — особую значимость имеет 
самооценка здоровья, которая мо-
жет выражаться в терминах «хоро-
шее», «удовлетворительное» и «не-
удовлетворительное». Достаточно 
эффективным способом изучения 
отношения индивидов к своему 
здоровью и здоровому образу жизни 
является подход, при котором здо-
ровье рассматривается в качестве 
одного из структурных элементов 
ценностных установок и жизнен-
ных предпочтений студенческой 
молодежи. Именно такого подхода 
придерживались авторы данной 
статьи на протяжении последних 
лет, теоретико-методологические 
и эмпирические результаты иссле-
дований которых нашли отражение 
в публикациях [4, с. 188–198; 5, 
с. 80–91; 10, с. 161–167; 11, с. 299–
305; 12, с. 53–63].

Представляется, что здоровым 
следует считать того человека, кото-
рый не имеет ни одного отклонения 
от здоровья по всему спектру острых 
или хронических заболеваний. Здо-
ровье как физическое благополучие 
детерминируется такими объектив-
ными и субъективными факторами, 
как материальное положение (до-
ход), возраст, пол, род занятий, сре-
да обитания, образование, образ 
жизни, ценностные установки, по-
требности, интересы и т. д. Пере-
численные факторы способствуют 
формированию того или иного от-
ношения индивида к своему здоро-
вью. Наиболее значимым фактором 
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здоровья выступает возраст, кото-
рый является непосредственным 
индикатором степени исчерпанно-
сти биологического ресурса здоро-
вья, данного человеку от природы. 
Идея о том, что чем моложе чело-
век, тем выше его биологический 
ресурс, не вызывает никакого со-
мнения. Аналогичная ситуация 
и с экономическим статусом инди-
вида. Известно, что люди с высо-
ким уровнем доходов обладают 
большими материальными воз-
можностями получить необходи-
мые медицинские услуги и, таким 
образом, следить и поддерживать 
свое здоровье. Исходя из этого, 
можно предположить, что чем 
выше экономический статус чело-
века, тем меньше вероятность от-
клонений от здоровья и серьезных 
заболеваний и утраты значитель-
ной части здоровья.

Различия в доходах отражают 
одновременно и различия в уровне 
образования и профессиональной 
принадлежности. Образование мо-
жет выступать в качестве индикато-
ра умения человека воспринимать 
и перерабатывать информацию, 
принимать решения к сохранению 
и поддержанию своего здоровья.

Неравенство людей в экономи-
ческом, образовательном, профес-
сиональном и прочих статусах обу-
славливает неравенство их возмож-
ностей в адаптации к социальной 
среде. Как известно, социальная 
адаптированность помогает людям 

найти эффективные меры и спосо-
бы преодоления возникающих пси-
хологических нагрузок и отклоне-
ний в здоровье. Постоянные стрес-
сы, неудовлетворенность своим 
статусом косвенно увеличивают 
предрасположенность человека к 
возникновению различных заболе-
ваний.

Другим индикатором состояния 
здоровья индивидов выступает их 
самооценка. Такого рода показа-
тель был получен в ходе социологи-
ческого исследования отношения 
студенческой молодежи к своему 
здоровью, которое проводилось по-
средством массового анкетного 
опроса двух видов — формализо-
ванного и неформализованного.

В первом случае была использо-
вана «Анкета студента», в которую 
в зависимости от этапа исследова-
ния и решаемых задач вносились 
изменения и дополнения, во вто-
ром — опросник, состоявший из 
следующих трех взаимосвязанных 
открытых и множественных вопро-
сов:
–  «Перечислите, пожалуйста, де-

сять наиболее значимых для Вас 
на сегодняшний день ценно-
стей»;

–  «Если возникнет жизненная не-
обходимость, то от каких пере-
численных выше ценностей вы 
могли бы отказаться?»;

–  «От каких перечисленных выше 
ценностей Вы ни при каких об-
стоятельствах не откажетесь?».
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Представим социологическую 
информацию, полученную посред-
ством проведения опроса в 2008–
2010 гг.1 В табл. 1 и 2 приведены ре-
зультаты ответов, определяющих 
ценности, занявшие первые десять 
мест среди перечисленных двадцати 
шести в целом по всей совокуп-
ности.

Отвечая на вопрос: «Если воз-
никнет жизненная необходимость, 
то от каких вышеперечисленных 
ценностей Вы могли бы отка-
заться?», 30,7% респондентов на-
звали деньги, 22,5% — свободное 
время, 19,7% — образование, 
14,5% — творчество, 13,4% — техни-
ку, 10,6% — карьеру, 9,6% — друзей 
и т. д. Еще 3,4% назвали здоровье 
среди тех ценностей, от которых 
они могли бы отка заться.

Данные показывают, что между 
ответами студентов государствен-
ных и негосударственных высших 
учебных заведений существуют 
определенные различия. Подтверж-
дением тому служит тот факт, что 
52,3% опрошенных студентов госу-
дарственных вузов назвали здоро-
вье значимой для них ценностью, 
тогда как среди студентов негосу-
дарственных высших учебных заве-
дений таковых оказалось значи-
тельно меньше — 36,3%.

1 Опросом было охвачено 502 студента госу-
дарственных (289 человек) и негосудар-
ственных (213 человек) высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Полученные результаты фикси-
руют определенное противоречие 
в ответах респондентов, в первую 
очередь среди участвовавших в опро-
се студентов государственных вузов. 
С одной стороны, здоровье ценно 
для 52,3% студентов первого типа 
высшего учебного заведения, с дру-
гой — преобладание среди них тех, 
кто готов отказаться от здоровья 
в случае крайней необходимости 
(4,8%). На этом фоне доля студентов 
негосударственных вузов, готовых 
отказаться от здоровья ради дости-
жения других целей, оказалось зна-
чительно меньше — всего 1,4%.

К приведенным статистическим 
данным добавим, что 26,0% студен-
тов государственных и 18,9% него-
сударственных вузов ответили, что 
они ни при каких обстоятельствах 
не откажутся от здоровья в угоду 
другим ценностям. Как видно, из 
общего числа студентов государ-
ственных и негосударственных ву-
зов, назвавших здоровье значимой 
для них ценностью, 52,3% и 36,3%, 
соответственно, только половина из 
них заявила, что они ни при каких 
обстоятельствах не откажутся от 
здоровья — 26,0% и 18,9%.

В целом, здоровье прочно зани-
мает шестое место в структуре цен-
ностных ориентаций как на уровне 
всей совокупности опрошенных, 
так и на уровне каждой совокупно-
сти в отдельности — студентов госу-
дарственных и негосударственных 
высших учебных заведений.
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Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Перечислите, пожалуйста, 

десять наиболее значимых для Вас на сегодняшний день ценностей» 
(в % от числа ответивших)

№ Ценности
Год опроса

Всего
2008 2009 2010

1. Семья, родственники 91,4 91,0 90,1 91,0
2. Друзья, товарищи 85,7 83,6 78,0 83,4
3. Образование 58,4 71,6 70,3 65,9
4. Любовь 68,4 61,7 50,6 62,5
5. Материальное положение 60,8 55,7 51,7 57,1
6. Здоровье 51,7 42,3 38,5 45,5
7. Творчество 26,3 31,8 28,6 28,9
8. Свободное время 20,6 36,3 26,4 27,9
9. Мораль 33,5 17,9 31,9 27,0

10. Карьера 23,4 28,9 16,5 24,4

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «От каких перечисленных выше ценностей 

Вы ни при каких обстоятельствах не откажетесь?» (в % от ответивших)

№ Ценности
Год опроса

Всего
2008 2009 2010

1. Семья, родственники 88,5 85,6 79,4 85,7
2. Друзья 56,0 55,2 45,7 53,8
3. Любовь 41,2 33,8 28,3 35,9
4. Здоровье 24,9 22,9 18,5 22,9
5. Своя семья, дети 23,0 4,5 7,6 12,8
6. Образование 10,5 11,5 9,8 11,0
7. Жизнь 16,8 3,5 5,4 9,4
8. Деньги 6,7 7,5 7,6 7,2
9. Свобода 10,1 4,0 4,4 6,6

10. Нравственные качества 7,7 2,0 9,8 5,8

Отмеченные различия в ответах 
студентов разных типов высших 
учебных заведений объясняются, 
прежде всего, тем, что при анкети-

ровании, проводившемся в госу-
дарственном вузе, были опрошены 
студенты всех курсов, начиная со 
второго по пятый. В случае же с не-
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государственными, в выборку по-
пали только студенты первых кур-
сов, которые характеризуются 
 незрелостью, отсутствием социаль-
ного опыта, невозможностью бы-
стро адаптироваться в новых усло-
виях жизнедеятельности и т. п.

В целом в ходе исследования 
было подтверждено, что на уровне 
всей совокупности у студентов в ие-
рархии ценностей по-прежнему 
преобладают традиционные (семья, 
друзья, общение) и гедонистиче-
ские ценности (деньги, любовь). 
Результаты опроса констатируют 
снижение ценности здоровья, при-
чем этот показатель в последние 
годы имеет опасную тенденцию 
к еще большему снижению. Проис-
ходит дальнейшее превращение 
здоровья из абсолютной и непрехо-

дящей жизненной ценности в ин-
струментальную, что крайне не-
гативно может отразиться на даль-
нейшем снижении качества 
человеческого потенциала в Рос-
сийской Федерации.

Здоровье современного челове-
ка определяется совокупностью 
всех действующих институтов об-
щества и всех значимых социаль-
ных практик. Особого внимания 
 заслуживают базовые институты 
 социализации, а именно: семья 
и образование, находящиеся в на-
стоящее время в кризисном состоя-
нии. Только от согласованности 
всех компонентов возможно реше-
ние главной задачи — сохранение 
и укрепления здоровья нации и мо-
лодежи, прежде всего, как будущего 
ресурса России.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ

IMPROVEMENT OF METHODS AND MEANS OF KNOWLEDGE 

CONTROL IN ELEARNING SYSTEM

Ключевые слова: 
электронное обучение, автоматизированный 
контроль знаний, математическая модель, 
алгоритм, векторная оптимизация

В статье рассматривается проблема реали-
зации автоматизированного контроля зна-
ний для развития электронного обучения. 
Предлагается использовать метод матема-
тического моделирования для формирова-
ния оптимальных вариантов тестовых зада-
ний и приводится алгоритм их программ-
ной реализации.

Key words: 
e-Learning, Computer Aided Testing 
of knowledge, algorithm, 
vector optimization

The paper addresses the problem of 
implementation of the Computer Aided Testing 
of knowledge for the development of e-learning. 
It is proposed to use the method of mathematical 
modeling to create the optimal choices of tests, 
and the algorithm for their program realization 
is provided.

В настоящее время мы переживаем очередной этап эволюции сетевых 
технологий, связанный с понятием электронного обучения (e-Learning), 

который, по оценкам экспертов, окажет наиболее существенное влияние на 
жизнь людей.

Электронное обучение изначально понималось как процесс овладения 
некоторыми определенными знаниями и умениями на основе информа-
ции, представленной в электронном виде. Сегодня, по мере развития тех-
нологий электронного обучения, появляется возможность построения 
стратегии обучения и отображения обучающих материалов, индивидуаль-
ных для каждого обучаемого (так называемые адаптивные обучающие 
 системы). Все большее распространение получают не просто электронно-
методические комплексы, а так называемые электронные обучающие 
 системы [1].

Электронная обучающая система предоставляет пользователю обучаю-
щие материалы, а затем производит автоматизированную диагностику ка-
чества полученных знаний.

С учетом современных требований к качеству подготовки по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление» все более актуаль-

Л.Ю. ШАРАБАЕВА L.YU. SHARABAEVA
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ной становится задача совершенствования методов и средств контроля 
 усвоения учебного материала студентами. Для управления этим процессом 
преподаватель должен получать полные, надежные и своевременные сведе-
ния о качестве усвоения материала в результате осуществления контроля, 
а также поддерживать уровень подготовки специалистов в соответствии со 
всеми предъявляемыми к ним требованиями.

Современные дистанционные технологии также являются основой про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, позволяющей «вовлечь в образовательный процесс широ-
кий круг работников органов местного самоуправления» [2, с. 36].

В процессе обучения между управляющим субъектом и объектом управ-
ления устанавливаются связи. Изложение учебной информации от препо-
давателя к студенту образует прямую связь в обучении. Контроль способ-
ствует определению исходного уровня знаний, а также получению инфор-
мации о состоянии знаний студентов в самом процессе обучения. Таким 
образом, обеспечивается систематическая обратная связь, которая позво-
ляет, во-первых, строить адаптивную программу обучения и, во-вторых, 
своевременно корректировать действия преподавателей и студентов в про-
цессе обучения.

Автоматизированный контроль знаний представляет собой одно из ве-
дущих направлений развития электронного обучения как метод интенси-
фикации учебного процесса и как средство гибкого управления учебной 
деятельностью студентов.

Процесс диагностики качества знаний студентов предусматривает три 
основных этапа:

1. Тестирование. Используется фонд контрольных заданий, содержащих 
вопросы, имеющие несколько уровней сложности.

2. Принятие решений. Основано на использовании аппарата экспертного 
оценивания и включает следующие этапы:
— определение зоны контроля (специальность в целом; дисциплины, изу-

чаемые за определенный учебный год; отдельная дисциплина / тема 
курса, вопрос темы, совокупность тем, весь курс);

— выбор вида контроля (входной, промежуточный, итоговый);
— определение коэффициента усвоения учебного материала.

3. Анализ результатов тестирования. Позволяет выявить наиболее труд-
ные для усвоения студентами вопросы курса, что способствует совершен-
ствованию методического обеспечения учебного процесса.

Выбор тем курса для автоматизированного контроля происходит в соот-
ветствии со значимостью материала и необходимостью тематического 
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конт роля. Выбор вида контроля знаний студентов (самоконтроль, входной 
текущий, тематический, итоговый контроль) осуществляется в соответ-
ствии с целями обучения.

Разрабатываемые тесты должны соответствовать следующим основным 
требованиям:

1. Адекватность (валидность) — точное соответствие содержания зада-
ния теста смыслу и содержанию выявляемого признака.

2. Функциональная оценка (теоретический анализ, экспертная оценка 
структуры и содержания каждого действия или операция эталона, экспери-
ментальный анализ).

3. Содержательная оценка (соответствие содержания теста учебным 
программам)

4. Прогностическая оценка (связь его с успешностью последующей 
учебной и профессиональной деятельностью студента).

Валидность теста, содержащего L тестовых заданий (ТЗ), определяется 
следующим образом [3]:

                                                               
1

   L

W
T
 = 

L
 ΣW

i
 ,                                                        (1)

         i = 1

где L — количество ТЗ в тесте; W
i
 — валидность i-го ТЗ.

При определении валидности ТЗ целесообразно учесть различные виды 
валидности

W
i
 = C

1
W

1(i)
 + C

2
W

2(i)
+C

3
W

3(i)
 +C

4
W

4(i),                                               
 (2)

где W
1(i)

 — валидность содержания; W
2(i)

 — валидность соответствия; W
3(I) 

 — 
прогностическая валидность; W

4(i)
 — технологическая валидность; С

1
–С

4
 — 

коэффициенты, сумма которых равна единице, вычисляемые методом 
групповых экспертных оценок.

Валидность каждого вида вычисляется по формуле Пирсона:

W
ji
 =

                      N ΣA
i
B

i
 — ΣA

i
B

i

√N ΣA
i
2 — (ΣA

i
)2) · (NΣB

i
2 –(ΣB

i
)2) ,                              

 (3)

где N — количество экспертов, участвующих в оценке каждого вида валид-
ности j =1, …,4; A

i
, B

i
 — параметры, определяемые экспертами-составителя-

ми и экспертами-пользователями соответственно.
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Для определения коэффициента надежности используется формула Ка-
дера-Ричардсона:

r =     
n

    [1 –
 Σpq],                                                 (4)

    n – 1             
σ2

где n — число операций теста; p — доля правильно выполненных операций 
теста одним испытуемым; q — доля неправильно выполненных операций 
теста одним испытуемым; σ2 — дисперсия результатов выполнения теста 
испытуемым.

Для повышения надежности теста и увеличения его прогностической 
внутритестовой валидности используются два способа.

1. Статистический метод. Набор тестов каждого уровня создается по 
случайному принципу подбора отдельных заданий, при этом отсутствует 
зависимость между тестами одного и того же уровня, а также межуровневые 
зависимости.

2. Динамический метод. Каждый следующий тест зависит от решения 
предшествующего теста, а набор тестов более высокого уровня отражает ка-
чество выполнения тестов более низкого уровня.

При составлении тестовых заданий необходимо определить оптималь-
ную сложность задач и степень охвата ими разделов контролируемого мате-
риала.

При этом P
ij 
— вероятность того, что при правильном решении i-той за-

дачи студент освоил j-тую тему; C
i
 — сложность решения задачи — прямо 

пропорциональна P
ij
.            

n

Общая сложность: C = ΣC
i
 .

i = 1

Степень охвата тестовым заданием j -той темы:

                                                                                 
  n     m                     n       m

B
i
 = ΣΣP

i j
 — ΠΠP

i j
, 

                                                    

(5)
i = 1 j = 1               i = 1 j = 1

тогда 

P
i j
 = {c

i 
, i = j}0, i ≠ j

      

.                                                   (6)
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Определение оптимальных вариантов ТЗ, обеспечивающих достовер-
ный контроль большого количества студентов по различным разделам изу-
чаемого материала, сводится к задаче дискретной векторной оптимизации, 
т. к. ТЗ характеризуются несколькими показателями, отражающими охват 
различных разделов изучаемого материала. Поскольку множество задач 
дискретно, то для получения оптимальных вариантов необходимо рассмо-
треть возможно большее число ТЗ. Кроме того, с ростом числа вариантов 
увеличивается достоверность контроля знаний.

Пусть Y = (y
1
, … y

N
) — исходное множество задач. Каждую задачу харак-

теризует вектор-функция: F= (F1, … FS), степень охвата материала s- курсов 
(или разделов курса).

Вариант, состоящий из m-задач множества Y: Am={y*j},y*j∈Y, j = 1, … m.
Тогда эффективность варианта Ф = (Ф1, … Фs) зависит от соответствую-

щих компонент F и числа задач в варианте

Ф1(A
m

)=Фi((Fi(y*j
1
), … (Fi(y*j

m
)), j = 1, … s.                            (7)

С точки зрения векторной оптимизации задача состоит в нахождении 
множества M

m
 вариантов ТЗ с различным числом m-задач в варианте, эле-

менты которого невозможно улучшить путем увеличения всех показателей 
функции F

i
.

Сравнением векторов F(y*i), i = 1, … N строится матрица доминирова-
ния Т, выделяющая задачи, которые по всем показателям эффективнее дру-
гих: T = | | t

ij
 | |, i, j = 1, … N:

t
i j
 = {1, если F* (y*i)     Fk (y*i), k = 1, s}.

0, в противном случае
                                                       (8)

Любому варианту A={y*j
1
, … y*j

m
} сопоставляется совокупность индек-

сов ее элементов:

P
a
 = {j

1
, … j

m
}, где j

r 
= [1, … N], r = 1, … m.                               (9)

Для этого необходимо, чтобы:

∪η [ j
r 
] ∈ P

A
, 

η[i ] =
 Ui  = 1.
t

ij
                                                               

(10)

∇
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Пусть Ф(A
m

) ∈M
m

, тогда существует j° ∈P
A
, что η[j°] содержит элемент q 

и q ∈ P
A
.

Рассматривается вариант A, отличающийся от A тем, что элемент y*j° 
заменяется на  y*q:

q ∈[j°], tj°q=1, т.е.Fk(y*q)≤ Fk(y*j°), k=1, … s,                       (11)

тогда  Фk(A) ≤ Фk(A), k=1,…,s.
При формировании тестовых заданий используется восьмикомпонент-

ная модель
u

i
=(k

i
, D

i
, a

i
, b

i
, p

i
, α

i
, β

i
, t

i
),                                        (12)

где k
i
 — коэффициент решаемости; D

i
 — коэффициент селективности; a

i
 — 

дифференциальная способность; b
i
 — трудность; p

i
 — количество учебных 

элементов в задании; αi — уровень усвоения; βi — ступень абстракции; t
i
 — 

время выполнения.
Математическая модель формирования тестов включает [4]:

1. Функции оценки критериев:
надежность  R → max;

                                                                      
N

количество заданий Σ Xn
 → min

                                                                   n = 1

                                                      
N

время решений Σ Xn 
t

n
 → min

                                                    n = 1

значение информационной функции в заданной точке

                 
N

Θc 
: Σ ln 

(Θc 
)X

n
 → max.

              n = 1

Приближение к заданной форме информационной кривой теста 
λ → max, λ — наибольшее вещественное число, для которого l — длина теста,

  

N

                                                                                                                          N

Σ 
X

n
 = 1, удовлетворяет условию λ ≤

 [Σ ln
(Θ

c
)X

n], с = 1, ... l.
n = 1

                                                                                                                    n = 1

                                                                              l
 
(Θ

c
)
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 2. Функции-ограничения: 
коэффициент надежности n ≥ n*;
ограничения информационной функции в заданных точках:

                 
N

Θc 
: Σ ln 

(Θc 
)X

n
 ≥ l

 
(Θc 

).
              n = 1

общее время решения теста t: 

                
N

t*
  
≤ Σ tn

x
n  

≤  t** ;
            n = 1

число заданий в тестах : 

                 
N

k*
  
≤ Σ xn  

≤  k** ;
              n = 1

число учебных элементов: 

                 
N

p*
  
≤ Σ pn

x
n  

≤  p** ;
             n = 1

использование заданий определенных уровней усвоения
 
α* ≤ α

n
 ≤ α**;

использование заданий определенных степеней абстракции β* ≤ β
n
 ≤ β**;

использование заданий определенных степеней осознанности τ* ≤ τ
n
 ≤ τ**;

время выполнения задания t* ≤ t
n
 ≤ t**;

коэффициент решаемости задания k* ≤ k
n
 ≤ k**;

коэффициент селективности задания r* ≤ r
n
 ≤ r**;

трудность задания b* ≤ b
n
 ≤ b**.

При создании тестовых заданий используются два подхода. При первом 
подходе задания формируются из отдельных, не связанных между собой за-
дач, с учетом современных методов их решения. Вторым, наиболее пер-
спективным подходом является формирование задания как комплекса вза-
имосвязанных задач. В этом случае в определенной степени учитывается 
вся система деятельности специалиста. Такой подход позволяет оценить 
умение специалиста связывать между собой отдельные процессы и явления 
и формировать информацию для решения последующих задач. Это способ-
ствует более глубокому и качественному анализу уровня подготовки специа-
листов. Однако при этом выдвигаются повышенные требования к разработ-
чикам таких тестовых заданий.
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Общим этапом является выделение наиболее значимых для данной спе-
циальности задач в соответствии с государственным образовательным стан-
дартом.

Первоначально в тест включаются простые понятия, упрощение кото-
рых на данном этапе недопустимо (база учебного материала), затем уста-
навливается их взаимная связь. Количество элементов контроля зависит от 
объема, содержания, значения разных элементов курса или темы.

Для получения полной информации об усвоении студентами изучае-
мого материала тесты делятся на четыре группы, определяющие уровень 
усвое ния.

Тесты первого уровня (уровня ознакомления) используются для про-
верки качества усвоения информации и требуют выполнения задания на 
опознание, различение, классификацию или соотнесение понятий, объ ек-
тов и явлений.

Задания тестов второго уровня (уровня воспроизведения) должны по-
зволить проверять качество решения типовых задач без опоры на помощь 
или подсказку.

Третий уровень тестов (уровень применения) включает нетиповые за-
дачи и предназначен для диагностики возможности применения знаний 
в реальной практической деятельности.

Тесты четвертого уровня выявляют умение студентов ориентироваться 
и принимать решения в проблемных ситуациях.

Учебные задания формируются на основе решения задачи математиче-
ского программирования, и процесс их разработки является итерацион-
ным. В итоге, решения на каждой итерации образуют множество заданий, 
близких по своим характеристикам к оптимальному решению (с точки зре-
ния целевой функции и с учетом налагаемых ограничений).

Автоматизированный контроль знаний занимает одно из ведущих на-
правлений развития обучения как метод интенсификации учебного про-
цесса и как средство гибкого управления учебной деятельностью студентов. 
Выбор вида контроля осуществляется в соответствии с целями обучения.

Для реализации входного контроля используется модель теста, позволя-
ющая минимизировать ресурсы, затраченные на подготовку и проведение 
тестирования. Это гарантирует, что точность измерения в фиксированных 
точках шкалы потенциальных возможностей будет выше заданного значе-
ния. Самоконтроль осуществляется на основе тестов ограниченной сверху 
продолжительности решения с использованием заданий определенного 
уровня абстракции и максимально возможной априорной надежности. 
 Тесты, используемые при текущем и тематическом контроле, ориентиро-
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Рис.1. Обобщенный алгоритм формирования тестовых заданий
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ваны на обучаемых, а также обеспечивают наибольшую точность оценки 
в области порогового значения. При итоговом контроле оценка качества 
подготовки специалистов, в первую очередь, предполагает сопоставление 
степени достижения конечных целей подготовки с фактическим состояни-
ем, т. е. способностью выпускников решать задачи конкретной профессио-
нальной деятельности.

Задача оптимального разделения комплексного теста на подтесты фор-
мируется как задача математического программирования.

Предлагаемый обобщенный алгоритм формирования тестовых заданий 
средствами автоматизированного проектирования представлен на рис. 1.
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В настоящее время спорт пред-
ставляет собой сложнооргани-

зованную систему, в которой особо 
выделяются спорт высших дости-
жений и массовый спорт.

Массовый спорт представляет 
собой наиболее значимое с соци-
альной точки зрения явление, т. к. 
от масштабов его развития напря-
мую зависит состояние общест-
венного здоровья. Спорт высших 
достижений превратился в спе-
цифический вид профессиональ-
ной деятельности, слабо связанный 
с задачами оздоровления нации, 
т. к. достижение высоких спортив-
ных результатов требует колоссаль-

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В РАЗВИТИИ МАССОВОГО СПОРТА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE DEVELOPMENT 

OF MASS SPORTS IN MODERN RUSSIA

Ключевые слова: 
массовый спорт, управление массовым 
спортивным движением, органы местного 
самоуправления, некоммерческие организации

В статье анализируется состояние и особен-
ности управления спортивной отраслью 
в современной России. Обосновывается не-
обходимость активизировать деятельность 
институтов гражданского общества по раз-
витию массового спорта. К основным  таким 
институтам автор относит органы местного 
самоуправления, некоммерческие органи-
зации и институт спортивного спонсорства.

Key words: 
mass sports, mass sports movement control, 
local governments, 
nonprofit organizations

The article examines the state and management 
features of sports industry in modern Russia. 
The necessity to intensify the activities of civil 
society institutions on the development of mass 
sports is justified. The author considers that key 
institutions of this type are local governments, 
nonprofit organizations and the institution of 
sports sponsorship.

ной отдачи сил и энергии, что часто 
оборачивается серьезными пробле-
мами для здоровья.

Тем не менее, именно значи-
тельные достижения наших спорт-
сменов являются важной составля-
ющей спортивного имиджа России, 
а яркий пример большого спорта 
должен служить популяризации ак-
тивного образа жизни.

В развитых западных странах 
традиционно существует разделе-
ние спортивной деятельности на 
спорт высших достижений и спорт 
для всех. Управлением и развитием 
этих видов спортивной деятель-
ности занимаются разные органи-

П.К. КУЗНЕЦОВ P.K. KUZNETSOV
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зации, финансирование осуществ-
ляется раздельно и преимуществен-
но из различных источников. При 
этом приоритетным направлением 
является развитие спорта для всех, 
массового спортивного движения, 
следствием чего явилось вовлече-
ние в занятия спортом значитель-
ного числа людей (40–60% от общей 
численности населения).

В нашей стране на протяжении 
ряда десятилетий, начиная с после-
военных лет, характеризовавшихся 
форсированным выходом советских 
спортсменов на международную 
арену, и вплоть до последних лет 
фактически существовал приоритет 
спорта высших достижений в ущерб 
развитию массового спорта, что 
проявлялось в односторонней кон-
центрации материальных ресурсов 
и лучших кадров в сфере подготов-
ки узкого круга спортсменов, по-
падающих в сборные команды 
 страны, организационным пре-
небрежением нуждами массового 
спортивного движения, недоста-
точным развитием научно-методи-
ческой работы по данному направ-
лению и т. д. [6, с. 93]. 

Массовый спорт рассматривал-
ся прежде всего как поставщик ка-
дров для большого спорта, однако 
даже такая направленность его раз-
вития за годы существования совет-
ской власти позволила добиться хо-
роших результатов. Так, по данным 
статистической отчетности, число 
занимающихся спортом по стране 

в 1988 г. достигло 90 млн человек, 
или 36%  от общей численности на-
селения в СССР [7, с. 203].

Несмотря на то, что современ-
ные исследователи, анализируя 
данные показатели, делают вывод 
о том, что их высокий уровень вхо-
дил в противоречие с имеющейся 
материально-технической базой 
и наличием спортивных кадров 
[8, с. 18], можно констатировать, 
что массовый спорт в Советском 
Союзе достиг широких размахов, 
в занятия физической культурой 
и спортом были вовлечены много-
численные группы людей, относя-
щиеся к разным возрастным и со-
циальным категориям. Государ-
ственное содействие спортивному 
движению являлось серьезным ка-
тализатором его развития.

В трудных условиях реформиро-
вания экономического механизма 
в годы перестройки финансовые 
 потоки значительно сократились 
и миллионы «физкультурников» 
остались практически без поддерж-
ки и внимания со стороны органов 
управления физической культурой 
и спортом, занимаясь спортом для 
себя, по-любительски, не планируя 
добиваться высоких результатов 
[1, с. 30].

Эта ситуация наряду с ухуд ше-
нием уровня благосостояния боль-
шей части населения привела к зна-
чительному уменьшению  количества 
людей, вовлеченных в спортивную 
деятельность.
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В это же время наметились угро-
жающие национальной безопасно-
сти тенденции значительного сни-
жения основных показателей здо-
ровья нации: продолжительности 
жизни, рождаемости, состояния 
здоровья школьников и студентов, 
взрослого работающего населения. 
Данные негативные процессы во 
многом были обусловлены недо-
оценкой роли физической культуры 
как источника социального оздо-
ровления общества.

За последние годы наметилась 
некоторая позитивная динамика 
показателей уровня физической ак-
тивности. Так, количество занима-
ющихся спортивно-оздоровитель-
ной деятельностью в России увели-
чивалось в год примерно на 1,5 млн 
человек и составляло в 2007 г. — 
14,8%, в 2008 г. — 15,9% от общей 
численности населения страны. По 
опубликованным статистическим 
данным, количество систематиче-
ски занимающихся физической 
культурой и спортом в 2009 г. в стра-
не увеличилось на 2 млн человек (по 
сравнению с предыдущим годом) 
и составило 24,6 млн человек или 
17,3 % от общей численности насе-
ления Российской Федерации. Сре-
ди обучающихся и студентов эта 
цифра достигает 12 млн человек, 
или 43% от данной категории насе-
ления1. Тем не менее, эти показате-

1 Резолюция международного спортивного 
 форума «Россия — спортивная держава». 

ли намного ниже, чем аналогичные 
в развитых странах мира.

Но на общероссийском уровне 
социальный эффект от развития 
физической культуры может быть 
достигнут только при условии во-
влечения в занятия спортом не 
 менее 30% российских граждан 
[4, с. 82].

Имеется немало факторов, от-
рицательно влияющих на развитие 
физической культуры и спорта. 
К их числу можно отнести: невысо-
кий уровень материально-техниче-
ской базы и инфраструктуры спор-
тивной отрасли; недостаточное 
 количество профессиональных тре-
нерских кадров; фактическое отсут-
ствие на государственном уровне 
активной пропаганды занятий физ-
культурой и спортом, а также неэф-
фективность системы управления.

Данная ситуация требует пере-
осмысления основных принципов 
функционирования сектора спорта, 
как и всей социальной сферы 
[2, с. 95–110], и поиска новых под-
ходов к решению имеющихся 
 проблем. Потребность в изменении 
принципов управления привела 
к разделению полномочий в сфере 
физической культуры, спорта и ту-
ризма между федеральной и муни-
ципальной властью.

[Электронный ресурс] // Форум «Россия — 
спортивная держава». Москва. 2010. 10  де-
кабря. URL: http://www.sportforumrussia. 
r u/doc/4d05b709-5608-4c25-96ed-
211a6deab052 (дата обращения: 10.04.2011).
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В развитии массового спорта 
в современной России приоритет-
ная роль принадлежит институтам 
гражданского общества как наибо-
лее гибким, мобильным и име ющим 
возможность быстро реагировать на 
социальные запросы населения, 
к числу которых можно отнести и 
органы местного самоуправления.

Спецификой органов местного 
самоуправления, позволяющей 
внести действенный вклад в разви-
тие массового спорта, является реа-
лизация принципов многообразия 
организационных форм, самостоя-
тельности в решении местных про-
блем, рациональности в использо-
вании местных материальных ре-
сурсов. 

К массовому спорту относятся 
различные виды оздоровительной, 
соревновательной и рекреационной 
деятельности, удовлетворяющие 
потребности людей в самореализа-
ции, активном проведении досуга, 
общении с единомышленниками. 
Массовый спорт — это во многом 
инициатива снизу, в этой связи 
важной задачей является создание 
условий для проявления обще-
ственных инициатив, для свобод-
ного выбора места и форм занятий, 
а не навязывание сверху каких-либо 
оздоровительных программ.

Развитие массового спорта мож-
но рассматривать как наиболее эф-
фективный способ распростране-
ния здорового образа жизни среди 
широких слоев населения, укрепле-

ния здоровья и работоспособности 
граждан, средство противостояния 
асоциальным явлениям и, следова-
тельно, условие повышения уровня 
социально-экономической безо-
пасности общества.

Массовый спорт — живое, по-
стоянно меняющееся явление, про-
являющееся в большом много-
образии форм и видов занятий, 
предполагающее гибкий учет инди-
видуальных потребностей людей. 
Копирование жестких управленче-
ских схем, эффективных для разви-
тия спорта высших достижений, 
в данной ситуации неоправданно. 
Строгое планирование, учет и кон-
троль существенно ограничивают 
возможности развития массового 
спорта. Муниципальное управле-
ние развитием этой разновидности 
спорта должно заключаться в разви-
тии гибких форм управления в со-
четании с разнообразной финан-
совой и протекционистской под-
держкой со стороны государства 
[3, с. 50].

Управление развитием массово-
го спортивного движения из еди-
ного федерального центра гораздо 
менее эффективно, т. к. учесть все 
разнообразие местных условий не-
возможно, это может лишь услож-
нить систему управления.

Роль государства в развитии 
массового спорта предполагает 
стратегическую политику, ориенти-
рованную на то, чтобы реально во-
плотить в жизнь принципы соци-
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ального государства, приоритет-
ными направлениями которого 
являются:
— обеспечение доступности заня-

тий спортом благодаря улучше-
нию уровня благосостояния 
граждан;

— совершенствование инфра-
структуры спортивной отрасли.
К институтам гражданского об-

щества, которые могли бы активно 
участвовать в развитии массового 
спорта, следует отнести некоммер-
ческие общественные организации. 
Некоммерческие организации мо-
гут создаваться для достижения 
 социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных це-
лей, для удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребно-
стей, а также в целях охраны здоро-
вья граждан, развития физической 
культуры и спорта.

В настоящее время в сфере 
 физической культуры и спорта 
действуют как коммерческие, так 
и некоммерческие организации. 
Коммерческие организации доста-
точно успешно зарекомендовали 
себя в сфере профессионального 
спорта, оказания платных физ-
культурно-оздоровительных услуг, 
органи зации зрелищных спортив-
ных мероприятий. Это профессио-
нальные и любительские коммер-
ческие спортивные клубы и оздо-
ровительные центры, платные 
спортивные секции, фитнесс- 
центры и т. п. 

Следует отметить, что зачастую 
услуги, оказываемые этими органи-
зациями, недоступны широким 
слоям населения из-за их высокой 
стоимости. Значительная часть 
физкультурно-спортивных услуг по 
своей природе является социально-
значимыми благами и не может 
обеспечиваться только коммерче-
скими структурами. Это относится 
к массовому любительскому спор-
ту, спорту инвалидов, развитию 
 физической культуры в детских 
 дошкольных и образовательных 
 учреждениях, на производстве, по 
месту жительства. В нашей стране 
предоставление этих услуг тради-
ционно обеспечивалось государ-
ством и общественными организа-
циями (в основном, профсоюзами) 
[5, с. 3].

В нынешних условиях возника-
ет необходимость в создании новых 
организационных форм обществен-
ных объединений, которые бы со-
четали современные методы хозяй-
ственной деятельности с возможно-
стью развития социально значимых 
направлений физкультурно-спор-
тивной деятельности.

Особенностью некоммерческих 
организаций является запрет на 
распределение ресурсов между ее 
участниками, что может считаться 
гарантией направления всех средств 
на выполнение возложенных на нее 
социальных обязательств.

Государственная поддержка дея-
тельности некоммерческих струк-
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тур в сфере физической культуры 
и спорта должна сводиться к реали-
зации взвешенной бюджетно-нало-
говой политики — в обеспечении 
и развитии спектра налоговых 
льгот, как в осуществлении пред-
принимательской деятельности об-
щественными организациями, так 
и в отношении их потенциальных 
инвесторов.

Отдельно следует выделить ин-
ститут спортивного спонсорства, 
способствующего развитию массо-
вого спорта. Несмотря на то, что 
объективными причинами спон-
сорской поддержки является, пре-
жде всего, получение прибыли от 
рекламы продукции во время спор-
тивных соревнований или размеще-
ния логотипов на спортивной про-

дукции или экипировке, а также 
улучшение имиджа фирмы в глазах 
общественности, в современных 
рыночных условиях нельзя игнори-
ровать этот источник финансирова-
ния массового спорта, оказывая 
спонсорам государственное содей-
ствие в виде налоговых послабле-
ний.

Сфера физической культуры 
и спорта является той областью, где 
необходимо поддерживать баланс 
между личным выбором и обще-
ственным регулированием и контро-
лем. Только совместными усилиями 
государства, институтов граждан-
ского общества и самого человека 
можно развивать массовое спортив-
ное движение, обеспечивая тем са-
мым здоровое будущее страны.
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С реформами Петра I в Россию, 
вместе с европейской культу-

рой, пришел салонный (бальный) 
танец. Он занял значительное место 
в системе русской культуры, став 
«кульминацией форм обществен-
ной жизни, незаменимым сред-
ством показать свою ценность, свой 
вес, свою пригодность для этой 
жизни, <…> свое умение звучать 
в унисон со всеми общепризнанны-
ми устоями» [5, c. 266]. Значитель-
ная роль танца во многом определя-
лась таким его качеством, как эти-
кетность: в условном мире светского 

ТАНЕЦ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 

DANCE AS AN ELEMENT OF RUSSIAN STATE CULTURAL POLICY 

IN THE FIRST HALF OF 18TH CENTURY

Ключевые слова:
европейский светский танец, культура 
России первой половины XVIII в., 
государственная культурная политика

В статье рассматривается проблема станов-
ления светского танца в России в первой 
половине XVIII в.  В это время танец, по-
нимаемый как средство воспитания нового 
русского человека, стал неотъемлемой 
 частью придворного этикета и официально-
го церемониала. В этом качестве он активно 
пропагандировался российскими властны-
ми структурами, превратившись в эффек-
тивное средство государственной культур-
ной политики.

Key words: 
European social dance, 
Russian culture in the first half of 18th century, 
state cultural policy

The paper addresses the problem of social dance 
establishment in Russia in the first half of 
XVIII-th century. At this time, dance, 
understood as a tool of new Russian man 
education, has become an integral part of court 
etiquette and official ceremonies. In this 
capacity, it was actively promoted by Russian 
power structures, becoming an effective tool for 
national cultural policy.

общения владеющий основами хо-
реографии человек, по меткому за-
мечанию Ю.М. Лотмана, «чувство-
вал себя уверенно и свободно, как 
актер на сцене» [7, c. 92]. Танец учил 
манере держаться, ходить, гово-
рить, смотреть, смеяться, здоро-
ваться.

Неудивительно, что в России 
с начала XVIII в. танец стал значи-
мым элементом государственной 
культурной политики. В это время 
перед страной стояла задача усвое-
ния форм общественности, «люд-
скости», выработанных Западной 
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Европой. В первой книге русского 
этикета, изданной в 1717 г., говори-
лось, что «молодой шляхтич или 
дворянин» должен быть соверше-
нен в «языках, конной езде, танцо-
вании, в шпажной битве» [11, c. 34]. 
Вероятно, поэтому в 1720-е гг. та-
нец был включен в программы учеб-
ных заведений, необходимость его 
введения объяснялась тем, что «че-
ловеку, который внешних поведе-
ний не знает, <…> смеются»; «тан-
цование есть такая вещь, которая 
к моде и пристойности нынешнего 
света надлежит» [6, c. 203].

С начала XVIII в. в России поя-
вились профессиональные танц-
мейстеры; первого, по свидетель-
ству В. Всеволодского, Петр I лич-
но привез в Москву в 1704 г. из 
Архангельска. Танцмейстеры бы-
ли «образцовыми придворными 
кавале рами» [5, c. 267] и смотрели 
на  собственные задачи с позиций 
нравственного образования лично-
сти, ставя целью «научать молодые 
люди, особенно мужеского пола, 
имели к другим уважение, требуе-
мое общежитием, образованно-
стию и людскостию» [8, c. 59]. 
У приглашенных танцмейстеров-
иностранцев учились танцевать 
члены царской семьи, крупные 
вельможи.

К 1730 гг. в Петербурге уже ра-
ботало достаточно много иностран-
ных танцмейстеров. В. Всеволод-
ский, комментируя появившееся 
в «Ведомостях» 1734 г. объявление 

о необходимости танцмейстера 
в Кадетском корпусе, пишет: «Оче-
видно, с одной стороны, в «танцо-
вальных мастерах» не чувствовалось 
тогда избытка, но с другой — самая 
мысль отыскивать их в пределах Пе-
тербурга через газету ясно свиде-
тельствует, что они не составляли 
тогда у нас и слишком большой ред-
кости, которую нужно было бы вы-
писывать не иначе, как из-за грани-
цы» [6, c. 209]. В созданном в 1731 г. 
Кадетском корпусе — первом свет-
ском высшем учебном заведении 
России — по штату полагалось 
 четыре преподавателя танцев: пер-
вый танцмейстер, унтер-танцмей-
стер и два фортанцора.

Скорость распространения ев-
ропейской танцевальной культуры 
в России в первой половине XVIII в. 
просто поражает: если в 1705 г. боя-
рин Матвеев, посетив Францию, 
очень дивился, что знатные фран-
цузы не чуждаются «беззазорных» 
для себя танцев, то иностранец 
Ф. Бергхольц, прибывший в Петер-
бург в 1721 г., уже констатирует, что 
русское высшее общество в отно-
шении танцев внешне не отличает-
ся от европейского.

Из дневника Бергхольца видно, 
что к 1721 г. танцы стали неотъем-
лемой частью жизни русского дво-
ра. Высшее общество танцует по 
разным поводам, общественным 
и частным: в связи с празднованием 
Полтавского сражения, мира со 
Швецией, тезоименитства царя, 

И
ст

о
р

и
я

 и
 к

ул
ьт

ур
а



205Управленческое консультирование. 2012. № 1

дня рождения принцессы Натальи, 
обедами у знатных лиц, на ассамб-
леях и свадьбах. «Очень искусны» 
в танцах принцессы Анна и Ели-
завета, особенно последняя; без 
устали и с удовольствием танцуют 
Петр и Екатерина, хорошими тан-
цорами являются некоторые санов-
ники (так, «царем балов» называет 
Ф. Бергхольц П. Ягужинского), хо-
рошо обучены танцам многие дамы 
[2, c. 39].

Однако, в то же самое время, из 
записей Бергхольца становится оче-
видным, что для представителей 
старых фамилий танцы являются 
обузой. Ф. Бергхольц приводит 
ряд эпизодов, свидетельствующих 
о том, что танцевальная культура 
в Петровскую эпоху, как и многое 
другое, вводилась принудительно 
и «сверху». Так, к примеру, на свадь-
бе Ю. Трубецкого Петр I начал та-
нец: «Их было 8 или 9 пар, а имен-
но: император с императрицею, 
 великий адмирал, новобрачный, 
вице-канцлер, князь Валашский, 
ген. князь Голицын и другой князь 
Голицын, брат его. <…> Все они 
должны были танцевать с молоды-
ми дамами. <…> Император, будучи 
очень весел, делал, одну за другою, 
каприоли обеими ногами. Так как 
старики сначала путались, и танец 
поэтому всякий раз должно было 
начинать снова, то государь сказал 
наконец, что выучит их весьма ско-
ро, и затем, протанцевав им его, 
объявил, что если кто теперь со-

бьется, тот выпьет большой штраф-
ной стакан. Тогда дело пошло от-
лично на лад; но лишь только танец 
кончился и бедные старики, запы-
хавшиеся и едва стоявшие на ногах 
от усталости, сели отдыхать, как 
император снова начал танцевать 
Польский, в котором они, не успев 
даже порядочно усесться, опять 
должны были участвовать, чем на-
конец утомил их до того, что они, 
наверное, не оправились и на дру-
гой день» [2, c. 159]. На свадьбе 
М. Матюшкина Петр I опять затеял 
танец, в котором, по его приказа-
нию, также должны были принять 
участие все сановники: «Те, конеч-
но, не могли отказаться и взяли себе 
молодых дам. Сам император тан-
цевал с императрицею, остальные 
танцоры были: великий адмирал, 
великий канцлер, вице-канцлер, 
Толстой, Бутурлин, генерал Голи-
цын, князь Долгорукий и еще 2–3 
старика. По окончании этого танца 
император начал танцевать поль-
ский, в котором опять должны были 
участвовать вышеозначенные го-
спода, но когда кончился и он, им-
ператрице показалось, что старики 
еще не до вольно устали, и она снова 
начала танцевать с Ягужинским, 
приказав и им не отставать, что те и 
исполнили. В половине танца к ним 
присоединился император и, взяв 
императрицу за руку, танцевал с 
ней до тех пор, пока почтенные 
старцы еле могли передвигать ноги» 
[2, c. 164]. Бергхольц отмечает, что 
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подобные ситуации «очень забавля-
ли» государя [3, c. 128].

В эпоху Петра I формой органи-
зации танцевальных вечеринок 
были ассамблеи — демократичные 
собрания, где танцы открывались 
хозяином или хозяйкой дома, после 
чего «одна или две пары» исполня-
ли «менуэт, англез или польский по 
желанию» [3, c. 128]. После этого 
переходили к модным в то время 
контрдансам — веселым и демокра-
тичным. Следует заметить, что 
к концу XVII в. в Европе сложились 
две формы салонного танца: при-
дворная (аристократическая) и ме-
щанская (демократическая). Пер-
вая оформилась при дворе Людови-
ка XIV и представляла собой так 
называемый «ученый танец» — ис-
полнявшийся по строгим правилам, 
со сложной хореографической тех-
никой. Вторая — демократиче-
ская — пришла из народной культу-
ры и содержала сильное импровиза-
ционное начало, доминирование 
игрового элемента над хореографи-
ческим. Классическим образцом 
«ученого» танца в XVII–XVIII вв. 
был менуэт, импровизационного — 
контрданс. Если менуэт являлся 
знаком социальной маркированно-
сти человека, свидетельством его 
принадлежности закрытой элитар-
ной культуре, то контрдансы об-
ладали живой ритмикой и имели 
одну чрезвычайно привлекатель-
ную черту — были просты. «Началь-
ная школа» хореографической под-

готовки русского светского челове-
ка открывалась классом контр-
дансов: игровой, часто весьма 
незатейливый элемент этого танца 
привлекал к нему симпатии русских 
людей, не очень искушенных в хо-
реографическом искусстве и свет-
ской науке в целом.

Сам Петр I предпочитал контр-
дансы всем другим танцам, возмож-
но, потому, что их демократический 
дух и живость соответствовали его 
темпераменту. «Петр, — пишет 
Ю. А. Бахрушин, — изобрел свой 
танец типа немецкого гроссфатера 
(немецкий вариант контрданса — 
М. А.). В разгар исполнения этого 
танца “царь” или “маршал” бала 
подавал условный знак музыкан-
там, после которого те ускоряли 
в несколько раз темп танца, превра-
щая его в некий галоп» [1, c. 22]. 
В рассказе С. Н. Худекова этой 
истории сообщены живописные 
подробности: «Сначала танцующие 
двигались очень медленно, затем, 
по знаку маршальского жезла, 
и стар и млад пускались в неисто-
вый пляс. Толкались, бегали, при 
этом кавалеры должны были ловить 
уклонявшихся от них дам. Кто оста-
вался без дамы, тот по окончании 
танца обязан был в виде штрафа 
осушить кубок “большого или ма-
лого орла”» [10, c. 6]. Часто танец 
превращался в игру: на ассамблее 
у Г. И. Головкина «десять или две-
надцать пар связали себя носовыми 
платками, и каждый из танцовав-
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ших, попеременно, идя впереди, 
должен был выдумывать новые фи-
гуры. Особенно дамы танцовали 
с большим удовольствием. Когда 
очередь доходила до них, они дела-
ли свои фигуры не только в самой 
зале, но и переходили в другие 
 комнаты, некоторые водили в сад, 
в другой этаж дома и даже на чер-
дак» [2, c. 81]. На ассамблее у Ша-
фирова Ягужинский «поставил всех 
в общий круг и предоставил своей 
даме, госпоже Лопухиной, начать 
род Арлекинского танца, который 
все по порядку должны были повто-
рить за ней с тем, чтобы кавалер 
следующей пары выдумывал что-
нибудь новое, ближайший к нему 
также, и так далее до последней 
пары. В числе многих выдумок были 
следующие. Г-жа Лопухина, потан-
цевав несколько по кругу, обрати-
лась к Ягужинскому, поцеловала 
его и потом стащила ему на нос па-
рик, что должны были повторить 
все кавалеры и дамы. Генерал стоял 
при этом так прямо и неподвижно, 
как стена» [3, c. 94].

Однако в Петровскую эпоху та-
нец был не только развлечением: 
уже в то время он получил значение 
официального церемониала. На ме-
роприятиях государственных — та-
ких, как празднование годовщины 
Полтавской битвы или мира со 
Швецией — исполнялись так назы-
ваемые церемониальные танцы. Их 
особенностью было подчеркивание 
иерархической вертикали власти: 

танцующие выстраивались в пары 
согласно собственной социальной 
значимости; этот же принцип рег-
ламентировал порядок исполнения 
танцевальных номеров. Берхгольц, 
описывая церемониальные танцы, 
фиксирует именно эти подробно-
сти: в годовщину Полтавской битвы 
«его величество царь с царицею, 
его высочество герцог Голштин-
ский с старшею принцессою и князь 
Меншиков с младшею открыли бал 
Немецким танцем, после которого 
его высочество танцевал со стар-
шею принцессою менуэт. Потом 
танцовали: они же с генералом Ягу-
жинским, младшая принцесса спер-
ва с ним, потом с его высочеством, 
его высочество с одною из дам, 
и так как общество было многочис-
ленно, то танцы продолжались до 
двенадцатого часа ночи» [2, c. 47]. 
Празднование мира со Швецией, 
в отсутствие Петра, открыла поль-
ская императрица в паре с Карлом 
Фридрихом, герцогом Голштин-
ским, за которыми танцевали князь 
Меншиков со старшею принцессою 
и Ягужинский с младшею, после 
чего «герцог танцевал с старшею 
принцессою менуэт; а когда она 
опять пошла в Польском с князем 
Меншиковым, его высочество при-
гласил для того же танца принцессу 
Елизавету. Вместе с ними хотел тан-
цовать молодой граф Сапега с кня-
гинею Валашскою, но она не согла-
силась, говоря, что, из уважения 
к императорской фамилии, не сме-
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ет в одно время с нею принять уча-
стие в первых церемониальных тан-
цах» [2, c. 138].

Кроме государственных празд-
ников, церемониальные танцы ис-
полнялись на свадьбах. Вероятно, 
по замыслу Петра, они должны 
были стать составной частью ново-
го свадебного обряда, внедряемого 
в русскую жизнь наряду с обрядом 
похорон. Древнерусскую этикет-
ность следовало заменить другой, 
и образец нового культурного пове-
дения Петр нашел в танце. Ритуаль-
ность танцев на свадебных меро-
приятиях подчеркивает Бергхольц 
в дневнике: «Когда столы были вы-
несены из комнат, начали танцо-
вать, и, именно, с следующих цере-
мониальных танцев: сперва маршал 
с невестою и два старших шафера 
с посаженою матерью и сестрою не-
весты, сделав несколько кругов ти-
хими шагами и кланяясь на ходу 
всем гостям, протанцевали Поль-
ский; после того танцевали: маршал 
в другой раз с невестой, держа, как 
и в первый, в левой руке свой жезл, 
и два другие шафера с матерью и се-
строю жениха; затем жених с неве-
стой; посаженый отец невесты с по-
саженою матерью жениха; далее, 
жених опять с невестой, посаженый 
отец жениха с посаженою матерью 
невесты и брат жениха с сестрою 
невесты; наконец дружка по разу 
с каждой из подруг невесты и по два 
шафера с своими дамами. Маршал 
при всех этих танцах должен был, 

с жезлом в руке, танцевать один 
впереди» [2, c. 127]. Этикетному на-
чалу свадьбы соответствовал и ее 
конец, представлявший собой фа-
кельное шествие, очень напоми-
нающее средневековые немецкие 
танцы, в частности, танец с факела-
ми. Наличие этого танца-шествия 
в конце свадьбы также не раз отме-
чается Бергхольцем [2, c. 127, 146, 
164; 3, c. 91, 127].

Таким образом, светский та-
нец, вводимый Петром I с начала 
XVIII столетия, к 1720 гг. уже стал 
неотъемлемым элементом жизни 
русского высшего общества, образ-
цом нового этикета, частью на-
рождающейся европеизированной 
культуры. Вместе с тем, танец еще 
воспринимался как явление для 
русской культуры чужеродное; не 
случайно хореографическое искус-
ство государственных деятелей раз-
вивалось под зорким взглядом им-
ператора.

При Анне Иоанновне измени-
лись формы светской жизни, что, 
соответственно, отразилось на бы-
товании салонного танца. В это вре-
мя дворцовый церемониал, по срав-
нению с Петровской эпохой, значи-
тельно формализовался. Жертвой 
формализовавшегося ритуала пали 
демократичные петровские ас-
самблеи; прибывший в Петербург 
в 1735 г. «ученый швед» Карл Рейн-
хольд Берк фиксирует: «Публичных 
ассамблей, устраивавшихся для 
 общего развлечения, теперь нет» 
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[4, c. 166]. Ассамблеи сменились 
официозными балами, которые 
стали частью государственных 
праздников, таких как дни рожде-
ния, тезоименитства, восшествия 
на Всероссийский престол или ко-
ронации императрицы. Также при 
Анне Иоанновне давались традици-
онные балы по случаю дней рожде-
ния членов императорской фами-
лии; свадеб; кавалерских праздни-
ков святого Александра Невского 
и апостола Андрея; побед русского 
оружия (так, балами было отмечено 
взятие Азова и Хотима).

В это время выработался осо-
бый распорядок государственного 
праздника: он открывался утрен-
ним приемом у императрицы с под-
ношением ей «поздравительных 
комплиментов», за этим следовали: 
церковная служба, пушечная паль-
ба, торжественный публичный 
обед, бал, прерываемый фейервер-
ком, и, наконец, заключительная 
иллюминация. Балы при Анне Ио-
анновне обычно начинались в пя-
том и заканчивались в девятом часу 
(время фиксировалось в камер-фу-
рьерских журналах); вероятно, они 
отличались размеренностью и упо-
рядоченностью, свойственными ха-
рактеру императрицы. Бал был не 
только танцевальной вечеринкой, 
он мог быть и официальным цере-
мониалом награждения: так, на 
балу по случаю взятия Хотима «Ея 
Императорское Величество, с сим 
радостным известием присланного 

Генерала Майора Господина Апрак-
сина Кавалером ордена св. Алек-
сандра Невского и Первым майо-
ром Лейбгвардии Семеновского 
полку всемилостливейше пожало-
вать соизволила»1.

С эпохи Анны Иоанновны евро-
пейский светский танец начинает 
взаимодействовать с русской куль-
турой: в 1735 г. Берк отметил, что 
«принцессы и несколько других дам 
танцуют простой, но красивый кре-
стьянский танец» и что «изобрели 
<…> русский контрданс», который 
по стилю похож на крестьянский 
танец, но «несколько сложнее» 
[4, c. 158]. Свидетельство Берка об 
 изобретении русского контрданса 
очень ценно: оно говорит о том, что 
уже в первой половине XVIII в. на-
чался процесс приспособления, 
адаптации стандартизированного 
европейского танца к русской куль-
туре, и в России появились попыт-
ки создания собственных салонных 
танцев на основе синтеза европей-
ской классической школы с рус-
ской народной.

При Елизавете Петровне, натуре 
живой и артистичной (Елизавета 
любила театр, музыку и танец, сама 
прекрасно танцевала), придворная 
жизнь, с одной стороны, оживляет-
ся, с другой — продолжает приобре-
тать все более строгие этикетные 
формы. Эта закономерность отрази-

1 Санкт-Петербургские ведомости. 1739. 
14 сентября.
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лась и на бытовании салонного тан-
ца при дворе.

Анализируя документы 1740–
1750-х гг. (камер-фурьерские жур-
налы, придворные журналы, жур-
налы дежурных генерал-адъютан-
тов), можно, прежде всего, увидеть, 
что в эпоху Елизаветы развивается 
новая форма танцевальной вече-
ринки — маскарад, которая в сни-
женном варианте дублирует тради-
ционный бал. Маскарад — костю-
мированный бал, отличающийся 
ярко выраженной развлекатель-
ностью и отсутствием официоза: 
в частности, это выражалось в том, 
что на маскараде, кроме европей-
ских, разрешено было танцевать 
русские и украинские танцы. Балы 
и маскарады проводились в «баль-
ный сезон» — с октября по май ме-
сяц с перерывом на Великий пост 
(во время Великого поста съезжа-
лись лишь на камерные вечера — 
куртаги). Даты проведения танце-
вальных мероприятий свидетель-
ствуют, что балы и маскарады 
проводились параллельно, «дупле-
том» прикрепляясь к каждому офи-
циальному празднику. «Парность», 
бинарность балов и маскарадов зна-
кова: она говорит о том, что одно 
и то же событие отмечалось одно-
временно на высоком, официаль-
ном, и более низком, «домашнем» 
уровнях. Причем уровни «домашне-
го» празднования также дифферен-
цированы, — реально маскарад 
предстает не в одной, а трех формах: 

придворного, вольного и публич-
ного. Явственны различия между 
ними. На придворный маскарад до-
пускались особы первых шести 
классов обоего пола и, кроме того, 
иногда в качестве танцовщиков ка-
питаны лейб-гвардии полков и ка-
питаны-поручики без жен. На воль-
ный созывалось все дворянство 
«с фамилиями, окроме малолет-
них». На публичный — самый мно-
гочисленный — собирались «все 
придворные и знатные персоны», 
иностранцы («чужестранные»), 
и «все дворянство с фамилиями».

Согласно документам, по вре-
менной протяженности вольные 
маскарады значительно превышали 
придворные: если придворные 
оканчивались около 12 ночи, то 
вольные длились до утра. Можно 
предположить, что придворные ма-
скарады были камерными, некими 
мини-костюмированными балами 
для знатных особ. Вольные и пуб-
личные маскарады отличались бо-
лее широким представительством 
и, вероятно, в силу этого более ши-
роким размахом и «разгульным» ха-
рактером. Это легко объяснимо: 
среднее и мелкое дворянство не 
имело возможности участвовать 
в официальных танцевальных ме-
роприятиях так часто, как генера-
литет, вот демократичная Елизавета 
и давала людям возможность «пове-
селиться от души». Однако все-таки 
степень демократизма Елизаветы 
Петровны не следует преувеличи-
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вать: не дворяне на ее маскарады не 
допускались, объявления об этих 
мероприятиях часто заканчивались 
приписками: «А кто не дворянин, 
тот бы в оный маскарад быть от-
нюдь не дерзал» [9, c. 514]. При вхо-
де присутствовал контроль: необхо-
димо было снять маску и «предъя-
вить» свою личность проверяющим.

Правда, во времена Елизаветы, 
по аналогии с западной жизнью, 
уже делались попытки проведения 
публичных маскарадов — с участи-
ем разных сословий. Один из пер-
вых был проведен в 1748 г. — тогда 
коммерческий маскарад «объявил» 
французский комедиант Серенги. 
Билеты, отпечатанные в Академии 
наук на французском, немецком 
и русском языках, стоили два рубля. 
Однако при организации этого од-
ного из первых «публичных балов» 
в России были приняты все меры, 
чтобы сословия не смешивались: 
приезд предусмотрен к разным две-
рям («в одни знатные и все дворян-
ство, в другие — с театра»), и даже 
в танцах «всяких чинов люди имели 
разделение» [9, c. 502].

Однако нигде, пожалуй, иерар-
хия не соблюдалась так строго, как 
на торжественных ужинах, которы-
ми традиционно сопровождались 
танцевальные мероприятия. Ритуал 
еды, в отличие от ритуала танца, 
пунктуально фиксировался в доку-
ментах. Так, во время новогоднего 
бала 1751 г. «их императорские вы-
сочества с персонами пяти классов 

и лейб-гвардии господами майора-
ми изволили кушать вечернее ку-
шанье в большой зале, а гвардии 
старшие капитаны, армейские пол-
ковники, лейб-кампании унтер-
офицеры, да морские и адмиралтей-
ские чины, состоящие в полковни-
чьих рангах, и малороссийские 
депутаты кушали в аванзале»1. 
Можно увидеть некие закономер-
ности приглашения гостей к импе-
раторскому столу при Елизавете: 
при днях рождения царственных 
особ круг избранных достаточно 
узок, при праздновании Нового 
года и особенно дня коронации он 
расширяется. Если в первом случае 
«трактуются» за приготовленными 
столами исключительно генералитет 
и штатс-дамы, во втором — допус-
каются и низшие чины. При этом 
каждый случай оговаривается особо, 
к примеру: «собираться пополудни 
в седьмом часу на бал, после кото-
рого будет вечернее кушанье в боль-
шом зале, при котором остаться 
лейб-гвардии полков штаб-офице-
рам и старшим капитанам»2.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что к середине XVIII в. та-
нец, как часть дворянской аристо-
кратической культуры, закрепился 
в жизни русского общества. Все это 
время салонный (бальный) танец 
еще имел форму придворного. За 

1 Журналы дежурных генерал-адъютантов. 
Царствование императрицы Елизаветы Пет-
ровны. СПб., 1897. С. 224.

2 Там же. С. 237.
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пятьдесят лет бытования при дворе, 
благодаря поддержке властных 
структур, прежде всего импера-
торской фамилии, танец получил 
высокое развитие, эволюциониро-
вав от простых хореографических 
форм — к сложным. Одновременно 

салонный танец, обладавший высо-
кой способностью регламентации 
поведения человека, способствовал 
выработке европеизированных эти-
кетных форм русской жизни, рож-
дению церемониала российской 
государственности.
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В период мирного развития анг-
лийской буржуазной  революции 

XVII в., продолжавшегося с 3 нояб-
ря 1640 г. по август 1642 г., парла-
мент до принятия «Девятнадцати 
предложений», дважды пытался 
ограничить полномочия короны 
в сфере исполнительной власти. 
Первой попыткой было принятие 
парламентом в июне 1641 г. доку-
мента, который получил название 
«Десять предложений» [5, Cols. 847–

«ДЕВЯТНАДЦАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» 

И ТРЕБОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

О КОНТРОЛЕ НАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ 

(ИЮНЬ 1642 Г.)

«NINETEEN PROPOSITIONS» AND THE REQUIREMENTS 

OF THE BRITISH PARLIAMENT ON THE CONTROL 

OF THE EXECUTIVE POWER (JUNE 1642) 

Ключевые слова: 
английская революция XVII в., парламент, 
Карл I, «Девятнадцать предложений», 
дуалистическая монархия, исполнительная 
власть 

Статья посвящена анализу положений 
 документа, который получил название «Де-
вятнадцать предложений» или «Протеста-
ции» от 2 июня 1642 г. Положения данного 
документа направлены на ограничение ис-
полнительной власти, принадлежащей ко-
роне, а дата его принятия характеризует на-
чало становления в Англии дуалистической 
монархии в период английской буржуазной 
революции XVII в.

Key words: 
English revolution of the XVII century, 
Parliament, Charles I, «19 propositions», 
dual monarchy, executive power

The article analyzes the provisions of the 
document, which was named «19 propositions» 
or «Protestations» from June 2, 1642. The 
provisions of this document are aimed at 
limiting the executive power of the crown, and 
the date of its adoption characterizes the 
beginning of the formation of a dual monarchy 
of England during the English bourgeois 
Revolution of the XVII century.

850], второй — принятие в ноябре 
1641 г. «Великой Ремонстрации» 
[9, р. 317].

«Девятнадцать предложений», 
или, как еще называют этот доку-
мент, «Протестация», от 2 июня 
1642 г. является документом, 
 суммирующим все требования, 
предъяв ленные парламентом ко-
ролю с января по июнь 1642 г.

В преамбуле этого правового 
акта лорды и общины называют 

С.П. АЛЕКСАНДРОВА S.P. ALEXANDROVA
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себя «покорными и верными под-
данными Его Величества». В доку-
менте говорилось о том, что, ссыла-
ясь, как обычно, на те несчастья 
и опасности, которым подвергается 
народ и король, члены парламента 
«после серьезного обсуждения при-
чин этих бед, со всем смирением 
и искренностью представляют Ва-
шему Величеству преисполненную 
сознанием долга петицию и совет». 
При этом парламент выражает на-
дежду на «королевскую мудрость 
для установления собственной че-
сти и безопасности, и милостивую 
заботу о благополучии и безопасно-
сти Ваших подданных и доминио-
нов». Парламент также надеется, 
что принятые им меры «с Божьего 
благословения устранят подозри-
тельность и разногласия» между ко-
ролем и народом, так «несчастливо 
порожденные законом, и обеспечат 
как Вашему Величеству, так и им 
постоянный курс чести, мира и сча-
стья» [8, р. 249–250].

Каждое из девятнадцати предло-
жений было направлено в той или 
иной степени на ограничение ис-
полнительной власти, принадле-
жащей только королю. Эти пред-
ложения можно сгруппировать, 
 основываясь на том, в чем они огра-
ничивали исполнительную власть.

При этом следует выделить 
предложения, устанавливающие 
контроль парламента над назначе-
нием тайных советников, мини-
стров короны и воспитателей детей 

короля (1, 3, 4, 11 и 12 предло-
жения).

В первом предложении парла-
мент предлагает королю, чтобы чле-
ны Тайного совета короля были 
удалены из него, а «другие высшие 
должностные лица и министры го-
сударства, как внутри королевства, 
так и за границей», были «отстране-
ны от должностей и службы, если не 
получат одобрения обеих палат пар-
ламента. Лица, которые будут на-
значены на освободившиеся долж-
ности и службы, должны быть одо-
брены обеими палатами парламента. 
А члены Тайного совета должны 
приносить клятву, в том, что они 
будут добросовестно выполнять 
свои обязанности, в такой форме, 
как будет одобрено обеими палата 
парламента» [8, р. 250].

Следовательно, в данном пред-
ложении содержаться три положе-
ния. Во-первых, если члены Тайно-
го совета короля, а также другие 
высшие должностные лица и мини-
стры государства, как внутри коро-
левства, так и за границей, не полу-
чат одобрения обеих палат парла-
мента, то они должны быть удалены 
из Тайного совета короля и отстра-
нены от должностей и службы. Во-
вторых, лица, которые будут назна-
чены на освободившиеся долж-
ности и службы, должны быть 
одобрены обеими палатами парла-
мента. В-третьих, «члены Тайного 
совета должны приносить клятву 
в том, что они будут добросовестно 
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выполнять свои обязанности, в та-
кой форме, как будет одобрено 
обеи ми палата парламента».

Требование о назначении долж-
ностных лиц короны только с одо-
брения обеих палат парламента не 
впервые выдвигалось парламентом. 
Такое требование появилось уже 
летом 1641 г. в «Десяти предложе-
ниях». Причем парламент в третьем 
и четвертом предложениях требовал 
своего согласия не только на назна-
чение высших должностных лиц 
короны, но и назначение лиц, вхо-
дящих в окружение королевы 
[5, Cols. 847–848].

В ст. 197 «Великой Ремонстра-
ции» также содержится требование 
парламента о назначении долж-
ностных лиц короны с согласия 
обеих палат парламента, которое 
сопровождается угрозой отказать 
королю в парламентских ассигно-
ваниях [8, р. 231].

В развернутом виде данное тре-
бование парламента было зафикси-
ровано в решении Палаты общин от 
15 февраля 1642 г. Палата общин ре-
шила:
— «что все тайные советники 

и другие высшие должностные 
лица могут быть отстранены от 
тех должностей, которые они за-
нимают, за исключением тех, 
которые они занимают в силу 
рождения;

— чтобы Ваше Величество изволил 
признавать только таких совет-
ников и высших должностных 

лиц государства, которые будут 
рекомендованы по скромному 
совету обеих палат парламента;

— что такие из упомянутых советни-
ков и высших должностных лиц, 
чьи имена будут названы обеими 
палатами парламента, не должны 
иметь доступа к личности или 
двору короля и королевы;

— что полезно удалить камергера 
мр. У. Муррея от личности 
и двора короля и королевы, как 
одного из тех, кто давал опасные 
советы» [5, Col. 1091].
В отличие от решения палаты 

общин от 15 февраля 1642 г., в «Де-
вятнадцати предложениях» не упо-
минается о том, что не требуется 
одобрения парламента при назна-
чении на должности, передаваемые 
по наследству.

Если в первом предложении со-
держалось общее требование об 
одобрении парламентом кандида-
тур, как тайных советников, так 
и других высших должностных лиц, 
то в третьем предложении парла-
мент конкретно называет должно-
сти1, назначение на которые требует 

1 Это должности: лорда председателя суда 
пэров Англии, лорда коннетабля, лорда хра-
нителя государственной печати, лорда хра-
нителя малой печати, графа церемоний-
мейстера, лорда адмирал-губернатора 
группы портовых городов в юго-восточной 
части Англии,наместника Ирландии, кан-
цлера казначейства, председателя Суда 
опеки, государственного секретаря, двух 
председателей суда и главного судьи Суда 
казначейства. [8, р. 251].
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согласия парламента. А в интервале 
между заседаниями парламента на-
значение на эти должности тре-
бовало согласия большей части 
 Совета, так же, как это было 
предусмот рено при выборе совет-
ников [8, р. 251].

В четвертом предложении пар-
ламент предлагал Карлу I поручить 
воспитание и образование детей ко-
роля, лицам, которые «должны быть 
одобрены обеими палатами парла-
мента», а в перерыве между заседа-
ниями парламента «они должны 
получить согласие большей части 
Совета, так же, как это предусмот-
рено при выборе советников».

Кроме того, парламент потребо-
вал, чтобы «все слуги, которые сей-
час находятся при них, и в отноше-
нии которых обе палаты будут иметь 
любое справедливое возражение», 
были бы удалены [8, р. 251].

В одиннадцатом предложении 
парламент обязывал всех членов 
Тайного совета и судей «приносить 
клятву, форма которой будет согла-
сована и установлена актом парла-
мента, для поддержания положений 
“Петиции о праве” и некоторых 
статутов парламента, которые будут 
определены обеими палатами пар-
ламента».

После этого нарушение «указан-
ных законов может служить основа-
нием для обвинения лица. Данное 
обвинение может быть представле-
но в любое время судьям Суда коро-
левской скамьи, судьям Ассиз (вы-

ездной сессии суда присяжных) 
в период их объезда и мировым су-
дьям в период сессии, на основании 
чего лицо может быть наказано в 
соответствии с законом» [8, р. 253].

В двенадцатом предложении 
было повторено и, тем самым, вновь 
подтверждено положение о том, что 
«все судьи и все другие должност-
ные лица, занимающие свои долж-
ности с одобрения парламента, 
должны их занимать до тех пор, 
пока ведут себя хорошо» [8, р. 253].

Впервые данное положение 
было закреплено в Резолюции пар-
ламента в январе 1641 г. [5, Col. 702].

Кроме того, можно выделить 
предложения, связанные с приня-
тием решений исполнительной 
 властью (2, 5, 14, 17 предложения).

Второе предложение содержит 
несколько требований парламента 
относительно того, как и с кем ко-
роль должен решать вопросы управ-
ления государством.

Во-первых, как требовал парла-
мент, «важнейшие дела королевства 
не могут быть решены и совершены 
по совету частных лиц или никому 
не известных лиц, или советников, 
не принесших присягу. Но такие 
дела, которые касаются народа 
и присущи Высокому Суду пар-
ламента, являющемуся великим 
и высшим советником короля, 
должны обсуждаться, решаться 
и совершаться только в парламенте 
и ни где-нибудь еще. И тот, кто 
 осмелится сделать что-либо вопре-
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ки этому, должен быть осужден 
и наказан парламентом» [8, р. 250].

Во-вторых, те государственные 
дела, которые входят в компетен-
цию Тайного совета короля, «долж-
ны обсуждаться и решаться такими 
знатными титулованными особами 
и другими лицами, которые будут 
избираться в Тайный совет с одоб-
рения обеих палат парламента» 
[8, р. 251]. Таким образом, парла-
мент пожелал влиять и на состав 
Тайного совета короля.

В-третьих, «ни один публичный 
акт, касающийся дел королевства и 
входящий в компетенцию Тайного 
совета, не мог рассматриваться как 
исходящий от короля, если он не со-
вершался по совету и с согласия ко-
роля или части его Совета, подтверж-
денного собственноручно» [8, р. 251].

В этом случае можно говорить 
о первом упоминании принципа 
контрассигнации, когда принятое 
решение подписывалось не только 
королем, но и теми, кто участвовал 
в его принятии.

В-четвертых, Совет короля, по 
мнению парламента, «должен быть 
ограничен в количестве. Количе-
ство участников не могло быть бо-
лее 25 и менее 15. И, если кто-либо 
из советников покинет свое место 
в период между заседаниями парла-
мента, оно не должно быть занято 
без согласия большей части Совета, 
чей выбор должен быть утвержден 
на следующем заседании парламен-
та или отменен» [8, р. 251].

Пятое предложение требовало 
согласия парламента на «брак или 
подготовку договора о заключении 
брака любого из детей короля с лю-
бым иностранным принцем, или 
с каким-либо другим лицом, за гра-
ницей или дома». Нарушение этого 
требования влекло за собой наказа-
ние «за посягательство на власть ко-
роля и его правительство. И лицо 
могло быть помиловано или осво-
бождено от такого наказания толь-
ко с согласия обеих палат парла-
мента» [8, р. 251–252].

На основании четырнадцатого 
предложения «амнистия, предлага-
емая Его Величеством, могла быть 
дарована с такими изъятиями, как 
посоветуют обе палаты парламента» 
[8, р. 253].

В семнадцатом предложении 
парламент советовал королю «вой-
ти в более тесный альянс с Объеди-
ненными провинциями и другими 
соседними государствами проте-
стантской религии для ее поддержа-
ния и защиты, против всех замыс-
лов и попыток Папы Римского и его 
приверженцев подавить и покорить 
ее». И это, как полагал парламент, 
будет содействовать как укреп-
лению позиций короля в мире, так 
и его репутации. Кроме того, за 
проведение внешней политики, 
угодной парламенту, королю была 
обещана помощь в поддержании 
достоинства и восстановлении вла-
дений, принадлежащих сестре ко-
роля и ее потомка, «и освобождения 
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других протестантских принцев, 
которые страдают от того же» 
[8, р. 253–254].

В-третьих, 10, 13, 18 и 19 пред-
ложения касались непосредственно 
парламента.

Парламент также потребовал от 
Карла I:
— в десятом предложении, чтобы 

члены парламента, лишенные 
в течение действия парламента 
1640 г. должности или службы, 
«были бы восстановлены на этой 
должности и службе или другим 
образом получили удовлетворе-
ние за это на основании пети-
ции той из палат парламента, 
чьими членами они являются» 
[8, р. 252];

— в восемнадцатом предложении, 
чтобы король выразил готов-
ность «на основании Акта пар-
ламента оправдать лорда Ким-
больтона и пятерых членов па-
латы общин таким образом, 
чтобы будущие парламенты 
были ограждены от последствий 
этого вредного прецедента» 
[8, р. 254];

— в тринадцатом предложении, 
чтобы правосудие парламента 
«было распространено на всех 
преступников, независимо от 
того, находятся ли они в коро-
левстве или бежали из него. 
И чтобы все лица, вызванные 
любой из палат парламента, 
должны явиться и ждать осужде-
ния парламента» [8, р. 253].

В девятнадцатом предложении 
парламент пожелал, чтобы король 
«изъявил желание дать согласие на 
билль, подготовленный впослед-
ствии, которым пэры будут лишены 
права заседать и голосовать в парла-
менте, если они не будут допущены 
до этого с согласия обеих палат пар-
ламента» [8, р. 254].

В предложениях 9, 15 и 16 парла-
мент выразил намерение поставить 
под свой контроль вооруженные 
силы страны.

Прежде всего, в девятом предло-
жении парламент потребовал, что-
бы король согласился «с порядком, 
который лорды и общины избрали 
для распоряжения ополчением, до 
тех пор, пока это не будет в будущем 
закреплено биллем». При этом ко-
ролю предлагалось отозвать его 
 «декларации и прокламации про-
тив ордонанса лордов и общин» 
[8, р. 252].

На основании пятнадцатого 
предложения форты и замки коро-
левства должны были перейти «под 
командование и попечение лиц, ко-
торые будут назначены Его Величе-
ством с одобрения обеих палат пар-
ламента». А в интервале между засе-
даниями парламента такие лица 
должны были назначаться «с одо-
брения части Совета так же, как это 
предусмотрено при выборе совет-
ников» [8, р. 253].

Шестнадцатое предложение 
 лишало короля его чрезвычайной 
охраны и военных сил, которые со-
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провождали его, т. к. они «должны 
быть устранены и демобилизова-
ны». Кроме того, в будущем король 
располагал правом иметь такую 
чрезвычайную охрану и силы «толь-
ко в соответствии с законом и в слу-
чае действительной угрозы восста-
ния или нашествия» [8, р. 253].

Предложения 6, 7 и 8 касались 
религиозных вопросов.

Шестое предложение определя-
ло меры борьбы с католиками. Пар-
ламент потребовал, чтобы «дей-
ствующие законы против иезуитов, 
католических священников и като-
лических нонконформистов строго 
выполнялись без какой-либо тер-
пимости и снисхождения». Парла-
мент также закрепил за собой воз-
можность определения более эф-
фективных направлений борьбы 
с католиками, «чтобы лишить их 
возможности устраивать беспоряд-
ки в государстве или затемнять за-
коны посредством веры или другим 
образом» [8, р. 252].

Седьмое предложение дополня-
ет те меры, на которые готов пойти 
парламент в целях борьбы с католи-
ческим влиянием в стране. В седь-
мом предложении парламент, во-
первых, потребовал от короля «со-
гласиться с таким биллем, который 
будет разработан для воспитания 
детей католиков в духе протестант-
ской религии» [8, р. 252]. Во-вторых, 
по мнению парламента, «лорды-ка-
толики могут быть лишены права 
голоса в Палате пэров до тех пор, 

пока они будут оставаться католи-
ками» [8, р. 252].

Восьмое предложение касается 
реформы церкви и содержит два по-
желания парламента. Прежде всего, 
парламент предлагает королю со-
гласиться с теми реформами в цер-
ковном управлении и ритуалах 
 церковной службы, которые посо-
ветуют обе палаты парламента, про-
ведя консультации с богословами. 
И, кроме того, надеется на то, что 
содействие короля «будет наилуч-
шей помощью для получения доста-
точной поддержки для проверки 
священников во всем королевстве» 
[8, р. 252].

Кроме того, парламент также 
предлагает королю «согласиться 
с законами, направленными на 
устранение нововведений и религи-
озных предрассудков, возможности 
священников обслуживать несколь-
ко приходов и против скандальных 
священников» [8, р. 252].

Заканчиваются «Девятнадцать 
предложений» тем, что парламент 
в обмен на то, что король согласится 
утвердить данный документ, обеща-
ет Карлу I следующее. Прежде всего, 
«направить свое внимание на урегу-
лирование дохода короля наилуч-
шим для него образом и, более того, 
установить резерв и возможность 
для его увеличения выше того разме-
ра, который предусматривался ра-
нее, с тем чтобы он был достаточным 
для поддержания королевского до-
стоинства и чести» [8, р. 254].

А
л

е
к

са
н

д
р

о
в

а
 С

.П
. 

«
Д

е
в

я
тн

а
д

ц
ат

ь
 п

р
е

д
л

о
ж

е
н

и
й

»
 и

 т
р

е
б

о
в

а
н

и
я

 а
н

гл
и

й
ск

о
го

 п
а

р
л

а
м

е
н

та
 о

 к
о

н
тр

о
л

е
..

.



220 Научно-практический журнал

Кроме того, парламент обещал 
передать город Гуль, где находятся 
склады вооружения, «в руки тех 
лиц, которые будут назначены Его 
Величеством с согласия парламен-
та» [8, р. 254].

Парламент также выразил наме-
рение оправдать свои действия, по-
скольку он превысил свои полно-
мочия, и приложить все усилия, 
чтобы раскрыть «их исполненную 
долгом и преданностью привязан-
ность к сохранению и поддержанию 
королевской чести, величия и безо-
пасности Его Величества и его про-
цветания» [8, р. 254].

21 июня 1642 г. парламент полу-
чил ответ короля на «Девятнадцать 
предложений» [5, Col. 1389]. Король 
назвал требования парламента не-
благоразумными и произнес фор-
мулу отказа в утверждении акта 
(«Nolumens leges Anglia mutari»), но 
при этом король напомнил парла-
менту о своем обещании пунктуаль-
но и строго соблюдать установлен-
ные законы [5, Cols. 1389–1394].

По сути дела, если бы Карл I 
 утвердил «Девятнадцать предло-
жений», то за ним, как справед-
ливо указывали Е.А. Косминский 
и А.Я. Левицкий, осталась бы весь-
ма призрачная «конституционная 
власть первого сановника в госу-
дарстве, напоминавшая власть гол-
ландского штатгальтера или вене-
цианского дожа» [2, с. 160].

В связи с этим, оценивая значе-
ние этого документа с точки зрения 

борьбы парламента с короной, 
Е.А. Косминский и А.Я. Левицкий 
писали: «По-существу это был уль-
тиматум парламента к королю, не-
принятие которого королем вело 
непосредственно к взрыву граждан-
ской войны» [2, с. 162].

Совершенно иная, даже проти-
воположная оценка «Девятнадцати 
предложений» дана известными со-
ветскими историками В.М. Лавров-
ским и М.А. Баргом. Указанные ав-
торы рассматривают положения 
данного документа как серьезные 
уступки Карлу I. Они писали, что 
«пресвитерианские лидеры стреми-
лись предотвратить гражданскую 
войну, хотя бы ценой больших усту-
пок. Таков был смысл посланных 
Карлу I парламентом “Девятнад-
цати предложений”» [1, с. 222]. 
Аналогичной точки зрения при-
держивается и советский историк 
Т.А. Павлова [3, с. 114].

Развернутая оценка «Девятнад-
цати предложений» дана С.Р. Гар-
динером. Он писал, что «они содер-
жали все конституционные изме-
нения, требуемые превалирующей 
партией в Вестминстере. Они про-
сто устанавливали правление лиц, 
назначенных парламентом, вместо 
правления короля, и могли поэтому 
четко указать на одобрение боль-
шинством палаты общин идеи 
о том, что королевская власть долж-
на быть не просто ослаблена, но 
практически оставлена без внима-
ния (аннулирована). Против пред-
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ложенной системы выступил не 
только Карл I, но и те лица, которые 
испытывали отвращение к церков-
ной и гражданской политике палат. 
Другими словами, возник вопрос 
о том, будет ли неограниченная 
власть палат таким же деспотиче-
ским раздражителем, каким была 
неограниченная власть короля, 
и связано ли решение вопроса об 
уменьшении сферы деятельности 
правительства с расширением 
 сферы индивидуальных прав» 
[8, р. XXXVII–XXXVIII].

Г. Галлам полагал, что «Девят-
надцать предложений» «уничтожа-
ли дух существующей конституции 
и, по правде говоря, влекли за собой 
такие последствия, что не стоило 
и предполагать, что король даст на 
них согласие» [7, р. 124–125].

Таким образом, С.Р. Гардинер 
и Г. Галлам сходятся в том, что «Де-
вятнадцать предложений» содержат 
столь обширные конституционные 
изменения, что получить на них со-
гласие Карла I не представлялось 
возможным. Мнение данных авто-
ров относительно этого документа  
совпадает с позицией Е.А. Космин-
ского и А.Я. Левицкого и находится 
в противоречии с выводами, сде-
ланными по данному вопросу 
М.А. Баргом и В.М. Лавровским.

Следует обратить внимание на 
мнение С.Р. Гардинера и относи-
тельно того, что «Девятнадцать 
предложений» вели не просто к ос-
лаблению королевской власти, 

а к тому, что она утрачивала поли-
тическое влияние и могла быть 
«практически оставлена без внима-
ния».

С точки зрения перспектив раз-
вития английской государственно-
сти «Девятнадцать предложений» 
зарубежными исследователями 
оце ниваются как основа последу-
ющей конституции.

Так, С.Р. Гардинер писал: «Не-
возможно отрицать, что эти предло-
жения вели к отмене существующей 
конституции, однако за исключе-
нием статей, направленных против 
нонконформистов, и тех, которые 
касались дел временного значения, 
в них нет слова, которое бы не соот-
ветствовало духу конституции на-
стоящего дня. Что мы делаем не 
прямо в отношении кабинета, то 
есть в отношении того, что дает ему 
власть только в случае, если он на-
ходит поддержку палаты общин, 
наши предки предложили делать 
путем немедленного голосования 
обеих палат» [6, р. 197].

Г.Б. Адамс полагал, что если 
«Девятнадцать предложений» «и не 
могут быть полной конституцией, 
то являются основанием, на кото-
ром она легко может быть построе-
на» [4, р. 318].

Исходя из смысла каждой статьи 
«Девятнадцать предложений», мож-
но сказать, что положения данного 
акта были направлены на ограниче-
ние исполнительной власти, пол-
ностью принадлежащей короне. 
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 Утверждение Карлом I «Девятнад-
цати предложений» поставило бы 
исполнительную власть под кон-
троль парламента, и именно это 
 обусловило отрицательное отноше-
ние короля к данному документу. 
В связи с этим точка зрения 
Е.А. Косминского и А.Я. Левицкого 
на данный документ как на поли-
тический ультиматум парламента 
королю представляется более 
 справедливой, чем точка зрения 
М.А. Барга и В.М. Лавровского.

Если бы «Девятнадцать пред-
ложений» получили королевское 
утверждение, то вместе с теми 
ограничениями власти короля, ко-
торые были достигнуты в предше-
ствующий период английской 
буржуазной революции, можно 
было бы говорить не только о пе-
реходе в этот период времени от 
абсолютной монархии к дуалисти-
ческой монархии, но и о начале 
установления парламентской мо-
нархии.
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Когда две международные орга-
низации проявляют стремле-

ние к налаживанию эффективного 
взаимодействия, эти действия за-
трагивают интересы большой груп-
пы стран. Важным шагом на пути 
формирования устойчивых связей 
между двумя авторитетными струк-
турами — Европейской экономиче-
ской комиссией ООН и Межпарла-
ментской ассамблеей Евразийского 
экономического сообщества — яви-
лось проведение в Женеве в 2010 г. 
международного семинара «Во-
просы государственно-частного со-
трудничества в сфере упрощения 
процедур торговли и их правового 
регулирования» [1]. Участникам се-
минара удалось обсудить наиболее 
актуальные вопросы межгосудар-
ственного взаимодействия в облас-
ти взаимной торговли, что нашло 

НА ПУТИ К НОВОМУ ПАРТНЕРСТВУ В ЕВРАЗИИ

TOWARDS A NEW PARTNERSHIP IN EURASIA

Ключевые слова: 
ЕврАзЭС, Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана, 
Европейская экономическая комиссия ООН

В статье представлена рецензия на книгу, 
составленную по материалам семинара 
Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС 
и Европейской экономической комиссии 
ООН, который был посвящен вопросам 
упрощения процедур торговли на террито-
рии Таможенного союза.

Key words: 
EurAsEC, Customs Union of Russia, 
Belarus and Kazakhstan, 
UN Economic Commission for Europe

The article presents a review of the book, 
composed of materials of the seminar of the 
EurAsEC Interparliamentary Assembly and the 
UN Economic Commission for Europe, which 
focused on trade facilitation issues in the 
Customs Union. 

отражение в изданных ма териалах 
семинара, содержащих  авторские 
разработки ведущих специалистов 
из Европейской экономической ко-
миссии ООН и Межпарламентской 
ассамблеи ЕврАзЭС, а также пред-
ставителей органов государствен-
ной власти и экспертного сообще-
ства стран — участниц этих органи-
заций.

Проблемы, связанные с интен-
сификацией сотрудничества в рам-
ках Евразийского экономического 
сообщества, в последнее время при-
влекают все возрастающее внима-
ние специалистов (см.: [2; 3]). Осо-
бую актуальность рассматриваемые 
в этом издании вопросы приобрели 
в связи со вступлением в силу Тамо-
женного союза России, Белоруссии 
и Казахстана. К 1 июля 2011 г. долж-
ны быть завершены все формаль-

Ю.В. КОСОВ, В.А. ПЛОТНИКОВ YU.V. KOSOV, V.A. POLOTNIKOV

К
о

со
в

 Ю
.В

.,
 П

л
о

тн
и

к
о

в
 В

.А
. 

Н
а

 п
ут

и
 к

 н
о

в
о

м
у 

п
а

р
тн

е
р

ст
в

у 
в

 Е
в

р
а

зи
и



224 Научно-практический журнал

ные процедуры по созданию едино-
го экономического пространства 
между этими странами. Кроме того, 
в настоящее время ведутся актив-
ные попытки привлечь к назван-
ным интеграционным проектам та-
кие страны, как Таджикистан и 
Киргизию, не остается в стороне 
и Украина. Важным аспектом 
в этом отношении выступает также 
и предстоящее одновременное всту-
пление трех участников Таможен-
ного союза во Всемирную торговую 
организацию, что несет в себе но-
вые перспективы международного 
экономического сотрудничества на 
постсоветском пространстве и в Ев-
ропе.

Интенсификация международ-
ной торговли на территории Тамо-
женного союза напрямую зависит 
от создания и последующего функ-
ционирования механизмов упроще-
ния международной торговли, в том 
числе электронных таможенных 
 документов, внедрения принципа 
«единого окна». Разработкой зако-
нодательной базы, определяющей 
принципы действия этого механиз-
ма в ЕврАзЭС, занимается сейчас 
Межпарламентская ассамблея. Ра-
бота проводится совместно с Ко-
миссией Организации Объеди-
ненных Наций по праву междуна-
родной торговли (ЮНИСТРАЛ) 
и Европейской экономической ко-
миссией ООН [4, с. 118].

В материалах семинара нашли 
отражение наиболее существенные 

проблемы построения единой тамо-
женной политики стран ЕврАзЭС 
и ее встраивания в общемировые 
экономические отношения. Статьи 
исполнительного секретаря Евро-
пейской экономической комиссии 
ООН Я. Кубиша, ответственного 
секретаря Межпарламентской ас-
самблеи ЕврАзЭС П. Зверева, пред-
седателя Комитета Совета Федера-
ции Российской Федерации по во-
просам местного самоуправления 
С. Киричука посвящены общим 
 вопросам евразийской интеграции. 
В целом можно говорить о том, что 
в материалах конференции были 
обозначены правовые и концепту-
альные основы формирования 
 Таможенного союза в рамках 
 ЕврАзЭС, что позволило сделать 
выводы относительно перспектив 
международной интеграции в рас-
сматриваемом регионе.

Широкое освещение в сборнике 
получили вопросы, связанные 
с гармонизацией законодательств 
стран — участниц Таможенного со-
юза. Неудивительно, что этим про-
блемам в материалах конференции 
уделено особое внимание, если учи-
тывать, что в деятельности межпар-
ламентской ассамблеи ЕврАзЭС 
принимают участие представители 
органов законодательной власти го-
сударств — членов этого объедине-
ния.

Попытки рассмотреть конкрет-
ные вопросы сотрудничества реа-
лизованы в статьях М. Апостолова 
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и В. Гошина, освещающих принцип 
«единого окна». Этот принцип спо-
собен упростить процедуры тамо-
женного управления и торговли 
между странами в целом  и особен-
но между государствами — участни-
ками Таможенного союза. Кроме 
того, авторы подробно останав-
ливаются на вопросах совершен-
ствования системы пропуска через 
государственные границы граждан 
и товаров.

Выходя на новый уровень внед-
рения инновационных технологий, 
государства все большее внимание 
уделяют применению электронных 
систем лицензирования, а также ис-
пользованию электронного доку-
ментооборота в трансграничных 
связях. Страны — участницы евра-
зийских интеграционных процессов 
все в большей мере склонны к упро-
щению таможенных процедур, ис-
пользованию электронных подпи-
сей и других инновационных мето-
дов сотрудничества.

Единые стандарты в области 
контроля качества различных това-
ров выступают необходимым усло-
вием формирования технической 
инфраструктуры углубляющейся 
интеграции в Евразийском регионе. 
Эти вопросы рассмотрены в мате-
риалах ведущих специалистов ЕЭК 
ООН и МПА СНГ С. Маланичева, 
В. Бусько, Е. Тарасенко, А. Торо-
пыгина и С. Корниловича.

В статье С. Белоусова, посвя-
щенной введению в действие еди-

ных мер нетарифного регулирова-
ния в Таможенном союзе, понятие 
нетарифных методов регулирова-
ния отражено в концептуально при-
нятых положениях этого объедине-
ния, квалифицирующих их в каче-
стве «комплекса мер регулирования 
внешней торговли товарами, осу-
ществляемых путем введения коли-
чественных и иных запретов и огра-
ничений экономического характе-
ра». В этом ключе рассматриваются 
положения трехстороннего сотруд-
ничества в области лицензирова-
ния, наблюдения за отдельными то-
варами, количественного ограниче-
ния на ввоз товаров в отношении 
третьих стран и между его участни-
ками.

В целом можно сделать вывод, 
что успешное взаимодействие двух 
международных структур приобре-
тает осязаемые контуры, способные 
воплотиться в политике, проводи-
мой странами на территории Тамо-
женного союза и ЕврАзЭС. Успех 
будущей интеграции во Всемирную 
торговую организацию, ее углубле-
ние и пространственное расшире-
ние на постсоветском пространстве 
будет зависеть от увеличения коли-
чества и качества взаимодействия 
на всех уровнях, включая сотрудни-
чество региональных международ-
ных организаций.

Данный сборник вносит ощути-
мый вклад в развитие исследований 
интеграционных процессов на тер-
ритории СНГ, проводимых Евро-
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пейской экономической комиссией 
ООН. Такой тип взаимодействий 
позволяет расширить информиро-
ванность этой организации о пост-
советском пространстве, а также 
улучшить отношение со стороны 
остального международного сооб-
щества к странам, участвующим 
в евразийских интеграционных 
проектах.

Важно подчеркнуть, что в работе 
по подготовке данного сборника 
к изданию принимали участие ста-
жеры факультета международных 
отношений СЗИ РАНХиГС Д. Буда-
ева и Е. Высоцкая. Такое сотрудни-
чество носит неслучайный характер, 
между СЗИ РАНХиГС и Межпарла-
ментской ассамблеей Евразийского 

экономического сообщества уже 
давно установились конструктивные 
партнерские отношения, организа-
ции реализуют совместные научные 
проекты в рамках евразийских ис-
следований, студенты вуза проходят 
практику в МПА  ЕврАзЭС, а сотруд-
ники ассамблеи участвуют в учебном 
процессе СЗИ РАНХиГС. Кроме 
того, на факультете международных 
отношений недавно был открыт ка-
бинет документации Евразийского 
экономического сообщества и Та-
моженного союза России, Белорус-
сии и Казахстана, который предо-
ставляет новые возможности препо-
давателям, аспирантам и студентам 
для изучения опыта евразийской ин-
теграции.
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Кафедра философии и кафедра 
менеджмента СЗИ РАНХиГС 

подготовили и провели межкафе-
дральный методологический семи-
нар на тему «Социально-философ-
ские аспекты второй волны миро-
вого экономического кризиса».

С докладом, посвященным при-
чинам возникновения мирового 
финансово-экономического кризи-
са и его сущности, выступил заведу-
ющий кафедрой философии, про-
фессор, доктор философских наук 
Г.Г. Филиппов, который обратил 
внимание на следующие аспекты 
обсуждаемой темы.

Главным содержанием мирово-
го экономического кризиса 2008–

СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВТОРОЙ 

ВОЛНЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS 

OF THE SECOND WAVE OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS 

Ключевые слова: 
мировой экономический кризис, 
межкафедральный методологический 
семинар, кафедра философии СЗИ РАНХиГС, 
кафедра менеджмента СЗИ РАНХиГС

Статья освещает главные итоги межкафе-
дрального методологического семинара на 
тему «Социально-философские аспекты 
второй волны мирового экономического 
кризиса», который подготовили и провели 
кафедра философии и кафедра менеджмен-
та СЗИ РАНХиГС.

 

Key words: 
world economic crisis, inter-chair 
methodological seminar, the Chair of Philosophy 
of NWAPA, the Chair of Management of 
NWAPA

The paper highlights the progress and the main 
outcomes of the inter-chair methodological 
seminar “Social and philosophical aspects of 
the second wave of global economic crisis”, 
which was prepared and conducted by the Chair 
of Philosophy and the Chair of Management of 
the North-West Academy of Public Admi-
nistration (NWAPA).

2009 гг. стал финансовый кризис, 
суть которого заключалась в пере-
производстве финансового продук-
та (дериватов всех видов) в мировом 
масштабе. Перепроизводство дери-
ватов было вызвано не ошибками 
в финансовой политике нескольких 
крупных американских банков и 
не криминальными действиями от-
дельных банкиров, как утверж-
далось в экономической пуб-
лицистике и политической рито-
рике.

На самом деле операции (и осо-
бенно — спекуляции) с ценными 
бумагами стали ко времени кризиса 
намного прибыльнее производства 
товаров и услуг. Трудоемкость фи-

А.Ф. ИЗМАЙЛОВ A.F. IZMAYLOV
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нансовой деятельности снизилась 
за счет компьютерной оснащенно-
сти, а условия «финансового труда» 
стали легче, чище, привлекатель-
нее. Торговля ценными бумагами, 
рисками их ликвидности, рисками 
рисков их быстрой перепродажи 
и реализации стала больше игрой, 
нежели трудом.

Когда объем дериватов превы-
сил на порядок их обеспеченность 
реальными товарами, а ликвид-
ность дериватов резко упала, и слу-
чился кризис. Сначала, естествен-
но, в США, где сосредоточена 
 большая масса дериватов, а затем — 
и в других странах, в том числе 
в России.

На преодоление финансового 
кризиса были брошены крупные де-
нежные ресурсы многих нацио-
нальных банков, но с разным ре-
зультатом. Ко второй половине 
2009 г. кризис был как будто бы 
остановлен, поскольку банки вос-
полнили свои потери за счет усвое-
ния государственных ресурсов 
и возможностей налогоплательщи-
ков. Экономические показатели 
стабилизировались и даже начали 
улучшаться, но в стоимостном, 
именно в стоимостном выражении.

Россию кризис затронул силь-
нее всего в кластере стран, к кото-
рым она стремится принадлежать 
по политическим притязаниям ее 
руководителей (к странам БРИК). 
Падение ВВП составило 8,5%, 
а происходящее восстановление со-

ставляет около 4%. В то же время 
остальные страны этого кластера 
в ходе кризиса имели неуклонный 
экономический рост много более 
4 % [5].

Тем не менее, основания миро-
вого экономического кризиса нику-
да не исчезли, они сохранились. 
К началу 2009 г. стоимость дерива-
тов, обращающихся на мировых 
финансовых рынках, возросла и бо-
лее чем в десять раз превысила ве-
личину мирового ВВП [1, с. 22]. 
При этом значительную и быстро 
растущую часть реальных продук-
тов, обеспечивающих дериваты, со-
ставили продукты виртуальные: 
 услуги игрового и развлекательного 
характера на основе новейшей тех-
ники электронной связи, услуги 
шоу-бизнеса, а также инновацион-
ные технологические разработки, 
практическое применение которых 
в настоящее время имеет преиму-
щественно потенциальный харак-
тер.

Закономерным следствием уси-
ливающегося дисбаланса финансо-
вых дериватов, чреватого неликвид-
ностью, и реальных продуктов стала 
новая волна мирового экономиче-
ского кризиса. Она выразилась 
в ряде характерных проявлений. 
Так, произошел резкий скачок цен 
на продовольствие в мировом мас-
штабе, что лишь отчасти обусловле-
но неблагоприятными погодными 
условиями. Прежде всего, сказался 
рост населения, в том числе в стра-
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нах БИК, и исчерапание возможно-
стей «зеленой революции», которая 
увеличила обеспеченность продо-
вольствием на 11%, но привела 
к непоправимому снижению есте-
ственного плодородия почвы 
и ухудшению качества продуктов 
питания [3, с. 21].

Кроме того, на мировых рынках 
обнаружился стабильный рост цен 
на невозобновляемые энергетиче-
ские ресурсы. Надежды на огром-
ные резервы возобновляемых ис-
точников энергии исчезли, по-
скольку технико-экономические 
расчеты показали ограниченность 
возможностей их получения и до-
статочно высокую стоимость их вы-
работки. Попытки увеличения мас-
штабов производства биотоплива 
блокируются ограниченностью зе-
мельных площадей для получения 
биомассы. Возникает жесткая аль-
тернатива: земля — для выращива-
ния биомассы или земля — для про-
изводства продуктов питания лю-
дей и животных.

Возрастание уровня безработи-
цы при увеличении числа незаня-
тых рабочих мест стало постоянным 
явлением для постиндустриальных 
стран. Пособие по безработице по-
зволяет не заниматься низкоквали-
фицированным производительным 
трудом с неблагоприятными усло-
виями труда.

В мировом масштабе (во всех 
странах мира) продолжается не-
уклонный разрыв между бедными 

и богатыми слоями населения: в не-
которых странах он достиг соотно-
шения 1 : 5001.

Соответственно стали прояв-
ляться социально-экономические 
последствия второй волны мирово-
го экономического кризиса.

Во-первых, выявилась неадек-
ватность инструментов экономиче-
ской статистики и ее выводов. Соз-
данная по инициативе Президента 
Франции Н. Саркози Комиссия 
Дж.Ю. Стиглица подготовила к 
2010 г. аналитический доклад по во-
просу об измерении экономическо-
го развития и социального прогрес-
са. Она констатировала, что приня-
тые экономические показатели не 
отражают адекватно реальность. 
Так, показатели ВВП на душу на-
селения не корреспондируются с 
уровнем реального благосостояния 
населения и уровнем реальных 
 доходов домохозяйств [2, с. 83–86]. 
В Российской Федерации ВВП на 
душу населения составлял на 2004 г. 
9 902 доллара в год, при этом 45,3% 
населения жили на 4 доллара в день. 
В Республике Беларусь в это же вре-
мя ВВП на душу населения состав-
лял 6 970 долларов, а на 4 доллара 
жили только 15,9 % населения, т. е. 
почти в 3 раза меньше [4, с. 114].

Во-вторых, сократились воз-
можности социального прогресса 
не только для стран второго и тре-

1 Караганов C. Труд и капитал // Российская 
газета. 2008. 6 февраля.
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тьего мира, но и для стран «золотого 
миллиарда», которые до сего време-
ни улучшали свое положение за счет 
остального мира. Расширился круг 
крупных стран, которые переходят 
к производству инновационных 
технологий и производству утон-
ченных развлекательных услуг. Они 
уже передают трудоемкие и непри-
влекательные производства в дру-
гие, менее развитые страны. Так де-
лают Китай, Индия, Бразилия.

В-третьих, вновь подтвердилась 
несостоятельность и бесперспектив-
ность либеральной модели социаль-
но-экономического развития, пре-
жде всего в Российской Федерации. 
Российская экономика оказалась на 
перепутье между ужесточением бюд-
жетной политики и бюджетным сти-
мулированием развития. Первый 
путь ведет к непопулярным мерам, 
росту социальной напряженности 
и конфронтации населения и вла-
сти, хотя сулит какие-то перспекти-
вы в отдаленном будущем. Второй — 
позволяет сохранить социально-по-
литическую стабильность, но грозит 
тяжелыми проблемами в кратко-
срочной и среднесрочной перспек-
тиве [6, с. 21].

В-четвертых, обнаружился 
грозный фактор нестабильности 

всего социального порядка — 
утрата привлекательности содер-
жания производительного труда 
молодым поколением, ориенти-
рованным на виртуальную дея-
тельность с элементами игры и 
эскалацию лич ного потребления. 
Утрата определяющей роли труда 
в онтогенезе человека ведет неиз-
бежно к истощению социальных 
связей и замене их биологиче-
скими.

В-пятых, платить пособия по 
безработице оказалось выгоднее, 
чем осуществлять инвестирование 
в создание высокотехнологических 
рабочих мест. Это делает экономи-
ческий прогресс невыгодным для 
собственников средств производ-
ства, а политический и культурный 
прогресс — сегментарным и спора-
дическим.

В обсуждении доклада участво-
вали доценты А.Б. Бочаров, 
Л.П. Аб рамова, А.Д. Куликов, А.А. 
Козырев и др. В итоге был сделан 
следующий вывод: вторая волна 
мирового экономического кризиса 
породила не только отрицательные 
экономические следствия застой-
ного характера, но и тенденции по-
литической нестабильности в гло-
бальном масш табе.
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