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ТеореТико-меТодологические проблемы  
развиТия экономики 

Смешанная структура корпоративной собственности 
(часть III)

А.А.Алпатов

В настоящей статье уделяется особое внимание проблеме принятия коллектив-
ных решений. Главным образом это вызвано необходимостью поиска подходов, 
позволяющих снять напряжения, характерные для корпораций, принадлежащих 
как сотрудникам, так и инвесторам, а также ярко выраженной потребностью вы-
работки контуров такой сбалансированной структуры корпоративной собствен-
ности, которая обеспечивает стабильный экономический рост национального хо-
зяйства, фактически исключающий жесткие потрясения.
Такой комплекс задач обусловлен тем, что фирмы, которыми владеют сотрудни-
ки, по многим аспектам находятся в лучшем положении, нежели чем компании 
инвесторов. Но есть и компенсирующие дефекты.
В отличие от инвесторов предпочтения работников-собственников в процессе 
формирования и реализации политики фирмы могут разительно контрастиро-
вать. Сотрудники могут испытывать конфликты интересов, которые имеют мно-
жество источников. Отсюда, собственность работников наиболее жизнеспособна 
там, где либо среди сотрудников-владельцев нет серьезных разногласий ввиду 
однородности их трудовых функций, либо доступны относительно недорогостоя-
щие и простые средства для урегулирования наиболее драматических расхожде-
ний.
На практике внутрифирменные конфликты могли бы быть не настолько острыми, 
если бы существовали критерии и механизмы, использование которых позволило 
бы измерить фактический предельный продукт, как от труда, так и от капитала, в 
рамках конкретной экономической организации. Однако, как правило, известные 
методики оценки производительности не настолько совершенны, чтобы точно 
измерить их предельную эффективность. 
В этой связи в настоящем исследовании предлагается снять остроту назревших 
проблем с помощью внедрения смешанной структуры собственности, которая 
оснащена самонастраивающимся механизмом сбалансирования корпоративных 
прав.

Алпатов Алексей Андреевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Международного института экономики и 
права (Волгоградский филиал).
Адрес для корреспонденции: alexei.alpatov@gmail.com.
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Конфликты корпоративных интересов:  
источники и способы урегулирования

Проблемы принятия эффективных коллективных решений уже не-
однократно затрагивались нами в двух предыдущих частях настояще-
го исследования, поэтому в силу чрезвычайной сложности и важности 
этого вопроса пришлось отвести ему особое место в данной работе и 
изучить его предельно скрупулезно.

Выше отмечалось, что сотрудники фирмы, обладающие собствен-
ническими правами, находятся в гораздо лучшем положении по ряду 
аспектов, нежели корпорации инвесторов, но есть возмещающие недо-
статки. В отличие от инвесторов предпочтения работников могут раз-
ительно контрастировать относительно друг друга в процессе форми-
рования и реализации политики фирмы. Интересы сотрудников фирмы 
часто серьезно расходятся при установлении ставок заработной платы. 
Нередко их взгляды не совпадают при выработке инвестиционных ре-
шений или при решении вопросов, например, какое производство сле-
дует оставить, а какое целесообразно закрыть, какие цеха модернизи-
ровать, какие процессы автоматизировать, где увеличить расходы на 
безопасность, а где лучше сэкономить и т.п. Сотрудники могут также 
испытывать конфликт интересов, которые имеют другие источники, по-
мимо предпочтений в оплате труда и распределении рабочих заданий. 
Так, в случае, если фирма, принадлежащая сотрудникам, создала спе-
циальный пенсионный фонд, то в зависимости от рабочего стажа у ра-
ботников будут существенно различаться размеры индивидуальной ка-
питализации пенсионных накоплений. Следовательно, старшие поколе-
ния сотрудников будут иметь непропорционально большее количество 
инвестированного капитала, а значит, и прерогативы для проведения 
выгодного для них решения. Их заинтересованность в более значитель-
ных отчислениях в пенсионный фонд может привести к сокращению 
расходов на заработную плату, тем самым будут ущемлены интересы 
молодых сотрудников.

При этом степень расхождения интересов работников в управлен-
ческих вопросах будет расти, когда разделение труда в рамках фирмы 
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углубляется, множится число ее департаментов, совершенствуется тех-
нология производственного процесса. А если учесть, какое влияние 
оказывает научно-технический прогресс на современную жизнь и кон-
курентоспособность фирмы, то отмеченная выше тенденция будет и 
дальше набирать силу.

Напротив, там, где все сотрудники делают по существу одну и ту 
же работу, с одной стороны, нет особых причин для разногласий, осо-
бенно по поводу оплаты труда и участия в прибыли. Этим обстоятель-
ством и объясняется склонность фирм, принадлежащих работникам, 
придерживаться равных подходов при решении важнейших вопросов. 
Примечательно, что единообразие трудовой функции характерно для 
фирм с довольно примитивными технологиями производства (там, где 
по существу преобладает ручной труд) и с простыми формами организа-
ции производственного процесса. Причем свойственный этим фирмам 
консерватизм в век инноваций и экономики знаний практически анну-
лирует их шансы выстоять в конкурентной борьбе с производителями 
высокотехнологичной продукции, наиболее востребованной временем.

Наряду с этим неизбежные конфликтные ситуации на технологи-
чески сложных и структурно разветвленных предприятиях, принадле-
жащим сотрудникам, с гетерогенной рабочей силой, не были бы столь 
критически острыми, если бы существовали объективные критерии и 
механизмы, применение которых позволило бы измерить фактический 
предельный продукт, как труда, так и капитала, в рамках конкретной 
экономической организации. Благополучное решение этого вопроса 
могло бы несколько разрядить ситуацию и снять остроту проблемы 
распределения дохода фирмы, не только между фондом оплаты труда и 
вложениями в капитал, пропорционально создаваемыми ими предель-
ными продуктами, но и по индивидуальным счетам. Тем не менее, как 
правило, известные методики оценки производительности не настолько 
совершенны, чтобы точно измерить предельную эффективность труда 
и капитала.

Наряду с этим оценка персональных инвестиционных интересов 
(вложений) акционеров-собственников предполагает менее конфликт-
ные ситуации, несмотря на неизбежные разногласия объединенных 
общим делом акционеров как некой реферируемой группы. Острота 
разногласий во многом снимается, благодаря использованию достаточ-
но простых приемов и критериев арифметического исчисления, кото-
рые позволяют относительно легко идентифицировать долю участия 
и дивиденды (доход) в общем капитале конкретного инвестора-акци-
онера в зависимости от размера его финансовых вложений в бизнес. 
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Собственно простота конструкции участия в акционерном капитале и 
его исчисления, а также удобство использования расчетной единицы 
измерения создают более благоприятные условия для предотвращения 
недовольства и серьезных столкновений среди инвесторов.

Гораздо сложнее, а порой и невозможно, измерить персональ-
ное участие (вклад) конкретного лица в общий результат в условиях 
совместной трудовой деятельности. При оценке трудового вклада су-
ществует благодатная почва для явных разногласий, особенно в силу 
противоречивой природы человека, что делает принятие коллективных 
решений непомерно обременительным.

Хотя и различные группы акционеров в фирмах, принадлежащих 
инвесторам, также не застрахованы от разнополярных интересов по от-
дельным вопросам, все же корпоративное законодательство выработа-
ло средства для предотвращения и урегулирования наиболее сложных 
конфликтов, то и дело вспыхивающих в процессе принятия решений 
инвесторов.

Резонным будет вопрос, а возможно ли внедрение аналогичных по 
эффективности механизмов для урегулирования или предупреждения 
резких разногласий между сотрудниками-собственниками в процессе 
принятия ими коллективных решений?

Одним из мест, именно в контексте коллективного принятия реше-
ний, где это было апробировано, по-видимому, являются «требования 
по обеспечению справедливого представительства», которые амери-
канское трудовое право налагает на профессиональные союзы в целях 
предотвращения эксплуатации меньшинства большинством. Но, в от-
личие от аналогий в области корпоративного права, эта совокупность 
правовых норм оказалась неудачной для ограничения оппортунисти-
ческого поведения большинства. В целом «требования справедливого 
представительства» можно использовать эффективно только для пред-
упреждения явной (неприкрытой) дискриминации, исходя из обычных 
личностных характеристик, таких как расовые или половые [12, Р. 461].

Причина, наверно, не в том, что закон недостаточно хорош, а скорее 
в том, что в отличие от ситуации с инвесторами отсутствуют предельно 
простые и объективные критерии, с помощью которых можно опреде-
лить, с кем конкретно из персоналий обращаются несправедливо.

Кроме того, нечем возразить тем экспертам, которые считают, что 
когда мы рассматриваем типы фирм, принадлежащих работникам, в 
которых собственность оказалось успешной, издержки, связанные с 
коллективным принятием решений, являются необычно значимыми 
и в определении того, в каких секторах экономики собственность со-
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трудника жизнеспособна и каким образом она организована. С их точки 
зрения, наиболее ярким свидетельством именно высоких затрат коллек-
тивного принятия решений является редкость фирм, принадлежащих 
сотрудникам, в которых имеются существенные различия функцио-
нального характера между работниками-собственниками.

Для фирм, принадлежащих сотрудникам, наиболее типична ситуа-
ция, когда все сотрудники-собственники выполняют одинаковую рабо-
ту, не имеют существенных различий по типу и уровню квалификации, 
также не практикуются сложно-иерархические отношениями между 
сотрудниками. Это характерно и для фирм, работающих в сфере про-
фессионального сервиса, т.е. там, где собственность работника лучше 
всего прижилась. В частности, эксперты отмечают, что юридические 
корпорации выстраивают свои внутрифирменные отношения таким 
образом, чтобы их сотрудники-партнеры имели примерно равную ква-
лификацию и производительность. Каждый из них работает более или 
менее независимо друг от друга. Редко один партнер наделяется кон-
трольными полномочиями в отношении его коллеги.

Аналогично, сотрудники американских кооперативов по произ-
водству фанеры не специализируются на конкретном рабочем месте, 
они обычно периодически перемещаются по фабрике от одного рабо-
чего места к другому в порядке ротации. Таким образом, они имеют 
мало оснований для разногласий относительно проводимой в фирме 
финансово-хозяйственной политики. Менеджер является в кооперати-
ве единственным человеком со специальными навыками, задачами и с 
существенными административными функциями, как правило, он не 
член кооператива, а принят в фирму в качестве наемного работника за 
жалование [13, Р. 175, 206].

Транспортные кооперативы, принадлежащие сотрудникам-водите-
лям, также четко укладываются в этот шаблон, их водители обладают 
одинаковыми статусными возможностями по любым вопросам.

Приведенные выше примеры говорят о том, что собственность 
сотрудника лучше функционирует там, где существует малая веро-
ятность для конфликта интересов среди сотрудников-владельцев. 
Соответственно, безосновательно уповать на жизнеспособность той 
корпорации, в которой ее собственники-сотрудники выполняют разно-
образные роли в пределах фирмы и, следовательно, будут по-разному 
влиять на важные решения, принимаемые фирмой [7, 17, 26]. 

Примечательно, что собственность работника не появляется там, 
где, по мнению специалистов, чрезмерно высоки издержки рыночной 
контрактации. Выходит, что в результате перехода к собственности со-
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трудника снижение затрат на трудовую контрактацию не способно ком-
пенсировать еще более существенные потери от процесса коллективно-
го принятия решений.

Еще одним важным свидетельством того, что коллективное управ-
ление является дорогостоящим, и что связанные с этим затраты игра-
ют важную роль для успешного функционирования и распространения 
собственности работников, заключается в стремлении фирм, принад-
лежащих сотрудникам, намеренно добиваться однородности интересов 
среди сотрудников-владельцев. Например, почти все фанерные коопе-
ративы придерживаются жесткой схемы, при которой все члены фирмы 
получают одинаковые ставки оплаты вне зависимости от рабочего зада-
ния или стажа. По-видимому, такая мера позволяет избежать чрезмер-
ных разногласий среди участников кооператива [5, Р. 151-156]. 

Многие крупные и наиболее процветающие американские юри-
дические фирмы обычно следуют практике распределения доходов 
партнерства поровну между всеми сотрудниками-партнерами извест-
ного возраста независимо от индивидуальной производительности. 
Поскольку любая фирма заинтересована в учете производительности 
своих сотрудников-партнеров, то было бы логично увязать доход каж-
дого участника с его экономической продуктивностью, с тем, чтобы мо-
тивировать его на более эффективную работу. Тем не менее, несмотря на 
то, что принцип равного распределения может негативно отразиться на 
стимулах к высокопроизводительной работе, все же фирмы (юридические 
партнерства) в собственности сотрудников склонны его придерживаться. 
Следовательно, существуют некие слишком сильные компенсационные 
ценности, требующие равенства в распределении прибыли [14]. 

Причем применение в юридических фирмах схемы равного рас-
пределения не помешало участвующим в них адвокатам процветать. 
Их профессиональные качества обеспечивали им статус партнеров с 
эффективными пожизненными полномочиями и ожидаемой прибылью, 
по меньшей мере, в несколько сотен тысяч долларов в год.

Можно допустить, что применение таких схем обусловлено необ-
ходимостью снижения степени несения рисков партнерами. Другими 
словами, видимо, по этой причине даже отличающиеся более высокой 
производительностью партнеры-собственники склонны подчиниться 
принципу равного распределения доходов среди компаньонов одного 
поколения, жертвуя при этом своими деловыми достижениями в пользу 
менее эффективных коллег.

Однако все же очень трудно поверить в то, что именно тяжесть 
несения рисков обусловливает полную индифферентность конкретного 
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партнера к размеру его собственного благосостояния и величине выпа-
дающих на него потерь в силу перераспределения результатов их труда. 
Такой вывод склоняет большинство аналитиков к тому, что схемы рав-
ного распределения, главным образом, предназначены для другой цели, 
а именно, снижения издержек коллективного принятия решений.

Получается, что правило равного распределения является попро-
сту точкой отсчета для принятия решений о том, каким образом делить 
«финансовый пирог». Напротив, если придерживаться более сложной, 
дифференцированной схемы распределения, то высока вероятность, 
что разногласия могут завести процесс согласования интересов в тупик.

Правда, есть фирмы, например, в сфере юридических услуг, кото-
рые не придерживаются правила равного распределения. Они исполь-
зуют формулу, при которой доля партнера определяется в соответствии 
с его показателями продуктивности, основывающимися на учете затра-
ченного времени или других критериев, например, на количестве при-
влеченных в фирму ценных клиентов. В рамках этой методики уполно-
моченное лицо или орган устанавливает принцип деления, который, надо 
полагать, приходится применять там, где «чистой воды эгалитаризм» 
среди партнеров уже никоим образом оправдать нельзя. Стало быть, ис-
пользование более сложной схемы распределения, особенно в крупной 
и разветвленной корпорации, несмотря даже на очевидные неудобства, 
позволяет более объективно и, следовательно, без критических разногла-
сий, установить приемлемые критерии для деления «финансового пиро-
га» в условиях неоднородности персонала [10, Р. 326, 331-332]. 

Отсюда следует, что значительные разногласия среди партне-
ров юридических фирм относительно распределения дохода станови-
лись серьезным источником нестабильности и причиной распада пар-
тнерств. Хотя не исключено, что у собственности работников есть шанс 
преуспеть и там, где равное распределение дохода среди собственников 
корпорации невозможно, но могут быть применены критерии и методи-
ки, позволяющие исключить крайности при измерении персонального 
вклада в «общем котле» (индивидуальной производительности) кон-
кретного сотрудника.

Поскольку, как подсказывает хозяйственная жизнь, разработать до-
статочно эффективную методику затруднительно, то лишь система рас-
пределения дохода, основывающаяся на самых простых критериях, в 
состоянии сгладить наиболее острые противоречия между собственни-
ками-сотрудниками. Однако практика показывает, что данное условие 
выполнимо только в небольших компаниях с несложной организацией 
труда. Мировой опыт свидетельствует о том, что собственность сотруд-
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ника редко приживается в разветвленных и иерархически сложно орга-
низованных фирмах, производственные процессы в которых требуют 
соединения усилий многих сотрудников с разными квалификациями 
и доходами. Более подробно об особенностях таких корпораций будет 
сказано ниже. Разумеется, наиболее ярким и нетипичным случаем в от-
меченном смысле является система кооперативов «Mondragon».

Основная же масса фирм, принадлежащих сотрудникам, обычно 
стремится придерживаться не только равной оплаты, но также идентич-
ности вида и объема работ.

Юридические фирмы решительно сопротивляются допуску к 
парт нерству любого юриста, не обладающего примерно такой же 
компетенцией и производительностью труда, как и другие партнеры. 
Менее квалифицированные юристы, если они необходимы для фирмы, 
привлекаются в качестве постоянных наемных работников, а не в ка-
честве партнеров, которые могут претендовать на меньшую долю при-
были. В то же время, хотя не допускается партнерам работать меньшее 
количество часов в обмен на меньшую долю, между тем в последнее 
время стало стремительно увеличиваться число женщин-юристов, что 
создает почву для «продавливания» неполного графика работы сотруд-
ников-партнеров, воспитывающих детей. Вопреки этому многие юри-
дические фирмы охотно принимают наемных «младших сотрудников» 
(начинающих юристов), которые в перспективе могут стать равноправ-
ными парт нерами, но нередко склонны отказывать женщинам в парт-
нерстве на частичной основе. Формально этот отказ объясняется тем 
обстоятельством, что клиенты требуют, чтобы адвокаты были доступ-
ны в течение всего рабочего времени, а также чтобы не утрачивались 
профессиональные навыки в силу неполной занятости [28, Р. 68].

По мнению H.Hansmann [9, Р. 94], этот аргумент слишком малоубе-
дителен. На его взгляд, более вероятно то, что частичная занятость по 
меньшей мере имеет тенденцию к дестабилизации коллективной струк-
туры управления.

Простое правило, согласно которому каждый делает по существу 
тот же объем и вид работы и получает одинаковое вознаграждение, яв-
ляется самым удобным и безболезненным способом согласования ин-
тересов. Причем соблюдение этих требований, по-видимому, является 
достаточным условием для того, чтобы преодолеть неудобства, порож-
даемые его негибкостью.

Таким образом, фирмы, принадлежащие сотрудникам, склонны к 
принятию эгалитарной политики просто потому, что такая   практика не-
обходима для снижения управленческих издержек. Поэтому структура 
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заработной платы в пределах фирмы менее рассеянна, несмотря даже 
на различия в производительности труда среди сотрудников [11, Р. 549].

Такое положение дел объясняется также тем, что, по всей видимо-
сти, острота конфликта интересов при принятии внутрифирменных ре-
шений возрастает в ситуации, когда сотрудники переходят из категории 
наемных работников в разряд совладельцев, поскольку в новом стату-
се они намерены отождествлять свою экономическую производитель-
ность с правом на соответствующую долю капитала. Другими словами, 
они рассматривают себя в качестве лиц, причастных к коллективно ре-
ферируемой группе, в целях идентификации на общем фоне доходов и 
затрат своей меры индивидуального благосостояния. Это, вероятно, и 
побуждает фирмы, принадлежащие сотрудникам, к тому, чтобы практи-
ковать менее дифференцированные структуры заработной платы, чем в 
аналогичных фирмах инвесторов.

В последние годы число корпоративных юридических фирм, имею-
щих множество подразделений, резко возросло. В результате департа-
ментализации и увеличения размера и количества команд, работающих 
над крупными проектами, существенного горизонтального и вертикаль-
ного разделения труда в рамках фирмы, правила, обеспечивающие ра-
венство вкладов для всех старших адвокатов и равное распределение до-
ходов, становится все труднее соблюдать. Эти изменения, по-видимому, 
объясняют тенденцию среди юридических фирм по найму «постоянных 
юристов», работающих в качестве наемных работников, но не партнеров. 
В результате такой практики оказывается, что отдельная фирма пред-
ставлена двумя относительно однородными классами: адвокатов-собст-
венников и наемных работников. И, поскольку обозначенные процессы 
фактически выхолащивают сущность корпорации с собственностью со-
трудника (партнерства), то, вероятно, крайним средством, во избежание 
издержек управления, связанных с собственностью сотрудника, остается 
и формальное преобразование корпорации в собственность инвестора.

Данная тенденция характерна не только для юридических фирм, 
многие рекламные компании конвертировались в собственность инве-
стора в начале 1960-х гг. [4]. В настоящее время большинство крупных 
фирм, предоставляющих рекламные услуги, принадлежат инвесторам.

В 1970-х гг. инвестиционный банковский бизнес стал отказываться 
от партнерства. Теперь многие крупные финансовые фирмы принадле-
жат инвесторам. 

Медицинским компаниям свойственна аналогичная траектория, 
тем самым собственность инвестора быстро проникает в различные по-
дотрасли здравоохранения. 
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Конечно, причины конвертаций фирм в собственность инвестора 
могут быть разные, тем не менее эти преобразования, на наш взгляд, 
могут быть вызваны и высокой степенью разобщенности интересов 
собственников. В отмеченных отраслях конкуренция заставляет ком-
пании максимально диверсифицировать свою деятельность. При этом, 
предлагая клиентам широкий спектр услуг, они достигают крупных 
размеров и, соответственно, приобретают сложную внутреннюю спе-
циализацию и разветвленность (департаментализацию). Отсюда высо-
ка вероятность того, что отмеченные обстоятельства являются наибо-
лее веской причиной конвертации «сложной» фирмы, поскольку при 
распределении дохода в ней довольно трудно с минимальными издерж-
ками найти консенсус среди многочисленных разнородных собствен-
ников.

Таким образом, эмпирические данные говорят о том, что собствен-
ность сотрудников приживается там, где рабочие места настолько од-
нородны, что удается максимально нивелировать всякого рода разно-
гласия при принятии управленческих решений, или же там, где, хотя 
интересы сотрудников несколько отличаются, но могут быть внедрены 
специальные механизмы и критерии, способные урегулировать кон-
фликты интересов.

Наряду с этим здравый смысл подсказывает, что сильная однород-
ность интересов сама по себе не достаточна для устранения патоло-
гий механизма коллективного выбора. Если диапазон исходов выбора 
достаточно велик, то, как правило, не стоит ожидать во всех случаях 
удовлетворительного консенсуса, даже если предпочтения только слег-
ка гетерогенны [19].

В этом контексте H.Hansmann [9, Р. 97] приводит поучительный 
пример. Если большинство пилотов в принадлежащей им авиакомпа-
нии имеют карие глаза, то они могут голосовать за политику, согласно 
которой кареглазым пилотам будут платить на 20% больше, чем голу-
боглазым. Но тогда составляющие большинство пилоты ростом около 
5 футов и 10 дюймов пожелают проголосовать за ликвидацию полити-
ки «цвета глаз», на которой основывается система заработной платы, в 
пользу другой — политики «роста». Тогда доминирующие пилоты ро-
стом 5 футов и 10 дюймов будут претендовать на большую долю «фи-
нансового пирога», чем те, кто ниже. Это означает, что система голосо-
вания работает очень скверно. Поэтому, если существуют какие-либо 
основания для различия между владельцами или среди сотрудников 
фирмы, то принятие решений в широкой группе собственников часто 
срывается в сторону либо хаоса, либо авторитаризма. Если эти подо-
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зрения противоречат тому, что существенная однородность интересов 
недостаточна для того, чтобы значительно сократить расходы на кол-
лективное принятие решений, то должна быть какая-то другая особая 
причина, о которой нам пока ничего не известно.

Таким образом, некая абстрактная однородность интересов сама 
по себе весьма условна, то, что достаточно для однородности в одной 
ситуации, не может быть удовлетворительным в других случаях. Тем 
не менее, как уже было отмечено, внедрение в практику разнообразных 
схем по ослаблению эффекта гетерогенности (неоднородности) может 
сделать групповую собственность несколько жизнеспособнее. Другими 
словами, создавая и поддерживая специальные институты (общие нор-
мы, формальные правовые и уставные ограничения на процедуры и 
результаты голосования), можно свести критические для конкретной 
фирмы конфликты к приемлемому диапазону разрешаемых разногла-
сий. Однако, по мере укрупнения и усложнения фирм, степень гете-
рогенности собственников совершенно естественным образом возрас-
тает, от чего повышаются и затраты на проектирование и поддержание 
этих институтов, что также не исключает появление иных издержек, 
вызванного процессом коллективного принятия решений.

Проблемы «коллективного процесса» в контексте практики 
формирования корпоративного представительства

Фирмы, которые принадлежат работникам, обычно малы, что по-
зволяет использовать в них формы прямой демократии. Сказанное, 
безусловно, не означает, что даже в небольших фирмах проблема «по-
литического процесса принятия решений» полностью урегулирована. 
Несмотря даже на то, что все партнеры, например, в юридической фир-
ме обладают правами для полноценного участия в коллективном приня-
тии решений, часто управление компанией эффективно ограничивается 
небольшой группой старших партнеров [9, Р. 98-99].

Проведенный выше факт опять же указывает на то, что скорее все-
го именно коллективное принятие решений среди сотрудников пред-
ставляет собой слишком проблематичную и хлопотную процедуру.

В больших фирмах, принадлежащих сотрудникам, формы широко-
го участия в принятии решений являются громоздкими и обычно опи-
раются на представительскую модель управления, которая широко ис-
пользуется в корпорациях, принадлежащих инвесторам. Согласно этой 
модели работник-владелец выбирает представителей в совет директо-
ров, а последний, в свою очередь, отвечает за формирование исполни-



Вестник Международного института экономики и права. 2015. № 4 (21)18

тельного органа управления фирмы и надзор за его деятельностью. Тем 
самым прямое голосование собственников ограничивается базовыми 
(«конституирующими») вопросами фирмы, например, такими (помимо 
формирования высшего надзорного органа), как слияние, присоедине-
ние, ликвидация и т.п. Скорее всего, именно там, где работники неодно-
родны, такая форма представительства может быть гораздо эффектив-
нее форм прямой демократии, хотя бы в силу того, что профессиональ-
ное управление фирмой значительно снижает затраты, возникающие в 
связи с коллективным принятием некомпетентных или заведомо пред-
взятых решений в сугубо специфических вопросах.

С другой стороны, система косвенного представительства может 
не только изолировать менеджмент от сотрудников, но и пожертвовать 
некоторыми из потенциальных преимуществ рабочего контроля.

Немногочисленные примеры функционирования крупных фирм, 
принадлежащих сотрудникам, с разнородной рабочей силой не пред-
лагают четкой картины того, насколько хорошо в них работает систе-
ма представительства сотрудников в управлении. Наиболее обширно 
исследованными являются аффилированные группы испанских рабо-
чих кооперативов системы «Mondragon». Примечательно также то, что 
эти фирмы, несмотря на подстерегающие их многочисленные угрозы, 
смогли добиться значительного успеха по целому ряду показателей [32, 
Р. 96-130].

Хотя литература о «Mondragon»   не очень подробно рассматрива-
ет вопросы управления, чтобы сделать достаточно четкие выводы, тем 
не менее даже некоторые косвенные аспекты опыта функционирования 
группы «Mondragon» свидетельствуют о стремлении к снижению из-
держек принятия коллективных решений. В отдельных фирмах в рам-
ках группы «Mondragon» прямое участие сотрудников в управлении, 
в основном, ограничивается ежегодными собраниями, на которых ра-
ботники избирают своих представителей (9 членов совета директоров) 
сроком на 4 года. Наблюдательный совет, в свою очередь, назначает 
руководителей фирм (минимум на 4 года), которые не могут быть от-
правлены в отставку в течение установленного срока, за исключением 
веских на то оснований. Например, для сравнения, члены совета дирек-
торов рядовой американской частной корпорации, как правило, избира-
ются лишь на 1 год, а менеджеры служат по усмотрению совета. Каждая 
фирма также имеет «социальный совет», который избирается работни-
ками отдельно от совета директоров и служит в качестве органа, транс-
лирующего интересы работников фирмы ее менеджменту. В отличие 
от членов совета директоров, которые избираются всеми работниками 
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фирмы, члены социального совета избираются внутри ее подразделе-
ний. Однако совет имеет неформальные полномочия и действует как 
совещательный орган по отношению к менеджменту [33, Р. 35-38, 40].

На матрицу организационных рамок накладываются финансовые 
ограничения. Так, все фирмы, входящие в группу «Mondragon», не впра-
ве свободно распоряжаться своей чистой прибылью, а также по своему 
усмотрению устанавливать уровень заработной платы сотрудникам. 
Каждая фирма должна принять систему оплаты в границах диапазона, 
рекомендуемого Центральным банком системы «Mondragon». Кроме 
того, 10% чистой прибыли, остающейся после выплаты заработной 
платы, должны быть направлены на образовательные, культурные или 
благотворительные цели. Остальные средства резервируются на специ-
альных счетах. Двадцать процентов чистой прибыли перечисляются на 
коллективный счет, средствами которого сотрудники фирмы не смогут 
воспользоваться даже после выхода на пенсию. Оставшаяся часть при-
были, не более 70% от общей суммы, оседает на персональных счетах 
сотрудников, однако средствами на этих счетах нельзя воспользоваться 
до выхода на пенсию, но можно рассчитывать на доход в размере 6% 
(выплачиваемый работникам ежегодно наличными). Эти финансовые 
ограничения были приняты Центральным банком группы «Mondragon» 
и распространяются на все кооперативы системы по договору сотруд-
ничества. Ограничения не могут быть пересмотрены сотрудниками ко-
оператива или менеджментом. Другие потенциально спорные темы, та-
кие как гарантии и компенсации при приеме на работу или увольнении, 
иные трудовые вопросы, в том числе изложенные выше ограничения 
прав работников по распоряжению доходом и участием в контроле в от-
дельных кооперативах, закреплены в общих нормативных документах 
системы «Mondragon». Отдельные кооперативы, специализирующие-
ся на производстве потребительских товаров, мебели или, например, 
сельскохозяйственной продукции, входят на федеративных началах в 
отраслевое объединение, менеджеры которого назначаются руководи-
телями, входящими в федерацию кооперативов. Федеративные образо-
вания наделены значительными полномочиями в отношении входящих 
в них фирм-членов. 

В рамках отраслевой группы часто практикуется перевод работни-
ков из одной фирмы в другую. Каждый кооператив является партнером 
Центрального банка системы, совет директоров которого в основном 
состоит из руководителей учредивших его кооперативов. Центральный 
банк обладает властными полномочиями в отношении отдельных фирм, 
например, уже упомянутыми выше полномочиями по регламентации 
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распределения дохода. Каждая фирма обязана зачислять избыточный 
капитал на счета банка, но также может получить у него при необхо-
димости дополнительный капитал. Если фирма становится высокорен-
табельной, то размер отчисляемых процентов увеличивается по специ-
альной шкале. Консолидация значительной части чистого дохода фирм 
федеративной группы на специальных счетах позволяет покрывать 
убытки нерентабельных предприятий. 

Банк вправе отстранить от управления или заменить менеджеров 
отдельных кооперативов, а в случае нерентабельности фирмы он может 
взять на себя прямое управление ею. 

Поскольку руководство системы в основном формируется из верх-
него эшелона управления, а механизмы голосования по большей части 
служат тому, чтобы ратифицировать предложения высшего менеджмен-
та, это говорит о том, что фирмы системы «Mondragon» имеют преиму-
щественно менеджерский характер. 

Составляющий ядро группы мощный банк отчетливо проявляет 
себя как очень влиятельный центральный управленческий орган всей 
системы. 

Наиболее характерные черты группы «Mondragon» указывают на 
то, что применяемая в ней система (с контролируемым высшей админи-
страцией делегированием в органы управления и централизованно на-
лагаемыми ограничениями при принятии решений в рамках отдельных 
фирм) сознательно разработана с тем умыслом, чтобы исключить се-
рьезные разногласия среди сотрудников фирмы, а значит, не допустить 
развития дорогостоящего конфликта в крупной разветвленной корпора-
ции с гетерогенной рабочей силой.

Анализируя систему испанских кооперативов, H.Hansmann [9,  
Р. 100-101] прослеживает определенное сходство между ней и децен-
трализованными частными американскими университетами, напри-
мер, такими как Гарвард. Факультеты и кафедры этих университетов 
имеют значительную финансовую автономию, но вынуждены считать-
ся с правом вмешательства в их дела со стороны центральной админи-
страции, когда это необходимо. В этой связи он полагает, что система 
«Mondragon» по специфике своего устройства напоминает большую 
некоммерческую холдинговую компанию, в которой делегаты от каж-
дого подразделения избирают руководство всей организации.

В то же время нельзя утверждать, что сотрудники системы 
«Mondragon» полностью лишены возможности влиять на судьбу своего 
предприятия. Об этом свидетельствует выход из группы (несмотря на 
сопротивление центральной администрации) 4 кооперативов и после-
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дующая их конвертация в фирмы с собственностью инвесторов, а так-
же образование еще 12 независимых кооперативов после их сецессии. 

Структура заработной платы оказалась одной из самых острых и 
спорных тем в группе «Mondragon». Первоначально общий верхний по-
толок индекса оплаты — максимально допустимое соотношение выс-
шей и низшей ставок оплаты — был 3:1. Со временем эта пропорция 
увеличилась и к 1988 г. достигла 4,5:1, а затем 6:1. В литературе от-
мечается, что к такому решению центрального аппарата системы под-
талкивала необходимость в привлечении и удержании высококвалифи-
цированных и талантливых управленцев. Верхний индекс был введен 
только в качестве потолка, поэтому отдельные кооперативы вправе при-
нимать меньшее соотношение, если того пожелают. Поскольку увели-
чение пропорции со стороны большинства рядовых работников вызы-
вало негодование, непопулярная максимальная «планка» неоднократно 
отклонялась в отдельных фирмах. В 1993 г. (5 лет спустя) только 8 из 
125 дочерних фирм приняли верхний предел индекса — 6, а почти три 
четверти осталась на уровне 4,5 или ниже. Подобный консерватизм ха-
рактерен и для производственных кооперативов других стран. Ранее 
уже отмечалось, что системы равной зарплаты придерживаются амери-
канские фанерные кооперативы. 

Таким образом, реальная практика системы «Mondragon» с гетеро-
генной рабочей силой красноречиво демонстрирует, что собственность 
сотрудника может быть ошеломляюще успешной и в промышленном 
секторе экономики, но при определенных ограничениях прав работни-
ков в управлении принадлежащим им предприятием, в том числе в ча-
сти распределения «финансового пирога». Наряду с этим опыт систе-
мы кооперативов «Mondragon» во многом остается до конца не ясным. 
Особая осторожность с окончательными выводами обусловлена этни-
ческой однородностью, изолированностью и низкой мобильностью по-
пуляции басков, из которой система «Mondragon» черпает свою рабо-
чую силу [33, Р. 9-12, 255, 256]. 

Система «Mondragon» обрела широкую известность и породила 
множество успешных имитаторов как в самой Испании, так и за ее пре-
делами.

Италия и Франция относятся к числу европейских стран, в которых 
наблюдается высокая концентрация благополучных производственных 
кооперативов. Вероятно, в немалой степени этому способствуют префе-
ренции со стороны правительств этих стран. Так, итальянские коопера-
тивы частично субсидируются за счет налоговых льгот и специальных 
кредитов. А строительные кооперативы как в Италии, так во Франции 
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пользуются особыми преимуществами участия в торгах на получение 
государственного заказа. Последним, скорее всего, объясняется и срав-
нительно высокая концентрация кооперативов в этой отрасли. 

Строительные компании и кустарные фирмы ремесленников, при-
надлежащие работникам, составляют основную часть производствен-
ных кооперативов в этих странах. У них много общего с архетипом 
наиболее жизнеспособных фирм, принадлежащих сотрудникам, с отно-
сительно незначительной внутренней иерархией. Хотя в Италии встре-
чаются строительные и промышленные кооперативы и с достаточно 
сложной структурой, тем не менее общая картина говорит о том, что это 
не снимает с повестки дня фирм, принадлежащих работникам, пробле-
му коллективного принятия решений. Об этом красноречиво говорит и 
анализ опыта группы «Mondragon». Соответственно, выработка наибо-
лее эффективных механизмов и процедур, сокращающих эти издержки, 
является стратегическим компонентом при проектировании подобных 
фирм.

Итальянские рабочие кооперативы, как правило, генетически свя-
заны с одной из трех ассоциаций, каждая из которых традиционно со-
относится с определенной политической партией страны. В частности, 
более половины кооперативов, в том числе большинство крупнейших и 
наиболее успешных фирм, являются членами ассоциации «Lega», исто-
рически связанной с бывшей Итальянской коммунистической партией 
(ныне Демократической партией левых). Хотя трудно получить четкое 
представление об этих кооперативах из доступной литературы, есть не-
которые основания полагать, что их независимость в принятии решений 
в важной степени ограничена контролем, осуществляемым сверху вниз 
ассоциацией «Lega». Члены кооперативов представлены национальны-
ми профсоюзами, а также ассоциируются с бывшей Коммунистической 
партией.

Уровень заработной платы в кооперативах, как и в аналогичных 
фирмах, принадлежащих инвесторам, определяется в ходе отраслевых 
переговоров. Ассоциация «Lega» вступает в коллективные переговоры в 
роли представителя работодателей кооперативов. Кроме того, в Италии 
(как во Франции) статуты, регламентирующие рабочие кооперативы, 
налагают на них квазинекоммерческую структуру, требуя, чтобы значи-
тельная часть чистой прибыли сохранялась на счетах, не подлежащих 
распределению среди работников-членов, и запрещается распределе-
ние чистых активов членам при выходе из кооператива. Величина бону-
сов, выплачиваемых из прибыли, ограничена законом 20% заработной 
платы. На практике бонусы, как правило, выплачиваемые также неч-
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ленам кооператива, являются часто незначительными и несуществен-
ными, как и заработная плата, т.е. они не превышают таких же выплат 
в фирмах, принадлежащих инвесторам. Причем эмпирические данные 
указывают на определенную степень реального участия работников в 
управлении наиболее успешными итальянскими кооперативами. 

Как следует из вышепредставленного материала, при рассмотре-
нии предприятий, принадлежащих работникам, возникает еще одно 
очень характерное для них обстоятельство. А именно, кооперативы 
и другие фирмы, находящиеся в собственности сотрудников, обычно 
функционируют в среде наибольшего благоприятствования и щедрых 
преференций со стороны государства, что не позволяет разглядеть под-
линную картину жизнеспособности подобных фирм. 

США также не являются исключением из этого правила. Так, с 
1931 г. чистая прибыль, распределенная среди членов рабочих коопера-
тивов, в значительной степени не облагалась корпоративным налогом, 
который тем временем взимался с чистой прибыли, распределяемой 
среди инвесторов. Начиная с 1964 г. кооперативы получили право на 
особый режим, в соответствии с которым вся чистая прибыль, будь то 
распределенная или отложенная, освобождается от корпоративного на-
лога. А в начале 1970-х гг. был принят пакет щедрых налоговых льгот 
для фирм сотрудников в соответствии с планами развития акционерной 
собственности.

В Англии имеется гораздо меньше фирм, принадлежащих сотруд-
никам, чем это характерно для Франции или Италии. С нашей точки 
зрения, этому во многом способствует набирающая силу тенденция дис-
персного распределения корпоративной собственности. За исключени-
ем профессиональных сервисных партнерств (например, адвокатские, 
аудиторские и другие конторы), фирмы, оказавшиеся успешными, в 
долгосрочной перспективе могут быть разделены на две группы. Первая 
группа имеет свои истоки в кооперативном движении конца XIX в. 
Число этих фирм снижалось в течение этого века, в 1973 г. их оста-
лось только 16. Фирмы этой группы — как правило, небольшие кустар-
ные кооперативы, более половины из них были заняты в издательском 
деле или являлись сапожными мастерскими. Вторая группа состоит из 
фирм, созданных во второй половине ХХ в. в связи с развернувшимся 
Движением за общую промышленную собственность (ICOM). К 1977 г. 
их насчитывалось 11, среди которых было несколько средних размеров 
промышленных предприятий с достаточно успешной историей. Однако 
эти фирмы не являются по-настоящему принадлежащими сотрудникам, 
поскольку последние не могут претендовать на чистые активы фирмы, 
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их права на участие в прибыли также ограничены, реальная корпора-
тивная власть находятся в руках попечителей, которые не избираются 
работниками. Эти фирмы, как и многие другие фирмы, хотя и называ-
ются рабочими кооперативами, по своему устройству сильно напоми-
нают некоммерческие организации, которыми управляют от имени их 
работников специально уполномоченные лица. Поскольку и для этих 
фирм предусмотрены довольно щедрые государственные субсидии, 
опыт этих стран опять же не дает четких доказательств жизнеспособ-
ности крупных фирм, принадлежащих работникам, с неоднородной ра-
бочей силой [9, Р. 104, 105].

Парадоксы планов по акционированию  
сотрудников корпораций

С 1970-х гг. многие американские фирмы приняли Планы развития 
акционерной собственности сотрудников (ESOP), согласно которым все 
или почти все сотрудники фирмы получают часть своих компенсаций в 
форме акций фирмы. Обычно ESOP характеризуются как планы отло-
женных компенсаций, в соответствии с которыми работодатель вносит 
акции фирмы в доверительный фонд. Последний хранит акции в ин-
тересах участвующих в плане развития сотрудников, часто как резерв 
пенсионных начислений. 

К 1986 г. около 4700 компаний взяли на вооружение планы акцио-
нирования работников. Примерно в 25% таких фирм сотрудники при-
обрели более 25% акций, и менее чем в 2% корпораций работникам 
удалось заполучить все акции. К 1990 г. число компаний с ESOP вы-
росла примерно до 10 тыс. Согласно статистическим данным примерно 
в 1000 из этих компаний большая часть акций была передана в руки 
работников. При этом сам факт быстрого распространения ESOP не яв-
ляется беспристрастным подтверждением их эффективности. 

Хотя концепция ESOP активно поддерживалась еще с начала 
1950-х гг., она не стала популярной до тех пор, пока (начиная с 1974 г.) 
для ESOP не были предусмотрены существенные федеральные нало-
говые субсидии. В последующем фискальные стимулы и льготы были 
еще расширены. До тех пор, пока этого не было сделано, манипуля-
ции с ESOP представляли собой характер удобной оборонительной так-
тики менеджеров компаний против попыток корпоративных захватов. 
Вполне возможно, что без отмеченных преференций у ESOP не было 
бы перспектив. Многочисленные исследования ESOP так и не смогли 
представить на суд четкие доказательства ощутимого повышения рен-
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табельности фирм с рабочей собственностью (слишком неоднозначную 
роль в сравнительном анализе играют фискальные льготы для стимули-
рования ESOP). По оценкам «United States General Accounting Office», 
издержки налогового стимулирования ESOP составили в среднем от 
1,7 млрд долл. до 1,9 млрд долл. в год за период 1977-1983 гг., в общей 
сложности от 12,1-13,3 млрд долл. за весь период [6; Р. 4, 8; 21]. 

Вместе с тем, какой бы ни была подлинная мотивация принятия 
ESOP в конкретной фирме, фактическим результатом этого побужде-
ния являлось то, что обычно допускается участие сотрудников главным 
образом в доходах, но не в контроле. Лишь изредка сотрудники приоб-
ретают значительные голоса в управлении фирмой. Поэтому основная 
часть акций, которой владеют сотрудники по ESOP, — это акции без 
права голоса. В очень редких случаях в рамках программы ESOP при-
обретается право голоса по какой-либо голосующей акции, но, тем не 
менее, обычно это не влечет изменения статуса сотрудника в направле-
нии от бенефициара плана к полноценному собственнику-акционеру. 
Налоговые льготы играют, скорее всего, самую ощутимую роль в ча-
сти привлекательности планов развития рабочей собственности. При 
этом весьма примечательно то, что для получения налоговых льгот в 
рамках ESOP от частной корпорации не требуется факта передачи со-
трудникам акций, наделенных правом голоса, но обязательно голосова-
ние по принятию доверительного плана. Доверительный управляющий 
обычно назначался менеджерами фирмы без консультаций с работни-
ками — бенефициарами плана. Правда, несколько по-иному обстоят 
дела с публично продаваемыми корпорациями, там право голоса на все 
фактически размещаемые акции ESOP передается сотрудникам, но при 
условии, если они не выкуплены за счет заемных средств, как и в из-
вестных «заемных» ESOP. Эти положения налогового законодательства 
являются, очевидно, определяющими для понимания сложившейся 
структуры ESOP. Если исключить так называемые ESOP с налоговы-
ми кредитами (т.е. ESOP, созданные в рамках специального положения, 
предусматривающего 100% налоговую субсидию), то примерно 90% 
всех ESOP были приняты именно частными компаниями. При этом су-
ществует очень мало публично проданных фирм, в которых ESOP име-
ет более 20% акций, и, возможно, ни одной с большинством акций [6, 
Р. 90-93, 103]. 

Итак, по оценкам специалистов, компании, в которых большин-
ство акций приходится на ESOP, являются частными. Тем не менее в 
явном меньшинстве таких фирм голоса на акции ESOP были переданы 
всем работникам (кстати, на законодательном уровне этого прямо как 
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не требуется, так и не запрещается). Общая тенденция такова, что ESOP 
обыкновенно не допускает значительного участия работников в управ-
лении, будь то в государственной или частной фирме. Исследования 
1986 г. показали, что только в 4% обследованных фирм с ESOP в совет 
директоров входили представители работников (не менеджеры), и не 
было обнаружено фирм с ESOP, в которых представители работников 
составили бы большинство совета. Неудивительно также то, что право 
голоса не было передано сотрудникам даже в фирмах (включая принад-
лежащую работникам разрекламированную «Weirton Steel Company»), 
в которых ESOP владел 100% акций. Право голоса обычно принадле-
жит доверительному управляющему ESOP, назначенному советом, ко-
торый сам себя учредил.

Отмеченная выше особенность фирм с ESOP не является един-
ственным исключением. Процессы, связанные с внедрением ESOP в ре-
альную практику, примечательны также тем, что фирмы, возникающие 
в ходе реализации программы, по своим отдельным чертам напоми-
нают некоммерческие организации, в которых директора, наделенные 
контролем без права на остаточную прибыль, уполномочены управлять 
фирмой как доверенные лица в интересах работников.

Таким образом, несмотря на то, что все сотрудники (в силу своего 
статуса как собственника фирмы) вправе участвовать в корпоративном 
управлении, организационная структура ESOP намеренно ограничива-
ет их правомочия в этой сфере. Разумеется, было бы намного логичнее 
в рамках такой структуры собственности столкнуться с угрозами неди-
версифицированного риска или высокой стоимости капитала, посколь-
ку обладание активами корпорации, несмотря на блага, вытекающие из 
присвоения остаточного дохода, усиливает проблемы ликвидности и 
бремени несения риска сотрудниками-собственниками. Учитывая эти 
обременительные обстоятельства, можно было бы ожидать обратного, 
а именно, собственность работника была бы структурирована таким 
образом, чтобы максимизировать участие работников в управлении, а 
участие в капитале свести к минимуму. При всем этом, напротив, со-
трудникам вовсе не предоставляется право голоса по управлению пред-
приятием, но они приобретают право на доход. В дальнейшем будем 
рассматривать германскую модель соучастия, там все наоборот, и надо 
заметить, что немецкая схема оказалась более продуктивной, хотя и не 
безупречной.

В такой ситуации закрадываются конфликтующие друг с другом 
предположения. Одно из них обусловлено тем, что, скорее всего, на 
практике преимущества участия работников в управлении не переве-
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шивают его недостатков. Поскольку при ином исходе непременно сле-
довало бы ожидать гораздо большего участия сотрудников в управле-
нии в фирмах с ESOP, особенно в тех из них, в которых контрольный 
пакет акций принадлежал работникам. Тот факт, что, как правило, со-
трудники преднамеренно отстранены от управления фирмами с ESOP, 
указывает на то, что лица, ответственные за их структурирование, 
склонны оградить менеджмент от подотчетности перед сотрудниками 
фирмы, другими словами, не допустить вмешательства сотрудников 
в систему управленческих решений. Обоснованность такого шага от-
части может быть оправдана необходимостью сокращения управлен-
ческих затрат.

Между тем сотрудники фирм заинтересованы в статусе собствен-
ника и, стало быть, готовы взять на себя не только выгоды, но и издержки 
такого положения. При этом допуская, что наиболее ощутимыми среди 
них могли быть несение недиверсифицированного риска и осуществле-
ние крупных инвестиций, которые особенно болезненны для тех, кто 
является одновременно работником и собственником фирмы. Однако, в 
противовес этому предположению, в рамках принятой модели сотруд-
ники вправе рассчитывать лишь на статус бенефициаров фирмы.

По всей вероятности, в качестве наиболее веских причин такого 
положения дел следует выделить, во-первых, принятую систему пере-
распределения активов фирмы, поскольку сам механизм наделения соб-
ственническими правами создает представление о том, что сотрудники 
участвуют в капитале не собственными средствами, что во многом про-
тиворечит обыденному пониманию (корпоративный капитал формиру-
ется за счет частных сбережений инвесторов).

Во-вторых, фирма может столкнуться с угрозой принятия неэф-
фективных решений и высоких производственных убытков, порождае-
мых не столько процессом подотчетности менеджмента работникам 
корпорации, сколько некомпетентным вмешательством в него. 

В-третьих, создание ESOP, в которых сотрудники не наделяются 
правом голоса, отчасти может быть объяснено усилиями корпоратив-
ных менеджеров по сохранению или увеличению своей самостоятель-
ности (как меры защиты управления от враждебных поглощений либо 
как формы недопущения прямой подотчетности менеджмента перед 
сотрудниками). 

Однако единственно опасности управленческого оппортунизма, 
похоже, недостаточно для того, чтобы объяснить практически полное 
отсутствие контроля со стороны сотрудников даже в фирмах, в которых 
ESOP имеет большинство акций.
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H.Hansmann отмечает, что если создание ESOP с прямым голосо-
ванием сотрудников было бы более эффективным, чем фирма без ESOP 
или с ESOP без сквозного голосования, то можно было бы ожидать враж-
дебные поглощения, инициированные с целью создания такой структу-
ры. Наиболее ярким свидетельством, возможно, было бы поглощение, 
организованное консолидированными действиями самих сотрудников. 
Напротив, факты говорят о том, что фирмы, в которых ESOP владеет 
большинством акций компании, как правило, контролируются не их со-
трудниками, а учредителями траста. Последние управляют фирмами как 
доверенные лица сотрудников. Примечательно еще и то, что в фирмах, 
структурированных как не полностью принадлежащие сотрудникам, в 
некотором смысле, можно различить отдельные черты, присущие не-
коммерческим организациям. Так, управление фирмой с собственностью 
сотрудников не передается полностью в руки работников, право голоса 
остается только у небольшой группы топ-менеджеров, т.е. сотрудники 
участвуют исключительно в доходах, но не в управлении. Более того, 
наиболее успешные эксперименты в Великобритании, инициирующие 
создание промышленных предприятий, принадлежащих сотрудникам, 
в частности, кооперативы, основанные в рамках Движения за общую 
собственность в промышленности, также были структурированы лишь 
в форме бенефициарной собственности работников. То же самое в значи-
тельной степени характерно и для многих крупных французских и ита-
льянских рабочих кооперативов, а также имеет некое родство с механиз-
мом управления, практикуемым в системе «Mondragon» [9, Р. 106-109]. 

Из проведенного анализа вытекает довольно неутешительный вы-
вод о том, что, казалось бы, очевидные плюсы собственности сотруд-
ника перевешивают ее же минусы. При этом собственность сотрудника 
воспринимается не как нечто порождаемое самим характером произ-
водственных отношений (как это должно быть с точки зрения опреде-
ляющей роли трудового вклада в экономические результаты фирмы), 
а как своего рода идеологически оформленное пожертвование (бене-
фиций) со стороны капитала, по отношению к которому труд, вопреки 
всем обстоятельствам, представлен как «бедный родственник».

Таким образом, практикуемые реформы корпоративных прав так 
и не предложили явных оснований для того, чтобы сотрудников можно 
было признать полноценными собственниками результатов их личного 
труда. При этом, безусловно, трудно избавиться от подозрения, наве-
янного вышепроведенным анализом, в том, что отмеченные издержки 
коллективной собственности могут быть слишком обременительны для 
фирмы и чреваты угрозой ее выбытия с рынка.



29Алпатов А.А. Смешанная структура корпоративной собственности (часть III)

Проблемы мониторинга работников, блокирования сотрудников, 
стратегического поведения на переговорах, а также плохая коммуни-
кация предпочтений сотрудников возникают, главным образом, из-за 
конфликта интересов между работниками и владельцами-инвесторами 
фирм. Бенефициарная собственность сотрудника обещает сгладить этот 
конфликт. В то же время то, что промышленные предприятия с бенефи-
циарной собственностью сотрудников в большей степени структури-
руются особым образом (с элементами некоммерческой организации), 
компенсирует неэффективность, обусловленную сосредоточением у 
всех сотрудников недифференцированных полномочий в сфере управ-
ления фирмой.

Наряду с этим сама по себе организационно-правовая форма не-
коммерческой фирмы как частный случай структуры корпоративных 
прав имеет присущие ей ограничители по сравнению с частной ком-
мерческой компанией, которые в значительной степени ослабляют сти-
мулы менеджмента к эффективной работе. 

Другой не менее чувствительной проблемой некоммерческой фир-
мы является то, что когда ей необходимо быстрое вливание капитала, 
ее конструкция не позволяет эмитировать обыкновенные акций на фон-
довом рынке. И наоборот, когда рыночные условия благоприятствуют 
расширению бизнеса, некоммерческие фирмы удерживают («омертвля-
ют») остаточный доход, накапливая его выше порога, необходимого для 
эффективной работы.

Учитывая эти обстоятельства, только при двух условиях имеет 
смысл организовать промышленную фирму с атрибутами некоммерче-
ской организации, управляемую не самими сотрудниками, а от их имени 
специально уполномоченными лицами. Первое, если существуют серьез-
ные проблемы трудовой контрактации у фирм, принадлежащих инвесто-
рам, и, второе, если чрезмерно неэффективно коллективное управление 
корпорацией сотрудниками-собственниками. При этом промышленная 
фирма, обремененная элементами некоммерческой организационной 
структуры, будет предпочтительнее, чем обычная частная инвесторская 
фирма, испытывающая на себе высокие издержки трудовой контрак-
тации, а также и фирмы, находящейся в собственности сотрудников, с 
раздирающими ее проблемами коллективного принятия решений.

Суммируя вышесказанное, следует принять во внимание и в ходе 
дальнейшего исследования руководствоваться следующими предпо-
сылками.

1. Если (относительно сложная) промышленная фирма передает-
ся сотрудникам в собственность, то, скорее всего, в целях обеспечения 
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управляемости и эффективности бизнеса ее стараются структуриро-
вать в форме доверительной собственности. Поэтому в промышленном 
секторе рабочая собственность в основном ограничивается фирмами, 
в которых сотрудники являются лишь их бенефициарами. Причем сле-
дует подчеркнуть, что даже существенно усеченная (бенефициарная) 
собственность работников редко распространяется на сложные про-
мышленные фирмы.

2. Затраты, связанные (надо полагать в большинстве случаях) с 
рыночной контрактацией рабочей силы (ввиду неэффективности соб-
ственности инвесторов), недостаточны, чтобы оправдать потери, воз-
никшие в результате придания производственной фирме атрибутов не-
коммерческой структуры.

3. Сложные промышленные фирмы, принадлежащие их сотруд-
никам (лишь как бенефициарам), оказываются эффективнее, чем ана-
логичные фирмы, полностью принадлежащие им. Однако практика, 
изощрённая не совсем справедливыми налоговыми преференциями в 
пользу фирм сотрудников со стороны государства, говорит о том, что, 
скорее всего, большие индустриальные компании с бенефициарной 
собственностью менее продуктивны, чем крупные фирмы, принадле-
жащие инвесторам. Следует подчеркнуть, что в последнем случае речь 
идет о тех промышленных фирмах, для которых характерно глубокое 
разделение труда и достаточно сложная иерархия, несмотря на то, что 
рабочей силе этих корпораций объективно присущи ярко выраженные 
гетерогенные интересы.

Все сказанное согласуется с тем выводом, что собственность со-
трудников довольно успешна там, где работники-владельцы объедине-
ны в относительно небольшие группы однородных специалистов, для 
которых издержки коллективного принятия решений не являются се-
рьезными. Соответственно, там, где состав сотрудников неоднородный 
и многочисленный, на практике потенциальные преимущества рабо-
чей собственности пытаются раскрыть в сочетании с бенефициарными 
ограничениями корпоративных прав работников. 

Стало быть, использование бенефициарной модели корпорации — 
это шаг назад от чистой рабочей собственности, что, надо понимать, 
вполне оправдано ввиду того, что именно структура рабочей собствен-
ности оказывается слишком отягощенной обременительными издерж-
ками коллективного принятия решений.

Тем не менее, несмотря на столь неутешительный вывод, все же 
будет не лишним в целях обеспечения устойчивой рентабельности ком-
пании, а также снижения угрозы экономических провалов (соответст-
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венно, разрешения проблемы горизонта) сделать так, чтобы работни-
ки смогли получить реальную возможность диверсифицировать риски 
своих вложений в фирму и полноценно распоряжаться своей долей 
капитала. Такое пожелание нецелесообразно воплощать в реальность 
посредством бенефициарных схем, поскольку бенефициарные ограни-
чения фактически неправомерно (дискриминационно) отказывают со-
трудникам в естественном праве всякого участника хозяйственных от-
ношений иметь в своем распоряжении точно такие же правомочия, ко-
торыми обладают акционеры-инвесторы (базовый принцип равенства 
прав).

Проведенный анализ настойчиво подводит нас к тому, что пробле-
ма управления (коллективного принятия решений) особенно актуаль-
на для больших и технологически сложных фирм с коллективной соб-
ственностью. Однако, на наш взгляд, предлагаемое в настоящей работе 
внедрение смешанной модели собственности целесообразно именно в 
разветвленных и крупных корпорациях, поскольку в них инвесторы-ак-
ционеры, обладающие наиболее крупными пакетами активов, факти-
чески сохраняют за собой известные прерогативы, а рядовые сотруд-
ники автоматически переходят в разряд миноритарных собственников. 
Соответственно, издержки коллективного принятия решений будут зна-
чительно снижены за счет специализации и распределения полномочий 
(компетенций) по уровням управления, как это практикуется в иерархи-
чески сложных корпорациях.

Более того, последующий анализ, на наш взгляд, дополняет общую 
картину и представляет смешанную модель корпоративной собствен-
ности в еще более выгодном свете как по сравнению с инвесторской 
моделью, отягощенной издержками трудовой контрактации, так и в со-
поставлении с собственностью работников, обремененной атрибутами 
некоммерческой организации.

Курьезы отражения практики юнионизации  
в западноевропейской системе соучастия работников

Механизм управления в крупных корпорациях вобрал в себя опыт 
тысяч компаний, однако поиск наиболее перспективной траектории 
развития корпоративной собственности не прекращается.

Примечательно, что рассматриваемая далее ситуация с немецкой 
системой со-определения, которая хотя и в некотором смысле «выво-
рачивает наизнанку» схему ESOP, но тем самым помогает гораздо луч-
ше и глубже понять ситуацию с бесперспективностью распространения 
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бенефициарной собственности работника, структурированной соглас-
но ESOP или ICOM. Системный обзор всего в совокупности (бенефи-
циарной собственности и со-определения) дает возможность разгля-
деть, что система соучастия уступает перспективам (разрабатываемой 
в данном исследовании) структуры смешанной (гибридной) формы 
собственности.

Немецкая модель со-определения предусматривает участие работ-
ников в корпоративном управлении, но исключает их участие в распре-
делении чистой прибыли [30, 31].

В соответствии с законодательством, принятым для угольной и 
сталелитейной промышленности в 1951 г. и распространившемся на 
немецкую промышленность в целом, поэтапно в 1952 и 1976 гг., не-
мецкие рабочие получили право избирать половину членов совета ди-
ректоров во всех крупных немецких фирмах, при этом они остаются 
наемными работниками (не участвующими в уставном капитале фир-
мы). Принцип паритета в совете корпорации с со-определением обеспе-
чивает структуру, аналогичную двухчленному партнерству, в котором 
стороны вынуждены постоянно состязаться (торговаться) между собой 
по вопросам, связанным с деятельностью фирмы. В этом есть нечто ха-
рактерное традиционному ведению коллективных переговоров между 
профсоюзами и работодателями, способствующему сглаживанию ин-
формационной асимметрии между сторонами соглашения.

Теоретическое обоснование в пользу внедрения такой структуры 
было предложено экономистом М.Аоki. Он отмечал, что если сбои в 
политике принятия решений на уровне корпорации вызваны тем, что 
отдельные вопросы не могут быть урегулированы существующими со-
глашениями между инвесторами и сотрудниками, то необходимо ис-
пользовать механизм совместного принятия решений обеими сторона-
ми — сотрудниками и инвесторами. Важно то, что этот механизм не 
допустит обострения конфликта (источниками которого в большей сте-
пени являются обособление сторон или отсутствие должного взаимно-
го контроля) и позволит обеспечить эффективность фирмы [2, Р. 6; 3]. 

О том, что работников предпочтительно рассматривать в качестве 
однородной группы, которая имеет четко обособленные интересы по 
отношению к акционерам, говорят многие аналитические обзоры по из-
учению вопросов совместного принятия решений [23].

Из сказанного вытекает неизбежность некоторого противопостав-
ления или соперничества между двумя относительно однородными 
группами, которые формально обозначаются в качестве труда и капи-
тала. 
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Представители работников примерно одинаково голосуют вслед-
ствие сильного проявления синеворотничковой природы рабочей силы 
и, вероятно, гораздо более важно то, что существенное влияние на них 
оказывает профсоюз. Высокая степень централизации профсоюзной 
власти в Германии способствует активизации консолидированных 
действий представителей работников в противовес политике пред-
ставителей инвесторов в советах этих фирм. Тем не менее отрасли, 
охваченные законом о совместном принятии решений (1976), а также 
все фирмы за пределами угольной и сталелитейной промышленности, 
насчитывающие более чем 2000 сотрудников, представляют собой 
пеструю картину. Для этих фирм присуща вся неоднородность рабо-
чей силы, обычно встречающаяся в современной промышленности. 
Показательно, что в этом корпоративном ареале профсоюзы не смогли 
занять сильные позиции при выборе представителей работников в на-
блюдательный совет. Представителей сотрудников избирают в совет 
по специальным округам, объединяющим определенные категории 
работников. Юридически закреплена такая система отбора предста-
вителей, которая усиливает разделение по интересам еще и тем, что 
требуется включение не менее одного представителя от каждого из 
трех классов сотрудников: наемных работников, служащих и управ-
ленческого персонала [25].

Значит, в условиях, когда рабочая сила неоднородна, существует 
слишком мало шансов для создания жизнестойкого и работоспособно-
го представительства работников как в качестве конструктивного аван-
гарда профессионального объединения, так и в целях эффективного 
управления фирмой. Чем больше профессиональных различий среди 
сотрудников, тем, соответственно, труднее избрать продуктивный со-
вет директоров. А обострение конфликтов между разными группами 
специалистов негативно отражается на результатах его голосования, не 
говоря о еще более серьезных проблемах, которые могут ожидать совет 
директоров в случае столкновений между трудом и капиталом.

Поскольку в силу закона практически от всех немецких фирм 
требуется совместное принятие решений, то нет сколько-нибудь зна-
чительного числа фирм в Германии и за ее пределами, которые могли 
бы уклониться от этого требования. Соответственно, достаточно рас-
пространенная практика соучастия в немецких компаниях не столько 
опровергает, сколько подтверждает эти предположения. В этой связи 
элементы немецкой системы совместного принятия решений, похоже, 
хорошо продуманы в том смысле, чтобы предотвращать деструктивную 
политическую деятельность на уровне совета директоров, среди пред-
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ставителей отдельных категорий работников фирмы и между делегата-
ми работников и доверенными лицами акционеров.

На это также намекает то, что за пределами отрасли угля и стали 
работники не имеют паритета в совете директоров. Если переговоры 
между лицами, уполномоченными работниками, и представителями ак-
ционеров заходят в тупик, решающий голос отдается представителям 
акционеров.

Исходя из этой посылки и бинарной структуры совета, в немецких 
фирмах, скорее всего, умышленно представителям работников отведе-
ны места в высшем «надзорном» совете, который отдален от решений, 
требующих специальной компетенции, и рассчитан исключительно на 
самые «широкие жесты». А присутствие представителей менеджмента 
наряду с представителями работников в силу специфики их деятельно-
сти создает высокую вероятность того, что кто-то из них займет сторо-
ну представителей акционеров. 

Кроме того, вопросы, имеющие самое непосредственное отноше-
ние к положению работников, не рассматриваются на уровне наблюда-
тельного совета. Они решаются либо выше, на отраслевом уровне, либо 
путем проведения коллективных переговоров между объединениями 
профсоюзов и ассоциациями работодателей, или же они обсуждаются 
на более низком уровне между менеджментом и юридически уполномо-
ченными на это рабочими советами. В свою очередь, рабочим советам не 
делегируется право принимать те специфические решения, в отношении 
которых между работниками и акционерами потенциально существуют 
сильно конфликтующие интересы, или же обсуждение которых может 
породить очаги острых разногласий среди самих работников.

Похоже, следует согласиться с теми исследователями, которые по-
лагают, что эффект совместного принятия решений не оказывает суще-
ственного влияния на фирму при принятии решений на уровне совета 
директоров. На совете по-прежнему доминируют интересы акционе-
ров-инвесторов компаний. В этой связи представители работников в на-
блюдательном совете корпорации, скорее всего, играют в основном ин-
формационную роль, эффективно транслируя позицию и предпочтения 
менеджмента фирмы к работникам, а также (в обратном направлении) 
менеджеры стремятся мгновенно реагировать на резонные предложе-
ния и решения профсоюзов и рабочих (производственных) советов. 

Обмен потоками информации, по-видимому, способствует осла-
блению стимулов к вступлению в дорогостоящие стратегические (кол-
лективные) переговоры и тем самым позволяет исключить или сокра-
тить порождаемые ими убытки. При этом существует некоторая раз-
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ница между режимом, предусмотренным для большинства компаний 
законом 1976 г., и требованиями закона 1952 г., распространяющегося 
на небольшие фирмы, согласно которым для представителей работни-
ков резервируется квота в одну треть совета директоров. Вообще, обе 
эти системы практически не отличаются от режимов, введенных в скан-
динавских странах и в других ареалах корпоративного ландшафта, в 
соответствии, с которыми за работниками резервируется лишь одно из 
трех мест в наблюдательном совете.

Отсюда следует близкий к существу дела вывод H.Hansmann о том, 
что ограниченного представительства сотрудников в совете директоров 
достаточно лишь для того, чтобы служить в качестве информационного 
канала, но явно недостаточно для принятия управленческих решений 
[9, Р. 111-112]. 

Значимость управленческих издержек среди других затрат и пре-
имуществ собственности работников еще более подчеркивают экспери-
ментальные данные по другим формам частичного участия сотрудни-
ков в доходе и управлении, которые также не обеспечивают работников 
полноценной собственностью на фирму (как и в ранее исследованных 
моделях). В 1980-х гг. менеджмент выкупил довольно большое количе-
ство фирм, акции которых ранее котировались на бирже. В результате 
этих выкупных сделок появились фирмы с собственностью сотрудни-
ков, в которых круг работников-владельцев ограничен группой менед-
жеров, включающей ее высшее руководство. Однако эти примеры не 
подтверждают живучести собственности работников. Обычно лишь не-
значительное число менеджеров, выходцев из слоя сотрудников, смогли 
стать собственниками фирм. Их доля в собственности оказалась очень 
скромной. Лишь в 1 случае из 58 выкупов руководители среднего зве-
на стали владельцами 11,5% акций компании. В последующем их доля 
возросла до 16,7%, между тем как другие инвесторы продолжали удер-
живать основную массу акций фирмы [27, Р. 143].

Как было отмечено выше, немецкая модель совместного принятия 
решений по существу включила в себя отдельные элементы, которые 
прошли предварительную апробацию в деятельности профессиональ-
ных объединений. В их рамках сотрудники фирм приобрели известный 
опыт соучастия в избирательном процессе представителей профсоюзов. 
В процессе коллективных переговоров и заключения соглашения соот-
ветствующего уровня они научились отстаивать свои экономические 
интересы. Несомненно, эта модель имеет свою существенную особен-
ность. Ведь избранные работниками профсоюзные деятели не участву-
ют в формировании наблюдательного совета фирмы, а ведут лишь пере-
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говоры с работодателем, подотчетным совету директоров. Тем не менее 
профсоюзы, как и работники (собственники фирмы), испытывают на 
себе издержки коллективного принятия решений. Однако поучитель-
ным оказалось то, что практикуемая ими модель профессиональной ас-
социации сотрудников во многом адаптирована к тому, чтобы снимать 
наиболее острые проблемы коллективного соучастия. 

Как известно, работники, наделенные управленческими или над-
зорными полномочиями, как правило, не объединяются в профсоюз. 
Вступление в профсоюз типично для тех, кто составляет низший, бо-
лее горизонтальный слой сотрудников фирмы. Если же объединяются в 
профсоюз работники более высокого уровня, то одним из ключевых ус-
ловий будет то, чтобы их профессиональные функции и, соответствен-
но, предпочтения были максимально однородны (речь идет, например, 
об учителях, диспетчерах, пилотах и других категориях работников).  
В тех секторах экономики, где рабочие места, охваченные профсоюза-
ми, особенно разнообразны, сотрудников в целях более эффективного 
ведения переговоров часто разводят по однородным категориям, разря-
дам, единицам. В результате, при решении особенно раздражительных 
вопросов оформляется подобие единства взглядов отдельной категории 
сотрудников в части профессиональных предпочтений, которые в силу 
этих причин более успешно продавливаются их представителями в про-
цессе переговоров [1]. 

Следует подчеркнуть, что профсоюзы обычно ведут переговоры с 
менеджментом фирмы только в рамках относительно узкого круга во-
просов, непосредственно затрагивающих интересы сотрудников, такие 
как заработная плата, рабочее время и нормирование труда. Хотя рас-
смотрение иных вопросов не возбраняется, однако их обсуждение сто-
ронами коллективной сделки определяется законодательством как «раз-
решительное» (дополнительное), но не обязательное [18, Р. 73, 86-96]. 

Такие темы, как инвестиционная программа фирмы или политика 
в отношении увольнений, редко обсуждаются, даже если теоретически 
это могло бы быть более эффективным способом урегулирования инте-
ресов и сотрудники были бы допущены к участию в принятии решений 
[2, Р. 151-171].

Причем профсоюзы намеренно избегают широкого вовлечения 
себя в этот процесс и удерживают переговоры в узко ограниченных 
рамках. Это делается, видимо, с целью, чтобы предотвратить бессмыс-
ленные (тупиковые) и, соответственно, дорогостоящие внутренние 
конфликты. Другими словами, ограничивая себя такими темами, как 
зарплата, рабочее время и тарификация видов работ, профсоюзы укло-
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няются от рассмотрения тех вопросов, относительно которых интересы 
их членов могут сильно конфликтовать. Профсоюзы охотнее фокуси-
руются на обсуждении менее спорных вопросов (в отношении которых 
обычно свойственна большая идентичность восприятия), а наиболее 
конфликтные темы они, как правило, переадресовывают менеджменту 
[18, Р. 73, 86-96; 20]. 

В контексте вышеизложенной логики, обсуждение наиболее спор-
ных вопросов между профсоюзами и работодателями умышленно переа-
дресовывается на отраслевой или национальный уровень. Такой тактиче-
ский шаг в большей степени помогает разрядить локальную обстановку. 

Таким образом, эмпирические данные практики проведения кол-
лективных переговоров профессиональными образованиями не под-
тверждают того, что демократические процедуры принятия совмест-
ных решений могут быть эффективными в ситуации неоднородности 
(гетерогенности) интересов различных классов работников.

Но может быть дело не только в гетерогенности интересов, воз-
можно, мы упускаем из виду другие не менее важные аспекты функцио-
нирования рабочей собственности? Так, как правило, собственность со-
трудников распространена в секторах профессионального сервиса, но 
редко встречается в промышленном секторе экономики. Можно пред-
положить, что «камнем преткновения» является то, что промышленным 
рабочим — «синим воротничкам» — не хватает навыков, необходимых 
для управления фирмой. Они склонны быть близорукими в планирова-
нии, не в состоянии комплексно и системно мыслить, недостаточно ком-
петентны и последовательны. Приоритетная зацикленность на уровне 
зарплаты и условиях работы излишне сосредотачивает их внимание на 
этих вопросах в ущерб более важным проблемам. Другими словами, 
«синие воротнички» недостаточно разбираются в менеджменте или 
финансах, чтобы эффективно проводить оптимальные для конкретной 
фирмы решения.

В то же время с изложенной выше позицией контрастирует то, 
что небольшие фирмы, принадлежащие «синим воротничкам», оказа-
лись хоть и немногочисленными, но жизнеспособными. Правда, с од-
ной лишь поправкой, если сотрудникам таких фирм по существу их 
деятельности свойственен гомогенный функционал и, соответственно, 
близки идентичные интересы. Причем это же правило действует и в от-
ношении специалистов-служащих, объединяющихся в профессиональ-
но однородные группы (например, адвокаты, аудиторы, врачи).

Эмпирические данные по реализации ESOP и функционирования 
системы «Mondragon» говорят о том, что наиболее подходящая фор-
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ма для условного самоуправления работников в промышленном секто-
ре экономики — это крупное предприятие, сложно сочетающее в себе 
представительские и фидуциарные механизмы. Не исключено, что 
дальнейшее накопление эмпирических данных позволит разработать 
и усовершенствовать организационные формы, которые будут способ-
ствовать сокращению управленческих издержек и преодолению дис-
комфорта условности самоуправления.

Принимая во внимание то, что высокие управленческие затраты 
критически вызваны собственностью сотрудника, нежелательно выпу-
скать из поля зрения и другие источники издержек, которые не связаны 
с конфликтом интересов сотрудников-собственников, но могут не ме-
нее губительно отражаться на принятии эффективных решений. Так, 
классическая модель деловой фирмы, в которой поставщики капитала 
ограничиваются формальным контролем ее деятельности, а менеджмент 
имеет дело с сотрудниками с помощью рыночных (трудовых) контрактов, 
главным образом, из-за несовершенства такой структуры корпоративных 
связей, не в состоянии полноценно использовать значительный потенци-
ал корпоративной эффективности. Это происходит, с одной стороны, в 
силу агентских издержек, вызванных оппортунизмом менеджмента и 
крупных собственников, а с другой — вследствие затрат, возникающих 
в связи с оппортунистическим или стратегическим поведением рядо-
вых сотрудников и их профессиональных объединений.

Итак, наши разноплановые размышления подводят нас к мысли 
о том, что с точки зрения здравого смысла собственность работников 
обещает существенный прирост корпоративной эффективности. Но на 
практике складывается следующая ситуация. Если вовлеченные в соб-
ственность работники профессионально однородны, то фирмы, при-
надлежащие им, часто оказываются намного эффективнее, чем ком-
пании инвесторов. Напротив, фирмы с гетерогенной рабочей силой, 
находящиеся в собственности сотрудников, порождают существенные 
издержки, которые, как правило, намного перевешивают выгоды от ра-
бочей (широко распределенной) коллективной собственности.

Информация для размышления. Выкуп сотрудниками компании 
«United Air Lines» в 1994 г. во многом помогает понять важность 
проблемы управления и потенциальные механизмы ее урегулирования. 
Первоначально 7000 пилотов компании стремились приобрести фир-
му самостоятельно и достигли предварительного соглашения с акци-
онерами компании по сделке в 1989 г. Если бы эта сделка удалась, то 
образовалась бы очень типичная фирма, принадлежащая работникам, 
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собственность которой распределена среди однородной группы со-
трудников. 

Однако выкуп компании пилотами в 1989 г. не состоялся. В процесс 
вмешалась сильная оппозиция профсоюза машинистов, объединяю-
щего 23 тыс. членов, которая вызвала серьезный конфликт интересов 
между двумя группами сотрудников.

По выкупной сделке в 1994 г. машинисты вместе с пилотами вы-
ступили в качестве соучастников. Тандем сотрудников в рамках ESOP 
приобрел 53% акций, а остальные 47% остались в руках публичных ак-
ционеров. Следствием этого события оказался явно разнородный со-
став владельцев с потенциальным конфликтом интересов не только 
между работниками и публичными акционерами, но и среди самих ра-
ботников (пилотов и машинистов). Кроме того, сами по себе машини-
сты по сравнению с летчиками являются высокоразнородной группой.

Надо полагать, что явных усилий для того, чтобы уладить потен-
циальные конфликты, не было предпринято. Соответственно, при за-
ключении выкупной сделки система управления фирмой не подверглась 
пересмотру. В результате основная часть контроля перешла в руки са-
моназначивших себя директоров-аутсайдеров, которые, по-видимому, 
призваны были служить в качестве доверенных лиц одновременно для 
всех фракций собственников.

Принятая структура управления объединением дублирует общую 
картину со значительным приглушением электоральной демократии и 
наделением доверенных лиц контрольными функциями, которая наблю-
далась и в других местах. 

Предполагая, что участие в собственности является перспектив-
ным маршрутом для реструктуризации трудовых отношений в мас-
штабах всей экономики в целом, размер экономической значимости и 
потенциальной прибыльности авиакомпании делает еще более пока-
зательным этот эксперимент, в рамках которого не удалось увидеть 
доказательства жизнеспособности сложной структуры собственно-
сти в долгосрочной перспективе.

Некоторые дополнительные штрихи к общей картине  
и подведение итогов анализа

Как ни парадоксально, но то, что в собственности работников часто 
преподносится в качестве ее основной добродетели — прямое участие 
сотрудников в управлении фирмой, — фактически оказывается самым 
большим бедствием на пути ее распространения. Более того, и схемы 
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соучастия работников в управлении наряду с представителями от капи-
тала не являются многообещающими в плане макроэкономической ста-
бильности (эффективности). Отсюда следует то, что те или иные сред-
ства или формы, которые ограничивают прямое участие работников в 
управлении, но при этом приравнивают комплекс их собственнических 
прав к объему правомочий, которыми располагают акционеры крупных 
корпораций, могут предложить лучшие перспективы для повышения 
эффективности классической модели корпорации.

При реализации этого условия от сотрудника-собственника не 
требуется глубоких знаний и навыков в принятии управленческих 
решений в целях эффективного осуществления своего голоса как 
собственника. От него требуется только голосовать осмотрительно 
и разумно при избрании совета директоров компании, исходя из бо-
лее достоверной внутрифирменной информации, повседневно приоб-
ретаемой им из многочисленных каналов непосредственно на своем 
рабочем месте. Именно отмеченное обстоятельство ставит в более 
выгодное положение осведомленного и добросовестного работника 
по отношению к любому акционеру-аутсайдеру, поскольку сотрудник 
располагает более конкретной информацией о кандидатурах и в силу 
этого немаловажного обстоятельства может  действовать в избиратель-
ном процессе намного благоразумнее и обоснованнее, чем большин-
ство публичных акционеров фирмы. Кроме того, многие сотрудники 
промышленных компаний не являются конвейерным персоналом, а 
занимаются финансами, планированием, работают инженерами-кон-
структорами, маркетологами, т.е. они обладают еще большим объе-
мом информации относительно оцениваемых претендентов на руко-
водящие посты фирмы и могут компетентно повлиять на решение ме-
нее информированных «синих воротничков». Следовательно, если бы 
в корпорации правовой статус сотрудников был приравнен к статусу 
владельцев обыкновенных акций, то был бы избран более квалифи-
цированный совет директоров фирмы и повысилась производитель-
ность труда, а также существенно сократились бы издержки трудовой 
контрактации.

Как показал анализ, в настоящее время относительно успешные 
примеры собственности работников (т.е. широкой коллективной соб-
ственности) в значительной степени представлены небольшими фир-
мами с однородным классом сотрудников-владельцев. Однако, к сожа-
лению, в современных условиях бурного роста инноваций и высоких 
технологий перспективы простых коллективных форм собственности 
не настолько радужны, как это кажется наиболее неистовым адептам 
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прямого самоуправления и упрощенных форм кооперации. Хотя не 
исключено, что организационные усовершенствования могут сделать 
собственность работников еще более жизнеспособной там, где ранее ей 
не удавалось продвинуться далеко вперед. При этом всевозможные схе-
мы участия работников в прибылях, кружки качества, комитеты цехов, 
производственные советы, трудовые комиссии по управлению и инфор-
мационные места для работников на совете директоров отчасти способ-
ствуют повышению производительность труда, но в большей степени 
служат средством улучшения обмена информацией между менеджмен-
том и сотрудниками. Более того, даже мотивированный таким образом 
труд работника и «место свадебного генерала» не обещают высокую 
производительность на длительную перспективу в силу того, что в рам-
ках вышеупомянутых схем работник не обладает реальными правами 
собственности и поэтому в любой момент он может оказаться в небла-
гоприятном положении помимо его благоразумной воли. Формальные 
собственники практически в любой момент могут оставить его без 
«урожая», который он «посеял» и на который он уповал. Именно этот 
фактор как раз выбивает из под работника почву позитивного стратеги-
ческого поведения и супермотивацию, весьма желательные для эконо-
мического развития.

Реалистичность изложенных выводов была продемонстрирована 
выше в различных аспектах функционирования разнообразных фирм, а 
также выразительно подтверждается общемировой практикой коопера-
тивного движения. Поэтому, прежде чем перейти к подведению итогов 
настоящего фрагмента исследования, есть смысл обратиться к доста-
точно красноречивым тенденциям и историческим параллелям, кото-
рые должны вселить в нас мысль критичнее относиться к привычным 
стереотипам. 

Кооператив — это, пожалуй, одна из первых исторических форм 
совместного хозяйствования, которая развивала навыки самоуправле-
ния и во многом отвечала условиям мелкого и среднего товарного про-
изводства. Однако в промышленности наиболее успешными являются 
крупные сложные предприятия акционерного типа, которым, на наш 
взгляд, не чужда широко распределенная форма собственности, а зна-
чит, есть все основания для совместного хозяйствования и управления. 
Однако в совершенствовании структуры корпоративной собственности 
необходимо сменить приоритеты.

Производственные кооперативы в Западной Европе, как и в России, 
в основном возникали в отраслях с невысокой концентрацией передо-
вых технологий, преобладанием ручного труда, там, где успех предприя-
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тия в большей мере зависел от производственного опыта работников и 
слаженности их коллектива, нежели от уровня применяемой технологии 
и объема вложенного в дело капитала. Так, английские кооперативы вто-
рой половины XIX в. были созданы по большей части ремесленниками, 
терявшими работу по мере развития фабричного производства. Около 
60% производственных кооперативов было создано в швейной, обувной 
и полиграфической промышленности. Небольшое распространение по-
лучили кооперативы в строительстве. Средняя численность работников 
кооператива, например в Англии, в 1970-е гг. составляла около 100 че-
ловек — примерно столько же, что и в начале ХХ в. Никогда их число 
не преодолевало отметку в 175 человек [24, Р. 59, 67].

Международный опыт кооперативного движения настойчиво нам 
диктует то, что самоуправление в известных ныне формах может быть 
эффективно организовано в небольших промышленных и сервисных 
предприятиях с численностью работников не более 200-350 человек. 
Столь существенный разброс верхнего порога обусловлен, в первую 
очередь, сферами локализации фирм и масштабами государственных 
преференций. Тем не менее любое предприятие, доросшее до крупно-
го, неизбежно сталкивается с потребностью введения более сложного 
механизма управления производством и персоналом, что по существу 
несовместимо с системой прямого самоуправления, характерного для 
небольших фирм, принадлежащих гомогенным работникам.

Поскольку в современном мире не выжить без диверсификации 
производства и инноваций, а последние по логике вещей предполагают 
гетерогенное строение рабочей силы, то во многом именно поэтому в 
разных странах степень распространения кооперативов была различна, 
но везде весьма невелика. Так, на родине кооперации — в Англии — 
число производственных кооперативов сначала росло вплоть до начала 
XX в., затем стабилизировалось, а в последующем стало сокращаться 
[15, Р. 36, 41; 24, Р. 59, 65]. 

В Канаде в 1987 г. функционировало около 400 рабочих коопера-
тивов, большая часть из которых была создана в 1980-е гг. [22, Р. 133]. 

Аналогичную картину можно наблюдать в Швеции. В 1986 г. там 
действовало около 110 промышленных предприятий, находящихся в 
собственности рабочих (в том числе кооперативов), причем почти 80% 
таких фирм было создано за предшествующие 5 лет [29, Р. 19]. 

Во Франции период медленного роста количества производствен-
ных кооперативов (в 1966 г. — 494, в 1975 г. — 537, в 1978 г. — 556) 
хотя и сменился некоторым ускорением в начале 1980-х гг. (к 1983 г. их 
число удвоилось — 1269), но дальнейшего прорыва так и не произошло 
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[24, Р. 121, 128]. Мало чем отличается от представленной выше карти-
ны ситуация с кооперацией в Италии [34, Р. 240]. 

В завершение подведем некоторые итоги наших размышлений и 
наблюдений. 

1. Рассматривая природу коллективной собственности, ее место 
в современной экономике и широкую гамму тенденций ее развития, 
представляется, что коллективная собственность — это не случайная 
ветвь в эволюции организационных форм производственных отноше-
ний, а закономерное явление в развитии сложной системы связей и прав 
корпоративной собственности. Основным источником коллективной 
собственности являются доходы, полученные от непосредственного 
(главным образом трудового) участия в создании совокупного продукта 
предприя тия. Настоящий анализ подчеркнул, что в ней содержится и вы-
сокий потенциал эффективности, и острейшие проблемы, сдерживаю-
щие ее распространение. Мировая практика в длительной ретроспек-
тиве не свидетельствует о приумножении удельного веса коллективной 
собственности в национальных экономиках. В Великобритании, Канаде, 
США и ряде других европейских стран практически прекратился рост 
численности производственных кооперативов и предприятий с рабочей 
собственностью. Довольно редкую жизнестойкость проявляют лишь те 
небольшие компании с собственностью работников, в которых все со-
трудники выполняют аналогичные операции. Соответственно, объек-
тивная необходимость однородности рабочей силы настолько серьезно 
сдерживает развитие собственности сотрудника, что, казалось бы, даже 
там, где по всем предпосылкам она должна преобладать, как правило, 
распространена собственность инвестора. 

2. Примеры успешного владения сотрудниками-собственниками 
промышленными предприятиями часто свидетельствуют о том, что в 
них работники не наделены правом управления фирмой в той степени, 
как это характерно для небольших фирм, принадлежащих сотрудникам 
с гомогенными интересами. Они являются лишь ее бенефициарами, 
а управляют фирмой фактически доверенные лица. Это подчеркивает 
высокую вероятность того, что полный контроль со стороны сотрудни-
ков в большинстве промышленных фирм с гетерогенной рабочей силой 
чреват серьезной неэффективностью. Наряду с этим исследования по-
казали, что даже фирмы, сотрудники которых являются всего лишь бе-
нефициарами, предпочтительнее фирм, принадлежащих узкой группе 
инвесторов, в которых слишком обременительны издержки трудовой 
контрактации. Наряду с этим широкая коллективная форма собственно-
сти, в силу естественной предрасположенности сотрудников-собствен-
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ников к прямому вмешательству в управленческий процесс, неизбежно 
конфликтует, во-первых, с системой профессионального управления 
фир мой и, во-вторых, с объективной потребностью глубокого разделе-
ния труда, в том числе в силу приоритетного и непрерывного внедрения 
инноваций как базового условия конкурентоспособности современной 
корпорации. Поэтому не удивительно, что искушенные приверженцы 
идеи рабочей собственности обычно требуют предоставления сотруд-
никам лишь ослабленных прав по управлению сложной фирмой.

3. Показательно, что немецкая система совместного принятия ре-
шений (в части комбинирования прав собственности и права управ-
ления) диаметральна противоположна схемам бенефициарного акци-
онирования. Предоставляя право управления работникам, она все же 
не создает для них возможности оказывать существенное влияние на 
фирму. Поскольку на совете директоров доминируют интересы акцио-
неров-инвесторов компаний, то в этой связи представительство работ-
ников в наблюдательном совете корпорации в большей степени выпол-
няет информационную роль. Разумеется, обмен потоками информации 
способствует ослаблению стимулов к вступлению в дорогостоящие 
коллективные переговоры и тем самым позволяет исключить или со-
кратить порождаемые ими убытки. Тем не менее сугубо тактический 
выигрыш от внедрения системы совместного принятия решений не по-
крывает ее будущих стратегических потерь, порождаемых изначально 
присущим ей диспаритетом корпоративных прав и в последующем не-
избежно нарастающей разбалансированности их общей структуры, ко-
торая в какой-то момент приводит к синергетическому скачку, взрываю-
щему всю экономическую систему. 

4. Суммируя все отрицательные и положительные аспекты узко-
групповой (инвесторской) и коллективной форм корпоративной соб-
ственности, на наш взгляд, наибольшие перспективы среди известных 
корпоративных образований имеет определенным образом (по предла-
гаемой нами схеме) усовершенствованная акционерная форма крупной 
промышленной собственности, т.к. она в большей степени приспосо-
блена к разрешению особо острых вопросов, проявляющихся наиболее 
драматично в рабочей собственности. Напротив, существующая узко-
групповая (инвесторская) модель заключает в себе довольно серьезный 
деструктивный недостаток, негативно отражающийся на экономиче-
ской системе в целом, источником которого является деструктивное до-
минирование капитала над трудом, негативно отражающееся на эконо-
мике в будущем. В то же время упомянутая выше смешанная (гибрид-
ная) модель собственности изживает и этот недостаток.
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In this paper author pays special attention to the problem of collective decision-making. 
Mainly, this is due to the need to find approaches that remove voltage characteristic as 
for corporations owned by both employees and investors, as well as a strong need for 
developing more balanced circuit structure of corporate ownership.
Such a complex task due to the fact that firms that are owned by employees, are in 
the best position for many issues, rather than the investors’s companies. But there are 
compensating defects. 
In contrast to the preferences of investors, the preferences of employees-owners in the 
process of formulation and implementation the firm policy can be dramatically contrasted. 
Employees may have conflicts of interest that have a variety of sources. Hence, employee 
ownership is most viable where either no serious disagreements among the employees-
owners due to the homogeneity of their employment functions, or relatively inexpensive 
and simple means are available for the resolving the most dramatic differences. 
In practice, in-house conflicts might not be as sharp if there were criteria and mechanisms, 
the use of which would measure the actual marginal product of labor as well as from 
the capital, within a particular economic organization. However, as a rule, known 
methodology for assessing the performance is not so perfect to accurately measure their 
performance limit.
In this context, the present study proposes alleviate pressing problems through the 
introduction of a mixed ownership structure, which is equipped with a self-adjusting 
mechanism of balancing corporate rights.

Key words: costs of collective decision making, corporative effectiveness, transaction 
costs, employee ownership, producer cooperatives, labor managed firm, productive 
efficiency, Mondragon 

For citation: Herald of International Institute of Economics and Law. 2015. N 4 (21).  
P. 7-47.



Вестник Международного института экономики и права. 2015. № 4 (21)48

Инструменты повышения  
энергоэффективности страны

М.В.Горяинов

Энергоэффективность становится одним из приоритетных направлений общест-
венной политики в России. Рост тарифов на энергоресурсы делает инвестиции в 
энергоэффективность более привлекательными, а последствия бездействия — 
более очевидными, чем когда-либо. В России необходимо проведение после-
довательной политики повышения эффективности использования энергоресур-
сов.

Ключевые слова: энергоэффективность, тариф, промышленность, экономический 
потенциал

Для цитирования: Вестник МИЭП. 2015. № 4 (21). С. 48-53.

Политика повышения энергоэффективности в России должна соче-
тать ряд инструментов, которые можно объединить в следующие груп-
пы: «Меры быстрой отдачи», «Базовые меры» и «Высокозатратные, вы-
сокоэффективные меры».

Меры быстрой отдачи

Эти мероприятия можно разработать менее чем за год, и они будут 
иметь значительный эффект при умеренных затратах. 

Примеры подобных решений:
 ♦ информационная кампания по повышению уровня осведомлен-

ности в вопросах повышения энергоэффективности;
 ♦ увеличение сроков бюджетного планирования, введение права 

распоряжаться сэкономленными энергозатратами, а также уста-
новление правил закупок, стимулирующих использование энер-
гоэффективных технологий;

 ♦ реорганизация муниципальных тепловых компаний в коммер-
ческие предприятия или частно-государственные партнер-
ства.

Горяинов Михаил Владимирович — кандидат экономических наук, докторант 
Института проблем рынка Российской академии наук.
Адрес для корреспонденции: sci-secretary@ipr-ras.ru.
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Базовые меры

Эти инструменты представляют собой основу политики повыше-
ния энергоэффективности и будут способствовать более быстрому осу-
ществлению финансово оправданных инвестиций.

Примеры подобных решений:
 ♦ стандарты энергоэффективности в таких секторах, как здания, 

промышленное оборудование, эффективность использования 
топлива;

 ♦ программы управления спросом;
 ♦ повышение энергоэффективности как условие предоставления 

субсидий на проведение капитального ремонта;
 ♦ скоординированные планы по теплоснабжению;
 ♦ стимулирование финансирования энергоэффективных проектов 

банками и лизинговыми компаниями.

Высокозатратные, высокоэффективные меры

Данные инициативы устранят основополагающие причины низ-
кой энергоэффективности, а также будут способствовать повышению 
финансового потенциала до уровня экономического потенциала. Они 
связаны со значительно более высокими начальными затратами, однако 
большинство из них также гарантирует более существенную экономию 
энергоресурсов. 

Реализация ряда мер уже началась, остальные еще должны быть 
разработаны.

Примеры подобных решений:
 ♦ реформа тарифообразования; 
 ♦ либерализация рынков электроэнергии и газа;
 ♦ интегрированное планирование работы транспорта;
 ♦ взимание с автовладельцев полной экономической стоимости 

использования личного автотранспорта.
Наибольшим техническим потенциалом повышения энергоэффек-

тивности обладают жилые здания, производство электроэнергии и про-
мышленность. 

В частности, финансовый потенциал в секторах конечного потре-
бления в 4 раза выше, чем в производстве электроэнергии и в систе-
мах теплоснабжения вместе взятых. Более того, экономия энергии для 
конечных потребителей сопровождается дополнительным снижением 
потребления первичной энергии (94 млн т.н.э.) по всей системе произ-
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водства и передачи энергоресурсов. Например, снижение потребления 
электроэнергии на 1 кВт/ч конечным пользователем означает экономию 
почти 5 кВт/ч первичных энергоресурсов. 

В секторах со значительным финансовым потенциалом (промыш-
ленность и транспорт) в первую очередь следует осуществить меры, 
которые не оказывают влияния на уровень цен и не предполагают суб-
сидирования, но направлены на устранение нефинансовых барьеров. 
В секторах с низким финансовым потенциалом повышения энергоэф-
фективности (производство электроэнергии и тепловой энергии) для 
достижения экономии необходимо, в первую очередь, скорректировать 
цены или предложить другие инструменты, которые повысят привлека-
тельность инвестиций в энергоэффективность. 

Наиболее значительные барьеры на пути повышения энергоэффек-
тивности в жилых зданиях связаны с рекомендательным характером 
федеральных норм по теплозащите зданий, сложившимися поведенче-
скими стереотипами населения и трудностями в организации и финан-
сировании мер по повышению энергоэффективности в местах общего 
пользования. 

Внедрение обязательных стандартов энергоэффективности для но-
вых и реконструируемых зданий является одним из наиболее экономи-
чески эффективных способов обеспечения экономии энергии в жилом 
секторе. Состоявшийся переход к добровольным нормам технического 
регулирования, в том числе распространяющийся на стандарты тепло-
защиты зданий, может пошатнуть достигнутое за последние годы повы-
шение эффективности отопления зданий. Чтобы быть эффективными, 
стандарты должны: (а) быть обязательными, (б) регулярно обновляться, 
(в) иметь прозрачный механизм контроля исполнения. Правительство 
может способствовать становлению энергоэффективности как социаль-
ной нормы в России и таким образом влиять на бытовое энергопотре-
бление через проведение информационных кампаний для населения и 
поощрение повсеместного применения приборов учета.

Для активного внедрения мер по повышению энергоэффективно-
сти в местах общего пользования необходимы следующие условия: 

 ♦ разработанные типовые контракты для управляющих компа-
ний, в которых оплата рассчитывается, исходя из достигнутой 
экономии;

 ♦ предоставление гарантий по займам на проведение энергоэф-
фективного ремонта и реконструкции зданий;

 ♦ проведение информационных кампаний для населения о кол-
лективном управлении зданиями.
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Промышленность медленно реализует свой потенциал повышения 
энергоэффективности, т.к. руководители большинства предприятий не-
дооценивают возможности и выгоды энергосбережения, а также не мо-
гут получить доступ к долгосрочному заемному финансированию для 
инвестиций в энергоэффективную модернизацию оборудования. Кроме 
того, в ряде отраслей у предприятий отсутствуют стимулы к экономии 
энергии, т.к. тарифы на энергоресурсы растут медленнее, чем отпускные 
цены на продукцию. Проведение целенаправленных информационных 
кампаний и предоставление долгосрочного финансирования для проек-
тов по повышению энергоэффективности через российские финансовые 
институты будут способствовать реализации предприятиями имеющих-
ся возможностей по повышению эффективности использования энергии. 
Продолжение реформирования электроэнергетики и газового сектора бу-
дет играть важную роль в повышении финансовой привлекательности 
инвестиций в энергоэффективность. Фискальные инструменты, такие 
как налоговые льготы или ускоренная амортизация, в текущей макроэ-
кономической ситуации могут дать дополнительные стимулы для инве-
стирования в самое современное и эффективное оборудование, а также 
для совершенствования практики энергоменеджмента, что приведет к 
усилению конкурентных позиций российских производителей [1].

Сектор государственных учреждений может дать наиболее бы-
струю отдачу для государства, однако повышение энергоэффективности 
в бюджетных учреждениях в настоящее время минимально в силу ряда 
причин. Бюджетным учреждениям не разрешено оставлять себе или пе-
рераспределять достигнутую экономию затрат на энергоресурсы, и они 
не могут заключать долгосрочные договоры или договоры с возвратом 
инвестиций из будущей экономии. Кроме того, процедуры закупок тре-
буют заключения договоров на основе наименьшей цены заявки, а не 
наименьших затрат в течение всего срока эксплуатации. Правительство 
может стимулировать экономию предоставив возможность бюджетным 
учреждениям распоряжаться сэкономленными средствами либо транс-
формировав их в автономные некоммерческие организации. Однако 
эти меры должны сопровождаться установкой целевых индикаторов по 
снижению энергопотребления на основе сравнительного анализа с эта-
лонными показателями (бенчмаркинга). Для содействия закупкам энер-
гоэффективного оборудования и энергосервисных услуг бюджетными 
организациями необходимо изменение требований к государственным 
закупкам: внедрение долгосрочных (5 лет и более) договоров, догово-
ров, построенных по принципу оплаты по факту достижения экономии, 
и принципа наименьших затрат в течение всего срока эксплуатации.
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Автомобильный транспорт является быстрорастущим потребите-
лем энергоресурсов из-за быстрого роста количества частных автомо-
билей и снижения использования общественного транспорта. Качество 
общественного транспорта не отвечает современным требованиям, а 
усилия местных властей направлены, главным образом, на обеспечение 
большего пространства и большей протяженности дорог для исполь-
зования частными автомобилями, а не на развитие сети современно-
го общественного транспорта. Кроме того, у владельцев личного авто-
транспорта отсутствует альтернатива более эффективного передвиже-
ния, также они не учитывают фактор энергоэффективности при выборе 
автомобиля. Для повышения привлекательности общественного транс-
порта необходимо внедрять интегрированный подход к планированию 
его работы, повышать качество общественного транспорта и содей-
ствовать оптимальному сочетанию частного и общественного транс-
порта (например, безопасные парковки около железнодорожных стан-
ций). Стимулирование производства более экономичных автомобилей 
и внедрение схем утилизации автотранспорта может ускорить модер-
низацию автопарка. Взимание с автовладельцев полной экономической 
стоимости использования частных автомобилей путем внедрения пла-
ты за пиковые нагрузки автодорог и налогов на владение транспортны-
ми средствами/топливо, а также маркировка автомобилей и проведение 
кампаний по повышению осведомленности населения могут изменить 
поведение владельцев автотранспорта [2].

Энергоэффективность становится одним из приоритетных направ-
лений общественной политики в России. Рост тарифов на энергоресур-
сы делает инвестиции в энергоэффективность более привлекательны-
ми, а последствия бездействия — более очевидными, чем когда-либо. 
Для полного использования ресурса энергоэффективности России не-
обходимо проведение последовательной политики повышения эффек-
тивности использования энергоресурсов. Правительству необходимо 
закрепить приоритетность этой задачи и сосредоточиться на изменении 
существующих норм поведения организаций и домохозяйств, а также 
на создании благоприятной среды для инвестиций в энергоэффектив-
ность. Одной из первых задач является создание агентства или наделе-
ние существующего министерства полномочиями, ответственностью и 
финансированием для разработки и реализации политики энергоэффек-
тивности. Это даст возможность правительству устранить как общие, 
так и присущие каждому конкретному сектору барьеры, а также создать 
благоприятные условия для бюджетных и частных инвестиций в повы-
шение энергоэффективности. Россия может задействовать «скрытый» 
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ресурс энергоэффективности и, используя его, способствовать подъ-
ему экономики, повышению конкурентоспособности промышленности 
и оздоровлению окружающей среды, превращая страну в энергетиче-
скую супердержаву в полном смысле этого слова. Для этого необходи-
мо четкое понимание потенциала, ясное видение того, как его можно 
использовать, а также политическая воля для воплощения необходи-
мых перемен на практике.
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Интеграция современного органа контроллинг-
управления в управленческую деятельность 

промышленных предприятий

А.Г.Жакевич

Статья представляет собой научное исследование, посвященное интеграции со-
временного органа контроллинг-управления в управленческую деятельность 
промышленных предприятий. Целью исследования в соответствии с междуна-
родной практикой является обоснование с экономической точки зрения форми-
рования органа контроллинг-управления на промышленных предприятиях. В ис-
следовании сформулированы научно обоснованные предложения в направлении 
формирования органа контроллинг-управления, дана классификация функции и 
ответственностей этого органа управления на промышленных предприятиях.

Ключевые слова: система контроллинга, орган контроллинг-управления, контролер, 
управление, промышленность, предприятия
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Формирование современной системы контроллинга и разработка 
механизма ее действия на промышленных предприятиях являются эко-
номически обоснованными. Структурные вопросы реализации функ-
ций сотрудников системы контроллинга также должны быть изучены 
вместе с вопросами применения системы контроллинг-управления [1]. 
Это один из самых важных вопросов с точки зрения правильной на-
стройки системы бухгалтерского учета и повышения ее эффективности, 
потому что промышленный сектор, который занимает значительное ме-
сто в экономике страны, является многопрофильным и охватывает раз-
личные виды деятельности.

Рассмотрим концепцию системы контроллинга. По факту контрол-
лингом можно назвать систему управления прибылью предприятия. Как 
известно, главной целью любого коммерческого предприятия является 
получение прибыли, а в некоторых случаях цели предприятия могут 
быть разные – например, захват доли рынка, устранение конкурентов – 
и затем контроллинг фокусирования усилий предприятия для достиже-
ния этих целей, хотя конечная цель — это генерирование прибыли [4]. 

Жакевич Александр Георгиевич — преподаватель Международного института 
экономики и права, Москва.
Адрес для корреспонденции: sambuko@list.ru.
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Контроллинг — сложная система управления, которая обеспечи-
вает принятие эффективных управленческих решений на основе инте-
грации бухгалтерского учета, информационной поддержки и функций 
управления, обеспечивающих успешную работу предприятия в долго-
срочном периоде [6].

Контроллинг является одной из управленческих функций, таких 
как планирование, организация, расстановка кадров и руководство. Эта 
важная функция помогает проверить ошибки и принять меры для устра-
нения недостатков, минимизируя отклонения от стандартов. В резуль-
тате поставленные цели организации достигаются желаемым образом. 
Согласно современным концепциям, управление является предвидени-
ем действий, при этом ранее использовавшаяся концепция состояла в 
том, что управление включалось только тогда, когда были обнаружены 
ошибки. Контроллинг-управление означает установление стандартов, 
измерение фактической производительности и принятие мер по ис-
правлению положения. Контроллинг встроен в каждый уровень орга-
низационной иерархии, нацелен на будущее, тесно связан с планиро-
ванием и сравнивает фактическую производительность с плановыми 
показателями [2].

Контроллинг и, соответственно, контроллер занимают особое ме-
сто в системе управления предприятием, находясь на пересечении пото-
ков данных, информационной поддержки, управления и координации: 
он связывает воедино все эти функции, интегрирует и координирует 
их и, кроме того, переводит управление предприятием на качественно 
новый уровень, не заменяя его. Контроллер — это человек, который 
приводит в действие своеобразный механизм саморегулирования на 
предприятии и обеспечивает обратную связь в спирали управления [5].

Контроллинг базируется на научных достижениях различных дис-
циплин, таких как экономическая теория, анализ хозяйственной дея-
тельности, бухгалтерский учет, планирование, менеджмент, социология 
и т.д. Чтобы стать контроллером, необходимо иметь широкий кругозор 
и способность мыслить аналитически, свободно ориентироваться в во-
просах, связанных с экономикой и управлением.

Кроме того, необходимо помнить, что готовых решений для всех 
проблем не существует. Реальные экономические проблемы всегда не-
стандартны и спутаны. Времени и исходной информации для их реше-
ния всегда не хватает, поэтому необходимо научиться безопасно ком-
бинировать различные подходы, применять все накопленные знания, 
чтобы найти творческие решения в условиях неопределенности и не-
полной информации.
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Существует точка зрения, что контроллер — это начальник служ-
бы внутренней экономики и планирования, т.е. он является оценщиком.  
В этом случае оказывается, что контроллер контролирует на предприя-
тии все и вся, всегда что-то рассчитывает, и никто ничего не может сде-
лать без его согласия. Только после этого мы можем определить кон-
цепцию управления и СЕО. Тем не менее это далеко не так. Контроллер 
может назвать “экономического лидера”, который с помощью количе-
ственной информации помогает менеджерам структурно-функциональ-
ных направлений — продажи, производства и закупок — уверенно при-
нимать управленческие решения. Контроллер не управляет, а заботится 
о том, что может контролировать — себя/себя в процессе достижения 
целей и, прежде всего цели получения прибыли, установленные руко-
водством. Кроме того, контроллер также является генератором идей и 
планов. Контроллинг предлагает фиксацию отклонений, которые долж-
ны направляться менеджером на реализацию корректирующих дей-
ствий. Таким образом, насколько это возможно, определяется устойчи-
вое направление на достижение поставленной цели.

Контроллер нуждается в инструментарии для реализации постав-
ленных перед ним задач. 

Во-первых, это управленческий учет, т.е. учет доходов и расходов, 
нормирование, планирование, контроль и анализ, который позволяет 
принимать оперативные управленческие решения для устранения про-
гнозируемых проблем развития предприя тия. 

Во-вторых, контроллер — это человек, который работает в орга-
низации и помогает высшему руководству принимать управленческие 
решения с помощью управленческого учета — основного инструмента 
своей деятельности.

Основные функции контроллера могут быть классифицированы 
следующим образом [7]:

1. Руководство по планированию и бюджетированию работ; коор-
динация и взаимное согласование определенных целей и планов.

2. Содержание информационной системы отчетности, точность и 
быстрота функционирования и обеспечения информацией и докумен-
тами, в которых он нуждается в его собственной области принятия ре-
шений (информационная система управления).

3. Консультирование в процессе принятия решений работников ли-
нейных отделов и, в первую очередь, сотрудников продаж, производ-
ства и ведомств по закупкам. Описание эффективности этих решений, 
а также разработка альтернатив для улучшения ситуации в компании по 
показателям оборота, затрат и прибыли и выработка рекомендаций по 
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выбору наиболее правильных предлагаемых альтернатив.
4. Проведение расчетов эффективности инвестиций и подготовка 

действий по внедрению современных методов управления в соответ-
ствии с интересами предприятия.

5. Анализ существующих взаимосвязей, методов и состояния сис-
темы менеджмента, их сравнение с поставленными целями и ограниче-
ниями, которые могут быть установлены советом предприятия, и кри-
териев эффективности.

6. Сохранение имущественного комплекса предприятия.
7. Осуществление текущего контроля затрат
8. Руководство комитетом по расчетам цен на товары.
9. Проявление инициативы по вопросу увязки уровня оплаты труда 

сотрудников, и особенно руководителей продуктовой группы и агентов 
по продажам, с эффективными показателями.

10. Внедрение мер по улучшению в практику работы линейных от-
делов.

Направления ответственности каждого структурного подразде-
ления вместе с его функциями являются также важными вопросами. 
Контроллер отвечает по следующим направлениям [2, 3]:

 ♦ Системная ответственность — включает в себя применение авто-
матизированной системы учета, которая является передовой фор-
мой управления, создание базы данных ERP, создание автоматизи-
рованных бизнес-процессов в соответствии с производственной и 
экономической деятельностью, ее соответствие стандарту, после-
довательность, точность, целостность, актуальность и надежность.

 ♦ Отчетная ответственность — адекватная подготовка расписаний 
и актуальных диаграмм, необходимых для эффективного управ-
ления. Эта ответственность включает в себя несколько аспектов, 
таких как объективность, обоснованность, адекватность запросов 
и решаемых проблем. 

 ♦ Коммуникативная ответственность — даже если плановые и фак-
тические показатели соответствуют последним требованиям, руко-
водство должно следить за их правильным использованием. Таким 
образом, ответственность за прозрачность также включает в себя 
постоянную связь с менеджерами.
Выполнение контролирующих функций позволяет выявить ре-

зерв возможности для эффективного принятия решений в дополнение 
к управлению производственно-хозяйственной деятельностью, ана-
лизу и управлению расходами. Система контроля осуществляется ис-
полнителем посредством указанных подфункций на каждом уровне. 
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Существование независимой контролирующей службы обеспечивает 
создание оперативного мониторинга на предприятии.

В качестве нового подхода после формирования контрольного ор-
гана управления на промышленном предприятии должны быть выделе-
ны следующие основные цели мониторинга: 

 ♦ оценка динамики состояния и развития предприятия; 
 ♦ идентификация деструктивных тенденций развития и потенци-

ала этих процессов; 
 ♦ определение производственных причин, источников, симво-

лов и интенсивности воздействия опасных факторов производ-
ственного потенциала;

 ♦ прогнозирование результатов воздействия опасных факторов 
как производственного потенциала и сферы деятельности;

 ♦ систематическое и аналитическое изучение текущей ситуации и 
тенденций ее развития, целенаправленные действия для предот-
вращения опасностей, которые могут возникнуть на предприя-
тии.
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правовые вопросы

Криминалистические и уголовно-процессуальные 
особенности, возникающие на заключительном этапе 

расследо вания мошенничеств в жилищной сфере

С.И.Бедрин, Н.В.Гаврилятова

В статье проводится анализ завершающего этапа расследования мошенничеств, 
совершенных в жилищной сфере, на основе теоретических положений (про-
грамм), изложенных в уголовно-процессуальном праве, Федеральном законе 
Российской Федерации от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и ряде 
постановлений Правительства Российской Федерации, где сформулированы ос-
новные положения, связанные с Государственной программой по обеспечению 
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-
изводства, включающие меры безопасности и меры социальной защиты указан-
ных лиц, а также определены основания и порядок их применения. 

Ключевые слова: мошенничество, доказательства, уголовное судопроизводство, 
обви няемые, свидетели, потерпевшие, досудебная стадия, судебная стадия, 
субъекты расследования, безопасность
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Криминалистические и уголовно-процессуальные особенности на 
заключительном этапе расследования в большей степени могут возник-
нуть в связи с ознакомлением обвиняемых и других участников про-
цесса с материалами уголовных дел и, соответственно, получением ими 
полной ин формации о системе доказательств, подтверждающих их ви-
новность в совершении мошенничеств в жилищной сфере. 

Эти особенности можно классифицировать в зависимости от лица, 
формирующего эту конфликтную ситуацию: 

1. Обвиняемый, дававший ранее признательные показания в со-
вершении мошенничеств в сфере жилья, ознакомившись с материалами 
дела, стал отрицать свою виновность. 

Бедрин Сергей Иванович — кандидат юридических наук, доцент филиала Меж-
дуна родного института экономики и права в г. Волгограде.
Адрес для корреспонденции: miep.volg@yandex.ru.
Гаврилятова Наталья Васильевна — студентка юридического факультета фи-
лиала Международного института экономики и права в г. Волгоград.



61Бедрин С.И., Гаврилятова Н.В. Криминалистические...

Однако, если расследование проведено качественно и обвинение 
не основывалось только на показаниях обвиняемых, такая ситуация не 
влечет за собой каких-либо последствий. Вместе с тем не исключено, 
что в ходе расследования могли быть допущены тактические просчеты 
по организации и производству оперативно-следственных мероприя-
тий. В этом случае необходимо: 

 ♦ полностью проанализировать и дать оценку всем собранным 
доказательствам по уголовному делу; 

 ♦ в случае необходимости принять меры к сбору дополнительных 
доказательств. 

Нередко, если вся система доказательств по делу строилась на при-
знаниях обвиняемых, уголовное преследование может быть прекраще-
но по пп. 1, 2 ст. 27 УПК РФ. 

2. Недобросовестный защитник, узнав в ходе ознакомления с ма-
териалами уголовного дела анкетные данные потерпевших, свидетелей 
и показания дру гих соучастников мошенничества, противозаконны-
ми способами начинает оказывать на них давление в целях полу чения 
оправдательных доказательств в отношении его подзащитного. 

Возникновение подобного рода ситуаций, как правило, вызы вает 
срочную необходимость нейтрализации возможных негативных по-
следствий по уголовному делу как на досудебной стадии расследова-
ния, так и при рассмотрении его в судебной стадии. 

Готовность субъектов расследования проанализировать, выявить 
и нейтрали зовать подобную деятельность, по важности для судебной 
перспек тивы дела, едва ли уступает усилиям, потраченным на все рассле-
дование, т.к. непринятие необходимых мер может во многом перечер-
кнуть его результаты. К таким мерам могут быть отнесены отдельные 
положения Государственной программы по обеспечению безопасности 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства, утвержденные постановлениями Правительства РФ 10.04.2006  № 
200, от 27.10.2006 № 630, от 03.03.2007 № 134, от 21.09.2012 № 953 и 
др. [1], положения УПК РФ, которые необходимо использовать в ходе 
расследования, начиная с момента возбуждения уголовного дела [2]. 

Вместе с тем зарубежное законодательство (например, США) дает 
возможность не предъявлять и не знакомить обвиняемых, их предста-
вителей и защитников с показаниями свидетелей, других участников 
процесса, данными ими в полиции [3]. Возможно, и отечественному 
законодателю следовало бы внести соответствующие изменения в про-
цессуальный порядок ознакомления обвиняемых и защитников с мате-
риалами уголовного дела. 
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Особенности правового регулирования государственной 
службы как института, обеспечивающего эффективное 
функционирование механизма российского государства

А.В.Костина (Кривенченко)

В статье раскрываются исторические особенности формирования государствен-
ной службы как правового, социального и нравственного института. Рассма-
триваются объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование 
современной российской модели государственной службы. Исследуются итоги 
реформирования государственной службы как взаимосвязанной системы, обес-
печивающей эффективность функционирования российского государства.

Ключевые слова: кадровая политика, управление, концепция, реформа, бюрократия, 
теории бюрократии, история, служебное право, безопасность, правопорядок
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Эффективность функционирования механизма государства зависит 
от рационального использования всех его элементов, через которые ре-
ализуется регулирующее, организационное и практическое воздействие 
государства на общество и общества на государство. В свете внешних 
и внутренних обстоятельств России просто необходима государствен-
ная служба, быстро и в полном объеме реализующая управленческие 
решения и организационные действия. Именно ее деятельность всем 
своим содержанием, средствами и методами определяет эффективность 
функционирования государственной власти. 

В разные исторические периоды государственная власть являлась 
отражением социальных, политических, экономических, культурных 
процессов. Необходимость перераспределять свои усилия в зависимо-
сти от смены времен года, особенности конкретной хозяйственной дея-
тельности, специфика общественных связей, расширение государства 
и потребность освоения новых территорий внесли огромный вклад в 
формирование особого типа российского общества. А такие формы об-
щественной организации, как вече, собор, дума, община и др., отлича-
ющиеся общественным (мирским) началом, являются наиболее рацио-
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нальными в наших природных и естественно-общественных условиях. 
Необходимость учитывать комплекс региональных, национальных, ре-
лигиозных особенностей единой территории обусловливает дополни-
тельные усилия по созданию механизма обеспечения политического, 
правового, общественного единства. В отличие от Запада индивидуа-
лизм в России гибелен как для общества, так и для отдельного челове-
ка. Суровость климата, обособленность поселений, растянутость ком-
муникации и другие обстоятельства налагают на российское общество 
дополнительные трудности и могут преодолеваться лишь при взаимо-
выручке и взаимной поддержке. Поэтому история народов России вы-
работала свое представление об обществе, его формах и многих дру-
гих общественных ценностях. Как видим, целая система исторически 
сформированных и современных внутренних факторов предопределяет 
поиск модели государственной службы, отвечающей целям и задачам 
современного российского государства, что является составной частью 
современной управленческой парадигмы. 

Государственная политика и возникающие на ее основе цели и за-
дачи государственного управления должны быть в контексте этих осо-
бенностей. Реформаторам государственной службы, на наш взгляд, не-
обходимо отталкиваться от понимания не только правовой природы ин-
ститута государственной службы, но и особенностей социального, наци-
онального, религиозного, нравственного компонентов. Оформившиеся в 
общеизвестные теории исторические модели государственного управле-
ния иллюстрируют эту обусловленность. В истории нашего государства 
на протяжении многих веков прослеживаются элементы имперской мо-
дели. Она характерна для азиатских империй и классическое воплощение 
получила в Китае, где, согласно конфуцианской традиции, подданные — 
члены большой семьи, которую возглавляет император. Чиновники — 
лишь управляющие собственностью императора. Человеческая природа 
рассматривалась как сочетание светлого и темного начала, хорошего и 
плохого. Следовательно, задача бюрократии — смягчение негативных 
последствий от действия неискоренимых пороков людей с целью обе-
спечения эффективности власти императора. Служение правителю, а 
не обществу, зависимость служебного положения от личного усмотре-
ния вышестоящего, протекция и иные подобные характеристики отно-
шений на государственной службе имели исторические воплощения в 
разных странах с учетом региональной специфики. 

В России, по мнению специалистов, до XVIII в. доминировала смесь 
её византийского и монгольского вариантов. В эпоху Петра I, с одной сто-
роны, добавились элементы, заимствованные из европейского абсолю-
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тизма, с другой — усилились свои. Со второй половины XIX в., со вре-
мени реформ Александра II, начали формироваться и элементы модели 
рациональной бюрократии, которые, впрочем, не стали определяющими. 

С приходом советской власти бюрократия получила новый им-
пульс. В 1930-е гг. в советском управлении утвердилась жесткая иерар-
хия, непререкаемой стала воля вождя, предельная концентрация полно-
мочий в руках партийно-государственной верхушки, подчиненность 
органов власти партийным. Стали системными явления нарушения за-
конности, деформация роли суда, прокуратуры, правовой и судебный 
произвол, массовые репрессии. Постепенно был создан четкий меха-
низм отбора, воспитания и проверки управленческих кадров. Этот зам-
кнутый социальный слой существовал на основе жестких принципов 
и правил в рамках коммунистической идеологии, которые формулиро-
вались высшими коммунистическими организациями. Правовой статус 
государственных служащих регулировался в основном трудовым зако-
нодательством. Государственными служащими признавались все лица, 
работающие в государственных органах, учреждениях, организациях и 
получающие заработную плату за счет бюджетных средств. 

Кардинальная ломка политической системы эпохи перестройки и 
последующие сложные годы возрождения российской государственно-
сти привели к переосмыслению места России в глобальном мире и ее 
значения. Тысячелетняя история сосуществования на огромной терри-
тории такого количества народов, этносов, общностей, таких разных 
в ментальном, языковом, религиозном и других отношениях, являет-
ся уникальным опытом. Именно он является основой проводимых в 
России реформ, в том числе в системе государственной службы.

Концепция реформирования системы государственной службы в 
2001 г. основными задачами реформирования провозгласила «приведе-
ние системы государственной службы и технологий профессиональной 
деятельности государственных служащих в соответствие со сложивши-
мися общественными отношениями и новыми экономическими усло-
виями», «создание комплексной нормативной правовой основы регули-
рования государственной службы на базе федерального закона о систе-
ме государственной службы, федеральных законов прямого действия 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации» [19]. За 
основу реформирования были взяты новые конституционные стандар-
ты взаимоотношений общества и государства, обеспечивать это взаи-
модействие должна обновленная государственная служба. 

К этому времени в зарубежных странах был накоплен довольно об-
ширный опыт проведения подобных реформ, и наши реформаторы обра-
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тились к нему. Еще в начале прошлого века была разработана так назы-
ваемая концепция рациональной бюрократии М.Вебера — В.Вильсона. 
Она рассматривалась как основа организации современного типа, при-
шедшая на смену патриархальной, и утверждала господство общеобя-
зательных регламентированных процедур, независимо от того «кто» и 
«для кого» их исполняет, в отличие от средневековой администрации, 
при которой не существовало сроков рассмотрения дел, порядка про-
изводства и подведомственности и во всём господствовало личное ус-
мотрение. В рамках реалистической модели бюрократии М.Вебер и его 
последователи попытались сформулировать правила обеспечения раз-
вития общества с помощью рациональной системы права, конституци-
онного правопорядка и развитого гражданского общества. 

Современная трактовка теории бюрократии находится в разви-
тии. В динамичном меняющемся мире мы наблюдаем работу по поиску 
адекватного механизма, обеспечивающего деятельность государства.  
В зависимости от идеологической основы, характера и методов деятель-
ности, объема полномочий различают рыночные, гибкие, участвующие 
и иные механизмы. В условиях глобализации интегративные процессы 
привели к необходимости учитывать целую систему дополнительных 
факторов. К ним можно отнести частичную утрату суверенитета чле-
нов союзов, формирования наднациональной бюрократии, деятельно-
сти транснациональных корпораций и т.п. 

Как видим, менялись роль и место государственной службы в 
системе управления, происходило осмысление этих процессов и вы-
рабатывались новые подходы к модели государственной службы, но 
сегодня мы опять вернулись к основному вопросу, как сформировать 
государственную службу, способную эффективно решать проблемы, 
испытывающие на прочность российскую государственность, обеспе-
чивать повышение эффективности экономики и развитие гражданско-
го общества. 

Рассматривая государственную службу, прежде всего, как инсти-
тут социальный, мы понимаем, что лица, замещающие должности го-
сударственной службы, — представители общества. А значит, они яв-
ляются носителями всех качеств, характерных для этого конкретного 
общества. Качества формируются на основе имеющихся в данном об-
ществе знаний, ценностей, опыта и определяют характерные для нас 
убеждения, идеалы, склонности, интересы, социальные установки и 
т.п. К сожалению, основными ценностными ориентирами сегодня яв-
ляются личная выгода и благополучие, которых можно достигнуть, 
используя возможности государственной службы. Проблемы в основе 
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своей остаются неизменными на протяжении веков. Это непрофесси-
онализм, коррупция, злоупотребления властью, корпоративность, не-
приятие гласности и т.д. 

Как сделать так, чтобы доминирующим мотивом деятельности го-
сударственного служащего стало служение обществу? Это сложный и 
долгий процесс, связанный не только с реформированием структуры 
правового регулирования, но и с изменением сознания. Однако начи-
нать двигаться к этой цели необходимо уже сейчас и в первую очередь 
разработать систему выявления и оценки на научной основе общекуль-
турных, деловых и личных качеств как государственных служащих, 
так и кандидатов на замещение должностей государственной службы. 
Это целое направление, связанное с разработкой методик, рекоменда-
ций, форм выявления знаний, навыков и т.п., учитывающих специфику 
предстоящей служебной деятельности. На данном этапе даже беглый 
обзор конкурсных испытаний позволяет сделать вывод о формальном 
подходе в этом направлении. Эта работа становится эффективной толь-
ко в рамках четкой и понятной кадровой политики государства. 

Однако политика, ориентированная только на оказание государ-
ственных и муниципальных услуг, не оставляет места патриотизму, по-
ниманию единства и сопричастности народу, частью которого ты яв-
ляешься, интересам общества и еще многому, что не укладывается в 
содержание услуг. Ведь государственная служба — не только правовая, 
но и нравственная система. Она является воплощением должного пове-
дения, нравственных ценностей, ориентирует общество на соблюдение 
правил человеческого сосуществования. Это, в свою очередь, нашло от-
ражение в Концепции ее реформирования: «сформировать механизм го-
сударственного управления, принципиально отличающийся от действо-
вавшей ранее административной системы управления». Деятельность 
государства, направленную на достижение этой цели, можно разбить 
на следующие этапы: 

 ♦ 1 этап: 2001-2002 гг. — предпринимается попытка упорядочить 
структуру государственной службы, разрабатывается и утверж-
дается концепция и программа реформирования государствен-
ной службы, создаются правовые, организационные, финансо-
вые и методические основы реализации этой программы; 

 ♦ 2 этап: 2003-2005 гг. — разрабатываются, апробируются, нор-
мативно оформляются механизмы функционирования государ-
ственной службы. В 2003 и 2004 гг. были приняты федераль-
ные законы «О системе государственной службы Российской 
Федерации» и «О государственной гражданской службе 
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Российской Федерации», благодаря которым были заложены 
основы карьерно-конкурсной модели государственной службы;

 ♦ 3 этап: 2006-2008 гг. — разрабатываются нормативные основы 
для применения процедур управления по результатам, внедря-
ются административные регламенты, реализуются процедуры 
приведения в соответствие федеральному законодательству ак-
тов регионального уровня; 

 ♦ 4 этап: 2009-2013 гг. — планировалось создание целостной 
системы государственной службы Российской Федерации по-
средством завершения реформирования ее видов и создания си-
стемы управления государственной службой. В 2012 г. Указом 
Президента РФ государственным заказчиком Программы опре-
делено Министерство труда и социальной защиты РФ, на ко-
торое возложено осуществление функций по планированию 
реализации и мониторингу мероприятий, предусмотренных 
Программой, а также по контролю и координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти [20]. 

Анализ этапов реформирования государственной службы с 2001 г. 
позволяет констатировать выведение служебных отношений из юрис-
дикции Трудового кодекса РФ и отделение государственных служащих 
от политической бюрократии. Основным критерием формирования 
данной системы государственной службы провозглашается професси-
онализм, основой которого становится конкурсный отбор. Но при этом 
в законодательстве сразу появляется большое количество должностей-
исключений, и это серьезно затрудняет формирование конкурсно-ка-
рьерной модели государственной службы. На наш взгляд, при заме-
щении должностей государственной службы нельзя заменять принцип 
профессионализма усмотрением должностного лица. 

Продолжением этой проблемы является и форма реализации взаи-
мосвязи государственной и муниципальной гражданской службы. Это 
привело к тому, что муниципальная служба стала лишь ступенькой в 
карьере недобросовестных государственных служащих. Усугубляется 
это и тем, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О муници-
пальной службе» «заключению трудового договора может предшество-
вать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессиональ-
ного уровня претендентов на замещение должности муниципальной 
службы», т.е. норма не носит обязательный характер. На наш взгляд, 
при сохранении общих требований единства основных квалификаци-
онных требований, ограничений и обязательств, единства требований 
к профессиональной подготовке необходимо сделать муниципальную 
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службу самостоятельной и более контролируемой со стороны местного 
сообщества. Определяющим фактором должно быть служение обще-
ству, выражающееся в конкретных результатах деятельности по улуч-
шению качества жизни, а не выслуга лет. Нельзя ставить продвижение 
по службе в прямую зависимость от выслуги лет и стажа службы.

Не совсем понятен в контексте проводимой реформы и закона  
«О системе государственной службы» [1] принятый в 2005 г. Фе де раль-
ный закон «О государственной службе российского казачества» [8]. 
Как ст. 5 этого закона можно соотнести с общей концепцией развития 
законодательства о государственной службе в целом и законом «О по-
лиции» [3], в частности? Особые вопросы вызывает п. 3 данной ста-
тьи, а именно «Российское казачество… принимает участие в охране 
общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной без-
опасности, защите Государственной границы Российской Федерации, 
борьбе с терроризмом». Читаем далее и видим, что «российское казаче-
ство может привлекаться к несению муниципальной службы», «работу 
по взятию на себя обязательств по несению государственной и иной 
службы членами хуторских, станичных, городских, районных (юрто-
вых), окружных казачьих обществ, объединенных в войсковое казачье 
общество, организует атаман войскового казачьего общества».

Вызывает вопросы и процесс формирования правовой основы во-
енной и правоохранительной службы. Если исходить из базового за-
кона «О системе государственной службы», то ожидаемы были новые 
законы о военной и правоохранительной службах с четким определени-
ем их функциональной и организационной специфики (по аналогии с 
Федеральным законом «О государственной гражданской службе» [2]). 
Большое количество редакций Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» [6] и расширение доступа к службе ино-
странных граждан (ст. 33) вызывают массу вопросов и неоднозначную 
реакцию общества, в том числе в вопросах национальной безопасно-
сти. Что же касается правоохранительной службы, то это вопрос тоже 
не только юридический, но и политический, приковавший к себе вни-
мание всего общества. Поэтому государство должно внятно опреде-
лять свою политическую волю в формулировании нового подхода к 
данному виду службы. И логичнее было бы принять базовый закон о 
правоохранительной службе, где были бы сформулированы общие по-
ложения о службе и ее структуре, этапах прохождения службы, статусе 
служащих, и т.п. и только после этого определять специфику конкрет-
ного вида противодействия преступности, поддержания правопорядка. 
Государству необходимо четко доносить до общества основные цели, 
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задачи и направления обеспечения национальной, общественной, госу-
дарственной безопасности, в первую очередь через дух и букву закона. 
С развитием институтов гражданского общества в России требования к 
государственной службе будут только возрастать. А значит, успешность 
реформирования и развития системы государственной службы будет 
зависеть от того, насколько политика государства в этой сфере будет 
соответствовать его ожиданиям и потребностям. 

Государственные служащие — это в первую очередь люди, гражда-
не. В этой социальной группе (государственные служащие) представлены 
все проблемы общества. Отсутствие культурно-нравственной основы (в 
обществе) порождает (в социальной группе государственных служащих) 
субъективные корыстные цели и приводит к выбору противозаконных 
средств достижения цели. Это одна из важнейших для России проблем, 
результатом которой является «конфликт интересов». Более того, являясь 
частью механизма управления и находясь в зависимом положении от по-
литической бюрократии, государственная служба приспосабливается к 
существующему на том уровне (негативному) порядку, что приводит к 
еще большему отклонению системы от законной нормативной модели.

Деятельность государственной службы направлена на обеспече-
ние исполнения полномочий государственных органов. Дисфункция 
или отклонение от основной цели: «действовать в интересах развития 
гражданского общества и укрепления государства с учетом истори-
ческих, культурных, национальных и иных особенностей Российской 
Федерации» приводит к отчуждению общества и государства, к соци-
альным конфликтам и т.д. и, в свою очередь, усиливает нигилизм, и без 
того распространенный в обществе.

Общество (общественные организации) через механизм граждан-
ского контроля должно влиять на деятельность органов власти различ-
ного уровня. Также общественные организации являются важнейшим 
источником предоставления информации о качестве работы органов 
или регионов. Отсутствие реальных механизмов стимулирования об-
щества к общению с властью только усугубляет негативные процессы 
в механизме государства.

Государственная служба, являясь частью механизма государства, 
находится в диалектической связи со всеми ее элементами. Степень ин-
тегрированности ее в разные сферы обусловлена особенностями и ха-
рактером конкретных систем:

 ♦ «государственная служба — органы государственной власти 
(наниматель)»;

 ♦ «государственная служба — муниципальная служба»;
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 ♦ «государственная служба — государственные предприятия, уч-
реждения»;

 ♦ «государственная служба — государственные корпорации»;
 ♦ «государственная служба — публичные службы». 

В рамках этих связей есть особенности, вызванные функциональ-
ным назначением гражданской, правоохранительной и военной службы. 
Следовательно, регулирование системы должно учитывать ее внутрен-
ние и внешние связи. Понимание значения и роли института государ-
ственной службы в механизме современного российского государства 
возможно только на основе анализа всех обозначенных выше систем 
взаимодействия. Характер этих связей должен определять правовые 
основы регулирования видов государственной службы, режим регули-
рования и объем статуса государственных служащих, требования к кан-
дидатам на замещение должностей и т.д.
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Виктимологические аспекты профилактики 
преступлений в отношении несовершеннолетних

А.А.Борисова

Исследование посвящено проблеме изучения жертв преступления и их роли в 
виктимологической профилактике преступлений. Изучены мировые тенденции 
по расширению круга лиц, признаваемых потерпевшими, и их защите. Сформу-
лированы выводы по виктимологическим аспектам профилактики преступлений 
в отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: виктимология, виктимологическая профилактика, потерпевшие, 
криминология, виктимизация, преступность
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В последние годы в криминологической литературе все острее ста-
вится проблема изучения жертв преступлений, более активного вклю-
чения в процесс предупреждения преступности виктимологической 
профилактики. Это обусловлено рядом обстоятельств, прежде всего 
выдвижением на первый план в иерархии целей правоохранительной 
деятельности защиты личности, ее жизни, здоровья, прав и свобод. 
Долгое время правоохранительные органы были сориентированы одно-
сторонне на работу вокруг преступления и преступника без должного 
внимания к жертве преступления. Как следствие, от случая к случаю 
проводятся мероприятия виктимологической профилактики, и вообще 
фигура потерпевшего нередко рассматривается лишь как источник ин-
формации о преступнике и преступлении, как участник (сторона) уго-
ловно-процессуальных отношений. Между тем почти все мировое со-
общество начиная с конца 1940-х гг. последовательно проводит в жизнь 
идею защиты жертв преступлений от произвола преступников и вла-
стей. В этом направлении совершенствуется национальное законода-
тельство, проводятся семинары, симпозиумы, создаются различного 
рода социальные службы, фонды помощи, дома доверия и спасения по-
терпевших. Наряду с профессиональной деятельностью по факту пре-
ступления не менее профессионально ведется работа с жертвами пре-
ступлений в интересах недопущения их повторной виктимизации.

Борисова Анна Александровна — аспирант Международного института эконо-
мики и права.
Адрес для корреспонденции: bor_anna@mail.ru.
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Слово «виктимология» происходит от двух латин ских слов — 
«victima» (жертва) и «logos» (учение, знание) и означает учение о жерт-
ве. Виктимология изучает потерпевших от преступлений, не счастных 
случаев, стихийных бедствий. Одним из разделов виктимологии при-
нято считать криминальную виктимологию, концентрирующую свое 
внимание на потерпевших от преступлений.

Место виктимологии в системе юридических наук остается спор-
ным: одни авторы считают ее подотраслью криминологии, другие 
склонны относить ее к сфере криминалистики [1, 2]. Представляется, 
что комплексная сущность виктимологии очевидна, что не мешает при-
знанию ее самостоятельного статуса и научной ценности ее положений. 
Некоторые авторы небезосновательно говорят о ювенальной виктимо-
логии, изучающей несовершеннолетних потерпевших от преступлений.

Ключевыми понятиями криминальной виктимологии являются 
криминальная виктимность и жертва преступления. 

Криминальная виктимность чаще всего понимается как повы-
шенная способность человека в силу ряда качеств при определенных 
обстоя тельствах стать жертвой преступного посягательства.

Общеизвестно, что несовершеннолетним присущи психологиче-
ские особенности, свойственные детскому и подростковому возрасту. 
Для многих подростков эти особенности, имеющие виктимологиче-
ское значение, включают в себя внушаемость, доверчивость, жажду 
приключений, любопытство. Малолетние в любых случаях являются 
беспомощными перед авторитетом взрослого человека. Все указан-
ное делает эту возрастную группу повышенно виктимной — т.е. ее 
представители предрасположены при определенных условиях стать 
жертвой преступлений, особенно со стороны взрослых лиц [3, 4]. По 
данным исследований, проведенных рядом авторов, удельный вес не-
совершеннолетних потерпевших превышает удельный вес несовер-
шеннолетних, совершивших преступления, — 31,3% и 23,7% соот-
ветственно.

«Виктимизация» и «преступность» — категории неразрывно свя-
занные. Термин «потерпевший» определяется в Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях и в Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ (в каждом из них — по-разному) и исследуется преимущественно 
в уголовно-процессуальной научной литературе. Статья 42 Уголовно-
процессуального кодекса РФ гласит: «Потерпевшим является физиче-
ское лицо, которому преступлением причинен физический, имущест-
венный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причине-
ния преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение 
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о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, 
следователя, прокурора или суда».

В Уголовном кодексе РФ (УК РФ) отсутствует определение поня-
тия «потерпевший от преступления», хотя сам термин используется в 
10% статей Особенной части УК РФ.

В науке уголовного права и уголовного процесса еще много спор-
ных вопросов, связанных с понятием потерпевшего, например: с какого 
момента лицо становится потерпевшим? 

Обсуждаются 3 варианта ответа:
 ♦ с момента признания лица таковым постановлением следова-

теля; 
 ♦ с момента подачи заявления [5];
 ♦ с момента причинения вреда [6].

 В современном уголовном и уголовно-процессуальном праве чаще 
реализуется подход, в котором используется узкое понятие потерпев-
шего, а правовое регулирование защиты прав и интересов «иных лиц» 
(родственников) находится за пределами уголовного права и процесса. 
Иначе говоря, сейчас «иные лица» не пользуются какой-либо право-
вой защитой. Естественно, что обе категории — «потерпевшие» и «иные 
лица» — в равной мере вправе претендовать на использование публич-
но-правовых средств защиты их интересов, нарушенных преступлением. 

Другой нерешенный вопрос заключается в том, что нередко «иным 
лицам» не к кому предъявить свои претензии. Если у непосредственно-
го потерпевшего такие трудности, как правило, возникают лишь тогда, 
когда имеют место нерозыск преступника или его неплатежеспособ-
ность, то у «иных лиц», кроме того, есть еще и трудности юридическо-
го характера: правовая незащищенность, неполноценность правового 
статуса.

Для «иных лиц» подобная ситуация — общее правило. Современное 
уголовно-процессуальное законодательство предусматривает некото-
рые исключения из этого правила, например, родственники погибшего 
потерпевшего в качестве его правопреемников и законные представите-
ли несовершеннолетнего потерпевшего. С одной стороны, это говорит 
о постепенном признании прав «иных лиц» законодателем, с другой 
стороны, это не очень большой шаг вперед, поскольку в этом случае 
речь идет лишь о правопреемстве в отношении того объема прав, кото-
рый причитается потерпевшему, но не может быть реализован послед-
ним по причине его смерти или несовершеннолетнего возраста. Что же 
касается того факта, что и самим этим лицам — родственникам погиб-
шего потерпевшего и законным представителям несовершеннолетнего 
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потерпевшего — причиняется моральный, а порой и имущественный 
вред, то это находится за пределами правового регулирования. 

По данным немецких виктимологов, у лиц, ставших жертвами 
ограблений и краж со взломом, наблюдаются такие симптомы: 

 ♦ нервозность — 86% и 81%; 
 ♦ истерический плач — 78% и 60%; 
 ♦ страх — 75% и 70%; 
 ♦ шок — 50% и 38%; 
 ♦ нарушения памяти — 20% и 5%; 
 ♦ гнев — 38% и 42%. 

Сходные психологические реакции наблюдаются не только у по-
терпевших, но и у иных лиц. Так, телефонный опрос 12 500 респон-
дентов жителей США показал, что 2,8% выборки были членами семьи 
жертв убийства, 3,7% были отдаленными родственниками убитых, а 
2,7% — близкими друзьями убитых. Таким образом, 9,3% выборки со-
ставили лица, которые не являясь де-юре потерпевшими, были иными 
лицами — потерпевшими де-факто. 

 Расширение круга лиц, признаваемых потерпевшими, — один из 
возможных путей совершенствования правовой защиты интересов лич-
ности. 

Отсюда, в уголовно-правовом смысле преступлениями против не-
совершеннолетних следует считать: вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), 
подмену ребенка (ст. 153 УК РФ), незаконное усыновление (удочерение) 
(ст. 154 УК РФ), неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего (ст. 156 УК РФ), злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

К иным преступлениям, потерпевшим в которых может выступать 
несовершеннолетний, следует отнести:

а) преступления против жизни и здоровья: истязание (п. “г” ч. 2  
ст. 117 УК РФ), заражение венерической болезнью (ч. 2 ст. 121  
УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122 УК РФ);

б) преступления против свободы: похищение человека (п. “д” ч. 2  
ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (п. “д” ч. 2 ст. 127  
УК РФ), торговля людьми (п. “б” ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), использова-
ние рабского труда (п. “б” ч. 2 ст. 127.2 УК РФ);

в) преступления против половой неприкосновенности: изнасило-
вание (п. “д” ч. 2 и п. “в” ч. 3 ст. 131 УК РФ), насильственные 
дейст вия сексуального характера (п. “д” ч. 2 и п. “в” ч. 3 ст. 132  
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УК РФ), половое сношение или иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста  
(ст. 134 УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ);

г) преступления против общественной безопасности: захват залож-
ника (п. “д” ч. 2 ст. 206 УК РФ);

д) преступления против здоровья населения и общественной нрав-
ственности: незаконные производство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов  
(п. “в” ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), склонение к потреблению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ (п. “в” ч. 2 ст. 230 УК РФ), 
вовлечение в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ), изготов-
ление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ);

е) преступления против мира и безопасности человечества: наемни-
чество (ч. 2 ст. 359 УК РФ).
По данным научных исследований, подавляющее большинство 

преступлений против несовершеннолетних составляют не собствен-
но посягательства на семью и несовершеннолетних, а насильственные 
преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. 

Следовательно, основными задачами деятельности по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних явля ются: 

 ♦ выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений; 

 ♦ обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних; 

 ♦ реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.

Виктимологическая профилактика преступлений в отношении не-
совершеннолетних обладает определенной спецификой, связанной с 
особенностями несовершеннолетнего как жертвы преступления. В на-
учной литературе неоднократно отмечалось, что «виктимология право-
нарушения несовершеннолетних столь же важна, как и его кримино-
логия. Ряд психологических особенностей возраста несовершеннолет-
них... в одинаковой мере может способствовать становлению и пре-
ступника, и жертвы некоторых видов преступлений».
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мировая экономика и международный опыТ 

Воздействие транснациональных корпораций  
на принимающие страны и их роль  

в мировой экономике

А.В.Косевич, В.О.Кожина

В статье рассматривается неоднозначное влияние транснациональных корпо-
раций на национальную экономику принимающих стран, выделяются положи-
тельные и отрицательные факторы воздействия. Обобщается роль транснацио-
нальных корпораций в современной мировой экономике. Особое внимание автор 
акцентирует на технологическом лидерстве транснациональных корпораций и 
изменении их функций в мировом хозяйстве.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, глобализация, глобальная 
экономика, мировая экономика, мировое хозяйство
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В начале нового тысячелетия человечество вступило в эпоху интен-
сивной глобализации мировой экономики. Глобализация мировой эко-
номики — это, прежде всего, проявление тенденции к более интегриро-
ванной глобальной экономической системе и реализация этой тенден-
ции через распространение операций транснациональных корпораций 
(ТНК) по всему миру. «С ростом глобализации мощь транснациональ-
ных корпораций и других национальных структур будет нарастать», — 
писал Л.И.Абалкин [1]. И действительно, сегодня ТНК являются дви-
жущей силой глобализации. Их возникновение, с одной стороны, — за-
кономерный результат развития мировой экономики и международных 
экономических отношений, с другой — мощный фактор формирования 
глобальной экономики. Подавляющее большинство крупнейших ТНК 
по национальной принадлежности относятся к «триаде» — трем эконо-
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мическим центрам нашей планеты: США, ЕС и Японии. В последние 
годы активно развивают свою деятельность на мировом рынке ТНК но-
вых индустриальных стран.

ТНК, функционирующие на территории принимающих стран, ока-
зывают все возрастающее влияние на их экономику и политику. Они 
воздействуют на процесс производства, реализацию и распределение 
продукции, что неизбежно ведет к развитию противоречий между эко-
номическими интересами этих стран и интересами ТНК. Данные про-
тиворечия особенно ощутимы в моменты обострения политических 
отношений, внутренних и международных экономических кризисов.  
В такие периоды правительства государств лишают поддержки подраз-
деления ТНК и направляют свои усилия на защиту интересов нацио-
нальных компаний. Исходя из этого, можно говорить о цикличном нега-
тивном воздействии ТНК на экономику промышленно развитых стран, 
в то время как их положительное влияние постоянно. 

Среди позитивных последствий влияния ТНК можно выделить то, 
что они:

 ♦ определяют характер внешнеэкономических связей принимаю-
щих стран;

 ♦ обеспечивают занятость населения;
 ♦ способствуют ускорению экономического прогресса стран, соз-

давая конкурентную среду для местных компаний.
Тем не менее в настоящее время государства разрабатывают и ре-

ализуют на национальном уровне различные инструменты государст-
венного контроля за деятельностью ТНК, применение которых спо-
собст вует сглаживанию негативных воздействий ТНК.

Изученность феномена ТНК остается неполной, несмотря на их 
огромное влияние на мировую экономику, которое признается всеми 
[3]. Профессор R.Petrella, раскрывая сущность ТНК через их роль в 
современном мире, говорил о том, что они изменяют настоящее и бу-
дущее развитие, принимая решения о размещении технологических и 
экономических ресурсов в том или ином уголке мира. Они «делят и 
переделывают мир по-своему» [4]. 

 Всевластие ТНК и превращение их в ключевой фактор современ-
ного общественного развития базируются на создании ими 80% новых 
технологий. Быстрый рост ТНК в последние годы объясняется многими 
причинами, среди которых первое место, безусловно, занимает движу-
щая роль ТНК, которые в условиях глобальной конкуренции увеличи-
вают масштабы производства для охвата все больших стран мира, сни-
жают издержки, ищут новые рынки и дешевую, но в то же время ква-
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лифицированную рабочую силу, проводят крупномасштабные НИОКР, 
т.к. имеют необходимые для этого ресурсы. Снижение стоимости разра-
боток и использование новейших технологий побуждают крупнейшие 
корпорации осуществлять слияния и поглощения и вступать в страте-
гические альянсы, что становится все более характерной тенденцией, 
особенно в наукоемких отраслях, и приводит к формированию ТНК.

Если попытаться обобщить роль ТНК в глобальной экономике, то 
можно сделать ряд следующих выводов:

1. ТНК во многом определяют динамику и структуру мирового 
хозяйства, уровень конкурентоспособности на мировых рынках.

2. ТНК контролируют международное движение капитала и пря-
мых иностранных инвестиций, активно влияя на уровень экономиче-
ского развития развивающихся стран в качестве основных инвесторов и 
в то же время они имеют обширные сферы влияния в развитых странах.

3. ТНК являются стимуляторами международной трудовой ми-
грации, способствуя распространению профессиональных знаний, про-
цессу обмена опытом между сотрудниками разных стран. Тем самым 
они создают глобальный рынок труда, для которого характерны про-
цессы конвергенции профессиональной подготовки кадров.

4. ТНК играют ключевую роль в передаче технологии и знаний, 
концентрируя НИОКР в своих научных центрах. Именно они в силу 
производственных и финансовых возможностей сосредотачивают в 
своих руках наиболее наукоемкие производства, разрабатывают новые 
виды продукции с наиболее востребованными потребительскими свой-
ствами, тем самым способствуя процессу технологического развития 
производства. В этой связи авторы соглашаются с мнением, что ТНК 
«являются на сегодняшний день наиболее технологически развитым, 
эффективным и потому влиятельным типом организаций, созданных 
человечеством» [3]. Однако деятельность ТНК часто выходит за преде-
лы привычного поля зрения людей.

5. Государства утрачивают контроль над развитием ТНК, кото-
рые постепенно превращаются в глобальные корпорации. Несмотря на 
то что в 1974 г. при ООН были созданы Комиссия по ТНК и Центр по 
ТНК, отсутствует эффективный международный контроль за их дея-
тельностью [6].

6. Ввиду того, что глобализация ведет к новой политической си-
стеме мира, которая вступила в серьезные противоречия с Вестфальской 
моделью, ТНК отбирают у государств часть функций, связанных с обе-
спечением благосостояния населения, социальной защищенностью 
(корпоративная модель социального партнерства), экологической без-
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опасностью, образованием и др. ТНК принимают требования, предъ-
являемые к бизнесу во всем мире, включая вопросы социальной поли-
тики, корпоративного управления и защиты окружающей среды.
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человеческий капиТал и проблемы образования 

Развитие международного образования  
как важнейшей сферы мировой экономики

А.В.Косевич, В.О.Кожина

Статья посвящена анализу современных тенденций развития мирового рынка об-
разовательных услуг, представляющего собой важную и активно развивающую-
ся отрасль мирового хозяйства. Рассмотрены факторы, влияющие на изменение 
позиций различных стран на мировом рынке образования, актуальные проблемы 
международного образования, причины и факторы, препятствующие полноцен-
ному качественному развитию экспортного направления образовательных услуг 
в России.
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тель ных услуг, экспорт образовательных услуг

Для цитирования: Вестник МИЭП. 2015. № 4 (21). С. 85-92.

Процессы глобализации в мировой экономике оказывают значи-
тельное влияние на сферу образования. В настоящее время образование 
становится одним из важнейших факторов экономического развития. 
Современная экономика все чаще рассматривается как экономика, ос-
нованная на знаниях, что, в свою очередь, обусловливает возрастание 
роли образования. Образование при этом представляется как вид высо-
коприбыльной услуги.

В современных условиях мировой рынок образовательных услуг  
представляет собой совокупность отношений между гражданами и уч-
реждениями (университетами) разных стран в области обмена полез-
ными научными знаниями, умениями, а также методами и средствами 
их получения. Мировой рынок образовательных услуг условно объеди-
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няет в себе несколько сегментов, основными из которых являются выс-
шее образование и дополнительное профессиональное образование. 

Масштаб деятельности международного рынка образовательных 
услуг, а также роль отдельных государств на данном рынке измеряются 
разными показателями, к которым относятся: 

 ♦ численность иностранных студентов в мире и отдельных стра-
нах;

 ♦ темпы прироста численности иностранных студентов; 
 ♦ доля страны в мировой численности иностранных студентов;
 ♦ доход от обучения иностранных граждан; 
 ♦ государственные расходы на образование; 
 ♦ расходы на одного студента; 
 ♦ доля иностранных студентов в составе всех обучающихся;
 ♦ контингент иностранных студентов по странам обучения;
 ♦ распределение иностранных студентов по вузам и специально-

стям и др.
Мировой рынок образовательных услуг — это отрасль мирового 

хозяйства с объемом продаж в несколько десятков миллиардов долла-
ров США и потоками международной академической мобильности в 
несколько миллионов человек в год.

По оценкам Организации по экономическому сотрудничеству и раз-
витию (ОЭСР), сейчас в мире около 140 млн студентов проходят обуче-
ние в 36 тыс. высших учебных заведений. Под воздействием процессов 
глобализации количество студентов, выбирающих обучение за рубежом, 
продолжает расти. Согласно данным ОЭСР, в 2011 г. количество студен-
тов, обучающихся вне пределов своей страны, достигло 3,7 млн человек. 
В докладе ОЭСР «Education at a Glance» (2012 г.) приводятся данные, что 
с 2000 по 2010 г. количество иностранцев, поступающих в вузы за преде-
лами своей страны, увеличилось с 2,1 до 4,1 млн человек [1].

Более половины всех иностранных студентов обучаются в четырех 
ведущих англоязычных странах: США, Великобритании, Австралии 
и Канаде. Европа также остается регионом, принимающим большое 
число иностранных студентов. Самыми крупными поставщиками ино-
странных студентов являются Китай, Индия и Республика Корея. 

Необходимо отметить, что в начале XXI в. в мире произошли су-
щественные изменения в сфере образования, затронувшие его цели и 
задачи, организационные структуры, содержание, подходы к разработ-
ке образовательных стандартов и учебных программ, форм и методов, 
обеспечивающих качественное образование. Новое столетие, выдвигая 
задачи перед высшим образованием, требует, «чтобы высшее образо-
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вание имело международное измерение: обмен знаниями, создание ин-
терактивных сетей, мобильность преподавателей и учащихся, между-
народные научно-исследовательские проекты, наряду с учетом нацио-
нальных и культурных ценностей и условий» [2].

В международном образовании реализуются геополитические и 
экономические интересы государств, поскольку от того, где и как будут 
учиться иностранные студенты, во многом будет зависеть, какие люди 
встанут у руля власти в разных странах мира через несколько лет. 

Интересы государства при этом заключаются в:
 ♦ притоке иностранного капитала за счет продажи образователь-

ных услуг; 
 ♦ притоке услуг, сопутствующих обучению; 
 ♦ компенсации негативных демографических тенденций, 

происходящих в некоторых странах мира; 
 ♦ лоббировании экономических и политических интересов через 

иностранных выпускников;
 ♦ повышении конкурентоспособности на мировом рынке образо-

вания.
По мнению экспертов ЮНЕСКО, обучение иностранных граждан 

станет одним из самых прибыльных видов экспорта XXI в. Все страны 
мира определяют повышение уровня образования своих граждан как 
приоритетное направление социально-экономического развития, одно 
из главных средств поддержания конкурентоспособности государства 
и личности, обеспечения национальной безопасности.

На современный мировой рынок образовательных услуг оказыва-
ют влияние следующие факторы: 

 ♦ массовое стремление людей к получению высшего образования;
 ♦ формирование общества знаний;
 ♦ диверсификация образования по содержанию, формам и мето-

дам получения знаний;
 ♦ либерализация административного управления образования со 

стороны государства;
 ♦ рост масштабов рынка и объемов продаж образовательных ус-

луг;
 ♦ рост международной мобильности студентов, преподавателей 

и исследователей; 
 ♦ усиление роли вузов в построении экономики знаний;
 ♦ развитие инновационных, образовательных технологий; 
 ♦ интернационализация высшего образования и развитие транс-

граничного образования; 
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 ♦ усиление конкуренции и появление новых игроков на рынке 
международного образования;

 ♦ усиление международного сотрудничества в вопросах научно-
исследовательской деятельности;

 ♦ изменение рядом государств экспортно-импортной политики 
в сфере образования;

 ♦ разработка новых стратегий экспорта образовательных услуг; 
 ♦ слияние академических учреждений или присоединение от-

дельных институтов в качестве факультетов университетов, соз-
дание образовательных кластеров;

 ♦ ускоренный рост международных университетских сетей;
 ♦ повышение роли (и доли) консалтинга и тестирования среди 

предлагаемых образовательных услуг; 
 ♦ повышение внимания к качеству предоставляемых образова-

тельных услуг со стороны различных участников рынка обра-
зовательных услуг; 

 ♦ бенчмаркинг университетов с использованием международных 
стандартов и рейтинговых списков;

 ♦ изменения на рынке труда, которые требуют от работников 
большей мобильности и умения работать в мультинациональ-
ном окружении;

 ♦ переход от массового набора студентов к поиску лучших и та-
лантливых.

Таким образом, можно определить три взаимосвязанные тенден-
ции в сфере международного образования:

 ♦ повышение образовательного уровня населения; 
 ♦ интернационализация высшего образования;
 ♦ развитие самоуправления вузов — «автономизация» образова-

ния.
Развитие системы образования в любой из стран мира имеет стра-

тегическое значение. В первую очередь это связано с тем, что образо-
вание является одной из самых крупных сфер мировой экономики и 
одним из наиболее быстро развивающихся секторов мировой торговли 
услугами и во многом определяет экономическое развитие страны и ее 
конкурентоспособность в мировом масштабе.

Несмотря на неоднозначность и риски отдаленных последствий 
коммерческого подхода к образованию, сегодня все развитые страны 
важнейшим экономическим направлением считают экспорт образо-
вательных услуг. Его качество и конкурентоспособность определяют 
конкурентоспособность государства в международном пространстве.  
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В условиях кризиса правительства многих стран ищут пути повышения 
эффективности использования высшего образования как ресурса пост-
кризисного оздоровления и устойчивого экономического роста. Таким 
образом, в настоящее время в условиях острой конкурентной борьбы на 
мировом рынке образовательных услуг расширение и стимулирование 
экспорта образования вошло в число наиболее важных приоритетов го-
сударственной политики всех развитых стран мира.

Под эгидой ведущих стран мира осуществляются региональные 
программы интернационализации высшего образования. К их числу 
можно отнести программы, реализуемые Францией для франкогово-
рящих стран, Испанией для испаноговорящих стран, Австралией для 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас осуществляется даже 
специальная программа Китайской Народной Республики для стран 
Африки.

В борьбе на мировом рынке образовательных услуг высших учеб-
ных заведений европейские страны-лидеры создали, аналогично транс-
национальным корпорациям, свои образовательные транснациональ-
ные корпорации, являющиеся операторами данного рынка. Поскольку 
основаниями для роста образовательного экспорта параллельно с го-
сударственной политикой отдельных стран являются и рыночные про-
цессы, то основными направлениями деятельности так называемых 
образовательных корпораций стали международный маркетинг, про-
движение национальных образовательных услуг и оптимизация вну-
тристрановых усилий. Сегодняшние образовательные транснациональ-
ные корпорации — это в основном неправительственные организации 
с негосударственным финансированием, но с мощной государствен-
ной поддержкой. Это, прежде всего, DAAD (Германия), British Council 
(Великобритания), CIMO (Финляндия), EduFrance (Франция). Наряду 
с этим Великобритания, Франция, Германия разработали собственные 
государственные программы по привлечению иностранных учащихся и 
рассчитывают в ближайшем десятилетии довести численность обучаю-
щихся иностранцев до 800 тыс. человек.

Можно выделить три группы приоритетов, на которые ориентиру-
ются ведущие страны-экспортеры образовательных услуг [3]: 

1. Геополитические (стратегические) приоритеты предполагают 
повышение международного влияния через подготовку будущей интел-
лектуальной элиты зарубежных стран, через распространение нацио-
нальной культуры и языка и др.

2. Научно-образовательные приоритеты связаны с привлечением 
способной, талантливой молодежи из-за рубежа с целью развития науки 



Вестник Международного института экономики и права. 2015. № 4 (21)90

и образования, с обменом передовым опытом в сфере науки и образова-
ния посредством реализации программ международных обменов и др.

 3. Материально-финансовые приоритеты подразумевают обеспе-
чение работой преподавателей учебных заведений, повышение уровня 
внебюджетных доходов вузов, косвенных доходов (проживание, пита-
ние, транспорт, связь) и др.

Всемирная торговая организация (ВТО) в 1995 г. инициировала 
Генеральное соглашение по торговле услугами (General Agreement on 
Trade in Service, ГАТС), которое направлено на отмену барьеров в тор-
говле образовательными услугами и создание единого механизма, регу-
лирующего эту торговлю. Исходя из него, в «Концепции экспорта об-
разовательных услуг Российской Федерации на период 2011-2020 гг.» 
определены следующие виды экспорта образовательных услуг высших 
учебных заведений: 

 ♦ разработка и внедрение трансграничных образовательных под-
ходов и программ; 

 ♦ обучение иностранных студентов в зарубежных вузах; 
 ♦ коммерческое присутствие в странах-партнерах в виде филиа-

лов или дочерних организаций; 
 ♦ перемещение физических лиц или работа преподавателей в за-

рубежных высших учебных заведениях. 
При этом обучение иностранных студентов в зарубежных вузах, 

формирующее потоки международной учебной миграции, является са-
мым массовым и доходным видом экспорта образовательных услуг.

Через ГАТС государства-участники приняли обязательства по пол-
ному или частичному открытию их внутренних рынков услуг для меж-
дународной конкуренции и согласились соблюдать два базовых прин-
ципа, четко обозначенные в Соглашении:

 ♦ принцип национального подхода, предполагающий, что госу-
дарства-члены «не должны с пристрастием относиться к дру-
гим поставщикам услуг в угоду национальным поставщикам»; 

 ♦ принцип страны наибольшего благоприятствования, в соответ-
ствии с которым государства-участники «не должны подвергать 
дискриминации других участников Соглашения».

Только 21 страна из 162 участников приняли на себя выполнение 
принципов данного соглашения. США и страны Европы — члены ВТО 
осторожно относятся к распространению принципов ВТО в сферу об-
разования. Важно отметить, что ВТО называет барьерами на пути гло-
бализации образования необходимость поддержания развития нацио-
нальных систем образования.
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Образование является одним из важнейших конкурентных преи-
муществ России. Вместе с тем на фоне постоянно растущего внутрен-
него рынка образовательных услуг и значительного опыта подготовки 
специалистов для зарубежных стран доля России на международном 
рынке образовательных услуг снижается. Место, которое в настоящее 
время занимает Россия на международном рынке образовательных ус-
луг, не соответствует ее образовательному потенциалу. На ее долю при-
ходится, согласно данным ЮНЕСКО, 4,1% от общего числа иностран-
ных студентов. Для сравнения, в 1990 г. доля СССР на мировом рынке 
образовательных услуг составляла 10,8% [4], и страна занимала 2-е ме-
сто в мире после США по их численности.

На сегодняшний день, согласно прогнозу Росстата, к 2025 г. чис-
ленность иностранных студентов в России составит 211,5 тыс. чел. 
Согласно прогнозу ЮНЕСКО, общемировая численность студентов в 
2025 г. будет составлять 7,2 млн человек. Это означает, что доля России 
на мировом рынке высшего образования по данному показателю будет 
около 2,9%, т.е. окажется даже меньше, чем в настоящее время.

В связи с этим видится целесообразным создание российских (на-
циональных) образовательных программ, направленных на привле-
чение иностранных граждан. Например, в США существуют нацио-
нальные программы TEA, Fulbright и др., в Германии — GoEast, во 
Франции — Arts et Métiers ParisТech и др.

Создание филиалов российских высших учебных заведений за ру-
бежом также является эффективным инструментом продвижения экс-
порта национальных образовательных услуг. Однако единицы россий-
ских университетов имеют представительства в зарубежных странах, 
притом, что во времена СССР филиалы советских вузов существовали 
более чем в 40 государствах мира. 
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Начало Великой Отечественной войны и перестройка 
народного хозяйства страны на военный лад
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Исследованы задачи и методы перестройки всей жизни страны на военный лад, 
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Великая Отечественная война с самого начала явилась исключи-
тельно серьезным испытанием для нашего государства и народа. В ходе 
этой войны ценой огромных, невероятных усилий и жертв советский 
многонациональный народ и его армия защитили свое Отечество от фа-
шистского порабощения. Мы выиграли Великую Отечественную вой-
ну, вышли победителями из Второй мировой войны. И эта победа не 
была случайна, ее закономерный исход был отмечен важными шагами, 
которые были предприняты советским государством с первых дней. 
Как отметил В.В.Путин на встрече с молодыми учеными и преподава-
телями истории в Музее современной истории России 5 ноября 2014 г. 
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в Москве, войну мы выиграли и потому, что «сыграла определенную 
роль и жесткость, а может быть и жестокость власти. Можно сейчас 
спорить и давать оценки политические. Просто трудно сказать, смогли 
бы мы выиграть войну, если бы власть не была такой жесткой».

Поэтому одной из центральных задач, которая встала перед со-
ветским государством с первых дней и часов начавшейся войны, была 
быстрейшая перестройка всего народного хозяйства, всей экономики 
страны на военные рельсы. А решать столь сложные, жизненно важные 
задачи обычными методами мирного времени, тем более в исключи-
тельно короткие сроки, было невозможно. Требовались иные формы и 
методы работы, которые во многом граничили бы с жесткостью, а по-
рой и жестокостью принимаемых решений, ибо, как известно, в создав-
шихся условиях речь шла о жизни или смерти советского государства.

Государство ясно осознавало, что поднять миллионные массы на-
рода на борьбу с врагом, мобилизовать его в Вооруженные Силы — это 
еще полдела. Не менее сложна была задача быстро вооружить много-
миллионную армию военного времени современной боевой техникой и 
всем необходимым. Между тем решение именно этой задачи в первые 
дни войны было сопряжено с большими трудностями.

С самого начала войны под ударом врага оказалась главная во-
енно-промышленная база Советского Союза. Огромная потеря про-
изводительных сил могла парализовать всю экономику СССР, иметь 
катастрофические последствия для его обороноспособности. На это 
и делали главную ставку фашистские правители Германии. Планируя 
молниеносную войну против СССР, они никак не могли предполо-
жить, что советскому государству удастся быстро провести перестрой-
ку, осуществить громадное перебазирование своих производительных 
сил на Восток, вывести из-под удара врага и не дать ему воспользо-
ваться ими.

Фашистская Германия рассчитывала с первых же дней вторже-
ния в максимальной степени использовать экономические ресурсы 
СССР. С этой целью гитлеровским командованием еще заблаговремен-
но было изучено состояние и география всего хозяйства СССР и опре-
делены конкретные задачи по его экономическому грабежу. Эти зада-
чи были изложены в специальном документе под названием ЕС-472/
СССР «Директивы по руководству экономикой» (зеленая папка) [1, Т. 1.  
С. 152-195].

Первый раздел этого плана прямо предусматривал: «Согласно при-
казу фюрера, необходимо принять все меры к немедленному и полному 
использованию оккупированных областей в интересах Германии, все 
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мероприятия, которые могли бы воспрепятствовать этой цели, долж-
ны быть отложены или вовсе отменены. Использование подлежащих 
оккупации районов должно проводиться в первую очередь в области 
продовольственного и нефтяного хозяйства. Получить для Германии 
как можно больше продовольствия и нефти — такова главная эконо-
мическая цель компании». Выступая на совещании в ставке Вермахта 
09.01.1941, Гитлер заявил: «Цель операции должна состоять в уничто-
жении русских вооруженных сил, в захвате важнейших экономических 
центров и разрушении остальных промышленных районов, прежде все-
го в районе Екатеринбурга; кроме того, необходимо овладеть районом 
Баку». «Гигантские пространства России, — продолжал он, — таят в 
себе неисчислимые богатства. Германия должна экономически и поли-
тически овладеть этими пространствами, но не присоединять их к себе. 
Тем самым она будет располагать всеми возможностями для ведения в 
будущем борьбы против континентов, тогда никто больше не сможет ее 
разгромить» [2].

«План Барбаросса» имел экономический раздел под кодовым на-
званием «Ольденбург». Основные его цели еще до начала войны были 
детализированы в «Директиве по руководству экономикой во вновь ок-
купированных восточных областях» и предназначались для хозяйствен-
ного руководства на оккупированных территориях СССР. Существовал 
тщательно разработанный план действий монополий почти в каждой 
отрасли народного хозяйства, рассчитанный на максимальный грабеж 
ресурсов Советского Союза. 10.07.1941 было проведено совещание 
правления концерна «ИГ Фарбениндустри» по вопросу «О работе хими-
ческих предприятий России». Было предусмотрено максимальное ис-
пользование химических предприятий советских городов: Ярославля, 
Воронежа, Еревана, Казани и др. Нефтью в России должна была за-
ниматься фирма «Континенталь», образованная еще в марте 1941 г. 
Соответствующие планы были намечены для ограбления и других от-
раслей народного хозяйства СССР [1, С. 621, 622, 627, 754, 755].

Как видно, фашистская Германия рассчитывала использовать за-
хваченный экономический потенциал Советского Союза не только в 
борьбе с ним, но и в борьбе за мировое господство.

Молниеносным захватом природных богатств нацисты надеялись 
получить в свое владение неиссякаемый источник не только мине-
рального сырья, но и продовольственных ресурсов, которые были осо-
бенно узким местом в Германии. 20.06.1941, за два дня до нападения, 
один из видных гитлеровских главарей и идеологов фашизма Альфред 
Розенберг в своей речи о политических целях Германии в предстоящей 
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войне против Советского Союза указывал: «Обеспечение продовольст-
вием германского народа в течение этих лет несомненно будет главней-
шим германским требованием на Востоке». 

Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз 22.06.1941 
поставило Советское государство на грань катастрофы. Уже через неде-
лю войны немецкими войсками был взят Минск, в августе — Смоленск, 
в сентябре — Киев, а в октябре танковые дивизии Гудериана и Гота 
стоя ли уже под Москвой. 

Громадные сложности для Советской власти в этих условиях пред-
ставляла перестройка всей жизни страны на военный лад — перебазиро-
вание массы предприятий на восток, налаживание народного хозяйства, 
труда и быта населения, функционирования социально-хозяйственных 
и административно-политических институтов власти на местах. Но 
главное — необходимо было в кратчайшие сроки выработать новую 
структуру управления, новые формы, пути и средства достижения по-
ставленных целей, сформировать эффективный механизм выполнения 
государственных решений. 

Каковы же были основные направления перестройки системы го-
сударственной власти и управления с началом войны?

Первое направление — это изменение структуры государственной 
власти, т.е. создание, наряду с конституционными, чрезвычайных власт-
ных органов, наделённых самыми широкими полномочиями. Такими 
органами явились: в центре — Государственный Комитет Обороны, на 
местах, в прифронтовых районах — городские комитеты обороны.

Второе направление — изменение содержания деятельности орга-
нов власти всех ветвей и уровней. Главными в их работе теперь стали 
военные вопросы, т.е. те, от решения которых зависело дело защиты 
государства.

Третье направление — изменение стиля и методов руководства и 
управления государственных органов в сторону ещё большей жёстко-
сти, усиления централизма и единоначалия, отмены элементов коллеги-
альности и демократии в управленческой сфере.

Четвёртое направление — еще большее перемещение центра тя-
жести государственной власти от законодательно-представительных 
органов к исполнительно-распорядительным. Законодательная власть 
СССР — съезды, сессии Советов разных уровней — на период войны 
как бы замерла, приостановив временно свою деятельность.

Наконец, пятое направление — реформирование в сторону даль-
нейшего ужесточения правоохранительной, судебной системы в стране. 
Наряду с органами государственного управления в тот период огром-
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ную роль стали играть правоохранительные органы, органы принужде-
ния: НКВД, суд, прокуратура.

В первые же дни войны советское руководство провело ряд неот-
ложных мер, направленных на организацию отпора врагу.

 22 июня в 12 часов 15 минут член Политбюро ЦК ВКП(б), за-
меститель председателя СНК СССР В.М.Молотов по поручению руко-
водства страны обратился по радио к стране. В заявлении выражалась 
уверенность, что Красная Армия и весь народ «поведут победоносную 
отечественную войну за Родину, за честь, за свободу», что в этой войне 
«весь наш народ должен быть сплочён и един как никогда». Заявление 
завершалось чеканными словами, ставшими историческими: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Это звучало как 
клятва.

В первый же день войны были приняты указы Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О военном положении» и «О мобилизации во-
еннообязанных». Данные нормативные акты вводились в действие 
в полном соответствии с Конституцией страны. На территории евро-
пейской части СССР с 23 июня была объявлена мобилизация военно-
обязанных 1905-1918 гг. рождения и введено военное положение. Все 
государственные функции передавались военным властям, которые на-
делялись чрезвычайными полномочиями, включая право изъятия иму-
щества, объявления трудовой повинности и т.д.

23.06.1941 было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б), 
на основании которого образовывалась Ставка Главного Командования 
Вооружённых Сил во главе с Наркомом обороны С.Тимошенко. Позднее, 
10.07.1941 Ставку Главного Командования возглавил И.В.Сталин, что 
значительно повысило её политическое значение и вес. В первые дни 
и недели войны были приняты и другие государственные акты, направ-
ленные на организацию защиты страны. Сразу же сработал государст-
венный механизм. 

29.06.1941 Сталиным и Молотовым была подписана секретная ди-
ректива Совнаркома СССР и ЦК партии, предназначенная для партийных 
и советских организаций прифронтовых областей. В ней открыто были 
признаны масштабы военных поражений, а главное, содержалась про-
грамма перестройки нашего государства и общества на военный лад [3].

03.07.1941 И.В.Сталин обратился к советскому народу по радио.  
В этот день, по общему мнению, он произнес самую сильную из речей 
за годы войны.

Создание 30.06.1941 Государственного Комитета Обороны (ГКО) 
под руководством И.В.Сталина было оформлено совместным поста-
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новлением высших государственных и партийных органов. В этом не-
большом по объёму документе четко определялись цели, персональный 
состав, полномочия и функции этого органа.

«Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой 
мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, ве-
роломно напавшему на нашу Родину, Президиум Верховного Совета 
СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров 
СССР признали необходимым:

1. Создать Государственный Комитет Обороны в составе т. Ста-
лин И.В. (председатель), т. Молотов В.М. (заместитель председателя), 
т. Ворошилов К.Е., т. Маленков Г.М., т. Берия Л.П.

2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Госу-
дар ст венного Комитета Обороны.

3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомоль-
ские и военные органы беспрекословно выполнять решения и распоря-
жения Государственного Комитета Обороны.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР   
М.И.Калинин

Председатель Совнаркома Союза СССР и Секретарь ЦК ВКП(б)  
И.В.Сталин».

Таким образом, ГКО стал высшим партийно-государственным 
органом, постановления которого имели высшую юридическую силу 
как законы военного времени. Характерно, что члены этого органа за-
нимали ключевые посты в государственно-партийной иерархии. Так, 
В.М.Молотов был вторым человеком в партии после И.В.Сталина, чле-
ном Политбюро, Наркомом иностранных дел, К.Е.Ворошилов — чле-
ном Политбюро, членом Ставки, Г.М.Маленков — кандидатом в члены 
Политбюро, Секретарём ЦК ВКП(б), курировавшим кадровые вопро-
сы, Л.П.Берия — кандидатом в члены Политбюро, Наркомом внутрен-
них дел.

Никогда ещё — ни до, ни после войны — в стране не имелось орга-
на с такими неограниченными полномочиями, существовавшего более 
4 лет. Иногда его уподобляют Совету Рабочей и Крестьянской Обороны 
времён Гражданской войны. Правда, последний был предусмотрен 
Конституцией РСФСР 1918 г., и полномочия его были скромнее.

Образование ГКО было объективно необходимо. Спасти сложив-
шееся с началом войны положение могла только твёрдая и решительная 
власть. С целью её создания и был образован ГКО, который, в свою 
очередь, в октябре-ноябре 1941 г. учредил более чем в 60 городах при-
фронтовой полосы чрезвычайные местные органы власти — городские 
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комитеты обороны, возглавляемые первыми секретарями обкомов или 
горкомов ВКП(б). В состав данных органов власти также входили пред-
седатель областного или городского совета (в качестве заместителя), 
начальник местного управления НКВД, военный комиссар и военный 
комендант области или города. Опираясь в своей работе на аппарат об-
кома или горкома партии, комитеты обороны проявили себя как дей-
ствительные органы власти. Через своих уполномоченных и оператив-
ные группы они руководили мобилизацией населения и материальных 
ресурсов, организовывали производство и ремонт боевой техники и во-
оружения, строили оборонительные рубежи, создавали отряды народ-
ного ополчения.

С образованием ГКО была осуществлена полная централизация 
власти, окончательно ликвидировано разграничение функций высших 
государственных и партийных органов.

В многогранной деятельности ГКО в годы войны можно выделить 
три основных направления:

1) военно-организаторская деятельность ГКО. Это, прежде всего, 
военно-мобилизационная работа (формирование новых военных 
контингентов и боевых резервов), а также строительство оборо-
нительных сооружений, охрана тыла, добровольческое движение, 
противовоздушная оборона и другие вопросы;

2) военно-хозяйственная деятельность ГКО. Это, прежде всего, пе-
рестройка всей экономики на военный лад, т.е. резкое увеличение 
производства, военной продукции, проведение эвакуационных 
мероприятий, обеспечение работы транспорта, вопросы жизне-
обеспечения населения, восстановление разрушенного хозяйства 
и т.д.;

3) правоохранительная деятельность — принятие соответствующих 
законов военного времени, укрепление исполнительской дисци-
плины всех органов власти и должностных лиц, усиление воин-
ской и трудовой дисциплины, наведение порядка в советском тылу, 
борьба с преступностью, антисоветскими выступлениями и реше-
ние других аналогичных вопросов.
В ходе войны, в связи с увеличением круга решаемых задач, состав 

ГКО менялся. В 1942 г. И.В.Сталин ввёл туда Н.А.Вознесенского — кан-
дидата в члены Политбюро, председателя Госплана СССР, специалиста 
в области управления экономикой, А.И.Микояна — члена Политбюро, 
Наркома внешней торговли, курировавшего вопросы снабжения 
Красной Армии, и Л.М.Кагановича — члена Политбюро, Наркома пу-
тей сообщения, ведавшего железнодорожными перевозками. В 1944 г. 
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К.Е.Ворошилова сменил Н.А.Булганин — член ЦК ВКП(б), замести-
тель Наркома обороны.

В феврале 1942 г. И.В.Сталин распределил обязанности между 
членами ГКО, определив, таким образом, их персональную ответствен-
ность за порученный участок работы. В.М.Молотову, например, был по-
ручен контроль за выполнением решений ГКО по производству танков. 
Г.М.Маленков контролировал вопросы производства самолётов и авиа-
моторов, Л.П.Берия курировал производство вооружения и миномётов, 
Н.А.Вознесенский следил за выполнением решений ГКО по производ-
ству боеприпасов, А.И.Микоян ведал вопросами снабжения Красной 
Армии горючим, продовольствием и вещевым имуществом [4]. 

Такой подход позволил ГКО вести свою работу более оператив-
но, скоординировано, целенаправленно. Но, главное, была установлена 
персональная ответственность каждого члена ГКО за порученный уча-
сток работы перед председателем ГКО И.В.Сталиным. Очень коротко 
следует рассказать и о работе самого ГКО.

Как работал этот государственный орган? Регулярные заседания 
ГКО в полном составе не проводились, протокольные записи не велись. 
Фактически все вопросы решались в кабинете Сталина, куда вызыва-
лись, кроме членов ГКО, наркомы, военные, партийные и государствен-
ные руководители при решении соответствующих вопросов. За время 
войны до своей ликвидации 04.09.1945 ГКО принял 9971 постановле-
ние и распоряжение, определявшие, главным образом, вопросы моби-
лизации народного хозяйства на нужды фронта: перевод предприятий 
на выпуск военной продукции, организацию военного производства, 
разработку новых видов военной техники. Наряду с военными вопро-
сами ГКО контролировал производство металла, топлива, электроэнер-
гии, работу транспорта. Он оперативно руководил эвакуацией про-
мышленных предприятий, а затем, по мере освобождения оккупиро-
ванных территорий, реэвакуацией и восстановлением производства. 
Большое внимание уделялось формированию новых частей и соеди-
нений Красной Армии, назначению руководящих кадров в армию и на-
родное хозяйство.

В первые, самые напряженные дни войны этот высший государ-
ственный орган рассматривал и оперативно принимал наиболее важные, 
животрепещущие вопросы, касавшиеся организации обороны страны. 
По их содержанию и даже названию можно судить о направлениях дея-
тельности партийно-государственного руководства в то тяжелое время, 
о приоритетах и тенденциях в управлении страной и армией. Приведем 
только некоторые примеры.
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Так, постановления ГКО от 01.07.1941 были посвящены организа-
ции производства танков Т-34 на заводе «Красное Сормово» в Горьком 
и танков КВ-1 на Челябинском тракторном заводе. 

Забегая несколько вперед, хотелось бы подробнее сказать о том, 
как решалась танковая проблема в стране в условиях военного времени. 

Потери танков, построенных еще в 30-е гг., с неудачным началом 
войны были для нашей армии очень существенными, если не сказать 
катастрофическими. К этому времени старые центры танкостроения 
СССР — Ленинградский, Московский и Харьковский находились под 
угрозой оккупации или в зоне активных действий немецкой авиации. 
Поэтому уже в первые дни войны советское правительство обратило 
самое серьезное внимание на развитие танковой промышленности. В 
этих целях в сентябре 1941 г. был учрежден Народный комиссариат тан-
ковой промышленности во главе с В.А.Малышевым, сделавший очень 
многое для ускорения постройки в начале войны новых предприятий 
для создания на востоке страны, в ходе эвакуации, танкостроительных 
заводов, сыгравших огромную роль в обеспечении воюющей армии не-
обходимым количеством первоклассных танков и другого боевого ору-
жия, громившего врага.

Советское руководство в процессе начавшейся эвакуации правиль-
но определило территорию, куда необходимо вывозить предприятия 
танковой промышленности, и продуманно были подобраны необходи-
мые производственные площадки для новых танковых заводов. В этом 
направлении в кратчайшие сроки была проделана огромная работа.

Если в прошлые годы конкретные данные по эвакуационным танко-
вым предприятиям были засекречены и доступ исследователей к изуче-
нию и использованию этих данных был очень ограничен, то сегодня мы 
имеем возможность широко пользоваться этими материалами, посколь-
ку они имеются в открытом доступе. Сравнительно недавно, в конце 
ноября – начале декабря 2014 г. на страницах «Военно-промышленного 
курьера» (№ 44) были впервые опубликованы интересные документы 
по данным вопросам, которые заслуживают того, чтобы и мы в нашей 
статье привели некоторые из этих данных. 

В ходе начавшейся перестройки в условиях эвакуации оборонных 
предприятий на востоке страны в короткие сроки возникли следующие 
танковые предприятия: 

1. Уральский танковый завод № 183 – крупнейший в мире комби-
нат по производству наиболее массовых и востребованных в сражениях 
средних танков Т-34. Здесь на площадях самого большого на евразийском 
континенте Уральского вагоностроительного завода было слито воеди-
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но 12 эвакуированных предприятий. Наиболее крупными из них явля-
лись Харьковский танковый завод № 183 им. Коминтерна, Московский 
станкостроительный завод им. Орджоникидзе, Орджоникидзеградский 
сталелитейный завод и бронекорпусное производство Мариупольского 
завода им. Ильича; Челябинский Кировский завод (ЧКЗ) появил-
ся в результате слияния Челябинского тракторного, Ленинградского 
Кировского и Харьковского дизельного (№ 75) заводов, а также станко-
строительного завода «Красный пролетарий» и завода шлифовальных 
станков № 7. ЧКЗ выпускал сначала танки KB, затем Т-34, за ними после-
довали тяжелые самоходные орудия: СУ-152, ИСУ-122, ИСУ-152 и танки 
ИС. К указанному следует добавить добрую половину произведенных в 
СССР танковых дизелей и всю дизельно-топливную аппаратуру.

2. Гигант советского тяжелого машиностроения — Свердловский 
Уралмашзавод включил в себя эвакуированный броневой Ижорский за-
вод и поставлял ЧКЗ и заводу № 183 броневые корпуса и башни тяже-
лых и средних танков. А после эвакуации сюда же танкостроителей из 
Сталинграда на предприятии началась самостоятельная сборка «трид-
цатьчетверок», а затем и самоходных артиллерийских установок сред-
него класса.

3. Здесь же, в Свердловске, на площадках основанных еще в пер-
вой половине XIX в. машиностроительных предприятий возникли но-
вые предприятия, которые выпускали легкие танки Т-60 и Т-70, а затем 
переключилось на комплектующие для средних танков и САУ, и в итоге 
эти предприятия превратились в крупный агрегатный завод;

И еще два примера:
4. Завод № 174 разместился на площадке Омского паровозоремонт-

ного завода и вобрал в себя Ленинградский завод с тем же номером и 
Ворошиловградский паровозоремонтный завод. Поначалу здесь пробо-
вали делать легкие танки Т-50, но затем освоили Т-34 и выпускали их 
до конца войны.

5. Завод № 38 в городе Кирове, созданный на местной базе коллек-
тивом эвакуированного Коломенского паровозостроительного завода, в 
1942-1945 гг. производил легкую бронетехнику — танки Т-70 и само-
ходки СУ-76.

На появившихся в результате эвакуации предприятиях была по-
строена основная часть бронетехники военного времени. Из старых же 
танковых центров в конце 1941 г. и в 1943 г. удалось восстановить про-
изводство в Московском районе [5]. 

Несмотря на серьезные проблемы, возникшие с первых дней вой-
ны, быстрейшее перемещение в ходе перестройки и развертывания в 
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восточных районах оборонной промышленности являлось непревзой-
денным по масштабам и сложности решенных задач. В мировой исто-
рии никто и никогда не мог сделать ничего подобного. К примеру, в 
годы Первой мировой войны для эвакуации нескольких предприятий 
из Риги потребовалось больше года. Как правило, промышленность 
оккупированных районов России и Франции в тот период доставалась 
немцам в неповрежденном виде. Гитлеровская же Германия в 1941 г., 
планируя быструю победу примерно к осени 1941 г., рассчитывала на 
захват всей экономики СССР и использование ее в своих дальнейших 
планах. Когда же немецкое командование выяснило, что эвакуирован-
ные заводы не просто перемещены, но уже работают и работают уско-
ренно, то эффект оказался неожиданным и шокирующим.

Вернемся все же к начальному периоду Великой Отечественной вой-
ны. В течение первого полугода войны (до 1 января 1942 г.) ГКО СССР, 
как отмечалось выше, было принято около 1100 постановлений и различ-
ных распоряжений. Из этого количества 24% было посвящено вопросам 
военно-мобилизационной работы, 22% — кадровым вопросам, 20% — 
организации производства боевой техники, боеприпасов и вооружения, 
15% — принятию репрессивных мер и укреплению дисциплины, 8% — 
переселению отдельных категорий населения вглубь страны, 7% — 
строи тельству линий обороны, 4% — вопросам снабжения фронта.

Связующим звеном ГКО с отраслями военной экономики и важней-
шими предприятиями стал институт уполномоченных. Уполномоченные 
ГКО назначались из числа партийных, советских и хозяйственных ру-
ководителей для контроля за осуществлением того или иного государ-
ственного мероприятия. Со стороны ГКО был организован жёсткий 
контроль за выполнением принятых решений и планов выпуска про-
дукции для фронта.

Надо сказать, что ГКО не имел специального аппарата, его реше-
ния готовились в различных наркоматах. Однако по мере надобности 
при ГКО создавались различные структурные подразделения. Так, был 
создан Транспортный комитет. Контроль за текущей работой осущест-
вляло Оперативное бюро ГКО. Действовали постоянные комиссии — 
для предварительной подготовки к рассмотрению вопросов снабжения 
продовольственными и промышленными товарами, по организации ре-
монта танков. В начале 1943 г. был образован Трофейный комитет, ко-
торым руководил К.Е.Ворошилов. Важнейшими научно-техническими 
проблемами ведали Совет по радиолокации, специальный комитет по 
вопросам использования атомной энергии. В конце войны был создан 
Особый комитет по репарациям.
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Наряду с ГКО в годы войны в качестве чрезвычайных были созданы 
и другие органы, подчинённые ГКО: Совет по делам эвакуации, преоб-
разованный в Комитет по эвакуации, а затем в Управление по делам эва-
куации при СНК СССР (декабрь 1941 г.); Комитет по учёту и распреде-
лению рабочей силы при СНК СССР (июнь 1941 г.); Центральный штаб 
партизанского движения при Ставке ВГК (май 1942 г.); Чрезвычайная 
государственная комиссия по установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков (ноябрь 1942 г.). Они создава-
лись ГКО, Совнаркомом СССР, Президиумом Верховного Совета и вы-
полняли свои специфические функции. 

Следует отметить, что характерными чертами системы государ-
ственной власти в СССР в военное время были: 

 ♦ усиление авторитаризма власти, т.ес.перенесение жёсткой су-
бординации с военной сферы на гражданскую; 

 ♦ выстраивание параллельной структуры власти — чрезвычай-
ной; 

 ♦ резкое усиление полномочий внесудебных карательных орга-
нов;

 ♦ введение в жизнь и быт населения тотального нормированного 
снабжения.

Следует подчеркнуть, что руководящей силой в советском обще-
стве осталась коммунистическая партия. Фактически руководство пар-
тией, а через неё — страной было сосредоточено в высших органах ЦК: 
Политбюро, Оргбюро, Секретариате, но в условиях войны коллегиаль-
ность была свёрнута до предела. Постановления принимались чаще 
всего в опросном порядке.

Политбюро рассматривало очень широкий круг вопросов — на-
чиная от мобилизации военнообязанных и объявления военного по-
ложения в первый день войны до многочисленных награждений, при-
своения высших воинских и различных почётных званий в конце её. 
Практически все важнейшие партийные дела и кадровые вопросы в 
высшем звене, за исключением тех, которые считались компетенцией 
ГКО, проходили через Политбюро, Оргбюро, и решения скреплялись 
подписью Сталина. Характерно, что значительная их часть имела фор-
му указов Президиума Верховного Совета СССР или постановлений 
СНК СССР. Деятельностью Политбюро руководил лично И.В.Сталин 
как Первый секретарь ЦК ВКП(б). В состав Политбюро входили те 
же лица, что и до войны, избранные в 1939 г. на XVIII съезде партии. 
Поскольку в годы войны партийные съезды не проводились, то и состав 
Политбюро не менялся.
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Усилилась роль местных партийных органов, которые и в мир-
ное время концентрировали в своих руках руководство всей жизнью 
на подведомственной территории, выполняли функции исполнитель-
ной власти. Производственно-отраслевые отделы, институт секретарей 
партийных органов, контролировавших отдельные отрасли экономи-
ки, были значительно расширены. Первые секретари партийных орга-
нов действовали, кроме того, в качестве уполномоченных ГКО, членов 
Военных советов округов, фронтов, армий, председателей городских 
комитетов обороны.

Через местные партийные организации руководство ВКП(б) при-
меняло чрезвычайные формы, позволяющие осуществлять перекрёст-
ную систему контроля. На важнейшие предприятия были направлены 
парторги ЦК, число которых к концу войны выросло до 1377. В конце 
1941 г. была создана сеть политорганов на селе и транспорте — поли-
тотделы совхозов, МТС, отделений железных дорог.

С началом войны были внесены коррективы в деятельность 
Правительства СССР и его органов. Совнарком СССР и наркоматы 
проводили в жизнь постановления ГКО. СНК занимался вопросами 
эвакуации промышленных предприятий и восстановления их на новых 
местах, объединял и направлял работу наркоматов, ведавших производ-
ством продукции для населения, занимался вопросами капитального и 
жилищного строительства, сельского хозяйства, ведал социально-куль-
турной сферой, статистикой, кредитной и денежной системой.

Война потребовала внести изменения в сложившуюся структуру 
СНК и наркоматов. Возникли новые наркоматы: в сентябре 1941 г. — 
Наркомат танковой промышленности, в ноябре того же года — Наркомат 
миномётного вооружения. Была создана Комиссия по текущим де-
лам при СНК, которой поручалось решать все оперативные вопросы, 
а в необходимых случаях вносить свои предложения на утверждение 
Сталина. Помимо вышеупомянутого Совета по эвакуации были созда-
ны Управления по снабжению народного хозяйства нефтепродуктами, 
лесоматериалами, топливом, по трудоустройству инвалидов войны, 
Государственный комитет по учету и распределению рабочей силы, 
Центральное управление по делам репатриации и их территориальные 
органы.

В годы Великой Отечественной войны, как известно, система ор-
ганов государственной власти, ввиду объективных причин военного 
времени, претерпела серьёзные изменения. При сохранении прежних 
органов законодательной и исполнительной власти, закреплённых в 
Конституции СССР, появились новые государственные структуры, но-
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сившие чрезвычайный характер. Главным же чрезвычайным органом 
власти, как отмечалось выше, был ГКО во главе с И.В.Сталиным.

Местные Советы и их отделы в ходе войны действовали в умень-
шенном составе. Они стали заниматься, в основном, социальными во-
просами: устройством детей-сирот, государственным обеспечением 
семей военнослужащих, местными бытовыми вопросами, а также во-
енным обучением.

С первых дней войны было внесено изменение и в распределение 
продовольственных ресурсов. Как известно, значительные запасы про-
довольствия были потеряны во время военных действий. Имевшиеся ре-
сурсы государство вынуждено было направить для снабжения Красной 
Армии, населения промышленных центров. По решению Политбюро 
была введена карточная система.

Постановлением СНК СССР от 18.07.1941 были введены карточ-
ки на некоторые продовольственные и промышленные товары вначале 
в Москве, Ленинграде и в других городах. Несмотря на сложность с 
продовольственным положением в этот период, государство сочло не-
обходимым сохранить существующий порядок снабжения продоволь-
ственными и промышленными товарами детских домов, садов, санато-
риев и других учреждений. С ноября 1941 г. началось государственное 
снабжение мясом, рыбопродуктами, жирами и другими продуктами на-
селения 43 крупнейших городов страны. С первых месяцев войны на-
селение более чем 60 крупных городов централизованно снабжалось 
через государственную торговлю всеми основными видами продуктов. 
Население других городов было переведено на государственное снаб-
жение хлебом. Численность населения, находящегося на государствен-
ном снабжении хлебом и другими видами продовольствия, за годы вой-
ны достигло 76,8 млн человек [6]. 

В перестройке народного хозяйства и в создании военной экономи-
ки большую роль сыграли финансовая и денежно-кредитная система. 
В срочном порядке перераспределялись финансовые ресурсы. Война 
вызвала огромный рост финансовых расходов. Потребовались огром-
ные средства на планомерную перестройку всех отраслей хозяйства на 
военный лад. В первые годы войны доход бюджета заметно снизился с 
18 млрд руб. в 1940 г. до 16,5 млрд руб. в 1942 г. Расходы, связанные с 
финансированием Наркоматов обороны и Военно-морского флота, за 4,5 
года войны составили 56,1 млрд руб. (52,2% всех расходов бюджета) [7].

Война вызвала необходимость усиления централизации финансов, 
концентрации решающей массы денежных средств в союзном бюджете, 
что позволило более эффективно использовать их на военные нужды.
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Одновременно с этим в этот тяжелый период государство смогло 
не только мобилизовать народное хозяйство на нужды войны, но и при-
влечь минимально необходимую часть ресурсов на мирное хозяйствен-
ное и культурное строительство. Наряду с финансированием обороны 
за годы войны были выделены большие средства на хозяйственные, 
культурные и другие мирные цели. За 1941-1945 гг. на финансирование 
народного хозяйства было направлено 24,4 млрд руб., на социальные 
и культурные предприятия — 21,3 млрд руб. или 39,9% всех расходов 
бюджета. За эти же годы было построено 3,5 тыс. новых крупных про-
мышленных предприятий. Расходы на просвещение за период войны 
составили 8,6 млрд руб., или свыше 40% всех затрат на социально-куль-
турные мероприятия. Расходы только на социальное обеспечение за пе-
риод войны составили свыше 5,8 млрд руб. и почти в 6 раз превысили 
довоенный уровень [7]. Перераспределение финансовых ресурсов в 
пользу военного производства явилось одним из важных рычагов пере-
вода экономики страны на военные рельсы. Параллельно решались и 
другие задачи военно-оборонного значения. В их числе большое значе-
ние приобретала проблема трудовых ресурсов.

Военная перестройка народного хозяйства потребовала центра-
лизованного перераспределения трудовых ресурсов страны. Если в 
начале 1941 г. в стране имелось 31,5 млн рабочих и служащих, то к 
концу 1941 г. их численность сократилась до 18,5 млн. Это привело 
к серьезным трудностям в работе промышленности. В первые меся-
цы 1942 г. только по предприятиям девяти наркоматов, связанных с 
выпуском оборонной продукции, не хватало около 400 тыс. рабочих, 
из которых 250 тыс. приходилось на Наркомат авиационной промыш-
ленности [8]. 

Для того чтобы обеспечить кадрами военную промышленность и 
связанные с ней отрасли, необходимо было рационально распределить 
оставшиеся трудовые ресурсы, вовлечь новые слои населения в про-
изводство. 30.06.1941 при Совнаркоме СССР был образован Комитет 
по распределению рабочей силы. Был принят указ «О режиме рабоче-
го времени рабочих и служащих в военное время», по которому вво-
дились обязательные сверхурочные работы и отменялись отпуска. Это 
позволило на треть увеличить загрузку производственных мощностей, 
не увеличивая численности рабочих и служащих. 23.07.1941 постанов-
лением СНК СССР Совнаркомам союзных и автономных республик, а 
также исполкомам краевых и областных Советов депутатов трудящих-
ся было предоставлено право при необходимости переводить в обяза-
тельном порядке рабочих и служащих на работу в другие предприятия, 
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независимо от их ведомственной принадлежности и территориального 
расположения. Это позволило местным органам более оперативно ма-
неврировать производственными кадрами в интересах войны. Только с 
июля 1941 г. по январь 1942 г. за счет перевода с предприятий текстиль-
ной промышленности, общественного питания, промкооперации, ком-
мунального хозяйства и мобилизации незанятого городского, сельского 
и эвакуированного населения было направлено в военную промышлен-
ность, на предприятия черной, цветной металлургии, на шахты, руд-
ники, машиностроительные заводы и на транспорт 120 850 человек, из 
них на оборонные предприятия 52 тыс., на железнодорожный транс-
порт и в строительство — около 50 тыс. человек. В этих условиях пра-
вительство особое внимание уделяло планомерной подготовке кадров 
для всех отраслей промышленности через систему трудовых резервов. 
За два года в рамках системы подготовки трудовых резервов было под-
готовлено для работы в военной промышленности около 1100 тыс. че-
ловек [9, С. 109, 110]. 

Одновременно готовили кадры на самих предприятиях. В 1942 г. 
только предприятиями Наркомата черной металлургии (Наркомчермета) 
было обучено около 80 тыс. новых рабочих.

Кроме того, для работы в промышленности, на транспорте и в стро-
ительстве формировались строительные батальоны и рабочие колонны 
из числа военнообязанных, но непригодных к строевой службе. Только 
во второй половине 1941 г. в них было мобилизовано более 700 тыс. 
человек [9, С. 110]. 

Одновременно, в феврале 1942 г. был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О мобилизации в период военного времени 
трудоспособного городского населения для работы на производстве и 
строительстве», который предусматривал мобилизацию неработающих 
мужчин от 16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет [10]. 

Для закрепления кадров на военных предприятиях правительство 
вынуждено было принять ряд суровых мер. В частности, в декабре 
1941 г. был принят Указ «Об ответственности рабочих и служащих 
предприятий военной промышленности за самовольный уход с пред-
приятия», по которому самовольный уход приравнивался к дезертир-
ству из армии.

Принятые правительством меры дали возможность упорядочить 
в масштабах всей страны дело обеспечения народного хозяйства ка-
драми. В результате только в 1941 и 1942 г. было подготовлено около 
7640 тыс. квалифицированных рабочих. Только в 1942 г. при средней 
численности рабочих в промышленности 5491 тыс. человек было под-
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готовлено и переподготовлено 4388, 7 тыс., т.е. почти 80% от общего 
состава [9, С. 111].

С потерей ряда крупных индустриальных районов страны все 
задачи по обеспечению Красной Армии вооружением, боеприпаса-
ми, снаряжением населения и армии предметами потребления были 
возложены на районы Урала, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, 
республик Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Разработанные в на-
чале войны военно-хозяйственные планы исходили из максимального 
использования возможностей указанных районов страны. В этих ус-
ловиях с особой силой проявилась эффективность плановой системы 
хозяйствования, сочетавшей в себе отраслевой и территориальный 
принципы планирования и управления. Это обеспечивало небывалое 
по масштабам перераспределение и маневрирование экономическими 
ресурсами. Единая плановая система хозяйства позволила уже в нача-
ле войны не только определить военно-экономические возможности 
регионов, но и в максимальной степени использовать возможности 
всего народнохозяйст венного комплекса советского многонациональ-
ного государства. 
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Вклад советской молодежи в экономику Победы СССР 
в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)

Ю.П.Кожаев

В статье обсуждается современная недооценка роли советского народа в победе 
во Второй мировой войне, искажение истории войны, переписывание учебников, 
где лавры победителей безаппеляционно отдаются США. Особо отмечается роль 
советской молодежи, подростков 14-16 лет в укреплении и развитии военной эко-
номики страны в условиях военного времени, активность комсомола и молодежи 
в различных формах и направлениях.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, антироссийская пропаганда, иска-
жение истории войны, молодежь, комсомол, идеологические клише, национальная 
идентичность, трудовой и военный героизм молодежи

Для цитирования: Вестник МИЭП. 2015. № 4 (21). С. 111-120.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — 
Победа многонационального народа, вклад которого в это эпохальное 
событие нашел отражение в мемуарной, научной, публицистической 
литературе на протяжении почти 70-летнего периода. Подвиги мар-
шалов и генералов, офицеров и рядовых, партизан и тружеников тыла 
широко представлены не только в литературе, но и в кино, музыке, жи-
вописи, а также в памятниках и мемориалах. В честь наших героев на-
званы тысячи улиц, школ, поселков и не только у нас в стране, но и в 
ближнем, и дальнем зарубежье. Вместе с тем приходиться констатиро-
вать, что за последние 30 лет при содействии ряда организаций была 
развернута антисоветская и антироссийская пропаганда, направленная 
на преуменьшение роли СССР в разгроме фашистской Германии и ее 
саттелитов. Реанимированы профашистские и нацистские группиров-
ки, а их идейные вожди возведены в национальные герои. Планомерно 
уничтожаются памятники советским воинам, освободившим Европу от 
фашизма. Переписываются учебники истории, где лавры победителям 
безаппеляционно отдаются США [1-4]. На международных кинофести-
валях побеждают фильмы, где советские солдаты показываются как кро-
вожадные оккупанты, а фашистские войска — как миротворцы. В этой 
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связи хотелось бы превести высказывание М.Е.Швыдкого, специаль-
ного представителя Президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству, который высказался по поводу «очередного шедевра» 
Дж.Клуни «Охотники за шедеврами». Вот лишь небольшая цитата из 
этого интервью: «Можно как угодно относиться к современной России, 
это дело каждого американца, немца, европейца. Но наши деды спасли 
Европу от фашизма. Конечно, я не хочу приуменьшить роль союзников 
и второго фронта, но основная тяжесть Второй мировой войны легла на 
советский народ. И так неуважительно и кощунственно относиться к 
нашему народу — несправедливо. Те люди, которые занимались поис-
ком культурных ценностей, точно не были варварами. Кстати, ими ру-
ководила умная и интеллигентная женщина Маргарита Рудомино, име-
нем которой названа библиотека иностранной литературы. Поэтому я 
не то чтобы обиделся, я удивился. Клуни и команда создателей фильма 
должны были знать историю, а не искажать ее. Но обиднее всего, что я 
уверен: картина снята по «заказу» [5].

В 2013 г. вышло второе издание монографии Министра культу-
ры РФ В.Р.Мединского «Война. Мифы СССР. 1939-1945 гг.», где автор 
очень подробно и в деталях развенчивает заказное мифотворчество, в 
том числе и созданное в России за последние десятилетия. «В 2009 году 
отмечалось 70-летие начала Второй мировой. Вдруг в Евросоюзе — 
словно на пустом месте — возникла настоящая истерия по поводу роли 
СССР в этом печальном событии. По какой-то извращенной логике на-
чали уравнивать Сталина с Гитлером как виновного в начале мировой 
бойни. Советский Союз — уравнивать с Третьим Рейхом. Это было вез-
де — от стонов в интернете до официальных заявлений ПАСЕ и ряда 
европейских парламентов. Попутно был услужливо вытащен весь на-
бор черных мифов о войне» [6, С. 14]. Как нам представляется, этот 
демарш произошел не сам по себе, а «по заказу». Волны этого зака-
за с полной силой начали бушевать на территории России с 90-х гг. и, 
правда, менее заметно в наше время. Особенно «ярко и масштабно» они 
были инициированы «одаренными кинорежиссерами», для которых 
«живая человеческая память о войне исчезает, растворяется во време-
ни. Остается лишь коллективный миф, суррогатная память общества, 
которую сегодня почти тотально формирует масс-медиа и кино» [6,  
C. 470]. Достаточно вспомнить эти «заказные шедевры» — причем с 
отчетливым русофобским оттенком: «Мы из будущего», «Диверсант», 
«Сволочи». «Штрафбат».

Примерно так же, как в настоящее время западные СМИ говорят 
о «вторжении российских войск в Крым» для того, чтобы под «дулами 
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автоматов» 95% населения Крыма проголосовало за вхождение в со-
став России, а банды Майдана — борцы за демократию. Безусловно, 
что в небольшой статье невозможно раскрыть все формы и методы, 
используемые западными СМИ в отношении истории нашей Родины.  
В 2015 г. Первый канал показал очередной «заказной шедевр», на кото-
рый «Литературная газета» отреагировала таким образом: «Ну не было 
в СССР таких школ гетер-убийц, как и детских отрядов смертников… 
Они инициировали очередную вампуку, разжигающую войну между 
красными и белыми. Зачем это им и Первому каналу? Сейчас на по-
вестке — не разделение, а примирение и консолидация нации» [7].

Безусловно, такое отношение к исторической науке не может не 
тревожить не только историков-патриотов, но и высшее руководство 
России. Именно Президент РФ В.В.Путин выдвинул в феврале 2013 г. 
идею создания единого учебника истории для формирования непроти-
воречивой и последовательной картины исторического развития стра-
ны у подрастающего поколения нашего государства. Чем же вызвана 
такая озабоченность со стороны Президента РФ и общественности 
страны к проблемам преподавания курса «Отечественная история» в 
российских учебных заведениях? Обратимся к аналитической статье 
«Школьные учебники истории учат сепаратизму и экстремизму» в га-
зете «Известия»: «Применяемые в школах учебники истории заклады-
вают в учащихся убеждения в непрочности российского государства, в 
возможности его распада в будущем. Такой вывод содержится в докла-
де «О проблемах преподавания истории в российских учебных заведе-
ниях», подготовленном специалистами Центра политической информа-
ции Алексея Мухина. Они считают, что история как учебная дисципли-
на утратила воспитательную функцию, вместо этого она способствует 
формированию в молодежной среде комплекса национальной неполно-
ценности, разрыву связей между поколениями, росту популярности 
сепаратистской и националистической идеологии, идей религиозного 
экстремизма.

В документе констатируется, что историческое сознание россиян, 
поскольку оно выступает одним из важнейших элементов националь-
ной идентичности, стало объектом планомерного и целенаправленного 
информационно-психологического воздействия геополитических кон-
курентов России, которые используют идеологические клише и мифы 
периода холодной войны для разрушения национальной идентичности 
и традиционных ценностей у значительной части российской молоде-
жи, формирования у нее национально-сепаратистского и экстремист-
ского мировоззрения» [8].
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Однако у нас — преподавателей отечественной истории — есть 
определенные возможности* повлиять на этот процесс в ходе чтения 
лекций, проведения семинарских занятий, организации и проведения 
студенческих конференций, посвященных датам решающих сражений 
Великой Отечественной войны. Так, в 2014-2015 учебном году кафедра 
истории, Научная школа «Отечественная история» провели три межву-
зовские конференции: «Правда и память о Сталинградской битве никог-
да не должны померкнуть», «Битва на Курской дуге — завершение ко-
ренного перелома в Великой Отечественной войне» и «70-летие снятия 
блокады Ленинграда». 

Учитывая, что тема участия советской молодежи в Великой 
Отечественной войне не столь масштабно и ярко отражена в произве-
дениях военоначальников, военных журналистов, писателей, художни-
ков и режиссеров кино, автор предлагает свой взгляд на эту проблему. 
Современная молодежь практически ничего не знает о судьбах сво-
их сверстников, самоотверженно воевавших и работавших в тылу на 
Победу. Во всех трех сборниках лучших студенческих работ есть раз-
делы, посвященные юным героям войны. В этих статьях современные 
студенты показывают, что советская молодежь внесла достойный вклад 
в укрепление и развитие военной экономики страны, в создание в усло-
виях военного времени слаженного и эффективного военного хозяйства. 
Неоценима и роль очень молодых, а иногда и совсем юных рабочих в 
обеспечении военного производства в тяжелейших социально-бытовых 
и жизненных условиях.

Так, например, в годы Великой Отечественной войны осущест-
влялась мобилизация подростков в возрасте 14-16 лет в учебные за-
ведения трудовых резервов: ремесленные и железнодорожные учи-
лища, школы фабрично-заводского обучения. В 1941-1943 гг. было 
проведено 18 мобилизаций, по которым призвано в училища и школы  
2,8 млн юношей и девушек. Учащиеся, несмотря на тяжелейшее эко-
номическое положение в стране, получали бесплатное питание, одеж-
ду, обеспечивались общежитиями. Значительная часть этих учащихся 
проходила профессиональную подготовку непосредственно в цехах 
оборонных предприятий. Именно их руками в тяжелейших услови-
ях военного времени в 1942-1945 гг. в учебных мастерских училищ, 
школ и цехах было изготовлено более 26 млн деталей боевого воору-
жения [9].

*Правда, сделать это очень тяжело, т.к. на весь курс «Отечественная история» (от 
князя Владимира до Президента РФ В.В.Путина) — отводится всего 6 лекций.



115Кожаев Ю.П. Вклад советской молодежи в экономику Победы... 

В качестве примера условий жизни и труда юных героев в годы 
Великой Отечественной войны можно привести цитату из письма на 
фронт одной из этих юных героинь: «В 6 часов утра поднимаются они 
с постели и, запахнувшись в отцовский ватник, спешат в трескучий мо-
роз, в страшную вьюгу, по колено утопая в снегу, в дождь и осеннюю 
грязь — на далекий завод, чтобы стать у самого сложного станка…» 
[10]. Они работали как взрослые и сознание того, что изготовленными 
ими снарядами их отцы и братья громят врага, приближая час Победы, 
утраивала силы юных тружеников тыла.

Безусловно, что без продуманной и эффективной политики КПСС 
на протяжении предвоенных десятилетий в области профессионально-
го образования в стране вряд ли были достигнуты такие успехи. Нельзя 
не сказать и о роли ВЛКСМ, который на всех этих этапах выступал в 
роли лидера, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

Учитывая массовые призывы в армию в 1942 г. (3 млн человек), 
заводы потеряли 2,8 млн рабочих, ушедших на фронт или не успевших 
эвакуироваться из оккупированных районов. Однако с 1943 по 1945 г.  
3 млн че ловек пополнили ряды рабочего класса. Из 9,5 млн рабочих в 
1945 г. около 2,5 млн уже работали в промышленности в 1940 г. Несмотря 
на такие масштабы обновления, квалификация рабочей силы не только 
не пострадала, но, скорее, даже улучшилась, благодаря деятельности 
ФЗУ и других профессионально-техни ческих учреждений. За 4,5 года 
войны производительность труда в промышленности, благодаря при-
току этих молодых рабочих, увеличилась на 40%.

В июне 1942 г. ЦК ВЛКСМ принял специальное решение  
«О ра боте комсомольских организаций по производственно-тех-
ническому обучению молодых рабочих», в котором говорилось: 
«Важнейшей государственной и первоочередной задачей комсомоль-
ских организаций промышленности и транспорта, наряду с полити-
ческим воспитанием молодёжи, является её производственно-техни-
ческое обучение» [11, С. 177]. Данное решение обязывало местные 
комсомольские органы принять экстренные меры по организации 
профессиональной подготовки молодёжи, построить работу так, что-
бы каждый комсомолец повышал свой технический уровень и выпол-
нял нормы выработки.

В ЦК ВЛКСМ была создана специальная комиссия для руково дства 
производственно-техническим обучением молодёжи. Пред ставители 
этой комиссии регулярно проводили совещания с секре тарями коми-
тетов ВЛКСМ, передовиками производства, организо вывали обмен 
опытом работы, помогали разрабатывать учебные программы и планы, 
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через печать, радио популяризировали дея тельность лучших заводских 
коллективов.

В 1943 г. Ленинский комсомол отмечал свое 25-летие, которое 
прошло под знаком возросшей активности комсомольцев и молодё-
жи в государственной, хозяйственной и культурной жизни страны. 
Комсомольские организации вели большую военно-оборонную работу, 
вырос их вклад в развитие военной экономики. ЦК ВЛКСМ и местные 
комсомольские организации мобилизовали усилия молодёжи на повы-
шение производительности труда и улучшение качества продукции. 
Комсомол взял шефство над удар ными стройками в восточных райо-
нах и восстановлением предпри ятий Сталинграда и Донбасса. В стране 
проходили массовые ком сомольские воскресники по сбору и отгрузке 
металлолома, по уборке урожая с колхозных полей.

Широкий размах приобрело движение комсомольско-молодёж-
ных бригад. В конце октября 1943 г. на предприятиях страны их было 
более 35,6 тыс., объединявших 240 тыс. молодых рабочих. В респуб-
ликах и областях прошли съезды, совещания и слеты моло дых рабо-
чих, обобщившие опыт высокопроизводительного труда молодёжи. 
Так, используя резервы производства, совершенствуя технологию 
и организацию труда, комсомольско-молодёжная фронтовая бри-
гада московского Первого подшипникового завода, возглавляемая 
К.Г.Барышниковой, стала перевыполнять план с меньшим числом ра-
бочих. Ее примеру последовали молодые рабо чие других отраслей на-
родного хозяйства [12].

Огромная работа по патриотическому воспитанию советской мо-
лодежи как в предвоенные годы, так и в годы войны, осуществленная 
советскими и партийными органами, оказала значительное влияние 
на процессы массового героизма советских юношей и девушек как на 
фронте, так и в тылу.

Патриотический подъем юношей и девушек, выразившийся в мас-
совом пополнении рядов рабочего класса, не только в значи тельной 
степени обеспечил военное производство рабочей силой, но и обусло-
вил резкое возрастание роли молодёжи в хозяйственной жизни страны. 
Всё это создало благоприятные предпосылки для успешной работы со-
ветского тыла, помогло решить многие вопро сы развития военной эко-
номики.

В период борьбы с немецко-фашистскими захватчиками совет ская 
молодёжь помогла не только перестроить экономику страны на воен-
ный лад, но и обеспечить всемерное развитие военного производства, 
массовый выпуск необходимой для фронта продукции. Ак тивность 
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комсомола и молодёжи в этом отношении проявилась в различных фор-
мах и направлениях.

Движение за перевыполнение плана в условиях войны, в отличие 
от мирного времени, наполнилось новым идейным и патриотическим 
содержанием. Данное движение проходило под лозунгом: «Работать 
за себя и за товарища, ушедшего на фронт, выполнять в дни войны 
две нормы». Движение двухсотников охватило все отрасли промыш-
ленного производства, все предприятия страны. В первых рядах его 
шла молодежь. Уже к концу 1941 г. стахановцами и ударниками стали 
60% ленинградских комсомольцев. Почти 11 тыс. юношей и девушек 
систематически перевыполняли в 2 раза плановые задания в 1943 г. в 
Московской области [11, С. 180].

Эти и тысячи других примеров участия советской молодежи в по-
мощи фронту позволяют сделать следующие выводы.

В 1943-1945 гг., благодаря постоянному руководству и помощи хо-
зяйственным руководителям, профсоюзным и комсомольским органи-
зациям со стороны государственных и партийных органов, на многих 
пред приятиях была создана слаженная система профессиональной под-
готовки молодых рабочих, достигшая небывалого размаха и сравнитель-
но высокого методического и практического уровня обучения.

Государственные и партийные органы ориентировали комсо-
мольские организации повышать трудовую активность рабочей моло-
дёжи на основе улучшения руководства комсомольско-молодёжными 
бригадами. Обобщение опыта работы таких бригад показывает, что 
увеличение производительности труда достигалось путем внедрения 
многостаночного обслуживания, совмещения профессий, более рацио-
нальной организации труда и внедрения поточных методов, улучшения 
технологии, повышения квалификации рабочих и умелой организации 
рабочих мест. Таким образом, организация комсомольско-молодёжных 
бригад являлась значи тельной силой, которая влекла за собой более вы-
сокую культуру производства, лучшую организацию труда и использо-
вание произ водственных мощностей и, как следствие этого, более вы-
сокую производительность труда.

В целом, за три военных года (1943-1945 гг.), например, в 
Воронежской области было восстановлено и введено в эксплуатацию 
на полную или частичную мощность 454 завода союзного значения,  
78 рес публиканского, 139 предприятий областного и районного под-
чинения; в 1945 г. местная промышленность Курской области дала на  
15 млн руб. больше, чем в 1944 г. Весомая роль в этом принадлежала 
комсомольцам и молодёжи [13].
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Особенно выдающимся был трудовой подвиг молодёжи Москвы, 
Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и других городов-героев, мно-
гих прифронтовых населенных пунктов. Мир был потрясён небывалым 
в истории подвигом ленинградцев, которые в условиях блокады, под по-
стоянными обстрелами и бомбежкой, умирали тысячами, а оставшиеся 
в живых продолжали изготовлять оружие. Так, в начале декабря 1941 г., 
когда советские войска перешли в контрнаступление под Москвой, на 
самолётах и по ледовой «Дороге жизни» отправлялись техника и воору-
жение, изготовленные на ленинградских предприятиях.

Об одном из таких героев пишет министр культуры В.Р.Мединский. 
«Леонид Александрович Голиков (1926-1943) по малолетству вошел в 
историю как «Леня Голиков». Он погиб в неравном бою в возрасте 
16 лет, отчества ему как-то и не полагалось. Но до своей героической 
гибели бригадный разведчик 67-го отряда 4-й ленинградской пар-
тизанской бригады Л.А.Голиков участвовал в 27 боевых операциях, 
уничтожил 78 немцев, 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 
10 автомашин с боеприпасами. Он сопровождал обоз с продоволь-
ствием (250 подвод) в блокадный Ленинград. Это просто невозможно 
нам сегодня представить.

Ведь кто он такой — по сегодняшним представлениям социоло-
гов из Гэллапа? Прыщавый подросток, целевая аудитория «Дома-2». 
То есть какое-то бессмысленное существо, озабоченное только пивом, 
тряпками и пока отсутствующим сексом. А Леня Голиков за доблесть 
и отвагу был награжден орденом Ленина, орденом Боевого Красного 
Знамени и медалью «За отвагу».

В советское время Леня Голиков был почти канонизирован. 
Официоз можно и отбросить. Но как можно нам сегодня не чтить па-
мять 16-летнего героя? И других героев, для которых солнце погасло, 
когда им было 12-14 лет?» [6, С. 238, 239].

Хочется надеяться, что современное руководство РФ реально по-
может сохранению памяти о юных героях Великой Отечественной во-
йны, в том числе тех, кто в неимоверных условиях производил оружие 
Победы. Именно об этом говорят Указы Президента РФ, посвященные 
эпохальным событиям отечественной истории, в том числе событиям в 
Сталинграде и Ленинграде, на Курской дуге, а также Победе Советского 
Союза над фашистской Германией и ее пособниками. 

Задача историков — донести до современной молодежи всю прав-
ду о трагедии и триумфе нашего народа в этой войне. Раскрыть на кон-
кретных примерах и показать, что массовый трудовой героизм совет-
ской молодёжи — историческое явление. Своим самоотверженным тру-
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дом они выиграли битву за металл и хлеб, топливо и сырьё, за создание 
оружия Победы. Юноши и девушки трудились по 12 и более часов в 
сутки без вы ходных и отпусков. Даже во время налётов немецкой авиа-
ции на прифронтовые города не прекращалась работа. И если учесть 
не хватку продуктов, самых элементарных вещей, холод в нерегуляр но 
отапливаемых помещениях, то станет ясно, в каких суровых условиях 
жили и трудились миллионы советских юношей и девушек. Но они зна-
ли, что дейст вующая армия ждет самолёты, танки, орудия, боеприпасы 
и т.д., и старались произвести продукции как можно больше и как мож-
но лучшего качества.

Учитывая изложенное и большую значимость данной темы в деле 
патриотического воспитания молодежи в современных условиях, пред-
ставляется целесообразным подготовка спецкурса по Отечественной 
истории для студентов, в котором бы обобщались основные этапы и 
направления, эффективные формы и методы работы советских государ-
ственных и общественных организаций с многонациональной совет-
ской молодежью в годы Великой Отечественной войны.

Тема «Советская молодежь в годы Великой Отечественной вой ны» 
актуальна и не должна появляться только в юбилейные годы. События 
на Украине очень ясно дают понять, что без патриотического воспита-
ния, без систематической работы государства с молодежью возможны 
любые варианты по развитию событий, в том числе в России. В со-
временном мире найдется достаточное количество людей и средств, 
чтобы поднять молодежь в нужном месте и в нужное время для ре-
ализации их антироссийских планов. Мы всегда должны помнить и 
эту память передать российской молодежи, что «мы вместе — верой, 
словом и собственной кровью — объединили бескрайние земли, за-
щитили их от ордынцев, ляхов, шведов и турок, изгнали Наполеона 
и вошли в Париж, разгромили объединенный фюрером конгломерат 
стран и освободили Европу. Мы вместе спасли мир в 1945-м и вместе 
покорили космос. Вместе создали мировую сверхдержаву, где не было 
места ни межнациональным войнам, ни организованной преступно-
сти в принципе — не то что у власти. Вместе создали величайшую 
культуру и науку» [14].

В заключение хотелось бы выразить надежду и высказать уверен-
ность, что и в год и 100-летия, и 150-летия, и 200-летия… наши потомки 
не забудут подвиг советской многонациональной молодежи, внесшей ве-
сомый вклад в экономику Победы Союза Советских Социалистических 
Республик в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 

Вечная им память и слава!
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Память поколений об освобождении Белоруссии  
в годы Великой Отечественной войны 

Л.И.Батюк

В статье на основе архивных документов, воспоминаний советских полководцев 
Красной Армии рассматриваются наступательные военно-стратегические опера-
ции 1943-1944 гг. по освобождению Белоруссии, а также память поколений о во-
енных событиях в годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, наступательная военно-стратеги-
ческая операция, операция «Багратион»

Для цитирования: Вестник МИЭП. 2015. № 4 (21). С. 121-127.

Великая Отечественная война оставила глубокий след в жизни 
всего нашего народа, особенно поколения тех, кто вернулся с войны.  
В первые годы после ее окончания в стране старались как можно реже 
о ней вспоминать. Каждую семью постигло горе. 

По прошествии многих лет послевоенное поколение с болью в 
сердце продолжает вспоминать то страшное время, те испытания, через 
которые прошли наши отцы. 

В общедоступном электронном банке документов «Подвиг Народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» я нашла сведения о 
своем отце, старшем сержанте Копытове Иване Васильевиче, 1923 года 
рождения (номер записи в банке данных 80207132). Каково же было мое 
удивление, когда я узнала, что за короткое время, при форсировании рек 
Днепр и Припять летом 1943 г., он был трижды ранен. Последнее ра-
нение было опасным для жизни. В его архивных документах я нашла 
запись, что после ранения «он не вернулся в строй, так как получил 
инвалидность второй группы». За время службы в РККА с 12.07.1941 
отец был награжден 4 медалями и Орденом Славы III степени, о чем я 
узнала из банка документов. После войны он служил в уголовном розы-
ске Министерства внутренних дел Белоруссии. Во время службы уже в 
мирное для страны время был снова тяжело ранен, но уже бандитами, 
прятавшимися в белорусских лесах. Отец умер в возрасте 39 лет.

Батюк Любовь Ивановна — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 
Адрес для корреспонденции: l.batuk@mail.ru.
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Цель данной статьи —  напомнить людям об освобождении Бело -
руссии от фашистской оккупации. Актуальность этой темы обусловле-
на необходимостью сохранения в памяти всего мирового сообщества 
понимания того, что реализация планов мирового господства всегда 
приводит к кровопролитным войнам, которые угрожают не только от-
дельным народам, но и всему человечеству. 

Максимально используя победу в Курской битве (5 июля - 23 авгу-
ста 1943 года), Ставка Верховного Главнокомандования решила развер-
нуть новую наступательную Черниговско-Полтавскую стратегическую 
операцию (26 августа - 30 сентября 1943 года), проводившуюся сила-
ми трех фронтов. Составной частью этой операции стала Черниговско-
Припятская битва, проходившая на первом этапе борьбы за Днепр с уча-
стием войск Центрального фронта под руководством генерала армии 
К.К.Рокоссовского в составе нескольких армий, воздушно-десантной 
дивизии, танковых корпусов, бригад и других воинских подразделений. 
Эта битва явилась подготовкой к освобождению Белоруссии. 

К концу сентября войска Центрального фронта форсировали реки  
Десну, Днепр, Припять, Сож, заняли 7 плацдармов, а также обеспечили 
их надежное удержание. Они захватили у немцев несколько переправ 
на указанных реках и удерживали их до подхода наших войск. В ре-
зультате Черниговско-Припятской операции войска К.К.Рокоссовского 
продвинулись на 300-320 км на запад, а захваченные ими плацдармы 
сыграли важную роль по освобождению Белоруссии и Украины.

Этот грандиозный успех советским командованием не был ис-
пользован в должной мере. И.В.Сталин 28 сентября поручил К.К.Рокос-
совскому оставить Киевское направление и продолжить наступление на 
юг Белоруссии в направлении Гомеля. Сам К.К.Рокоссовский до конца 
жизни, не без основания, был убежден, что его войска могли бы освобо-
дить Киев еще в сентябре 1943 г., и оценивал это решение И.В.Сталина 
как большую ошибку, т.к. до Киева оставалось 100 км.

Потеря Белоруссии для Германии означала открытие прямого пути 
для Красной Армии в Польшу и Восточную Пруссию, а также ставила 
под угрозу группировки их войск, которые обороняли западные обла-
сти Украины и Прибалтику. На территории Белоруссии враг создал по-
левые укрепления, белорусские города были объявлены укрепленными 
районами-крепостями. Советским войскам противостояла одна из са-
мых мощных группировок вермахта: группа армий «Центр», группи-
ровки «Север» и «Северная Украина».

По приказу Ставки 02.10.1943 советские войска начали осущест-
влять запланированные наступательные операции от Невеля до устья 
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реки Припять (правый приток Днепра). 20.10.1943 Центральный фронт 
был преобразован в Белорусский фронт. В ноябре того же года войска 
этого фронта осуществили Гомельско-Речицкую наступательную опе-
рацию. В результате утром 26.11.1943 был освобожден областной центр 
Гомель, второй по величине город Белоруссии, где в доме № 61 по ули-
це Одесской (ныне улица Рокоссовского) разместились правительство 
БССР — Совет народных комиссаров и ЦК КП (б) Белоруссии, а также 
штаб Белорусского фронта с его оперативной группой. В штабе были 
разработаны Калинковичско-Мозырская и Рогачевско-Жлобинская на-
ступательные операции, которыми руководил К.К.Рокоссовский.

Наступление Красной Армии, начиная с осени 1943 г., имело боль-
шое значение для дальнейшего освобождения страны, оно проходило 
в тесном взаимодействии с партизанами, местными подпольщиками, а 
также с гражданским населением республики. 

В начале 1944 г. наши войска остановились на подступах к Полоцку, 
Витебску, Орше, Могилеву, Бобруйску и Пинску. В результате этого на-
ступления были освобождены 36 районных центров Белорусии из 188, а 
также последовательно до мая 1944 г. наша армия разгромила северную 
и южную группировки врага под Ленинградом, на Украине и в Крыму и 
стала удерживать стратегическую инициативу в своих руках. 

Началась подготовка к новой стратегической операции по полному 
освобождению Белоруссии, получившей название «Багратион».

Направление главного удара было определено в центре советско-
германского фронта в Белоруссии. Оно прорабатывалось генералом 
армии А.И.Антоновым, родившимся в белорусском городе Гродно в 
1896 г. Помимо Антонова, важную роль в разработке наступательной 
операции сыграл командующий 1-м Белорусским фронтом генерал ар-
мии К.К.Рокоссовский.

Общий план операции состоял в том, чтобы наступлением 
23.06.1944 на широком фронте силами четырех фронтов при помощи 
танковых и механизированных частей прорвать оборону противника, 
разгромить его фланговые группировки в районах Витебска и Бобруйска, 
дойти до Минска и уничтожить основные силы группы армий «Центр». 
Далее без задержки развить наступление широким фронтом на Брест, 
Белосток, Вильнюс и выйти к западной границе Советского Союза. 

В этом наступлении участвовали войска четырех фронтов Красной 
Армии: 1-й Прибалтийский фронт под командованием генерала ар-
мии И.Х.Баграмяна, 3-й Белорусский фронт под командованием ге-
нерал-полковника И.Д.Черняховского. Третьим был 2-й Белорусский 
фронт, его возглавлял генерал-полковник Г.Ф.Захаров, которому в 
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ходе операции было присвоено воинское звание генерала армии. 
Четвертым был 1-й Белорусский фронт под командованием генера-
ла армии К.К.Рокоссовского (29.06.1944 ему присвоено воинское зва-
ние Маршала Советского Союза). 1-й Белорусский и 2-й Белорусский 
фронты совместными усилиями должны были уничтожить витебскую 
группировку врага. 

Генерал-полковник И.Д.Черняховский, руководствуясь директивой 
Ставки Верховного Главнокомандования, решил нанести удар силами 
2-го гвардейского танкового корпуса, 5-й гвардейской танковой армии, 
11-й гвардейской и 31-й армий и в течение 30 июня - 1 июля форсиро-
вать реку Березину, и ко 2 июля освободить город Минск. Другой удар 
был нанесен генерал-лейтенантом Н.С.Осликовым по освобождению 
город Молодечно [1, л. 16-18]. 

Помимо войск, входивших в состав перечисленных фронтов, в опе-
рации «Багратион» участвовала авиация дальнего действия, Днепровская 
флотилия, основной боевой силой которой были вооруженные артил-
лерией быстроходные бронекатера. Действия фронтов координировали 
Маршалы Советского Союза Г.К.Жуков (1-й и 2-й Белорусские фронты) 
и А.М.Василевский (3-й Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты). 

Противник не ожидал решающего удара на этом направлении, по-
лагая, что лесисто-болотистая местность не позволит нам использовать 
большое количество танков, и не держал там свои резервы. Немецкое 
командование считало, что главной задачей советских войск будет удар 
по Украине. 

С регулярными войсками тесно взаимодействовали белорусские 
партизаны и подпольщики, которым в это время приходилось особенно 
нелегко. Крупнейшей акцией народных мстителей в период подготовки 
к наступательной операции «Багратион» стал третий этап «Рельсовой 
войны», получивший название «Концерт». Партизаны в ночь на 
20.06.1944 нанесли мощный удар по железнодорожным коммуникаци-
ям противника на всей оккупированной территории. Они уничтожали 
мосты, пускали под откос вражеские эшелоны, взрывали и разбирали 
рельсы, срывая тем самым переброску вражеских войск. Подпольщики 
разминировали многие правительственные здания, культурные центры. 
Из освобожденных районов в Красную Армию было мобилизовано 
свыше 100 тыс. человек из местного населения.

Особенно активно партизанские формирования действовали на до-
рогах отхода врага. Только в течение одной ночи на 30.06.1944 партизан-
ские подразделения отряда № 760 во главе с командиром Р.И.Перестенко 
взорвали 846 рельсов на железной дороге в районе деревни Дручаны. 
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В результате 6-часового боя партизаны остановили продвижение про-
тивника и освободили 587 местных жителей [2, л. 206].

Первый этап операции «Багратион» закончился освобождением 
03.07.1944 Минска. Москва салютовала освободителям столицы БССР 
24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. К этому времени значи-
тельная часть БССР была освобождена Красной Армией [8, С. 105]. 

17.07.1944 по улицам Москвы прошли 57 тыс. солдат и офицеров 
немецкой армии, взятых в плен на этом этапе Белорусской операции, в 
том числе 19 генералов.

Полное освобождение белорусской земли произошло в результате 
второго этапа операции «Багратион». Завершая окружение немцев под 
Минском, 1-й Прибалтийский фронт продолжал освобождать города 
Белоруссии. 04.07.1944 был освобожден город Полоцк. Воины 158-го 
гвардейского полка под командованием лейтенанта А.М.Григорьева це-
ною своей жизни (все погибли) удерживали занятый ими плацдарм до 
подхода советских войск. В Москве в их честь был дан салют — 20 ар-
тиллерийских залпов из 224 орудий.

При слиянии рек Пина и Припять находится город областного зна-
чения Пинск (ныне райцентр Брестской области), его освобождали ча-
сти 61-й армии. Чтобы облегчить задачу наступающим частям, кораб-
ли Днепровской флотилии доставили по водной магистрали в самый 
центр города 600 бойцов 1323-го полка и свой десантный отряд из 33 
человек, который подвергся атакам вражеской мотопехоты. Десантники 
освободили 200 советских военнопленных и удержались до прихода со-
ветских войск [3, л. 226-229].

14 июля Пинск был освобожден от немецко-фашистских захват-
чиков. За героизм, проявленный во время боев на Припяти и при осво-
бождении Пинска, 10 моряков из Днепровской флотилии были удосто-
ены звания Героя Советского Союза. 24 июля 2-й Белорусский фронт 
при содействии 3-го Белорусского фронта освободил город Гродно. 
Освобождением Бреста 28.07.1944 завершилось изгнание фашистов с 
территории Советской Белорусии.

В результате реализации второго этапа этой операции была полно-
стью разгромлена группировка фашистских армий «Центр» и нанесено 
решающее поражение группировкам «Север» и «Северная Украина».

16 июля 1944 г. в Минске, в присутствии командующего 3-м 
Белорусским фронтом генерала армии, Дважды Героя Советского 
Союза И.Д.Черняховского, состоялся исторический парад белорусских 
партизан. В нем приняли участие 30 000 лесных солдат, сражавшихся 
в составе Гомельского, Минского, Могилевского, Брестского и других 
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соединений. Этот парад был свидетельством признания боевых заслуг 
бойцов и командиров «фронта за линией фронта», в том числе во время 
операции «Багратион». В боях с немецкими войсками белорусские пар-
тизаны уничтожили свыше 15 тыс. и взяли в плен 17 тыс. гитлеровцев. 

Таким образом, Белорусская наступательная операция «Багратион» 
по своему размаху и значению является одной из крупнейших битв 
Второй мировой войны. В ходе операции «Багратион» Красная Армия 
освободила БССР, Латвийскую ССР, часть Литовской ССР, восточные 
земли Польши и приблизилась к границам Германии.

День освобождения Минска 3 июля отмечается как День освобож-
дения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 

22 мая 1945 г. ЦК КП (б) Белоруссии издал постановление «О под-
готовке и проведении празднования 3 июля — Дня освобождения города 
Минска от немецко-фашистских захватчиков». В этом документе под-
черкивается уже тогда высокий статус памятной даты: этот день «про-
вести как всенародный национальный праздник Победы и освобожде-
ния белорусского народа». В 1996 г. статус этого праздника был под-
твержден и отмечается как День независимости Республики Беларусь.

В своем выступлении на торжественном собрании 02.07.2015, 
посвященном Дню независимости Республики Беларусь, Президент 
А.Г.Лукашенко отметил, что «путь к независимости был долгим, труд-
ным и кровавым. Каждый третий погиб, умер, был искалечен. Мы ни-
когда не должны забывать: именно в Беларуси сопротивление агрес-
сорам оказалось самым массовым… Наши партизаны и подпольщики 
свой второй фронт сопротивления открыли уже в первые дни войны. 
Они сковывали огромные силы противника, парализовали передвиже-
ние войск в ходе «рельсовой войны» и партизанских рейдов, освобож-
дали от оккупантов обширные районы, сопоставимые с территорией 
некоторых европейских стран… И мы и наши потомки всегда должны 
помнить: главная историческая заслуга в спасении человечества от фа-
шизма принадлежит советскому народу! И именно Советский Союз, в 
состав которого входила и наша Беларусь, принес самую великую жертву 
на алтарь Победы, заплатив тем самым за свою независимость» [14, С. 4].

В память об освобождении белорусской земли от фашистской ок-
купации, о погибших за свободу и независимость страны воинам-осво-
бодителям Красной Армии и партизанам, во всех городах Белоруссии 
воздвигнуты памятники. В Гомеле в 1967 г. основан Курган Славы. 
В его подножье замурована земля из городов -героев Беларуси, России и 
Украины, более чем из 200 мест боевой славы. Так белорусский народ 
чтит и хранит память о героях Великой Отечественной войны [4, С. 124].
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Послевоенный мир: взаимоотношения  
СССР—США в 1945-1953 годах

Т.И.Савинченко 

В статье рассматриваются проблемы международных отношений между СССР 
и США в 1945-1953 гг. В послевоенный период в международных отношениях 
сложилась биполярная система мира. Этот период характеризуется началом хо-
лодной войны. Взаимоотношения СССР и США в этот период характеризуются 
политической, идеологической, экономической и локальной военной конфронта-
цией двух антагонистических систем. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, холодная война, конфронтация, после-
военное устройство мира, план Маршалла, доктрина Трумэна, внешне поли тическая 
концепция, биполярная система, корейская война, ядерное оружие
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Во время Второй мировой войны выделились три великие миро-
вые державы: СССР, США и Великобритания, а к концу войны к ним 
добавилась Франция. Именно эти страны в последующем оказали ре-
шающее влияние на решение мировых проблем.

Постепенно отношения союзников в войне стали меняться от со-
трудничества к соперничеству. По мнению большинства историков, пе-
риод завершения Второй мировой войны и первых послевоенных лет 
является периодом начала «холодной войны». Хотя есть сторонники 
точки зрения, что отправным пунктом «холодной войны» был октябрь 
1917 г. в России и последующий раскол мира на две системы, но все же 
большинство исследователей определяют хронологические рамки «хо-
лодной войны» следующим периодом: начало — окончание Второй ми-
ровой войны и первые послевоенные годы; завершение — конец 80-х 
- начало 90-х гг. XX в.

Что же следует понимать под термином «холодная война», когда и 
почему она началась, когда и чем закончилась, можно ли было ее пре-
дотвратить?

Определяя сущность этого понятия, необходимо отметить следую-
щее: «холодная война» означала политическую, идеологическую, эко-
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номическую и локальную военную конфронтацию двух антагонистиче-
ских систем — капиталистической и социалистической (в рамках этих 
систем — прежде всего США и СССР), в состоянии которой они пре-
бывали все послевоенные десятилетия вплоть до 1991 г. Большинство 
историков считают, что «холодная война» продолжалась около полуве-
ка (1946-1991 гг.) и закончилась с распадом Советского Союза и само-
роспуском Организации Варшавского договора.

Наиболее объективной представляется точка зрения доктора 
исторических наук, профессора В.М.Фалина, согласно которой основ-
ной причиной, обусловившей возникновение «холодной войны», стала 
международная ситуация, сложившаяся после завершения Второй ми-
ровой войны. Произошло резкое усиление США в политической, эко-
номической и военной областях. Американское руководство оценило 
эту ситуацию как реальную предпосылку для превращения США в ве-
дущую мировую державу и их доминирования во всем мире. По мнению 
В.М.Фалина, анализ документов тех лет, в том числе и рассекреченных 
в последние годы, позволяет утверждать, что инициатива возникновения 
острой конфронтации, обозначившейся с начала 1946 г., принадлежала 
США. «Холодная война» велась по многим направлениям: военному, 
экономическому, технологическому и др. Необходимо отметить, что ос-
ложнения в отношениях между двумя странами начались еще до капиту-
ляции Германии и Японии. Выражением этого был отказ США от обеща-
ния предоставить СССР кредит на послевоенное восстановление.

После окончания войны обострились противоречия между вели-
кими державами антифашистской коалиции: СССР, США и Велико бри-
танией.

Руководство Советского Союза стремилось установить свой кон-
троль в странах, освобожденных Советской армией. Ориентируясь на 
идею о неизбежности победы социализма над капитализмом, СССР хо-
тел нанести удар по мировой капиталистической системе — ликвиди-
ровать капитализм.

Позиция США о послевоенном устройстве мира нашла свое от-
ражение в заявлении президента США Г.Трумэна, изложенном в по-
слании конгрессу 19.12.1945. Сутью ее стало «сохранение роли руко-
водителя всех наций» [2, С. 15]. Г.Трумэн считал, что победа возло-
жила на Америку «бремя постоянной ответственности за руководство 
миром». Исходя из этого США стремились помешать переходу стран 
Центральной и Восточной Европы под контроль Советского Союза. 
Также США стремились не допустить распространения социализма 
на новые территории. Создание же в каких-либо странах дружествен-
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ных Советскому Союзу правительств руководящие деятели США и 
Великобритании считали советской экспансией и пытались остано-
вить ее.

Отношения между СССР, Великобританией и США быстро ухуд-
шались и постепенно превращались из союзнических во враждебные.  
В этой связи уместно привести слова Наркома иностранных дел СССР 
В.М.Молотова, произнесенные в беседе с госсекретарем США Бирнсом 
22.09.1945: «Но почему, собственно, другие страны, большие и малые, 
в том числе державы, вынесшие на своих плечах всю тяжесть борьбы 
против гитлеровской Германии, должны теперь заплатить за участие 
Америки в мировых делах отказом от самостоятельности своей по-
литики?» [8, С. 75]. Подобным образом мыслило руководство страны. 
Глубокое недоверие определяло и позицию И.В.Сталина по отноше-
нию к Западу. Так, в ноябре 1945 г. заместитель Наркома иностранных 
дел СССР И.М.Майский отметил глубокое политическое противоречие 
между СССР и США, проявившееся в образовании противоположных 
полюсов мировой политики.

Рассмотрим более подробно отношения между СССР и США.  
В публикациях последних лет акцент делается на то, что были попытки 
поисков будущей модели отношений между двумя странами. Так, в 
качестве примера приводится факт приглашения советской стороны 
летом 1946 г. на испытания атомной бомбы на атолле Бикини. Другие 
историки цитируют поверенного в делах США в Москве Д.Кеннона, 
его выступление в Стэнфордском университете в октябре 1946 г., где 
он заявил о фактической невозможности советско-американской вой-
ны. Это была бы, по его мнению, «борьба между акулой и тигром» [7,  
С. 32]. Однако с 1946 г. отношения между США и СССР начинают при-
обретать более сложный характер.

Вспомним тот факт, что в 1945 г. между СССР и США существо-
вало глубокое экономическое несоответствие. Соотношение между 
промышленностью двух стран может быть выражено как 1:5 [1, Т. 2, 
С. 258]. Диспропорции в сельском хозяйстве не поддавались никакому 
сравнению. 

Всё это объясняется в том числе и особенностями участия США во 
Второй мировой войне:

 ♦ территория США и объекты промышленности не подвергались 
бомбардировкам и артобстрелам;

 ♦ в отличие от СССР промышленность была милитаризована в 
гораздо меньшей степени, в связи с чем американский народ в 
целом не терпел лишений, выпавших на долю советских людей;
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 ♦ США вышли из Второй мировой войны со значительно увели-
ченным военным потенциалом, американская экономика окреп-
ла за счет военных заказов.

Международные позиции и политическое влияние в мире в те годы, 
преимущество в экономическом плане и монопольное обладание ядер-
ным оружием ставили США в положение единственной сверхдержавы. 
Это давало возможность им действовать с позиции силы в отношениях 
с СССР.

Соотношение сил изменилось в 1949 г. в связи с утратой монополии 
США на обладание ядерным оружием, что, в свою очередь, усилило вес 
СССР в мировой политике. Достаточно вспомнить о событии, которое 
«остудило пыл пентагоновских стратегов». 3 сентября 1949 г. американ-
ский бомбардировщик В-29, совершавший патрульный полет над север-
ной частью Тихого океана, обнаружил повышенную радиоактивность 
в верхних слоях атмосферы. Проверка данных, в которой участвовал 
Оппенгеймер, не оставила сомнений: Советскому Союзу потребовалось 
всего четыре года, чтобы лишить США монополии на атомное оружие.

Вернемся к началу «холодной войны» и проследим погружение 
послевоенного мира в это состояние. Первым сигналом к ней послу-
жила знаменитая речь Черчилля. В марте 1946 г. в Фултонском уни-
верситете У.Черчилль (в качестве частного лица) в присутствии пре-
зидента Г.Трумэна произнес речь о необходимости создания широкой 
ассоциации Британской империи и Соединенных Штатов, о создании 
не только политического союза, но и тесного военного сотрудничества 
[5, С. 513-523]. Фактически Черчиллем было объявлено о распаде анти-
фашистской коалиции и заявлено о создании новой системы междуна-
родных отношений, в которой Советский Союз занимал место против-
ника. Фултонская речь стала для И.В.Сталина серьезным сигналом тре-
воги, вызовом со стороны бывших союзников. В своих ответах газете 
«Правда» 14.03.1946 Сталин довольно резко отозвался о речи Черчилля 
и о возможных последствиях [5, С. 498-499].

Спустя год, в 1947 г., Конгрессу США была представлена доктри-
на Трумэна — внешнеполитическая концепция США, предусматривав-
шая повсеместное силовое противодействие коммунизму с целью его 
«сдерживания и отбрасывания». В итоге по отношению к СССР были 
определены две стратегические задачи: как минимум — не допустить 
дальнейшего расширения сферы влияния СССР и его коммунистиче-
ской идеологии (доктрина сдерживания социализма), как максимум — 
заставить социализм уйти в свои прежние границы (доктрина отбрасы-
вания социализма).
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Президент Трумэн объявил о том, что США намерены занять место 
ослабленной Англии в деле поддержки правительств Греции и Турции. 
Необходимо напомнить о политической ситуации в этих странах.  
В Греции тогда возобновилась гражданская война, подавленная на вре-
мя англичанами в 1944 г., а в Турции сохранялось относительное вну-
треннее спокойствие, но осложнились отношения с СССР из-за про-
ливов. Следовательно, доктрина Трумэна была направлена и против 
СССР.

Заметим, что во внешнеполитический оборот понятие «доктрина» 
было введено для того, чтобы вызвать ассоциации и подчеркнуть связь 
и различия с доктриной Монро, провозгласившей в XIX в. особые ин-
тересы США в Западном полушарии [1, Т. 2, С. 278].

Доктрина Трумэна предусматривала повсеместное силовое проти-
водействие коммунизму.

Экономической основой для формирования блока противостояв-
ших советскому влиянию западноевропейских государств стал план 
Маршалла, намечавший предоставление Европе американской помощи 
на сумму более 12 млрд долл.

Рассмотрим план Маршалла и позицию СССР по этому вопросу 
подробнее. Программная речь госсекретаря США Джорджа Маршалла, 
произнесенная в Гарвардском университете 5 июня 1947 г., послужила 
первым и основным звеном в последующих экономических и полити-
ческих действиях США, известных под названием «план Маршалла». 

Основными целями этого плана были:
1) стабилизировать социально-политическую ситуацию в Западной 

Европе;
2) уменьшить советское влияние в Восточной Европе; 
3) включить Западную Германию в западный блок. 

На совещании у госсекретаря США 28 мая 1948 г. было решено, что 
страны Восточной Европы смогут принять участие в программе вос-
становления Европы только в том случае, если они откажутся от почти 
исключительной ориентации их экономики на Советский Союз в поль-
зу широкой европейской интеграции [11, С. 30]. Предусматривалось и 
использование сырьевых ресурсов Восточной Европы для восстановле-
ния Западной Европы.

Фактически план Маршалла был подготовлен таким образом, что 
участие в нем Советского Союза выглядело весьма проблематично. 
СССР не хотел допускать какого-либо контроля со стороны США в от-
ношении своей собственной экономики и экономики стран Восточной 
Европы. События развивались следующим образом. В Париже в июле 
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1947 г. состоялась встреча министров иностранных делтрех держав 
(Великобритании, Франции и СССР), где СССР отказался участвовать в 
осуществлении плана Маршалла. Основным аспектом советской внеш-
ней политики было установление и укрепление советского влияния в 
странах Восточной Европы.

По мнению академика Е.С.Варги, который проводил экономиче-
скую экспертизу плана Маршалла для высшего советского руководства, 
итогами выполнения этого плана должны были стать:

 ♦ объединение Германии на буржуазных основах;
 ♦ возможность для США поставить вопрос об отмене «железного 

занавеса», получить права для свободного передвижения това-
ров, экономической и политической информации (заметим, что 
эти обстоятельства рассматривались Е.С.Варгой как враждеб-
ные для СССР);

 ♦ создание единого фронта буржуазных государств Европы про-
тив СССР [7, С. 35].

Позиция Москвы повлияла на страны Центральной Европы таким 
образом, что Венгрия, Румыния, Болгария, Албания и Чехословакия от-
казались от участия в плане Маршалла. Сталин считал советскую зону 
влияния важнейшим результатом тяжелейшей войны. Влияние СССР в 
Восточной Европе объяснялось идеологическимии геополитическими 
задачами советской внешней политики. Главным противником в осу-
ществлении этих задач были США.

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация плана 
Маршалла и его отрицание Советским Союзом означали важнейший 
рубеж на пути раскола Европы.

За четыре года действия плана Маршалла (1948-1952) США поста-
вили в Западную Европу оборудование, промышленные товары и про-
довольствие на сумму около 17 млрд долл. Эти поставки дали мощный 
импульс развитию экономики западноевропейских стран и на опреде-
ленное время увеличили их зависимость от США, способствовали кон-
солидации консервативных сил [2, С. 30].

Помимо плана Маршалла и доктрины Трумэна в новый внешнепо-
литический курс бывших военных союзников входило создание военно-
политического союза во главе с США. 04.04.1949 США и Канада подпи-
сали вместе с 10 западноевропейскими странами Североатлантический 
договор — НАТО. В то время в него входили США, Великобритания, 
Франция, Канада, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, 
Норвегия, Исландия и Португалия. Наряду с этим США стремились 
поддерживать антисоциалистические силы внутри стран советского 
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блока. Противостояние СССР и США в «холодной войне» вылилось 
в затяжной процесс, характеризовавшийся периодическим усилением 
или ослаблением напряженности. Первоначально СССР занимал уме-
ренную позицию к США, но непрекращающееся политическое и эко-
номическое давление на Советский Союз привело к ответной реакции.

Время с 1949 г. по середину 1950-х гг. оценивается современ-
ными историками как институционализация биполярной системы. 
Стремление двух держав не только поддерживать сложившееся равно-
весие сил в мире, но и изменить его в свою пользу, приводило к не-
избежным столкновениям интересов противоборствующих стран. 
Сложившуюся с 1949 г. ситуацию некоторые историки называют «кон-
фликтной стабильностью». Тем не менее этот постоянный конфликт 
нередко перерастал в международные кризисы и даже в военную кон-
фронтацию. Противостояние двух держав достигло своей кульмина-
ции в корейской войне (25 июня 1950 г. - 28 июля 1953 г.). После по-
беды коммунизма в Китае и образования в 1949 г. Китайской Народной 
Республики соотношение сил в Юго-Восточной Азии изменилось. По 
мнению ряда историков, американская политика в отношении Китая 
потерпела банкротство, а Советский Союз получил союзника, обладав-
шего огромным потенциалом, и соотношение сил на Дальнем Востоке 
заметно изменилось в пользу СССР.

Корея превратилась в новый центр напряженности. После войны 
страна была разделена на две зоны влияния: на юге — под контролем 
США, на севере — под контролем СССР. В 1948 г. было образовано 
правительство Южной Кореи во главе с Ли Сын Маном; на севере — 
просоветское правительство во главе с Ким Ир Сеном. Оба правитель-
ства получали значительную военную помощь. На основании договора 
между США и Южной Кореей, заключенного в августе 1948 г., страна 
получила значительный объем военных материалов. Подобные процес-
сы шли и в Северной Корее. В марте 1949 г. состоялись встречи со-
ветского руководства во главе со Сталиным с руководством Северной 
Кореи во главе с Ким Ир Сеном [9, № 5, С. 49, 50]. На этих встречах 
Ким Ир Сен запросил военной помощи у СССР. Были достигнуты до-
говоренности о советской военной помощи, 25 июня войска Северной 
Кореи вторглись на юг. Конфликт стремительно интернационализиро-
вался. На стороне Южной Кореи выступила ООН. Американские вой-
ска вступили в конфликт между двумя Кореями под флагом ООН. На 
стороне Северной Кореи выступили войска коммунистического Китая 
и советские военные, прежде всего летчики и войска противовоздуш-
ной обороны. В небе над Кореей завязались жестокие бои между аме-
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риканскими и советскими летчиками. Американцы и их союзники, 
вое вавшие над территорией Северной Кореи, несли большие потери в 
авиации, однако боевые действия на земле шли для Северной Кореи 
неудачно. Наступление на юг провалилось. Война перешла в затяжную 
фазу, тяжелую и кровопролитную: опасность ее состояла в угрозе пере-
растания военного конфликта в мировую войну.

Причина корейской войны и участие в ней СССР по-разному осве-
щаются в современной историографии. Западные историки рассматри-
вают эти проблемы с позиции борьбы между СССР и США за влияние 
в Азии, а саму войну — как стратегическое соперничество сверхдержав, 
переросшее из локального конфликта между Северной и Южной Кореей 
по поводу того, кому править страной. Часть отечественных историков 
тоже склоняются к такой точке зрения. Война в Корее продемонстриро-
вала, во-первых, непримиримость двух противоборствующих систем, 
во-вторых, то, что силы противоборствующих сторон примерно одинако-
вы. Некоторые историки идут дальше и говорят о том, что война в Корее 
(противоборство в ней двух крупных держав) до такой степени подорва-
ла мировую систему социализма, что предрешила сведение ее роли на 
нет. Война в Корее заставила политическую элиту обеих сверхдержав за-
думаться о дальнейших перспективах международных отношений.

В период завершения войны в Корее в СССР и США произошли 
серьезные изменения. В США в 1952 г. президентом стал республика-
нец Д.Эйзенхауэр, который в качестве одного из главных предвыбор-
ных обещаний выдвинул задачу скорейшего заключения перемирия в 
Корее [4, С. 438]. В СССР в марте 1953 г. скончался И.В.Сталин. С его 
смертью закончилась целая эпоха в СССР. Новое руководство страны 
начало пересматривать многие прежние жесткие стереотипы как во 
внутренней, так и во внешней политике.

Перемирие в Корее сняло возможность перерастания этого локаль-
ного конфликта в глобальный. В международных отношениях намети-
лась короткая «оттепель», которая продолжалась с 1953 по 1955 г. и за-
вершилась новым пиком напряженности [10, С. 142]. В октябре-ноябре 
1956 г. произошли Суэцкий кризис и события в Венгрии. Успешное раз-
витие советской экономики в 1950-е гг., создание собственного ядер-
ного оружия, новейших систем вооружений дало возможность СССР 
успешно противостоять США в военной сфере. СССР смог противо-
действовать США в различных локальных вооруженных конфликтах, 
в регионах, имевших стратегическое значение для СССР. Все эти дей-
ствия СССР способствовали предотвращению глобального военного 
конфликта.
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Лидеры США и СССР начали осознавать, что добиться решающе-
го перевеса в историческом противоборстве за счет изменения ситуа-
ции в Европе в свою пользу им не удастся. Центр их интересов стал 
постепенно перемещаться в Азию, где в это время разворачивались 
крупномасштабные процессы, связанные с ростом национально-ос-
вободительного движения и началом крушения старых колониальных 
империй. В различных странах этот процесс имел свои особенности: 
в одних (Пакистан, Цейлон, Филиппины) обретение независимости 
прошло относительно спокойно, в других (Индия, Бирма, Индонезия, 
Сирия) оно сопровождаюсь массовыми выступлениями противников 
колонизаторов. В третьих (Вьетнам, Малайзия) метрополии пошли на 
предоставление независимости только после затяжных колониальных 
войн. В любом случае выход на международную арену большой группы 
новых независимых государств создавал качественно иную ситуацию: 
ни в Ялте, ни в Потсдаме, когда закладывались основы послевоенных-
международных отношений, этот фактор совершенно не учитывался. 
Перед новыми государствами встал вопрос о поиске своего места в 
системе международных отношений, о выборе внешнеполитической 
ориентации. Для большинства из них Запад был по вполне понятным 
причинам враждебной силой: он ассоциировался с колониализмом.  
В такой ситуации взоры лидеров многих новых государств обращались 
к СССР, в опыте которого они находили для себя немало интересного. 
В СССР они видели реальный противовес Западу. В свою очередь, и пе-
ред СССР и США встал вопрос о выработке своего отношения к новым 
государствам. Это был нелегкий процесс, который растянулся почти на 
десятилетие, вплоть до рубежа 1950-1960-х гг. Начавшийся распад ко-
лониальной системы, резко расширив зону противостояния сверхдер-
жав, окончательно закрепил их переход от политики сотрудничества к 
конфронтации и стимулировал институционализацию биполярности.
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