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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Финансовый механизм учреждений здравоохранения  
и направления его совершенствования 

 
В.В. Завгородняя, И.В. Хамалинский  

Рассмотрены понятие и структура финансового механизма учреждений здравоохранения 
Российской Федерации, проведен анализ и выявлены основные проблемы в системе фи-
нансирования учреждений здравоохранения в России, определены основные направления 
ее развития.  

Ключевые слова: развитие здравоохранения, финансовый механизм здравоохранения, ре-
форма здравоохранения, государственно-частное партнерство в здравоохранении 

Для цитирования: Вестник МИЭП. 2014. № 4 (17). С. 7–13. 

 
Экономическая конкурентоспособность государства в высокой степени 

зависит от качества жизни населения, которое обеспечивает, в том числе, и 
система здравоохранения. Главная цель здравоохранения как отрасли – высо-
кие показатели здоровья людей. Именно поэтому весьма актуальной сегодня 
является проблема совершенствования системы финансирования учреждений 
здравоохранения. 

На развитие здравоохранения России влияют условия рыночной транс-
формации национальной экономики и социальная политика государства. Не-
смотря на то что еще сохранены некоторые элементы системы СССР, вместе 
с тем все больше применяются на практике формы медицинской помощи, за-
имствованные за рубежом, то есть формируется рынок медицинских услуг. 

Денежные средства учреждений здравоохранения состоят из собственных 
накоплений и поступлений от внешних источников. Как правило, собственные 
средства пополняются посредством коммерческой деятельности учреждения. 
Тем не менее основные источники финансовых ресурсов учреждений здраво-
охранения представлены внешними поступлениями, например безвозмездно 
выделяемыми ассигнованиями из местных и государственного бюджетов. 
Кроме того, осуществляется косвенное финансирование, когда учреждения 
здравоохранения получают налоговые льготы, дотации, полностью или час-
тично освобождаются от платежей в бюджет и т.п. Учреждения здравоохране-

                                                 
Завгородняя Виктория Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ.  
Адрес для корреспонденции: sochi75@list.ru 
Хамалинский Иван Владимирович – кандидат технических наук, профессор кафедры 
менеджмента и маркетинга Международного института экономики и права.  
Адрес для корреспонденции: khamalinskiy@mail.ru. 
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ния в значительной степени получают также денежные средства из Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) РФ.  

Необходимо подчеркнуть, что финансирование учреждений здравоохра-
нения может осуществляться и различными предприятиями через заключе-
ние прямого договора об оказании медицинских услуг сотрудникам предпри-
ятия или в виде договора о добровольном медицинском страховании. Более 
того, предприниматели имеют возможность предоставлять финансовые ре-
сурсы учреждениям здравоохранения в виде спонсорства, благотворительно-
сти или льготного кредитования.  

Нельзя забывать, что весьма важным субъектом финансирования учреж-
дений здравоохранения является население: люди непосредственно оплачи-
вают различные медицинские услуги, делают благотворительные взносы на-
прямую или заключают договор о добровольном медицинском страховании. 

Еще одним источником финансирования учреждений здравоохранения 
выступают ссуды и кредиты, которые предоставляются банками на конкрет-
ный срок под проценты.  

Финансовые ресурсы позволяют учреждениям здравоохранения эффек-
тивно функционировать и оказывать качественную и своевременную лечеб-
но-профилактическую помощь населению. Для этого должно осуществляться 
рациональное использование данных финансовых ресурсов, в том числе 
применяться ресурсосберегающие технологии и внедряться инновации, кото-
рые снижают расход труда, энергии, материалов.  

В настоящее время экономическая служба учреждений здравоохранения 
вынуждена осуществлять организационно-методическую работу, основан-
ную на сборе и анализе стратегически важных сведений о деятельности уч-
реждения. Анализ финансовой деятельности необходим для того, чтобы оце-
нить устойчивость учреждения, состояние финансовых ресурсов и др. Это 
дает возможность свободно использовать денежные средства, обеспечивать 
бесперебойное производство и реализацию медицинских услуг, а также рас-
ширять и обновлять производственную базу.  

Основой внешнего финансового анализа является официальная финан-
совая отчетность, которая публикуется в открытой печати и предоставляется 
государственным органам и другим заинтересованным лицам в форме бух-
галтерского баланса. В данный анализ включается оценка показателей, кото-
рые характеризуют рентабельность, прибыль, эффективность использования 
заемного капитала, платежеспособность организации, общее финансовое со-
стояние организации. Он проводится собственными специалистами органи-
зации или специалистами независимых служб и называется аудитом. 

Проведение же внутреннего финансового анализа осуществляется в ин-
тересах самой организации. Он позволяет изучить все стороны хозяйствен-
ной деятельности, ее издержки, эффективность, прибыль, оборот, а значит – 
провести оценку финансовой и организационной деятельности, определить 
направления их развития [7]. 
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Стоит подчеркнуть, что подобный анализ целесообразно проводить и в 
некоммерческих организациях. Бесприбыльные организации называются так 
потому, что их доход, в том числе прибыль, полностью используются для 
поддержания и развития деятельности учреждений здравоохранения. В такой 
ситуации анализ определяет достаточность дохода для обеспечения заплани-
рованного объема медицинской помощи.  

Как правило, бюджетные организации осуществляют расход государст-
венных средств по целевому назначению, что требует строго соблюдать фи-
нансовую дисциплину. Бюджетными организациями оказываются многочис-
ленные общественно-значимые услуги и выполняются работы, которые 
оплачивают не потребители, а государство на безвозвратной основе. Поэтому 
контроль качества предоставляемых услуг и эффективности использования 
средств ослабляется.  

Цены на услуги бюджетных организаций устанавливаются на основе 
объема выделенных средств, а не реальных затрат. Основной плановый фи-
нансовый документ, в котором отражены целевое направление, объем и по-
квартальное распределение средств, выделенных из бюджета, – это смета 
расходов, которая должна своевременно утверждаться, а отражаемые в ней 
показатели – точно рассчитываться [1]. Следовательно, финансовая деятель-
ность лечебно-профилактических учреждений представляет собой механизм 
формирования и использования финансовых ресурсов с целью предоставле-
ния качественных общественно-значимых услуг.  

Осенью 2014 г. известное американское агентство «Bloomberg» опубли-
ковало рейтинг государств по степени эффективности систем здравоохране-
ния в 2014 г. На последнем месте в этом списке расположилась Россия, кото-
рая была включена в рейтинг впервые и получила только 22,5 балла. В 
прошлом году Россия не попала в рейтинг из-за того, что средняя продолжи-
тельность жизни населения составляла 69 лет. В настоящее время средняя 
продолжительность жизни россиян страны – 70,5 года (таблица) [2]. 

Тем не менее рейтинги – это весьма субъективный взгляд на положение 
страны. Рассмотрим реальные действия и статистические данные.  

В 2013 г. величина средних подушевых нормативов финансирования, 
предусмотренных Программой государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, увеличилась на 18% по сравнению с 
2012 г. и составила 9032,5 руб., в том числе за счет средств обязательного 
медицинского страхования, за счет субвенций ФОМС – 5942,5 руб. (увеличе-
ние в 2013 г. на 44,8 % по сравнению с 2012 г.). Планировалось, что в 2014 г. 
будет 10 294,4 руб. (за счет средств ФОМС – 6962,5 руб.) и в 2015 г. – 
12 096,7 руб. (за счет средств ФОМС – 8481,5 руб.). Эти финансовые ресурсы 
предоставляют возможность развивать процесс планирования медицинской 
помощи, учитывая приоритетные направления, в том числе профилактиче-
ское направление.  
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Рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения в 2014 г. 
Место Страна Оценка Средняя 

ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении 

Государствен-
ные затраты на 
здравоохране-
ние (% от ВВП 

на душу  
населения) 

Стоимость 
медицин-
ских услуг 
на душу  
населения 

(долл. США)
1 Сингапур 78,6 82,1 4,5 2426 
2 Гонконг 77,5 83,5 5,3 1944 
3 Италия 76,3 82,9 9 3032 
4 Япония 68,1 83,1 10,2 4752 
5 Южная 

Корея 
67,4 81,4 7 1703 

… … … … … … 
51 Россия 22,5 70,5 6,3 887 

 
В 2013 г. объем расходов, связанных с территориальными программами 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, увеличился на 28,9% по сравнению с 2012 г. и составил 1684,5 млрд 
руб. В консолидированных бюджетах субъектов РФ величина расходов была 
487,2 млрд руб. в 2013 г. (580,6 млрд руб. – в 2012 г.), где сумма из ФОМС 
составила 1197,3 млрд руб. (726,4 млрд руб. – в 2012 г.) [3]. 

Прогнозные сценарии развития ФОМС РФ (рисунок) до 2020 г. показы-
вают динамику роста как по модернизационному, так и по бюджетному вари-
анту. 

Структура территориальных программ государственных гарантий в це-
лом по России была представлена 70,8% ресурсов из ФОМС. В 2013 г. 55 
субъектов РФ продемонстрировали наличие дефицита финансовых ресурсов 
на обеспечение территориальных программ (85,2 млрд руб.). Тем не менее, по 
данным на конец 2013 г., исполнение территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования составило 99,8% запланированной суммы.  

Нельзя не отметить введение новой единицы объема амбулаторной ме-
дицинской помощи – величины кратности посещений (обращений) с одним 
заболеванием, что позволит измерить обращаемость граждан за медицинской 
помощью и при конкретных заболеваниях определить границы дифференци-
рованных тарифов стоимости лечения.  

Кроме того, в Программе государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 2013 г. утвердили показатели дос-
тупности и качества медицинской помощи, что обеспечит большую защиту 
прав россиян на качественную и своевременную медицинскую помощь.  
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Модернизационный и бюджетный сценарии развития  

ФОМС РФ (млрд руб.) [4] 
 
В целях повышения доступности медицинской помощи Программа го-

сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2014 г. предоставляет возможность для субъектов РФ установить 
дифференцированный нормативный объем медицинской помощи на одного 
жителя и нормативный объем предоставления медицинской помощи на одно 
застрахованное лицо, учитывая этапы обеспечения медицинской помощи в 
соответствии с правилами оказания медицинской помощи [3]. 

Важным направлением совершенствования финансового механизма уч-
реждений здравоохранения является замена показателя «1 койко-день» на «1 
случай госпитализации» в качестве норматива объема медицинской помощи. 
Это позволит разработать единый метод планирования и оплаты стационар-
ной медицинской помощи, который будет ориентирован на конечный резуль-
тат деятельности учреждения здравоохранения. В таком случае будет ис-
пользоваться не валовой показатель (койко-дни), а конечный результат – 
вылеченные пациенты, а значит, и коечный фонд будет использоваться более 
эффективно [5]. 

Одним из значимых направлений совершенствования системы финанси-
рования учреждений здравоохранения является использование механизма го-
сударственно-частного партнерства. Как правило, выделяют два аспекта 
применения государственно-частного партнерства:  

• частные инвестиции в развитие инфраструктуры здравоохранения, ко-
торая находится в муниципальной и государственной собственности;  

• вовлечение частных компаний в систему обязательного медицинского 
страхования, передача на аутсорсинг частным организациям опреде-
ленных функций государственных учреждений (например, транспорт-
ное обеспечение, уборка, питание и др.). 
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В рамках реализации Программы развития перинатальных центров в 
Российской Федерации в 2013–2016 гг. предусмотрены мероприятия по про-
ектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 32 перинатальных цен-
тров в 30 субъектах РФ за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания. В 2014 г. в регионах России на различных стадиях реализуются 22 
проекта инфраструктуры.  

Кроме проектов инфраструктуры идет активное привлечение частных 
организаций в программу обязательного медицинского страхования. Это от-
носится к тем областям, где государство испытывает нужду в сфере оказания 
первичной медико-санитарной помощи. Согласно сведениям ФОМС на нача-
ло 2014 г., число частных компаний, задействованных в системе обязательно-
го медицинского страхования, составило 1665, то есть за последние годы 
увеличилось почти в 2 раза.  

Приняты и продолжают приниматься правовые акты, необходимые для 
привлечения частных инвестиций и развития инфраструктуры. С целью рас-
ширения возможностей применения механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе концессионных соглашений, Правительство РФ 
внесло в 2014 г. в Госдуму проекты Федеральных законов № 449127-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», 
№ 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации» и другие законодательные акты Российской Федерации» в об-
ласти развития сферы использования концессионного соглашения и форми-
рования благоприятного климата для частных инвесторов [3]. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
отрасль здравоохранения является исключительно важным элементом на-
циональной экономики, поэтому необходимо осознать, что инвестиции в со-
вершенствование лечебно-профилактических учреждений являются высоко-
рентабельными в интересах социально-экономического развития общества. 
Недостаточное финансирование лечения граждан может привести к крупным 
потерям в других отраслях экономики [8], так как заболеваемость приводит к 
снижению продуктивности и, главное, к преждевременной смертности в тру-
доспособном возрасте.  

Финансирование здравоохранения в Российской Федерации, как и во 
многих странах, сейчас реформируется. Ведется поиск новых источников де-
нежных средств и методов рационализации расходов, вводятся новые норма-
тивы и показатели, позволяющие осуществлять более качественный контроль 
за исполнением утвержденных государственной программой задач. Кроме 
того, постоянно увеличиваются суммы, направляемые на поддержку здраво-
охранения. Все это дает основания полагать, что состояние отрасли здраво-
охранения в России будет постепенно улучшаться.  
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Совершенствование бухгалтерского финансового учета  
выплат вознаграждений работникам в организациях  

общественного питания 
 

П.И. Шихатов  

Рассмотрены вопросы учета вознаграждений работникам в организациях общественного 
питания, выявлены некоторые особенности деятельности предприятий общепита и пред-
ложены способы совершенствования бухгалтерского учета вознаграждений работникам, 
позволяющие улучшить качество и аналитичность учетной информации. 

Ключевые слова: совершенствование бухгалтерского учета, общественное питание, возна-
граждение работникам 

Для цитирования: Вестник МИЭП. 2014. № 4 (17). С. 14–21. 

 
Общественное питание как отрасль предпринимательской деятельности 

достаточно широко распространено в России. Бухгалтерский учет в органи-
зациях общественного питания ведется в соответствии с действующим зако-
нодательством и нормативными актами, при этом обладает рядом отраслевых 
особенностей.  

Основные правила ведения учета вознаграждений работникам в органи-
зациях общепита не отличаются от общепринятых. Бухгалтерия организации 
на основании первичных документов открывает на каждого работника кар-
точку-справку с указанием справочных данных для накапливания из месяца в 
месяц сведений о заработке или лицевой лист (счет) с последующим исполь-
зованием их показаний для расчета среднего заработка, пособий по времен-
ной нетрудоспособности, отпускных. Карточка служит регистром аналитиче-
ского учета к синтетическому счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда». Ведение карточки-справки осуществляется в соответствии с обще-
принятыми правилами, в большинстве организаций – в электронном виде.  

Форму № Т-54 используют для записи всех видов начислений и удержа-
ний из заработной платы на основании первичных документов по учету вы-
работки и выполненных работ, отработанного времени и документов на раз-
ные виды оплат. На основании лицевого счета составляют расчетную ведо-
мость по форме № Т-51. На основании первичных документов бухгалтер 
начисляет заработную плату и другие виды выплат работнику. Для этого 
применяется форма № Т-54 (лицевой счет работника) с последующим пере-
носом результатов в платежную ведомость. Платежная ведомость (№ Т-53) 

                                                 
Шихатов Павел Иванович – доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Международного института экономики и права.  
Адрес для корреспонденции: pulivan@yandex.ru. 
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содержит только результат расчета суммы, причитающийся работнику к вы-
даче. 

Все расчеты по оплате труда с персоналом – как состоящим, так и не со-
стоящим в списочном составе организации (совместители внешние, времен-
ные работники) – учитываются на активно-пассивном счете 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». В зависимости от структурной специфики ор-
ганизации общепита к счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» мо-
гут быть открыты субсчета.  

Рассмотрим корреспонденции прицельно, с учетом специфики органи-
зации общепита: 

1) по оплате труда – в корреспонденции со счетами учета затрат на про-
изводство (расходов на продажу) и других источников (в том числе прочих 
доходов и расходов). Проводки оформляются на сумму основной и дополни-
тельной заработной платы соответственно: рабочих основного производства 
(повара); рабочих вспомогательных производств (коренщики, мойщики); ра-
ботников менеджмента (управляющие, старшие смены официантов); работ-
ников руководства организацией (дирекция); работников, занятых в общехо-
зяйственных работах (сотрудники склада, закупщики, техники по кухонному 
и иному оборудованию, уборщики); на сумму заработной платы работников, 
связанных с продажей продукции и продвижением ее на рынок (официантов, 
барменов);  

2) по выплате пособий – в корреспонденции со счетом учета расчетов с 
внебюджетными фондами; 

3) по оплате отпускных и вознаграждений за выслугу лет – в корреспон-
денции со счетом 96 «Резервы предстоящих расходов» и т.п. 

Дебетуется счет 70 в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств – наличных и безналичных, в зависимости от того, в какой форме 
производятся расчеты с работниками. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки 
получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» (субсчет «Расчеты по депонированным суммам»). 

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-
да» ведется по каждому работнику организации. 

Таким образом, основными бухгалтерскими проводками по учету сумм 
оплаты труда являются следующие: 

• дебет счетов 20 «Основное производство»; 23 «Вспомогательные про-
изводства»; 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйст-
венные расходы»; 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
кредит счета 70 – на сумму основной и дополнительной заработной 
платы соответственно: рабочих основного производства, рабочих 
вспомогательных производств, работников управления, работников 
аппарата управления организацией, а также обслуживающего персо-
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нала, занятого на работах, имеющих общехозяйственное значение, и 
работников, занятых в обслуживающих производствах и хозяйствах; 

• дебет счета 44 «Расходы на продажу» кредит счета 70 – на сумму за-
работной платы работников, занятых на работах, связанных с прода-
жей продукции и продвижением ее на рынок (официантов, барменов, 
сомелье);  

• дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию» кредит счета 70 – на сумму начисленных пособий по социаль-
ному страхованию, пенсий и других аналогичных сумм; 

• дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» кредит счета 70 – на 
суммы оплаты труда, начисленные за счет ранее созданного резерва 
(например, отпускные, вознаграждение за выслугу лет и т.п.); 

• дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» кредит счета 70 – на 
сумму заработной платы работников, занятых при осуществлении 
расходов будущих периодов (например, ремонтом объектов основных 
средств); 

• дебет счета 99 «Прибыли и убытки» кредит счета 70 – на сумму зара-
ботной платы, начисленной работникам, занятым ликвидацией по-
следствий чрезвычайных обстоятельств; 

• дебет счета 70 кредит счета 50 «Касса» – на сумму произведенных 
выплат; 

• дебет счета 70 кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – на 
сумму налога с доходов физических лиц, удержанного с работника; 

• дебет счета 70 кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим опе-
рациям» (субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба») – 
на сумму произведенных удержаний в возмещение материального 
ущерба или в счет задолженности по выданному займу; 

• дебет счета 70 кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценно-
стей» – на сумму материального ущерба по недостачам, отнесенного 
на счет виновных лиц (без зачисления сумм ущерба на счет 73). 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки 
получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» (субсчет «Расчеты по депонированным суммам»). 

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-
да» ведется по каждому работнику организации. 

При осуществлении расчетов по оплате труда работников в натуральной 
форме следует учитывать следующие особенности: 

• трудовое законодательство разрешает производить расчеты с работ-
никами в натуральной форме, но ограничивает размер таких расче-
тов – не более 20% от начисленных сумм; 
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• при передаче работникам продукции собственного производства ее 
цена определяется в соответствии с требованиями ст. 40 НК РФ, то 
есть в общем случае – на уровне рыночных цен; 

• стоимость продукции, выданной работникам в счет задолженности по 
оплате труда, облагается налогом на доходы с физических лиц и стра-
ховыми взносами на общих основаниях. 

Принимая во внимание специфику организаций общественного питания, 
следует учитывать указанные особенности, чтобы не допустить ошибок при 
предоставлении служебного питания сотрудникам. В этой ситуации будет 
правильнее оформить предоставление служебного питания в одном из пунк-
тов трудового или коллективного договора в перечне условий работы, а не 
как заработную плату. 

Действующее законодательство предусматривает возможность и необ-
ходимость производства удержаний из сумм, причитающихся работникам к 
выплате. Порядок удержания устанавливается соответствующими ведомст-
венными нормативными документами. 

В соответствии со ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы могут 
производиться только в случаях, предусмотренных законодательством. При 
этом по распоряжению администрации организации могут производиться 
следующие удержания. 

1. Возврат сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок. В 
бухгалтерском учете такое удержание оформляется записью: дебет счета 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит счетов учета производст-
венных затрат или расходов (20 «Основное производство», 23 «Вспомога-
тельные производства», 44 «Расходы на продажу» и т.д.). 

Необходимо отметить, что если заработная плата излишне выплачена 
работнику в результате низкой квалификации сотрудника бухгалтерии, а не 
счетной ошибки, эти суммы не могут быть взысканы с работника. В этой си-
туации взыскание, как правило, производится с работника, виновного в 
свершении такой ошибки. При этом в бухгалтерском учете отнесение излиш-
не выплаченных сумм в состав недостач и их взыскание производятся в по-
рядке, установленном для учета сумм ущерба, нанесенного организации. 

2. Погашение неизрасходованного и своевременно не возвращенного 
аванса, выданного на служебную командировку или на перевод в другую ме-
стность, на хозяйственные нужды, если работник не оспаривает основания и 
размер удержания. 

В данном случае оформляется бухгалтерская проводка: дебет счета 70, 
кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – на сумму, ранее выдан-
ную под отчет и не погашенную в установленные сроки. 

В перечисленных случаях администрация вправе сделать распоряжение 
об удержании не позднее одного месяца со дня окончания срока, установлен-
ного для возвращения аванса, погашения задолженности или со дня непра-
вильно исчисленной выплаты. 



Вестник Международного института экономики и права. 2014. № 4 (17) 18 

3. За неотработанные дни отпуска при увольнении работника до оконча-
ния того рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск. 

Удержание за эти дни не производится, если работник увольняется по 
основаниям, указанным в п. 1, 2, подп. «а» п. 3 и п. 4 ст. 81, п. 1, 2, 5, 6 и 7 
ст. 83 ТК РФ. В бухгалтерском учете такие удержания оформляются анало-
гично удержаниям при обнаружении допущенной счетной ошибки. 

4. Возмещение ущерба, причиненного по вине работника организации в 
размере, не превышающем его среднего месячного заработка (ст. 241 ТК 
РФ). 

При производстве удержаний следует учитывать ограничения размера 
удержаний из заработной платы, установленные ст. 138 ТК РФ: 

• при каждой выплате заработной платы общий размер всех удержаний 
не может превышать 20%, а в случаях, особо предусмотренных зако-
нодательством, – 50% заработной платы, причитающейся к выплате 
работнику; 

• при удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 
50% заработка. 

Указанные ограничения не распространяются на удержания из заработ-
ной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного работодателем 
здоровью работника, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со 
смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. 
Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 
70%. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с фе-
деральным законом не обращается взыскание. 

5. Суммы, удержанные из заработной платы по поручениям работников 
на выплату страховых платежей по договорам добровольного страхования 
путем безналичных расчетов с органами страхования. 

В бухгалтерском учете такие удержания отражаются проводками: 
• дебет счета 70 кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» субсчет «Расчеты по имущественному и личному страхо-
ванию» – на сумму произведенных удержаний; 

• дебет счета 76 кредит счета 51 «Расчетные счета» – на суммы страхо-
вых платежей, перечисленных со счета бюджета на счет органа стра-
хования. 

Удержание страховых платежей из заработной платы работников и пе-
речисление их на счета органов страхования производятся на основании спи-
сков и поручений, переданных в бухгалтерию организации страховым аген-
том. 

6. Членские профсоюзные взносы при безналичной системе расчетов с 
профсоюзными организациями. 
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Удержание членских профсоюзных взносов производится при наличии 
письменных заявлений членов профсоюзов с просьбой о приеме от них член-
ских профсоюзных взносов путем безналичного расчета. 

В бухгалтерском учете удержание и перечисление членских взносов от-
ражается тем же порядком, что и страховых взносов. При этом к счету 76 от-
крывается дополнительный субсчет. 

7. Суммы по исполнительным листам – алименты на содержание несо-
вершеннолетних детей и по возмещению ущерба, нанесенного организации. 

При удержании сумм по исполнительным листам оформляются записи:  
• дебет счета 70 кредит счета 76 – на сумму произведенных удержаний 
алиментов; 

• дебет счета 76 кредит счета 51 – на суммы удержанных алиментов, 
перечисленных получателю (или кредит счета 50 «Касса» – если али-
менты выплачиваются непосредственно из кассы организации); 

• дебет счета 70 кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим опе-
рациям», субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба» – 
на сумму удержаний в погашение материального ущерба, нанесенного 
организации. 

Однако следует отдельно отметить, что зачастую в организациях обще-
ственного питания бухгалтерский учет выплат работникам ведется формаль-
но и с нарушениями. Типичными нарушениями являются формальное веде-
ние табеля учета рабочего времени, несоответствие штатного расписания 
фактически существующим должностям в организации, занижение фактиче-
ских выплат работникам, отсутствие учета служебного питания, оформление 
не всех работающих сотрудников и т.д. Все эти нарушения являются доста-
точно серьезными как с точки зрения бухгалтерского учета, так и с точки 
зрения права. Эти нарушения вызваны желанием владельцев предприятий 
минимизировать налоговую нагрузку и выплаты во внебюджетные фонды и 
таким путем увеличить прибыль. Говорить о раскрытии информации в фи-
нансовой отчетности в этом случае не приходится.  

Организации общественного питания обладают отличительной особен-
ностью, в своем большинстве одновременно осуществляя три вида деятель-
ности: производство, розничную торговлю и услуги.  

Вознаграждения сотрудникам общепита имеют в основном краткосроч-
ный характер – заработная плата, премиальные, единовременные пособия. 
Добровольные долгосрочные вознаграждения, как правило, отсутствуют, в 
каком бы то ни было виде. 

Рассмотрев ранее общие вопросы учета вознаграждений работникам и 
учитывая особенности деятельности предприятий общепита, предлагаем для 
учета вознаграждений использовать следующие проводки: 

• дебет 20 кредит 70 – вознаграждения шеф-повару, су-шефу, поварам, 
рабочим кухни; 
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• дебет 20 (субсчет) кредит 70 – вознаграждения работникам кухни, за-
нятым в приготовлении служебного питания; 

• дебет 25 кредит 70 – вознаграждения мойщикам посуды, уборщикам, 
закупщикам, персоналу, обслуживающему кухонное, холодильное и 
т.п. оборудование; 

• дебет 26 кредит 70 – вознаграждения администрации (менеджмента), 
бухгалтерии; 

• дебет 44 кредит 70 – вознаграждения официантам, барменам, касси-
рам; 

• дебет 70 кредит 20 (субсчет служебное питание) – служебное питание, 
предоставляемое по коллективному договору;  

• дебет 70 кредит 10 – фирменная одежда (но не специальная!) 
Предложенные бухгалтерские проводки повысят аналитичность инфор-

мации путем детализации расходов предприятия по вознаграждениям со-
трудникам. Логичным было бы предположить, что указанная детализация 
будет рациональна в крупных организациях общепита. 

На основе проведенного в исследовании анализа сложившейся системы 
организации бухгалтерского учета вознаграждений работникам в организа-
циях общественного питания указанным предприятиям следует внести изме-
нения в учетную политику организаций в части бухгалтерского учета возна-
граждений работникам, детализировав виды вознаграждений. Также необхо-
димо внести изменения в структуру счета 70 «Вознаграждения работникам» 
рабочего плана счетов детализацией по субсчетам: 

1. «Заработная плата работников, включая компенсационные выплаты, 
стимулирующие выплаты и иные компенсации»; 

2. «Добровольные отчисления на социальные нужды»; 
3. «Страховые социальные взносы».  
Рекомендуемые субсчета к счету 70 «Вознаграждения работникам» 

обеспечат детализацию выплат в соответствии с одним из требований в со-
временном бухгалтерском учете организаций, трансформирующих отчет-
ность по МСФО, аудит счета будет более достоверен, полон и существенен. 

На основе проведенного анализа сложившейся системы бухгалтерского 
учета вознаграждений работникам в организациях общественного питания 
для обеспечения раскрытия информации о вознаграждениях работникам в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, для ведения 
аналитического учета вознаграждений работникам следует создать регистр 
бухгалтерского учета «Свод начислений, удержаний, выплат по вознаграж-
дениям работникам». Указанный регистр позволит по видам вознаграждений 
работникам отражать данные о начислениях, удержаниях и выплатам работ-
никам, принятых в организациях, в соответствии с положениями проекта 
ПБУ «Учет вознаграждений работникам» и МСФО 19 «Вознаграждения ра-
ботникам», адаптировав их к требованиям международных стандартов.  
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Экономика, основанная на знаниях, в контексте  
регионального развития (на примере Тюменской области) 

 
Н.Н. Мильчакова, А.В. Козлова   

В статье рассмотрены исторические и теоретические аспекты экономики, основанной на 
знаниях. Она определена как базовая концепция развития современной экономики инно-
вационного типа, основанной на интеллектуальной форме капитала, господстве наукоем-
ких технологий и развитии человека, как базиса социально-экономического прогресса, а 
также как новейшая форма постиндустриального общества и высшая стадия его развития. 
Авторы проанализировали мировой опыт и выделили две обобщенные модели инноваци-
онного развития, направленные на построение экономики, основанной на знаниях: стран 
евроатлантического региона и стран азиатского региона. Необходимость перехода к эко-
номике знаний требует серьезных институциональных изменений, более эффективной 
поддержки фундаментальных исследований, перестройки образовательных систем. Клю-
чевыми экономическими единицами в глобальной экономике становятся регионы. В ста-
тье рассмотрены основные показатели, характеризующие компоненты экономики знаний 
в Тюменской области в период 2009–2013 гг. Их анализ позволил выявить тенденции и 
проблемы, характерные для региона в области становления и развития экономики, осно-
ванной на знаниях. 

Ключевые слова: экономика, основанная на знаниях; инновации, образование, Тюменская 
область  
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Теоретические аспекты экономики, основанной на знаниях 
Мировое сообщество переходит на качественно новый этап развития. 

Происходит смена общественной парадигмы, акцент смещается с капитала 
как важнейшего фактора производства на человека как носителя знаний, а 
его развитие в течение всей жизни выступает в качестве основной цели соци-
ально-экономического прогресса. Если капитализм ориентирован на увели-
чение прибыли и накопление капитала, то экономика, основанная на знаниях, 
накладывая социальные ограничения, направляет нововведения на общест-
венное благосостояние. Поэтому современную экономику знаний следует 
рассматривать с точки зрения антропосоциоцентризма, который одновремен-
но учитывает экономические интересы личности и общества. 
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По мнению Б.З. Мильнера, неизбежность появления экономики знаний 
была описана в теории расширяющихся рынков, согласно которой любая 
сущность, осознаваемая человечеством, через определенное время становит-
ся предметом рыночных отношений. Вследствие роста номенклатуры ося-
заемых продуктов происходит естественное расширение их рынков. Прорыв 
был связан с началом торговли неосязаемыми продуктами (услугами), а да-
лее стали торговать долговыми обязательствами и правами (фьючерсы, оп-
ционы). Все эти рынки работают в среде рынка информации, и когда знание 
становится рыночным продуктом, появляется экономика знаний [1]. 

Мы полагаем, что экономику знаний можно рассматривать в узком и 
широком смысле. В узком смысле – это один из секторов национальной эко-
номики, в котором происходят производство, обработка и управление зна-
ниями; именно так это понятие представлено в работах Й. Шумпетера, 
Ф. Хайека и Ф. Махлупа. Однако должного распространения в то время дан-
ный термин не получил, так как понимался лишь в функционально-отрас-
левом аспекте (как один из секторов экономики). Можно согласиться с мне-
нием А.И. Ракитова, полагающего, что ранний этап становления экономики 
знаний представляет собой усиленный вариант версии информационного 
общества, который сводит к минимуму вероятность появления кризисных 
явлений и отрицательных эффектов в общественном развитии [2]. 

Однако в начале 1960-х годов произошел важнейший социальный сдвиг 
в индустриально развитых странах – число квалифицированных работников 
начало превосходить число индустриальных работников [3]. А в 1990-е годы 
внимание мирового сообщества к теории экономики, основанной на знании, 
проявилось особенно остро. ОЭСР, Всемирный банк, Еврокомиссия,  
ЮНЕСКО, АТЭС и другие организации опубликовали доклады и отчеты, по-
священные этой концепции. Многие развитые страны (США, Япония, страны 
Западной Европы) провозгласили экономику знаний в качестве ориентира 
дальнейшего социально-экономического развития. Таким образом, в широ-
ком смысле она понимается не как отрасль, а как тип экономики, в котором 
знаниям придается ключевое значение. Ядром ее формирования считаются 
три сферы жизни общества: НИОКР и инновации, образование, обучение. 
Именно они создают человеческий капитал, информационные и компьютер-
ные технологии. При этом знания рассматриваются и в качестве источника, 
способного вызывать кризисные ситуации и опасные изменения в общест-
венном укладе. 

В настоящее время наметилась тенденция переоценки традиционной ро-
ли науки, сближения науки и практики. Если раньше (с XVII в. до середины 
XX в.) мы могли наблюдать триумф науки (период разнообразных откры-
тий), а практика следовала за ней, реализуя новые открытия в общественном 
производстве (материальном и духовном), то после изобретения лазера 
(1956 г.) картина постепенно меняется. Теперь наука начинает ориентиро-
ваться на технологическое совершенствование практики, а внимание ученых 



Вестник Международного института экономики и права. 2014. № 4 (17) 24 

перемещается к развитию технологий. На смену научно-технической рево-
люции приходит технологическая революция. Иными словами, наука все 
больше переходит к непосредственному обслуживанию практики. 

Эту тенденцию подтверждает и тот факт, что производственная деятель-
ность уже не приносит максимальную прибыль, используя традиционные 
факторы производства и опираясь на предыдущие формы экономических от-
ношений. Учитывая положение институционализма о том, что институты яв-
ляются результатами прошлых преобразований и приспособлены к условиям 
прошлого (а следовательно, не могут в полной мере соответствовать требо-
ваниям настоящего времени), назрела необходимость преобразования совре-
менных институтов применительно к потребностям экономики, основанной 
на знаниях. Уже сейчас мы видим, как производство научного знания стано-
вится настоящим предпринимательством, возрастает число фирм, действую-
щих на основе университетов или взаимодействующих с ними, появляются и 
функционируют рыночные институты знаний, когнитивные центры, центры 
трансфера технологий и исследований. Экономика знаний выступает как осо-
бая форма экономических отношений, когда максимальная эффективность 
достигается благодаря интеграции научной, производственной и образова-
тельной компонент. 

Хочется отметить, что, несмотря на ключевую роль знаний в развитии 
человечества на протяжении всей его истории, совершенно очевидно, что в 
условиях глобализации, информатизации и интеллектуализации обществен-
ной жизни, роста значения человеческого капитала именно массовое произ-
водство знаний, их использование и скорость распространения отличает эко-
номику, основанную на знаниях, от предыдущих ее типов. Прослеживается 
тенденция не только увеличения численности работников креативного клас-
са, но и интеллектуализация многих видов профессиональной деятельности. 
Вместе с тем было бы ошибкой считать, что в этой экономике знания заме-
щают реальное производство (и вообще абсолютизировать их роль). На наш 
взгляд, экономику знаний можно рассматривать как качественно новую сис-
тему применения и внедрения знаний во всех сферах общественной жизни 
(рис. 1). 

С учетом сказанного экономику, основанную на знаниях, можно опреде-
лить как базовую концепцию развития современной экономики инновацион-
ного типа, основанной на интеллектуальной форме капитала, господстве нау-
коемких технологий и развитии человека, как базиса социально-экономичес-
кого прогресса, а также как новейшую форму постиндустриального общества 
и высшую стадию его развития.  

Следует также отметить, что, несмотря на большое внимание к данному 
феномену во всем мире, в обществе пока не сложилось его общепризнанного 
понимания. Остаются трудности в определении базовой категории «знание», 
а поэтому нет и точной системы оценки становления новой экономики на 
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макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. Вызовы современности тре-
буют адекватного решения этих проблем. 

Обзор показателей построения экономики знаний в мире 
Концепция экономики, основанной на знаниях, в настоящее время при-

нята многими развитыми странами в качестве ориентира дальнейшего соци-
ально-экономического развития. В России давно назрела необходимость ус-
корения технологического развития, повышения наукоемкости и конкуренто-
способности продукции, что, в свою очередь, будет способствовать диверси-
фикации структуры экономики и снижению ее зависимости от природных 
ресурсов. В государственной программе «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (2013–2020 гг.) становление экономики, основанной на 
знаниях, признается приоритетной национальной задачей [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Концептуальная модель экономики, основанной на знаниях. 
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На сегодняшний день в мире сложились две обобщенные модели инно-

вационного развития, направленные на построение экономики, основанной 
на знаниях (рис. 2). 

 
Модели инновационного разви-
тия, направленные на построение 

экономики знаний

 

Модель стран евроатлантического региона Модель стран азиатского региона 
 США Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, 

Япония  Европейские страны (Швеция, Нидерланды, 
Дания, Швейцария, Финляндия, Германия) 

Рис. 2. Мировой опыт построения экономики, основанной на знаниях. 
 
Инновационная модель развития стран, входящих в евроатлантический 

регион, включает все структурные элементы инновационной системы (инно-
вационный цикл в ней представлен полностью). Для восточноазиатских 
стран типично отсутствие этапа фундаментальных разработок и ориентация 
на экспорт высокотехнологичных товаров, а также заимствование технологий 
у стран, относящихся к евроатлантическому региону [5]. 

Как уже отмечалось выше, в мире пока не существует универсального 
показателя и системы измерения экономики знаний. Предлагаются либо по-
казатели, характеризующие ее отдельные аспекты, либо композитные индек-
сы, отражающие ее развитие в разных странах, но они недостаточно полно 
отражают картину. Трудности оценки категории «знание» связаны с необхо-
димостью учета присущих ей особенностей. Знания в экономике знаний – это 
товар, но товар особый, и соответствующие индикаторы должны отражать 
параметры их производства, распространения, обмена и применения в эко-
номике. В ближайшем будущем разработка таких показателей будет идти 
очень активно, поскольку назрело понимание того, что знания являются дви-
гателем технологического прогресса, источником роста конкурентоспособ-
ности продукции, способствуют диверсификации деятельности. 

Рассмотрим композитные индексы, характеризующие становление и 
развитие экономики знаний в мире, составленные на основе собственных ме-
тодик такими международными организациями, как Всемирный банк, ООН и 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (табл. 1). 

Тройка мировых лидеров по развитию экономики знаний представлена 
странами Евросоюза (Швеция, Финляндия, Дания) и входит в десятку лиди-
рующих стран в рейтинге глобального инновационного индекса. Такие ре-
зультаты стали возможными в силу благоприятных социальных, экономиче-
ских и политических условий для внедрения инноваций, в том числе 
значительных налоговых льгот для предприятий, их внедряющих. США за-
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нимают 12-е место по индексу экономики знаний и одно из первых мест по 
всем остальным. Во всех этих странах велика доля расходов на науку и обра-
зование в ВВП (расходы на НИОКР в 2010 г. в Швеции составили 3,4% ВВП, 
в США – 2,9%, в Финляндии – 3,88% [7]). 

 
Таблица 1. Рейтинг стран в контексте производства и распространения 

знаний 

Индекс эконо-
мики знаний 
(Knowledge 

Economy Index), 
2012 

Глобальный 
инновационный 
индекс (Global 

Innovation 
Index), 2014 

Индекс глобаль-
ной конкуренто-
способности 
(The Global 

Competitiveness 
Index), 2014-2015 

Индекс челове-
ческого разви-
тия (Human 
Development 
Index), 2013 

Страна 

рей- 
тинг 

значе-
ние 

рей- 
тинг 

значе-
ние 

рей- 
тинг 

значе-
ние 

рей- 
тинг 

значе-
ние 

Швеция 1 9,43 3 62,29 6 5,41 12 0,898 
Финляндия 2 9,33 4 60,67 4 5,5 24 0,879 
Дания 3 9,16 8 57,52 15 5,29 10 0,900 
Нидерланды 4 9,11 5 60,59 8 5,45 4 0,915 
Норвегия 5 9,11 14 55,59 11 5,35 1 0,944 
Новая 
Зеландия 

6 8,97 18 54,52 17 5,20 7 0,910 

Канада 7 8,92 12 56,13 15 5,24 8 0,902 
Германия 8 8,90 13 56,02 5 5,49 6 0,911 
Австралия 9 8,88 17 55,01 22 5,08 2 0,933 
Швейцария 10 8,87 1 64,78 1 5,7 3 0,917 
США 12 8,77 6 60,09 3 5,54 5 0,914 
Россия 55 5,78 49 39,14 53 4,37 57 0,778 

Источник: составлено автором на основе данных, приведенных в работах [6–8]. 
 
Необходимо также отметить успехи Китая, который провозгласил кон-

цепцию экономики, основанной на знаниях, в качестве ориентира развития. В 
2012 г. расходы на НИОКР в этой стране выросли на 17,9% по сравнению с 
предыдущим годом и достигли 1,97% ВВП. Приоритетное развитие в Китае 
получили прикладные научно-технические исследования с целью создания 
новых товаров и завоевания рынков сбыта во всем мире [8]. 

Россия значительно отстает от перечисленных выше стран, находясь на 
55-м месте по индексу экономики знаний, однако по сравнению с 2000 г.  
(64-е место) наблюдается определенная положительная динамика (рис. 2). 
Расходы на НИОКР в России пока находятся на низком уровне и составляют 
1,16% ВВП [7]. Очень слабы показатели институционального режима, что 
говорит о необходимости трансформации существующих институтов в соот-
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ветствии с тенденциями современного развития. Вместе с тем достаточно 
высоки показатели по информационно-коммуникативным технологиям, об-
разованию и инновациям, что позволяет говорить о возможности перехода к 
экономике, основанной на знаниях. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика индекса экономики знаний в России  
(составлено автором на основе [6]). 

 
В 2012 г. в России доля инновационной продукции (6,7%) была гораздо 

ниже, чем у мировых лидеров (в Германии – 11,8%) и даже в Румынии 
(9,8%), однако в ряде развитых стран (Нидерланды – 5,1%, Австрия – 6,8%) 
этот показатель также невысок. Заметим, что в нашей стране очень низка 
(1,3%) доля новых для рынка сбыта инновационных товаров, работ и услуг 
(рис. 3). 

В передовых странах экономики знаний велика доля организаций, осу-
ществляющих технологические инновации (например, в Швеции – 48,5%, 
Нидерландах – 47,1%). Россия по этому показателю очень сильно отстает 
(9,9%), что свидетельствует о низком уровне инновационной активности 
(рис. 4). Многолетнюю стагнацию в этой области подтверждают данные, 
приведенные на рис. 5. За рассматриваемый период доля организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, увеличилась в 1,8 раза, однако 
удельный вес организаций, выполняющих научно-исследовательские работы, 
среди осуществляющих технологические инновации снизился в 1,5 раза.  
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Рис. 3. Доля инновационной продукции в разных странах (2012 г.) [6, 7]. 
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Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в 
разных странах (2012 г.) [7, 8]. 

 
Таким образом, современная мировая экономика (после ее трансформа-

ции на пути к экономике, основанной на знаниях) включает страны с разным 
уровнем жизни населения, конкурентоспособности, инновационного разви-
тия, но при этом не вызывает сомнений, что главным фактором конкуренто-
способности выступают инновации, реализованные в новых научных знани-
ях, товарах, услугах, организации производства и технологиях. Как показы-
вает анализ, наиболее быстро становление и развитие экономики знаний 
происходит в странах Западной Европы и Восточной Азии, развивающих вы-
сокотехнологичные отрасли.  
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Рис. 5. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации в 

России (1995–2012 гг.) [7]. 
 
Необходимость перехода к экономике знаний требует серьезных инсти-

туциональных изменений, более эффективной поддержки фундаментальных 
исследований, перестройки образовательных систем. Для российской эконо-
мики это реальный путь решения проблем технологического развития, по-
вышения наукоемкости и конкурентоспособности продукции, что, в свою 
очередь, будет способствовать диверсификации ее структуры и снижению 
зависимости от экспорта природных ресурсов. 

Тенденции становления экономики, основанной на знаниях,  
в Тюменской области 

Одна из особенностей перехода к обществу, основанному на знаниях и 
инновациях, – то, что именно регионы становятся ключевыми экономичес-
кими единицами в глобальной экономике. Тюменская область – один из зна-
чимых регионов, способствующих инновационному развитию России, и она 
имеет значительный потенциал для становления экономики знаний. Ряд про-
грамм, принятых в области на 2014–2016 гг., в том числе «Основные направ-
ления развития научно-инновационной сферы», «Основные направления раз-
вития образования и науки», «Основные направления развития информа-
тизации (электронная Тюменская область)», способствуют движению в этом 
направлении. 
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По рейтингу инновационной активности регионов России НАИРИТ Тю-
менская область в 2013 г. относилась к регионам, обладающим высокой ин-
новационной активностью, занимая 11-е место и улучшив свои позиции на 
1 пункт по сравнению с предыдущим годом. С 2009 по 2013 год организа-
циями региона создано 58 передовых производственных технологий. 

По численности персонала, выполняющего научные исследования и раз-
работки, Тюменская область в 2–3 раза отстает от соседних Челябинской и 
Свердловской областей (исторически в этих регионах получили значительное 
развитие академическая наука и высокотехнологичная оборонная промыш-
ленность). Вместе с тем по затратам на одного исследователя область зани-
мает первое место (1,47 млн руб. в 2013 г.) среди регионов Уральского феде-
рального округа (УрФО) (табл. 2). 

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что Тюменская область в 
2013 г. оставалась на втором месте в УрФО по количеству организаций, вы-
полнявших исследования и разработки. Можно сказать, что в целом по Рос-
сии ее инновационный потенциал находился на среднем уровне. 

 
Таблица 2. Научно-технический потенциал Тюменской области  

и соседних регионов (2012–2013 гг.) 
Тюменская 
область 

Свердлов-
ская область

Курганская  
область 

Челябинская 
область Показатель 

2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
Число организаций, вы-
полнявших научные ис-
следования и разработки, 
на конец года,  
единиц 

58 55 113 104 14 12 60 52 

Численность персонала,  
занятого научными иссле-
дованиями и разработками 
на конец года, человек 

6914 7009 20 906 20 521 687 651 15757 15 865

Затраты на научные ис-
следования и разработки, 
млн руб. 

10 216 10 325 19 708 20 870 513 408 15338 15 409

Число созданных органи-
зациями передовых произ-
водственных технологий, 
единиц 

8 17 86 74 6 12 56 73 

Источник: составлено авторами на основе данных [9–11]. 
 
В 2013 г. показатель инновационной активности организаций в Тюмен-

ской области (без автономных округов) по сравнению с другими регионами 
Уральского федерального округа был ниже, чем в Свердловской области (на 
1,4 п.п.), но на том же уровне или выше, чем во всех остальных (рис. 6). За 



Вестник Международного института экономики и права. 2014. № 4 (17) 32 

исследуемый период наиболее высокие темпы роста достигнуты в Тюмен-
ской (без автономных округов) и Курганской областях, где процент иннова-
ционно-активных организаций вырос на 2,6 п.п. 

 

 
Рис. 6. Доля инновационно-активных организаций (без субъектов  

малого предпринимательства) в общем числе обследованных организаций  
в регионах УрФО, % (составлено автором на основе данных [11]). 

1 – Тюменская область без автономных округов; 2 – Ханты-Мансийский 
автономный округ; 3 – Ямало-Ненецкий автономный округ; 4 – Курганская 

область; 5 – Свердловская область; 6 – Челябинская область. 
 
Поскольку ядром формирования экономики знаний являются три основ-

ные сферы, способствующие формированию человеческого капитала  
(НИОКР и инновации, образование, обучение), информационные и компью-
терные технологии, рассмотрим основные показатели, характеризующие ука-
занные компоненты экономики знаний в Тюменской области в период 2009–
2013 гг. (табл. 3). 

Юг Тюменской области занимает первое место среди ее субрегионов по 
количеству организаций, выполняющих исследования и разработки, их доле 
в общем числе организаций, по численности персонала, их выполняющего, а 
также по удельному весу отгруженных инновационных товаров.  

Научно-технический потенциал области сконцентрирован в небольшом 
количестве крупных предприятий и организаций, причем с 2009 по 2013 г. их 
число увеличилось с 50 до 55. Существенно увеличилось (в 7,8 раза) поступ-
ление патентных заявок. Число передовых производственных технологий, 
используемых предприятиями региона, выросло за 5 лет в 1,5 раза.  

В ХМАО в 2009–2013 гг. численность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, сократилась в 1,5 раза. Напротив, на юге области на-
блюдалась положительная динамика этого показателя, а в ЯНАО он увели-
чился в 2011–2013 гг. вдвое. 
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Таблица 3. Основные показатели становления экономики знаний  
в Тюменской области (ТО) 

Показатель Регион 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
НИОКР и инновации 

Вся ТО 50 50 59 58 55 
Юг ТО 40 39 41 40 37 
ХМАО 9 9 13 14 14 

Число организаций, 
выполнявших исследования 
и разработки 

ЯНАО 1 2 5 – 4 
Вся ТО 6923 7160 6750 6914 7009 
Юг ТО 4278 5186 4828 5143 5251 
ХМАО 2641 1958 1876 1683 1665 

Численность персонала, 
занятого исследованиями  
и разработками 

ЯНАО – 16 46 – 93 
Вся ТО 0,4 0,9 1,8 0,6 0,3 
Юг ТО 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 
ХМАО 0,5 0,9 2,2 0,3 0,2 

Удельный вес отгруженных 
инновационных товаров, 
работ и услуг в их общем 
объеме, % 

ЯНАО 0,3 1,4 1,5 1,3 0,0 
Вся ТО 7,5 9,8 9,8 8,2 8,1 
Юг ТО 8,9 12,4 11,7 11,3 11,5 
ХМАО 7,0 7,5 8,3 6,1 6,6 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших инновации, 
в общем числе организаций, 
% 

ЯНАО 6,4 10,9 10,1 7,6 5,1 
Вся ТО 23,9 29,5 34,1 34,0 58,8 
Юг ТО 0,8 0,4 3,2 4,3 5,7 
ХМАО 20,2 21,0 26,5 21,5 51,2 

Затраты организаций на 
инновации, млрд руб. 

ЯНАО 2,9 8,0 4,4 8,2 1,8 
Вся ТО 0,8 1,0 0,8 0,7 1,2 
Юг ТО 0,2 0,1 0,4 0,5 0,8 
ХМАО 1,1 1,1 1,0 0,7 1,7 

Удельный вес затрат на 
инновации в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг, % ЯНАО 0,5 1,5 0,7 0,9 0,2 

Вся ТО 13 11 9 8 17 
Юг ТО 12 10 5 5 10 
ХМАО – – – 2 3 

Число созданных передовых 
производственных 
технологий в организациях 

ЯНАО – – 4 27 4 
Вся ТО 5550 8180 6675 7246 7475 
Юг ТО 1531 3057 1422 1487 1455 
ХМАО 1277 1495 1484 1839 2049 

Число использованных 
передовых 
производственных 
технологий в организациях 

ЯНАО 2742 3628 3769 3920 3971 
Вся ТО 65 82 211 173 507 Количество поданных заявок 

на патенты, единиц Юг ТО 15 38 90 125 170 
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Образование и обучение 
Вся ТО 23 22 23 23 21 
Юг ТО 17 16 17 17 15 
ХМАО 6 6 6 6 6 

Число организаций, ведущих 
подготовку аспирантов, 
на конец года, единиц 

ЯНАО – – – – – 
Вся ТО 4 4 4 5 4 
Юг ТО 4 4 4 5 4 
ХМАО – – – – – 

Число организаций, ведущих 
подготовку докторантов, на 
конец года, единиц 

ЯНАО – – – – – 
Информационные и компьютерные технологии 

Число организаций  
(без субъектов малого 
предпринимательства), 
использовавших глобальные 
информационные сети  
(в процентах от общего 
числа обследованных 
организаций соответст-
вующего вида деятельности) 

Вся ТО 85,7 88,9 90,9 91,1 92,4 

Число персональных  
компьютеров в обследован-
ных организациях, тыс. шт. 

Вся ТО 366,7 389,0 420,6 422,7 442,9 

Источник: составлено авторами на основе данных [9–12]. 
 
В 2013 г. снизилась до минимального уровня (с 2009 г.) доля отгружен-

ных инновационных товаров в их общем объеме в целом по Тюменской об-
ласти; она составила 0,3%, что в 6 раз меньше максимального значения, дос-
тигнутого в 2011 г. (1,8%). Особенно резкий спад произошел в ЯНАО, где 
этот показатель в 2013 г. снизился до нуля. Однако в Тюменской области без 
автономных округов динамика этого показателя была положительной в тече-
ние исследуемых 5 лет, а в 2013 г. он достиг 0,9% (максимальное значение с 
2009 г.). 

Затраты организаций на инновации за исследуемый период выросли в 
Тюменской области в 2,5 раза, прежде всего за счет их увеличения вдвое в 
2013 г. в ХМАО и в 7 раз на юге Тюменской области. Возможно, резкое со-
кращение (в 4,5 раза) этих затрат в ЯНАО в 2013 г. привело к снижению в 
6,75 раза числа созданных в организациях передовых производственных тех-
нологий и нулевому значению доли отгруженных инновационных товаров в 
их общем объеме. 

По числу созданных в области передовых производственных технологий 
максимум был достигнут в 2013 г. (17 единиц). 

Сильные и слабые стороны процесса становления в Тюменской области 
экономики, основанной на знаниях, представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. Оценки процесса становления экономики, основанной на знаниях, 
в Тюменской области 

Показатель оценки Сильные стороны Слабые стороны 

29-е место по инноваци-
онному потенциалу в 
рейтинге инвестицион-
ной привлекательности 
российских регионов 
«Эксперт РА» (2013 г.) 

Рост поступления па-
тентных заявок в 7,8 
раза, увеличение чис-
ла используемых в 
регионе передовых 
производственных 
технологий в 1,5 раза 
в 2009–2013 гг. 
 

Низкий уровень инновационной 
активности предприятий:  
• только 6,4% организаций в 

2013 г. (6,7% в 2012 г.) осуще-
ствляли технологические инно-
вации (в среднем по России в 
2012 г. – 9,9%); 

• количество инновационно-
активных организаций снижа-
ется с 2010 г. (134) и составило 
в 2013 г. 107 единиц 

11-е место в рейтинге 
инновационной активно-
сти регионов по данным 
НАИРИТ (2013 г.) 

Область характеризу-
ется как регион с вы-
сокой инновационной 
активностью 

Средний уровень изобретатель-
ской активности (коэффициент 
изобретательской активности в 
Тюменской области – 1,9 в 2013 г.) 
и патентования изобретений 
(в УрФО – 1,88, в РФ –2,95) 

19-е место в рейтинге 
инновационного разви-
тия субъектов РФ 
(РРИИ) по данным  
Института статистиче-
ских исследований и 
экономики знаний Выс-
шей школы экономики 
(2012 г.) 

Существенное повы-
шение рейтинга за по-
следние годы  
(в 2012 г. на 22 пункта 
в сравнении с 2008 г.) 

Низкая доля инновационных това-
ров, работ и услуг (0,3% в 2013 г., 
0,6% в 2012 г.) 

В 2014 г. область вошла 
в Ассоциацию иннова-
ционных регионов 

Новые возможности 
для обмена передо-
выми практиками, на-
копленным опытом, 
использования ресур-
сов общероссийских 
институтов развития 

Недостаточная интенсивность 
кооперационных связей при раз-
работке нововведений (доля орга-
низаций, участвующих в совмест-
ных проектах по выполнению 
исследований и разработок, ниже 
общероссийского уровня) 

Источник: составлено авторами на основе данных [13–16]. 
 
В рейтинге инвестиционной активности регионов России Тюменская об-

ласть входит в двадцатку лидеров, но оценки различных аспектов инноваци-
онных процессов и влияющих на них факторов далеко не одинаковы. Высо-
кие значения по индексу социально-экономических условий инновационной 
деятельности (ИСЭУ-6) сочетаются со средними значениями по индексу на-
учно-технического потенциала (ИНТП-24), а качество инновационной поли-



Вестник Международного института экономики и права. 2014. № 4 (17) 36 

тики (по индексу качества инновационной политики ИКИП-32) и инноваци-
онная активность фирм (по индексу инновационной деятельности ИИД-36) 
были гораздо ниже (хотя и находятся на среднем для России уровне или не-
намного уступают ему) [14].  

Отметим также положительную динамику области по индексу ИКИП в 
период 2008–2012 гг. Одной из причин успеха стало образование Совета по 
развитию инновационной деятельности в регионе (распоряжение Правитель-
ства Тюменской области от 18 мая 2012 г. № 899-рп). 

Низкие значения ИИД говорят о недостаточной интенсивности коопера-
ционных связей при разработке нововведений. Инновационная активность в 
регионе снижается (количество инновационно-активных организаций 
уменьшилось со 134 в 2010 г. до 107 в 2013 г.). Показатели результативности 
нововведений также незначительны: в 2013 г. только 0,3% производимой 
продукции принадлежало к категории инновационной [17]. 

Можно предположить, что Тюменская область вошла в 2014 г. в Ассо-
циацию инновационных регионов (теперь она насчитывает 14 субъектов РФ) 
благодаря высоким показателям социально-экономических условий иннова-
ционной деятельности и относительно высоким – научно-технического по-
тенциала региона. 

Проведенный нами анализ позволил выявить следующие тенденции и 
проблемы, характерные для региона в области становления и развития эко-
номики, основанной на знаниях. 

1. Несмотря на достаточно интенсивное развитие инновационной дея-
тельности в Тюменской области, результативность и эффективность ин-
новационно ориентированных организаций невысока. 

Эта тенденция подтверждается низкой степенью инновационности орга-
низаций (долей инновационной продукции в общем объеме реализации орга-
низаций, осуществляющих инновации). Несмотря на значительный рост в 
2012 г. объема отгруженной этими организациями инновационной продукции 
(5739,7 млн руб. против 4164,7 млн руб. в 2011 г.), удельный вес инноваци-
онных товаров остается невысоким – 0,6%. Объемы выпуска высокотехноло-
гичной и инновационной продукции в промышленности области до сих пор 
невелики. 

Эффективность инновационной деятельности можно оценить, сопоста-
вив объем отгруженной инновационной продукции и затраты на инновации. 
Расчеты показывают, что в 2009 г. на 1 руб. этих затрат приходилось 
2,02 руб. инновационной продукции, затем эта величина снизилась до 
1,05 руб. в 2010 г., в 2011 г. составила 2,16, 2012 г. – 1,25, 2013 г. – 4,15 руб. 
Таким образом, наблюдается явное несоответствие затрат на инновации и ре-
зультатов от инновационной деятельности предприятий (несмотря на значи-
тельный объем финансирования, результативность НИР достаточно низка).  

Базовая отрасль Тюменской области – нефтегазодобыча; она определяет 
ее экономическую специализацию, и большинство организаций г. Тюмени, 
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занимающихся научно-инновационной деятельностью, выполняют заказы 
предприятий нефтегазового комплекса, расположенных на территории Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Поэтому интегра-
ция образовательного пространства (научных центров) и предприятий в сфе-
ре ТЭК необходима в целях более оперативного реагирования на 
потребности реального сектора экономики. 

2. Научный потенциал Тюменской области находится на достаточно 
высоком уровне, но используется не в полной мере. 

Анализ элементов экономики знаний в регионе обнаружил слабость по-
токов знаний, недостаточность взаимодействия между разработчиками тех-
нологий и производителями, их использующими и, соответственно, низкую 
ориентацию научно-исследовательских организаций на решение прикладных 
задач. Это, естественно, приводит к невысокой эффективности инновацион-
ных организаций в регионе. 

Вместе с тем регион имеет все предпосылки для активизации инноваци-
онного процесса, прежде всего – развитый научно-исследовательский ком-
плекс и значительный производственный потенциал (рис. 7).  

В 2013 г. в Тюменской области было создано 42 малых инновационных 
предприятия, функционирующих при вузах (Тюменском государственном 
университете и Тюменском государственном нефтегазовом университете), в 
том числе на базе технопарков. Внутривузовская наука обладает большими 
возможностями в сфере научно-технических разработок как фундаменталь-
ного, так и прикладного характера. 

В 2012 г. Тюменская область занимала 3-е место в УрФО по количеству 
занятых в научно-исследовательской сфере (5143 человек, в том числе 141 
доктор наук и 601 кандидат наук). В целях сохранения и развития имеющего-
ся научного потенциала в регионе ведется подготовка научных и научно-
педагогических кадров (в 2012 г. в области обучалось 1632 аспиранта) [18]. 

Большое значение для инновационной сферы имеют кооперационные 
связи; они нужны для выполнения совместных исследовательских проектов, 
способствующих формированию экономики знаний. Несмотря на некоторый 
рост числа таких проектов в Тюменской области (826 в 2013 г. – практически 
в 2,5 раза больше, чем в 2009 г.), предпочтение отдавалось поставщикам обо-
рудования (25,5% в 2013 г.) и научным организациям (34%), а университеты 
заметно им уступали (1,7%) [11]. 

3. В Тюменской области становлению экономики знаний и реализации 
инновационного потенциала препятствуют в первую очередь следующие 
причины: 

• отсутствие конкурентной среды, незначительный приток частного ка-
питала в исследовательский сектор в связи с высокими рисками и не-
достатком свободных денежных средств у предпринимателей, что 
приводит к недостаточному спросу на новые технологии; 
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1. Государственные 
структуры: 
• Департамент инвести-
ционной политики и госу-
дарственной поддержки 
предпринимательства ТО 
• Департамент информа-
тизации ТО 
• Департамент образова-
ния и науки ТО 
• Комитет по инноваци-
ям ТО 

5. Бизнес-структуры: 
Предприятия ТЭК: 
• «Юганскнефтегаз» 
• «Тюменьнефтегаз» 
• «НК «Роснефть» 
• «РИТЭКНадымнефть» 
• ТНК-ВР Холдинг 
• «ТНК-УВАТ» 
• «Нягань – Ойл» 
• «Казымэнергогаз» и др. 

4. Институты развития: 
• Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образова-
ния  
• Технико-внедренческий парк «Западно-
Сибирский инновационный центр нефти и 
газа»  
• ЗПИФ «Региональный венчурный фонд 
инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Тюменской области» 
• АНО «Центр внедрения новых техно-
логий» 
• НПО «Сибирско-уральский инновацион-
ный центр» 
• Ассоциация «Тюменский научно-техноло-
гический парк» 
• АНО Управляющая компания Инвес-
тиционное агентство Тюменской области 
• Инновационный фонд поддержки произ-
водства «Развитие» 

3. Структуры, генерирующие зна-
ния: 
40 организаций, занимающихся науч-
но-исследовательской деятельностью  

• Запсибниигеофизика 
• НИИ энергетики и энергоснабжения 
нефтегазового комплекса 
• Сибирский НИИ нефтяной промыш-
ленности 
• Сибирский научно-исследователь-
ский и проектно-изыскательский ин-
ститут 
• СибНИИ Тюменское отделение Все-
российского общества изобретателей и 
рационализаторов 
• Центр внедрения новых технологий 
и Тюменский центр научно-
технической информации 
• Тюменьниигипрогаз и др. 
 

2. Образовательные 
структуры: 
• 10 организаций выс-
шего образования

 
Рис. 7. Инновационный потенциал Тюменской области. 

 
• дисбаланс предложения со стороны научного сообщества и спроса со 
стороны реального сектора на научно-исследовательские работы вви-
ду отсутствия тесного взаимодействия науки и бизнеса в регионе; 

• ориентация организаций Тюменской области на импорт передовых 
производственных технологий вследствие низкой вовлеченности в 
инновационную деятельность крупных промышленных предприятий, 
способных создать основу для развития импортозамещения, а также 
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отсутствие высококвалифицированных работников, необходимых для 
реализации инновационных проектов; 

• нехватка налоговых льгот и режимов для инвесторов и инновационно-
ориентированных предприятий со стороны региональных властей, а 
также незначительный уровень поддержки субъектов инновационной 
деятельности со стороны финансовых институтов. В социальной сфе-
ре необходимо отметить недостаточную степень популяризации ин-
новаций в обществе. 

Таким образом, в настоящее время в Тюменской области отсутствует 
четко отлаженный механизм внедрения научных достижений прикладного 
характера в процесс производства. Региональная система взаимодействия 
науки и бизнеса имеет все необходимое для успешного функционирования, 
поэтому так важно внедрять новые и совершенствовать старые институцио-
нальные механизмы для активизации ее работы; здесь существенную помощь 
могут оказать государственные структуры. 
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lized models of innovative development aimed at building a knowledge-based economy: the 
Euro-Atlantic region and the Asian region. The necessity of transition to the knowledge eco-
nomy requires major institutional changes that better support basic research, the restructuring of 
educational systems. Key economic units in the global economy are regions. The article de-
scribes the main indicators characterizing the components of the knowledge economy in the 
Tyumen region in the period of 2009–2013. The analysis allowed to identify trends and issues 
that are specific to the region in the field of formation and development of the economy, based 
on private knowledge. 
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Регионы России: влияние различных факторов  
на здоровье населения 

 
Д.А. Рыбакова, В.С. Романченко   

Проанализировано состояние субъектов РФ по уровню здоровья населения, экологии и 
здравоохранения. Применялся математический инструмент – кластерный анализ с исполь-
зованием эконометрических методов.  

Ключевые слова: здоровье населения в субъектах РФ, здравоохранение в субъектах РФ; 
экологическая обстановка в субъектах РФ.  

Для цитирования: Вестник МИЭП. 2014. № 4 (17). С. 41–53. 

 

В современной экономической науке одним из ключевых факторов кон-
курентоспособности экономики принято считать качество человеческого ка-
питала. Этот фактор является составным и зависит от множества параметров.  

Для данного исследования были выбраны следующие группы парамет-
ров: физическое здоровье населения, система здравоохранения и экологиче-
ская обстановка. 

Существует очевидная необходимость определения эффективности ис-
пользования государственных средств, выделяемых на здравоохранение, – 
загрязняется атмосфера, почва, вода, что снижает в определенной степени 
качество жизни и состояние здоровья человека. Подобный анализ позволит 
не только понять «кривую» здоровья человека, но и соотнести с ней измене-
ния в расходах на здравоохранение. Таким образом можно будет оценивать 
эффективность государственной политики.  

Наиболее легким и популярным способом являются опросы. После реа-
лизации очередной «новой» политики респонденты через некоторое время в 
ходе опросов дают ответы, ранжируя их обычно от оценки «очень плохо» до 
«очень хорошо». Как нам представляется, в данном методе есть свои недос-
татки: из-за влияния на умы людей СМИ, из-за различных распространяемых 
слухов и привычки критиковать всё и вся трудно в чистом виде отделить по-
ложительное или отрицательное влияние государственной политики на здо-
ровье человека. Поэтому важно создать эффективную эконометрическую мо-
дель, основанную на независимых статистических данных.  

                                                 
Рыбакова Дарья Александровна – магистрант кафедры государственного и муници-
пального управления Международного института экономики и права. 
Романченко Валерий Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий ка-
федрой государственного и муниципального управления Международного института эко-
номики и права. 
Адрес для корреспонденции: vsrom@rambler.ru. 
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На первом этапе исследования мы использовали кластерный анализ. Был 
выбран метод k-средних, что позволило классифицировать все регионы по 
степени их развития по трем показателям: здоровье населения, уровень эколо-
гии и уровень здравоохранения, выявить «лидеров» и «аутсайдеров» и опреде-
лить масштаб дифференциации российских регионов. Выявление «аутсай-
деров» позволит более адресно распределять государственную поддержку. 

Для определения количества градаций развития построены графики рас-
сеивания. В качества осей выбраны основные исходные показатели для двух 
первых групп (здоровье и экология) и главные компоненты для третьей груп-
пы (здравоохранение).  

Графики показали, что регионы не выделяются в какие-нибудь ярко вы-
раженные группы. Поэтому для наиболее точной их классификации было 
выбрано пять градаций: 

• высокий уровень развития; 
• хороший уровень развития (выше среднего); 
• средний уровень развития; 
• плохой уровень развития (ниже среднего); 
• низкий уровень развития. 
Эти градации относительные, то есть самый «хороший» регион является 

лучшим относительно менее развитых, но не в целом. Эта классификация по-
зволяет нам сравнить все регионы не только между собой, но и каждый из 
них с самим собой, то есть то, как разный уровень развития экологии соотно-
сится с уровнем здоровья. Кроме того, анализ проделан и в динамике за 10 
лет – с 2001 г. по 2011 г. 

С помощью графиков рассеивания можно выделить наиболее ярких ли-
деров и аутсайдеров. 

В ходе моделирования в статистическом пакете Stata мы получили стол-
бец, где для каждого региона в каждом году дан свой номер кластера – от 1 
до 5. Эти номера не являются убывающими или возрастающими, а просто 
объединяют регионы под единым именем кластера (в данном случае – это 
цифра). В дальнейшем определяется, какому номеру соответствует какая из 
предложенных нами градация.  

Интегральный показатель уровня здоровья населения 
Данный показатель основан на показателях средней продолжительности 

жизни населения (le_uni) и общей заболеваемости людей по всем причинам 
(mp_uni).  

При анализе графика рассеивания (рис. 1) получены следующие резуль-
таты.  

Среди наиболее ярких аутсайдеров стоит выделить регионы: 25 (Ненец-
кий АО), 72 (Республика Тыва), 91 (Чукотский АО), в меньшей степени – 90 
(Еврейская авт. обл.), 75 (Забайкальский край) и 22 (Республика Карелия). 
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Рис. 1. График рассеивания регионов по показателям средней продолжи-
тельности жизни (le_uni) и уровня общей заболеваемости (mp_uni). 
 
Лидерами по уровню здоровья населения являются регионы: 36 (Ингу-

шетия), 20 (Москва), 37 (Чеченская Республика), 40 (Карачаево-Черкесская 
Республика), 41 (Республика Северная Осетия – Алания), 35 (Республика Да-
гестан) и 38 (Кабардино-Балкарская Республика). 

Комментируя полученные результаты, мы обнаруживаем, что самыми 
худшими по уровню здоровья регионами являются наиболее отдаленные от 
центра России регионы (табл. 1). Они характеризуются низкой средней про-
должительностью жизни и высоким уровнем заболеваемости. Возможные 
причины: алкогольная зависимость населения, низкий уровень здравоохра-
нения, низкий уровень социального обеспечения.  

Люди, проживающие на территории кавказских республик, традиционно 
мало болеют и дольше всех живут относительно остальных регионов России. 

Мы видим сугубо положительную динамику по регионам России. В 
2010 г. на 90% снизилось количество регионов, которые в 2000 г. попали в 
кластер «плохой уровень развития» и на 63% упало число «низких» регио-
нов. Большинство из них, как мы видим, перешли в кластер со «средним раз-
витием» уровня здоровья. 
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Таблица 1. Кластерный анализ регионов России  
по интегральному показателю уровня здоровья 

Регион 2000 г. 2010 г. Регион 2000 г. 2010 г. 

Воронежская обл. Выс. Выс. Вологодская обл. Низ. Ср. 

Курская обл. Хор. Выс. Калининградская обл. Плох. Ср. 

Москва Ср. Выс. Мурманская обл. Низ. Ср. 

Ленинградская обл. Плох. Выс. Санкт-Петербург Хор. Ср. 

Чеченская Республика 0 Выс. Республика Дагестан Выс. Ср. 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Выс. Выс. Республика 
Ингушетия 

Выс. Ср. 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

Выс. Выс. Ростовская обл. Хор. Ср. 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

Выс. Выс. Республика 
Башкортостан 

Ср. Ср. 

Краснодарский край Выс. Выс. Республика Марий Эл Низ. Ср. 

Ставропольский край Выс. Выс. Республика Татарстан Хор. Ср. 

Белгородская обл. Хор. Хор. Удмуртская 
Республика 

Ср. Ср. 

Калужская обл. Низ. Хор. Чувашская Республика Хор. Ср. 

Липецкая обл. Хор. Хор. Кировская обл. Хор. Ср. 

Московская обл. Хор. Хор. Нижегородская обл. Хор. Ср. 

Рязанская обл. Хор. Хор. Оренбургская обл. Низ. Ср. 

Смоленская обл. Плох. Хор. Пермская обл. Низ. Ср. 

Тамбовская обл. Хор. Хор. Самарская обл. Низ. Ср. 

Тульская обл. Плох. Хор. Ульяновская обл. Хор. Ср. 

Псковская обл. Плох. Хор. Курганская обл. Низ. Ср. 

Республика Адыгея Выс. Хор. Тюменская обл. Ср. Ср. 

Республика Калмыкия Хор. Хор. Ханты-Мансийский 
АО – Югра 

Ср. Ср. 

Астраханская обл. Хор. Хор. Челябинская обл. Низ. Ср. 

Волгоградская обл. Хор. Хор. Республика Алтай Низ. Ср. 

Республика Мордовия Хор. Хор. Республика Хакасия Плох. Ср. 
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Пензенская обл. Хор. Хор. Алтайский край Ср. Ср. 

Саратовская обл. Хор. Хор. Красноярский край Низ. Ср. 

Свердловская обл. Плох. Хор. Новосибирская обл. Хор. Ср. 

Республика Бурятия Плох. Хор. Республика Саха 
(Якутия) 

Низ. Ср. 

Кемеровская обл. Плох. Хор. Республика Тыва Плох. Плох. 

Омская обл. Хор. Хор. Чукотский АО Плох. Плох. 

Томская обл. Плох. Хор. Новгородская обл. Низ. Низ. 

Камчатский край Плох. Хор. Забайкальский край Плох. Низ. 

Приморский край Хор. Хор. Иркутская обл. Плох. Низ. 

Хабаровский край Плох. Хор. Амурская обл. Плох. Низ. 

Брянская обл. Хор. Ср. Сахалинская обл. Низ. Низ. 

Владимирская обл. Низ. Ср. Еврейская авт. обл. Низ. Низ. 

Ивановская обл. Низ. Ср. Ненецкий АО   

Костромская обл. Плох. Ср. Ямало-Ненецкий АО   

Орловская обл. Низ. Ср. Магаданская обл. Низ.  

Тверская обл. Плох. Ср. Выс. (количество 
регионов) 

9 10 (рост  
на 11%) 

Ярославская обл. Ср. Ср. Хор. (количество  
регионов) 

23 24 (рост  
на 4%) 

Республика Карелия Низ. Ср. Ср. (количество  
регионов) 

7 38 (рост  
в 5 раз) 

Республика Коми Низ. Ср. Плох. (количество  
регионов) 

19 2 (сниже-
ние на 
90%) 

Архангельская обл. Низ. Ср. Низ. (количество  
регионов) 

22 6 (сниже-
ние на 
63%) 

Интегральный показатель уровня экологической чистоты региона 
Показатель основан на статистике выбросов вредных веществ в атмо-

сферу и выбросов грязных вод в сточные воды.  
При анализе данных выявлено, что наиболее яркие аутсайдеры по уров-

ню экологической безопасности это 76 (Красноярский край), 65 (Тюменская 
обл.), 66 (Ханты-Мансийский АО), 77 (Иркутская обл.), 42 (Краснодарский 
край) и 64 (Свердловская обл.). 
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Большое количество регионов (70%) находится в кластере с «высоким 
уровнем развития» экологической безопасности (рис. 2). В первую очередь 
это вызвано тем, что в России все промышленное производство сосредоточе-
но в вышеприведенных регионах-аутсайдерах и многие регионы вообще не 
обладают индустриальным сектором. 

 

 
Рис. 2. График рассеивания регионов по показателям выбросов грязных вод 

(pws) и грязного воздуха (eap). 
 
 
Проанализируем полученные данные (табл. 2). Основная доля регионов 

(69%) относится к регионам с очень высокой степенью экологической чисто-
ты окружающей среды относительно других регионов. Это вызвано также 
тем, что все промышленное производство в Российской Федерации сосредо-
точено в определенных регионах, где и наблюдаются особо активные выбро-
сы вредных веществ. Лишь 9 из 83 регионов включаются в кластеры ниже 
«хорошего». Динамика за 10 лет не очень высокая. В целом специализация 
регионов остается неизменной. 
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Таблица 2. Кластерный анализ регионов России  
по показателю экологической чистоты 

Регион 2000 г. 2010 г. Регион 2000 г. 2010 г. 

Белгородская обл. Выс. Выс. Республика Хакасия Выс. Выс. 

Брянская обл. Выс. Выс. Алтайский край Выс. Выс. 

Владимирская обл. Выс. Выс. Забайкальский край Выс. Выс. 

Воронежская обл. Выс. Выс. Новосибирская обл. Выс. Выс. 

Ивановская обл. Выс. Выс. Омская обл. Выс. Выс. 

Калужская обл. Выс. Выс. Томская обл. Выс. Выс. 

Костромская обл. Выс. Выс. Республика Саха 
(Якутия) 

Выс. Выс. 

Курская обл. Выс. Выс. Камчатский край Выс. Выс. 

Липецкая обл. Хор. Выс. Хабаровский край Выс. Выс. 

Орловская обл. Выс. Выс. Амурская обл. Выс. Выс. 

Рязанская обл. Выс. Выс. Магаданская обл. Выс. Выс. 

Смоленская обл. Выс. Выс. Сахалинская обл. Выс. Выс. 

Тамбовская обл. Выс. Выс. Еврейская авт. обл. Выс. Выс. 

Тверская обл. Выс. Выс. Чукотский АО Выс. Выс. 

Тульская обл. Хор. Выс. Республика Коми Хор. Хор. 

Ярославская обл. Выс. Выс. Архангельская обл. Хор. Хор. 

Республика Карелия Выс. Выс. Вологодская обл. Хор. Хор. 

Ненецкий АО Выс. Выс. Ленинградская обл. Хор. Хор. 

Калининградская 
обл. 

Выс. Выс. Мурманская обл. Хор. Хор. 

Новгородская обл. Выс. Выс. Краснодарский край Ср. Хор. 

Псковская обл. Выс. Выс. Республика 
Башкортостан 

Хор. Хор. 

Республика Адыгея Выс. Выс. Республика Татарстан Хор. Хор. 

Республика Дагестан Выс. Выс. Кировская обл. Хор. Хор. 

Республика 
Ингушетия 

Выс. Выс. Оренбургская обл. Хор. Хор. 

Чеченская 
Республика 

Выс. Выс. Пензенская область Хор. Хор. 
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Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Выс. Выс. Самарская обл. Хор. Хор. 

Республика 
Калмыкия 

Выс. Выс. Иркутская обл. Хор. Хор. 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Выс. Выс. Приморский край Хор. Хор. 

Ставропольский 
край 

Выс. Выс. Москва Ср. Хор. 

Астраханская обл. Выс. Выс. Московская обл. Хор. Ср. 

Волгоградская обл. Хор. Выс. Санкт-Петербург Ср. Ср. 

Ростовская обл. Хор. Выс. Свердловская обл. Плох. Плох. 

Республика Марий 
Эл 

Выс. Выс. Ямало-Ненецкий АО Хор. Плох. 

Республика 
Мордовия 

Выс. Выс. Челябинская обл. Плох. Плох. 

Удмуртская 
Республика 

Выс. Выс. Кемеровская обл. Плох. Плох. 

Чувашская 
Республика 

Выс. Выс. Тюменская обл. Плох. Низ. 

Нижегородская обл. Выс. Выс. Ханты-Мансийский 
АО – Югра 

Плох. Низ. 

Пермская обл. Выс. Выс. Красноярский край Низ. Низ. 

Саратовская обл. Выс. Выс. Республика Северная 
Осетия-Алания 

  

Ульяновская обл. Выс. Выс. Выс. (количество 
регионов) 

54 58  
(рост на 7%) 

Курганская обл. Выс. Выс. Хор. (количество  
регионов) 

19 15 (снижение 
на 21%) 

Республика Алтай Выс. Выс. Ср. (количество  
регионов) 

3 2 (снижение 
на 33%) 

Республика Бурятия Выс. Выс. Плох. (количество 
регионов) 

5 4 (снижение 
на 20%) 

Республика Тыва Выс. Выс. Низ. (количество 
регионов) 

1 3 (рост в  
3 раза) 
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Интегральный показатель уровня здравоохранения 
Этот показатель построен на основе четырех индикаторов: количество 

коек на 100 тыс. населения, количество больниц, количество врачей на 
10 тыс. населения и мощности больниц. В этот показатель целенаправленно 
не были включены денежные индикаторы: средняя заработная плата и инве-
стиции в отрасль здравоохранения, так как они не показывают текущий уро-
вень развития, сильно коррелируют с указанными выше четырьмя индикато-
рами и при включении создают много информационного «шума», вследствие 
этого процесс кластеризации не совсем адекватно распределяет индикаторы.  

В данном случае использован метод главных компонент для построения 
двух главных компонент, по которым затем был построен график рассеива-
ния и проведена кластеризация регионов (рис. 3, табл. 3). 

 

 
Рис. 3. График рассеивания регионов по показателям количества коек  

на 100 тыс. населения, количества больниц, количества врачей  
на 10 тыс. населения и мощности больниц. 

 
Лидерами по уровню обеспечения населения услугами здравоохранения 

являются 20 (Москва), 91 (Чукотский АО), 83 (Республика Саха), 32 (Санкт-
Петербург), 79 (Новосибирская обл.), 87 (Амурская обл.) и 76 (Красноярский 
край). 
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Таблица 3. Кластерный анализ по показателю уровня здравоохранения 
Регион 1997 г. 2011 г. Регион  1997 г. 2011 г. 

Владимирская обл. Ср. Выс. Новосибирская обл. Хор. Ср. 

Липецкая обл. Ср. Выс. Омская обл. Плох. Ср. 

Ярославская обл. Ср. Выс. Приморский край Плох. Ср. 

Республика Коми Ср. Выс. Хабаровский край Ср. Ср. 

Архангельская обл. Ср. Выс. Республика Дагестан Плох. Плох. 

Вологодская обл. Ср. Выс. Краснодарский край Хор. Плох. 

Мурманская обл. Низ. Выс. Белгородская обл. Ср. Низ. 

Новгородская обл. Низ. Выс. Брянская обл. Ср. Низ. 

Санкт-Петербург Выс. Выс. Ивановская обл. Плох. Низ. 

Астраханская обл. Ср. Выс. Калужская обл. Низ. Низ. 

Республика Марий Эл Ср. Выс. Костромская обл. Низ. Низ. 

Чувашская Республика Ср. Выс. Курская обл. Ср. Низ. 

Республика Алтай Выс. Выс. Орловская обл. Низ. Низ. 

Республика Тыва Выс. Выс. Рязанская обл. Ср. Низ. 

Республика Хакасия Выс. Выс. Смоленская обл. Ср. Низ. 

Республика Саха (Якутия) Хор. Выс. Тамбовская обл. Плох. Низ. 

Камчатский край Низ. Выс. Республика Карелия Низ. Низ. 

Амурская обл. Ср. Выс. Ненецкий АО Низ. Низ. 

Магаданская обл. Выс. Выс. Калининградская 
обл. Низ. Низ. 

Чукотский АО Выс. Выс. Ленинградская обл. Ср. Низ. 

Московская обл. Хор. Хор. Псковская обл. Низ. Низ. 

Москва Хор. Хор. Республика Адыгея Низ. Низ. 

Челябинская обл. Хор. Хор. Республика 
Ингушетия Низ. Низ. 

Воронежская обл. Плох. Ср. Чеченская 
Республика  Низ. 

Тверская обл. Плох. Ср. Кабардино-Балкар-
ская Республика Низ. Низ. 

Тульская обл. Ср. Ср. Республика 
Калмыкия Низ. Низ. 

Волгоградская обл. Хор. Ср. Карачаево-Черкес-
ская Республика Низ. Низ. 
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Ростовская обл. Хор. Ср. Республика Северная 
Осетия-Алания Низ. Низ. 

Республика Башкортостан Хор. Ср. Ставропольский 
край Плох. Низ. 

Республика Татарстан Хор. Ср. Республика 
Мордовия Низ. Низ. 

Удмуртская Республика Ср. Ср. Пермская обл. Плох. Низ. 

Кировская обл. Плох. Ср. Ульяновская обл. Ср. Низ. 

Нижегородская обл. Хор. Ср. Курганская обл. Низ. Низ. 

Оренбургская обл. Хор. Ср. Ямало-Ненецкий АО Низ. Низ. 

Пензенская обл. Плох. Ср. Республика Бурятия Плох. Низ. 

Самарская обл. Ср. Ср. Забайкальский край Плох. Низ. 

Саратовская обл. Плох. Ср. Томская обл. Низ. Низ. 

Свердловская обл. Хор. Ср. Сахалинская обл. Низ. Низ. 

Тюменская обл. Хор. Ср. Еврейская авт. обл. Низ. Низ. 

Ханты-Мансийский АО – 
Югра Ср. Ср. 

Выс.  
(количество  
регионов) 

6 
20  

(рост на 
230%) 

Алтайский край Хор. Ср. 
Хор.  
(количество  
регионов) 

17 
3 (сни-
жение 
на 80%) 

Красноярский край Хор. Ср. 
Ср.  
(количество  
регионов) 

22 
25  

(рост на 
13%) 

Иркутская обл. Хор. Ср. 
Плох.  
(количество  
регионов) 

15 
2 (сни-
жение 
на 86%) 

Кемеровская обл. Плох. Ср. 
Низ.  
(количество  
регионов) 

22 
33  

(рост на 
50%) 

 
Стоит сделать несколько комментариев. Среди вышеприведенных ре-

гионов есть такие, как Республика Саха и Чукотский АО, которые, как мы 
уже обнаружили выше, попадают в низкие кластеры по уровню здоровья на-
селения. Это объясняется тем, что там очень небольшое население, а показа-
тели рассчитываются из расчета на 100 тыс. населения.  

Самый заметный аутсайдер – регион 36 (Республика Ингушетия). Это 
является поразительным фактом, учитывая, что там одни из самых долгожи-
вущих людей России. Другие малоразвитые регионы – 37 (Чеченская Респуб-
лика), 40 (Карачаево-Черкесская Республика) и 25 (Ненецкий АО). 
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Проанализируем полученные данные. За 10 лет в 6–7 раз уменьшилось 
количество регионов в кластерах «хороший уровень» и «плохой уровень», 
при этом «высокий» и «низкий» выросли в 2,3 и 1,5 раза соответственно.  

Единую динамику по России привести не получается, так как рост идет 
биполярный. Поясним возможные причины перехода регионов в разные кла-
стеры.  

Поскольку данный интегральный показатель основан на показателях, 
вычисляемых в отношении на определенное количество людей, то на нем не 
сказывается прирост или убыль населения (из-за естественных или миграци-
онных причин). Таким образом, эти изменения есть прямое следствие ухуд-
шения условий здравоохранения (уменьшение количества больниц, врачей, 
коек и, в итоге, мощности). Москва все годы находится в 4-м кластере – «хо-
роший уровень», а, например, Санкт-Петербург – в 5-м кластере – «высокий 
уровень». 

Проанализировав все исходные и полученные данные, видим, что уро-
вень здоровья в стране растет при практически стабильном уровне заболе-
ваемости. Экологическая ситуация в стране также является стабильной. Вы-
деляются значительные средства на повышение качества оказания медицин-
ских услуг. Главный показатель эффективности инвестиций в области 
здравоохранения – ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), и этот 
показатель растет. Одна из проблем здравоохранения заключается в росте 
необеспеченных медициной регионов: централизация этого сектора является 
удобной для бюджета, но крайне неудобной для населения. 

Наблюдается еще много направлений исследований по вопросу влияния 
на здоровье населения различных факторов, в том числе по материалам, при-
веденным выше. Можно построить оптимистический, пессимистический и 
плановый прогнозы по всем трем группам факторов. Можно также более 
глубоко провести анализ по динамике кластеров.  

Другое перспективное направление – включение новых показателей в 
сложившиеся группы, а также включение новых групп показателей. 
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Региональное жилищное законодательство  
Российской Федерации (на примере г. Москвы) 

 
И.Л. Корнеева1 

 

Согласно статье 72 Конституции РФ жилищное законодательство находится одновре-
менно в ведении Российской Федерации и ее субъектов. При этом в научной и учебной 
литературе анализируется, как правило, только федеральное законодательство. Регио-
нальное законодательство изучено меньше, тексты законодательных актов не доводятся 
до населения. В статье рассмотрены понятие, содержание, состав и особенности рос-
сийского регионального жилищного законодательства и, в частности, жилищного зако-
нодательства города Москвы. 

Ключевые слова: федеральное законодательство, региональное законодательство, Мос-
ковский регион, жилищное законодательство, полномочия 
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Жилищное законодательство Российской Федерации:  
понятие, состав, особенности 

Под жилищным законодательством Российской Федерации понимают 
систему нормативных правовых актов, регулирующих жилищные право-
отношения.  

Оно состоит из: 
• Жилищного кодекса РФ; 
• федеральных законов РФ; 
• указов Президента РФ; 
• постановлений Правительства РФ; 
• нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти; 

• законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации; 

• нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 
Особенности жилищного законодательства определены Конституцией 

РФ. Они сводятся к следующему: 
• жилищное законодательство находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (п. «к» ст. 72 Конституции РФ); 
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• субъекты Российской Федерации имеют право создавать своё зако-
нодательство; 

• нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не 
должны противоречить федеральным законам, в противном случае 
действует федеральный закон (ст. 76); 

• субъекты Российской Федерации могут осуществлять правовое ре-
гулирование жилищных отношений вне предметов ведения и пол-
номочий Российской Федерации и ее субъектов (ст. 73); 

• если между федеральным законом и нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации по вопросу, находящемуся вне 
пределов ведения РФ по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъекта Российской Федерации, имеются про-
тиворечия, действует нормативный правовой акт субъекта Россий-
ской Федерации (ч. 6 ст. 76). 

Субъекты Российской Федерации и органы местного управления не 
вправе самостоятельно определять понятия, касающиеся жилищной сферы, 
если они имеются в федеральном законодательстве.  

Жилищный кодекс РФ разграничивает в области жилищных отноше-
ний полномочия следующих органов: 

• государственной власти Российской Федерации (ст. 12 Жилищного 
кодекса РФ); 

• субъектов Российской Федерации (ст. 13); 
• местного самоуправления (ст. 14); 
К полномочиям субъектов Российской Федерации относится принятие 

нормативных правовых актов и деятельность субъектов Российской Феде-
рации в жилищной сфере, в частности: 

а) государственный учёт жилищного фонда;  
б) определение порядка предоставления гражданам жилищных поме-

щений некоторым категориям лиц по договору социального найма; 
в) признание жилищных помещений фонда субъектов Российской 

Федерации непригодными для проживания; 
г) определение порядка ведения органами местного самоуправления 

учета граждан, нуждающихся в помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма; 

д) осуществление контроля за жилищным фондом субъекта Россий-
ской Федерации (его сохранности, использования, соответствия са-
нитарным и техническим правилам и нормам); 

е) иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в области жилищных 
отношений Конституцией, Жилищным кодексом РФ, другими фе-
деральными законами и не отнесёнными при этом к полномочиям 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
местного самоуправления.  
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Понятие и значение регионального законодательства  
Российской Федерации 

Региональное законодательство – это законодательство, принятое 
субъектами Российской Федерации.  

Понятие «региональное законодательство»  стало употребляться лишь 
в последние годы, причем не в нормативных правовых актах, а в научной, 
учебной и методической литературе, как представляется в целях более 
краткого обозначения этого вида законодательства. 

Рассматриваемое понятие не охватывает законодательство, создавае-
мое муниципальными образованиями: городскими, сельскими поселения-
ми и другими, осуществляющими местное самоуправление. 

Необходимость в региональном законодательстве объясняется феде-
ральным характером  российского государства: субъекты, входящие в его 
состав, различаются культурой, экономикой, историей, демографией, ко-
торые не могут быть (да это и не нужно) учтены при создании федерально-
го законодательства. 

Субъекты Российской Федерации решают проблемы принимаемого 
ими законодательства не только в содержательном, но и в процессуальном 
плане: определяют порядок принятия нормативных актов, их форму (в ви-
де специальных законов, регламентов, уставов, кодексов). 

Правом вносить предложения о создании новых нормативных актов в 
регионе обладает ограниченный круг субъектов. Они указаны в ст. 6 Феде-
рального закона РФ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [1]. 

Таким правом наделены: 
• депутаты региональных парламентов; 
• руководители высших исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации; 

• представительные органы местного управления. 
Поскольку названный выше закон разрешил регионам расширить круг 

лиц, обладающих правом законодательной инициативы, в настоящее время 
количество видов таких лиц (суммарно в разных регионах) составляет бо-
лее 30. Сочетание таких видов лиц в различных регионах разное. 

Особое место среди категорий лиц, имеющих право законодательной 
инициативы, занимает референдум субъекта Российской Федерации – спо-
соб выражения общественного мнения для принятия важных нормативных 
актов и политических решений. Это наивысшая форма демократии.  

Значение регионального законодательства можно выразить несколь-
кими положениями:  

а) региональное законодательство по вопросу, урегулированному ые-
деральным законодательством не полностью, конкретизирует и до-
полняет последнее;  
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б) региональный закон по вопросу, полностью не урегулированному 
федеральным законодательством, устраняет пробелы в последнем и 
является основанием для принятия нового федерального закона, со-
ответствующего региональному закону (после чего региональный 
закон отменяется);  

в) разработка региональных законов – способ совершенствования 
действующего федерального законодательства, приближающего 
последнее к интересам и потребностям практики; 

г) региональные законы повышают актуальность действующего зако-
нодательства в целом.  

Характеристика Московского региона 
Особенность Московского региона состоит в том, что Москва являет-

ся одновременно столицей Российской Федерации и субъектом Российской 
Федерации – городом федерального значения.  

Под статусом «столицы Российской Федерации» понимается правовое 
положение г. Москвы, обусловленное особенностями прав и обязанностей 
органов государственной власти г. Москвы в связи с осуществлением по-
следней функции столицы Российской Федерации. 

Правовой статус столицы установлен Конституцией РФ (п. 2. ст. 70)  
и Федеральным законом «О статусе столицы Российской Федерации» [3].  

Названный закон определяет полномочия органов власти г. Москвы  
в связи с осуществлением последними функций столицы. Эти органы: 

а) представляют федеральным органам государственной власти Рос-
сийской Федерации, представительствам субъектов Российской 
Федерации, дипломатическим представительствам иностранных 
государств в Российской Федерации объекты недвижимости (зе-
мельные участки, здания, жилые дома и т.д.), услуги (жилищно-
коммунальные, транспортные, иные); 

б) участвуют в разработке и осуществлении целевых федеральных 
программ развития столицы;  

в) участвуют в содержании и развитии систем связи, федеральных ав-
томобильных дорог общего пользования, иных систем; 

г) обязаны согласовывать генеральные планы развития Москвы с 
Правительством Российской Федерации (ст. 7 Закона № 118). 

Федеральные органы власти Российской Федерации по соглашению с 
органами государственной власти г. Москвы могут передать последним 
часть своих полномочий и наоборот.  

Обязанности государственной власти Московской области – содейст-
вовать Москве в осуществлении ею функций столицы, о чем конкретно го-
ворится в ст. 5 Закона № 118. 

Закон определил также правовой статус недвижимости на территории 
Москвы, в которой размещаются: 
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• органы законодательной и судебной власти Российской Федерации; 
• Генеральная прокуратура Российской Федерации; 
• Центральный банк Российской Федерации; 
• Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Названные объекты недвижимости являются собственностью Россий-

ской Федерации, т.е. федеральной собственностью, а не собственностью  
г. Москвы (ст. 8 Закона № 118). 

Закон определяет право предоставления Москвой федеральным орга-
нам власти своих земельных участков на праве собственности или аренды 
и зданий на праве аренды (ст. 9 Закона № 118), а также право предоставле-
ния в аренду объектов недвижимости всем лицам, перечисленным в ст. 1 
Закона № 118. 

Отношения между федеральными органами государственной власти 
Москвы и органами государственной власти Российской Федерации, не 
урегулированные Законом № 118, регулируются договорами (ст. 3 Закона 
№ 118).  

Особенности Москвы как субъекта Российской Федерации описаны  
в Уставе Москвы. Москва имеет территорию, население, органы государ-
ственной власти, своё законодательство. На территории Москвы осущест-
вляется местное самоуправление.  

Источником власти в г. Москве являются жители, высшим выражени-
ем их власти являются референдум и свободные выборы. Высшим и един-
ственным законодательным (представительным) органов государственной 
власти г. Москвы является Московская городская дума. Высшим исполни-
тельным органом государственной власти является Правительство Моск-
вы, которое возглавляет мэр Москвы. Исполнительными органами госу-
дарственной власти Москвы, кроме правительства Москвы, являются от-
раслевые, функциональные и территориальные органы исполнительной 
власти, а также мэр Москвы.  

В Москве осуществляется местное самоуправление – деятельность ме-
стного сообщества по решению вопросов местного значения, осуществ-
ляемая в пределах законодательства.  

В административных округах и районах г. Москвы образуются терри-
ториальные исполнительные органы власти: префектуры административ-
ных округов и управы районов, которые осуществляют в своих пределах 
контрольную, координационную и распорядительную (исполнительную) 
деятельность.  

Москва имеет свое законодательство, принимаемое Московской го-
родской думой. Право вносить проекты законов в Московскую городскую 
думу (право законодательной инициативы) принадлежит следующим субъ-
ектам: 

• депутатам, комиссиям, фракциям Московской городской думы; 
• мэру Москвы; 
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• прокурору Москвы; 
• представителю от Московской городской думы в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

• представительным органам местного самоуправления; 
• гражданам, проживающим в Москве (в порядке, установленном за-
конодательством г. Москвы); 

• работникам судов: председателю Московского городского суда, 
председателю Арбитражного суда г. Москвы, председателю Устав-
ного суда г. Москвы (по вопросам их ведения); 

• уполномоченному по правам ребенка в г. Москве (по вопросам его 
ведения). 

Законодательная инициатива гражданами осуществляется путём пода-
чи петиций, вносимых не менее 50 тысячами жителей [4]. Остальные пере-
численные выше субъекты реализуют прямо законодательную инициативу 
путем внесения в Московскую городскую Думу проектов законов Москвы 
и постановлений Московской городской Думы [39]. Правовые норматив-
ные акты принимаются не только Московской городской думой, но и дру-
гими органами Москвы. 

Система правовых актов Москвы представлена следующими видами 
актов: 

• Устав Москвы, законы о внесении поправок в него; 
• законы Москвы; 
• решения Уставного суда Москвы; 
• постановления Московской городской думы; 
• акты мэра Москвы; 
• акты Правительства Москвы; 
• акты органов и должностных лиц исполнительной власти Москвы в 
случаях, установленных в законах; 

• договоры между органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти Москвы; 

• соглашения между органами исполнительной власти Российской 
Федерации и органами исполнительной власти Москвы. 

Региональное жилищное законодательство г. Москвы 
Жилищное законодательство Москвы весьма разнообразно. Регио-

нальные нормативные правовые акты г. Москвы можно разделить на четы-
ре группы:  

1. Нормативные правовые акты, регулирующие жилищные отноше-
ния в Москве, имеющее общее значение: 

• Кодекс Москвы об административных правонарушениях; 
• Закон города Москвы «Основы жилищной политики Москвы» [5], 
определяющий основные цели и задачи жилищной политики г. Мо-
сквы; направление деятельности органов государственной власти г. 
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Москвы и органов местного самоуправления, внутригородских му-
ниципальных образований, городских округов и поселений по 
обеспечению прав жителей Москвы в жилищной сфере; меры по 
обеспечению сохранности жилищного фонда; 

• Постановление Правительства Москвы «О совершенствовании за-
конотворческой деятельности органов исполнительной власти г. 
Москвы» [12];  

• Постановление Правительства Москвы «О мерах по дальнейшему 
развитию страхования жилых помещений в  г. Москве» [27]. 

2. Нормативные правовые акты, касающиеся жилищного фонда: 
• Закон Москвы «О мониторинге технического состояния жилых до-
мов на территории г. Москвы» [10]; 

• Закон Москвы «О паспортизации жилищных помещений (квартир) 
в г. Москве» [28]; 

• Постановление Правительства Москвы «О порядке проведения тех-
нической паспортизации жилых помещений г. Москвы» [19]; 

• Постановление Правительства Москвы «О нормативах Москвы по 
эксплуатации жилищного фонда» [29];  

• Постановление Правительства Москвы «О концепции формирова-
ния в г. Москве бездотационных домов для предоставления жилых 
помещений гражданам по договору найма» [30]. 

3. Нормативные правовые акты Москвы, регулирующие порядок дея-
тельности государственных органов при решении вопросов в жилищной 
сфере: 

• Постановление Правительства Москвы «О комиссии по жилищным 
вопросам Правительства Москвы» [17];  

• Постановление Правительства Москвы «Об утверждении регламен-
та рассмотрения в режиме «одно окно» заявлений граждан о при-
знании их малоимущими, о признании их нуждающимися в жи-
лищной площади и о признании их нуждающимися в содействии 
г. Москвы в приобретении жилых помещений» [31];  

• Постановление Правительства Москвы «Об утверждении регламен-
та подготовки департаментом жилищной политики и жилищного 
фонда г. Москвы свидетельства о предоставлении субсидий при 
приобретении или строительстве жилых домов» [15];  

• Постановление Правительства Москвы «Об утверждении регламен-
та подготовки в режиме «одного окна» Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда Москвы договоров передачи жилых 
помещений в собственность г. Москвы (расприватизация)» [32]; 

• Постановление Правительства Москвы «Об утверждении регламен-
та подготовки оформления и выдачи департаментом жилищной по-
литики и жилищного фонда г. Москвы договора купли-продажи 
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свободного жилого помещения, коммунальной квартиры, находя-
щихся в собственности г. Москвы» [33];  

• Постановление Правительства Москвы «Об утверждении регламен-
та подготовки договора или дополнительного соглашения на право 
пользования жилым помещением или акта передачи жилого поме-
щения Департаментом жилищной политики и жилищного фонда г. 
Москвы» [34].  

4. Нормативные правовые акты, регулирующие права и обязанности 
жителей Москвы. 

• Закон г. Москвы «О передаче в собственность г. Москвы привати-
зированных жилых помещений» [6]; 

• Постановление Правительства Москвы «О зачете стоимости жилых 
помещений, находящихся в собственности граждан, при предостав-
лении жилых помещений, находящихся в собственности г. Моск-
вы» [35];  

• Постановление Правительства Москвы «О первоочередных мерах 
по обеспечению многодетных семей, состоящих на жилищном учё-
те, жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде г. Моск-
вы» [23]; 

• Постановление Правительства Москвы «О порядке переселения 
граждан из жилых помещений, подлежащих освобождению в г. Мо-
скве» (утратило силу); 

• Примерный договор управления многоквартирным домом между 
собственниками помещения и управляющей организацией;  

• Постановление Правительства Москвы «Об обеспечении жилыми 
помещениями в г. Москве детей сирот, и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа» [22].  

Перечень приведённых нормативных актов примерный, а не исчерпы-
вающий. Ознакомление с ними позволяет представить разновидности, со-
держание и направленность этих документов.  

К сожалению, региональное жилищное законодательство не свободно 
от недостатков. Так, Д.В.Карпухин описал выявленные органами прокура-
туры коллизии между московским и федеральным жилищным законода-
тельством по поводу обмена жилыми помещениями и разрешение этой си-
туации судом первой инстанции [41]. Суд признал законодательство Мо-
сквы несоответствующим федеральному законодательству.  

Изучение регионального жилищного законодательства города Москвы 
позволяет сделать ряд выводов: 

1. Определения понятия «жилищное законодательство» в Жилищном 
кодексе РФ и в Уставе города Москвы различаются. В первом ис-
точнике это определение более подробное. Такое различие проти-
воречит правилам создания регионального законодательства.  
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2. Состав регионального жилищного законодательства Москвы очень 
разнообразен и не систематизирован.  

3. Жилищное законодательство г. Москвы нуждается в кодификации 
для удобства его изучения и применения.  

4. Региональное жилищное законодательство Москвы, посвященное 
деятельности уполномоченных государственных органов в жилищ-
ной сфере, направлено на улучшение исполнительской дисципли-
ны и повышение ответственности должностных лиц этих органов, 
и в частности, на чёткое соблюдение сроков, отведенных должно-
стным лицам на совершение тех или иных действий (операций). 

5. Региональное жилищное законодательство Москвы, посвященное 
жилищным правам и обязанностям граждан, направлено на разви-
тие и конкретизацию положений федерального законодательства, 
что обязывает «потребителей» этого законодательства изучать его 
с целью своевременного и правильного использования. Оно также 
обязывает действующих и будущих (обучающихся) юристов инте-
ресоваться этим законодательством, знать его и правильно приме-
нять.  

6. Законодательные органы Москвы, создающие региональное жи-
лищное законодательство столицы, должны работать не только над 
совершенствованием федерального законодательства, но и быть 
озабоченными в плане доведения созданного ими законодательства 
до широких масс москвичей путем популяризации в СМИ всех 
новшеств, принимаемых ими. В настоящее же время решение жи-
лищных вопросов гражданами столицы очень затруднено из-за не-
доступности для них жилищного законодательства Москвы. 

7. Высшие учебные заведения юридической направленности, обу-
чающие юриспруденции, должны включать в учебную программу 
по дисциплине «Жилищное право» раздел «Региональное жилищ-
ное законодательство» того региона, для которого обучаются сту-
денты данного учебного заведения. Библиотеки таких вузов долж-
ны быть укомплектованы соответствующими нормативными пра-
вовыми актами.  
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Одним из важнейших секторов экономики Российской Федерации явля-

ется легкая промышленность. Она способствует улучшению состояния окру-
жающей среды, восстановлению и поддержанию здоровья людей, повыше-
нию жизнедеятельности населения, решению проблем социально-экономи-
ческого развития регионов и России в целом. Это инновационно привлека-
тельный, многопрофильный сектор экономики. 

Легкая промышленность входит в комплекс отраслей, производящих то-
вары народного потребления. Отрасль выпускает свыше 40% всех непродо-
вольственных товаров этой группы. В отраслях легкой промышленности Рос-
сии занято больше 2 млн человек (в основном женщины).  

Рациональное размещение предприятий отрасли значительно влияет на 
ее эффективность. Ряд регионов России не использует внутренние возможно-
сти и почти полностью зависим от ввоза продукции легкой промышленности. 
Развитие местной промышленности, производящей товары народного по-
требления, в том числе легкой промышленности, является одной из важней-
ших задач развития регионов, т.к. ввоз соответствующей продукции зачас-
тую не покрывает потребностей, что ведет к накапливанию отложенного 
спроса [1].  

Практически в каждом регионе действуют предприятия легкой промыш-
ленности, поэтому территориальная специализация менее выражена по срав-
нению с другими отраслями. Вместе с тем, например, в текстильной про-
мышленности в различных регионах России можно выделить специализиро-
ванные узлы и районы, дающие определенный ассортимент продукции.  
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Так, на выпуске хлопчатобумажных изделий специализируются Ивановская 
и Тверская области, а центральный экономический район специализируется 
на производстве продукции всех отраслей текстильной промышленности. 
Однако чаще всего подотрасли легкой промышленности являются допол-
няющими хозяйственный комплекс регионов и обеспечивающими только 
внутренние потребности этих регионов [3].  

Выделим основные факторы размещения предприятий легкой промыш-
ленности:  

 сырьевой;  
 потребительский;  
 трудовых ресурсов.  

Развитие лёгкой промышленности происходит на фоне:  
 значительного импорта;  
 сокращения объемов распространения фальсифицированной и 
контрафактной продукции;  

 таможенного ограничения беспошлинного ввоза товаров физиче-
скими лицами;  

 перехода малых предприятий на упрощенную систему налогооб-
ложения;  

 увеличения доли товаров отечественного производства на рознич-
ном рынке;  

 консолидации активов отрасли;  
 развития инфраструктуры потребительского товарного рынка.  

Основными ограничениями развития отрасли остаются:  
 ослабление позиций отечественных компаний вследствие повыше-
ния уровня открытости рынков, сменой форматов торговли;  

 отсутствие качественного отечественного сырья;  
 высокая зависимость от зарубежных поставщиков сырья;  
 высокая доля фальсифицированной и контрабандной и контра-
фактной продукции на рынке;  

 низкая мотивация компаний к инвестированию;  
 отсутствие отечественной промышленной базы для обновления 
производственного аппарата отрасли: машиностроение для легкой 
промышленности практически полностью утрачено;  

 недостаток квалифицированных рабочих кадров, являющийся 
следствием низкой оплаты труда;  

 низкий уровень производительности труда.  
Следствием влияния указанных факторов на развитие производства яв-

ляются:  
 низкая конкурентоспособность и инвестиционная привлекатель-
ность лёгкой промышленности;  
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 низкая рентабельность производства (в 3–6 раз меньше средней 
рентабельности по обрабатывающим производствам промышлен-
ности), сдерживающая возможность привлечения кредитных ре-
сурсов;  

 низкий уровень загрузки мощностей (в среднем 30–50%);  
 значительные риски, обусловленные зависимостью от конъюнк-
турных колебаний мировых цен на хлопок. 

Таким образом, необходима значительная реорганизация функциониро-
вания предприятий отрасли и переход экономики на путь инновационного 
развития. Инноватизация экономического развития, по мнению ряда эконо-
мистов, позволит уйти от сырьевой зависимости, повысить благосостояние 
граждан и, как следствие, сделать государство сильнее [2]. 
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В части I данной статьи [17] мы выяснили смыслы философии и одной 
из фундаментальных основ бывшей в России почти век «единственно вер-
ной» политэкономии – способа производства. Остается завершить анализ 
этого способа производства и осветить теорию социализма как продолжения 
экономических взглядов Маркса. Эти вопросы имеют прямое отношение к 
предпосылкам обновления российской политической экономии. 

Итак, одной из фундаментальных основ марксистского способа произ-
водства является теория «трудовой (прибавочной) стоимости», базирующая-
ся на концепции двойственного характера труда наемных рабочих. По Мар-
ксу, именно такой характер труда «является отправным пунктом, от которого 
зависит понимание политической экономии» [2, т. 23, с. 50], разумеется, его 
пролетарско-революционной политэкономии. В чем же я вижу суть этого не-
обыкновенного «отправного пункта», который «ум человеческий тщетно пы-
тался постигнуть в течение более чем 2000 лет» [2, т. 23, с. 6]» и который 
смог постичь только «гений» Маркса? Не без чувства гордости он писал: 
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«двойственная природа содержащегося в товаре труда впервые критически 
доказана мною» [2, т. 23, с. 50].  

Раскроем на 1–2 страничках марксистское понимание труда пролетари-
ев, а заодно и теорию трудовой стоимости, над которыми «Прометей» Маркс 
с помощью Энгельса бился в 7 книгах своего «Капитала» и бесчисленном ко-
личестве статей. И ради чего? 

Как бы там ни было, это «великое открытие» заключается только в до-
бавке к категориям «количество» и «качество» труда, хорошо известным 
еще 30–40 тыс. лет тому назад участникам дописьменной эпохи и времени 
первого крупного общественного разделения труда, терминов «абстракт-
ный» и «конкретный» труд. Но зачем Марксу потребовалась пертурбация с 
издревле понятными сторонами труда? Затем, чтобы показать коренное от-
личие эксплуатируемого труда рабочих при капитализме от свободного, «не-
посредственно общественного» труда исключительно на себя в Марксовом 
коммунизме, во имя которого пролетариям всех стран нужно объединиться и 
совершить социалистическую революцию.  

Дополняя понятия «количество» и «качество» труда своими категориями 
«абстрактный» и «конкретный» труд, Маркс решил наделить их своеобраз-
ными дополнительными функциями. До этой мистики, действительно, никто 
не додумался.  

Какими же новыми функциями наделяется рассматриваемый труд? При-
бегнем к первоисточнику, в соответствии с которым оказывается, что наем-
ные рабочие, сами того не ведая, главным образом работают только на капи-
талистов. Причем по взаимоисключающим друг друга вариантам произ-
водственного процесса, принося бесплатно Марксовым эксплуататорам ожи-
даемую ими прибавочную стоимость.  

По первому варианту теории трудовой стоимости абстрактный труд об-
разует стоимость товаров, а конкретный труд создает их потребительные 
стоимости, т. е. полезность экономических благ [2, т. 23, с. 55]. 

 Через некоторое количество страниц, забыв о том, о чем он писал выше, 
Маркс преподносит читателям второй, противоположный вариант теории. В 
соответствии с ним абстрактный труд создает вовсе не стоимость, которая 
выражается формулой: с + v + m (где с – постоянный капитал, v – перемен-
ный капитал, m – прибавочная стоимость), а новую стоимость: v + m. А кон-
кретный труд в это же самое время занимается переносом на создаваемый 
продукт старой стоимости – стоимости потребленных средств производст-
ва [2, т. 23, с. 211–212]. Всю прибавочную стоимость незаслуженно присваи-
вает себе капиталист. 

Вот мы незаметно и подошли к завершению сущности теории трудовой 
стоимости, которая сводится к раздираемой на две бессмысленные в их сово-
купности части (таблица).  
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Марксистский смысл концепции двойственного характера живого труда  
Функции видов (форм) труда  

абстрактный труд конкретный труд 
Концепция  

теории трудо-
вой стоимости в одно и то же время: 

1 вариант образует стоимость 
товара: с + v + m 

создает полезность 
товара 

2 вариант создает новую стоимость 
товара: v + m 

переносит старую стоимость 
с на товар 

 
Как видно, в результате Марксовых манипуляций раздвоенный по своей 

природе труд становится еще более несчастным – четвертованным: каждая 
из его сторон вынуждена «тянуть лямку» по двум вариантам с четырьмя 
функциями только ради создания прибавочной стоимости для капитали-
стов – «краеугольного камня» марксизма и его социалистической революции.  

Далее в «Капитале» – бесконечная детализация функционирования на-
емного труда, чтобы читатели-пролетарии поверили в абсолютную непогре-
шимость ученого мужа и их разум возмущенно закипел от происходящего в 
голове Маркса, и как будто в реальной действительности. Фантасмагории о 
том, что стоимость вместе с прибавочной стоимостью создается только два-
жды двойственным физическим трудом наемных рабочих, сначала выдаются 
за истину, а потом превращаются в «научное открытие», составляющее эпоху 
в истории развития человечества. «Но кто примет фикцию за истину и пове-
рит в нее (…), тому не трудно уже принять и дальнейшие рассуждения, выте-
кающие из первой посылки» [18]. Для убеждения невнимательных читателей 
в своей правоте Маркс пускает в ход мистические тайны, загадочные аллего-
рии, басни и легенды, даже не присущий его материализму идеалистический 
рассказ о пауке, пчеле и архитекторе и пр.  

Таков «в высшей степени ученый труд, претендующий на строжайшую 
научность» [2, т. 16, с. 219–220], писал Энгельс, защищая своего друга от 
справедливой критики современников.  

Марксовы хитросплетения о «переносах» и «созданиях» валовой, вновь 
созданной и прибавочной стоимости разными видами (формами) наемного 
труда элементарно опровергаются повседневными фактами и здравым смыс-
лом всех времен и народов, особенно в XХI веке. Они показывают: в реаль-
ной жизни так называемые «создание» и «переносы» стоимости совершаются 
не видами или наименованиями наемного труда, а предпринимателем и бух-
галтером. Ими, сообразуясь с мнением потребителей, предлагается такая це-
на за товар своего предприятия, которая прежде всего возмещала бы издерж-
ки производства и приносила прибыль, – иначе они не будет заинтересованы 
в организации производства. 

Однако автор пролетарской теории стоимости отвергал любые замеча-
ния в ее адрес. По поводу же не одного-единственного (труд наемного рабо-
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чего), а минимум трех (труд, капитал, земля) факторов образования стоимо-
сти он только отмахивался и нес чепуху: элементы «буржуазной» теории 
факторов производства стоимости «относятся друг к другу примерно так же, 
как нотариальные пошлины, свекла и музыка» [2, т. 25. ч. II, с. 380]. Навеши-
вал при этом всяческие ярлыки на своих оппонентов. У него Ф. Бастиа – 
«экономист-карлик», Г. Кэри – «ложно ученый», Дж.Ст. Милль – «ограни-
ченный», В. Рошер – «невежественный», Ж.-Б. Сэй – «пошлый», 
А.К. Шторх – «наивный», Дж. Мак-Куллох – «бесстыдный пройдоха», 
С. Бейли – «осёл» и т.д. В мировом рейтинге по ярлыкодательству автора 
«Капитала» давно и неоспоримо ждет 1-е место.  

Но перейдем к очередной составной части марксизма – его взглядам на 
будущее «неэксплуататорское» социалистическое общество.  

  

II. Зияющие высоты1 
Цитируя Маркса, Сталин, которого невозможно заподозрить в отступле-

ниях от идей основоположников научного коммунизма, в чем его иногда об-
виняют, отмечал: «Не требуется большого остроумия, чтобы усмотреть связь 
между учением материализма и социализмом» [3, т. 1, с. 320].  

Теория марксистского социализма и коммунизма 
Первоначально социалистические учения представляли собой «утопиче-

ский социализм», который «критиковал капиталистическое общество, осуж-
дал, проклинал его (…), фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в 
безнравственности эксплуатации. Утопический социализм не мог указать 
действительного выхода. Он не сумел ни разъяснить сущность наемного раб-
ства при капитализме, ни открыть законы его развития, ни найти ту общест-
венную силу, которая способна стать творцом нового общества».  

Но появился «гениальный» Маркс, который «сумел раньше всех провес-
ти последовательно вывод», сделанный из своего понимания всемирной ис-
тории. В его истории люди, делившиеся только на эксплуататоров и эксплуа-
тируемых, никогда толком и не жили, а только боролись друг с другом. И 
«этот вывод есть учение о классовой борьбе» [1, т. 23, с. 46–47; 2, т. 19, 
с. 185–230] – основе революционного переустройства существующего обще-
ства.  

Согласно марксизму, в первой постреволюционной фазе коммунизма – 
при социализме еще останутся пережитки прошлого. Во второй же фазе, ко-
гда исчезнут всякие следы от общественного разделения труда, капитала, ча-

                                                 
1 Подзаголовок этой части статьи взят из названия одноименной книги (1976 г.) известно-
го российского ученого-диссидента А. Зиновьева. Его слова отражают мистический и гу-
бительный для цивилизации характер марксистско-ленинского учения о коммунизме, по-
строенного на ложных основаниях и призывающего в пустое никуда.  
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стной собственности, товарно-денежных отношений и других язв капитализ-
ма, «источники общественного богатства польются полным потоком» [2, 
т. 19, с. 20], мечты человечества о счастливом будущем осуществятся. Прав-
да, победившим пролетарским массам к этому счастью надо будет маленько 
подготовиться. В частности, стать «всесторонне развитыми людьми», каж-
дый из которых, на всякий случай, выполняя заветы марксизма-ленинизма, 
должен научиться «все делать» [1, т. 41, с. 33] сам. Но это всестороннее са-
мообеспечение «новые люди» уже проходили в доисторические времена, ко-
гда в некапиталистической первобытной общине спасались и сообща, и кто 
как мог, от голода и холода. Неужели им захочется снова туда вернуться?  

«Захочется» от некуда деться. Поэтому, рассуждая о претворяемой в 
СССР коммунистической теории, Сталин говорил: «мы идем к созданию бес-
классового социалистического общества» [3, т. 13, с. 350]. В нем, по Ленину, 
«все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства (...), 
становятся служащими и рабочими одного всенародного государственного 
“синдиката” (...). Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с ра-
венством труда и равенством платы» [1, т. 33, с. 101], так как «мы ничего “ча-
стного” не признаем (…). Отсюда – расширить применение государственного 
вмешательства в “частноправовые” отношения; расширить право государства 
отменять “частные” договоры; применять не corpus juris romani (свод законов 
римского права – В.П.) к “гражданским правоотношениям”, а наше револю-
ционное правосознание» [1, т. 44, с. 398].  

Главное в социализме – всеобщее равенство, под которым «марксизм 
понимает не уравниловку в области личных потребностей и быта, а «а) рав-
ное освобождение всех трудящихся от эксплуатации после того, как капита-
листы свергнуты и экспроприированы; б) равную отмену для всех частной 
собственности на средства производства после того, как они переданы в соб-
ственность всего общества; в) равную обязанность всех трудиться по своим 
способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их труду 
(социалистическое общество); г) равную обязанность всех трудиться по сво-
им способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их по-
требностям (коммунистическое общество)» [3, т. 13, с. 354–355].  

Этими словами Сталин четко выразил содержание и вектор некапитали-
стического развития СССР в XX в. Но почему же случилась «загвоздка» с 
построением коммунизма в нашей стране и других социалистических стра-
нах? Для ответа на этот вопрос надо вникнуть по порядку в сталинские мар-
ксистско-ленинские антикапиталистические пункты:  

а) ликвидация непосредственной связи наемных работников с их рабо-
тодателями-капиталистами на основе равноправных договоров-контрактов, 
отражавших конкретные взаимные права и обязанности сторон по поводу 
выпускаемой продукции, условий труда и его оплаты. Разрыв этой связи в 
ходе революционных преобразований приводит к тому, что люди, ранее тру-
дившиеся на себя и хозяина предприятия, ответственного перед потребите-
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лями, начинают работать на безликое общество-государство. Новые истори-
ческие условия раньше или позже начинают навевать прохладцу в работе. 
Пропадает страх лишиться рабочего места, которое раньше очень ценилось, а 
работа по совести на нового хозяина – государство гасит стимулы к высоко-
эффективному труду; 

 б) ликвидация частной собственности на средства производства и заме-
на ее оксюмороновской общественной собственностью2 ведет к тому, что 
бывшие наемные работники вынуждены обращаться с предложением своей 
рабочей силы к абстрактному обществу, государству, ставшему хозяином 
всех средств производства, чтобы получить работу;  

в) до социализма граждане для получения зарплаты всегда сами, а не по 
принуждению (ведь при социализме каждый «обязан трудиться»), старают-
ся работать по своим способностям, будучи уверенными в объективной 
оценке их труда и возможности жить по соответствующим потребностям. 
Теперь у работников нет уверенности в объективности оценки их труда госу-
дарством, а не хозяином – капиталистом и потребителями. Боязни потерять 
работу нет, ведь государство обязано её найти, если обязывает трудиться;  

г) равное право всех трудящихся получать по потребностям в условиях 
социализма нереализуемо в принципе из-за упомянутой низкой оценки ра-
ботниками своих рабочих мест. Отсутствие ответственности за высокоэф-
фективную работу (государство без работы не оставит) не позволяет боль-
шинству трудиться по способностям, а значит и получать по потребностям. 
Здесь органическая взаимосвязь: потребности диктуются проявленными спо-
собностями, а последние определяются возможностью удовлетворения по-
требностей.  

В результате революционных преобразований, конечно, происходит 
уничтожение классов и утверждение социального равенства. Включаются 
принципы, известные из опыта первобытнообщинных племен-общин: добы-
ча, распределение и потребление отвоеванных у природы средств существо-
вания управляются вождем коммунистического образования.  

Что такое случится с теми, кто замахнется на капитализм, трезвомысля-
щие ученые предвидели еще до появления экстремистского «Капитала» Мар-
кса: «лучше в тысячу раз быть негром на одной из Антильских плантаций, 
нежели гражданином подобного государства», – писал, например, наш сооте-

                                                 
2 Оксю́морон, окси́морон (др.-греч. οξύμωρον, букв. – остроумно-глупое) – сочетание слов 
с противоположным значением. С психологической точки зрения оксюморон представля-
ет собой способ разрешения необъяснимой ситуации. “Общественная собственность” – 
хороший пример сочетания двух взаимоисключающих по содержанию понятий. Первое 
указывает на цельность, неразделенность, а второе – на частность, разделение. Люди при 
общественной собственности начинают ощущать себя хозяевами, собственниками всех 
производственных и природных активов страны. Это иллюзорное ощущение может деся-
тилетиями служить скрепляющим каркасом политико-экономического устройства, что 
подтверждает история многих стран, в первую очередь CCCP. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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чественник А.И. Бутовский в 1847 г. [4, с. 21–22]. Но ученый не мог и пред-
положить, что именно на его родине через 70 лет может открыться первая 
фаза коммунизма, доведенного к 1960-м годам до общества развитóго со-
циализма, когда продолжал: «К счастью, оно может существовать только в 
воображении утопистов, как все теории общественности, созданные a priori», 
без понимания реальной логики развития человека и социума. «Общества 
зиждутся не по законам, нами придуманным, а по законам силы вещей, от 
нас независящим. Мы можем только изучать, исследовать эти законы и связь, 
между ними существующую», а не экспериментировать с «мнимыми фурье-
ризмом, социализмом, коммунизмом и др.» [4, с. 22].  

Продолжатели жизнеспособных теорий А. Смита, создателя первой аде-
кватной реальности эволюционной политэкономии, доказывали враждебность 
коммунистических идей природе человека. Однако Маркс, не внимая здра-
вому смыслу, только клеймил с помощью соратника и своего пожизненного 
спонсора Энгельса всемирно известных и авторитетных ученых. Инферналь-
ные3 соображения по построению коммунизма во всемирном масштабе он 
«определял в строгом соответствии со всеми посылками своего материали-
стически-диалектического миросозерцания» [1, т. 26, с. 77]. Вдобавок пре-
зрительно отнесся к важному, хотя и отрицательному, практическому опыту 
строительства коммун (все их члены разбежались) во Франции, Англии и 
Америке. 

На мой взгляд, самая главная причина несостоятельности марксистской 
теории социализма и коммунизма коренится в непонимании им сущности то-
го, что он призывал свергнуть, – капитализма. А между тем проклятый Мар-
ксом капитализм – это не приходящая на смену феодализма, а родившаяся 
как социум вечная, непреходящая общественно-экономическая формация, 
механизм общественного воспроизводства и развития цивилизации. Это так-
же давным-давно сформулированная истина (Смит, Шторх, Бастиа, Мизес, 
Бродель, Корнаи и др.). Все условия и законы функционирования капитализ-
ма возникли вместе с появлением человека как Homo sapiens в эпоху транс-
формации первобытных коммунистических племен-общин в человеческую 
ассоциацию [6, с. 10–32; 7]. По справедливому замечанию Е. Дюринга (1933–
1921), зачатки капитализма дают о себе знать еще до общественного разделе-
ния труда, появления частной собственности и товарно-денежного обмена, 
т.е. рынка.  

 «Основной закон, который должен быть поставлен во главе прочих, 
есть закон снабжения естественной хозяйственной силы человека техниче-
скими орудиями, – указывал Дюринг (против которого Маркс сделал «вы-
                                                 
3 Инфернальность – от лат. infernalis – инферно, ад. Термин inferno заимствован из «Бо-
жественной комедии» Данте А. (итал., 1265–1321). Произведение писалось в мрачные 
времена в тяжелых условиях, но было и остается комедией или даже фарсом: «Земную 
жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме 
долины…». 
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ходку через посредство Энгельса» [8, с. 540], побудив последнего разрабо-
тать опус «Анти-Дюринг»). – «Как глаз вооружен телескопом и микроско-
пом, а неточные ощущения тяжести и тепла заменены весами и термометром, 
точно так же мы увеличиваем практическую функцию руки, снабжая этот ес-
тественный аппарат всякой созидающей деятельности искусственными ору-
диями», т.е. капиталом», над изобретением которых трудился мозг, развива-
ясь этой работой (…) Адам Смит не поставил почему-то этот закон на первое 
место» [8, с. 64].  

Понимание под капиталом любого орудия труда, выходящего из перво-
бытного коммунизма человека (копье, лук со стрелой, каменный топор, пал-
ка-копалка и т.п.), способствующего добыванию пищи и изготовлению одеж-
ды, означает, что капитализм как способ воспроизводства хозяйственных 
единиц, механизм их созидательной деятельности возникли задолго до появ-
ления классов и государства. Облегчая жизнедеятельность первых людей и 
принося прибавочный продукт – доход, они совершенствовались вместе с 
развитием человеческого сознания, эволюцией экономических условий, форм 
цивилизации, общества. Без капитала не только производить, но и добыть 
ничего нельзя.  

Следовательно, придя на смену присваивающему хозяйству первобыт-
ного общества как эффективное хозяйствование, капитализм неуничтожим 
никогда и нигде, кроме Марксового сознания, воспаленного ненавистью к 
этой формации, социуму, цивилизации. Он и Энгельс считали, что цивилиза-
ция – это очень плохое явление, сгубившее первобытный «счастливый» ком-
мунизм и продолжающее губить их человека: «С появлением рабства, дос-
тигшего при цивилизации своего наивысшего развития, произошло первое 
крупное разделение общества на эксплуатирующий и эксплуатируемый клас-
сы. Это разделение продолжало существовать в течение всего периода циви-
лизации. Рабство – первая форма эксплуатации, присущая античному миру; 
за ним следуют: крепостничество в Средние века, наемный труд в Новое вре-
мя. Таковы три великие формы порабощения, характерные для трех великих 
эпох цивилизации; открытое, а с недавних пор замаскированное рабство все-
гда ее сопровождает» [2, т. 21, с. 175], принося человеку только несчастья в 
отличие от эпохи «не-цивилизации». 

Очевидно, такое «наоборотное» мышление не нуждается в дополнитель-
ных комментариях  

Возвращаясь к капиталу, приведем научно выверенное и согласованное 
с историей положение одного из многих подобных ему курса политэкономии 
XIX в. «Первая собственность человека – его способности, вторая – результат 
действия способностей, то есть труд, третья – результат труда, то есть капи-
тал» [9, с. 56]. Так же пишут и современные грамотные ученые. «Капитал и 
прибыль являются исторически первыми» экономическими понятиями и 
«оценочными показателями»; «капитал – комплексный оценочный показа-
тель богатства, прибыль – комплексный оценочный показатель эффективно-
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сти» управления богатством [10, с. 148]. Поэтому для ликвидации Марксово-
го капитализма4, авторам «Манифеста коммунистической партии» для нача-
ла нужно было бы продумать, как лишить сознания человека – Homo sapiens 
и не дать ему возможности снова изобрести палку-копалку и камень-рубило, 
а уж потом замахиваться на возврат цивилизации туда, откуда она вышла. И 
у нас когда-то пошел этот процесс, называемый лишением заинтересованно-
сти человека в труде при социализме.  

                                                

«"Капиталистическое производство" – таково обозначение того, что мы 
назвали бы просто предпринимательским хозяйством. Уже само выражение 
(взятое в кавычки. – В.П.) неудачно, ибо без капитала, и притом не только на-
турального, будет ли он находиться в распоряжении единичных лиц, групп 
или государств, невозможно производство ни при каком общественном уст-
ройстве. (…).  

Капитал же сам по себе столь же невинен, как и деньги». Их «поношение 
могло бы относиться лишь к способу употребления и к качествам людей, ими 
обладающих (…) и неограниченно распоряжающихся» этими орудиями; «ос-
нованный на этой ошибке социализм является ограниченностью века, препят-
ствием к распространению в массе чисто человеческих, благородных стремле-
ний (…) 

Предположим на минуту, – завершает Дюринг свою мысль по данной 
проблеме, – что выражение «капиталистический способ производства» может 
быть принято для обозначения нынешнего хозяйственного устройства; нель-
зя не задаться вопросом: что же такое некапиталистический способ произ-
водства? Учение (К. Маркса. – В.П.) не дает на это ответа; агитация ограни-
чивалась простым отрицанием существующего устройства (...) Капитализм 
есть неудачное выражение для обозначения дурного применения капитала, 
самое же применение его ни при каком общественном устройстве не может 
быть избегнуто» [8, с. 311–312; 11, с. 352; 12, с. 138] А «социализм есть со-
единение мошеннической лженаучности с агитаторством» [8, с. 538].  

Советский опыт ХХ столетия подтвердил верность слов Дюринга и, со-
ответственно, убедительно опроверг почти каждое слово марксизма.  

Учитывая сказанное, не требуется больших интеллектуальных усилий 
понять лженаучность и марксистской теории общественно-экономических 
формаций (ОЭФ). В ней к уже выясненным способам производства классик 
добавляет так называемые «надстройки», которые сводятся к господствую-
щим типам властно-политического устройства общества на разных историче-
ских этапах. После теорий способа производства и трудовой (прибавочной) 
стоимости теория ОЭФ образует третью фундаментальную основу его поли-

 
4 Как и К.Ю. Цыганков, автор считает, что именовать тип общества одним экономиче-
ским термином некорректно. «Не бывает капиталистических стран, бывают страны с пре-
обладанием капиталистических организаций»... Ответственность за экономические кризи-
сы надо искать не в «капитализме», а в бюджетной и монетарной политике государств [10, 
с. 148].  
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тической экономии. В понятийно-категориальном смысле она, конечно, име-
ет право на существование. Однако о содержании теории ОЭФ такого сказать 
нельзя. 

Во-первых, потому что лишено здравого смысла марксистское понятие 
«способа производства» – половины теории ОЭФ.  

Во-вторых, подобно одностороннему решению Марксом в теории ОЭФ 
наблюдается такая же мешанина происходящих в формациях смыслов.  

В-третьих, в названиях и содержании одних ОЭФ отражаются специфи-
ка управления обществом или господствующая форма его политического 
устройства. Другие ОЭФ характеризуют экономическое содержание (хозяй-
ственный механизм, условия экономического развития). Но ни одна форма-
ция не характеризует то и другое вместе. В марксистских представлениях 
царствует уже знакомая неразбериха в философско-социологических и эко-
номических категориях и их взаимосвязях. 

Например: «первобытно-общинная формация» указывает только на об-
щинно-племенную форму сосуществования в ней предшественников и пер-
вых появившихся Homo sapiens. Еще не появились капитал и базирующийся 
на его использовании капитализм. Данная формация была только «беремен-
на» ими.  

 Далее следуют «рабовладельческая» и «феодальная» формации. Но они 
тоже в понятийно-категориальном смысле однобоки, хотя уже имеют строя-
щиеся на вещественном и денежном капитале натуральное хозяйство и заро-
дившуюся рыночную экономику при ведущей роли первого. Эти ОЭФ в мар-
ксизме отражают только формы общественного устройства, т. е. тоже 
неполноценны по своему определению.  

 «Капиталистическая» ОЭФ, наоборот, обращает на себя внимание лишь 
одним экономическим содержанием развития цивилизации в XVI–XIX вв., 
отбрасывая форму управления в ней.  

Завершает марксистскую периодизацию истории развития человечества 
«коммунистическая ОЭФ». Как в случае с первой, первобытно-общинной 
ОЭФ ею выражается одна лишь бессодержательная форма общественного 
устройства. На риторический вопрос – почему (?) ответ дан самим основопо-
ложником «научного» коммунизма. Потому что эта формация не предусмат-
ривает наличия капитала и всего экономического, вызываемого им к жизни, а 
именно:  

• общественного разделения труда;  
• собственности на капитал, которого не будет;  
• пронизанных экономическими интересами выживших людей: произ-
водства товаров, их обмена и распределения через опосредование 
деньгами, которых не будет; 

• осмысленного потребления товаров в виду отсутствия их производст-
ва.  
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А что же будет не при ложно-агитаторском, а при реальном коммуниз-
ме? Нам, уже умудренным всемирно-историческим и собственным теорети-
ческим и собственным опытом, это должно быть хорошо известно. Очевидно, 
только то, что и должно быть при его повторном пришествии (история все-
таки учит): 1) горестные иллюзии о несостоявшемся беспроблемном общест-
ве, 2) новые мечты о воссоздании разрушенного и 3) зияющие в Преисподней 
пустотой вершины.  

 Причины недостатков формационного подхода Маркса к всемирно-
историческому процессу общественного развития, с одной стороны, лежат на 
поверхности, а с другой – коренятся глубоко в его мировоззрении. Ведь он не 
признавал одновременного или параллельного возникновения наделенного 
сознанием человека и созидательного капитала. И, вознамерившись ликвиди-
ровать капитализм, сам того не ведая, одновременно покусился на уничтоже-
ние «старого» человека. Не случайно он писал о необходимом для комму-
низма «новом» человеке [2, Т. 4, с. 162].  

Заканчивая блуждание в марксистских «дебрях» ОЭФ, подчеркнем, что 
их творец был прежде всего очень плохим философом. Перефразируя выска-
зывание Ж.Ж. Руссо, скажу, что необходимо быть хотя бы более-менее снос-
ным философом (у Руссо – “глубоким”), чтобы понимать и объяснять явле-
ния, особенно близкие к нам. К сожалению, и советским «философам 
пришлось стать в той или иной степени марксистами» (Г. Шпет, р. 1879 г., 
расстрелян в 1937 г.).  

А как же назвать ОЭФ в согласии с действительностью и единством их 
содержания и форм? «Первобытно-общинная неэкономическая» формация; 
«рабовладельческая капиталистическая (или экономическая) формация»; 
«феодальная капиталистическая формация»; «демократическая капиталисти-
ческая формация»; «коммунистическая неэкономическая формация»5.  

Коммунизм как последняя по счету формация в конце 1980-х гг. мог для 
России стать последней формацией физически. Ведь одной ногой советский че-
ловек уже стоял в ней, построив середине к 1960-х гг. развитóе социалистиче-
ское общество. Подчеркнутое слово было не выдумкой генеральных секретарей 
ЦК КПСС, а настоящей былью с низким качеством товаров и услуг и даже их 
тотальным дефицитом; только «теневая» экономика (капитализм) была в со-
стоянии производить что-то пользующееся потребительским спросом. Учиты-
вая плачевные результаты движения по марксистско-ленинскому пути, второй 
шаг к обществу всеобщего равенства в «пустоте» россияне делать не рискнули, 
мобилизовав себя на антисоциалистическую революцию (1991–1993 гг.)  

О важном значении правильной терминологии в экономической науке 
нам уже приходись высказываться [15, с. 22–27]. По этому поводу у гумани-

                                                 
5 В марксистской литературе советской и постсоветской России «нео- и постэкономиче-
ской формации» было посвящено несколько кандидатских и докторских диссертаций. 
«Жив курилка!».  



Павлов В.А. О некоторых методологических предпосылках обновления… Часть II 83

тариев имеется немало замечательных мыслей. Одна из них гласит: «чрезвы-
чайно важны понятия, которые составляются о чем-нибудь, это захваты, с 
помощью которых можно двигать вещами» [16, р. 273].  

 

III. Обновление российской политической экономии 
И в заключение выскажемся о том, что нами видится в качестве главных 

аспектов в обновлении российской политической экономии.  
Во-первых, надо перестать обманывать себя и других утверждениями о 

том, что «марксистская экономическая теория является единственным на-
правлением экономической науки», которое «выступает в качестве методоло-
гической базы тенденции к интеграции различных школ экономической мыс-
ли в единую экономическую науку». Уважаемым синтезаторам марксистских 
идей с чуждыми ему по духу и букве положениями должно быть известно, 
что Маркс всегда был противником смешения его теорий с любыми другими, 
категорически отвергал «беспомощный, бездумный и бессовестный эклек-
тизм» [2, Т. 26, ч. III], чтобы не превратить его «Капитал» в «Экономическую 
комедию» по примеру «Божественной комедии» Данте. Может быть, пусть 
стоит на книжной полке для археографических исследований.  

Во-вторых, глубоко убежден, что после полного очищения от марксист-
ского мировоззрения в основу разработки новой политэкономии могут быть 
положены труды всех «буржуазных» экономистов-эволюционистов, начиная 
с англичанина А. Смита и россиянина А. Шторха.  

Это и есть предпосылки обновления науки.  
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Эффективная модель командного взаимодействия –  
фундамент системы мотивации и стимулирования  

персонала компании 
 

Н.В. Старцева, А.С. Артемов   

В статье рассмотрен метод определения модели командного взаимодействия, которая в 
свою очередь является фундаментом для построения эффективной системы мотивации и 
стимулирования персонала компании.  
Правильное и грамотное формирование межкомандной взаимосвязи с определением зон 
ответственности в точках соприкосновения общих интересов команд в рамках поставлен-
ных перед ними задач способствует созданию эффективной системы мотивации и стиму-
лирования сотрудников компании – это и есть, в большей степени, залог успешной реали-
зации любого проекта, так как рычаг воздействия на персонал наиболее эффективен при 
использовании ключевых показателей эффективности (KPI).  
В рамках реализации любого проекта при разработке системы мотивации определяются 
цели и задачи на данном этапе: планирование, исполнение (процесс реализации – выпол-
нения работ), анализ и оценка достигнутых результатов, корректировка процессов реали-
зации (внесение изменений и дополнений), завершение проекта (оценка финального ре-
зультата проекта – успеха или провала). Именно от фазы жизненного цикла проекта 
зависит разработка KPI для команд. 

Ключевые слова: организационная структура, командное взаимодействие, эффективная 
система мотивации и стимулирования персонала, ключевые показатели эффективности, 
проект, команда 

Для цитирования: Вестник МИЭП. 2014. № 4 (17). С. 85–97. 

 
Слово «проект» имеет латинское происхождение (projectus), что означа-

ет «брошенный вперед». В современном языке есть несколько значений, ка-
ждое из которых имеет право на существование в зависимости от сфер при-
менения, а также целей и задач, стоящей перед менеджером «проекта». В 
самом общем виде проект (англ. Project) – это «что-либо», что задумывается 
или планируется, например, большое предприятие» [5].  

Так, проект можно представить как создание новой, либо целенаправ-
ленное изменение какой-либо уже существующей системы (технологической, 
социально-экономической и др.), либо создание или развитие различных ви-
дов процессов (технологических, информационных и т.п.).  

Учитывая неоднозначность и существующие определения слова «про-
ект», используемые в теории и практике менеджмента и управления проек-
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тами, и с учетом замысла содержания статьи предложено следующее опреде-
ление. 

Проект – это инновационная разработка, состоящая из комплекса меро-
приятий, работ, методов, направленных на достижение четко поставленных 
целей и требуемого качества результата, но ограниченных во времени и 
стоимости.  

В нашем случае усовершенствования и преобразования требует модель 
командного взаимодействия, а значит, и достижение эффективного функцио-
нирования системы мотивации и стимулирования персонала, от которой за-
висит продуктивность трудовой деятельности сотрудников и, как следствие, 
получение экономического эффекта производственно-хозяйственной дея-
тельности компании в целом.  

Разрабатывая модель командного взаимодействия компании, необходи-
мо весь производственный процесс реализации проекта разделить по закреп-
ленным за командами задачам на каждом этапе жизненного цикла, упорядо-
чить связь взаимодействия элементов (команд) данной системы или 
преобразовать систему из менее в более организованное состояние.  

Команда в своем составе и функционале является главным составляю-
щим звеном (элементом) в этой модели, которая, выстраивая цепь взаимо-
действия между членами команд в точках соприкосновения, дает понимание 
о зонах ответственности, что является основой для определения и установле-
ния ключевых показателей эффективности (KPI) и их значений в системе мо-
тивации персонала, участвующего в проекте. Предлагаемая структура взаи-
модействия представлена в таблице. 

Сам термин «команда» – многозначный. В электронном словаре терми-
нов «команда» трактуется как «группа людей, работающая сообща, сотруд-
ничающая».  

В данной статье «команда» рассматривается, как формирование целост-
ности группы людей, объединённых одной общей целью, и как результат 
взаимодействия их друг с другом [4].  

Следует отметить, что при этом члены команды заинтересованы в полу-
чении своей сугубо личной выгоды, а именно материального поощрения и 
стимулирования. 

Эффективно простроенная и работающая модель командного взаимо-
действия – успех разработки системы мотивации и стимулирования персона-
ла, а значит, достижения стратегических целей компании, ее роста и разви-
тия.  

Актуальность командного взаимодействия заключается в том, что это 
способствует решению глобальных задач и достижению стратегических це-
лей компании. Модель командного взаимодействия подходит к построению 
эффективной системы мотивации и стимулирования персонала, тем самым 
показывая ее прозрачность, то есть понимание каждым членом команды по-
казателей эффективности трудовой деятельности, своих задач и, как следст-
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вие, повышения производительности труда. Для большинства компаний это 
очень важно.  

 
Структура командного взаимодействия компании 

Наимено-
вание 

команды 

Наименование 
задач 

Точка 
сопри-
косно-
вения 

Зона  
ответст- 
венности 

Наименование 
KPI 

Команда 
№ 1 по 
снабже-
нию и 
сбыту 

Предоставление 
информации для 
формирования 

заявок на  
поставку  

оборудования 

Сроки  
предоставле-
ния необ- 
ходимой  

информации 

KPI Своевременность и  
качественность  
предоставления  
информации 

Команда 
№ 2 по 
комплек-
тации 

Формирование 
заявок 

Сроки и  
качество  

формирования 
заявок 

KPI Своевременность и  
качественность  

формирования заявок 

Команда 
№ 3 по 
марке- 
тингу 

Проведение  
торгов 

Сроки и  
качество  

проведения 
торгов 

KPI Своевременность  
проведения торгов 

KPI2 Отсутствие претензий 
по качеству 

Команда 
№ 4 по 
работе с 
постав-
щиками 

Заключение  
договоров с  

поставщиками 

Сроки и  
качество  

заключения 
договоров 

KPI Своевременность  
подготовки проектов  

договоров и их  
согласование. 

KPI2 Отсутствие претензий 
по срыву поставок 

Команда 
№ 5 по 

правовым 
вопросам 

Заключение  
договоров с  

поставщиками 

Поставка 
оборудо-
вания 

Сроки и  
качество  

заключенных 
договоров 

KPI1 Своевременность 
проверки проектов  

договоров. 
KPI2 Отсутствие правовых 

нарушений при  
заключении договоров 

 
При выяснении причин возникновения той или иной проблемы в дея-

тельности компании многие руководители обнаруживают, что таковыми в 
основном являются отсутствие договоренности между командами, неэффек-
тивная система управления, непонимания членом команды своей роли в про-
екте, показателей и критерий эффективного выполнения поставленных задач. 
Все это складывается в диагноз непродуманных функциональных взаимоот-
ношений. В такой ситуации первым делом следует обратить внимание на це-
почку функционального взаимодействия.  
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В процессе разработки модели командного взаимодействия руководи-
тель проекта должен определить для себя стратегию и тактику успешного 
достижения поставленной цели путем командного взаимодействия и приме-
нения эффективной системы мотивации, построенной на фундаменте взаимо-
связи, в следующей последовательности. 

В первую очередь он должен поставленную общую цель проекта раз-
дробить по функциональным областям (задачам), сформировав для этого ко-
манды таким образом, чтобы ответственность каждой лежала в рамках функ-
циональной области.  

Во вторую очередь – назначить руководителей команд, которые будут 
эффективно делегировать задачи внутри команды, а также выстраивать цепь 
взаимодействия между членами своей и взаимодействующих команд, находя 
точки соприкосновения, тем самым успешно решать поставленные перед его 
командой задачи. 

Руководитель команды в свою очередь определяет стратегию и тактику 
достижения поставленной перед его командой цели, определив для этого со-
став команды и выстроив всю цепь взаимодействия как внутри команды, так 
и с другими командами, участвующими в реализации проекта, по точкам со-
прикосновения интересов.  

Кроме того, ему необходимо грамотно и целесообразно делегировать 
роли внутри членов своей команды и предоставить схему взаимодействия 
своей команды руководителю проекта с распределенными ролями и точками 
взаимодействия интересов и зонами ответственности. 

И в третью очередь, руководитель проекта должен определить систему 
действий по налаживанию и упрощению обмена (обратной связи), связанного с 
всесторонним удовлетворением потребностей как заказчика, так и членов ко-
манд. В этом может помочь эффективный и действенный инструмент управле-
ния персоналом – мотивации и стимулирования персонала на основе KPI. 

Таким образом, в целом можно представить данную схему как процесс 
упорядочения и преобразования модели взаимодействия (связи) персонала 
для достижения конечного результата (целей), состоящей из нескольких ко-
манд – элементов этой модели, сформированных по принципам: 

• единоцелия команды; 
• определения ролей для каждого члена команды (звена цепи), методом 
четкого определения компетенций и зон ответственности;  

• сбалансированности ролей; 
• коллегиального принятия решений; 
• консолидированной ответственности за результаты деятельности ко-
манды; 

• формирования командного духа. 
Целями построения модели командного взаимодействия являются: 
1) создание тесной связи, взаимодействия персонала как внутри своей 

команды, так и с другими задействованными в процессе достижения постав-
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ленных как командных, так и общих стратегических целей и задач компании 
в целом; 

2) организация эффективной работы команд в рамках своих функцио-
нальных обязанностей при тесном взаимодействии друг с другом;  

3) достижение эффективной работы каждого из звеньев команд методом 
делегирования обязанностей и определения зон ответственности;  

4) достижение «прозрачности» и «легкости» понимания системы моти-
вации работниками на основе командного взаимодействия – связи между ус-
ловиями и критериями их материального стимулирования на основе KPI и 
личными достижениями и вложениями в общий результат работы команды; 

5) обеспечение справедливой оценки деятельности сотрудника по зонам 
ответственности. 

Генератором идей формирования всей модели взаимодействия является 
руководитель проекта, он же координатор, формулирующий цели и задачи 
перед руководителями команд.  

Руководитель команды (организатор) координирует работу внутри ко-
манды, делегирует полномочия, определяет роли, устанавливает связь со 
взаимодействующими командами, исследует возникшие проблемы, выявляет 
новые возможности и пути для решения поставленных перед его командой 
задач.  

Руководитель команды оперативно реагирует на негативное влияние 
внешних и внутренних факторов на результативность команды, диагностируя 
причины их возникновения, находя новые точки соприкосновения интересов 
и своевременно информируя об этом руководителя проекта, который неза-
медлительно выстраивает новую модель взаимодействия со связующими ее 
элементами, тем самым выравнивая структуру командного взаимодействия.  

Руководитель команды является ядром целостности команды, решающее 
и определяющее всю взаимосвязь внутри команды и взаимодействия между 
другими элементами модели, неся ответственность за поставленные цели и 
задачи перед генератором – руководителем проекта.  

Каждый член команды нашей модели взаимодействия является звеном 
этой цепи со своими ролевыми функциями и зонами ответственности.  

Основой при формировании команд модели взаимодействия является 
целеполагающий характер подхода, от которого зависит выбор членов ко-
манды его количественный и качественный состав, что влияет на определе-
ние и распределение ролей по принципу компетенции и определение KPI.  

При разработке системы мотивации персонала и определении KPI необ-
ходимо структурировать процесс формирования команды, которая представ-
лена на рис. 1. 

Чтобы обеспечить эффективную командную деятельность, при разра-
ботке системы мотивации и стимулирования персонала компании необходи-
мо распределить всех членов команд по категориям с тем, чтобы подобрать, с 
учетом их ролевых функций и зон ответственности, точные и объективные 
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критерии оценки результатов их трудовой деятельности, выстроив, таким об-
разом, взаимосвязь оценки труда членов команды с результатами деятельно-
сти команды в целом. Это и является основой формирования KPI команды.  

 
 Определение  

назначения  
команды 

Формирование 
цели команды  

  
 
 
 
 

Организация 
(процесс)  

формирования 
команды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение 
ролей 

 

Установление 
максимальных 
значений норм 

 

Постановка 
задач 

 

Определение  
зон  

ответственности 
 

Рис. 1. Процедура формирования команды. 
 
Ключевыми моментами при разработке системы стимулирования и мо-

тивации персонала, а также критериями формирования KPI являются ком-
плексность, дифференцированность, гибкость и оперативность, т.е. реагиро-
вание данной системы на все изменения, происходящие в жизни проекта. 

Комплексность подразумевает единство моральных и материальных, 
коллективных и индивидуальных стимулов, значение которых зависит от 
системы подходов к управлению персоналом, поставленных целей и бизнес-
процессов компании.  

Дифференцированность означает индивидуальный подход к стимулиро-
ванию разных слоев и групп работников. Известно, что подходы к членам 
команд, выполняющим рабочие трудовые функции, а также членам команд, 
выполняющим функции менеджеров и топ-менеджеров, должны существен-
но различаться в зависимости от трудовых функций, образования и т.п. 

Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре сти-
мулов в зависимости от изменений, происходящих как на уровне команд, так 
и на уровне компании в целом. При этом не стоит забывать и о внешних фак-
торах. 

Для определения точных и объективных критериев оценки результатов 
командной деятельности руководитель проекта устанавливает общие ко-
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мандные нормы с конкретными значениями, действительно способствующие 
эффективной работе команды.  

Роли и зоны ответственности определяет руководитель команды вместе 
с должностными обязанностями и конкретными сроками исполнения, что по-
зволяет оценивать эффективность и оперативность работы каждого члена 
команды. В идеальной команде эти роли должны быть сбалансированы. 

Ролевая структура команды внутри командного взаимодействия, целью 
которой является обеспечение проекта материальными ресурсами, представ-
лена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 

Цель проекта: Сервисное обслуживание и 
ремонт военной техники связи/ 

Генератор (Руководитель проекта) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Ролевая модель команды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Ролевая модель команды. 
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В предложенном примере целостность команды построена на решении 
общей задачи для достижения поставленной перед командой цели – обеспе-
чения проекта материальными ресурсами. Функциональная деятельность в 
рамках проекта «Сервисное обслуживание и ремонт техники связи» образует 
команду по обеспечению проекта материальными ресурсами, что и определя-
ет ее функциональные обязанности в целом.  

Роль руководителя этой команды играет руководитель целеполагающего 
подразделения, он же является организатором, контролирующим центром 
деятельности команды, ядром связующего звена в модели командного взаи-
модействия.  

Руководитель команды делегирует роли, обеспечивая тем самым четкое 
понимание своих обязанностей каждым членом команды, долю их вложений 
в достижение общей командной цели и поставленных перед ней задач.  

Руководитель команды создает обстановку непринужденности между 
членами своей команды, предоставляя им некоторую свободу действий в 
рамках своих должностных обязанностей, т.е. дает возможность целенаправ-
ленно взаимодействовать как внутри команды, так и за ее пределами, в рам-
ках общей модели взаимодействия в реализации проекта, тем самым достигая 
нацеленность на продуктивность и раскрытие потенциальных возможностей 
каждого члена команды.  

Такой подход не только способствует эффективной работе и достиже-
нию положительного результата деятельности команды в целом, выстраива-
нию здорового командного духа, но и является самым главным принципом в 
формировании нашей модели взаимодействия – взаимосвязи с другими 
звеньями команд в рамках определенных для них ролей.  

В свою очередь руководители других команд модели взаимодействия, 
чьи цели и задачи отличаются от взаимодействующих с ними команд, рас-
пределяют роли и определяют задачи таким образом, чтобы цепь взаимодей-
ствия между командами не имела возможности разорваться и нарушить це-
лостность модели, выстроенной для достижения одной общей стратегической 
цели компании. 

На этих принципах построена модель командного взаимодействия дея-
тельности компании по ремонту аппаратуры и техники всех видов связи и 
телекоммуникаций (рис. 3). 

Таким образом, при разработке системы мотивации и стимулирования 
персонала компании необходимо увязать все факторы взаимодействия между 
командами, определить точки соприкосновения интересов и зоны ответст-
венности каждой из команд друг перед другом, тем самым соединяя все зве-
нья и элементы в одну целую структуру взаимодействия, нацеленную на ко-
нечный результат.  

На примере команды по сервисному обслуживанию и ремонту, в пред-
ставленной модели, в рамках проекта «Сервисного обслуживания и ремонта 
средств и техники всех видов связи и телекоммуникаций», рассмотрим ее 
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функциональное взаимодействие с другими командами, которое изображено 
на рис. 4.  
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Рис. 3. Модель командного взаимодействия в рамках проекта  
«Сервисное обслуживание и ремонт средств и техники  

всех видов связи и телекоммуникаций». 
 
При внедрении модели командного взаимодействия как фундамента для 

построения системы мотивации, основанной на KPI, возникают некоторые 
сложности, которые необходимо учесть и минимизировать: 

• сопротивление персонала внедрению всего нового; 
• нежелание нести персональную ответственность за выполнение своих 
трудовых обязанностей, от которой зависят результаты деятельности 
не только своей, но и взаимосоприкасаемых, по точкам соприкоснове-
ния интересов, команд и, как следствие, результат проектной деятель-
ности компании в целом; 

• попытки как руководителей команд, так и их членов упростить схему 
функционального взаимодействия с другими командами с целью из-
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бежать некоторые точки соприкосновения, тем самым минимизиро-
вать свою личную ответственность. 

  
Цель команды  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема функционального взаимодействия команды по сервисному 
обслуживанию и ремонту в рамках проекта «Сервисного обслуживания и 
ремонта средств и техники всех видов связи и телекоммуникаций». 
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Избежать либо уменьшить силу трения можно следующим образом:  
• грамотно распределив роли, получив тем самым сбалансированность 
взаимосвязи внутри команды и за ее пределами; 

• уделив наибольшее внимание построению цепочки интересов взаимо-
связанных команд, определив точки соприкосновения интересов и зо-
ны ответственности каждого члена команды за конечный результат 
решенных задач в рамках своих обязанностей;  

• проводя разъяснительные беседы со всеми членами команд нашей мо-
дели на этапе внедрения системы мотивации, убеждать их в целесооб-
разности и взаимовыгодности командного взаимодействия, которое 
нацелено на сплоченность взаимодействия и согласованность всего 
трудового процесса, так как высокие результаты в реализации проекта 
увеличивают их материальную базу; 

• выделяя важность роли и вклад каждого члена команды в реализацию 
проекта, а значит, и в бизнес-процесс компании в целом; 

• внося в сознание и восприятие членов команд понимание модели ко-
мандного взаимодействия, как мотивация побуждает их к достижению 
эффективной работы, нацеленной на результат, а значит, получение от 
этого материальной выгоды каждого, но в рамках результатов дея-
тельности команды в целом; 

• установив в команде здоровый командный дух.  
Таким образом, будут достигнуты желаемые результаты: 
• функциональное взаимодействие команд для достижения конкретных 
целей как внутри команд, так и в компании в целом; 

• сбалансированность интересов на уровне команд, а также их членов и 
компании; 

• повышение прозрачности бизнес-процессов по всем уровням управле-
ния; 

• восприятие членами команд своей значимости в общих результатах 
проекта и уровня ответственности за свою деятельность; 

• понимание связи между выполнением своих обязанностей, зон ответ-
ственности и установленных норм для их выполнения; 

• достижение уверенности друг в друге и обоюдного уважения; 
• повышение имиджа компании не только на уровне сознания персона-
ла, но и на уровне рынка бизнеса, как в глазах конкурентов, так и в 
глазах партнеров.  

Таким образом, мы рассмотрели схему построения командного взаимо-
действия – как основополагающего при разработке эффективной системы 
мотивации и стимулирования персонала компании, влияние на результаты 
деятельности каждой из команд и результаты достижения поставленных пе-
ред ней целей и задач. Тем самым достигается прозрачность взаимоотноше-
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ний команд проекта и четкое понимание каждым из ее членов своих обязан-
ностей и зон ответственности. 

Модель взаимодействия по точкам соприкосновения интересов и зонам 
ответственности повышает результативность деятельности команд и, как 
следствие, эффективность реализации проекта, а определение KPI для каж-
дой из команд, основанных на командном взаимодействии, позволяет фор-
мировать адекватную модель мотивации и стимулирования персонала (чле-
нов команд).  

Важно учесть возможные изменения внешних и внутренних факторов 
(экономических, технических, организационных и др.), которые могут по-
влиять на разлом модели в точках соприкосновения интересов. 

В качестве практических рекомендаций руководителям команд предло-
жено: 

• составление плана работы и взаимосвязь команды с другими в рамках 
каждого из проектов; 

• определение точки соприкосновения интересов на 3 месяца вперед; 
• корректировка плана с учетом поставленных задач и расстановки их 
приоритетности. 

Реализация рекомендаций дает возможность оперативно решать постав-
ленные задачи и позволит избежать критических ситуаций в работе, поможет 
каждому члену команды планировать свое рабочее время и рационально его 
использовать, выстраивая цепочку взаимодействия, корректировать времен-
ной предел. Это даст возможность избежать невыполнения ключевых показа-
телей эффективности деятельности как своей команды, так и взаимодейст-
вующих команд в этой цепочке.  

Учет влияния внутренних и внешних факторов, влияющих на успех реа-
лизации проекта, дает основание для корректировки составляющих системы 
управления командой проекта на основе предложенной модели командного 
взаимодействия.  

Гибкость модели предусматривает возможность руководителю проекта 
требовать от руководителей команд корректировки плана взаимодействия. 
Это дает возможность оперативно произвести корректировку существующей 
модели командного взаимодействия либо ее расформирование и построение 
новой. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Проблема публичного порядка признания и исполнения  
иностранных арбитражных решений 

 
З.Т. Дзускаева, Т.И. Иванова    

Рассмотрена проблема применения оговорки о публичном порядке в международной ар-
битражной практике. Проведен анализ разных определений термина «публичный поря-
док» в соответствии с положениями российского законодательства и доктрины. Особое 
внимание уделено раскрытию истории формирования указанного явления и его правовым 
аспектам в России и за рубежом.  

Ключевые слова: оговорка о публичном порядке, публичный порядок, арбитражное реше-
ние, исполнение, признание, международный коммерческий арбитраж 
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Рассматривая ходатайства о признании и приведении в исполнение на 

территории того или иного государства иностранных арбитражных решений, 
национальные суды часто сталкиваются с проблемой публичного порядка: в 
законодательстве большинства государств и соответствующих международ-
ных соглашениях закреплено правило, по которому иностранное арбитраж-
ное решение не подлежит исполнению в случае, если суд установит, что та-
кое исполнение может повлечь результат, не совместимый с основами 
правопорядка данного государства (публичным порядком).  

Суть данной проблемы сводится к тому, что ни в одной правовой систе-
ме не существует четкого законодательного определения самого понятия 
«публичный порядок». В результате отсутствия легально четкого определе-
ния данного термина содержание норм о публичном порядке может толко-
ваться судом по-разному, что грозит возможностью необоснованного, а ино-
гда и недобросовестного применения данной оговорки. В современной 
арбитражной практике встречаются случаи безосновательного отказа в при-
знании и исполнении иностранных арбитражных решений из соображений 
публичного порядка.  

Изначально оговорка о публичном порядке имела своей целью не допус-
тить применения на территории данного государства иностранных законов в 
случаях, когда такое применение повлекло бы результат, не совместимый с 
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основами местного правопорядка (считается, что впервые законодательная 
оговорка, исключающая действие таких иностранных законов, была сформу-
лирована в Гражданском кодексе Франции 1804 г. [1–3]). Позже аналогичная 
оговорка стала применяться также в отношении признания и исполнения 
иностранных судебных и арбитражных решений.  

По сути, иностранное судебное решение представляет собой часть пра-
вопорядка того государства, на территории которого оно было вынесено. То 
же самое касается и решений, вынесенных международными коммерческими 
арбитражами на основании арбитражных соглашений сторон и норм ино-
странного права.  

Смысл оговорки о публичном порядке в данном случае заключается в 
том, что права и обязанности, возникшие в силу иностранного арбитражного 
решения и на основании норм иностранного права, не могут быть реализова-
ны в данном государстве, если последствия такой реализации будут не со-
вместимы с основами государственного строя, основными гражданскими 
правами и свободами и т.п.  

В ходе развития международных частноправовых отношений предпри-
нимались попытки обосновать содержание понятия «публичный порядок» на 
доктринальном и законодательном уровнях в зарубежных странах. Однако 
содержание данной правовой категории до сих пор остается дискуссионным, 
а основная концепция сводится к тому, что более приемлемо говорить не о 
публичном порядке вообще, а об оговорке, ограничивающей действие ино-
странных законов и реализацию иностранных решений. 

По мере развития государства и общества варьируется и содержание 
«публичного порядка». В свою очередь, критерии применения соответст-
вующей ограничительной оговорки определяются, в первую очередь, реа-
лиями международного общения. Как известно, в первой половине ХХ в. 
оговорка о публичном порядке широко применялась судами капиталистиче-
ских государств как основание для непризнания советских законов о нацио-
нализации.  

Парадокс публичного порядка состоит в том, что, несмотря на размытые 
и неполные определения публичного порядка, предлагаемые доктриной и за-
конодательством, за понятием «публичный порядок» стоят вполне реальные 
правовые принципы и нормы, в силу своей специфики пользующиеся особой 
защитой государства. Здесь следует остановиться на двух основных норма-
тивных механизмах оговорки о публичном порядке.  

Общепринято различать «позитивную» и «негативную» конструкции 
публичного порядка. Позитивная концепция предусматривает наличие в на-
циональном правопорядке определенного круга императивных норм, кото-
рые не могут затрагиваться при применении иностранного права или испол-
нении иностранного решения. Негативная концепция исходит из неприем-
лемых с точки зрения национального правопорядка свойств иностранного 
закона или иностранного судебного (арбитражного) решения, вследствие че-
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го иностранное право не может быть применено, а решение – признано и ис-
полнено.  

В подавляющем большинстве случаев оговорка о публичном порядке 
фиксируется в законодательстве и международных договорах именно в «не-
гативном» варианте. В таком ключе, например, сформулированы положения 
пункта 2(b) ст. V Нью-Йоркской конвенции 1958 г. «О признании и приведе-
нии в исполнение иностранных арбитражных решений» [4], где, в частности, 
написано, что «в признании и приведении в исполнение арбитражного реше-
ния может быть также отказано, если компетентная власть страны, в которой 
испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что <…> при-
знание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному 
порядку этой страны». 

В целом Конвенция ООН «О признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений» содержит исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в признании и исполнении иностранного арбитражного ре-
шения, в частности: недействительность арбитражного соглашения, недее-
способность стороны в арбитражном соглашении, неуведомление стороны об 
арбитражном разбирательстве, неарбитрабельность спора и т.п. Фактически 
включенные в эти статьи нормы о публичном порядке являются единствен-
ной возможностью отойти от установленного списка и отказать в исполнении 
решения по каким-либо иным основаниям. Впрочем, основания эти также не 
безграничны, они должны укладываться в рамки «публичного порядка» как 
он понимается законодателем и судом в стране рассмотрения спора.  

В отношении развития правовой категории «публичный порядок» в Рос-
сии складывалась следующая ситуация.  

В 1995 г. Московским городским судом было рассмотрено дело, в кото-
ром российская компания просила об отмене вынесенного против нее арбит-
ражного решения. Заявитель ссылался на то, что решение противоречит пуб-
личному порядку Российской Федерации, поскольку оно обязывало рос-
сийскую компанию выплатить иностранной компании сумму в иностранной 
валюте, в то время как российская компания не имела валютного счета [5].  

Суд не согласился с доводами заявителя относительно противоречия 
арбитражного решения публичному порядку России, отметив при этом, что 
компетентный суд может по своему усмотрению изменить порядок взы-
скания.  

Что же касается специфики вынесения национальными судами опреде-
лений о признании или отклонении иностранных арбитражных решений по 
причине несоответствия публичному порядку, то такая специфика определя-
ется самим содержанием основ национального правопорядка, а точнее – со-
держанием основ национального законодательства. Сегодня, когда упомина-
ется нарушение основ правопорядка (нарушение публичного порядка), речь 
должна, прежде всего, идти о нарушении конкретных норм, воплощающих 
или защищающих такие основы правопорядка.  
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По мнению большинства специалистов, оговорка о публичном порядке 
должна применяться в исключительных случаях, а само понятие «публичный 
порядок» следует толковать в узком смысле. В современных условиях разви-
тия международных экономических отношений широкое применение ого-
ворки о публичном порядке как основании для отказа в признании и испол-
нении иностранных арбитражных решений не только нежелательно, но и 
опасно.  

Обобщая практику рассмотрения национальными судами ходатайств о 
приведении в исполнение решений международных коммерческих арбитра-
жей, можно сформулировать несколько общих правил применения в подоб-
ных вопросах оговорки о публичном порядке.  

Во-первых, суд не должен обращаться к оговорке о публичном порядке 
в случаях, если существуют иные законные основания для отказа в призна-
нии и исполнении арбитражного решения. Публичный порядок, таким обра-
зом, выступает в роли крайней меры.  

Во-вторых, рассматривая ходатайство о признании и исполнении ино-
странного арбитражного решения, суд не вправе пересматривать это решение 
по сути. Категория публичного порядка применяется лишь тогда, когда не 
само решение, а именно последствия его исполнения могут быть не совмес-
тимы с основами местного правопорядка.  

Открытым остается вопрос о том, должен ли вообще суд применять ого-
ворку о публичном порядке по инициативе стороны, против которой вынесе-
но решение, или же эта оговорка должна применяться только по инициативе 
суда. В этом отношении положения Конвенции ООН 1958 г. и Закона РФ «О 
международном коммерческом арбитраже» [6] сформулированы неудачно и, 
очевидно, должны получить официальное толкование.  

В ряде случаев ссылки на публичный порядок неуместны. В основном 
это случаи, когда:  

а) арбитражное решение вынесено на основании материального права 
той страны, в которой испрашивается признание и исполнение. Су-
ществует справедливая презумпция, что исполнение подобных реше-
ний не может быть не совместимо с публичным порядком;  

б) сторона утверждает, что арбитры допустили ошибку при рассмотре-
нии спора. Национальный суд не вправе пересматривать иностранные 
судебные решения по сути.  

В заключение следует сделать несколько замечаний относительно пер-
спектив совершенствования законодательного регулирования проблемы при-
менения оговорки о публичном порядке при исполнении иностранных арбит-
ражных решений и соответствующей судебной практики в Российской Фе-
дерации.  

Основной проблемой применения оговорки о публичном порядке в во-
просах признания и исполнения иностранных арбитражных решений на тер-
ритории России является законодательная неопределенность самого понятия 
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«публичный порядок». Учитывая специфику и динамичность этого явления, 
данная проблема вряд ли будет когда-нибудь решена на законодательном 
уровне, так как предусмотреть все случаи противоречия иностранного закона 
и иностранных решений публичному порядку невозможно.  

Основные положения, формирующие основы правопорядка России, уже 
закреплены в национальном законодательстве. Когда речь идет о публичном 
порядке, имеются в виду не абстрактные принципы морали и нравственно-
сти, а реальные императивные нормы публичного права, имеющие сущест-
венное значение для регулирования частноправовых отношений. Рассматри-
вая ходатайства о приведении в исполнение решений иностранных арби-
тражей, суд должен видеть более-менее четкую систему критериев и границ 
применения оговорки о публичном порядке. Только так может быть соблю-
дена законность и вынесено объективное решение.  

Однако правовое содержание термина «публичный порядок» поменя-
лось в связи с вступившими в силу изменениями в разд. 6 ч. 3 ГК РФ, посвя-
щенной вопросам международного частного права.  

Так, в новой редакции ст. 1193, посвященной оговорке о публичном по-
рядке, отражено следующее: «норма иностранного права, подлежащая при-
менению в соответствии с правилами настоящего раздела, в исключительных 
случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоре-
чили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федера-
ции с учетом характера отношений, осложненных иностранным элементом.  
В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма рос-
сийского права». 

В современных комментариях к ст. 1193 ГК РФ П.В. Крашенинниковым 
делаются вполне обоснованные оценки в отношении понятия публичного по-
рядка в соответствии с российским законодательством [7]. С одной стороны, 
публичный порядок – это основные начала публичного права, а с другой – 
основные принципы частного права (равенство сторон, свобода договора, не-
допустимость вмешательства в частные дела, обеспечение восстановления 
нарушенного права и другие).  

Судебная практика смотрит на подобные изменения ГК РФ в части ого-
ворки о публичном порядке следующим образом.  

В Информационном письме Президиума ВАС РФ от 26.01.2013 № 156 
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении 
оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведе-
нии в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» указыва-
ется, что «под публичным порядком <...> понимаются фундаментальные пра-
вовые начала (принципы), которые обладают высшей императивностью, 
универсальностью, особой общественной и публичной значимостью, состав-
ляют основу построения экономической, политической, правовой системы 
государства. К таким началам, в частности, относится запрет на совершение 
действий, прямо запрещенных сверхимперативными нормами законодатель-
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ства Российской Федерации (ст. 1192 ГК РФ), если этими действиями нано-
сится ущерб суверенитету или безопасности государства, затрагиваются ин-
тересы больших социальных групп, нарушаются конституционные права и 
свободы частных лиц» [8].  

Обозначенная выше позиция ВАС РФ по вопросу о публичном порядке 
не совпадает с выводами Постановления ФАС Центрального округа от 
21.01.2009, согласно которым суд усматривает противоречие публичному 
порядку в решении, в соответствии с которым в качестве последствий при-
знания сделки недействительной была указана односторонняя реституция.  
В решении показано, что исполнение в России решения, «…носящего, по су-
ти, конфискационный характер, означало бы нарушение основополагающих 
принципов международного и российского права...» [9].  

В законодательстве, а также в руководящих разъяснениях органов судеб-
ной власти вполне возможно обусловить критерии применения оговорки о 
публичном порядке, и именно этим путем следует идти к совершенствова-
нию правового регулирования в данной сфере.  

Так, замечания, приведенные в настоящей статье, могли бы найти отра-
жение в законодательстве России о международном частном праве или в со-
ответствующем постановлении Верховного Суда Российской Федерации.  
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В статье рассмотрены основные вопросы уголовной ответственности за преступные дея-
ния против правосудия по законодательству Княжества Лихтенштейн, основные элементы 
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Целью статьи является исследование системы преступлений против пра-

восудия по уголовному законодательству Княжества Лихтенштейн, состав 
соответствующих преступлений, а также оснований освобождения от уго-
ловной ответственности за данные преступления. 

Указанным целям соответствуют и задачи статьи: рассмотрение субъек-
тивных и объективных признаков составов преступлений против правосудия 
по уголовному кодексу Лихтенштейна; выявление особенностей современ-
ной системы преступлений против правосудия. 

При написании статьи использовались различные частнонаучные мето-
ды исследования, в частности, сравнительно-правовой, формально-юриди-
ческий, логико-юридический, системно-структурный. 

Систему преступлений против правосудия в уголовном праве зарубеж-
ных государств рассматривали в своих работах И.Н. Крапчатова [1], 
Ю.А. Епихин и др. Однако необходимо отметить, что особенности системы 
преступлений против правосудия по уголовному кодексу Лихтенштейна ра-
нее в российской юридической литературе не исследовались.  

Большой вклад в изучение уголовного права Лихтенштейна внесла зна-
менитый российский компаративист А.В. Серебренникова, под редакцией ко-
торой был переведён и впервые опубликован уголовный кодекс (УК) Княже-
ства Лихтенштейн [2].  

Действующий УК Княжества Лихтенштейн был принят Ландтагом (пар-
ламентом) 24 июня 1987 года, официально опубликован 22 октября 1988 года 
и вступил в силу с 1 января 1989 года [6]. 
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УК Лихтенштейна 1987 года построен по предикатному принципу, т.е. 
состоит из двух основных частей: Общей (ст. 1–74g) и Особенной (ст. 75–
322). А.В. Серебренникова выявила, что за небольшим исключением содер-
жательная сторона данного УК является «копией» УК Австрии [2, с. 3]. 

Как отмечает А.В. Серебренникова, достоинством УК Лихтенштейна 
является наличие в Особенной части специального раздела о преступных 
деяниях против правосудия [2, с. 8]. 

 И.Н. Крапчатова справедливо указывает, что уголовно-правовые меры 
защиты правосудия использовались и используются во всех государствах [1, 
с. 102]. 

Преступные деяния, которые посягают на интересы правосудия, содер-
жатся в Двадцать первом разделе «Преступные деяния против правосудия». 

Данный раздел содержит: 
1) статьи, в которых закреплены составы преступных деяний: 
 § 288 – Дача ложных показаний в суде; 
 § 289 – Дача ложных показаний административным органам; 
 § 292 – Предоставление неправильных доказательств; 
 § 293 – Подделка доказательств; 
 § 295 – Уничтожение доказательств; 
 § 297 – Ложное подозрение в совершении преступления; 
 § 298 – Заведомо ложное сообщение о совершении запрещённого под 
угрозой наказания деяния; 

 § 299 – Укрывательство; 
 § 300 – Освобождение заключенных; 
 § 301 – Запрещённое опубликование; 

2) статьи, предусматривающие освобождение лица, от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием: § 291, § 294, § 296. 

Кроме того, обстоятельства, при которых лицо не будет привлекаться к 
уголовной ответственности, также закреплены непосредственно в некоторых 
статьях. Так, в ч. 2 § 297 установлено, что не наказывается за создание лож-
ного подозрения в отношении другого лица тот, кто добровольно устраняет 
опасность официального преследования, прежде чем соответствующие орга-
ны предпринимают что-либо для преследования подозреваемого лица. 

То, что в указанном разделе УК Лихтенштейна, наряду с закреплением 
составов преступных деяний, также закреплены и основания освобождения 
от уголовной ответственности, является особенностью, которая отличает 
данный УК от уголовного законодательства большинства европейских госу-
дарств. 

Открывает данный раздел норма об уголовной ответственности за дачу 
ложных показаний. Так, в ч. 1 § 288 УК Лихтенштейна указано, что тот, кто, 
будучи свидетелем или даже не являясь стороной по делу, но лицом, вла-
деющим какими-либо сведениями, при допросе по делу даёт в суде ложные 
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показания, или, будучи экспертом, предоставляет суду неверные данные ос-
мотра или даёт неправильное заключение, наказывается лишением свободы 
на срок до 3 лет [2, с. 169].  

В ч. 2 § 288 установлена уголовная ответственность за дачу ложных по-
казаний под присягой или подтверждение показаний под присягой, или если 
лицо даёт ложную присягу, в том случае, если такой вид присяги предусмот-
рен законодательством, то подлежит уголовному наказанию в виде лишения 
свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.  

При этом в ч. 3 § 288 отмечается, что лицо подлежит ответственности за 
дачу ложных показаний в суде в качестве эксперта или свидетеля, если оно 
совершает названные действия в процессе судебного заседания [6]. 

В соответствии с ч. 1 § 12 уголовно-процессуального кодекса (УПК) 
Княжества Лихтенштейн уголовные дела относятся к юрисдикции окружного 
суда, высокого суда и верховного суда [7]. 

В целом иерархия судебной системы Княжества Лихтенштейн выглядит 
следующим образом: 

 Княжеский окружной суд (Fürstliches Landgericht) – является судом 
первой инстанции по гражданским и уголовным делам; существуют 
следующие виды окружных судов:  
o Единоличный судья (Einzelrichter); 
o Суд присяжных (Schöffengericht) – рассматривает уголовные дела 
по преступлениям, наказание за которые не превышает 3 лет лише-
ния свободы; 

o Суд по уголовным делам (Kriminalgericht) – рассматривает уголов-
ные дела по преступлением, наказание за которые превышает 3 года 
лишения свободы;  

o Суд по делам несовершеннолетних (Jugendgericht). 
 Высокий суд (Obergericht) является судом апелляционной инстанции 
по отношению к приговором, вынесенным окружным судом (ст. 16 
УПК Княжества Лихтенштейн). 

 Высшей судебной инстанцией является Верховный суд (Oberster 
Gerichtshof) – принимает решение о пересмотре и обжаловании поста-
новлений и решений Высокого суда (§ 17 УПК Княжества Лихтен-
штейн). 

Кроме того, в судебную систему Лихтенштейна также входит Высший 
административный суд (Verwaltungsgerichtshof), а также Конституционный 
Суд (Staatsgerichtshof) [3]. 

В § 289 УК предусмотрена уголовная ответственность за дачу ложных 
показаний административным органам. В соответствии с диспозицией дан-
ной статьи свидетель, который при допросе дает ложные показания, или экс-
перт, который предоставляет неверные данные осмотра или неправильное за-
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ключение административному органу, наказывается лишением свободы на 
срок до 1 года. 

К административным органам по смыслу данной статьи необходимо от-
нести государственную полицию (Landespolizei). В соответствии с ч. 1 § 9 
УПК Княжества Лихтенштейна полиция участвует в выявлении и расследо-
вании преступлений [7]. Кроме того, в п. «с» ч. 1 ст. 2 Закона «О государст-
венной полиции» закреплено, что одной из основных функций полиции явля-
ется проведение расследования в соответствии с УПК [4]. 

Как уже отмечалось ранее, раздел о преступных деяниях против право-
судия содержит также и нормы, предусматривающие основания освобожде-
ния от уголовной ответственности. В § 290 УК Лихтенштейна предусмотрено 
освобождение от уголовной ответственности, если лицо дает ложные показа-
ния (§§ 288, 289) в состоянии крайней необходимости. В § 291 предусмотре-
но освобождение лица от уголовной ответственности при деятельном раская-
нии – так, лицо, совершившее деяние, запрещённое § 288 или § 289, не 
подлежит наказанию в том случае, если оно исправляет свои ложные показа-
ния до окончания его допроса [2, с. 170]. 

Уголовная ответственность за предоставление неправильных доказа-
тельств предусмотрена в § 292, в котором указано: тот, кто посредством об-
мана в фактах склоняет другое лицо к тому, чтобы оно, добросовестно за-
блуждаясь, дало перед судом ложные показания, наказывается лишением 
свободы на срок до 3 лет. В ч. 2 § 292 указано, что лицо, которое посредст-
вом обмана в фактах добивается того, чтобы кто-либо, добросовестно заблу-
ждаясь, дал показания перед административным органом, наказывается ли-
шением свободы на срок до 1 года.  

Далее следует норма об ответственности за подделку доказательств 
(§ 293 УК Лихтенштейна). В диспозиции данной статьи указывается, что на-
казывается лишением свободы на срок до 1 года лицо, которое изготавливает 
фальшивое доказательство или подделывает подлинное, если оно действует с 
намерением, что такое доказательство будет использоваться в судебном или 
административном процессе. В ч. 2 § 293 установлена ответственность за ис-
пользование фальшивых или поддельных доказательств в судебном или ад-
министративном процессе.  

Для освобождения от уголовной ответственности за подделку доказа-
тельств, в соответствии с ч. 1 §294, лицо, совершившее, деяние, указанное в 
§ 293, должно добровольно отказаться от использования в процессе поддель-
ных или фальшивых доказательств, или предотвратить их использование, ли-
бо в процессе устранить изменения в доказательствах, которые могут по-
влечь введение в заблуждение, до того момента, как они были использованы. 
Также лицо освобождается от уголовной ответственности в том случае, если 
не существует опасности использования фальшивых или поддельных доказа-
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тельств или опасность была устранена без содействия лица, когда лицо, не 
зная этого, добровольно и настойчиво старалось устранить эту опасность.  

Норма об ответственности за уничтожение доказательств, содержится в 
§ 295 и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 го-
да за уничтожение, повреждение или сокрытие доказательства, которое 
должно быть использовано в судебном или административном процессе и 
которым лицо не может распоряжаться вообще или в одиночку, если оно 
действует с намерением воспрепятствовать использованию данного доказа-
тельства в процессе. При этом лицо не подлежит уголовной ответственности, 
если добровольно предоставит суду или административному органу доказа-
тельство тогда, когда оно ещё не может быть рассмотрено при принятии ре-
шения или постановления, данное основание закреплено в § 296 [2, с. 172]. 

В § 297 предусматривается уголовная ответственность за ложное подоз-
рение в совершении преступного деяния. Так, в ч. 1 § 297 сказано: кто созда-
ет для другого лица опасность официального преследования, вследствие чего 
данное лицо безосновательно подозревается в совершении запрещенного под 
угрозой наказания деяния или нарушении должностных обязанностей, если 
он знает, что подозрение является ложным, тот наказывается лишением сво-
боды на срок до 1 года. В том случае, если за деяние, в совершении которого 
подозревается лицо, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше 1 года, то лицо, совершившее преступное деяние, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет. В ч. 2 § 297 предусмотрено, 
что не подлежит наказанию тот, кто добровольно устраняет опасность офи-
циального преследования прежде, чем соответствующие органы предприни-
мают что-либо для преследования подозреваемого лица [2, с. 172]. 

 За заведомо ложное сообщение о совершении запрещённого под угро-
зой наказания деяния ответственности, в соответствии с ч. 1 § 298, подлежит 
лицо, которое сообщает заведомо ложную информацию соответствующему 
органу или чиновнику, уполномоченному принимать показания о соверше-
нии запрещённого под угрозой наказания деяния. За совершение данного 
деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 меся-
цев или штраф в размере 360 дневных ставок. Как указано в ч. 2 § 298, не 
подлежит наказанию лицо, которое добровольно предпринимает усилия для 
того, чтобы его действия не повлекли за собой проведения соответствующего 
расследования. 

Уголовная ответственность за укрывательство установлена в § 299: в ч. 1 
указано, что лицо, которое помогает другому лицу, совершившему преступ-
ное деяние, намеренно скрыться от преследования либо полностью или час-
тично уклониться от отбывания наказания или предупредительной меры, на-
казывается лишением свободы до 2 лет или денежным штрафом в размере до 
360 дневных ставок. Тот, кто склоняет другое лицо к его укрывательству, от-
ветственности по ч. 1 § 299 не подлежит. Также в статье предусмотрены осо-
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бенности и основание уголовной ответственности в случае укрывательства 
родственника и основания освобождения от наказания.  

Ответственность за освобождение заключенных закреплена в ч. 1 § 300, 
в которой указано, что тот, кто освобождает заключенного, содержащегося 
под стражей на основании решения или постановления суда либо админист-
ративного органа, склоняет его к побегу или оказывает ему в этом помощь, 
наказывается лишением свободы на срок до 2 лет или денежным штрафом в 
размере до 360 дневных ставок. При этом, как указано в ч. 2 § 300, заключен-
ный, склоняющий другое лицо к тому, чтобы он освободил его или оказал 
помощь при побеге, не подлежит наказанию. 

Завершает указанный раздел § 301, предусматривающий уголовную от-
ветственность за запрещённое опубликование. В диспозиции ч. 1 § 301 уста-
новлено, что лицо, которое в нарушении законодательного запрета публикует 
в печатном издании, передаёт по радио или иным образом распространяет 
сообщение о содержании разбирательства, проводимое в суде или админист-
ративном органе, если участие в данном процессе общественности исключа-
ется, и в результате его действий сообщение стало известно широкой обще-
ственности, наказывается лишением свободы на срок до 6 месяцев или 
денежным штрафом в размере до 360 дневных ставок. В соответствии с ч. 2 
§ 301 лицо, которое распространяет сообщение о содержании совещаний в 
судебном или административном процессе, о голосовании или его результате 
или в процессе нарушает возложенную на него на основании законодательст-
ва судом или административным органом обязанность по сохранению тайны, 
также подлежит наказанию, предусмотренному данной статьей. 

Следует также отметить, что, с точки зрения объективной стороны, все 
преступные деяния указанного раздела совершаются только путём действия. 
По конструкции все преступные деяния данного раздела являются формаль-
ными, т.е. для выполнения объективной стороны достаточно совершения 
деяния. 

Почти все нормы указанного раздела носят бланкетный характер, т.е. 
для раскрытия объективной стороны отсылают к иным нормативным право-
вым актам, например, к Закону «Об организации судебной системы», Закону 
«О судах по делам несовершеннолетних», Закону «О национальной поли-
ции», Закону «О прокуратуре» и др. 

УК Лихтенштейна в § 17 предусматривает следующие категории пре-
ступных деяний: преступление и проступок. 

Преступлением являются умышленные деяния, которые наказываются 
пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок более 
3 лет в качестве минимального наказания. Все остальные преступные дея-
ния, если иное не предусмотрено уголовным законодательством, являются 
проступками. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что практически все деяния, за-
креплённые в данном разделе, относятся к категории проступков. За исклю-
чением ч. 2 § 288 (дача ложных показаний под присягой или подтверждение 
таких показаний, или дача ложной присяги, если такой вид присяги законо-
дательно предусмотрен), а также ч. 1 § 297 (создание для другого лица опас-
ности официального преследования, вследствие чего данное лицо может 
официально безосновательно подозреваться в совершении запрещенного под 
угрозой наказания деяния, если за такое деяние предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше 1 года, если при этом субъект знает, 
что подозрение является ложным), указанные деяния относятся к категории 
преступлений.  

В УК Лихтенштейна не приводится определение субъекта преступления, 
однако путём систематического толкования можно сделать вывод, что субъ-
ектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-
та уголовной ответственности. Понятие невменяемости закреплено в § 11 УК 
Лихтенштейна, и как отмечает А.В. Серебренникова, является традиционным 
для большинства современных европейских стран и включает как медицин-
ский, так и юридический критерий [2, с. 4]. Так, невменяемость определяется 
следующим образом: кто при совершении деяния вследствие психической 
болезни, слабоумия, глубокого психического расстройства сознания или 
вследствие другого тяжелого психического отклонения не способен осозна-
вать противоправность своего деяния или действовать с осознанием их про-
тивоправности, тот действует без вины.  

Непосредственно в УК возраст, с которого наступает уголовная ответст-
венность, не закреплён, он установлен Законом от 20 мая 1987 года «О суде 
по делам несовершеннолетних». В соответствии со ст. 5 данного закона уго-
ловная ответственность может наступать только по достижению лицом воз-
раста 14 лет. Несовершеннолетние, совершившие преступное деяние в воз-
расте до 14 лет, не подлежат наказанию [5].  

В случаях, специально предусмотренных законом, субъектом преступ-
ления может быть юридическое лицо. Особенности правовой регламентации 
уголовной ответственности юридических лиц закреплены в Разделе 9, § 74a–
74g «Ответственность юридических лиц» [6]. 

Однако с учётом специфики рассматриваемых преступных деяний субъ-
ектом преступлений против правосудия может быть только вменяемое физи-
ческое лицо, которое достигло установленного возраста уголовной ответст-
венности, т.е. которому к моменту совершения деяния исполнилось 14 лет. В 
некоторых случаях предусмотрен только специальный субъект, например, в 
§ 288–289 субъектом преступления может быть только свидетель, эксперт 
или лицо, дающее в суде показания под присягой, в ч. 2 § 293 субъектом пре-
ступления может быть только лицо, которое использует фальшивое доказа-
тельство в судебном или административном процессе, в ч. 2 § 301 субъектом 
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преступления может быть только лицо, на которое на основании законода-
тельного определения судом или административным органом возложена обя-
занность по сохранению тайны о содержании совещаний в судебном или ад-
министративном процессе. 

Что касается субъективной стороны преступлений против правосудия, 
то большинство из них совершаются умышленно. В целом УК Лихтенштейна 
закрепляет следующие формы вины: умысел (§ 5) и неосторожность (§ 6).  

При этом в § 7 указано, что если закон не предусматривает иное, то под-
лежит наказанию только умышленное деяние [2, с. 10].  

В качестве основных выводов можно отметить: 
Одной из отличительных особенностей раздела о преступных деяниях 

против правосудия УК Лихтенштейна является закрепление, наряду с кон-
кретными составами преступных деяний, отдельных норм об освобождении 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Все престу-
пления раздела о преступных деяниях против правосудия с точки зрения объ-
ективной стороны совершаются только путем действия, с точки зрения субъ-
ективной стороны все преступные деяния данного раздела совершаются 
умышленно. По конструкции все составы являются формальными, большин-
ство норм носят бланкетный характер.  
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